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Аннотация. В статье проанализирован мировой опыт реализации политики урбаниза-

ции, выявлены основные меры государственного регулирования в различных странах, а так-

же модели, основанные на развитии больших, средних и малых городов. Определены схожие 

черты городского управления, основанные на компактном промышленном территориально-

планированном развитии, децентрализации власти государственного управления, развитии 

частной собственности и экологической безопасности. 

По результатам анализа урбанистической политики в Узбекистане определены проблемы 

в данной области и отсутствие стратегического видения долгосрочного урбанизационного раз-

вития. С учетом мирового опыта разработаны основные направления развития и регулирова-

ния устойчивой и продуктивной урбанизации в Республике Узбекистан на основании рыноч-

ных механизмов, где города станут основным двигателем экономического роста, устойчивого 

развития, формирования городского образа и повышения качества жизни населения. 

Ключевые слова: урбанизация, город, комплексное устойчивое развитие, политика 

урбанизации, государственные меры. 

 

Abstract. The article analyzes the world experience in the implementation of urbanization 

policy, identifies the main measures of state regulation in various countries, as well as models based 

on the development of large, medium and small cities. Similar features of urban management based 

on compact industrial territorially planned development, decentralization of government power, de-

velopment of private property and environmental safety are identified. 

mailto:vert.region@economics.basnet.by
mailto:yulduzka87@mail.ru
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Based on the results of the analysis of urban policy in Uzbekistan, problems in this area and 

the lack of a strategic vision for long-term urban development have been identified. Taking into ac-

count world experience, the main directions for the development and regulation of sustainable and 

productive urbanization in the Republic of Uzbekistan have been developed on the basis of market 

mechanisms, where cities will become the main engine of economic growth, sustainable develop-

ment, the formation of an urban image and improving the quality of life of the population. 

Keywords: urbanization, city, integrated sustainable development, urbanization policy, gov-

ernment measures. 

 

Урбанизация, как и любой сложный, многогранный процесс охватывает многие сто-

роны социально-экономической жизни и связана с решением большого количества задач 

государственными органами управления. В связи с тем, в Узбекистане большинство населе-

ния рассредоточено в небольших городах и в сельской местности, дальнейшая концентрация 

населения в крупных городах создаст предпосылки для устойчивого роста экономики, по-

вышения производительности и роста благосостояния в стране.  

Мировой опыт показывает, что эффект от урбанизации в различных странах разнооб-

разен: в некоторых странах – обеспечивается стабильный социально-экономический рост, в 

других – образование трущоб и отставание в экономическом развитии [3]. 

Примерами положительных результатов данного процесса являются такие страны как 

Корея, Китай и Таиланд, где урбанизация способствовала достижению более высокого уров-

ня производительности, экономическому прогрессу и достижению более высокого ВВП на 

душу населения, а также Бразилия, Малайзия, Турция, которые достигли среднего и высоко-

го уровня доходов [2].  

Для реализации данного процесса в Узбекистане необходима продуманная политика, 

основанная на комплексном целенаправленном и региональном планировании, включая со-

здание благоприятных условий, которые позволят рыночным механизмам направлять и ис-

пользовать ресурсы наиболее эффективным образом, тем самым способствуя повышению 

экономических эффектов от агломерации. 

Важно отметить, что во многих странах мира имеется нормативные правовые доку-

менты в области городского и территориально-пространственного развития, что свидетель-

ствует о важности стратегического подхода для координации разработки и реализации поли-

тики урбанизации, а также разнообразие политики регулирования урбанизации в мировом 

пространстве. 

 

Таблица 1 − Особенности политики урбанизации в отдельных странах мира 
Страна НПА Цель политики 

урбанизации 

Меры политики 

Япония Имеется (Nation-

al Spatial Strate-

gy)  

содействие региональному 

возрождению; поддержка 

многослойных, упругих, 

компактных и сетевых 

структур; и исправление 

чрезмерной концентрации 

в Токио и позиционирова-

ние его как столичного 

региона 

развитие индустриализации и сферы услуг; 

минимальное государственное вмешательство; 

реорганизация земель и реализация прав на соб-

ственность; 

компактная градостроительная политика с ак-

центом на железнодорожную инфраструктуру 

строительство новых городов и реконструкция 

городских центров; 

управление на национальном и местном уровне 

путем разделения на три зоны: чрезмерной кон-

центрации, приспособления и развития; 

решение экологических проблем  

Китай, 

Тайланд 

Имеется (Наци-

ональный план 

урбанизации 

нового типа) 

охватывает все сферы 

жизнедеятельности граж-

дан КНР 

появление новых промышленных центров; 

территориальное развитие и строительство ма-

лых городов и поселков; 

политическая поддержка сельских предприятий, 

строительство малых зон сельской промышлен-

ности; 
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Страна НПА Цель политики 

урбанизации 

Меры политики 

комплексное планирование социально-

экономического развития города и деревни; 

гармоничное развитие городов различного ранга 

и поселков городского типа; 

градостроительные нормы компактного города 

путем перехода к гибкому зонированию (нали-

чие общего плана зонирования и стратегическо-

го плана с разрешением на застройку); 

децентрализация власти и совершенствование 

местного самоуправления; 

ликвидация барьеров для мобильности рабочей 

силы из сельских районов в городские; 

смешанные виды землепользования; 

привлечение инвестиции в железнодорожную 

сеть; 

строгое экологическое законодательство, нор-

мативы и стандарты 

Корея Имеется (Com-

prehensive Na-

tional Territorial 

Plan) 

размещение промышлен-

ности, обеспечение инфра-

структуры, улучшение 

условий жизни, управле-

ние ресурсами на нацио-

нальной территории и  

охрана окружающей среды 

развитие индустриализации и сферы услуг; 

комплексное городское планирование с разде-

лением на зоны; 

развитие больших городов; 

управление землепользованием и развитие про-

мышленных территорий; 

региональная интеграция и развитие полюса 

роста; 

создание многоядерной децентрализованной 

территориальной структуры; 

экологическая безопасность 

Польша Имеется (Nation-

al Urban Policy 

2023) 

усилить городские районы 

для стабильного развития 

и создания новых рабочих 

мест, а также улучшение 

уровня жизни резидентов 

развитие пространства: снижение неконтроли-

руемого расширение городов 

транспортная и городская мобильность; 

управление городскими районами и демографи-

ческим процессом; 

защита окружающей среды и адаптация к ме-

няющемуся климату; 

увеличение энергоэффективности зданий и под-

держивание экономики с низким содержанием 

углерода; 

развитие внутренних специализаций, поддержка 

инноваций и усиление отечественного бизнеса 

Турция Имеется (Inte-

grated Urban De-

velopment Strate-

gy and Action 

Plan) 

создание дорожной карты 

для укрепления экономи-

ческих, социальных и 

культурных структур го-

родских поселений путем 

повышения качества жиз-

ни, а также развития про-

странственного планиро-

вания 

развитие промышленности и сферы услуг; 

реструктуризация системы пространственного 

планирования, включая ее укрепление, улучше-

ние координации между соответствующими 

учреждениями; 

планирование застройки, увеличение масштабов 

жилищного строительства и предоставление 

доступного жилья; 

улучшение качества жизни и пространства в 

населенных пунктах, включая устойчивое раз-

витие транспорта; интеграцию инфраструктур-

ных инвестиций в пространственное планиро-

вание; сбалансированное распределение соци-

альных услуг;  

управление сельской и городской миграцией  

Казахстан Имеется (Про-

грамма развития 

регионов до 2020 

года) 

создание условий для раз-

вития социально-

экономического потенциа-

ла регионов через форми-

рование рациональной 

определение инвестиционных приоритетов для 

каждого макрорегиона; 

совершенствование территориального развития 

страны; 

модернизация инженерной инфраструктуры и 
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Страна НПА Цель политики 

урбанизации 

Меры политики 

территориальной органи-

зации страны, стимулиро-

вание концентрации насе-

ления и капитала в цен-

трах экономического роста 

жилищно-коммунального хозяйства; 

эффективное и рациональное обеспечение насе-

ления питьевой водой и услугами водоотведе-

ния 

Беларусь 

[1] 

Имеется (Кон-

цепция форми-

рования и разви-

тия системы рас-

селения Респуб-

лики Беларусь) 

поляризованная система 

расселения, которая 

предусматривает прежде 

всего неравномерность 

экономического развития 

регионов страны 

формирование специальной межрегиональной 

миграционной политики; 

создание институтов для саморазвития эконо-

мики городов; 

совершенствование регионального управления 

развития городов 

решение экологических проблем, обусловлен-

ных высоким уровнем транспортных потоков 

Примечание – Источник: OECD (2018), “Regional Outlook Survey Results”, unpublished, www.oecd.org 

 

Проведенный анализ существующих подходов к формированию и реализации поли-

тики урбанизации свидетельствует о наличии в мировой практике основных двух моделей: 

развитие больших городов, когда аграрное население концентрируется в больших городах 

(по такому пути проходила урбанизация в странах Японии и некоторых странах восточной 

Европы), и развитие малых и средних с переходом на параллельное развитие городов раз-

личного ранга, миграция в них аграрного населения, как в Китае. 

Зарубежный опыт свидетельствует также о наличии двойственного характера процес-

са урбанизации сочетание элементов стихийного рыночного развития и планового управле-

ния (на примере Китая) [6]. 

Проведенный обзор политики урбанизации зарубежных стран позволяет определить 

не только различия, но и схожие черты. Они выражаются в так называемом вертикальном 

развитии урбанизации и индустриализации в аспекте региональной политики, территориаль-

ной децентрализации власти, осуществлении компактной градостроительной политики ком-

плексного развития города, укреплении частной собственности, усилении миграции из сель-

ских районов в города, обеспечении экологической безопасности.  

Рассмотренный зарубежный опыт может быть использован при определении направ-

лений развития политики урбанизации в Республике Узбекистан. 

В рамках реализуемой в настоящее время в Узбекистане Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017−2021 годах использу-

ются инструменты и механизмы, способствующие экономическому росту и устойчивому 

развитию, к которому можно отнести переход и реализация активной государственной поли-

тики в области урбанизации [4]. 

В целях усиленной активизации процессов урбанизации как нового фактора обеспе-

чения устойчивого развития и социально-экономического роста Президент Республики Уз-

бекистан Ш. Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису 28 декабря 2018 года поставил 

стратегическую цель – доведение уровня урбанизации в стране до 60,0 % к 2030 году. 

Для решения поставленной цели Президентом принят Указ «О мерах по коренному 

совершенствованию процессов урбанизации» [5]. В соответствии с этим законодательным 

документом к числу основных направлений совершенствования процессов урбанизации от-

несены: реализация новой сбалансированной с транспортной и социальной инфраструктура-

ми жилищной политики, формирование условий для введения земельных участков в граж-

данский оборот, совершенствование системы административного регулирования миграцион-

ных процессов, внедрение положительной зарубежной практики эффективного управления 

городами различных категорий и расширение сети городов – спутников.  

По оценкам авторов, вышеперечисленные направления необходимо отразить в Концеп-

ции развития урбанизации в Республике Узбекистан до 2030 года, которая находится на стадии 

http://www.oecd.org/
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разработки уже три года из-за отсутствия навыков и соответствующих компетенций у разра-

ботчиков и опыта стратегического планирования регионов и городов Республики Узбекистан.  

Из-за недостаточно налаженной системы управления процессом урбанизации в стране 

происходили нескоординированные преобразования: в 2019 году создано Агентство урбани-

зации при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан для прове-

дения единой целенаправленной государственной политики в области урбанизации, которое 

впоследствии было ликвидировано, а в Министерстве экономического развития и сокраще-

ния бедности открыт департамент урбанизации и развития жилищного строительства с пере-

несением основных функций Агентства. 

Одним из конкретных механизмов и инструментов реализации политики урбанизации, 

отмеченных в данном законодательном документе, − формирование необходимой законода-

тельно-правовой базы путем разработки новых и поправок к действующим законодательным 

актам, в том числе Земельного, Градостроительного и Жилищного кодексов, Закона «О при-

ватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» и др. Однако до сих 

пор не внесены изменения и поправки в действующие законодательные акты в Жилищный и 

Земельный кодексы, которые не выполняются из-за декларативного характера, неточности 

формулировок, не соответствия международным стандартам и реалиям сегодняшнего дня. 

В 2021 году в Узбекистане принят Градостроительный кодекс с определением и уточ-

нением термина «урбанизация» как процесса повышения роли городов в развитии общества 

и экономики, способствующий позитивным изменениям в социально-профессиональной и 

демографической структуре населения, подъему на качественно новый уровень его образа 

жизни и культуры, а также формирования городской инфраструктуры. Однако в данном до-

кументе не определена роль урбанизации в комплексном и устойчивом развитии регионов и 

городов. Не уделено внимание территориальному планированию, основанному на правовом 

зонировании и реорганизации земель. Это актуализирует необходимость проведения ряда 

структурных реформ в области городского планирования и землепользования, развертыва-

ния инфраструктурных сетей и скоординированной политики налогообложения. 

По мнению авторов, необходимо сосредоточиться на комплексной модернизации си-

стемы городского планирования, а не только на обновлении генеральных планов и создании 

определенности за счет координации инвестиций в инфраструктуру и городского планирова-

ния. Для перехода к более компактной модели роста, необходимо реформировать основные 

системы, влияющие на пространственное развитие городов: завершение земельных реформ, 

включая приватизацию городских земель. Немаловажное значение для формирования поли-

тики в области урбанизации учет статистики не только городов областных центров и област-

ного подчинения, но и всех городов страны. 

Несмотря на то, что в ряде структурных реформ наблюдается значительный прогресс 

(проводятся реформы  по либерализации и развитию финансовых рынков, улучшению дело-

вого климата, ослабление режима прописки, сокращению роли государства в экономике), 

сохраняется проблема ограниченности мобильности факторов производства,  существует 

необходимость преодоления других барьеров, связанных с низкой доступностью жилья, не-

достаточным предоставлением общественных услуг, устаревшей инфраструктурой, а также 

ограниченностью полномочий и ресурсов местных органов, что вызывает сложности в реше-

нии местных проблем. 

Таким образом, урбанизация пока не стала важным источником устойчивого роста и 

повышения качества жизни населения. В данном вопросе имеется ряд диспропорций и си-

стемных проблем, в том числе: 

отсутствие целенаправленной урбанистической политики, а также долгосрочной стра-

тегии развития в разрезе каждого города, которая бы определяла четкую политику развития 

городов в увязке с региональной политикой и координировала бы различных органов власти 

в продвижении реформ, относящихся к урбанизации; 

отсутствие прозрачности системы управления; низкий уровень взаимодействия, несо-

гласованность, размывание ответственности и дублирование действий государственных ор-
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ганов; высокая централизация управленческих функций; недостаток квалификаций и компе-

тенций государственных органов; 

наличие устаревших, не соответствующих современным мировым стандартам законода-

тельных правовых документов со слабым управлением земельными, жилищными ресурсами; 

недостаток статистической отчетности устойчивого социально-экономического разви-

тия городов, необходимость проведения инвентаризации всех населенных пунктов и уста-

ревшие генеральные планы, требующие обновления. 

Приведенный перечень проблем актуализирует формирование дополнительных, раз-

работанных авторами направлений политики урбанизации, основанном на комплексном 

устойчивом развитии, в числе которых: 

принятие Национальной стратегии урбанизации, базирующейся на комплексном 

устойчивом социально-экономическом развитии производительных и комфортных городов; 

развитие городов путем вертикального расширения и создание городов-спутников, 

позволяющих решить демографические, миграционные и инфраструктурные проблемы, а 

также служить инструментом для управления ростом агломераций, улучшения координации 

управления и связности территорий в городской агломерации; 

модернизация городского планирования за счет комплексной реформы системы и её 

адаптации к работе в условиях рынка земли; 

переход к системе городского планирования, отвечающей требованиям рынка, что 

имеет решающее значение для перехода к более устойчивой и продуктивной урбанизации; 

совершенствование законодательно-правовых, институциональных и экономических 

механизмов регулирования регионального и городского развития, основанных на рыночных 

механизмах и международных стандартах; 

усовершенствование механизма вертикального управления и взаимодействия органов 

исполнительной власти путем децентрализации государственного управления, что позволит 

обеспечить финансовыми ресурсами местных органов власти, повысить их полномочия и 

получить в дальнейшем дополнительные источники собственных доходов для обустройства 

городов, а также усилит управление социально-экономическими процессами в регионах; 

снятие миграционных барьеров, включая ослабление системы прописки и жилищную 

реформу; 

совершенствование учета статистической отчетности городского населения в разрезе 

отдельных категорий городов и регионов, включая намечаемую перепись населения и меж-

дународный рейтинг уровня урбанизации; 

развитие региональной интеграции, способствующей усилению связей и сотрудниче-

ства между регионами. 

Реализация вышеизложенных направлений позволит преобразовать города в центры 

инноваций, способствующие комплексному компактному устойчивому и экологически без-

опасному развитию страны с широким доступом к рабочим местам, образованию, здраво-

охранению и другим услугам. Но для этого потребуется открыть населению и инвестициям 

доступ к тем городам, в которых они видят перспективные возможности, и обеспечить со-

здание соответствующих условий в этих населенных пунктах. 
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Abstract: The article lightings current state, strategic goals, priorities of the development of 

green economy in China and Belarus. The genesis of a regulatory framework for green develop-

ment, the formation of low-carbon energy sector, the development of electric transport, the creation 

of a green financing systems in two countries are discussed. 

Keywords: People's Republic of China, Republic of Belarus, «green» economy, renewable 

energy, electric transport, Belarus-China cooperation. 

 

Навукова-тэхнічны прагрэс з непазбежнасцю прыводзіць да ўзмацнення ўздзеяння ан-

трапагеннага фактару на навакольнае асяроддзе: гэта і высокія тэмпы выкарыстання неад-

наўляльных рэсурсаў планеты, і інтэнсіўнае забруджванне атмасферы, глебы, паверхневых і 

падземных вод, гэта і бесперапыннае назапашванне адходаў вытворчай і бытавой 

жыццядзейнасці чалавека. У выніку мы з'яўляемся сведкамі лавінападобнага нарастання 

негатыўных працэсаў у экасістэме планеты, такіх як змена клімату, апустыньванне і дэграда-

цыя земляў, памяншэнне біялагічнай разнастайнасці ў прыродзе і іншых, часам незваротных, 

з'яў, якія паскараюць спаўзанне чалавецтва да глабальнага экалагічнага крызісу. 

Відавочная для спецыялістаў страта навакольным асяроддзем сваёй здольнасці да сама-

аднаўлення прымусіла міжнародныя інстытуты актывізаваць пошук інавацыйных шляхоў і 

напрамкаў, якія забяспечваюць гарманічнае развіццё прыроды і чалавека. Сёння такім 

напрамкам выступае «зялёнае» развіццё, іншымі словамі развіццё, арыентаванае на дасяг-

ненне мэт сацыяльна-эканамічнай дынамікі розных краін пры істотным скарачэнні экалагіч-

ных рызык і тэмпаў дэградацыі прыроды. У рамках гэтага напрамку ў многіх дзяржавах све-

ту прыняты нацыянальныя стратэгіі ў галіне скарачэння выкідаў парніковых газаў антрапа-

геннай прыроды, распрацаваны комплексныя меры па змякчэнні наступстваў змянення 

клімату і адаптацыі да яго змяненняў, ажыццяўляюцца праграмы «зялёнага» развіцця галін 

нацыянальных эканомік. І ў гэтым плане Кітайская Народная Рэспубліка і Рэспубліка Бела-

русь не выключэнне. 

Як у КНР, так і ў Рэспубліцы Беларусь ствараюцца інстытуцыйныя ўмовы для эка-

лагізацыі эканамічнага развіцця. Так, толькі за апошняе дзесяцігоддзе ў Паднябеснай было 

распрацавана 7 новых і перагледжана 17 дзейных законаў, якія тычацца экалагічнай бяспекі. 

Па стане на 1 жніўня 2022 г. у Кітаі налічвалася больш за 30 законаў у галіне аховы экалогіі і 

навакольнага асяроддзя, звыш 100 адміністрацыйных актаў і больш за 1 тыс. рэгіянальных 

палажэнняў у гэтай сферы. 

У сакавіку 2021 г. на сесіі Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў быў прыняты 

План эканамічнага і сацыяльнага развіцця Кітая на 14-ю пяцігодку (2021−2025 гг.), а таксама 

зацверджаны Доўгатэрміновыя мэты развіцця краіны да 2035 года. Указанымі дакументамі 

адной з мэт у сярэдне- і доўгатэрміновай перспектыве вызначана забеспячэнне ўсёабдымнай 

«зялёнай» трансфармацыі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны і пабудова экалагічнай 

цывілізацыі. Для дасягнення гэтай мэты мяркуецца вырашэнне наступных задач: стымуля-

ванне нізкавугляроднага развіцця ўсіх без выключэння галін народнай гаспадаркі; пра-

духіленне і ліквідацыя ўжо дапушчанага забруджвання паветра, глебы і вод; пабудова эка-

номікі замкнёнага цыкла; заахвочванне даследаванняў, распрацовак і прымянення новых 

энергазберагальных і экалагічна чыстых тэхналогій, абсталявання і прадукцыі; удасканален-

не сістэмы стандартаў і механізма ацэнкі ў сферы «зялёных» фінансаў; культываванне сярод 

насельніцтва «зялёнага» ладу жыцця. 

У рамках 14-га пяцігадовага плана прыняты шэраг паказчыкаў экалагічнай палітыкі. У 

прыватнасці, энергаёмістасць ВУП за пяцігоддзе павінна знізіцца на 13,5 %; выкіды ву-

глякіслага газу на адзінку ВУП павінны зваліцца на 18 %; доля дзён з добрай якасцю паветра 

ў гарадах узроўню прэфектуры і вышэй павінна скласці 87,5 % (у 2020 годзе яна складала 87 

%); доля паверхневых вод класа III і вышэй павінна скласці 85 % (у 2020 годзе яна складала 



15 

83,4 %); плошча тэрыторыі краіны, пакрытай лесам, павінна дасягнуць  

24,1 % (у 2019 годзе яна складала 23,2 %) [1]. 

У Рэспубліцы Беларусь у рамках інстытуцыянальнай дзейнасці па экалагізацыі эка-

намічнага развіцця прыняты шэраг нарматыўных прававых актаў у сферах устойлівага 

спажывання і вытворчасці, павышэння патэнцыялу выкарыстання аднаўляльных крыніц 

энергіі і энергаэфектыўнасці галін эканомікі, будаўніцтва энергаэфектыўных жылых дамоў, 

вытворчасці арганічнай прадукцыі, абыходжання з цвёрдымі камунальнымі адходамі і дру-

гаснымі матэрыяльнымі рэсурсамі, развіцця экалагічнага турызму і г.д. 

Нацыянальнай стратэгіяй устойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2035 

года важнейшым прыярытэтам у доўгатэрміновай перспектыве абазначана забеспячэнне эка-

лагічнай бяспекі, пераход да «зялёных» мадэляў вытворчасці і спажывання. Экалагічная 

палітыка дзяржавы будзе накіравана на забеспячэнне экалагічна спрыяльных умоў для 

жыццядзейнасці беларускага грамадства і яе грамадзян на аснове рацыянальнага прыродака-

рыстання і максімальна магчымага захавання прыродных комплексаў. Праграмай сацыяльна-

эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2021−2025 гг. пастаўлена мэта забяспечыць 

экалагічна спрыяльныя ўмовы для жыццядзейнасці грамадзян, палепшыць ахову наваколь-

нага асяроддзя і эфектыўна выкарыстоўваць прыродныя рэсурсы. У канцы 2021 г. прыняты 

Нацыянальны план дзеянняў па развіцці «зялёнай» эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь на 

2021−2025 гг., галоўнай мэтай якога з'яўляецца фарміраванне комплексу мер для дасягнення 

«зялёнага» эканамічнага росту ва ўмовах захавання прыроднага капіталу і павышэнне заня-

тасці шляхам стварэння «зялёных» працоўных месцаў. Сярод ужо пазначаных вышэй 

прыярытэтных напрамкаў развіцця «зялёнай» эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь планам так-

сама вызначаны наступныя: развіццё эканомікі замкнёнага цыкла; фарміраванне разумных і 

энергаэфектыўных гарадоў; змякчэнне наступстваў змены клімату і адаптацыя да кліматыч-

ных змен; захаванне і ўстойлівае выкарыстанне біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці; 

развіццё сферы «зялёнага» фінансавання; адукацыя, падрыхтоўка кадраў і сацыяльная ўцяг-

нутасць; навуковае забеспячэнне пераходу да «зялёнай» эканомікі. 

Акрамя таго, вядзецца распрацоўка Нацыянальнага плана дзеянняў у галіне адаптацыі 

да змянення клімату да 2030 года і Стратэгіі доўгатэрміновага развіцця Рэспублікі Беларусь з 

нізкім узроўнем выкідаў парніковых газаў на перыяд да 2050 года. У рамках гэтых стратэгіч-

ных дакументаў будуць абгрунтаваны прыярытэтныя напрамкі і меры стымулявання ўкара-

нення нізкавугляродных тэхналогій, тэхналагічных і арганізацыйна-кіраўніцкіх інавацый, 

накіраваных на прадухіленне і мінімізацыю забруджвання навакольнага асяроддзя. 

І Кітай, і Беларусь асаблівую стаўку ў «зялёным» будаўніцтве робяць на развіцці 

нізкавугляроднай энергетыкі, павышэнні ролі аднаўляльных крыніц энергіі. Пры гэтым 

Паднябесная галоўную ўвагу надае яшчэ і зніжэнню долі вугалю ў нацыянальнай сістэме 

энергазабеспячэння. Так, з 2005 да 2020 года КНР з 72,4 % да 56,8 % знізіла долю вугалю ў 

нацыянальным энергазабеспячэнні [2, с. 288]. Дзякуючы гэтаму толькі ў 2015−2020 гг. коль-

касць шкодных аэразоляў PM2,5 у паветры кітайскіх гарадоў у сярэднім скарацілася на 28,8 

% [3]. Вызначана, што за гады 14-й пяцігодкі (2021−2025 гг.) краіна будзе максімальна 

стрымліваць рост спажывання вугалю, а з 15-й пяцігодкі (2025−2030 гг.) пачнецца паступо-

вае скарачэнне аб'ёмаў выкарыстання гэтага паліва. 

Адначасова ў Паднябеснай імкліва расце аб'ём устаноўленых магутнасцей на сонечных 

і ветраных электрастанцыях. Па стане на 31 снежня 2021 г. магутнасць дзеючых сонечных 

фотаэлектрычных станцый у Кітаі складала 306 ГВт, а ветраэнергетычных установак − 328 

ГВт. Сумарная доля сонечнай і ветравой генерацыі ў вытворчасці электраэнергіі ў КНР вы-

расла ў 2021 годзе да 11,8 % (у 2020 годзе яна складала 9,5 %). А з улікам гідраэлектрастан-

цый, устаноўленая магутнасць якіх на названую дату склала 391 ГВт, доля аднаўляльных 

крыніц у вытворчасці электраэнергіі ў 2021 годзе дасягнула 29,8 % (у 2020 годзе − 29,1 %) 

[4]. Пры гэтым неабходна ўлічваць, што электрастанцыі, якія працуюць на біялагічнай сы-

равіне, аднесены кітайскай статыстыкай да цеплаэлектрастанцый. 
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Характэрна, што ў апошні час даследаванні, звязаныя з «зялёнай» энергетыкай, 

знаходзяцца ў фокусе глабальных навукова-даследчых работ. І Паднябесная ў гэтым плане 

займае лідзіруючае месца ў свеце. Так, пачынаючы з 2001 года у Кітаі апублікавана ў агуль-

най складанасці каля 400 тыс навуковых прац у вобласці «зялёнай» энергетыкі і па дадзеным 

паказчыку Кітай трывала займае першае месца ў свеце. Акрамя таго, па колькасці зарэгістра-

ваных у гэтай галіне навукі патэнтаў Кітай апярэдзіў ЗША ў 2012 годзе і Японію − ў 2014 

годзе. Да канца 2020 г. на Кітай прыпадала амаль палова сусветных патэнтаў у сферы эка-

лагічна чыстай энергіі [5]. 

Асноўная мэта развіцця нізкавугляроднай энергетыкі ў Беларусі − зніжэнне залежнасці 

народнай гаспадаркі краіны ад вуглевадароднай сыравіны. Па дадзеных дзяржаўнага кадаст-

ра аднаўляльных крыніц энергіі, па стане на 1 ліпеня 2021 г. магутнасць дзеючых сонечных 

фотаэлектрычных станцый у Беларусі складала − 160,87 МВт, ветраэнергетычных установак 

− 120,31 МВт, гідраэлектрастанцый − 98,36 МВт, біягазавых установак − 47,88 МВт. Пасля 

ўводу ў эксплуатацыю Беларускай атамнай электрастанцыі аднаўляльная энергетыка ў краіне 

развіваецца ва ўзаемадзеянні з атамнай у напрамку павышэння энергаэфектыўнасці, 

цыфравізацыі ў галінах народнай гаспадаркі, пабудовы разумных энергетычных сетак. Уд-

зельная вага вытворчасці першаснай энергіі з аднаўляльных крыніц да валавога спажывання 

паліўна-энергетычных рэсурсаў дасягне ўзроўню 7-8 % да 2026 г. [6] 

Найважнейшым прыярытэтным напрамкам развіцця «зялёнай» эканомікі і ў КНР, і ў 

Рэспубліцы Беларусь з'яўляецца пераход ад вуглевадароднага транспарту да электрычнага. У 

2021 годзе у свеце прададзена 6,6 млн электрамабіляў, а іх доля ў агульнасусветных прода-

жах аўтамабіляў склала 8,57 %. Прычым, толькі ў Кітаі было рэалізавана прыкладна 3,52 млн 

электрамабіляў, г.зн. больш за 53 % ад агульнасусветных продажаў. У цэлым на канец 2021 

г. на дарогах Кітая налічвалася каля 7 млн транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі. 

На сённяшні дзень два з пяці найбуйнейшых сусветных вытворцаў электрамабіляў − 

кітайскія. Адначасова КНР лідзіруе па пастаўках акумулятараў для электрамабіляў. На дзве 

кітайскія кампаніі − Contemporary Amperex Technology CATL і BYD у суме прыпадае 40 % 

сусветнага рынку акумулятарных батарэй для электрамабіляў. Нарэшце, у краіне паскараец-

ца будаўніцтва зараднай інфраструктуры для электрамабіляў. Толькі за студзень-лістапад 

2021 г. колькасць зарадных прылад для электрамабіляў у Кітаі павялічылася на 284 тыс. 

адзінак, г. зн. колькасць станцый грамадскай зараднай інфраструктуры вырасла на 59,1 % у 

гадавым выражэнні. Па стане на лістапад 2021 г. агульная колькасць зарадных прылад па 

ўсёй краіне склала 1,092 млн адзінак [7]. 

У Рэспубліцы Беларусь, па стане на снежань 2020 г., налічвалася звыш 1600 электрама-

біляў (у 2017 годзе − 40 адзінак) [8]. У 2017 годзе прайшла прэзентацыя эксперыментальнага 

ўзору першага беларускага электрамабіля, які быў створаны НАН Беларусі на базе серыйнай 

машыны Geely SC7 беларускай зборкі. Галоўная задача, якая стаіць сёння перад беларускімі 

вучонымі, заключаецца ў арганізацыі вытворчасці электрамабіля, які поўнасцю складаецца з 

айчынных запчастак. 

У адпаведнасці з тэмпамі росту айчыннага парка электрамабіляў развіваецца і адпавед-

ная інфраструктура. Паспяхова рэалізуецца Праграма стварэння дзяржаўнай зараднай сеткі 

для зарадкі электрамабіляў, мэта якой − развітая сетка электразарадных станцый, якая за-

бяспечвае камфортнае і бесперашкоднае перамяшчэнне электрамабіляў па тэрыторыі рэс-

публікі і адпавядае сусветным стандартам. Калі ў 2018 годзе сетка электразарадных станцый 

у Беларусі налічвала 85 адзінак, то ў 2020 годзе − 405 адзінак. 

Безумоўна, укараненне прынцыпаў «зялёнага» развіцця дыктуе неабходнасць значных 

капітальных укладанняў у новыя сектары і тэхналогіі, якія стануць у перспектыве асноўнымі 

крыніцамі эканамічнага развіцця і росту. Для іх прыцягнення патрабуецца стварэнне 

спрыяльных унутраных умоў, якія прадугледжваюць функцыянаванне як у Кітаі, так і ў Бе-

ларусі эфектыўнай сістэмы «зялёных» фінансаў. 

У пачатку лістапада 2021 г. Народны Банк Кітая аб'явіў аб запуску новага інструмента 

грашова-крэдытнай палітыкі, які прызначаны для мэтавай падтрымкі праектаў чыстай энер-
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гетыкі, эканоміі энергіі і скарачэння вугляроднай эмісіі. Першапачаткова на 2022 год памер 

праграмы вызначаны ў 400 млрд юаняў (63 млрд дал.), але ў залежнасці ад ходу рэалізацыі 

праграма можа быць пашырана да 1,9 трлн юаняў [9]. 

У Рэспубліцы Беларусь палажэнні па развіццю «зялёнага» фінансавання замацаваны ў 

шэрагу праграмных дакументаў. У той жа час да гэтага моманту не абгрунтаваны эфек-

тыўныя напрамкі ўкаранення ў краіне фінансавых інструментаў падтрымкі «зялёнай» эка-

номікі, адсутнічае комплексная заканадаўчая база для ацэнкі «зялёных» праектаў, не створа-

на сістэма верыфікацыі і сертыфікацыі «зялёных» аблігацый і іншых фінансавых інструмен-

таў, няма спецыялізаваных «зялёных» фондаў і банкаў. Мяркуем, што Рэспубліцы Беларусь у 

пытаннях «зялёнага» фінансавання будзе карысны вопыт Паднябеснай па прыцягненню пры-

ватных інвестыцый, у тым ліку на прынцыпах дзяржаўна-прыватнага партнёрства. У гэтым 

жа плане неацэнныя двухбаковыя беларуска-кітайскія навуковыя кантакты ў рамках метада-

лагічнага і метадычнага забеспячэння «зялёнага» фінансавання ў адпаведнасці з прынятымі 

міжнароднымі нормамі, уключаючы абгрунтаванне таксанаміі «зялёных» праектаў з улікам 

нацыянальных прыярытэтаў развіцця, распрацоўку стандартаў ацэнкі экалагічных рызык ін-

вестыцыйных праектаў і экалагічнага аўдыту «зялёных» фінансавых інструментаў, выз-

начэнне дзейсных мер дзяржаўнай падтрымкі «зялёнага» фінансавання і іншае. 

Яшчэ адной сферай двухбаковага беларуска-кітайскага супрацоўніцтва ў сферы «зялё-

нага» развіцця магла б стаць перадача беларускаму боку кітайскага вопыту стварэння 

сістэмы падтрымкі зніжэння вугляроднага следу. Нагадаем, што важным крокам у гэтым 

напрамку стаў запуск у сярэдзіне 2021 года кітайскай агульнанацыянальнай сістэмы таргоў 

вугляроднымі квотамі. Гэтыя таргі ўяўляюць сабой спробу пераразмеркавання права на 

эмісію вуглякіслага газу ад прадпрыемстваў, выкіды якіх знаходзяцца ніжэй за ўстаноўленую 

дзяржавай столі, да кампаній, якія выходзяць за максімальна дапушчальныя нормы выкіду. 

Пры гэтым, вугляродны рынак Паднябеснай адразу ж стаў найбуйнейшым у свеце: толькі на 

пачатковым этапе ён пакрывае 4,5 мільярда тон эмісіі вугляроду. У сістэму таргоў сёння ўклю-

чаны 2162 кітайскія кампаніі−вытворцы электрычнасці. З часам рынак стане больш аб'ёмным і 

да яго будуць падключаны прадпрыемствы нафтахімічнай і хімічнай прамысловасці, вытворцы 

будматэрыялаў, сталі, каляровых металаў і паперы, а таксама авіякампаніі [10]. 

Нарэшце, іншымі прыярытэтнымі напрамкамі двухбаковага беларуска-кітайскага супра-

цоўніцтва ў сферы «зялёнага» развіцця маглі б стаць пытанні развіцця эканомікі замкнёнага 

цыкла, а таксама фарміравання разумных і энергаэфектыўных гарадоў. Важна, што па ўсіх пы-

таннях барацьбы са змяненнем клімату і пабудовы нізкавугляроднай эканомікі і Кітай, і Рэс-

публіка Беларусь гатовы да самага шырокага і адкрытага міжнароднага супрацоўніцтва. 
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Аннотация. Выделены предпосылки заключения международных интеграционных 

объединений стран. Дана характеристика статических (возникающих сразу после вступления 

страны в интеграционное объединение) и динамических (проявляющихся спустя достаточно 

длительный промежуток времени) эффектов от торгово-экономической интеграции стран 

при создании таможенных союзов или зон свободной торговли. Указано на возможные отри-

цательные последствия создания интеграционных объединений стран. Показана динамика 

создания Региональных торговых соглашений (РТС) по товарам и услугам. Представлены 

действующие РТС в разрезе регионов и стран. Выделены основные причины стремительного 

возрастания числа РТС в ХХI веке. Дана характеристика современных масштабных по охва-

ту государств и валовому внутреннему продукту региональных экономических объединений 

стран (Соглашение между США, Мексикой и Канадой, Всеобъемлющее и прогрессивное со-

глашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве, Всеобъемлющее региональное экономиче-

ское партнерство). 

Ключевые слова: региональные торговые соглашения, интеграция, торговля. 

  

Abstract. The prerequisites for the conclusion of international integration associations of 

countries are highlighted. The characteristics of static (arising immediately after the country joins 

an integration association) and dynamic (manifested after a sufficiently long period of time) effects 

from the trade and economic integration of countries during the creation of customs unions or free 

trade zones are given. The possible negative consequences of the creation of integration associa-

tions of countries are pointed out. The dynamics of the creation of Regional Trade Agreements 

(RTAs) for goods and services is shown. The current RTSs are presented in the context of regions 

and countries. The main reasons for the rapid increase in the number of RTAs in the 21st century 

are identified. The characteristics of modern large-scale regional economic associations of countries 

in terms of coverage of states and gross domestic product (United States–Mexico–Canada Agree-

mailto:lenaguo@dlut.edu.cn
mailto:lenaguo@dlut.edu.cn
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ment, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, Regional Compre-

hensive Economic Partnership) are given. 

Keywords: regional trade agreements, integration, trade. 

 

Развитие «новой экономики» и «цифрового общества» отражает новую парадигму ми-

роустройства, объединяющую два взаимосвязанных процесса: глобализацию и региональ-

ную экономическую интеграцию. Отдельные государства проводят свою внутреннюю и 

внешнюю политику, в то же время формируют в интеграционном объединении единую 

правовую систему, общее рыночное пространство. 

В ХХI веке региональные торговые соглашения (РТС) (англ. Regional Trade Agreements 

− RTA) стали основой мировой экономики. Они создаются в виде зон свободной торговли 

или таможенных союзов. 

Предпосылками заключения международных интеграционных объединений стран яв-

ляются, прежде всего, следующие: 

- увеличение размера рынка; 

- повышение предсказуемости политики; 

- сигнализация открытости для инвесторов; 

- завоевание доверия; 

- принятие более широкого спектра обязательств; 

- преимущества «новой экономики», опирающейся на информационно-

технологическую революцию и цифровые технологии [1]. 

Исследователи выделяют два вида эффектов от торгово-экономической интеграции 

стран при создании таможенных союзов или зон свободной торговли: статические и динами-

ческие. Они непосредственным образом связаны между собой. 

Статические эффекты интеграции возникают сразу после вступления страны в интегра-

ционное объединение. Данный вид эффектов наиболее детально был исследован теоретиками 

классической школы интеграции, среди которых следует выделить Дж. Винер. Статистические 

эффекты выявляются на основе анализа частичного равновесия отдельных рынков. 

Динамические эффекты проявляются спустя достаточно длительный промежуток вре-

мени. Они являются результатом постепенно накапливающихся изменений. Динамические 

эффекты исследуются в неоклассических теориях интеграции в контексте вопросов общего 

макроэкономического равновесия. 

Динамические эффекты связаны с инновациями, притоком инвестиций, ростом произ-

водительности труда. Привлечение новых прямых инвестиций приводит к структурной пере-

стройке экономики. Именно такой подход в основе теории влияния региональной интегра-

ции на эндогенный экономический рост Л. А. Ривьеры-Байтиза и П. М. Ромера. К динамиче-

ским эффектам можно отнести: использование ресурсной базы и преимуществ факторов 

производства стран-участниц интеграционного объединения, увеличение размеров рынка и 

связанный с этим рост масштабов производства, сокращение издержек производства и тран-

сакционных издержек, развитие инфраструктуры услуг (грузоперевозки, банковские услуги 

и т.д.), др. Возросшая конкуренция обеспечивает рост деловой активности, сдерживает рост 

цен, способствует более быстрому внедрению передовых технологий.  

В то же время создание РТС может привести к усилению конкурентной борьбы, о чем 

свидетельствует гипотеза о существовании несовершенной конкуренции. Исследователи во-

просов интеграции установили, что с отменой таможенных тарифов рынок расширяется и 

число потенциальных конкурентов растет. Фирмы, у которых более высокие издержки и це-

ны, под воздействием конкуренции либо вынуждены будут уйти с рынка [7], либо повысить 

эффективность. Создание интеграционных группировок может иметь и такие отрицательные 

последствия, как отток ресурсов из страны с менее эффективной экономикой в страну с бо-

лее высоким уровнем развития, риск возникновения крупных неэффективных компаний 

и/или монополий под влиянием бюрократизации и других факторов [1]. 
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На сегодняшний день почти каждая страна мира является членом регионального со-

глашения. Около 20 % мировой торговли осуществляется в рамках РТС на преференциаль-

ных условиях.  

Первое РТС было зарегистрировано в 1948 году. По состоянию на 1 августа 2022 г. в 

Секретариате ВТО было зарегистрировано 578 Региональных торговых соглашений (таблица 

1) [2]. Из них 354 вступили в силу.  В то время, как за период с 1948 по 1994 гг. в ГАТТ было 

направлено всего 123 нотификации, а фактически на конец 1994 г. зарегистрировано 49 РТС, 

из них 45 – по товарам и всего 4 – по услугам. 
 

Таблица 1 − Количество зарегистрированных Региональных торговых соглашений на 

1августа 2022 года 
Вид регионального торгового соглашения Количество 

   Зона свободной торговли (англ. Free Trade Agreement – FTA), согласно ГАТТ ст. XXIV  302 

   Таможенный союз (англ. Custom Union – CU), согласно ГАТТ ст. XXIV  21 

   РТС согласно разрешительной оговорке (англ. Enabling clause) 62  

  РТС по услугам, согласно ГАТС ст. V  193 

   Всего:  578  

 

Из 354 действующих региональных интеграционных соглашений, 316 (89,3 %) являются 

зонами свободной торговли и только 18 – соглашениями о создании таможенного союза (5,1 %). 

Рост активности в формировании региональных экономических группировок произо-

шел с начала 1990-х гг. (рисунок 1). В течение последнего десятилетия ХХ столетия зареги-

стрировано 56 региональных торговых соглашений по товарам и 10 – по услугам.  

 

 
Рисунок 1 − Динамика создания Региональных торговых соглашений  

по товарам и услугам  
 

Но резкий рост в создании РТС приходится на XXI век. С 2000 по 2015 гг. наблюдались 

наиболее высокие темпы роста РТС. Последующее пятилетие характеризовалось созданием 

незначительного числа РТС: в 2018 году –3 – по товарам и 4 – по услугам, в 2019 году – со-

ответственно 8 и 6, в 2020 году – 6 и 6. В 2021 году произошёл буквально всплеск создания 

РТС: страны подали 43 нотификации о создании РТС по товарам и 22 – по услугам [2]. Столь 

большого создания числа РТС не было за все годы деятельности ВТО. Преимущественное 

большинство из действующих РТС содержит главы о либерализации торговли товарами в 

соответствии со статьей ГАТТ XXIV (на 1 августа 2022 г. – 352) и более половины торговых 

соглашений (186) – главы о либерализации торговли услугами в соответствии со статьей 

ГАТС V. В последние годы ежегодно регистрируется от 30 до 50 РТС. 

Наиболее интенсивно процессы регионализации наблюдаются в Европейском (158 

РТС) и в Азиатско-Тихоокеанском регионах (101 РТС в Восточной Азии), вдвое меньшее ко-
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личество РТС подписано среди стран Южной и Северной Америки (соответственно 71 и 50), 

СНГ (46). Наименьшее количество соглашений среди стран Африки, Ближнего и Среднего 

Востока, Океании, Карибского бассейна (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 − Действующие РТС в разрезе регионов 

 

Наибольшее количество соглашений о региональной интеграции создали страны Евро-

пейского континента. По данным ВТО, на 1 августа 2022 г.: ЕС – 46, Великобритания – 38, 

Норвегия, Исландия и Швейцария – по 32, Лихтенштейн – 30. После брексита именно Вели-

кобритания была страной, которая последние два года проявила большую инициативу в со-

здании зон свободной торговли с другими государствами и интеграционными объединения-

ми стран, что, в том числе, явилось одной из основных причин роста РТС в 2021 году. 

Наивысшая активность в создании единых рынков на основе региональных торговых 

соглашений проявляют страны Азии. В списке зарегистрированных и действующих РТС на 1 

августа 2022 г. на Сингапур приходилось – 27, Республику Корею – 20, Японию – 18, Китай 

– 16, Индию – 17, Вьетнам – 15, Таиланд – в составе 14 РТС, Индонезия – 12.  

Весьма активна в заключении РТС Турция, которая входит в состав 24 интеграционных 

объединений стран. 

В Центральной и Южной Америке следует выделить Чили с 30 РТС, Мексику – 23, Пе-

ру – 20, Панаму – 18, Колумбию – 15, Сальвадор – 13, Гватемалу – 10. Крупнейшая экономи-

ка мира США – участник 14 РТС.  

В ХХI веке наступил качественно новый период в функционировании РТС. Можно вы-

делить ряд причин стремительного возрастания числа РТС в ХХI веке: 

- усложнение условий доступа на зарубежные рынки и стремление стран к либерализа-

ции торговли в рамках региональных преференциальных соглашений на основе снижения 

тарифных и нетарифных барьеров; 

- неразрешимость многих вопросов Доха-раунда переговоров ВТО и развитие РТС как 

дополнительного инструмента либерализации; 

- стремление стран к упрощению процедур торговли в рамках глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек; 

- активность при формировании новых РТС страны с формирующейся рыночной эко-

номикой, с богатой ресурсной базой; 

- стремление стран к более устойчивому развитию и к усилению своих позиций в миро-

вой экономике [3]. 

В современной мировой экономике международное разделение труда приняло глобаль-

ный характер. Деятельность транснациональных компаний, развитие производственно-

сбытовых сетей, международная миграция капитала, современные транспортные системы 

11

24

30

35

43

46

47

50

71

101

158

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Карибский бассейн

Западная Азия

Океания

Ближний Восток

Центральная Америка

СНГ

Африка

Северная Америка

Южная Америка

Восточная Азия

Европа



23 

последние десятилетия способствовали все большей открытости национальных экономик и 

привели процесс интернационализации хозяйственной жизни к такому уровню, на котором 

образовалась глобальная сеть взаимосвязанных фирм большинства стран мира в единое це-

лостное мировое хозяйство. Однако кризис 2008 года, а затем кризис периода пандемии 

Covid-19 выявили глобальные проблемы экономической взаимозависимости фирм и стран, и 

послужили новым импульсом к развитию как двусторонних, так и многосторонних соглаше-

ний о создании интеграционных объединений. 

Особое внимание обращают на себя подписанные и вступившие в силу в последние два 

года масштабные по охвату стран и валовому внутреннему продукту региональные экономи-

ческие объединения: 

- Соглашение между США, Мексикой и Канадой (англ. United States–Mexico–Canada 

Agreement, USMCA); 

- Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве, 

сокр. ВПТТП (англ. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 

CPTPP); 

- Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, сокр. ВРЭП 

(англ. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). 

Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) заменило Североамерикан-

ское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

Согласованный текст USMCA подписан лидерами всех трех стран 30 ноября 2018 г. в 

рамках саммита G20 2018 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина) и вступил в силу 1 июля 2020 г. 

Оно заключено на период в 16 лет с договоренностью сторон о проведении раз в шесть лет 

консультаций о целесообразности его обновления и корректировки. 

Совокупная экономика 3 стран − участниц USMCA составляет 30,7 % мирового ВВП и 

12,2% мирового экспорта товаров при численности 6,2 % от населения мира [4]. 

Ключевыми пунктами договора USMCA являются: 

- развитие интегрированного рынка автомобилестроения: увеличение уровня регио-

нальной локации в автомобильной промышленности до 75 %; 

- изменение правил, регулирующий рынок рабочей силы, занятой в автомобильной 

промышленности: 40−45 % стоимости автомобилей должно создаваться рабочими, получа-

ющими не менее 16 долл. в час.; 

- расширение доступа сельхозпроизводителей США на рынок продовольствия Канады, 

что позволяет американским фермерам нарастить поставки на канадский рынок мяса птицы, 

яиц, молочной продукции; 

- ослабление ограничений на электронную торговлю: увеличение беспошлинного он-

лайн импорта в Канаду с 20 до 150 канадских долларов, в Мексику – с 50 до 117 долл. США; 

- договоренность по финансовым услугам в трансграничной торговле исключающая лю-

бые дискриминационные меры в отношении американских финансовых компаний и банков; 

- договоренность по регулированию валютных курсов: недопустимость проведения 

«нечестных девальваций». 

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве 

(ВПТТП), известное как TPP11 или ТРР-11 – это торговое соглашение одиннадцати госу-

дарств (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, 

Сингапур, Чили, Япония). 

Соглашение подписано 8 марта 2018 г. в Чили (Сантьяго) и вступило в силу 30 

декабря 2018 г. 

Совокупная экономика 11 стран − участниц ВПТТП составляет 13,1 % мирового ВВП и  

15,1 % мирового экспорта товаров при численности 6,4 % от населения мира [4]. Таким об-

разом ВПТТП является четвертой по величине зоной свободной торговли в мире после Все-

объемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП), Соглашения США − 

Мексика – Канада и Европейского союза (ЕС). 
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ВПТТП ратифицировали более половины его участников (Мексика, Япония, Сингапур, Ав-

стралия, Новая Зеландия, Канада, Вьетнам, Перу), Чили находится в стадии принятия решения. 

В основу ТРР11 положено соглашение Транстихоокеанского партнерства, сокр. ТТП 

(англ. Trans-Pacific Partnership, TPP) – преференциальное торговое соглашение между 12 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, которое так и не вступило в силу из-за выхода 

из него в январе 2017 г. США. Страны ТРР11 оставили без изменения две трети положений 

ТТП, но приостановили действие 22 мер, на принятии которых настаивали США, но оспари-

вали другие страны.  

ВПТТП содержит меры по снижению как нетарифных, так и тарифных барьеров в тор-

говле. Оно охватывает практически всю торговлю товарами, применение фитосанитарных 

мер, вопросы торговли услугами, интеллектуальной собственностью, урегулирование спо-

ров, государственные закупки и политику в области конкуренции. 

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) – это соглашение о 

зоне свободной торговле между 15-ю странами: десятью государствами − членами Ассоциа-

ции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 

Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и пятью государствами, с кото-

рыми АСЕАН уже имела соглашения о свободной торговле, а именно Австралией и Новой 

Зеландией (AANZFTA), Китайской Народной Республикой (ACFTA), Республикой Кореей 

(AKFTA), Японией (AJCEP).  

Соглашение о создании ВРЭП подписано 15 ноября 2020 г. в Ханое, несмотря на пан-

демию и выход Индии из переговорного процесса. Оно вступило в силу 1 января 2022 г. и 

ознаменовало создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. 

На 15 стран − участниц ВРЭП приходится 28,8 % населения мира, они обеспечивают  

34,4 % мирового ВВП и 30,5 % мирового экспорта [4]. Это означает, что ВРЭП может предо-

ставить значительные возможности для бизнеса в регионе Восточной Азии.  
 

Таблица 2 − Экономический потенциал стран-участниц ВРЭП 
Страна ВВП, млн долл. США, 

2022 г. 

Численность  

населения, чел. 

Экспорт, млн. долл. 

США, ВТО 2021 г. 

Бруней 35,555 460,365 11,065 

Вьетнам 408,947 98,506,193 335,929 

Индонезия 1,289,295 273,879,750 229,850 

Камбоджа 28,020 16,926,984 17,971 

Лаос 17,347 7,447,396 7,620 

Малайзия 439,373 32,447,385 299,028 

Мьянма 69,262 56,590,071 15,449 

Сингапур 424,431 5,770,040 457,357 

Таиланд 522,012 69,428,524 271,174 

Филиппины 411,978 111,435,147 74,609 

АСЕАН 3,646,220 672,891,855 1,720,052 

КНР 19,911,593 1,412,600,000 3,363,959 

Республика Корея 1,804,680 51,309,705 644,400 

Япония 4,912,147 125,927,902 756,032 

АСЕАН+3 30,274,640 2,262,729,462 6,484,443 

Австралия 1,748,334 25,925,667 343,594 

Новая Зеландия 257,211 5,133,820 44,867 

АСЕАН+5 (ВРЭП) 32,280,185 2,293,788,949 6,872,904 

Мир 93,863,851 7,948,118,521 22,487,000 

ВРЭП в мире, % 34,4 28,8 30,5 

 
В основу соглашения ВРЭП положено существующее соглашение о свободной торгов-

ле АСЕАН. Оно имеет целью расширения деятельности, связанной с торговлей и инвестици-

ями, а также направлено на минимизацию разрыва в развитии между странами. 

ВРЭП – первое соглашение о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Ко-

реей. Оно свидетельствует об усилении Азии как экономического центра мировой экономики. 
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Соглашение ВРЭП включает договоренность стран по значительному перечню вопро-

сов: торговля товарами, торговля услугами, инвестиции, экономическое и техническое со-

трудничество, интеллектуальная собственность, конкуренция, урегулирование споров, элек-

тронная коммерция, малые и средние предприятия (МСП) и другие вопросы. Также оно 

включает унифицированные правила происхождения, что упрощает торговлю между стра-

нами в рамках международных цепочек поставок [5]. 

Перспективы региональной экономической интеграции международные эксперты свя-

зывают с расширением охвата вопросов защиты окружающей среды, фокусированием на ди-

версификации цепочек поставок и формированием устойчивых региональных кооперацион-

ных связей, регулированием цифровой экономики и торговли, решением через РТС чувстви-

тельных вопросов субсидий, интеллектуальной собственности, ценообразования, включени-

ем в соглашения вопросов защиты прав человека. 
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спроса на рабочую силу по ряду специальностей и одновременно повышением спроса по но-

вым специальностям. Это актуализирует вопросы о потенциале рабочей силы в рамках ми-

рового сообщества и стран, что предопределено демографическими процессами, развитием 

трудовой и вынужденной миграции, которые приобретают характер глобальных проблем. 

В статье рассмотрены факторы, обусловившие модификацию современных тенденций 

развития демографических и миграционных процессов, роль «демографического взрыва», 

влияние «старения» населения, трудовой миграции, увеличения количества молодежи в 

определенных регионах мира, влияющей на вынужденную миграцию, особенности данных 

процессов в европейских странах, АТР, африканском континенте, Республике Беларусь. 

Ключевые слова: демографические, миграционные процессы, тенденции, факторы, 

потенциал рабочей силы.  

  

Abstract. Nowadays, the uneven development of countries and regions and uneven distribu-

tion of labor among them as one of the factors of production are increasing under the influence of 

the digitalization of the economy, which is accompanied by a decrease in demand for labor in a 

number of specialties and, at the same time, an increase in demand for new specialties. This actual-

izes the questions about the potential of the labor force within the framework of the world economy 

and different countries, which is predetermined by demographic processes, the development of la-

bor and forced migration, that nowadays are acquiring the characteristics of global problems. 

The article examines the factors that led to the modification of modern trends in the develop-

ment of demographic and migration processes, the role of the "demographic explosion", the impact 

of the "aging" of the population, labor migration, an increase in the number of young people in cer-

tain regions of the world, affecting forced migration,  the features of these processes in European 

countries, the Asia-Pacific region, the African continent, Republic of Belarus. 

Keywords: demographic, migration processes, trends, factors, problems, labor force potential.  

 

В современных условиях возможность обеспечения экономической безопасности стра-

ны предопределена демографическими и миграционными процессами, которые приобрели 

статус глобальных проблем развития мировой и национальных экономик. Это обусловлено, 

во-первых, функционированием в рамках мирового хозяйства единого рынка труда, форми-

рование которого предопределено развитием международного разделения труда, процессов 

интернационализации, транснационализации, интеграции и глобализации, в свою очередь 

вызвавших повышение роли таких  предпосылок его развития, как демография (динамика 

рождаемости и смертности, старение населения, доля молодежи) и миграционные процессы 

вследствие усиления неравномерности распределения по странам и регионам фактора 

«труд», различного уровня экономического развития стран.  

Во-вторых, цифровизацией экономики, которая оказывает двойственный эффект на рын-

ки труда: сопровождается исчезновением профессий, снижением спроса на определенные спе-

циальности и значительном сокращении занятости, особенно в развивающихся странах, одно-

временно стимулирует появление новых специальностей и спрос на новые рабочие места, но-

вые удаленные формы труда. Это обостряет проблемы, связанные с обеспечением (предложе-

нием) рабочей силой соответствующего качества, воздействует на миграционные процессы. 

В связи с этим возникает вопрос о потенциале фактора «труд», обеспеченности им на 

мировых, региональных и национальных рынках. 

Анализ эмпирических данных за первые десятилетия XXI века позволяет выделить 

следующие тенденции развития демографических и миграционных процессов, а также фак-

торы, обусловившие их модификацию. 

1) Увеличение численности населения в абсолютном выражении и замедление темпов 

его роста. Так, в целом за XX в. население планеты Земля увеличилось в четыре раза. В июле 

2022 года совокупность всех людей, живущих на Земле, составила 8,0 млрд человек [1]. Од-

нако, показатели темпов прироста отражают противоположную динамику. Если за период 
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1960−1970 годы население выросло на 21,5 %, то за период 2000−2010 годы − на 13,2 %; а за 

2010−2020 годы − около 12 % [2].  

Вместе с тем, в различных регионах мира развиваются противоположные тенденции по 

темпам роста/убыли населения. Так, в период 2000−2020 годы самые высокие темпы приро-

ста количества жителей были в таких странах, как Катар (увеличение численности на 378 %), 

ОАЭ (211,8 %), Экваториальная Гвинея (123,7 %). В тоже время в европейском регионе во 

многих странах развивался процесс депопуляции населения. Наибольший темп убыли насе-

ления произошел в Люксембурге (уменьшение на 42,1 %), Ирландии (на 29,9 %), Мальте – 

28,9 %, Литве − на 20,4 %, Латвии – 19,2 % [2].  

2) Значительные изменения в соотношении доли населения, проживающего в опреде-

ленных регионах мира. Это находит выражение в том, что происходит увеличение доли 

населения, проживающего в Азии и Африке. Так, в 2022 году 59,33 %  населения мира про-

живает в Азии, 17,2 % − в Африке [1].  В перспективе данная тенденция сохранится и к 2050 

году, в соответствии со средним вариантом прогноза ООН, 55,8 % населения мира будет 

проживать в Азии, 26,3 % − в Африке, 7,5 % − в Европе [3].     

3) Формирование первой десятки самых крупных в мире государств по численности 

населения, в которую входят Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Бразилия, 

Бангладеш, Россия, Мексика. 

4) Развитие в течение ХХ в. тенденции, названной немецким социологом Хайзоном Г. 

«демографический взрыв», который обусловлен приоритетом молодежи в численности насе-

ления. Это подтверждают данные о том, что в течение пяти поколений (1900−2000 годы) 

население Китая выросло на 300 % (с 400 млн до 1200 млн человек), в Индии – на 400 % (с 

250 млн до 1000 млн), в мусульманском мире − на 800 % (с 150 до 1200 млн человек). Одна-

ко в XXI веке демографический взрыв дополняется явлением «демографический сбой». Это 

ситуация, когда в стране на каждых 100 мужчин в возрасте 40-44 лет приходится меньше 80 

мальчиков в возрасте от 0 до 4 лет. Статистические данные свидетельствуют о том, что в 

Германии это соотношение равно 100 мужчин / 50 мальчиков. Для сравнения в секторе Газа 

−100/464, в Афганистане − 100/403, в Ираке −100/351, в Сомали − 100 /364 [4]. 

5) Следующей тенденцией, характеризующей демографические процессы, является 

существенное изменение демографической структуры населения. По данным ООН, в период 

1994-2014 годы количество людей старше 60 лет удвоилось, в том числе в 2014 году количе-

ство пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет. Это было обу-

словлено тем, что с 1950 года общее число детей в возрасте до 15 лет быстро увеличива-

лось − с 0,87 млрд до 1,96 млрд в 2018 году.  В тоже время, если в 1950 году на каждого ре-

бёнка в возрасте до 15 лет приходилось 1,8 человека трудоспособного возраста (от 15 до 64 

лет), то в 2020 году − 2,5 человек [3].  Это означает, что после 2018 года основной частью в 

составе населения Земли становятся люди в трудоспособном и пожилом возрасте.  

Таким образом, изменение демографической структуры населения стран нашло выра-

жение в увеличении доли людей в трудоспособном возрасте и сокращении доли иждивенцев, 

детей по мере их взросления.  

Среди факторов, обусловивших данную тенденцию, во-первых, старение населения, 

что в свою очередь связано с ростом продолжительности жизни и ожидаемой продолжитель-

ности здоровой жизни (health life expectancy); во-вторых, «старением» женщин детородного 

возраста вследствие снижения показателя рождаемости (фертильности). Общепризнанно, что 

уровень, необходимый для воспроизводства населения − 2,1 рождения на одну женщину. 

Однако, если в 1960 году на одну женщину приходилось 5,91 ребенка, то в 2005 году – 2,46 

ребенка [3]. Это свидетельствует также о том, что в XXI веке в отличие от ХХ века рост 

населения сдерживается не высокой смертностью, а низкими показателями рождаемости.  

Процесс изменения демографической структуры населения вследствие старения насе-

ления в наибольшей мере характерен для стран Азии и Европы. Так, по данным на 2020 год 

Япония является самым престарелым и одним из самых быстро стареющих в мире государ-

ством. Население Японии имеет самый высокий средний возраст среди населения всех стран 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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мира − 48,6 лет, 29,18 % населения Японии старше 65 лет; в Китае, Таиланде и Вьетнаме − 

низкие показатели рождаемости [5; 6].  

В Европе показатель фертильности не превышает 1,6 на одну женщину, по оценкам, к 

середине XXI века прогнозируется сокращение населения в возрасте 15−64 лет на 48 млн и 

увеличение населения старше 64 лет на 58 млн. В ближайшие 30 лет активное население бу-

дет сокращаться на 1-1,5 млн в год, при этом параллельно будет расти число людей старше 

60 лет примерно на 2 млн в год, что приведет к беспрецедентному изменению структуры 

населения Европы, когда группа населения престарелого возраста количественно превысит 

группу молодых [7].  

Наиболее острой ситуация является в Прибалтике. За период с 1990 по 2020 год числен-

ность населения сократилась в Литве на 26,3 %, в Латвии − на 29,2 %, Эстонии − 15,3 %. Так, в 

Латвии,  по сравнению с  2000 годом, население сократилось с 2 377 062 до 1 891 360 человек в 

2020 году  (-485 702), а по сравнению с 1990 годом (2 668 140) − на 776 780 человек. Среди фак-

торов, во-первых, вхождение в ЕС и открытие границ, во-вторых, − падение рождаемости. Толь-

ко в 1991 году число родившихся превышало число умерших. В 2013 году на каждую женщину 

детородного возраста приходилось 1,53 ребенка, в 2014 − 1,65, а в 2015 − 1,71, с 2016 года пока-

затель начал снижаться. В 2020 году родилось 18 869 детей, умерло 27 574 человека [8].  

Правомерен вывод о том, что обострение демографических проблем в развитых госу-

дарствах имеет отрицательные последствия. Это вызов с точки зрения обеспечения нацио-

нальной безопасности нашей страны. 

В XXI веке на развитие мирового рынка труда на ряду с демографическими процессами 

особое влияние оказывает рост масштабов и интенсивность международных миграционных 

процессов. Роль их обусловлена модификацией функциональной роли миграции населения, 

прежде всего в трудоспособном возрасте, которая превратилась в структурный элемент эко-

номики и стала частью процесса воспроизводства. Среди тенденций международной трудо-

вой миграции правомерно выделить следующие. 

Увеличение масштабов международной миграции. В мире, по данным доклада 2022 го-

да Международной организации по миграции (МОМ), около 281 млн международных ми-

грантов, что составляет около 3,6 % населения Земли. В 2020 году в мире насчитывалось на 

128 млн мигрантов больше, чем в 1990-м, и в три раза больше, чем в 1970 году [9]. 

Рост квалифицированной международной миграции, что обусловлено рядом факторов, в 

том числе процессами формирования цифровой экономики, цифровых многонациональных 

компаний, внедряющих платформенные бизнес-модели и предъявляющие повышенный спрос 

на высококвалифицированную рабочую силу, что стимулирует миграцию научных кадров и вы-

сококвалифицированных специалистов со всего мира в США и страны Западной Европы; дефи-

цитом квалифицированной рабочей силы, например, в области здравоохранения и образования 

(в Великобритании почти одна треть врачей и 13 % медицинских сестер имеют иностранное 

происхождение; в США 13,8 % преподавателей являются иностранными гражданами).  

Качественное изменение форм международной миграции, которая приобретает харак-

тер «виртуальной» на ряду с реальной миграцией.  

Рост нелегальной международной миграции. Так, по оценкам ООН, ежегодно от 3 до 5 

млн чел. пересекают межгосударственные границы нелегально. По разным данным, числен-

ность нелегальных иммигрантов в мире составляет от 15 до 25 % численности классических 

международных мигрантов. В 2017 году, по данным Управления ООН по делам беженцев 

(УВКБ), мигрировали в страны ЕС 68,5 млн человек, за период с января по ноябрь 2021 года 

мигрировало более 84 млн человек [10].  

В Республике Беларусь тенденции развития демографических и миграционных процес-

сов в значительной мере соответствуют мировым.  

Среди негативных демографических тенденций: старение населения и уменьшение его 

численности, отсутствие воспроизводства трудовых ресурсов, смертность и продолжитель-

ность жизни взрослого населения, уменьшение доли трудовых ресурсов, увеличение доли 

населения в возрасте старше 65 лет, влияние экологической миграции. 
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Так, в 2000−2015 годах рождаемость в Беларуси увеличивалась фактически ежегодно, в 

том числе коэффициент суммарной рождаемости   с 1,3 до 1,7. После 2016 года произошло 

резкое падение коэффициента рождаемости (в 2012 он равнялся 12,2; в 2015 году − 12,5; 

2017 − 10,8; 2019 году − 9,3). Это было обусловлено рядом факторов. Во-первых, в 2003−2006 

годах естественная убыль была вызвана  «демографической волной» —  сокращением населе-

ния репродуктивного возраста как следствие военных 40-х годов и низкой рождаемостью через  

каждые 20 лет (1960-е, 1980-е, в 2000-е);  во-вторых,    повышением среднего возраста матери 

при рождении ребенка (в 2000 году он был равен 25,6 годам, в 2018 году данный показатель 

вырос до 29,4 лет). В 2020 году сокращение численности (-62,5 тыс. чел.) по сравнению с 2019 

годом, в том числе было вызвано последствием эпидемии COVID-19. На 1 января 2022 г. чис-

ленность населения республики составила 9 255 524 человек [11, 12]. 

Также, по мнению белорусских ученых, среди факторов, оказывающих негативное 

влияние на демографическую безопасность, изменения, произошедшие в институте семьи, 

среди которых − рост числа одиноких, сокращение числа семей, сокращение супружеских 

пар с несовершеннолетними детьми, сокращение среднего размера семьи, нежелание жен-

щин в детородном возрасте к рождению детей [13]. 

Республика участвует в миграционных процессах, что принимает формы трудовой мигра-

ции, которая осуществляется преимущественно в Российскую Федерацию и страны дальнего 

зарубежья, притока мигрантов в республику, роста нелегальной транзитной миграции на запад. 

Трудоустройство является основной причиной для миграции. Так, за период 2010−2019 го-

ды, предшествующие пандемии, на постоянное место жительства в 2019 году выехало в страны 

СНГ 12941 человек (61,7 % от общего числа эмигрантов). 8035 человек (38,3 %) эмигрировали в 

страны дальнего зарубежья, среди которых с 2015 года преобладают страны − члены ЕС [12]. 

В 2020-е годы в условиях санкционного давления увеличились размеры трудовой ми-

грации преимущественного сферы IT, а также выпускников школ, что с учетом демографи-

ческих процессов обостряет ситуацию на национальном рынке труда. 

В вузы России в 2022 году по программам бакалавриата и специалитета зачислено 940 

белорусских абитуриентов, в 2021 году − 563 [14]. 

Республика Беларусь также является страной-получателем и принимает трудящихся-

мигрантов. Среди иммигрантов − граждане Украины, Китая, Узбекистана, Турции, России, 

Литвы, Вьетнама, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Таджикистана. За 2021 год в Беларусь 

прибыло около 14 тысяч трудовых мигрантов из 80 стран, в основном из Украины, Китая, 

Узбекистана, Турции, Азербайджана, Литвы.  

Данные процессы характеризует интеграцию республики в мировой рынок труда. В то 

же время свидетельствуют об угрозах и необходимости принятия мер с целью обеспечения 

национальной экономической безопасности. 
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Аннотация. В статье рассматривается место и роль региональной экономической без-

опасности в составе национальной безопасности Республики Беларусь. Отмечено, что регио-

нальному развитию в Беларуси уделяется особое внимание ввиду усиливающейся межрегио-

нальной дифференциации по уровню и темпам социально-экономического развития. На ос-

нове анализа содержания понятия «региональная безопасность», используемого в научной 

литературе, выделены подходы к пространственному охвату и сущности данной категории, а 

также предложено определение региональной безопасности для включения в Концепцию 

национальной безопасности Республики Беларусь. В заключении даны предложения по со-

вершенствованию Концепции национальной безопасности Республики Беларусь в отноше-

нии дополнения экономической безопасности аспектом региональной безопасности, а имен-

но: включение в основные положения документа определения региональной безопасности; 

выделение такой внутренней угрозы национальной безопасности, как усиление межрегио-

нальной диспропорции по уровню и темпам социально-экономического развития; дополне-

ние перечня основных индикаторов национальной безопасности показателем соотношения 

максимального и минимального валового регионального продукта на душу населения и др. 

Ключевые слова: национальная безопасность, региональная экономика, валовой реги-

ональный продукт, межрегиональная дифференциация, региональная экономическая без-

опасность. 

 

Abstract. The article discusses the place and role of regional economic security in the national secu-

rity of the Republic of Belarus. It is noted that special attention is paid to regional development in Belarus 

due to the growing interregional differentiation in terms of the level and pace of socio-economic develop-

ment. Based on the analysis of the content of the notion of «regional security» used in the scientific litera-

ture, approaches to the spatial scope and essence of this category are highlighted, and a definition of re-

gional security is proposed for inclusion in the National Security Concept of the Republic of Belarus. In 

conclusion, improvement proposals to the National Security Concept of the Republic of Belarus are made 

in relation to supplementing economic security with an aspect of regional security, namely: inclusion of a 

definition of regional security in the main provisions of the document; highlighting such an internal threat 

of national security as an increase in interregional disproportion in terms of the level and pace of socio-

economic development; supplementing the list of main indicators of national security with an indicator of 

the ratio of the maximum and minimum gross regional product per capita, etc. 

Keywords: national security, regional economy, gross regional product, interregional differ-

entiation, regional economic security. 
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В числе важнейших параметров развития любого государства находится его способ-

ность обеспечить свою национальную безопасность. Во многих странах отмечается нараста-

ние интереса к укреплению национальной безопасности в переломные моменты жизни об-

щества. В контексте складывающихся в настоящее время политико-экономических условий в 

мире и в регионе расположения Республики Беларусь вопросы усиления позиций националь-

ной безопасности нашего государства выходят на первый план и принимаются во внимание 

на самом высоком государственном уровне. 

Национальная безопасность Республики Беларусь представляет собой систему интере-

сов, включающих множество аспектов, среди которых выделяются (согласно действующей 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (далее – Концепция) [1]): по-

литическая, экономическая, научно-техническая, социальная, демографическая, информаци-

онная, военная и экологическая безопасность. В рамках экономической безопасности, под 

которой понимается состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается за-

щищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз, 

выделяются следующие сферы национальных интересов [1]: 

1) экономический рост и повышение конкурентоспособности экономики; 

2) сохранение устойчивости финансовой и денежно-кредитной систем; 

3) обеспечение доступа на мировые рынки товаров и услуг; 

4) энергетическая безопасность; 

5) продовольственная безопасность; 

6) трансфер современных технологий в экономику страны за счет прямых иностранных 

инвестиций. 

В дополнение к вышеперечисленным сферам национальных экономических интересов Рес-

публики Беларусь в настоящее время особую актуальность приобретает региональная экономиче-

ская безопасность. Дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития ха-

рактерна для каждой страны в той или иной мере. Зачастую особенно остро стоит проблема диспро-

порций регионального развития в больших по площади странах, странах с переходной экономикой, 

быстро развивающихся государствах. Усиление пространственных диспропорций и межрегиональ-

ной дифференциации в уровне социально-экономического развития приводит к деформации эконо-

мического пространства и росту социальной напряженности, подрывает возможности устойчивого 

экономического развития, являясь, таким образом, источником уязвимости экономики. Для Респуб-

лики Беларусь также характерна проблема межрегиональной дифференциации по уровню социаль-

но-экономического развития. Об этом свидетельствует уровень валового регионального продукта на 

душу населения (таблица 1). Так, г. Минск выделяется своим доминирующем положением среди 

других регионов: в 2020 году ВРП на одного человека здесь составил 30,4 тыс. руб. За городом 

Минском традиционно следует Минская область (15,4 тыс. руб. в 2020 году). Последние место по 

уровню ВРП на душу населения у Могилевской области (9,8 тыс. руб. в 2020 году). При этом соот-

ношение максимального и минимального значения рассматриваемого показателя имеет тенденцию 

к росту: в 2010 году оно составило 1,8 раз, а к 2020 году увеличилось до 2,1 раза. 
 

Таблица 1 – Валовой региональный продукт на душу населения в Республике Беларусь, 

2010−2020 гг. 
Территория Республики Беларусь  2010 г. 2015 г. 2020 г. 

тыс. руб. тыс. руб. руб. 

Брестская область 13 001,0 60 937,1 10 706,3 

Витебская область 12 393,9 63 346,1 10 389,7 

Гомельская область 13 551,8 66 602,2 10 933,2 

Гродненская область 12 803,1 68 388,0 12 012,0 

г. Минск 21 980,3 120 989,3 20 387,4 

Минская область 16 515,9 94 763,7 15 420,2 

Могилевская область 12 416,1 60 706,4 9 776,1 

Соотношение максимального и минимального  

значения 

1,77 1,99 2,09 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [2] 
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Социально-экономическому развитию регионов страны уделяется особое внимание, так 

как развитая экономика регионов выступает базисом для успешного функционирования эко-

номики государства в целом. Отметим, что все документы, регламентирующие стратегиче-

ское развитие Республики Беларусь в настоящее время и на среднесрочную перспективу, за-

трагивают вопрос регионального развития страны. Так, программами социально-

экономического развития Республики Беларусь задаются ориентиры регионального развития 

на пятилетние периоды, которые постоянно эволюционируют в соответствии с ракурсом 

национального социально-экономического развития. Сильные регионы – обозначены как 

один из четырех приоритетов развития в Программе социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2021−2025 гг. [3], что предполагает дифференцированный подход к 

региональному развитию и точечные меры поддержки и стимулирования в зависимости от 

специализации, компетенций и потенциала территорий, так как равномерное развитие регио-

нов невозможно в силу объективных различий в их потенциале. 

Устойчивое развитие регионов Республики Беларусь регламентируется Национальной 

стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 

до 2030 года [4]. В данном документе в качестве стратегической цели региональной полити-

ки определено «комплексное развитие каждого региона и уменьшение существующих реги-

ональных различий с учетом эффективного использования его ресурсного потенциала и кон-

курентных преимуществ в интересах обеспечения высоких стандартов жизни населения, со-

хранения природы и позитивного вклада регионов в национальную конкурентоспособность и 

безопасность» [4]. 

Смысловой анализ определений понятия «региональная безопасность» [5−9] позволил 

установить два основных подхода к пространственному охвату (уровню) региональной эко-

номической безопасности: глобальный (международный) и внутригосударственный. Так, ко-

гда речь идет о международных экономических отношениях понятие региональной безопас-

ности используется для обозначения крупного макрорегиона мира, который включает группу 

государств. В контексте же национальной безопасности данным понятием охвачены регионы 

(районы) или отдельные территории в пределах государственных границ. 

В определении сущности категории «региональная безопасность» прослеживается два 

аспекта: 

– суммативный, при котором региональная безопасность складывается из экономиче-

ской безопасности каждого отдельного региона страны. В данном случае каждому региону 

присущи риски и угрозы социально-экономического развития, которые суммарно формиру-

ют задачи обеспечения национальной безопасности на региональном уровне; 

– системный, который определяет региональную безопасность через призму государ-

ственной политики регионального развития с учетом специфики проблем безопасности реги-

она. При таком подходе региональная безопасность рассматривается как состояние защи-

щенности региональной системы от воздействия негативных внутренних и внешних угроз. 

Исходя из проанализированных определений понятия «региональная экономическая 

безопасность», стоит отметить, что чаще всего данные сущностные аспекты не существуют в 

чистом виде, а комбинируются в разных соотношения в зависимости от решаемых задач гос-

ударственного регулирования. 

Таким образом, под региональной безопасностью Республики Беларусь понимается та-

кое состояние региональной экономики, при котором обеспечивается возможность реализа-

ции национальных интересов, устойчивого экономического развития и нейтрализации воз-

действия внутренних и внешних угроз на экономику страны. Такое определение понятия 

«региональная безопасность» отвечает цели государственной политики регионального раз-

вития Республики Беларусь, которая состоит в обеспечении сбалансированного социально-

экономического развития регионов, направленного на сокращение разрыва по уровню и ка-

честву жизни населения посредством устойчивого роста экономики и рационального разме-

щения производительных сил, создания равных возможностей для граждан, формирования 



34 

комфортных условий жизнедеятельности вне зависимости от места проживания; и в то же 

время соотносится со стратегическими национальными интересами страны. 

Таким образом, уровень развития региональной экономики выступает важнейшим ас-

пектом социально-экономического роста и устойчивого развития, что определяет и обеспе-

чение национальной безопасности: так, экономика каждого региона, как и региональная эко-

номическая система в целом, вносит свой вклад в обеспечение экономической безопасности 

Республики Беларусь. Место региональной экономической безопасности в структуре нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь отражено на рисунке 1. Включение данного вида 

безопасности в состав национальной безопасности страны позволит укрепить территориаль-

ную целостность и повысить внимание к пространственному развитию Беларуси. 

 

 

Рисунок 1 – Место региональной экономической безопасности в структуре национальной 

безопасности Республики Беларусь 

Примечание – Источник: Собственная разработка автора (серым цветом обозначены новые виды национальной 

безопасности, которые могут быть включены в ее состав) 

 

Для определения изменения уровня региональной безопасности, своевременного выяв-

ления угроз региональной безопасности и выработки мер по ее укреплению предлагается си-

стема мониторинга, основанная на системном наблюдении за изменением индикаторов реги-

ональной безопасности. Предлагается проводить наблюдения за региональной безопасно-

стью на двух территориальных уровнях: региональном и районном. Региональный уровень 

соответствует 1-му уровню административного деления Беларуси и включает области и го-

род республиканского значения (г. Минск). Районный – второму уровню административного 

деления: районы, города областного подчинения (города: Гомель, Витебск, Могилев, Гродно, 

Брест, Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, Лида, Солигорск, Новопо-

лоцк), районы города республиканского значения. 

Региональный уровень: 

индикатор № 1 «Соотношение максимального и минимального уровня ВРП на душу 

населения»: 

 

𝐼1 =
ВРП на душу населениямакс

ВРП на душу населениямин
     (1) 

 

где ВРП на душу населениямакс – валовой региональный продукт на душу населения 

максимальный среди регионов, руб.; 
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ВРП на душу населениямин – валовой региональный продукт на душу населения мини-

мальный среди регионов, руб.; 

Районный уровень: 

индикатор № 2 «Соотношение между максимальной и минимальной среднемесячной 

заработной платой»: 

 

𝐼
2=

ЗПмакс
ЗПмин

      (2) 

 

где ЗПмакс – номинальная начисленная среднемесячная заработная плата максимальная 

среди объектов административно-территориального деления 2-го уровня, руб.; 

ЗПмин – номинальная начисленная среднемесячная заработная плата минимальная среди 

объектов административно-территориального деления 2-го уровня, руб.; 

индикатор № 3 «Максимальное отставание от средней заработной платы по стране»: 

 

𝐼3 =
ЗПср.

ЗПмин
      (3) 

 

где ЗПср. – номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по стране, руб. 

По состоянию на 2020 год разница между максимальным (г. Минск – 20 387,4 руб.) и 

минимальным (Могилевская область – 9 776,1 руб.) уровнем ВРП на душу населения соста-

вила 2,09 раз. Соотношение между максимальной (г. Минск – 1 753,4 руб.) и минимальной 

(Шарковщинский район – 776,1 руб.) среднемесячной заработной платой составило в 2020 г. 

2,3 раза, при максимальном отставании от средней заработной платы по стране – в 1,6 раза. 

Таким образом, предложенные индикаторы оценки национальной безопасности в сфере 

региональной экономики соотносятся с индикаторами предложенными в документах, регла-

ментирующих стратегическое развитие страны, в качестве ожидаемых результатов, и позво-

ляют судить об уровне межрегиональной дифференциации по степени социально-

экономического развития, как одной из важнейших проблем регионального развития Беларуси. 

Сбалансированное социально-экономическое развитие административно-

территориальных единиц Республики Беларусь является необходимым условием стабильно-

го развития государства в целом. Поэтому включение в Концепцию национальной безопас-

ности Республики Беларусь такого вида безопасности как региональная экономическая без-

опасность будет способствовать росту комплексности охвата всех сфер развития общества и 

государства. Для этого предлагается в содержание существующей Концепции внести следу-

ющие дополнения: 

– перечень основных понятий дополнить определением региональной безопасности; 

– указать среди национальных интересов Беларуси сбалансированное социально-

экономическое развитие регионов; 

– отметить в числе внутренних источников угроз национальной безопасности усиление 

межрегиональной диспропорции по уровню и темпам социально-экономического развития; 

– отразить в основных направления нейтрализации вышеописанной угрозы: проведение 

государственной политики повышения конкурентоспособности регионов на основе приме-

нения индивидуального подхода к развитию регионов и точечных мер поддержки и стиму-

лирования в зависимости от специализации, компетенций и потенциала территорий; 

– внести в перечень основных индикаторов национальной безопасности показатель со-

отношения максимального и минимального ВРП на душу населения. 

Таким образом, региональная безопасность является неотъемлемой частью национальной 

безопасности любого государства. Включение данного вида безопасности в состав националь-

ной безопасности Республики Беларуси посредствам дополнения положений Концепции будет 

способствовать закреплению необходимости повышения конкурентоспособности и развития 

регионов страны с целью минимизации межрегиональной дифференциации и созданию рав-

ных возможностей для социально-экономического развития в любой точке страны. 
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Аннотация. В данном исследовании анализируется влияние факторов внешней среды на тор-

говлю регионов Уральского федерального округа. Методология исследования строилась на деталь-

ном анализе взаимной торговли в 2018−2021 гг. по различным товарным группам в разрезе стран, на 

основе таможенной статистики, направленном на выявление динамики и структурных особенностей 

изменений, явившихся следствием ключевых событий в мире в этот период. В результате анализа 

выявлена разная реакция импорта и экспорта на ключевые события (ограничительные меры в усло-

виях пандемии Covid-19, снижение мировых цен на нефть, инфляция, снижение деловой активно-

сти), происходящие в мире в этот период. В зависимости от динамики торговли в работе выделены 

три наиболее характерных типа реакции товаров на факторы внешней среды. Это позволило, в част-

ности, выявить группы товаров и географию стран-партнеров наиболее уязвимых для экономиче-

ского кризиса, в связи с пандемией. Полученные результаты могут служить основой для выработки 

мер поддержки внешней торговли для преодоления последствий подобных кризисов.  

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, товарооборот, внешняя торговля реги-

онов Уральского федерального округа России.  

 

Abstract. This study analyzes the influence of environmental factors on the trade of the Ural Federal 

District regions. The research methodology is based on a detailed analysis of mutual trade in 2018-2021 for 

various commodity groups. The information base of this study is customs statistics. The work is aimed at 

identifying the dynamics and structural features of changes that were caused by key events in the world dur-

ing this period. The analysis revealed a different reaction of imports and exports to key events (the Covid-19 

pandemic, a decline in world oil prices, inflation and a decline in business activity). Three most characteristic 

types of goods' reaction to environmental factors were identified, depending on the dynamics of trade. This 

allowed us to find the most vulnerable groups of goods and partner countries. The results obtained can serve 

as a basis for developing measures to support foreign trade to overcome the consequences of such crises. 

Keywords: foreign trade, export, import, commodity turnover, foreign trade of the Ural Federal Dis-

trict regions 
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 Основные вызовы, которые стоят перед Россией с учетом аспектов управления простран-

ственным развитием на внешних рынках, предполагают внутреннюю конкуренцию и региональную 

кооперацию, имеют важное политическое измерение в долгосрочной перспективе.  Поэтому обеспе-

чение экономического роста страны тесно связано с внешнеэкономической деятельностью региона. 

Среди факторов, обеспечивающих конкурентоспособность регионов в современных условиях, осо-

бое внимание необходимо уделить параметрам внешней торговли, проблемам и перспективам про-

странственного развития внешнеэкономической деятельности Уральского макрорегиона на примере 

регионов УрФО. Внешнеторговая деятельность отдельных регионов приобретает приоритетное зна-

чение для развития экономического потенциала страны в его пространственном аспекте. В этой свя-

зи усиливается непосредственное влияние внешнеэкономических связей страны на пространствен-

ное развитие экономики на уровне макрорегионов и субъектов Российской Федерации.  

Цель исследования – провести анализ динамики товарооборота импорта и экспорта регионов 

УрФО по различным товарным группам в разрезе стран за 2018−2021 гг. и оценить влияние ключе-

вых событий (ограничительные меры в условия пандемии Covid-19, снижение мировых цен на 

нефть, инфляция, снижение деловой активности), происходящих в мире в этот период. 

УрФО по своей индустриальной мощи занимает одно из ведущих мест в экономике страны. В 

состав УрФО входит 6 субъектов Российской Федерации, что является наименьшей величиной сре-

ди федеральных округов.  

 Применительно к УрФО ключевую роль в повышении его конкурентоспособности играет 

расположение на важнейших грузонапряженных транспортных магистралях страны, соединяющих 

ее Европейскую и Азиатскую части.  Причем вытянутость района с севера на юг усиливает ее тран-

зитное значение. Это способствует развитию транспортной инфраструктуры и торгового оборота, 

влияя на рост валового внутреннего продукта. Особое значение для УрФО имеет то, что он находит-

ся на стыке европейских и азиатских хозяйственных интересов и крупных потоков товаров, сырья и 

людей по направлениям Восток−Запад и Север–Юг. Благоприятное экономико-географическое по-

ложение региона служит мощным фактором формирования Уральского производственного ком-

плекса. По величине удельного веса промышленности во всем хозяйстве России макрорегион усту-

пает только Центральному и Приволжскому федеральным округам. Особо остановимся на парамет-

рах внешнеэкономической деятельности регионов УрФО. 

Анализ динамики структуры импорта свидетельствует о посреднической роли уральского фе-

дерального округа в торговых отношениях зарубежных стран с другими регионами РФ, в первую 

очередь благодаря выгодному экономико-географическому положению и наличию развитой транс-

портной инфраструктуры.  

 

Рисунок 1 − Динамика импорта в разрезе регионов УрФО за период 2018−2021 годов, 

млн долл. 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе ФТС РФ 
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Рассматривая динамику товарооборота импорта регионов УрФО (рисунок 1), можно 

отметить, что имел место спад товарооборота импорта практически по всем товарным груп-

пам во 2 и 3 квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019−2018 гг.  Однако, 

отклонение было незначительно в пределах 7−10 % по основным товарным группам.  Не-

большое снижение товарооборота ввиду введения большинством стран мира локдаунов, а 

также закрытие границ в связи с пандемией Covid-19, в целом на объем импорта по регионам 

УрФО не оказало существенного влияния. 

Наибольшее влияние на снижение товарооборота импорта пандемия Covid-19 оказала 

во 2 квартале 2020 г. (рисунок 3) на ХМАО и Тюменскую область. На Свердловскую и Кур-

ганскую области кризис не оказал никакого влияния. Полученные результаты анализа свиде-

тельствуют о высоком внешнеэкономическом потенциале регионов УрФО, что открывает 

большие возможности для компаний импортеров.  

Объем импорта УрФО в 2019 году составил 10548,2 млн долл. США, а в 2020 году им-

порт снизился на 6,6 % и составил 9849,6 млн долл. США. Что касается Свердловской области 

(основного импортера в УрФО), то для нее в 2020 году, несмотря на пандемию Covid-19, объем 

импорта не снизился, более того имел место рост на 5,5 % в 2020 году (в целом за год) в срав-

нении с 2019. Челябинская область также существенно не изменила своих объемов импорта в 

период пандемии. Снижение составило всего 4,1 % в 2020 году и за 8 месяцев 2021 г. нарастила 

темп роста на 6,2 %.  Рост торговой напряженности имел место в Тюменской области, где им-

порт в 2020 году уменьшился на 2,5 % по сравнению с 2019 годом и продолжился тренд на 

снижение. В Курганской области снижение импорта составило 4 % за 8 месяцев 2021 г.   

При рассмотрении структуры импорта в разрезе регионов, было выявлено, что почти 

половина совокупного импорта за период с 2018−2021 гг. в УрФО приходится на Свердлов-

скую область (рисунок 2). 

 

     

Рисунок 2 − Структура импорта регионов УрФО за 2018−2021 годы 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе ФТС РФ 
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В товарной структуре импорта Свердловской области (рисунок 3) выявлена посредни-

ческая роль. Так, значительный темп прироста импорта области в российских закупках в 

2020 году имеют место товарные позиции: 

-  по секретному коду «SS» − 99,4 %,  

- «инструменты, аппараты оптические, измерительные, прецизионные медицинские или 

хирургические, их части и принадлежности (90 код) – 42 %,  

- «медь и изделия из них» (74 код) − 29,4 %,  

Наибольшее воздействие пандемия оказала по 26 коду ТНВЭД – «руды, шлак и зола» (ри-

сунок 9). Снижение составило – 46 %. Тренд на уменьшение выявлен практически по всем 

странам, входящим в «десятку»: Нидерланды – 100 %, Чили − 79,4 %, Германия – 44%, Казах-

стан – 17 %, Китай −15,6, другие страны – 99 %. Это, по всей видимости, отражает последствия 

снижения экономической активности, вызванной ограничительными мерами по борьбе с коро-

навирусной инфекцией, которые проявились в снижение спроса на продукцию черной метал-

лургии, где около 70 % внутреннего спроса в России обеспечивает строительство.  

 

Рисунок 3 − Структура товарных групп импорта Свердловской области  

в 2019-2020 годах, % 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе ФТС РФ 

 

Внешнеэкономический потенциал Свердловской области в сфере импорта свидетельству-

ет о большой реализации возможностей региона как посредника в обеспечении российского 

спроса на продукцию иностранных государств, благодаря выгодному географическому поло-

жению и наличию масштабной транспортной инфраструктуры. В структуре товарооборота по 

основным странам импортерам за 2019 год (рисунок 4) на первом месте Китай – 19,5 %, на вто-

ром − Казахстан −19,3, на третьем − Германия – 11,5 %. В десятку основных поставщиков во-

шли (от 4 до 2 %) Франция, Италия, Япония, Южная Африка, Беларусь, США, Чили. Менее 2 % 

− другие страны, которые в совокупности составляют 31,1 %. В перечне импорта товаров 

Свердловской области представлены как продукция промышленного производства, так и сырь-

евые материалы, что еще раз подчеркивает индустриальный статус региона. 
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Рисунок 4 − Структура импорта Свердловской области по основным странам  

импортерам в 2019−2020 годах, % 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе ФТС РФ 

 

В 2020 году (рисунок 5) импорт в основном обеспечивался такими странами, как Герма-

ния – 19,8 % (рост 8,3 %), Китай – 18,8 (снижение 0,5 %), Казахстан – 14,6 % (снижение 4,7%). 

Пандемия Covid-19 внесла свои неожиданные коррективы в рейтинге стран-партнеров. В де-

сятке стран стран-партнеров поменялась не только очередность стран, но и само присутствие 

некоторых стран. Основной перечень дополнили: Республика Корея – 7,9 %, США – 3 %, 

Франция – 2,9 %, Нидерланды – 2,7 %, Чили – 2,7 %, Италия – 2,4 %, Япония – 2,1 %.  

Для анализа уровня диверсификации импорта будем использовать коэффициент дивер-

сификации (показатель, обратный индексу Херфиналя-Хиршмана) 

Представленные в таблице 1 значения коэффициента (1) показывают уровень диверси-

фикации импорта по ТНВЭД и странам для разных регионов УрФО. 

 

Таблица 1 − Значение коэффициента диверсификации импорта по ТНВЭД и по странам по 

УрФО за 2018−2021 годы  

Регион 

 

2018 2019 2020 2021 

8 мес. 

ТН 

ВЭД 

 

по  

странам 

ТН 

ВЭД 

 

по  

странам 

ТН 

ВЭД 

 

по  

странам 

ТН 

ВЭД 

 

по  

странам 

Челябинская область 6,0 6,4 5,9 6,2 5,1 5,0 4,3 3,5 

Ханты-Мансийский  

автономный округ 4,0 4,4 2,7 4,1 4,5 5,8 3,3 3,1 

Курганская область 8,1 8,1 8,0 6,7 7,0 5,0 7,8 4,6 

Свердловская область 13,9 9,7 13,8 10,2 12,1 9,2 14,2 9,5 

Тюменская область 2,0 5,9 3,1 5,6 2,7 7,4 2,3 7,2 

Ямало-ненецкий  

автономный округ 2,6 9,9 3,1 8,1 3,5 7,1 2,5 3,8 

УрФО 9,0 10,2 9,1 9,3 10,3 9,3 9,8 8,7 

Примечание − Источник: Собственная разработка авторов на основе данных ФТС РФ 

Анализ индекса диверсификации импорта по ТНВЭД в таблице 2 показал, что в 2020 году 

имеет место увеличение числа импортируемых товарных позиций как в целом УрФО, где уве-

личение составило 1,2 ед. в сравнении с 2019 годом, так и в субъектах Тюменской области − 
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ХМАО на 1,8 ед. и ЯНАО на 0,4 ед. Положительная динамика роста индекса диверсификации 

импорта по ТНВЭД в 2021 году выявлена в Свердловской области на 2,1 ед. и в Курганской об-

ласти − на 0,8 ед., что свидетельствует о значительном расширении товарных групп. 

Оценка значений коэффициента диверсификации импорта в разрезе регионов УрФО по 

странам за 2018−2021 гг., (таблица 3) показала снижение коэффициента диверсификации 

импорта по УрФО на 0,6 ед. в 2021 году.  Наибольшее снижение значения коэффициента 

имеет место в Ямало-ненецком автономном округе − на 6,72 ед., Ханты-мансийском авто-

номном округе − на 2,7 ед. и Челябинской области − на 1, 5 ед.  в 2021 году. 

В целом пандемия Covid-19 не оказало значительного влияния на объем импорта  

УрФО. Риски, связанные с закрытием границ и введением локдаунов, были сбалансированы 

промышленной специализацией регионов УрФО и сложившимися связями со странами – 

партнерами.   

Что касается экспорта регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, 

то здесь пандемия оказала намного более существенное влияние (рисунок 5). По итогам 2020 

г. экспорт резко уменьшился в стоимостном выражении на 18 % по сравнению с 2019 годом. 

Наибольшее снижение объемов товарооборота экспорта наблюдалось в 3 квартале 2020 г.  

 

 

Рисунок 5 − Динамика экспорта регионов УрФО в 2018−2021 годах., млн долл. 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе ФТС РФ 

 

Общий суммарный объем экспорта Урала снизился на 28 % (с 38068,8 млн долл. в 2019 

году до 27425 млн долл. США в 2020 году.)  По результатам 2020 года основными экспорте-

рами являются Китай 26 %, Турция − 8,2 %, США − 8 %, Узбекистан – 7 %. В товарной струк-

туре 60 % занимают металлы и изделия из них, 16 % – машины, оборудование и транспортные 

средства, 13,8 % – продукция химической промышленности и каучук. Существенное снижение 
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наблюдается по товарной номенклатуре «минеральные продукты» – в 9 раз. Однако, в 2020 

году имеет место рост экспорта полимерных материалов в 6,5 раз (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 − Объемы товарооборота экспорта в разрезе регионов УрФО в 2018−2021 годах, % 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе ФТС РФ 

 

Регионы УрФО по-разному отреагировали на ограничительные меры. Выявлено сни-

жение экспорта по основным 10 товарным группам на 9,3 % в ХМАО, на 5,6 % − в Тюмен-

ской области и на 0,1 − в Курганской области.  Несмотря на кризисные условия, в экономике 

имела место положительная динамика объемов экспорта на 6 % в ЯНАО, на 3,4 % − в Челя-

бинской области и на 2,3 % − в Свердловской области (рисунок 6). 

Для выявления товаров экспортной специализации по формуле (1) был рассчитан ин-

декс товарной диверсификации на уровне 2 знаков ТН ВЭД. Индекс может варьироваться от 

0 до числа, равного количеству позиций, на основе которых производились расчеты. Чем 
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выше значение, тем больше диверсифицирована торговля. Представленная ниже таблица 2 

хорошо показывает уровень диверсификации экспорта по ТНВЭД по регионам УрФО. 

 

Таблица 2 − Значение коэффициента диверсификации экспорта регионов УрФО по ТНВЭД и 

странам за 2018−2021 годы 

Регион 

 

2018 2019 2020 
2021 

8 мес. 

ТН 

ВЭД 

по 

странам 

ТН 

ВЭД 

по 

странам 

ТН 

ВЭД 

по 

странам 

ТН 

ВЭД 

по 

странам 

Челябинская область 2,7 12,4 3,4 9,3 3,7 11,4 2,5 11,4 

Ханты-мансийский 

автономный округ 
1,0 7,1 1,0 5,7 1,0 5,3 1,0 4,7 

Курганская область 3,3 3,5 3,0 3,4 10,5 5,4 7,3 7,6 

Свердловская область 9,2 14,9 9,3 13,2 7,5 10,5 5,4 10,9 

Тюменская область 1,8 8,8 2,2 12,1 4,4 8,7 2,4 12,1 

Ямало-ненецкий 

автономный округ 
1,0 5,7 1,0 5,4 1,0 6,9 1,0 7,3 

УрФО 2,4 13,9 2,2 11,6 3,0 11,6 2,9 10,6 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе данных ФТС РФ 

 

Результаты анализа динамики значений коэффициента диверсификации свидетель-

ствуют, что за период 2018−2019 гг.  значения коэффициента практически не изменились. 

Увеличение индекса по регионам УрФО в 2020 году в целом составляет на 0,8. По Курган-

ской области − на 7,5, по Тюменской области − на 2,2; по Челябинской области – на 0,3. 

Ограничительные меры и закрытие границ обозначили тенденцию снижении коэффи-

циента диверсификации экспорта в целом по УрФО на 1,0 ед. в 2021 году (таблица 6). 

Наибольшее снижение значения коэффициента в 2021 году наблюдается в Ханты-

Мансийском автономном округе на 1,0 ед., и в Свердловской области − на 2,3 ед. по сравне-

нию с 2019 годом. В рамках УрФО с учетом большого вклада Тюменской области, включая 

ХМАО И ЯНАО, для которых характерна моноспециализация производства, где у ЯНАО 

продукция ТЭК составляет 98,5 % экспорта, и сохраняется выраженная сырьевая направлен-

ность, послужило дополнительным фактором его сокращения в 2020 году.   

Принимая во внимание итоги исследования, можно констатировать, что влияние факторов 

внешней среды, вследствие пандемии Covid-19, на внешнеторговый товарооборот регионов Ур-

ФО было в значительной мере сбалансировано промышленной специализацией регионов УрФО 

и крепкими экономическими связями, сложившимися со странами – партнерами.  

Пик снижения экспортно-импортной деятельности УрФО пришелся на 2 квартал 2020 г. 

По сравнению с 2019 годом, снижение по основным товарным группам составило до 7 %.   

Товарооборот импорта УрФО в 2020 году снизился на 6,6 % в сравнении с 2019 годом.  

В структуре импорта по странам на первом месте находится Китай – 20 %, на втором − 

Казахстан – 17 %. Снижение коэффициента диверсификации импорта регионов УрФО по 

странам на 0,6 ед. в 2021 году показало, что ограничительные меры и закрытие границ оказа-

ло влияние на сжатие товарооборота импорта.  

Что касается товарооборота экспорта УрФО, то здесь приходится констатировать его 

резкое снижение. В 2020 году экспорт уменьшился в стоимостном выражении на 18 % по 

сравнению с 2019 годом. Увеличение коэффициента диверсификации экспорта регионов Ур-

ФО по ТНВЭД в 2020 году  на 0,8 по УрФО (на 7,5 ед. по Курганской области, на 2,2 ед. по 

Тюменской области и на 0,3 ед. по Челябинской области) свидетельствует о влиянии пандемии 

и выражается в сжатии товарных групп экспортных поставок в стоимостном выражении.  

Ограничительные меры и закрытие границ обозначили тенденцию снижении коэффи-

циента диверсификации экспорта по странам в целом по УрФО на 1,0 ед. в 2021 году.  

Наибольшее снижение значение коэффициента диверсификации экспорта по странам в 2021 
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году наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе − на 1,0 ед., и в Свердловской 

области − на 2,3 ед. по сравнению с 2019 годом. Повышение коэффициента диверсификации 

экспорта в 2021 году в Тюменской области – на 3,4 ед., в Курганской области − 2,2 ед., в 

Свердловской области и ЯНАО – 0,4, по сравнению с 2020 годом объясняется снижением 

доли сырьевых поставок и увеличением доли несырьевых неэнергетических товаров. В част-

ности, поставки аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования, производимого 

Свердловскими предприятиями, позволили увеличить экспорт этой продукции внутри стра-

ны и в зарубежные страны в 20 раз, поставки железнодорожного оборудования выросли в 8 

раз, насосного – в 4 раза.   Смещение спроса в азиатский регион (Китай, Казахстан, Узбеки-

стан, Южную Корею, Турцию, Египет, Вьетнам) ставит перед компаниями УрФО необходи-

мость развития производства и экспорта продукции высоких переделов, чья конкурентоспо-

собность не столь зависима от транспортного плеча.  

Выявленные тенденции внешнеторговой деятельности регионов УрФО в новых миро-

хозяйственных в условиях ограничительных мер в период пандемии Covid-19 согласуются с 

текущей ситуацией в мировой торговле и вызовами, стоящими перед регионом. Уральский 

макрорегион показала высокую устойчивость к экономическому кризису в условиях панде-

мии Covid-19. Система субъектов внешнеэкономической деятельности и ее участников в си-

стеме мирохозяйственных связей отражает потенциал макрорегиона, как экспортом продук-

ции ТЭК, так и несырьевым экспортом.  Однако, непредсказуемость дальнейшего развития 

ситуации, связанной  с факторами внешней среды требует совершенствования организаци-

онно-экономического механизма управления внешнеэкономической деятельности в части 

разработки специальных мер поддержки предпринимательской деятельности, создания ме-

ханизма субсидирования регионов из федерального бюджета, организации бизнес-миссий в 

регионы зарубежных стран по повышению активности и конкурентных преимуществ регио-

нов УрФО на внешних и внутренних рынках в сфере импорта и экспорта товаров. 
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Аннотация. Двусторонние переговоры завершатся с большей вероятностью, чем мно-

госторонние, потому что они активно ведутся в соответствии с интересами двух стран. По-

этому FTA становятся основным направлением экономической политики правительства Ко-

реи для адаптации внешнеэкономической политики и преодоления негативной тенденции 

глобального экономического развития. FTA вызывает различные экономические эффекты, 
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такие как развитие торговли между двумя странами, повышение эффективности распределе-

ния ресурсов, оживление инвестиций между двумя странами и стимулирование экономиче-

ского роста. 

Ключевые слова: расширение экономического сотрудничества, стабильный крупный 

рынок, увеличение торговли, развитие экономики.  

 

Abstract. Bilateral negotiations are more likely to end than multilateral ones because they are 

actively pursued in accordance with the interests of the two countries. Therefore, FTA is becoming 

the main focus of the economic policy of the Korean government to adapt foreign economic policy 

and overcome the negative trend of global economic development. The FTA produces various eco-

nomic effects such as promoting trade between the two countries, improving the efficiency of re-

source allocation, revitalizing investment between the two countries, and stimulating economic 

growth. 

Keywords: expansion of economic cooperation, stable large market, increase in trade, eco-

nomic development. 

 

Цель политики FTA состоит в том, чтобы обеспечить стабильный крупный рынок и ак-

тивно реагировать на рост неопределенности на экспортном рынке из-за распространения 

новых протекционизмов. Также она направлена на расширение экономического сотрудниче-

ства и содействие экономическому росту между двумя странами. Кроме того, фундаменталь-

ная основа политического решения корейского правительства о продвижении FTA заключа-

ется в реструктуризации промышленности, развитии торговой системы, стабильном расши-

рении экспортных рынков и расширении дружественного экономического сотрудничества.  

В этом политическом направлении Чили была выбрана в качестве первой страны-цели 

FTA для Кореи. Это связано с тем, что Республика Корея, не имевшая опыта FTA, смогла 

накопить опыт FTA, минимизировав при этом негативное влияние на слабое сельское хозяй-

ство Кореи. Правительство Республики Корея посчитало, что сельскохозяйственная продук-

ция и винодельческая промышленность Чили, для которых характерны противоположные 

сезоны, дополнят слабый сельскохозяйственный сектор Кореи. 

 Республика Корея и Чили вели переговоры с декабря 1999 г., и было достигнуто со-

глашение о степени открытости сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственного 

сектора, а полное соглашение было достигнуто в октябре 2002 г. В конечном итоге соглаше-

ние о свободной торговле между двумя странами вступило в силу 1 апреля 2004 года. 

По состоянию на апрель 2022 г. в Республике Корея вступило в силу 17 соглашений о 

свободной торговле с 50 странами. Основными действующими странами являются Чили, 

Сингапур, ЕАСТ, АСЕАН, Индия, ЕС, Перу, США, Турция, Австралия, Канада, Китай, Но-

вая Зеландия, Вьетнам, Колумбия, Центральная Америка, Великобритания, ВРЭП и Эквадор. 

Странами, подписавшими и заключившими FTA с Республикой Корея, являются Индонезия, 

Израиль, Камбоджа и Филиппины. Страны, ведущие переговоры с Республикой Корея по 

FTA: Китай-Япония, Россия и МЕРКОСУР, Узбекистан; страны, с которыми Корее нужно 

возобновить переговоры; страны ЕАЭС. 

Достижения и последствия FTA в соответствии с внешнеэкономической политикой 

Республики Корея: 

а) Эффект увеличения торговли 

Когда в 2004 году вступило в силу соглашение о свободной торговле между Кореей и 

Чили, доля импорта и экспорта со странами FTA составляла лишь 0,3 % и 0,9 %. Однако по 

мере заключения соглашений о свободной торговле с АСЕАН, ЕС, США и Китаем, доля тор-

говли быстро возрастала. В частности, с момента вступления в силу в 2015 году FTA с Кита-

ем доля партнеров FTA в общем объеме торговли превысила больше 70 % (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Доля Республики Корея в торговле FTA (%) 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [1]  

 

В частности, если посмотреть на торговую ситуацию в 2020 году, Республика Корея 

зафиксировала положительное сальдо в размере 60,2 млрд долл. США в торговле со страна-

ми, подписавшими FTA, но зафиксировала дефицит в размере 15 млрд долл. США в торговле 

со странами, не входящими в FTA (таблица 1).  

Экспорт со странами FTA сократился на 3,9 % по сравнению с предыдущим годом, а 

импорт сократился на 1,3 %, что свидетельствует о снижении положительного сальдо торго-

вого баланса по сравнению с 2019 годом. Хотя торговый баланс со странами, не входящими 

в FTA, был дефицитом в размере 15 млрд долл. США, но общий торговый баланс зафикси-

ровал положительное сальдо в размере 45,2 млрд долл. США. Видно, что торговля FTA игра-

ет ключевую роль в развитии южнокорейской экономики в условиях неопределенности в 

мировой экономике из-за повторного распространения COVID-19 (таблица 1). 

 

Таблица 1− Торговый статус со странами, применяющими соглашение о свободной торговле 

в 2019 и 2020 годах (млн долл. США) 

Разделение 

Объем торговли 

Торговля Экспорт Импорт 
Торговый  

баланс 

Страны FTA 

2019 г. 725,893 397,703 327,190 71,513 

2020 г. 
705,959 

(-2,7%) 

383,118 

(-3,9%) 

322,190 

(-1,3%) 
60,277 

Страны, не входящие в FTA 

2019 г. 319,683 143,530 176,153 -32,623 

2020 г. 
274,378 

(-14,2%) 

129,671 

(-9,7%) 

144,708 

(17,9%) 
-15,037 

Итого 

2019 г. 1,045,576 542,233 503,343 38,890 

2020 г. 
980,337 

(-6,2%) 

512,789 

(-5,4%) 

467,549 

(-7,1%) 
45,240 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [2] 

 

б) Эффект диверсификации товаров  

Взяв в качестве примера (таблица 2), это означает, что количество стран, в которые экс-

портируются корейские автомобили с 2002 года, увеличилось с 15,3 до 22,1 страны в 2020 го-

ду. И если в 2003 году в Корею были импортированы вина из 10 стран, то в 2020 году различ-

ные виды вин были импортированы из 15,2 стран. Таким образом, при диверсификации им-
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портируемых товаров может быть получен положительный эффект повышения доступности 

различных товаров с точки зрения потребителей. Кроме того, если аналогичные товары им-

портируются из многих стран, можно ожидать эффекта снижения цены за счет конкуренции. 

 

Таблица 2 − Среднее количество торговых стран-партнеров Республики Корея на единицу 

товара (количество стран) 
Год Экспорт Импорт Год Экспорт Импорт 

2002 15.3 9.9 2011 19.2 12.4 

2003 15.7 10 2012 19.3 12.6 

2004 16.3 10.1 2013 20.1 13 

2005 16.4 10.3 2014 20.7 13.3 

2006 16.7 10.7 2015 20.6 13.7 

2007 16.9 10.4 2016 20.6 13.9 

2008 17.7 11.2 2017 20.8 14 

2009 18.1 11.5 2018 21 14.4 

2010 18.6 11.9 2020 22.1 15.2 

Примечание − Источник: Расчет среднего количества торговых стран-партнеров Республики Корея на 

единицу товара на основе 10 единиц [3] 

 

В случае экспорта, поскольку рынок страны-партнера по соглашению открывается по-

сле вступления в силу FTA, можно получить эффект улучшения структуры торговли за счет 

расширения экспортного рынка. В то же время, поскольку один и тот же товар экспортирует-

ся в более разнообразные страны, можно минимизировать ущерб, причиняемый протекцио-

низмом или односторонней торговой политикой торгового партнера, путем снижения зави-

симости экспорта от конкретной страны. 

Суммируя эффект от торговли FTA, можно увидеть, что заключение FTA оказывает 

положительное влияние на общий экспорт Республики Корея и играет важную роль в увели-

чении торговли. Кроме того, можно заметить, что эффект увеличения торговли приводит к 

явлению диверсификации предметов торговли в экономике Кореи. В результате, благодаря 

заключению FTA, Корея не только расширила свой выход на зарубежные рынки, но и увели-

чила масштабы торговли. 

в) Эффект прямых внешних инвестиций Республики Корея 

С одной стороны, заключение FTA помогает активно привлекать прямые иностранные 

инвестиции в Корею, а с другой стороны, помогает корейским компаниям расширять зару-

бежные рынки и обеспечивать производственные базы за рубежом за счет прямых иностран-

ных инвестиций. Иностранные компании, которые хотят экспортировать в страны, подпи-

савшие соглашения о свободной торговле с Республикой Корея, будут иметь возможность 

активно инвестировать в Корею, чтобы пользоваться беспошлинными льготами.  

В частности, в 2000-х годах корейское правительство продолжало поощрять прямые за-

рубежные инвестиции в целях обеспечения стабильной энергетики и природных ресурсов. 

Эти конкретные усилия корейского правительства привели к существенным результатам 

благодаря заключению соглашения о свободной торговле. Динамика зарубежных инвестиций 

Кореи в партнеров FTA показывает, что прямые иностранные инвестиции (далее – ПИИ) 

Республики Корея выросли в 6,3 раза с 54 млрд долл. США в 2006 году до 339 млрд долл. 

США в 2017 году. А в 2020 году достигли 514 млрд долл. США (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика зарубежных инвестиций Республики Корея в партнеров FTA  

(млрд долл. США) 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [4] 

 

г) Эффект реструктуризации промышленности (экономическая реструктуризация 

в развитых странах) 

Самой большой проблемой при заключении FTA является реструктуризация уязвимых 

отраслей, потерявших конкурентоспособность по сравнению со странами, с которыми под-

писано соглашение. Сельскохозяйственный сектор Республики Корея был негативным фак-

тором в продвижении соглашений о свободной торговле из-за его слабой международной 

конкурентоспособности. Открытие сельскохозяйственного рынка в Корее напрямую влечет 

за собой реструктуризацию сельскохозяйственного сектора, такую как преобразование вы-

ращивания сельскохозяйственных культур, перемещение сельскохозяйственной рабочей си-

лы и изменение использования земельных ресурсов.  

Соответственно, правительство Кореи приняло «Специальный закон о поддержке сель-

ского хозяйства в рамках FTA», чтобы эффективно компенсировать ущерб, нанесенный 

сельскохозяйственному сектору в результате вступления в силу FTA. Чтобы сельскохозяй-

ственный сектор не стал препятствием для либерализации, реструктуризация сельскохозяй-

ственного сектора должна осуществляться плавно в долгосрочной перспективе при консуль-

тациях с общественностью. Сельскохозяйственный сектор в Корее также постепенно расши-

ряется за счет появления корпоративного сельского хозяйства и перехода на выращивание 

специальных культур в результате реструктуризации. Иными словами, постепенно происхо-

дит переход к передовой сельскохозяйственной структуре. Происходит переход от мелких 

фермерских хозяйств к корпоративным фермерским хозяйствам. 

После того, как FTA вступило в силу в 2004 году, промышленная структура Республики 

Корея была реорганизована в структуру развитой экономики, ориентированную на сфере услуг. 

Доля добавленной стоимости по отраслям в корейской экономике составляет 60 % в сфере услуг, 

30 % в обрабатывающей промышленности, 5 % в строительной отрасли и других отраслях. По 

сравнению с другими отраслями с 2015 года доля сферы услуг неуклонно растет (таблица 3). 

 

Таблица 3 − Доля реальной добавленной стоимости основных отраслей промышленности  

в Республике Корея, (%) 

Промышленность 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельско-лесное хозяйство и  

рыболовство 
2.18 2.00 1.99 1.93 1.93 1.9 

Горнодобывающая индустрия 0.14 0.15 0.14 0.12 0.11 0.12 
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Обрабатывающая промышлен-

ность 
44.4 49.0 29.01 29.07 28.83 27.2 

Электроэнергия, газ, водное  

хозяйство 
2.75 2.64 2.72 2.59 2.65 2.55 

Строительная промышленность 7.2 5.9 5.85 5.52 5.27 5.55 

Сфера услуг 42.8 40.3 60.30 60.76 61.23 62.3 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [2] 

 

Предложения по заключению соглашений Республикой Корея о свободной торговле: 

а) Диверсификация статей экспорта и укрепление международной конкурентоспо-

собности МСП. 

Экономика Кореи по-прежнему сильно зависит от небольшого числа основных экс-

портных товаров, таких как полупроводники, автомобили и бытовая техника. Экспортная 

продукция Кореи не была диверсифицирована и концентрировалась на нескольких продук-

тах. Если зависимость от нескольких основных экспортных позиций высока, на нее сильно 

повлияют изменения внешнего спроса, что будет выступать в качестве фактора риска для 

долгосрочного экономического развития. Такую экономическую структуру Кореи можно 

объяснить структурой экспортной продукции, ориентированной на крупные предприятия, и 

отсутствием конкурентоспособности МСП за рубежом. 

Поэтому по мере либерализации увеличивается разрыв между крупными предприятия-

ми и МСП, что выступает негативным фактором для сбалансированного развития корейской 

экономики. По этой причине необходимо диверсифицировать экспортные позиции и одно-

временно добиваться сбалансированного роста за счет повышения международной конку-

рентоспособности МСП. То есть, диверсификация продукции и сбалансированный рост 

должны быть достигнуты одновременно путем выхода МСП на зарубежные рынки через со-

глашения о свободной торговле. Кроме того, когда расширяется зарубежная экспансия МСП 

через соглашения о свободной торговле, они играют важную роль в создании высококаче-

ственных рабочих мест внутри страны. С этой целью важно обнаружить новых участников 

FTA, но не менее важно эффективно использовать уже действующие FTA.  

б) Надзор за фактическим улучшением качества жизни потребителей 

Типичным случаем, когда соглашения о свободной торговле влияют на благосостояние 

потребителей, является снижение цен на импортные товары и увеличение их разнообразия. С 

момента вступления в силу FTA в 2004 году, количество импортных товаров из других стран 

постоянно увеличивается. Соответственно, благодаря заключению FTA, качество жизни ко-

рейских потребителей повысилось (рисунок 3). Иными словами, расширился диапазон по-

требительского выбора импортных товаров, и произошло положительное явление в виде 

удешевления импортных потребительских товаров (рисунок 4, 5). 
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Рисунок 3 – Исследование прямого воздействия вступления в силу FTA на  

потребителей по годам (%) 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [5] 

 

 
Рисунок 4 – Изменение потребительского выбора по годам в связи со вступлением  

в силу FTA (%) 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [5] 
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Рисунок 5 – Изменение цены реализации импортных потребительских товаров в связи  

с вступлением в силу FTA (%) 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [5] 

 

Чтобы преференциальные тарифы в результате вступления в силу FTA привели к суще-

ственному падению цен для потребителей, Правительство Кореи должно систематически и 

непрерывно управлять импортерами и дистрибьюторами. То есть, необходимо уменьшить 

чрезмерную рыночную власть дистрибьюторов и подавить монополию. Кроме того, при со-

вершенствовании системы распределения требуется постоянный контроль, чтобы падение 

цен на импортные товары действительно приводило к снижению потребительских цен. В 

противном случае преимущества FTA принесут пользу только некоторым импортерам и дис-

трибьюторам. 

в) Активизация постоянного экономического сотрудничества со странами, подпи-

савшими FTA, и разработка новых стратегий 
Для обеспечения стабильных энергоресурсов правительство Кореи активно продвигает 

заключение соглашений о свободной торговле с богатыми природными ресурсами странами, 

такими как Россия и Узбекистан. Более того, посредством подписания соглашений о свобод-

ной торговле правительство Кореи активно увеличивает не только торговлю с развивающи-

мися странами, но и опыт, и знания экономического развития Кореи для расширения практи-

ческого экономического развития и сотрудничества. 

Подводя итог внешнеэкономической политике правительства Кореи в XXI веке, можно 

сказать, что оно активно реагирует на глобальную экономическую ситуацию возрастающей 

неопределенности посредством глобальной сети FTA и укрепляет экономическое сотрудни-

чество со странами по всему миру. Это связано с тем, что только посредством международ-

ного сотрудничества можно преодолеть неопределенность текущей внешней экономики и 

добиться долгосрочного экономического развития. 

В настоящее время Республика Корея находится на важном этапе продвижения своей 

промышленной структуры и перехода к наукоемкой экономике. Иными словами, отрасли, в 

которых Корея была конкурентоспособна, такие как бытовая электроника и автомобили, 

быстро вытесняются Китаем. Кроме того, отрасли, зависящие от рабочей силы и низкой за-

работной платы, быстро перемещаются в страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и 

Индонезия. С другой стороны, доля и эффективность сферы услуг в Корее относительно 

низки по сравнению с развитыми странами. Чтобы добиться развития экономики знаний и 

промышленной структуры, необходимо повысить конкурентоспособность сферы услуг.  

Кроме того, необходимо разработать новые двигатели промышленного роста и повысить 

конкурентоспособность страны за счет расширения торговли и прямых иностранных инвести-
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ций. Расширению человеческого капитала и интеллектуального капитала следует способство-

вать путем активного привлечения передовых технологий и прямых иностранных инвестиций. 

Поэтому корейскому правительству следует активно продвигать политику FTA как основное 

направление внешнеэкономической политики для достижения вышеуказанных целей. 

У Республики Корея нет другого выбора, кроме как продолжать свою открытую торго-

вую политику из-за небольшого внутреннего рынка и высокой зависимости от торговли. В 

связи с этим правительство Кореи успешно выстраивает внешнеэкономическую политику в 

направлении преодоления мирового экономического кризиса и расширения экономического 

сотрудничества со странами мира посредством FTA. Кроме того, внешнеэкономическую по-

литику Кореи через FTA можно считать успешной, поскольку она способствовала расшире-

нию мирового рынка и либерализации торговли в рамках экспортно ориентированной эко-

номической структуры. В частности, Корея опережает Японию и Китай по потенциалу раз-

вития глобального рынка, свободной торговле и благоприятной торговой среде. В условиях 

растущей неопределенности в глобальной торговой среде абсолютно необходимо междуна-

родное сотрудничество. По сравнению с соседними странами, Республика Корея активно 

справляется с этой международной обстановкой.  

FTA также играет важную роль в политических, дипломатических аспектах, и аспектах 

безопасности страны. В связи с этим, для улучшения отношений с Северной Кореей срочно 

необходимо заключение соглашения FTA между Кореей, Китаем и Японией. Однако при за-

ключении FTA важно в полной мере учитывать внутренние условия, чтобы свести к мини-

муму внутренний ущерб, причиняемый открытием рынка, и сформировать национальный 

консенсус. Потому что важнее не количество стран, подписавших FTA, а стабильность эко-

номического развития после заключения FTA. 
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Аннотация. В настоящее время международное производство многонациональных 

компаний превращается в один из важнейших факторов, влияющих на обеспечение 

внешнеэкономической безопасности стран. Углубление международного разделения 

производственного процесса и развитие координируемых многонациональными компаниями 

глобальных производственных сетей привело к тому, что в современной мировой экономике 

в рамках глобальных производственных сетей сконцентрировано 80 % международных 

торговых потоков, участие в них определяет конкурентоспособность стран, их 

инвестиционную привлекательность, роль в международном разделении труда и мировом 

воспроизводственном процессе. 

В статье выявлен ряд тенденций, направлений и проблем участия экономики Китайской 

Народной Республики, играющей важнейшую роль в современной системе международного 

производства, в глобальных производственных сетях. Показано, что экономическое развитие 

Китая изменило всю топологию глобальных производственных сетей в мире и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Ключевые слова: глобальная производственная сеть, экономическая безопасность, 

добавленная стоимость, многонациональная компания, Китайская Народная Республика.  

 

Abstract. At present, the international production of multinational enterprises is becoming 

one of the most important factors influencing the countries' foreign economic security. The 

deepening of the international division of the production process and the development of global 

value chains coordinated by multinational companies has led to the fact that in the modern world 

economy 80% of international trade flows are concentrated within the framework of global value 

chains, participation in them determines the competitiveness of countries, their investment 

attractiveness, and their role in international trade, international division of labor and world 

reproduction process. 

The article reveals a number of trends, directions and problems of the participation of the 

economy of the People's Republic of China, which plays a crucial role in the modern system of 

international production, in global value chains. It is shown that the economic development of 

China has dramatically changed the topology of global value chains in the world and in the Asia-

Pacific region. 

Keywords: global value chains, economic security, value added, multinational enterprise, 

People's Republic of China. 
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Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая 

качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способность 

обеспечивать последовательную реализацию национальных государственных интересов. 

В течение последних нескольких десятилетий углубление международного разделения 

производственного процесса (МРПП) и развитие глобальных производственных сетей (ГПС), 

координируемых многонациональными компаниями (МНК), привело к усилению влияния 

международного производства на экономическую безопасность стран, прежде всего во 

внешнеэкономической сфере. В современной мировой экономике ГПС МНК генерируют 

порядка 80 % международных торговых потоков, формируют и определяют 

конкурентоспособность стран, их инвестиционную привлекательность, роль в 

международном разделении труда и мировом воспроизводственном процессе. МНК 

посредством распределения ПИИ и производственно-сбытовых функций между звеньями 

ГПС определяют и модифицируют производственную специализацию стран мира. 

Вследствие этого международное производство МНК превращается в один из важнейших 

факторов, влияющих на обеспечение внешнеэкономической безопасности отдельных стран, в 

том числе развивающихся и с переходной экономикой.  

Вышесказанное определяет актуальность и практическую значимость исследования и 

адаптации к социально-экономическим условиям Республики Беларусь зарубежного опыта 

интеграции экономки в ГПС, направлений и способов повышения отечественной 

добавленной стоимости в сети с целью максимизации выгод и минимизации рисков участия 

в международном производстве и соответственно повышения внешнеэкономической 

безопасности республики. 

Важнейшую роль в современной системе международного производства играет 

экономика Китайской Народной Республики (КНР), для которой в свою очередь интеграция 

в ГПС стала важным двигателем экономического развития. Однако недавние изменения в 

международной торговой среде, смещение в сторону экономического протекционизма, 

пандемия COVID-19, экономическое противостояние с США спровоцировали глобальные 

опасения по поводу зависимости от глобальных цепочек поставок и обусловили 

переосмысление процессов интеграции национальной экономики в международное 

производство МНК, что делает вопрос пересмотра подходов к участию и формированию 

ГПС крайне актуальным для всех стран мира, включая Китай. 

В данной статье на основе использования метода разделения торговли на внутреннюю 

торговлю, традиционную внешнюю торговлю, простые и сложные торговые сети в рамках 

ГПС [1] выделен ряд тенденций, направлений и проблем участия экономики КНР в ГПС. 

В настоящее время Китай выстраивает новую модель интеграции в мировую 

экономическую систему и новую политику открытости, основанные на трансформации 

подходов к интеграции в ГПС, развитию внешней торговли и модели экономического 

развития в целом.  

В течение многих лет китайская экспортно ориентированная модель развития, 

основанная на прямых иностранных инвестициях (ПИИ) и экспорте трудоемких товаров с 

низкой добавленной стоимостью, демонстрировала свою эффективность. Однако в 

настоящее время механизм экономического роста, опирающийся на дешевую рабочую силу 

и зарубежные технологии, теряет свою эффективность и не может гарантировать устойчивый 

рост экономики в долгосрочной перспективе [2]. С целью противостоять новым вызовам, 

Китай радикально меняет свою экономическую и торговую стратегию. Китай начал 

реализовывать план экономической интернализации, ставящий в приоритет внутренний 

потребительский рынок и укрепление национальной экономики изнутри. В 2020 году 

предложена новая экономическая модель – «стратегия двойной циркуляции», 

предполагающая стимулирование внутреннего спроса в Китае, с одной стороны, и 

одновременно создание условий для содействия иностранным инвестициям и увеличения 

производства для экспорта, − с другой [3]. Стратегия «двойной циркуляции» – это 
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двунаправленная стратегия развития, ориентированная на то, чтобы внутренний и внешний 

рынки взаимно стимулировали друг друга, и предполагающая переход к экономике, 

основанной на спросе и инновациях. 

Для достижения устойчивого роста и преодоления внешних шоков, сдерживающих его 

экономический рост, Китай в последнее десятилетие начал проводить последовательные 

экономические реформы, в том числе реализацию программы «Сделано в Китае 2025», 

объявленную в 2018 году. В результате с 2006 по 2019 год отношение внешней торговли к 

ВВП Китая упало с 64,5 до 35,7 %, а доля внутреннего частного потребления незначительно 

выросла, стабилизировавшись на уровне 38,8 % ВВП в 2019 году [3]. 

Смена курса с формирования экономики, ориентированной на экспорт и инвестиции, к 

экономике, ориентированной на спрос и инновации, существенным образом отражается и на 

модели интеграции КНР в ГПС. Последние данные базы «Trade in Value Added» (TiVA) [4], 

совместного проекта ВТО и ОЭСР по изучению международной торговли в терминах 

добавленной стоимости, свидетельствуют о том, что экономика Китая, все более 

ориентированная на услуги, переходит от модели экономического роста на основе экспорта к 

стимулированию развития на основе внутреннего потребления. 

Данные таблицы 1 показывают, что доля добавленной стоимости национального 

происхождения, включенная в зарубежный валовый экспорт, т.е. обусловленная конечным 

внешним спросом, выросла в Китае с 15,6 % в 2005 году до 19,3 % в 2018 году, в то же время 

доля импортной добавленной стоимости в экспорте страны снизилась с 23,7 % до 17,2 % 

соответственно, что свидетельствует о переходе от производства для удовлетворения 

конечного внешнего спроса к внутреннему потреблению. 

 

Таблица 1 – Показатели участия КНР в глобальных цепочках создания стоимости1, % 
Показатель 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Forward participation 

in GVC2 

15,6 16,9 16,2 17.9 17.2 17.7 18.1 18.3 18.9 19.3 

Backward participation 

in GVC3 

23,7 22,1 17.2 20.5 18.9 18.1 15.9 15.8 17.0 17.2 

GVC Participation 

Index 

39,3 39 33.4 38.4 36.1 35.8 34 34.1 35.9 36.5 

1Последняя версия базы данных TiVA основана на выпущенных в 2021 году межстрановых таблицах «затраты-

выпуск» (ICIO) ОЭСР и содержит показатели участия стран в ГПС, которые охватывают период с 1995 по 2018 

год. Показатели представлены для 66 стран и по 45 отраслям на основе классификации ISIC Rev. 4. 

2Показатель доли добавленной стоимости национального происхождения, включенной в зарубежный валовый 

экспорт, который отражает интеграцию национальной экономики в ГПС как производителя или поставщика 

производственных ресурсов на мировой рынок. 
3Показатель доли иностранной добавленной стоимости в валовом экспорте страны, который отражает 

интеграцию национальной экономики в ГПС как потребителя промежуточной продукции. 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе данных ОЭСР 

 

В то же время с 2017 года наблюдается становление Китая как нового регионального 

центра спроса в рамках ГПС в Азиатском регионе при существенном снижении роли США, в 

то время как в 2000 году США были уникальным глобальным центром спроса на импорт в 

рамках ГПС с устойчивыми связями с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

(Япония, Китай, Австралия, Тайвань, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индия, Сингапур) и 

некоторыми европейскими странами, имея наиболее тесные связи с Германией, 

Великобританией, Канадой и Японией [5]. При этом существенный рост роли экономики 

Китая произошел как в рамках традиционной торговли, так и в простых и сложных ГПС. 

Наиболее ярко это проявилось в рамках простых ГПС, где в период с 2000 по 2017 год 

Китай стал не только главным региональным центром спроса с большим количеством 

входящих торговых потоков из азиатских экономик, но и важным центром спроса в рамках 

ГПС для ряда развивающихся стран за пределами Азии (России и Бразилии). В рамках 

сложных ГПС Китай также расширил свое влияние, превратившись в региональный центр 
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спроса для таких стран, как Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Вьетнам, Таиланд, 

Австралия, Пакистан [5].  

На уровне секторов экономики можно наблюдать еще больше структурных изменений 

в ГПС. Прежде всего, в текстильной отрасли Китай стал, по сути, единственным глобальным 

центром поставок в рамках простых и сложных ГПС, вытеснив все другие региональные 

центры и окружающие страны на периферию традиционной торговли. Китай уже имел 

значительные мощности по производству текстильной продукции на более ранней стадии 

своего развития, что позволило ему существенно повысить свою роль в ГПС за счет роста 

экспорта готовой текстильной продукции после вступления в ВТО, когда тарифные и 

нетарифные барьеры в других странах снизились. Китай постепенно модернизирует свой 

текстильный сектор и увеличивает экспорт промежуточной продукции в другие страны в 

рамках торговли в ГПС [5]. В то время как Италия по-прежнему сохраняет свои позиции 

регионального центра, особенно в сложных ГПС, Китай стал новым сильным конкурентом в 

торговле промежуточной продукцией текстильной отрасли в рамках ГПС. 

Наиболее заметные структурные изменения в ГПС, обусловленные существенным 

усилением роли Китая, произошли в секторе услуг. С 2017 года Китай стал региональным 

центром спроса во всех трех типах торговли (традиционная торговля, простые и сложные 

ГПС). В то же время США по-прежнему остались единственным глобальным центром спроса 

на услуги в рамках традиционной торговли и простых ГПС. Более того, Китай, заняв 

позицию Японии в Азии, стал крупным центром поставок в секторе услуг с существенным 

объемом экспорта добавленной стоимости в США и другие азиатские страны в рамках 

традиционных торговых сетей и простых ГПС [5]. Несмотря на то, что Китай не 

экспортирует большой объем услуг на мировой рынок напрямую, Китай является 

крупнейшим экспортером конечных товаров обрабатывающей промышленности, 

воплощающих в себе добавленную стоимость услуг, созданных в Китае.  

Кроме того, Китай стал крупнейшей в мире производственной базой 

высокотехнологичной продукции, играя важную роль в глобальных цепочках создания 

стоимости в высокотехнологичном производстве.  

Китай является мировым лидером по экспорту высокотехнологичной продукции. По 

данным статистического ежегодника КНР, стоимость экспорта высокотехнологичной 

продукции Китая выросла с 218 млрд долларов США в 2005 году до 730 млрд долларов 

США в 2019 году (таблица 2). В результате в 2019 году на долю высокотехнологичной 

продукции приходилось 29,2 % общей стоимости экспорта промышленных товаров Китая. 

 

Таблица 2 – Импорт и экспорт высокотехнологичной продукции, промышленных и сырьевых 

товаров в КНР 
Показатель 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019 

Абсолютные объемы (100 млн долл. США) 

Общий объем экспорта 1488 2492 7620 15779 22749 24867 24995 

Промышленные товары 1273 2237 7129 14962 21710 23517 23655 

Высокотехнологичные товары   2182 4924 6552 7468 7307 

Сырьевые товары 215 255 490 817 1040 1350 1340 

Торговый баланс        

Промышленные товары 196 454 2007 5339 9620 9177 10171 

Высокотехнологичные товары   206 797 1072 752 929 

Сырьевые товары -29 -213 -987 -3508 -3690 -5668 -5960 

Процентное отношение (%) 

Общий объем экспорта=100        

Промышленные товары 85.6 89.8 93.6 94.8  95.4 94.6 94.6 

Высокотехнологичные товары   28.6 31.2 28.8 30.0 29.2 

Сырьевые товары 14.4 10.2 6.4 5.2 4.6 5.4 5.4 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе данных China statistical yearbook 2020 
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В то же время одной из важных проблем высокотехнологичного экспорта Китая 

является низкий уровень его товарной диверсификации (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Структура экспорта высокотехнологичной продукции в Китае в 2016-2020 годах, 

тыс. долл. США 
Товары 2016 2020 

Высокотехнологичные товары: все 683 218 382 876 314 061 

Высокотехнологичные товары: электронные и электротехнические 619 916 683 804 628 945 

Высокотехнологичные товары: другие 63 301 699 71 685 116 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе данных UNCTAD Data Center 

 

Данные таблицы 3 показывают, что в 2020 году объем экспорта электронных и 

электротехнических товаров из Китая превысил 804 миллиарда долларов США и составил 91,8 

% от общей стоимости экспорта высокотехнологичных товаров КНР. Телекоммуникационное 

оборудование и комплектующие, машины для автоматической обработки данных, катодные 

лампы и трубки занимают наибольшую долю в китайском экспорте высокотехнологичной 

продукции – 23, 20 и 19 % соответственно в 2020 году. Таким образом, 5 важнейших позиций в 

структуре высокотехнологичного экспорта Китая составляют более 80 % от общего объема 

высокотехнологического экспорта страны, что иллюстрирует низкий уровень продуктовой 

диверсификации высокотехнологичного экспорта Китая. 

Данные, представленные на рисунке 1, демонстрируют, что большая часть общего 

объема экспорта Китая приходится на экспорт товаров ИКТ (27 % в 2020 году).  

 

 
 

Рисунок 1 – Доля экспорта товаров ИКТ в общем объеме экспорта товаров в Китае и в мире, 

% 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе данных UNCTAD Data Center 

 

Одной из основных проблем высокотехнологичного экспорта Китая остается также 

незначительная доля национальной добавленной стоимости в общей стоимости экспорта. В 

Китае в основном происходит сборка продукции из высокотехнологичных компонентов, 

импортируемых из-за рубежа. На собранные в Китае высокотехнологичные продукты, 

изготовленные из импортных ключевых деталей и компонентов, приходится до 80 % 

высокотехнологичного экспорта Китая [6]. 

В то же время следует отметить, что последние годы характеризовались высокими 

темпами роста расходов на приобретение отечественных технологий в Китае, увеличившись 

более чем в 2 раза с 20 090 млн юаней в 2017 году до 45 670 млн юаней в 2020 году (таблица 

4). Наоборот, расходы на приобретение иностранных технологий в Китае остаются 

практически неизменными в течение последних 5 лет. При этом в 2019 году расходы на 

приобретение отечественных технологий превысили объем расходов на приобретение 
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зарубежных технологий. Отрицательная динамика характерна и для расходов на 

ассимиляцию технологий, их сумма за последние 5 лет уменьшилась на 31,8 % (таблица 9). 

Среди причин такого положения можно выделить утрату Китаем традиционных 

конкурентных преимуществ для ПИИ (низкая стоимость рабочей силы), политику 

реиндустриализации развитых стран, торговую война между США и Китаем, кризис COVID-

19 и разрыв глобальных цепочек добавленной стоимости. Однако в целом это 

свидетельствует о высоком потенциале создания отечественных технологий в Китае. 

 

Таблица 4 – Данные о приобретении технологий крупными промышленными предприятиями 

КНР, 100 млн юаней 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Расходы на приобретение зарубежных технологий 475,4 399,3 465,3 476,7 460 

Расходы на ассимиляцию технологий 109,2 118,5 91 96,8 75,6 

Расходы на приобретение отечественных технологий 208 200,9 440,2 537,4 456,7 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [7] 

 

Таким образом, можно заключить, что экономическое развитие Китая резко изменило 

всю топологию ГПС в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как со стороны спроса, так 

и со стороны предложения, как на агрегированном уровне, так и на уровне отдельных 

отраслей экономики. Экономика Китая больше не просто «фабрика», экспортирующая 

огромное количество готовой продукции в другие страны мира. Промышленность Китая 

претерпевает существенную модернизацию, что находит отражение в росте масштабов 

экспорта и импорта промежуточных товаров и услуг, как в рамках простых, так и сложных 

ГПС. Другими словами, все больше стран, особенно в Азиатском регионе, стали в 

значительной степени прямо или косвенно зависеть от предложения добавленной стоимости 

Китая и его спроса на добавленную стоимость в рамках ГПС. 
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Аннотация.  В статье представлен анализ существующих методических подходов к ко-

личественной оценке уровня внешнеэкономической безопасности. Разработан методический 

подход к оценке уровня национальной безопасности во внешнеэкономической сфере Респуб-

лики Беларусь. Предлагается интегральная оценка рисков и угроз наступления наихудшего 

сценария состояния внешней торговли, базирующаяся на основных индикаторах внешнеэко-

номической безопасности.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность, внешняя торговля, показатели 

внешнеэкономической безопасности, количественная оценка. 

 

Abstract. The article presents an analysis of existing methodological approaches to the quan-

titative assessment of the level of foreign economic security. A methodical approach to assessing 

the level of national security in the foreign economic sphere of the Republic of Belarus has been 

developed. An integral assessment of the risks and threats of the worst-case scenario for the state of 

foreign trade is proposed, based on the main indicators of foreign economic security. 

Keywords: foreign economic security, foreign trade, indicators of foreign economic security, 

quantitative assessment. 

 

Уровень национальной безопасности во внешнеэкономической сфере отражает степень 

обеспечения безопасности страны с позиции нейтрализации внешних угроз, вызовов и рис-

ков. Проведем анализ существующих методических подходов к количественной оценке 

уровня внешнеэкономической безопасности. 

Так, в работе российского ученого и экономиста Казанцева С. В. [1] предлагается оцен-

ка уровня внешнеэкономической безопасности через соотнесение целевого состояния объек-

та с фактическим, что может служить мерой выполнения поставленных целей. Алгоритм 

проведения данной оценки включает следующие два этапа:  

1) Определение набора исходных показателей, их нормирование, задание целевого 

состояния объекта либо критерия, отделяющего безопасное состояние от опасного. 

2) Сведение нормированных показателей к единому индикатору нормированных по-

казателей.  

На первом этапе предлагается два подхода к оценке уровня безопасности во внешнеэко-

номической сфере, которые отличаются применяемыми методами нормирования показателей.  

При первом подходе в целях приведения группы показателей к одинаковым единицам 

измерения используется метод простого нормирования. В расчетах уровней безопасности 

объектов в качестве нормирующего принято брать так называемое пороговое значение пока-

mailto:abramchuk@economics.basnet.by
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зателя. Пороговыми называют предельные величины, нахождение в границах которых явля-

ется безопасным. 

Преимуществами простого способа нормирования выступают ясность и простота рас-

четов, возможность наглядного представления.  

Недостаток такого способа нормирования состоит в том, что, во-первых, он не работает 

при пороговых значениях, равных нулю, во-вторых, его применение предполагает, что: 1) 

для каждого показателя существует только одно пороговое значение (верхнее или нижнее); 

2) все исходные показатели имеют одинаковые знаки (положительные или отрицательные). 

При втором подходе осуществляется нормирование на величину расхождения лучшего и 

худшего значения показателей безопасности. В данном случае вместо понятия пороговой 

величины как границы, отделяющей опасное состояние от безопасного, используются пока-

затели целевого состояния объекта, к достижению которого следует стремиться. 

Преимущество второго способа нормирования по отношению к первому заключается в 

возможности вычисления при любом значении исходных параметров, в том числе и нулевом.  

На втором этапе при расчете обобщающего индикатора учитываются как веса, отража-

ющие относительную важность группы показателей, так и вероятность реализации в анали-

зируемый период угроз объекту.  

В случае, если обобщающий индикатор построен по принципу «чем меньше его вели-

чина, тем выше защищенность», то при расчете показателя безопасности его следует умно-

жать на показатель вероятности реализации угроз (формула 1); а индикатор, построенный по 

принципу «чем больше его величина, тем выше уровень защищенности», необходимо делить 

на значение вероятности выполнения угроз (формула 2). 

𝑆𝐿𝑖
𝑡 = √∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑡 ∗ 𝑢𝑖𝑗
𝑡 2

𝑖 ∗ 𝑝𝑖
𝑡,     (1) 

𝑆𝐿𝑖
𝑡 = √∑ (1 − 𝑤𝑖𝑗

𝑡 ∗ 𝑢𝑖𝑗
𝑡 2

)𝑖 /𝑝𝑖
𝑡,    (2) 

где SLi
t – уровень безопасности объекта i в период t; 

wij
t – взвешивающий коэффициент показателя j объекта i в период t; 

uij
t – нормированный показатель j объекта i в период t; 

pi
t – вероятность реализации угроз объекту i в период t. 

Преимуществами предложенного способа расчета обобщающего индикатора являются 

простота содержательной интерпретации и легкость выполнения расчетов, возможности вы-

числения при любом значении исходных параметров, наличие фиксированных границ вариа-

ции показателя, возможность наглядного представления результатов. 

Российским ученым Петровым Ф. В. [2] в качестве базового метода оценки обеспечен-

ности внешнеэкономической безопасности России предлагается использование непарамет-

рического метода data envelopment analysis (далее – DEA), который позволяет определить 

целевые значения показателей без привлечения экспертов. 

Метод DEA базируется на линейном программировании (поиск экстремума функции путем 

решения задачи линейного программирования), которое применяется для анализа наблюдаемых 

данных с целью построения линии эффективности. В его основе лежит принцип отношения вы-

пуска к затраченным ресурсам. Оценка осуществляется на основе сравнения значений показателей 

одних объектов с другими, при этом в качестве объектов оценки выступают страны. 

Происходит сопоставление всех наблюдений между собой с целью поиска «эталонно-

го» и получение на основе их сравнения эффективных и неэффективных объектов оценки. 

«Эталонные» значения формируют линию эффективности, а расстояние до линии каждого 

наблюдения отражает степень их эффективности. 

В качестве показателей внешнеэкономической безопасности выступают показатели, за-

крепленные в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года [3], 

в соответствии с которой к показателям, представляющим в модели выпуск (значения этих 

показателей представлены в числителе), относятся: доля машин, оборудования и транспорт-
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ных средств в общем объеме несырьевого экспорта; доля инновационных товаров, работ, услуг 

в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг предприятий промышленного производства.  

К показателям, представляющим в модели затраченные ресурсы (значения этих пока-

зателей представлены в знаменателе), относятся: добавленная стоимость в обрабатывающей 

промышленности; расходы на исследования и разработки в процентах от ВВП. 

Программным обеспечением для оценки внешнеэкономической безопасности России 

является одна из программ в области анализа эффективности – Deap version 1.2. В результате 

оценки методом DEA по модели, ориентированной на выпуск, формируется значение инте-

грального показателя и значения весовых коэффициентов. 

В Республике Беларусь также накоплен определенный опыт в области оценки уровня 

национальной безопасности во внешнеэкономической сфере. 

Так в коллективной монографии «Основные направления обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь. Современное состояние и перспективы» [4], в целях 

осуществления количественной оценки уровня внешнеэкономической безопасности Респуб-

лики Беларусь предлагается сопоставление заданных пороговых значений показателей с фак-

тическими. Уровень риска определяется как отклонение наблюдаемого значения показателя 

от заданных и предельных значений. 

В качестве пороговых значений индикаторов безопасности обычно используют обще-

принятые в мировой практике их расчетные нормативные значения, показатели других госу-

дарств (экономические характеристики которых близки Беларуси), а также расчетные задан-

ные показатели развития страны на прогнозируемый период. 

Авторами предлагается использование следующего алгоритма оценки внешнеэкономи-

ческой безопасности. 

На первом этапе определяются показатели внешнеэкономической безопасности. В дан-

ном исследовании определены следующие пять показателей: 

1. Отношение суммарного объема экспорта продукции государства в анализируемом 

периоде к ВВП, %; 

2. Соотношение между объемами экспорта и импорта продукции государства в ана-

лизируемом периоде, %; 

3. Отношение объема внешнего долга государства к ВВП в анализируемом периоде, %; 

4. Доля импорта во внутреннем потреблении государства в анализируемом периоде, %; 

5. Доля внешних заимствований в покрытии расходной части бюджета государства, %. 

На втором этапе рассчитываются фактические значения показателей внешнеэкономи-

ческой безопасности. 

На третьем этапе проводится сравнение показателей внешнеэкономической безопасно-

сти Республики Беларусь с аналогичными показателями Российской Федерации. 

На четвертом этапе осуществляется классификация состояний внешнеэкономической 

безопасности в соответствии с оценкой ситуаций по каждому индикатору: 

– нормальная; 

– предкризисная (разбивается на 3 зоны); 

– кризисная (разбивается на 3 зоны). 

Каждая зона имеет свою балльную оценку (таблица), и возможные направления расста-

новки оценок по индикаторам. 
 

Таблица − Балльная оценка зон по индикатору 
Характер ситуации (зона) Балльная оценка 

Нормальная 0 

Предкризис 1 (начальная) 1 

Предкризис 2 (развивающийся) 2 

Предкризис 3 (критический) 4 

Кризис 1 (нестабильный) 8 

Кризис 2 (угрожающий) 16 

Кризис 3 (чрезвычайный) 32 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [4] 
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На пятом этапе полученные значения показателей сравниваются с соответствующими 

пороговыми значениями. 

Результатом представленной выше оценки является определение характера ситуации, 

сложившейся во внешнеэкономической сфере экономической безопасности. 

В Институте экономики НАН Беларуси в 2009 году также были разработаны методоло-

гические основы оценки уровня национальной безопасности во внешнеэкономической сфере 

[5]. В данной работе оценку уровня внешнеэкономической безопасности предлагается осу-

ществлять «посредством сопоставления пороговых или нормативных значений показателей с 

фактическими. Величина отклонений от предельных значений показывает уровень опасности 

вследствие появления разрушительных или необратимых процессов в экономике или, наобо-

рот, его отсутствие ввиду реализации национальной стратегии устойчивого развития стра-

ны» [5, с. 80-81]. 

Оценка уровня внешнеэкономической безопасности определяется по пяти индикатив-

ным показателям: 

1. Отношение суммарного объема экспорта продукции к валовому внутреннему про-

дукту, %; 

2. Соотношение между объемами экспорта и импорта продукции, %; 

3. Отношение объема внешнего долга государства к валовому внутреннему продукту, %; 

4. Доля импорта во внутреннем потреблении государства, %; 

5. Сальдо внешней торговли, включая услуги (по данным платежного баланса) к 

ВВП, %. 

Также, как и в работе [4], в данном исследовании предлагается для каждого индикатора 

ввести оценки ситуации: нормальная, предкризисная и кризисная с правилами балльной 

оценки расстановки по индикаторам в соответствии с приведенной таблицей. 

Учитывая, что индикаторы выражены в различных единицах измерения, их необходимо 

привести к индексной или нормализованной форме расчета их значений, относимых к поро-

говому кризисному уровню (формула 3). 

𝑋𝑖
𝑁𝑜𝑟𝑚 =

𝑋𝑖

𝑋𝐾𝑖
,      (3) 

где Xi
Norm – нормализованное значение индикатора i внешнеэкономической безопасно-

сти; 

 Xi – значение индикативного показателя i; 

XKi – пороговое кризисное значение индикативного показателя i. 

Так как состояние внешнеэкономической сферы характеризуется не одним, а несколь-

кими показателями, рассчитывается среднеарифметическая нормализованная оценка по всем 

индикативным показателям (формула 4). 

𝐶𝑗 =
∑ 𝑋𝑗𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
,      (4) 

где Cj – среднеарифметическая нормализованная оценка по всем индикаторам внешне-

экономической безопасности; 

Xji – нормализированное значение индикатора i в пределах от 1 до N; 

N – количество индикаторов внешнеэкономической безопасности. 

В целях сопоставления нормализованной оценки степени кризисности ситуации во 

внешнеэкономической сфере с нормализованными пороговыми значениями оценок степени 

кризисности рассчитываются среднеарифметические величины пороговых нормализованных 

значений индикаторов (формула 5).  

𝐶𝑚 =
∑ 𝑋𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
,      (5) 

где Cm – среднеарифметическая величина пороговых нормализованных значений инди-

каторов внешнеэкономической безопасности; 

Xmi – пороговое нормализированное значение индикатора i в соответствии с характером 

ситуации m (предкризисная начальная ситуация; предкризисная развивающаяся; предкри-
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зисная критическая; кризисная нестабильная; кризисная угрожающая; кризисная критическая 

ситуация). 

Чтобы установить характер ситуации во внешнеэкономической сфере вначале следует 

определить среднеарифметическую бальную оценку степени кризисности сферы и сопоста-

вить ее с интервалами значений бальных оценок степени кризисности, которые соответству-

ют той или иной ситуации (формула 6). 

𝑏𝑎𝑣 =
∑ 𝑏𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
,      (6) 

где bav – среднеарифметическая бальная оценка степени кризисности внешнеэкономи-

ческой сферы; 

bi – бальная оценка кризисности ситуации по индикатору i внешнеэкономической без-

опасности. 

Определив принадлежность среднеарифметической балльной оценки степени кризис-

ности внешнеэкономической сферы экономической безопасности тому или иному диапазону 

балльных оценок, можно сделать вывод о принадлежности ситуации по внешнеэкономиче-

ской безопасности. 

Применительно к внешнеэкономической сфере национальной безопасности Республики 

Беларусь оценка ее состояния должна адекватно определять уровень защиты Республики Бе-

ларусь в современной системе международных отношений, что позволит своевременно реа-

гировать на внешние вызовы и угрозы.  

Предлагаемый методический подход к оценке уровня внешнеэкономической безопас-

ности учитывает, во-первых, тенденции мировой экономики, оказывающие негативное влия-

ние на национальную безопасность Республики Беларусь, во-вторых, наиболее распростра-

ненные в мировой и отечественной практике подходы к оценке уровня внешнеэкономиче-

ской безопасности.  

Подход представляет собой интегральную оценку рисков и угроз наступления наихуд-

шего сценария состояния внешней торговли, базирующуюся на основных индикаторах 

внешнеэкономической безопасности.  

На первом этапе оценки определяется перечень индикаторов внешнеэкономической 

безопасности. С учетом новых внешних вызовов и угроз предлагается использование следу-

ющих индикаторов: «сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к ВВП», 

«экспортная квота»; «импортоемкость экономики»; «уровень товарной диверсификации экс-

порта/импорта»; «уровень географической диверсификации экспорта/импорта»; «удельный 

вес экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров, процентов». 

На втором этапе формируется статистическая база состояния внешнеэкономической 

безопасности в соответствии с соответствующим перечнем индикаторов. 

На третьем этапе определяются интервалы допустимых значений индикаторов и их 

критериальные значения. В зависимости от содержания индикатора в качестве критериаль-

ного значения могут быть приняты: показатели других государств, экономические характе-

ристики которых близки Беларуси; среднемировые значения; расчетные заданные показатели 

развития страны на рассматриваемый прогнозируемый период; использование целевых и ис-

торически худших значений, как верхней и нижней границы диапазона.  

Вместе с тем при установлении критических значений индикаторов внешнеэкономиче-

ской безопасности основными целевыми критериями должны выступать: 

формирование положительного сальдо в торговле товарами и услугами; 

развитие экспорта с высокой добавленной стоимостью;  

расширение экспорта высокотехнологичных товаров; 

снижение зависимости от промежуточного импорта; 

многовекторная внешнеторговая политика. 

На четвертом этапе рассчитывается отклонение в виде разности фактических значений 

индикаторов от соответствующих их критериальных значений. 
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На пятом этапе осуществляется нормирование значений отклонений значений индика-

торов методом линейного преобразования принадлежности значений стандартному интерва-

лу [0;1] по формуле (1) при прямой зависимости уровня обеспечения безопасности от вели-

чины индикатора, по формуле (2) – при обратной: 

𝑥норм𝑖 =
𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
 ,                       (7) 

𝑥норм𝑖 =
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
 ,                          (8) 

где 𝑥норм𝑖 – нормированное значение отклонения индикатора i (диапазон от 0 до 1); 

        𝑥𝑖  – фактическое значение отклонения индикатора i за временной период; 

        𝑥𝑚𝑎𝑥 , 𝑥𝑚𝑖𝑛 – максимальное и минимальное фактические значения отклонения ин-
дикатора за рассматриваемый период. 

Нормированный показатель определяет степень близости индикаторов внешнеэконо-

мической безопасности к их критериальным значениям.  

На шестом этапе определяются весовые коэффициенты значимости каждого индикато-

ра методом экспертных оценок с привлечением профильных специалистов.  

На седьмом этапе рассчитывается интегральный показатель оценки уровня внешнеэко-

номической безопасности (формула 9): 

𝐼𝑥 = √∑ (𝑤𝑖 ∗ 𝑥норм𝑖
2 )𝑁

𝑖=1 ,     (9) 

где Ix – интегральный показатель внешнеэкономической безопасности; 

wi – весовой коэффициент значимости индикатора i; 

хнормi – нормализованное значение индикатора i; 

N – количество индикаторов. 

Чем ближе интегральная оценка исследуемого индикатора к нулевому значению, тем 

выше уровень внешнеэкономической безопасности (низкий уровень угроз и риска), и, соот-

ветственно, чем ближе интегральная оценка исследуемого индикатора к единице, тем ниже 

уровень внешнеэкономической безопасности (высокий уровень угроз и риска). 

Анализ исследуемых методических подходов к оценке уровня национальной безопас-

ности во внешнеэкономической сфере позволяет сделать вывод о том, что все они основаны 

на сопоставлении показателей обеспечения внешнеэкономической безопасности с их поро-

говыми либо «эталонными» значениями. Основными отличиями применяемых подходов к 

данной оценке являются:  

выбор показателей, характеризующих состояние внешнеэкономической сферы нацио-

нальной безопасности;  

методы нормирования показателей (простого нормирования; нормирование на величи-

ну расхождения лучшего и худшего значения показателей безопасности);  

методы определения весовых коэффициентов (метод экспертных оценок, непараметри-

ческий метод data envelopment analysis); 

определение пороговых либо «эталонных» значений индикаторов (расчетные норма-

тивные значения; показатели других государств, экономические характеристики которых 

близки Беларуси; среднемировые значения; расчетные заданные показатели развития страны 

на прогнозируемый период; использование целевых и исторически худших значений, как 

верхней и нижней границы диапазона). 

Предлагаемый методический подход к оценке уровня внешнеэкономической безопас-

ности Республики Беларусь позволяет получить интегральную оценку внешних рисков с 

учетом глобальных вызовов и угроз на современном этапе.  
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Аннотация. Усиление санкционного давления на Республику Беларусь и ее организа-

ции привело к необходимости пересмотра устоявшихся представлений о внешнеэкономиче-

ской политике и адаптации внешнеэкономической стратегии к происходящим изменениям. В 

статье анализируется практика санкций и контрсанкций в отношениях государств в послед-

ние годы, определяются пределы возможного ответа на давление со стороны группы веду-

щих промышленно развитых стран и предлагается ряд направлений модернизации отече-

ственной внешнеэкономической стратегии, в числе которых: диверсификация, наращивание 

операционной гибкости, создание подстраховочных избытков запасов, внедрение передовых 

производственных технологий, временное импортозамещение. Дается конкретизация пред-

ложенных направлений в отдельных практических мерах и указывается на возможные риски 

в процессе реализации адаптированной стратегии.  

Ключевые слова: cтратегия, внешнеэкономическая деятельность, санкции, устойчи-

вость экономики. 

 

Abstract. The strengthening of sanctions pressure on the Republic of Belarus and its organi-

zations has led to the need to revise the established ideas about foreign economic policy and adapt 

the foreign economic strategy to the ongoing changes. The article shows the practice of sanctions 

and counter-sanctions in interstate relations in recent years, determines the limits of a possible re-

sponse to pressure from a group of leading industrialized countries. It also suggests a number of ar-

eas for modernizing the domestic foreign economic strategy, including diversification, increasing 

operational flexibility, creating safety net excess stocks, introduction of advanced production tech-

nologies, temporary import substitution. The specification of the proposed directions in separate 

practical measures is given and possible risks are indicated in the process of implementing the 

adapted strategy. 
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Санкционное давление на Республику Беларусь осуществляется на протяжении практи-

чески всей ее истории, начиная с середины 90-х годов прошлого века, и значительно усили-

лось в последние три года. В текущем году ситуация приобрела новое качество: в дополне-

ние к очередным санкциям против нашей страны беспрецедентным ограничениям со сторо-

ны ведущих промышленно развитых стран мира был подвергнут союзник нашего государ-

ства – Российская Федерация. Данное изменение осложнило экономическое положение Бе-

ларуси, но, одновременно, создало новые возможности для хозяйственной деятельности. 

Настоящая статья призвана раскрыть особенности обеспечения национальных интересов 

Республики Беларусь в экономической сфере в условиях санкций и конкретизировать 

направления адаптации внешнеэкономической стратегии нашего государства. 

Комплекс санкций, введенных против Беларуси и России, нацелен, по мнению россий-

ских специалистов, на выполнение следующих задач:  

дестабилизация валютного курса и финансовой системы; 

блокирование отечественного экспорта; 

ограничение импорта, особенно высокотехнологичной продукции; 

стимулирование ухода с наших рынков компаний иностранной юрисдикции [1]. 

Соответствующие действия по указанным направлениям призваны сократить произ-

водство, вызвать безработицу, дестабилизировать экономическую ситуацию и обоснованно 

рассматриваются в качестве средств экономической войны.  

Беларусь и Россия отреагировали симметрично, определив перечень иностранных гос-

ударств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских и российских 

юридических и физических лиц, и предприняв ответные меры, направленные на сокращение 

ущерба от таких действий и на создание менее благоприятных условий для граждан и орга-

низаций из соответствующих иностранных государств. Был ограничен импорт ряда товаров 

и услуг, введены зеркальные ограничительные меры в виде запрета на въезд в отношении 

иностранных чиновников и иных категорий граждан.  

Стоит заметить, что Беларусь и Россия являются одними из немногих государств, ре-

шительно и резко отреагировавших на введение санкций.  

Показательной является ситуация с применением санкций против Ирана. В открытых 

источниках упоминается лишь одна ответная экономическая мера Ирана в отношении ЕС, 

которая заключалась в приостановке в 2012 году на непродолжительное время потока нефти 

в Великобританию и Францию. В качестве ответной меры ЕС начал активную кампанию по 

поиску альтернативных партнеров, заменив уже к концу того же года 70 % иранской нефти 

за счет увеличения поставок из Саудовской Аравии и ОАЭ (хоть и по более высоким ценам, 

в результате чего доходы нефтеперерабатывающей отрасли ЕС, работавшей с иранской 

нефтью, были сокращены минимум на 30 %). 

Этот случай показал, что промышленно развитые государства достаточно устойчивы к 

контрсанкционному воздействию. Единственное, чего добился Иран, попытавшись ввести 

«ответные санкции» в отношении нефтегазовых компаний отдельных стран ЕС – Франции и 

Великобритании, – это форсировал их решение по скорейшему поиску более благонадежных 

партнеров. ЕС в отдельных случаях готов нести значительные убытки от собственных санк-

ций, так как обладает большей экономической жизнеспособностью по сравнению с «сопер-

ником» и, соответственно, быстрее восстановится и восполнит потери, продемонстрирует 

доминирующую роль. 

Для ЕС, Великобритании и США санкции представляют собой десятилетиями отрабо-

танные технологии, ими же изобретенные. Остальные государства, даже такие сырьевые 

и/или экономические гиганты, как Россия, Китай, Иран и др., как правило, вынуждены зани-

мать оборонительную позицию, реагировать спонтанно и в одиночку. Для стран, не облада-

ющих собственными запасами стратегической сырьевой продукции (нефть, газ и пр.) и зна-
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чительно привязанных к импорту продукции извне, метод экономических контрсанкций вре-

ден, а в долгосрочной перспективе – губителен.  

Для Ирана санкции обернулись общим падением ВВП, значительным сокращением 

экспорта нефти и нефтепродуктов (экспорт сырой нефти упал с примерно 2,5 млн баррелей в 

день в 2011 году  до примерно 1,1 млн баррелей в день к середине 2013 г.) и сокращением 

военного потенциала за счет возросшей зависимости от помощи России и Китая. Ситуацией 

воспользовались Китай и Индия, которые не поддержали санкции и даже увеличили торгов-

лю с Ираном, однако последний вынужден был снизить цены на свою продукцию и значи-

тельно расширить доступ Китаю и Индии на свой рынок. 

В ситуации с Венесуэлой в ответ на принятие ЕС дополнительного пакета ограничи-

тельных мер в июне 2020 г. Президент Венесуэлы лично в телеобращении объявил о высыл-

ке из страны постпреда ЕС в течение 72 часов, обвинив ЕС в «европейском колониализме». 

Тем не менее, после телефонного разговора между верховным представителем ЕС по между-

народным делам и политике безопасности и министром иностранных дел Венесуэлы реше-

ние о высылке было отменено. В совместном коммюнике стороны согласились с необходи-

мостью сохранения рамок дипломатических отношений, особенно в тех случаях, когда со-

трудничество между обеими сторонами может облегчить путь политического диалога. 

Реакция турецкого руководства на введенные ЕС санкции ограничивалась жесткой ри-

торикой турецкого президента о готовности не препятствовать перемещению сирийских бе-

женцев в Европу. 

Ход введения санкций ЕС против Сирии не указывает на то, чтобы какие-то конкрет-

ные решения принимались как контрмеры на принятые сирийской стороной ограничитель-

ные меры против ЕС. Новые пакеты принимались ЕС либо в качестве реакции на действия 

властей внутри страны и обострение ситуации, либо по мере разработки соответствующих 

программных документов.  

Опыт введения странами, в отношении которых ЕС устанавливал санкции, контрмер 

показал, что они не влекли какой-либо значимой реакции со стороны ЕС, не нанесли ощути-

мого ущерба экономике ЕС и в ряде случаев оперативно отменялись. При этом, для самих 

стран-инициаторов контрсанкций эффект от их введения был более болезненным, чем для 

адресата. Следовательно, внешнеэкономическая стратегия государства, подвергнутого санк-

циям со стороны ЕС, Великобритании и США должна быть не мстительной и деструктивной 

сама по себе, а прежде всего решать проблемы развития национальной экономики и макси-

мально возможного доступа к мировому рынку. 

Ключевыми направлениями такой стратегии представляются следующие.  

1. Диверсификация, т. е. расширение географии и числа поставщиков и потребителей, 

вплоть до их функционального дублирования. Оправданно опираться на поставщиков из гео-

графически близких регионов, снижать зависимости от поставок относительно дешевых 

промежуточных товаров из Китая (дешевизна труда перестала быть решающим мотивом для 

современного бизнеса) при одновременном использовании фактора повышения роли Китая в 

качестве крупнейшего и растущего рынка сбыта. Аналогичным образом следует рассматри-

вать и другие крупные развивающиеся экономики (Индия, Мексика, Вьетнам и др.) с точки 

зрения их двойных преимуществ – как экспортеров промежуточной продукции и как рынки 

конечного спроса.  

2. Создание избытка запасов. Еще в период пандемии произошли нарушения работы 

систем глобальных поставок «точно в срок». Предприятия по всему миру обратились к со-

зданию подстраховочного избытка производственных запасов либо на уровне отдельных 

звеньев, специализированных на критически важной промежуточной продукции, либо даже 

во всех звеньях цепочки [2]. Данное стратегическое направление требует использования 

цифровых технологий, обеспечивающих прозрачность движения экспортно-импортных по-

токов по всей производственно-логистической цепочке и позволяющих точно знать, где 

именно, в какой форме и в каком объеме следует создавать избытки. 
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3. Наращивание операционной гибкости. Системы должны научиться гибко реагиро-

вать на аномальные ситуации (вроде прекращения работы отдельных «тоннелей в мировой 

рынок» в результате вторичных санкций), адаптируясь к резко изменившейся среде в крат-

чайшие сроки. Это потребует трансформации крупнейших отечественных предприятий 

(управляющих компаний) в горизонтально-сетевые структуры и, опять же, улучшения коор-

динации коммерческих и производственных процессов посредством широкого внедрения 

информационных и коммуникационных технологий. 

4. Внедрение передовых производственных технологий. Это тем более важно, учиты-

вая, что структурная трансформация все более тесно связанных белорусской и российской 

экономик в условиях продолжительного действия внешних ограничений будет сопровож-

даться технологическим регрессом во многих отраслях. Автоматизация производства, а так-

же внедрение таких передовых технологий, как искусственный интеллект, блокчейн, трех-

мерная печать, способствуют росту устойчивости цепочек создания стоимости через сниже-

ние многих видов издержек (связь, логистика и др.) и наращивание производственной эф-

фективности. Эти технологии особенно важны для цепочек в обрабатывающей промышлен-

ности, где трансакционные издержки составляют до 10 % совокупных издержек, связанных с 

трансграничными поставками [3]. В целом выбор тех или иных технологий имеет ярко вы-

раженную отраслевую специфику. 

5. Импортозамещение. Данное направление в концептуальном плане разрабатывалось в 

рамках стратегии догоняющего развития и показало хорошие результаты во многих странах 

при государственном вмешательстве в экономику для защиты «молодых» отраслей от ино-

странной конкуренции. Последующий отказ от импортозамещения в пользу экспортно ори-

ентированного направления промышленной политики и выращивания «национальных чем-

пионов» стал нормой для эволюции новых индустриальных государств. Учитывая, что со-

временное внешнеэкономическое положение Беларуси и России нельзя назвать нормальным, 

применение импортозамещение как инструмента решения разнообразных экономических 

задач следует признать обоснованным и даже желательным.  

Предложенные направления адаптации внешнеэкономической стратегии Беларуси к 

условиям санкций в практическом плане будут воплощаться в таких мероприятиях, как 

определение нового круга компаний и физических лиц, с которыми будет выстраиваться 

экономическое сотрудничество (крупные организации с развитой международной практикой 

слишком чувствительны к вторичным санкциям); использование уже вполне отработанного 

механизма реэкспорта (как через традиционные крупные узлы международной торговли, так 

и через вновь создаваемые точки в дружественных государствах); сокрытие реальных вла-

дельцев компаний и связи с государствами, ставшими объектом санкционного давления (из-

менение номинальных владельцев, получение гражданства третьих государств) и другие.  

В сложившихся условиях значительную опасность представляет вероятность использо-

вания более простых решений в формировании стратегии адаптации к внешнему давлению, 

например, «обратной индустриализации», то есть промышленного развития на основе при-

менения менее передовых технологий. Подобные решения позволят увеличить производство 

продукции, но на более низком технологическом уровне, а в сочетании с эффектом малого 

масштаба в условиях ограниченного объема внутреннего рынка ЕАЭС такая продукция бу-

дет стоить для потребителя больше. 

Не следует и концентрироваться на каком-либо из направлений, например, на импорто-

замещении, поскольку полная локализация производства всего необходимого для экономки, 

социальной сферы и военной организации государства потребует многих десятилетий и 

огромных вложений, при этом определенный технологический уровень всегда будет для ав-

таркии недостижим. Применение комбинации различных направлений делает стратегию бо-

лее гибкой и эффективной, а национальную экономику более сложной и одновременно более 

устойчивой.  
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Аннотация. В статье анализируется опыт Европейского союза по развитию межрегио-

нального взаимодействия. Показано, что для успешного взаимодействия необходимо нали-

чие условий: инициатива со стороны местных и региональных органов власти, наличие раз-

витой институциональной инфраструктуры, долгосрочной стратегии межрегиональной инте-

грации, возможность привлечения внебюджетного финансирования. 

Ключевые слова: Европейский союз, межрегиональное взаимодействие, межрегио-

нальные связи. 

 

Abstract. The article analyzes the practice of the European Union in the development of in-

terregional cooperation. The main findings of the paper shown that successful interaction requires 

the presence of conditions: an initiative from local and regional authorities, the presence of a devel-

oped institutional infrastructure, a long-term strategy for interregional integration, capability of en-

suring outside financing. 

Key words: European Union, interregional cooperation, interregional links. 

 

Межрегиональное взаимодействие в ЕС выходит за границы отдельных стран, поэтому вза-

имодействующие регионы нередко различаются по этническому составу, историко-культурным, 

религиозным и другим социальным характеристикам. Опыт ЕС представляет большой интерес с 

точки зрения развития институтов, способствующих развитию межрегиональной интеграции. 

Эти институты в значительной мере способствовали преодолению не только экономических и 

социокультурных, но и политических барьеров между европейскими странами. 

Развитие межрегиональных связей в ЕС отличается тем, что инициатива исходит со сто-

роны региональных и муниципальных властей, т.е. «снизу». Этот процесс начался еще до воз-

никновения Европейского союза с образования межправительственных ассоциаций пригранич-

ных регионов, т.е. Еврорегионов, которые имели неформальный статус. Они обладали консуль-
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тативно-информационными функциями по широкому кругу вопросов межрегионального взаи-

модействия. Основной целью Еврорегионов является стимулирование социально-культурного и 

экономического диалога на местном уровне в дополнение интеграции на уровне государств ЕС 

[1]. Они помогали государствам, претендующим на вступление в ЕС, адаптироваться к нормам 

и правилам Европейского союза. Сотрудничество в рамках еврорегионов не предполагает из-

менения действующего национального законодательства, так как сосредоточено на реализации 

конкретных проектов в интересах всех участников сотрудничества. 

В 1971 году создана Ассоциация Европейских Приграничных Регионов (АЕПР) для 

осуществления координации деятельности Еврорегионов. Со временем АЕПР превратилась в 

неправительственную организацию, включающую в себя представителей местных органов 

власти, членов Европейского Парламента и законодательных органов европейских госу-

дарств, а также представителей самих Еврорегионов. Такой состав позволял осуществлять 

взаимодействие с Европейской Комиссией и Советом Европы. С 1980-х годов начала скла-

дываться идея построения «Европы регионов» [2]. 

Межрегиональное взаимодействие стран ЕС осуществляется через форматы пригра-

ничного сотрудничества регионов государств – участников ЕС. Нужно отметить деятель-

ность такой организации, как Европейская группа территориального сотрудничества (EGTC), 

деятельность которой направлена на содействие межрегиональному и транснациональному 

сотрудничеству. В число членов Европейской группы территориального содействия входят 

не только государства, но и региональные органы власти, различные ассоциации [3]. 

Важное значение в развитии процессов межрегионального взаимодействия в ЕС имеет 

Европейский фонд регионального развития, созданный в 1975 году, ставшего основой для 

осуществления европейской региональной политики. Изначально Фонд создавался как ин-

струмент перераспределения финансовых ресурсов от более развитых регионов Европы к 

менее развитым, а начиная с 1980-х годов, Фонд становится важным инструментом развития 

собственного потенциала отстающих регионов на основе активного внедрения инноваций, 

развития малого и среднего предпринимательства, подготовки кадров, развития альтерна-

тивной энергетики и внедрения новых технологий и методов ведения сельского хозяйства 

[3]. Основное внимание сместилось с реализации крупных национальных проектов и долго-

срочной поддержки проблемных регионов на реализацию инициатив по стратегическому 

развитию, предполагавших большую гибкость и лучшую контролируемость. 

В первой половине 90-х годов начала действовать одна из самых крупных и значитель-

ных программ Европейского союза − Трансевропейское сотрудничество для сбалансированно-

го развития (Tranc-European Cooperation For Balanced Development, Interreg), которая представ-

ляет собой комплекс программ финансовой поддержки регионов в ЕС, направленных на со-

действие трансграничному, транснациональному и межрегиональному сотрудничеству в Ев-

ропе. В отношении к пространственному развитию Интеррег является ведущей программной 

оболочкой большинства проектов пространственного развития европейских территорий. Ин-

террег служит одним из главных инструментов и механизмов поддержки транснациональных 

проектов регионального планирования, стимулирующих межрегиональное сотрудничество в 

ЕС. Общая цель инициатив Интеррег состоит в достижении того, чтобы национальные грани-

цы не были барьером для сбалансированного развития и интеграции европейской территории 

[4]. Интеррег финансируется за счет средств Европейского фонда регионального развития. 

Европейское территориальное сотрудничество (INTERREG) организовано по не-

скольким направлениям: 

 Трансграничное (INTERREG А); 

 Транснациональное (INTERREG В); 

 Межрегиональное (INTERREG С); 

 Сотрудничество с дальними регионами (INTERREG D). 
Политика INTERREG на период 2021-2027 годы будет способствовать реализации ос-

новных приоритетов политики сплочения ЕС: 

- более конкурентоспособная и умная Европа (PO1); 
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- более экологичный, низкоуглеродный переход к чистой экономике с нулевым вы-

бросом углерода и устойчивой Европе (РО2); 

- более связная Европа (РО3); 

- более социальная и инклюзивная Европа (РО4); 

- Европа ближе к гражданам (РО5). 

В 2021-2027 гг. у INTERREG есть две новые цели: 

- специальная цель (ISO1): лучшее управление сотрудничеством (для повышения ин-

ституционального потенциала органов государственного управления, устранения правовых и 

административных препятствий в приграничных районах, для продвижения устойчивой де-

мократии, укрепления взаимного доверия между гражданами); 

- специальная цель (ISO2): более безопасная и защищенная Европа (за действия в об-

ласти управления пересечением границ, управления мобильностью и миграцией, включая 

защиту и экономическую и социальную интеграцию граждан третьих стран; поддержка мер в 

области занятости и рынка труда, таких как улучшение доступа к занятости, поощрение обу-

чения на протяжении всей жизни, содействие гендерному балансу и поощрение равных воз-

можностей). 

Трансграничное сотрудничество INTERREG А предусматривает программы с бюдже-

том в 6,5 млрд евро, реализуемые в пределах ЕС и на внешних границах ЕС: 

- 49 программ в ЕС, чтобы предотвратить некоторые пограничные препятствия в воз-

можностях между государствами – членами ЕС; 

- 10 программ INTERREG IPA, действующих на границе ЕС со странами IPA. В ос-

новном они вносят свой вклад в политику расширения ЕС; 

- 14 программ INTERREG NEXT, реализуемых на границах с соседними странами ЕС, 

включая Россию. 

Транснациональное сотрудничество INTERREG В предусматривает следующие про-

граммы: 

- 14 транснациональных программ сотрудничества будут продолжать поддерживать 

сотрудничество в более широком масштабе в Европе и за ее пределами; 

- 4 транснациональные программы, а именно INTERREG Регион Балтийского моря, 

INTERREG Дунайский регион, INTERREG IPA Adrion и INTERREG Альпийская космиче-

ская программа, будут напрямую поддерживать макрорегиональные стратегии, охватываю-

щие их географические области. 80 % их тематической концентрации должны быть согласо-

ваны с макрорегиональной стратегией; 

- транснациональные программы, связанные со Стратегиями морского бассейна, такие 

как INTERREG Атлантический регион и INTERREG Черноморский бассейн, также приме-

няют тематическую концентрацию. 

Межрегиональное сотрудничество будет продолжено четырьмя программами ассиг-

нования, на которые выделено более 550 млн евро: 

- INTERREG EUROPE – программа по капитализации деятельности по политике 

сплочения; 

- INTERACT – программа по технической поддержке всех программ INTERREG; 

- URBAСT – программа по комплексному городскому развитию; 

- ESPON – программа по пространственному планированию [5]. 

Эти программы охватывают все 27 стран – членов ЕС. Норвегия и Швейцария про-

должат участие в программах, как и в 2014-2022 гг., за счет собственных средств. Программа 

URBAСT будет охватывать 5 стран – бенефициаров IPA (Сербия, Черногория, Северная Ма-

кедония, Босния и Герцеговина, Албания). Программа ESPON, помимо Норвегии и Швейца-

рии, будет включать Лихтенштейн и Исландию [6]. 

Направление INTERREG D касается 4 географических областей, сумма финансирова-

ния составляет более 280 млн евро: 

- Амазония, Карибский бассейн; 

- Средняя Атлантика/Гвинейский залив; 
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- Индийский океан; 

- Мозамбикский канал. 

Программа сотрудничества INTERREG EUROPE представляет собой программу изу-

чения политики для европейских органов государственной власти, способствующую обмену 

опытом и передаче передовой практики между субъектами на всех уровнях в Европе. Поощ-

ряя обмен знаниями, повышается эффективность политики сплочения. 

INTERACT – европейская программа, созданная специально для поддержки программ 

европейского территориального сотрудничества (ETC). Команда INTERACT предлагает обу-

чение, инструменты и поощряет создание сетей внутри сообщества территориального со-

трудничества и за его пределами. Снижение административной нагрузки как для программ-

ных органов, так и для бенефициаров INTERACT предоставляет консультационные услуги 

по практике INTERACT. 

Программа сотрудничества ESPON проводит общеевропейское исследование, предо-

ставляя научную информацию государственным органам и субъектам на всех уровнях посред-

ством территориальных исследований и анализа. Главной целью ESPON является поддержка 

развития регионов в соответствии с Политикой сплочения ЕС, а также национальной полити-

кой развития, обеспечивающая хорошее информирование городов и регионов по всей Европе. 

URBACT обеспечивает сеть между местными и региональными органами, сталкиваю-

щимися с аналогичными городскими проблемами. Чтобы найти общие решения для устой-

чивого и комплексного городского развития в Европе, URBACT поддерживает города, обме-

ниваясь информацией и выявляя передовой опыт. 

Стимулирование межрегионального сотрудничества основывается в значительной сте-

пени на финансировании политики сплочения. Однако, выход крупного донора – Великобри-

тании – из состава ЕС усложнил достижение консенсуса по порядку формирования доходной 

части бюджета в этой области. 

Поддержка межрегионального сотрудничества в Европейском союзе осуществляется на 

трех уровнях. На первом уровне поддержку межрегиональному взаимодействию оказывают 

как местные и региональные органы власти, так и различные негосударственные организа-

ции, способствующие развитию экономических, гуманитарных, социокультурных и других 

видов связей между регионами. Ведущую роль в развитии межрегионального сотрудниче-

ства по-прежнему выполняют приграничные регионы. Учитывая то, что эти же регионы 

сталкиваются и с основными проблемами межрегионального взаимодействия, вырабатывае-

мые ими механизмы решения этих проблем становятся лучшими практиками на уровне Ев-

ропейского союза в целом. 

Второй уровень включает в себя различные межрегиональные ассоциации: Ассоциация 

Европейских Приграничных Регионов (АЕПР), Конгресс местных и региональных властей 

Совета Европы, а также Ассамблеи европейских регионов (АЕР) и другие. Межрегиональные 

ассоциации активно взаимодействуют между собой, а также с национальными и наднацио-

нальными органами власти. Региональные объединения обладают существенными лоббист-

скими возможностями по продвижению интересов регионов и муниципалитетов на уровне 

Еврокомиссии и Европарламента [7]. 

Третий уровень поддержки межрегионального сотрудничества – это наднациональный 

уровень Еврокомиссии и Европарламента, а также Комитета регионов ЕС. Комитет регионов 

ЕС – это консультативный орган, обеспечивающий учет интересов регионов при выработке и 

реализации европейской политики, в том числе принятии законов. Комитет регионов осу-

ществляет тесное взаимодействие с межрегиональными объединениями. 

Проанализировав опыт Европейского союза в сфере развития межрегионального со-

трудничества, можно сделать следующие выводы: 

1. Важность инициативы снизу. Большинство эффективных проектов межрегионально-

го взаимодействия в ЕС реализованы по инициативе региональных или местных органов 

власти или региональных ассоциаций. 
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2. Развитая институциональная инфраструктура. В ЕС за годы проводимой региональ-

ной политики, в том числе политики сплочения, сформировалась сложная институциональ-

ная инфраструктура межрегионального взаимодействия. При этом институты межрегиональ-

ного взаимодействия активно сотрудничают между собой. 

3. Наличие стратегии развития. Одной из ключевых характеристик межрегионального 

сотрудничества служит наличие стратегий развития как на уровне межрегиональных объ-

единений, так и на уровне государств и Евросоюза в целом. Наличие стратегии позволяет 

расширить горизонт планирования, способствует развитию институциональной инфраструк-

туры, пространственного планирования, привлечению дополнительных финансовых ресур-

сов, укрепляет региональный уровень планирования. 

4. Поддержка со стороны широких слоев населения и организаций. Существенную 

роль в развитии межрегионального сотрудничества играет информационное сопровождение 

– последовательное информирование общества о преимуществах межрегионального сотруд-

ничества: формирование положительного имиджа соседних регионов, объяснение перспек-

тив взаимодействия, выгод для предпринимателей, возможностей маятниковой миграции, 

транспортного обеспечения и др. 

5. Внебюджетное финансирование. Европейский опыт показывает, что государствен-

ного финансирования оказывается недостаточно для динамичного развития межрегиональ-

ного взаимодействия [3]. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы осуществления политики Беларуси в 

области обеспечения военной безопасности Республики Беларусь в современных условиях на 

основе действующего белорусского законодательства, рассматриваются вопросы стратегии 

сдерживания, современные угрозы военной безопасности, военной доктрины Республики 

Беларусь как основы политики в обеспечении военной безопасности, исследованы аспекты 

внешней и внутренней военной опасности в современных условиях, представлена основа 

военной организации в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: политика в области обеспечения военной безопасности, стратегия 

сдерживания, угрозы военной безопасности, военная доктрина, военная организация. 

 

Abstract. The article analyzes the issues of the implementation of the policy of Belarus in the 

field of ensuring military security of the Republic of Belarus in modern conditions on the basis of 

the current Belarusian legislation, examines the issues of deterrence strategy, modern threats to mil-

itary security, military doctrine of the Republic of Belarus as the basis of the policy in ensuring mil-

itary security, examines the aspects of external and internal military danger in modern conditions, 

presents the basis of military organization in the Republic of Belarus. 

Keywords:  military security policy, deterrence strategy, threats to military security, military 

doctrine, military organization, military-economic security 

 

Под военной безопасностью понимается такое состояние, при котором государство 

защищено силою своих средств от агрессии других стран.  

Военная безопасность является одной из ключевых составляющих стратегии 

национальной безопасности, что предусматривает предотвращение глобальных и 

региональных войн и конфликтов, а также осуществление стратегического сдерживания в 

интересах обеспечения мира и безопасности. В этой связи предусматривается разработка и 

реализация комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, 

экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение или снижение 

угрозы деструктивных действий со стороны государства-агрессора. 

Политика государства в области военной безопасности предусматривает разработку 

программы стратегического сдерживания, которая осуществляется с использованием 

экономических возможностей государства путем развития системы военно-патриотического 

воспитания граждан, а также военной инфраструктуры и системы управления военной 

https://vestnik.ucp.by/arhiv/pdf/UCP/v3/n2/178.pdf
https://vestnik.ucp.by/arhiv/pdf/UCP/v3/n2/178.pdf
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организацией государства. Республика Беларусь обеспечивает национальную оборону, 

исходя из принципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе за счет 

методов и средств невоенного реагирования, механизмов публичной дипломатии и 

миротворчества и международного военного сотрудничества.  

Военная безопасность обеспечивается путем развития и совершенствования военной 

организации государства и оборонного потенциала, а также выделения на эти цели 

достаточного объема финансовых, материальных и иных ресурсов. Достижение 

стратегических целей национальной обороны осуществляется путем развития системы 

обеспечения национальной безопасности, проведения перспективной военно-технической 

политики и развития военной инфраструктуры, а также за счет совершенствования системы 

управления военной организацией государства и реализации комплекса мер по повышению 

престижа военной службы.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь государственная политика 

Республики Беларусь в области национальной обороны и военного строительства, в том 

числе в рамках Союзного государства, на долгосрочную перспективу нацелена на 

совершенствование Вооруженных Сил как Республики Беларусь, так и Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, призванных при любых 

условиях развития военно-политической обстановки обеспечить безопасность, суверенитет и 

территориальную целостность государства.  

Разработка и осуществление политики Беларуси в области военной безопасности 

учитывает современные угрозы военной безопасности, к которым могут относиться действия 

некоторых стран, направленные на достижение преобладающего превосходства в военной 

сфере (прежде всего в стратегических ядерных силах, путем развития высокоточных, 

информационных и других высокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, 

стратегических вооружений в неядерном оснащении), формирование в одностороннем 

порядке глобальной системы противоракетной обороны и милитаризации околоземного 

космического пространства, способных привести к новому витку гонки вооружений, 

распространение ядерных, химических, биологических технологий, а также на производство 

оружия массового уничтожения либо его компонентов и средств доставки.  

Негативное воздействие на состояние военной безопасности государства усугубляется 

отходом от международных договоренностей в области ограничения и сокращения 

вооружений, а также действиями, направленными на нарушение устойчивости систем 

государственного и военного управления, предупреждения о ракетном нападении, контроля 

космического пространства, функционирования стратегических ядерных сил, объектов 

хранения ядерных боеприпасов, атомной и химической промышленности, других 

потенциально опасных объектов.  

Военная безопасность Республики Беларусь основывается на положениях, 

установленных Военной доктриной Республики Беларусь, правовую основу которой 

составляют Конституция Республики Беларусь, Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь, иные акты законодательства, а также общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Республики Беларусь. 

Военная доктрина Республики Беларусь утверждена Законом Республики Беларусь 20 

июля 2016 г. № 412-З «Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь»1. 

Военная доктрина Республики Беларусь (далее – Военная доктрина) – система 

официально принятых в Республике Беларусь взглядов на обеспечение ее военной 

безопасности. 

                                                             
1 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2016, 2/2410) Номер документа № 412-З. Реги-

страционный номер Национального реестра 2/2410. Дата включения в Национальный реестр 22 июля 2016 г. Дата вво-

да в действие 27 июля 2016 г. 
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Военная доктрина определяет военно-политические, военно-стратегические и военно-

экономические основы военной безопасности Республики Беларусь (далее, если не 

определено иное, – военная безопасность) на современном этапе, в том числе отношение 

Республики Беларусь к военным конфликтам и их предотвращению, меры по обеспечению 

военной безопасности, основные направления военного строительства, порядок применения 

военной силы для вооруженной защиты Республики Беларусь. 

Положения Военной доктрины базируются на результатах оценки военно-политической 

обстановки в мире, в том числе Европейском регионе, прогноза ее развития на 

среднесрочную перспективу, научных исследований в области вооруженной защиты 

Республики Беларусь, а также на имеющемся опыте военного строительства и обеспечения 

военной безопасности. Они конкретизируются в плане обороны Республики Беларусь и 

других документах стратегического планирования обороны. 

Правовые аспекты политики Беларуси в области обеспечения военной безопасности 

изложены в основах военно-политической безопасности, которая определяет современное 

состояние военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь, характеризующаяся 

постоянным возрастанием интенсивности и динамичности происходящих процессов. 

Обострилась борьба государств (коалиций государств) за лидирующие позиции в мире, 

контроль над рынками и управление движением сырьевых ресурсов. 

Стремление геополитических центров силы к расширению зон своего стратегического 

влияния привело к ущемлению и блокированию интересов других государств, провоцированию 

напряженности и способствовало усилению межгосударственных противоречий. 

Выстраивание и развитие архитектуры многополярного мироустройства наряду с 

активизацией интеграционных процессов и становлением новых геополитических центров 

силы сопровождаются усилением национального, этнического и религиозного экстремизма, 

сепаратизма, ведущих к появлению негосударственных субъектов, включая террористические 

и экстремистские организации, создающих и применяющих вооруженные формирования. 

Попытки отдельных государств (коалиций государств) обеспечить свое лидерство без учета 

интересов всех субъектов международных отношений ведут к нелегитимному присвоению 

этими государствами (коалициями государств) прав и функций международных организаций по 

вопросам международного мира и безопасности с применением военных средств. 

Применение военной силы в обход действующих норм международного права 

дестабилизирует международную обстановку. При этом использование дипломатических 

методов урегулирования конфликтов, соблюдение общепризнанных принципов и норм 

международного права не становятся доминирующими правилами в решении проблем 

поддержания международного мира и безопасности. 

Развитие военно-политической обстановки, обусловленное стремлением государств 

(коалиций государств), а также негосударственных субъектов, включая террористические и 

экстремистские организации, получить экономические и ресурсные преимущества для 

продвижения своих интересов, характеризуется тенденцией к провоцированию 

внутригосударственных противоречий. Этому способствует разработка отдельными 

государствами (коалициями государств), а также негосударственными субъектами, включая 

террористические и экстремистские организации, концепций и механизмов смены с 

использованием военной силы действующей государственной власти в других государствах 

или нарушения их территориальной целостности. 

Вследствие предпринимаемых попыток вмешательства во внутренние дела отдельных 

государств, в том числе европейских, спровоцированы внутренние вооруженные конфликты с 

масштабным комплексным применением военной силы как в традиционных формах и 

традиционными способами, так и с использованием диверсионных (партизанских) и 

террористических методов ведения боевых действий. 

Эти конфликты оказывают существенное негативное влияние на глобальную и 

региональную безопасность. 
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Научно-технический прогресс определяет основные тенденции развития военно-

политической обстановки. Разработка новых видов вооружения, в том числе космического и 

гиперзвукового, управляемого дистанционно и роботизированного, предоставляет 

недоступные ранее возможности по комплексному оперативному задействованию военной 

силы в условиях глобальной досягаемости. 

Технологическое преимущество экономически развитых государств в вопросах 

создания новых видов вооружения является катализатором деятельности отдельных стран по 

созданию «оружия адекватного ответа», ведет к возрастанию возможности распространения 

ядерного и других видов оружия массового уничтожения (далее – ОМУ), его компонентов и 

технологий производства не только среди государств, но и среди негосударственных 

субъектов международных отношений. 

Использование информационно-коммуникационных и информационно-психологических 

методов и технологий в агрессивных целях приобретает угрожающие масштабы. 

В Военной доктрине определены основные военные опасности. Обращено внимание на 

то, что тенденции развития военно-политической обстановки в своей совокупности 

расширяют спектр источников военных угроз Республике Беларусь. 

Объективно существующие источники военных угроз в рамках современной военно-

политической обстановки в Европейском регионе обусловливают наличие военной опасности 

на уровне рисков и вызовов военной безопасности. 

В политике Республики Беларусь важное значение имеют внешние военные опасности 

на уровне рисков и вызовов. Так, считается, что основными внешними военными 

опасностями на уровне рисков и вызовов Республике Беларусь являются: 

1. стремление отдельных государств (коалиций государств) решать имеющиеся 

противоречия с применением военной силы; 

2. распространение оружия массового уничтожения, его компонентов и технологий 

производства, особенно размещение их на территориях государств, сопредельных с 

Республикой Беларусь; 

3. расширение (создание) в Европейском регионе военно-политических союзов, в 

которые не входит Республика Беларусь, либо присвоение ими глобальных функций; 

4. усиление ударно-наступательных возможностей государств (коалиций государств), в 

том числе по одностороннему созданию стратегических систем противоракетной обороны, 

высокоточного оружия в неядерном снаряжении для нанесения ударов по войскам (силам) и 

инфраструктуре Республики Беларусь в условиях глобальной досягаемости, ведущее к 

нарушению сложившегося баланса сил, а также наращивание на территориях государств, 

сопредельных с Республикой Беларусь, их военной инфраструктуры; 

5. снижение потенциала и возможностей военно-политических союзов с участием 

Республики Беларусь по обеспечению коллективной безопасности; 

6. возникновение очагов вооруженных конфликтов и их эскалация с задействованием 

возможностей сил специальных операций, частных военных компаний и незаконных 

вооруженных формирований на территориях государств, сопредельных с Республикой 

Беларусь, вследствие отработки механизмов неконституционного способа смены 

действующей государственной власти; 

7. сокращение сроков готовности к применению воинских формирований (в том числе 

коалиционных), находящихся на территориях государств, сопредельных с Республикой 

Беларусь, позволяющее государствам (коалициям государств) в короткие сроки создавать 

ударные группировки войск (сил) для действий против Республики Беларусь; 

8. наращивание вблизи Государственной границы Республики Беларусь масштабов 

осуществляемых без предварительного уведомления Республики Беларусь мероприятий по 

оперативной и боевой подготовке вооруженных сил других государств (коалиций 

государств), имеющих наступательный характер, с отработкой вопросов планирования и 

ведения крупномасштабных военных операций в Европейском регионе; 
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9. создание и функционирование в государствах (коалициях государств) специальных 

военизированных формирований для ведения действий в информационном пространстве по 

оказанию деструктивного информационного воздействия на население, органы 

государственного и военного управления, инфраструктуру Республики Беларусь; 

10. деятельность государств (коалиций государств), а также негосударственных субъектов, 

включая террористические и экстремистские организации, по подготовке незаконных 

вооруженных формирований для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь; 

11. дискриминация прав и законных интересов граждан Республики Беларусь в других 

государствах; 

12. введение другими государствами (коалициями государств) политических и 

экономических санкций, эмбарго на поставку в Республику Беларусь образцов (систем) 

вооружения, военной и специальной техники и их комплектующих в целях оказания 

давления на оборонный сектор экономики. 

При определенных условиях нагнетание негативных тенденций в военно-политической 

обстановке может привести к нарастанию военной опасности до уровня военной угрозы 

Республике Беларусь, при этом военными угрозами Республике Беларусь являются: 

1. концентрация вооруженных сил другого государства (коалиции государств) вдоль 

Государственной границы Республики Беларусь, указывающая на реальное намерение 

применить военную силу против независимости, территориальной целостности, 

суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь; 

2. возникновение очагов вооруженных конфликтов, направленных против 

независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя 

Республики Беларусь; 

3. проведение в другом государстве (коалиции государств) мобилизации в целях 

нападения (акта вооруженной агрессии) на Республику Беларусь (далее – нападение); 

4. объявление войны Республике Беларусь со стороны другого государства (других 

государств); 

5. иная деятельность, включая заявления и демонстрацию силы, другого государства 

(коалиции государств), а также негосударственных субъектов, включая террористические и 

экстремистские организации, расположенных на территории другого государства (других 

государств), осуществляемая в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и 

указывающая на подготовку к нападению или развязывание внутреннего вооруженного 

конфликта. 

Исходя из вышеизложенного, были выработаны и утверждены в Военной концепции 

Республики Беларусь основные принципы военной политики Республики Беларусь. Так, 

указано, что Военная доктрина носит сугубо оборонительный характер, при этом Республика 

Беларусь исходит из того, что ни одно из государств не является для нее противником. 

Республика Беларусь осуждает любой военный конфликт как средство реализации 

политики и придерживается принципа мирного урегулирования споров. 

В то же время Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с 

использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной 

силы, и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического 

сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного 

конфликта. 

Применение военной силы рассматривается как крайняя мера после исчерпания всех 

возможностей принятия политико-дипломатических, правовых, экономических, 

информационных, идеологических и других мер по обеспечению военной безопасности. В то 

же время Республика Беларусь оставляет за собой право в случае нападения обратиться за 

помощью, в том числе военной, к государствам – членам Организации Договора о 

коллективной безопасности (далее – ОДКБ) и другим государствам в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь. 
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Республика Беларусь будет считать своим противником государство (коалицию 

государств), а также любой негосударственный субъект, включая террористические и 

экстремистские организации, деятельность которых представляет военную угрозу 

Республике Беларусь, ведет к вмешательству во внутренние дела, посягательству на 

независимость, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй 

Республики Беларусь. 

Целями военной политики являются: 

1. защита независимости, территориальной целостности, суверенитета и 

конституционного строя Республики Беларусь; 

2. обеспечение военной безопасности; 

3. укрепление глобальной и региональной безопасности, внутриполитической 

стабильности в государстве в целях предотвращения военных конфликтов; 

4. развитие военной организации государства, поддержание ее готовности к 

вооруженной защите Республики Беларусь в любых условиях обстановки, 

совершенствование форм и способов применения военной организации государства. 

Республика Беларусь во взаимоотношениях с другими государствами исходит из 

принципов суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, других 

общепризнанных принципов и норм международного права. Реализуя самостоятельную военную 

политику в соответствии со своими национальными интересами, Республика Беларусь: 

1. проводит миролюбивый внешнеполитический курс и выступает за решение всех 

межгосударственных споров исключительно посредством переговоров и использования иных 

методов их мирного урегулирования; 

2. соблюдает нерушимость границ и территориальную целостность, не выдвигает 

никаких территориальных претензий к другим государствам и не признает таких претензий 

со стороны других государств; 

3. уважает политическую независимость и государственный суверенитет других 

государств, признает их право решать вопросы обеспечения национальной безопасности в 

соответствии с их интересами без нанесения ущерба безопасности других государств; 

4. соблюдает установленные уровни вооружения и численности военнослужащих 

Вооруженных Сил, содействует осуществлению контроля за военной деятельностью в 

Европейском регионе в рамках международных обязательств Республики Беларусь; 

5. исключает одностороннее сокращение военного потенциала, допуская его только с 

учетом объективной политической и экономической целесообразности для обеспечения 

необходимого уровня своей обороноспособности. 

Осуществление политики Беларуси в области обеспечения военной безопасности, на 

основании норм, установленных Военной доктриной, предусматривает создание военной 

организации и основ ее применения в Республике Беларусь. В ней указано, что достижение 

Республикой Беларусь цели в военных конфликтах в случае их развязывания, а также 

реализация мер по обеспечению военной безопасности в мирное время, включая период 

нарастания военной угрозы, обеспечиваются эффективно функционирующей военной 

организацией государства, составляющей основу его оборонного потенциала. 

Военная организация государства предназначена: 

в мирное время, в том числе в период нарастания военной угрозы, – для решения задач 

обеспечения военной безопасности, минимизации рисков и вызовов военной безопасности, 

предотвращения военной угрозы, недопущения дестабилизации обстановки или разрешения 

внутреннего вооруженного конфликта в Республике Беларусь; 

в военное время – для обеспечения вооруженной защиты Республики Беларусь и 

достижения цели, определенной пунктом 34 Военной доктрины. 
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Аннотация. В статье проанализированы системы стратегического планирования, ос-

новные законодательные акты в данной сфере в странах–участницах ЕАЭС, а также в ЕАЭС 

в целом. Раскрыто формирование системы стратегического планирования в Стратегических 

направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Выработаны 

проблемы формирования системы стратегического планирования в рамках ЕАЭС, которые 

необходимо решить.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС, Союз), страны-участницы, нормативно-правовая база.  

 

Abstract. The article analyzes the systems of strategic planning, the main legislative acts in 

this area in the countries participating in the EAEU, as well as in the EAEU as a whole. The for-

mation of a strategic planning system in the Strategic Directions for the Development of Eurasian 

Economic Integration until 2025 is disclosed. The problems of forming a strategic planning system 

within the framework of the EAEU, which need to be solved, have been developed. 

Keywords: strategic planning, the Eurasian Economic Union (EAEU, Union), member coun-

tries, regulatory framework.  

 

Практически во всех странах − участницах ЕАЭС в настоящее время сформированы и 

действуют свои системы стратегического планирования и принята нормативно-правовая база 

по ее функционированию (таблица 1).  

В государствах − членах ЕАЭС имеются различия в подходах к осуществлению страте-

гического планирования: 
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по периодам стратегического планирования: свыше 5 лет – в Казахстане, более 6 лет – в 

России, 10 лет – в Кыргызстане, 10 лет и 15 лет – в Беларуси; 

по названию документов стратегического планирования. К примеру, в Беларуси основ-

ным стратегическим документом является национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития, в России – стратегия социально-экономического развития, в Казах-

стане – стратегия развития, в Кыргызстане – прогноз социально-экономического развития. 

Практически во всех государствах-членах ЕАЭС вопросы стратегического планирова-

ния закреплены в основных законодательных актах, в которых определяются правовые осно-

вы стратегического планирования с учетом особенностей развития государства. 

В Республике Армения, по мнению аналитиков, разрабатываемые государственными струк-

турами документы стратегического характера не представляют целостной системы. В принимае-

мых документах многие из указанных целей и задач довольно слабо коррелируют между собой. 

Кроме того, ряд таких документов не корректируется и постепенно перестает соответствовать тем 

приоритетам и решениям, которые обсуждаются в реальности. Стратегия национальной безопас-

ности Республики Армении 2020 г. хотя и принимается в качестве руководящего документа для 

определения основных направлений, приоритетов, вызовов и угроз политики безопасности, не яв-

ляется законодательным актом, который закрепляет основы стратегического планирования. Разра-

ботка отдельных документов отраслевого и территориального характера, безусловно, играет серь-

езную роль, но не дает должного эффекта в отсутствии единой стратегии развития страны и коор-

динации прочими концепциями, стратегиями, планами. 

 

Таблица 1 − Анализ основных законодательных актов стратегического планирования  

в государствах − членах ЕАЭС  
Название документа Краткое содержание 

Стратегия национальной 

безопасности Республики 

Армении 2020 г.  

принимается в качестве руководящего документа для определения основных 

направлений, приоритетов, вызовов и угроз политики безопасности;  

определяет ориентиры для обеспечения поступательного и безопасного развития и 

благосостояния Армении и ее граждан;  

определяет национальные интересы Армении и стратегические направления их 

эффективной защиты  

Закон Республики Бела-

русь «О государственном 

прогнозировании и про-

граммах социально-

экономического развития 

Республики Беларусь»,  

№ 157-З, 05.05.1998  

регулирует отношения, которые возникают между участниками в процессе целепо-

лагания, планирования, программирования и прогнозирования социально-

экономического развития Республики Беларусь  

система государственных прогнозов социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь включает:  

на долгосрочную перспективу – национальную стратегию устойчивого социально-

экономического развития на 15 лет и основные направления социально-

экономического ее развития на 10 лет;  

на среднесрочную перспективу – программу социально-экономического развития 

страны на пять лет;  

на краткосрочный период – годовой прогноз социально-экономического ее разви-

тия  

Постановление Прави-

тельства Республики Ка-

захстан «Об утверждении 

Системы государствен-

ного планирования в 

Республике Казахстан», 

№ 790, 29.11.2017  

определены принципы системы государственного планирования; установлены осо-

бенности процессов системы государственного планирования, среди которых вы-

делены разработка, реализация, мониторинг, а также корректировка ее документов  

закреплена иерархическая значимость документов системы государственного пла-

нирования:  

Стратегия развития Казахстана до 2050 года; 

Общенациональные приоритеты;  

Национальный план развития Республики Казахстан, Стратегия национальной без-

опасности Республики Казахстан;  

План территориального развития страны;  

Концепция развития отрасли/сферы, национальные проекты; 

Планы развития государственных органов, планы развития области, города респуб-

ликанского значения, столицы, планы развития национальных управляющих хол-

дингов, национальных холдингов и национальных компаний 
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Название документа Краткое содержание 

Закон Кыргызской Рес-

публики «О государ-

ственном прогнозирова-

нии социально-

экономического развития 

Кыргызской Республики» 

№ 61, 20.02.2009  

определяет цели и содержание системы государственных программ и прогнозов 

социально-экономического развития Кыргызской Республики;  

регламентирует общий порядок разработки указанных прогнозов и программ; 

определена система государственного прогнозирования в Кыргызской Республике, 

состоящая из принципов, документов, процессов и участников государственного 

прогнозирования, обеспечивающая развитие страны на долгосрочный (на 10 лет и 

более), среднесрочный (от 3 лет до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды 

Федеральный закон «О 

стратегическом планиро-

вании в Российской  

Федерации», № 172-ФЗ, 

28.06.2014   

устанавливает правовые основы стратегического планирования, координации госу-

дарственного и муниципального стратегического управления и бюджетной полити-

ки, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и порядок их 

взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере 

стратегического планирования; регулирует отношения, возникающие между участ-

никами стратегического планирования в процессе целеполагания, планирования, 

программирования и прогнозирования социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации 

 
Проведенный анализ основных документов стратегического планирования социально-

экономического развития ЕАЭС (таблица 2) показывает, что деятельность Союза строится на 

основе долгосрочного планирования, при этом нарабатывается опыт по разработке и практи-

ческой реализации долгосрочных документов. Таким образом, одной из основ дальнейшего 

социально-экономического развития ЕАЭС становится стратегическое планирование, кото-

рое следует использовать в качестве дополнительного инструмента для достижения целей 

социально-экономического развития каждого государства−члена и ЕАЭС в целом. Стоит от-

метить, что основные направления развития Евразийского экономического союза разрабаты-

ваются в тесном сотрудничестве с научным сообществом и только после проведения непо-

средственного анализа долгосрочных планов экономического развития государств-членов, а 

также глобальных мировых трендов и вызовов, стратегий развития интеграционных объеди-

нений, оценки интеграционных эффектов для государств-членов ЕАЭС.  

 

Таблица 2 − Анализ основных документов стратегического планирования  

социально-экономического развития ЕАЭС 

Название документа Краткое содержание 

Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 

24.05.2014  [1] 

определены требования к согласованию и координации ключевых политик госу-

дарств-членов;  

отображены возможности интеграции до 2025 г.;  

утверждены даты завершения формирования единых рынков, представляющие 

собой контрольные точки интеграционного процесса  

Основные направления 

экономического развития 

ЕАЭС до 2030 года [2] 

определены риски и вызовы экономического развития государств-членов и ЕАЭС 

в целом;  

закреплены основные направления обеспечения макроэкономической устойчиво-

сти ЕАЭС;   

раскрыты механизмы и инструменты обеспечения реализации основных направ-

лений деятельности Евразийской экономической комиссии; определены возмож-

ные сценарии экономического развития ЕАЭС  

Долгосрочный прогноз 

экономического развития 

ЕАЭС до 2030 года [3] 

содержит оценку потенциального роста экономик государств-членов ЕАЭС;  

определяет возможности для ускорения такого роста в будущем; дает представле-

ние об эффектах от взаимного экономического влияния и результативности инте-

грационного сотрудничества  
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Название документа Краткое содержание 

Декларация о дальней-

шем развитии интегра-

ционных процессов в 

ЕАЭС [4] 

выработаны инструменты реализации каждого ключевого направления выработа-

ны инструменты их реализации;  

обеспечивает максимальную эффективность единого рынка ЕАЭС и реализацию 

его возможностей для бизнеса и потребителей; формирует «территории иннова-

ций» и стимулирует научно-технические прорывы;  раскрывает потенциал инте-

грации для людей путем повышения их благосостояния и качества жизни;  вы-

страивает новые форматы взаимодействия  

Стратегические направ-

ления развития евразий-

ской экономической ин-

теграции до 2025 года [5] 

охватываются все экономические сферы, заложенные в Договоре о ЕАЭС, в каж-

дой из них предполагается дальнейшее развитие с учетом сложившейся право-

применительной практики, а также новых тенденций; пошагово раскрываются 

положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в 

ЕАЭС, конкретизируется работа по целому ряду направлений;  

 заложены механизмы завершения формирования общих рынков без барьеров, 

ограничений; 

сформулированы подходы по развитию новых направлений совместной инвести-

ционной, инновационной деятельности, ориентиры для создания совместного 

производства высококонкурентной продукции с учетом мировых тенденций на 

инновационных подходах кооперации, цифровизации  

 

Основополагающим документом формирования системы стратегического планирова-

ния в ЕАЭС в настоящее время являются Стратегические направления развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года (Стратегические направления, Стратегия-2025). До-

кумент разработан в целях реализации Декларации о дальнейшем развитии интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС.  

В Стратегических направлениях охватываются все экономические сферы, которые бы-

ли заложены в Договоре о ЕАЭС, в каждой из этих сфер предполагается дальнейшее разви-

тие с учетом сложившейся правоприменительной практики, а также новых тенденций. В до-

кументе пошагово раскрываются положения Декларации о дальнейшем развитии интеграци-

онных процессов в ЕАЭС, конкретизируется работа по целому ряду направлений. Также за-

ложены механизмы завершения формирования общих рынков без барьеров, ограничений, 

сформулированы подходы по развитию новых направлений совместной инвестиционной, 

инновационной деятельности, ориентиры для создания совместного производства высоко-

конкурентной продукции с учетом мировых тенденций на инновационных подходах коопе-

рации, цифровизации. Эти меры призваны также увеличить долю ЕАЭС в мировой торговле.  

По оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), реализация Стратегии-2025 

предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 норма-

тивных правовых актов ЕАЭС, внесение около 25 изменений и дополнений в Договор о Со-

юзе, а также изменений в национальные законодательства государств-членов ЕАЭС. 

В Стратегических направлениях по направлению «Выработка гибких механизмов целе-

вого содействия экономическому развитию» в перечне мер и механизмов его реализации 

имеется отдельный раздел «Формирование системы стратегического планирования в рамках 

Договора». Среди документов, которые будут разрабатываться в предстоящем периоде, 

определены основные направления экономического развития государств-членов до 2035 года 

и отчеты о ходе их реализации; долгосрочный прогноз научно-технического развития ЕАЭС, 

а также приоритеты и целевые программы научно-технического развития; прогноз простран-

ственного развития ЕАЭС; стратегическая программа научно-технического развития ЕАЭС 

на долгосрочный период, имеющая «рамочный» характер; основные направления промыш-

ленного сотрудничества в рамках ЕАЭС на очередной период и др. Будут разработаны реко-

мендации по совершенствованию методологии прогнозирования развития экономики, а так-

же проведена всесторонняя оценка целесообразности формирования общей стратегии разви-

тия промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры в Союзе. 

Включение данного раздела в Стратегические направления показывает, с одной сторо-

ны, изменение отношения к решению данных процессов и принятие их в качестве инстру-
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мента для дальнейшего развития Союза и, с другой стороны – начало формирования системы 

стратегического планирования в ЕАЭС, т.к. в ранее принятых в Союзе документах формиро-

вание системы стратегического планирования не рассматривается. 

Во исполнение данного документа Совет ЕЭК разработал и утвердил План мероприя-

тий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической инте-

грации до 2025 года, в котором определены конкретные мероприятия и даты по выполнению 

каждого направления. Из включенных в Стратегические направления 330 механизмов и мер 

ЕЭК планируют реализовать большинство до 2023 года. 

В Стратегических направлениях отсутствует необходимость принятия документа, фор-

мирующего систему стратегического планирования и методологии разработки стратегиче-

ских документов. Это может привести к нарушениям последовательности разработки от-

дельных документов стратегического планирования. 

В комплексе различных документов стратегического планирования не выработан глав-

ный – Стратегия социально-экономического развития ЕАЭС. В Стратегических направлени-

ях определяются к разработке основные направления экономического развития государств-

членов до 2035 года.  

Для «устойчивого опережающего развития экономики ЕАЭС нужна соответствующая 

смешанная стратегия развития, предусматривающая модернизацию экономики на основе но-

вого технологического уклада» [6]. 

Стратегия-2025 заявляет полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъ-

ятий и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 

на внутреннем рынке Союза одним из постоянных стратегических направлений Союза, при-

чем список препятствий уточняется для отдельных отраслей.  

Вместе с тем, несколько снижает интеграционный потенциал Стратегических направ-

лений использование таких формулировок, как, например, «проработка возможности», в 

частности, в контексте взаимного признания банковских гарантий при осуществлении госу-

дарственных закупок. Представляется, что такого рода формулировки диспозитивного ха-

рактера, не подлежат буквальному толкованию, следовательно, не могут влиять на сужение 

компетенции Союза и его органов по констатации неисполнения государствами-членами До-

говора и иных актов органов Союза.  

Поскольку постоянным стратегическим направлением ЕАЭС заявлено полное устране-

ние барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для четырех свобод, Союз 

вправе оперировать любым доступным ему правоприменительным инструментарием. В этом 

процессе ключевая роль принадлежит Суду ЕАЭС, который наделен полномочиями кон-

троля за выполнением государствами-членами и Комиссией обязательств в рамках функцио-

нирования внутреннего рынка ЕАЭС. 

Стратегия-2025 важна не только с экономической, но и с политической, социальной то-

чек зрения. Большое значение в документе уделено мерам консолидации граждан государств 

Союза и повышению благосостояния и качества жизни. С учетом текущих вызовов, в том чис-

ле в связи с пандемией, важное значение приобретают положения Стратегии по обеспечению 

доступности для граждан государств-членов ЕАЭС современных достижений в сфере здраво-

охранения, оказания бесплатной медицинской помощи трудящимся мигрантам, реализация 

совместных научных исследований, инновационных подходов, инициатив и кооперационных 

проектов в лечении, диагностике и профилактике инфекционных заболеваний. Предусмотрено 

развитие всестороннего диалога и многоформатного сотрудничества с Содружеством Незави-

симых Государств (СНГ) и заинтересованными государствами – участниками СНГ с использо-

ванием потенциала института государства – наблюдателя при Союзе; иными ключевыми реги-

ональными экономическими объединениями и крупнейшими национальными экономиками 

Евразии как основы для формирования Большого евразийского партнерства. 

В современных условиях ни одна страна мира не может эффективно развиваться, не вза-

имодействуя с другими государствами. В сложившейся ситуации, связанной с пандемией, за-

медлением роста мировой экономики, новыми дисбалансирующими вызовами, есть необходи-
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мость действовать сообща, максимально реализуя все возможности интеграции. Уже имею-

щийся опыт функционирования ЕАЭС в условиях глобального экономического кризиса пока-

зал важность принятия совместных мер, а также расширения интеграционного взаимодей-

ствия. Однако развитие ЕАЭС сдерживается как внешними, так и внутренними факторами. 

Таким образом, для построения системы стратегического планирования в ЕАЭС необ-

ходимо решить ряд существующих проблем, среди которых:  

отсутствие главного документа стратегического планирования – Стратегия социально-

экономического/устойчивого развития ЕАЭС; 

отсутствие методологии разработки документов стратегического планирования, в т.ч. 

отсутствие принципа уточнения и беспорядочность в последовательности разработки от-

дельных документов стратегического планирования;  

слабая взаимосвязь документов стратегического планирования;  

различный период функционирования аналогичных документов;  

наличие элементов формальной реализации документов стратегического планирования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению процесса формирования интегриро-

ванных урбанизированных мега-регионов Китая, как глобальных центров мировой экономи-

ки. Агломерации Китая все больше срастаются в единые мега-регионы с множеством фор-

мальных и неформальных связей и взаимозависимостей. Мега-регионы Китая создают новый 

географический масштаб социального и экономического и экологического взаимодействия, 

охватывающий различные межрегиональные связи вне единых административных единиц и 

становятся одним из ключевых элементов государственной региональной экономической по-

литики. В настоящий момент, в программных документах Китая выделаются 19 урбанизиро-

ванных мега-регионов, которые находятся на разных уровнях развития пространственной 

сплоченности и региональной экономической интеграции, от начальной стадии до стадии 

зрелости. Усиливающиеся процессы глобализации способствует ускорению интеграции ме-

га-регионов Китая в мировую экономику, что в свою очередь создает предпосылки для 

трансформации формы и характера их участия в международном разделении труда с учетом 

индивидуальных преимуществ их региональной специализации. Глобализация становится 

катализатором развития мега-регионов как самостоятельных акторов ВЭД. В статье рассмот-

рены перспективы налаживания взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества 

отдельных мега-регионов Китая с Республикой Беларусь. 

Ключевые слова: урбанизация, мега-регионы, региональное социально-экономическое 

развитие, внешнеэкономическое сотрудничество. 

 

Abstract. This article is devoted to the study of the formation of integrated urbanized mega-

regions of China as global centers of the world economy. China's agglomerations are increasingly 

merging into single mega-regions with many formal and informal ties and interdependencies. Chi-

na's mega-regions are creating a new geographical scale of social, economic and environmental in-

teraction, covering various interregional ties outside of single administrative units and becoming 

one of the key elements of the state regional economic policy. Сurrently, China's program docu-

ments identify 19 urbanized mega-regions that are at different levels of development of spatial co-

hesion and regional economic integration, from the initial stage to the stage of maturity The increas-

ing processes of globalization contribute to accelerating the integration of China's mega-regions in-

to the world economy, which in turn creates prerequisites for the transformation of the form and 

nature of their participation in the international division of labor, taking into account the individual 
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advantages of their regional specialization. Globalization is becoming a catalyst for the develop-

ment of mega-regions as independent actors of foreign economic activity. The article discusses the 

prospects for establishing mutually beneficial foreign economic cooperation between certain mega-

regions of China and the Republic of Belarus. 

Keywords: urbanization, mega-regions, regional socio-economic development, foreign eco-

nomic cooperation. 

 

В марте 2021 года в Пекине состоялось важнейшее для Китая ежегодное мероприятие – 

сессия Всекитайского собрания народных представителей, по результатам которого были не 

только определены плановые показатели развития Китая на 2021 год, но и одобрена «Про-

грамма четырнадцатого пятилетнего Плана социально-экономического развития Китайской 

Народной Республики и долгосрочных перспектив до 2035 года». 

В различных официальных программных документах, стратегия «двойной циркуляции» 

определена как основополагающая парадигма развития Китая на среднесрочный период, что 

подразумевает смещение основного драйвера устойчивого роста Китая с глобальной инте-

грации к большей опоре на внутренний рынок. Реализация концепции «двойной циркуля-

ции» направлена на развитие как внутреннего, так и зарубежных рынков, при этом они 

должны дополнять друг друга. Ожидается, что рост внутреннего производства, распределе-

ния и потребления станет ключевым фактором экономического роста Китая. Политика сти-

мулирования НИОКР и использования технологических инноваций внутри страны и расши-

рение внутренних цепочек поставок повысит роль Китая до ведущего экспортёра и импорте-

ра на глобальном рынке. Основной упор в реализации поставленных плановых задач предпо-

лагается делать на развитие внутреннего рынка и усиление экономической самодостаточно-

сти в условиях все более нестабильной внешней среды [1]. 

Повышение уровня жизни населения выступает условием формирования мощного 

внутреннего рынка, который будет способен обеспечить качественной продукцией и техно-

логиями. Такого рода тенденция требует нового подхода с экономической точки зрения. В 

этих условиях необходима новая концепция, которая будет способна высвободить весь воз-

можный потенциал из внутренних рынков и даст новый импульс транснациональному реги-

ональному сотрудничеству. 

Китай становится крупнейшим рынком сбыта потребительских товаров в мире, на ко-

тором благодаря активному развитию электронной коммерции и реализации национальной 

стратегии «двойной циркуляции» происходит стремительное расширение внутреннего спро-

са, в том числе в сельских районах. Данный процесс сопровождается трансформацией общей 

концепции потребления. 

В «Предложениях ЦК КПК по формулированию 14-го пятилетнего Плана националь-

ного экономического и социального развития и долгосрочного видения до 2035 года» от-

дельный раздел посвящен выстраиванию экономики «двойной циркуляции» и формирова-

нию сильного внутреннего рынка.  

Эти же вопросы подробным образом рассматриваются и в утвержденной Всекитайским 

собранием народных представителей краткой версии пятилетнего плана. Главной задачей 

ставится экономические развитие за счет стимулирования внутреннего спроса. Для выполне-

ния этой задачи формулируются следующие цели: 

– Выстраивание более эффективных связей между экономическими агентами внутри 

страны, в том числе связей добывающей и перерабатывающей отраслей, а также укрепление 

цепочек поставок; 

– Максимальное использование внутренних сравнительных преимуществ для укрепления 

торговли с внешним миром, при условии поддержания выгодного Китаю торгового баланса; 

– Усиление фундаментальной роли потребления, продвижение потребления высокока-

чественных и экологически безопасных товаров и услуг, развитие новых технологий, спо-

собных снижать транзакционные издержки, в том числе с помощью повышения эффективно-

сти онлайн-торговли; 
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– Расширение инвестиционного пространства и реализация новых инфраструктурных 

проектов как с помощью привлечения иностранных инвестиций, так и с помощью внутрен-

них государственных инвестиций.  

Успех реализации стратегии «двойной циркуляции в Китае» зависит от стимулирова-

ния регионального развития, в котором важнейшее значение придется процессу урбаниза-

ции. По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, уровень урбанизации в 

Китае в 2021 году достиг 64,72 %. Согласно 14-му пятилетнему плану, уровень урбанизации 

должен достигнуть – 65,0 % в период 2021−2025 гг. Планируется, что к 2025−2030 гг. город-

ское население Китая составит 1 млрд человек. Содействие региональному скоординирован-

ному развитию является важной частью двухконтурной парадигмы развития. Существующая 

в Китае дифференцированная региональная политика и географические факторы привели к 

несбалансированному развитию в различных регионах, что представляет серьезную угрозу 

для устойчивости внутреннего рынка Китая.  

Первоочередной задачей в области регионального развития, поставленной в программ-

ных документах 14-го пятилетнего плана, является расширение мегаполисов и урбанизиро-

ванных мега-регионов. В китайской научной литературе, переведенной на английский язык, 

вместо термина «урбанизированный мега-регион» используется термин «кластер городов» 

(«city cluster»). Представляется, что использование термина «урбанизированный мега-

регион», вместо кластер городов» более четко отражает глобальные современные тенденции 

развития процесса урбанизации. 

Ожидается, что городские агломерации повысят спрос на новые транспортные сети, со-

здадут более крупный рынок труда и будут стимулировать инновации за счет объединения 

большего числа компаний. В настоящее время в Китае насчитывается 93 города с населением 

более одного миллиона человек и планируется создание 19 урбанизированных мега-

регионов, среди которых самыми крупными являются мега-регион дельты реки Янцзы 

(включающая Шанхай и соседние города), Гуандун-Гонконг-Макао, Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй 

и Чэнду-Чунцин (таблица 1).  

Совокупный ВРП 19 крупнейших мега-регионов Китая составил в 2021 году – 80,57 % 

от общего объема ВВП страны. При этом ВВП трех самых больших урбанизированных мега-

регионов континентального Китая составил в 2021 году − 41,93 % от общего объема ВВП 

страны, при этом в этих трех регионах проживало всего 16,2 %. Это свидетельствует о высо-

кой производительности труда в самых крупных урбанизированных мега-регионов Китая. 

Концентрация производства и деловой активности в мега-регионах дают возможность разви-

ваться уездным городам. Темпы роста экономики Китая замедляются, и для ее поддержания 

необходимо изменить баланс, отказавшись от опоры на рост, основанный на экспорте и ин-

вестициях, и перейдя к росту, основанному на потреблении. Снижение излишней региональ-

ной конкуренции внутри мега-регионов будет способствовать экономии ресурсов. 

Еще одним важным вопросом в повестке дня правительства является содействие урба-

низации в уездных городах. Председатель КНР Си Цзиньпин утверждает, что Китаю следует 

ограничить размер своих крупных городов и сосредоточить свои усилия по урбанизации на 

более мелких, которые он считает «оплотам для повышения внутреннего спроса». Ключевым 

компонентом урбанизации нового типа является модернизация городов, чтобы сделать их 

более «умными», «зелеными» и более пригодными для жизни. Это включает в себя широкий 

спектр задач, таких как продвижение инициатив «новой инфраструктуры», оптимизация 

пространственной структуры городов, повышение устойчивости городов, уменьшение угле-

родного следа городов и обновление старых кварталов. 
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Таблица 1 − Китайский новый тип урбанизации. Интегрированные урбанизированные  

мега-регионы Китая. Основные характеристики 

 Мега-регион 
Основные агломерации 

мега-региона 

Население, 

млн чел. 

(2021) 

ВРП, 

трлн юаней 

(2021) 

1. 

Мега-регион 

в дельте реки 

Янцзы 

Агломерация Шанхай, агломерация 

Нанкина, агломерация Ханчжоу, 

агломерация Хэфэй, агломерация 

Сучжоу-Уси-Чанчжоу, агломерация 

Нинбо 

229,0 27,6 

 

2. 

Мега-регион 

Большого залива 

Гуандун-Гонконг-

Макао 

Агломерация Гуанчжоу-Фошань-

Чжаоцин, агломерация Шэньчжэнь-

Дунгуань-Хуэйчжоу, агломерация 

Чжухай-Чжуншань-Цзянмэнь 

78,0 10,58 

 

 

3. 

 

Мега-регион Пе-

кин-Тяньцзинь-

Хэбэй 

Агломерация Пекина агломерация 

Тяньцзиня 

Хэбэй: Новый район Сюнань, Тан-

шань, Баодин, Шицзячжуан, Лан-

фан, Чжанцзякоу, Чэндэ, Цанчжоу, 

Циньхуандао, Синтай, Ханьдань, 

Хэншуй 

 

117,0 

 

9,63 

 

 

 

4. 

Мега-регион 

среднего течения 

реки Янцзы 

Агломерация города Ухань, 

агломерация города Чанша, 

агломерация городов вокруг озера 

Поянху 

130,0 

1,77 – ВРП 

города Ухань 

1,32 – ВРП 

города Чанша 

0,6 – ВРП 

города Нан-

чань 

5. 
Мега-регион про-

винции Шаньдун 

Агломерация города Цзинань, 

агломерация Циндао, 

экономический пояс 

полустрова Цзяодун. 

 

101,5–( 

население провин-

ции Шаньдун) 

20,0 – 

(население полу-

строва Цзяодун) 

9,2 – (население 

агломерации Цзи-

нань) 

8,3 – ВРП 

провинции 

Шаньдун 

1,14 – ВРП 

город Цзи-

нань 

1,41– ВРП 

города Цин-

дао 

0,87 – 

ВРП города 

Янтао 

 

6. 

Мега-регион 

Чэньюй 

Агломерация Чунцина, агломерация  

Чэнду 
100,0 7,4 

 

7. 

Харбин-

Чанчуньский ме-

га-регион 

Агломерация Харбина, 

агломерация Чанчунь-Цзилинь 
25,0 1,4 

 

8. 

Средне-южный 

мега-регион 

Ляонин 

Агломерация Шэньян, 

агломерация Далянь 
35,0 1,3 

 

9. 

Мега-регион  За-

падного побере-

жья Тайванского 

пролива 

Агломерация Фучжоу, 

агломерация Сямынь, 

агломерация Чжанчжоу, 

агломерация Цюаньчжоу 

44,0 2,2 

10. 

Мега-регион 

Чжэнчжоу «мега-

регион централь-

ных равнин» 

Агломерация Чжэнчжоу, 

агломерации Кайфеня, агломерация 

Лояна 

100,0 – 

(население провин-

ции Хэнань 

 

12,6 – 

(население Чжэн-

чжоу) 

 

5,88 – (ВРП 

провинции 

Хэнаннь) 

 

1,26 –(ВРП 

Чжэнчжоу) 

 

0,43– (ВРП 
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 Мега-регион 
Основные агломерации 

мега-региона 

Население, 

млн чел. 

(2021) 

ВРП, 

трлн юаней 

(2021) 

 

5,0 – (население 

Кайфеня) 

 

 

 

7,0 –(население 

Лаоян) 

Наньяна) 

 

0,36 – ВРП 

Сюйчаня) 

 

0,25 – (ВРП 

Кайфеня) 

 

0,54 –(ВРП 

Лояна) 

11. 

Мега-регион 

равнины 

Гуаньчжун 

Агломерация Большого Сианя, 

агломерация Баоцзи 

30,0 

 

1,06 –(ВРП 

Сианя) 

0,25 – (ВРП 

Баоцзи) 

0,25 – (ВРП 

Сяньяна) 

 

12. 

Мега-регион Хух-

Хото-Баотоу-

Ордос-Юйлинь 

Агломерация Хух-Хото 

агломерация Баотоу, 

агломерация Ордос 

агломерация Юйлинь 

12,2 1,7 

 

13. 

Мега-регион 

Тайюань 

Агломерация Тайюань, 

агломерация Синьчжоу, 

агломерация Цзиньчжун, 

агломерация Люйлян 

14,0 1,03 

14. 

Мега-регион зали-

ва Бейбу 

 

 

Гуанси-Чжуанский автономный 

район: агломерации Наньнин-

Циньчжоу- Бэйхай- Фанчэнган. 

Провинция Гуандун: агломерации 

Чжаньцзян-Маомин-Янцзян, 

Провинция  Хайнань:  агломерации 

Хайкоу, Чжаньцзян 

44,0 2,2 

15. 
Мега-регион 

Ланьчжоу-Синин 

Агломерация Ланьчжоу-Байинь, 

Агломерация Синин-Хайдун 
14,0 0,6 

16. 

Мега-регион 

Цзюцюань 

(Ганьсу) 

Агломерация Цзюцюань- Цзяюйгу-

ань 
1,5 0,1 

17. 

Центральный ме-

га-регион провин-

ции Гуйчжоу 

Агломерация Гуйян 6,0 0,47 

18. 
Мега-регион 

Нинься 

Агломерация Иньчуань, городской 

округ Учжун, городской округ Шиц-

зуйшань, городской округ Чжунвэй 

4,1 0,41 

19. 
Мега-регион 

Урумчи 

АгломерацияУрумчи; 

Чанцзи-Хуэйский автономный 

округ, городской округ Уцзяцуй. 

5,0 0,57 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [2] 

 

В последние годы были сделаны крупные инвестиции в инфраструктуру на национальном 

уровне, особенно в высокоскоростные железные дороги и автомагистрали, а также в развитие 

водных путей, передачу электроэнергии и инфраструктуру отвода воды с юга на север страны. 

Это способствовало укреплению межрегиональных связей между основными городами внутри 

и за пределами кластерных территорий со значительным экономическим эффектом. 

С 2016 года для каждого из 19 мега-регионов, включенных в 13-й пятилетний План, 

были разработаны планы скоординированного социально-экономического развития на 
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уровне каждого мега-региона, а также детальные программы по координации управления 

пространственным развитием на национальном уровне. Такая интеграция направлена на со-

действие экономической кластеризации, тесной интеграции рынка труда и инфраструктуры, 

а также на реализацию мер по защите окружающей среды, сельскохозяйственных угодий и 

природных ресурсов. Китай включает цели развития урбанизированных мега-регионов в 

промышленную политику на национальном уровне, в том числе в вопросе декарбонизации 

экономики страны. Национальная политика также включает регионально дифференцирован-

ную промышленную трансформацию, направленную на внедрение принципов промышлен-

ной политики «Индустрия 4.0» с программой «Сделано в Китае 2025» в передовых город-

ских кластерах, при этом поощряя промышленную модернизацию в центральных регионах 

страны и в регионах бедных ресурсами 

Эффективное управление урбанизированными мега-регионами и принесут широкий 

спектр преимуществ, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту, в 

том числе: 

– Улучшение межрегиональных связей и реформы системы социальной защиты могут 

обеспечить интегрированный рынок труда, сократив при этом время, необходимое для еже-

дневных поездок на работу. 

– Тесная экономическая интеграция внутри мега-региона способствует координации 

внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования и органов местной власти. 

Глобализация становится катализатором развития мега-регионов как самостоятельных акто-

ров ВЭД. 

– Интеграция экономических кластеров и регионов может усилить конкурентные пре-

имущества за счет более специализированного пространственного развития.  

– Координация планирования землепользования может привести к повышению эффек-

тивности землепользования за счет лучшего планирования жилых, промышленных, коммер-

ческих и институциональных земель на основе спроса.  

– Координация развития услуг связи, транспортных сетей и общественного транспорта, 

а также подключение сельских населенных пунктов к оптоволоконной сети могут способ-

ствовать интеграции между городом и деревней и приносить пользу сельским жителям.  

Для Республики Беларусь представляется очень важным изучение процесса создания и 

функционирования крупных урбанизированных мега-регионов Китая. В настоящий момент 

происходит процесс постепенной институциализация мега-регионов как самостоятельных 

участников ВЭД. Одним из приоритетов регионального развития Китая по реализации стра-

тегии «двойной циркуляции» становятся развитие экспериментальных зон свободной тор-

говли (ЭЗСТ), все они созданы в пределах урбанизированных мега-регионов. Эксперимен-

тальная зона свободной торговли (ЭЗСТ) – это тип особых экономических зон (СЭЗ), где то-

вары могут импортироваться, обрабатываться, производиться и экспортироваться без прямо-

го вмешательства таможни. 

Эти зоны стали наиболее эффективным инструментом обеспечения экономического 

взаимодействия КНР с зарубежными партнерами. Китайские ЭЗСТ предлагают иностранно-

му капиталу налоговые преференции, упрощенные процедуры таможенного оформления и 

инвестиций, расширенный доступ к отдельным секторам. В ЭЗСТ также действует смягчен-

ная политика в отношении предприятий с иностранными инвестициями в определенных от-

раслях или возможностях, например, в отношении логистики и фармацевтики, которые не 

являются широко доступными в Китае. Каждая ЭЗСТ в Китае имеет промышленную и эко-

номическую направленность с различными стимулами для достижения своих целей. Стиму-

лы и правила в ЗСТ соответствуют текущим политическим приоритетам правительства Ки-

тая. По данным Министерства торговли Китая, в 2021 году на 21 ЗСТ Китая приходилось 

17,3 % общего объема внешней торговли Китая (6,8 трлн юаней) и 18,5 % притока иностран-

ных инвестиций Китая (213,0 млрд юаней). Некоторые ЭЗСТ специализируются на сотруд-

ничестве определенными географическими регионами. Такая географическая специализация 

ЭЗСТ может представлять интерес для белорусских субъектов хозяйствования как один из 
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инструментов расширения международной кооперации и выхода на рынки стран «дальней 

дуги». Следующие ЭЗСТ позиционируют себя как хабы международной торговли и внешне-

экономического сотрудничества:  

Чунцин (2016 г.) – Новые технологии, высокие технологии, биотехнологии, логистиче-

ские, юридические и арбитражные услуги (Сотрудничество со странами участниками иници-

ативы «Пояс и путь»). 

Юньнань (2019 г.) – Высокотехнологичное производство, авиационная логистика, сель-

ское хозяйство, биомедицина и здравоохранение, ИТ, международная торговля, логистика 

электронной коммерции, «зеленая» пищевая промышленность, туризм, медицинские и фи-

нансовые услуги. (Сотрудничество со странами южной и юго-восточной Азии). 

Гуанси-Чжуанский АР (2019 г.) – Финансовые услуги, новое производство, логистика, 

цифровые услуги, культура и СМИ, международная торговля, электроника и биомедицина. 

(Сотрудничество со странами АСЕАН). 

Хунань (2020 г.) – производство ИИ, квантовые вычисления, возобновляемые источни-

ки энергии и экологически чистые технологии, биомедицина, агротехнологии и электронная 

коммерция. (Сотрудничество со странами Африки). 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки свободной тор-

говли и протекционизма, исследуются основные подходы ВТО к решению проблемы соот-

ношения принципов «свободы торговли» и «протекционизма» в современных условиях, да-

ётся обоснование необходимости институционального и содержательного реформирования 

существующей многосторонней торговой системы. 
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Abstract. The article examines the historical prerequisites for free trade and protectionism, 

explores the main approaches of the WTO to solving the problem of the relationship between the 

principles of «free trade» and «protectionism» in modern conditions, substantiates the need for in-

stitutional and meaningful reform of the existing multilateral tradе system. 

Keywords: мultilateral trading system, protectionism, regulation of international trade, 

WTO reform, free trade. 

 

Становление и развитие современных теоретических аспектов международной тор-

говли и торговой политики происходило на протяжении длительного времени. Первые сто-

ронники протекционизма обосновывали принятие защитных мер, имея ввиду необходимость 

накопления ресурсов (золота и денег) внутри страны при непременном сохранении положи-

тельного торгового баланса. С таких позиций, начиная с XV века, выступали сторонники 

протекционизма в торговле – меркантилисты. Несмотря на то, что меркантилизм 

(mercantilism) был скорее системой экономической политики, нежели экономической теори-

ей, он стал первой попыткой теоретического осмысления мировой торговли и первоначаль-

ным элементом теоретической основы современной торговой политики. Начиная с ХIХ в., 

периоды либерализма и протекционизма в мировой торговле чередовались.  

Первым этапом современного многостороннего регулирования торговли стало подписа-

ние в 1890 году Соглашения о создании Международного союза по публикации таможенных 

тарифов, основной функцией которого являлась публикация таможенных тарифов государств и 

их изменений. В 1923 году под эгидой Лиги Наций была выработана Международная конвен-

ция по упрощению таможенных формальностей, которая затрагивала многие вопросы, вошед-

шие позднее в компетенцию Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).  

Великая депрессия 1930-х гг. и вторая мировая война окончательно предопределили 

необходимость создания многостороннего формата регулирования международной торговли на 

принципах недискриминации и предсказуемости для обеспечения экономической стабильности 

и устойчивого развития в мире. В июле 1944 г. в Бреттон-Вудсе (штат Нью Гэмпшир, США) 

состоялась конференция ООН по вопросам международного экономического сотрудничества, в 

которой приняли участие представители 44 государств. В ходе конференция были созданы две 

универсальные международные экономические организации: Международный валютный фонд 

(МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) − позже Всемирный банк, 

которые стали специализированными учреждениями ООН. После одобрения в июле 1945 г. 

Американским конгрессом Бреттон-Вудских соглашений США стали членом МВФ и МБРР и к 

концу того же года обе организации начали функционировать. 

Завершить построение конструкции нового порядка в торгово-экономической сфере 

должна была Международная торговая организация (МТО), которая, как предполагалось, также 

должна была стать спецучреждением ООН. В ходе переговоров по созданию МТО в ноябре 

1947 г. 23 страны договорились о придании силы на временной основе Четвертой главе Устава 

МТО, которая называлась «Торговая политика» (Trade Policy). Подписанный документ получил 

название «Генеральное соглашение по тарифам и торговле» (ГАТТ − по первым буквам ан-

глийского названия GATT). Таким образом, будучи вместе взятыми, эти торговые уступки и 

правила стали известны как ГАТТ и вступили в силу для 23 государств в январе 1948 г. 

Несмотря на свой временных характер, ГАТТ с тех пор оставалось единственным 

многосторонним механизмом по выработке правил и регулированию международной тор-

говли (прежде всего взаимное снижение импортных тарифов в торговле товарами преимуще-

ственно промышленного производства) и просуществовало в таком качестве почти полвека. 

Значение ГАТТ состояло в том, что оно явилось единственным в мире международным со-

глашением, предусматривавшим реально выполняемые согласованные условия либерализа-

ции международной торговли и разрешения торговых конфликтов [1]. 
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За время существования ГАТТ было проведено 8 раундов многосторонних торговых 

переговоров. После Уругвайского раунда (1986-1994) с целью дальнейшей либерализации 

международной торговли и регулирования торгово-экономических отношений государств-

членов ГАТТ было трансформировано во Всемирную торговую организацию (ВТО). Право-

вой основой создания и функционирования ВТО является Соглашение об учреждении ВТО, 

которое было подписано в апреле 1994 г. в Марракеше (Марокко) министрами 104 госу-

дарств и вступило в силу 1 января 1995 г. На сегодняшний день полноправными членами ор-

ганизации являются 164 государства и таможенные территории, на долю которых приходит-

ся около 98 % объема мировой торговли. 25 стран имеют статус «наблюдателя», 23 из них 

ведут переговоры о присоединении к ВТО на правах «полноправного члена» [2].  

Деятельность ВТО направлена, прежде всего, на: 

либерализацию мировой торговли;  

упрощение торговых процедур, облегчение доступа к мировым рынкам;  

борьбу с протекционизмом. 

Задачи ВТО состоят в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной 

на определенных правилах; объективном урегулировании торговых споров между странами-

членами; организации многосторонних торговых переговоров. В основе этой деятельности ле-

жат 60 соглашений ВТО – основные правовые нормы политики международной торговли. Пра-

вительства государств-членов используют базовые документы ВТО в качестве основы при раз-

работке и практическом применении национальных законодательных и нормативных актов в 

сфере международной торговли. Таким образом, сегодня ВТО – это не только универсальная 

международная экономическая организация, но и глобальная правовая система регулирования 

международных торгово-экономических отношений, основу которой составляет ГАТТ. 

Основными принципами деятельности ВТО являются: 

предоставление государствами-членами во взаимной торговле товарам иностранного про-

исхождения режима наибольшего благоприятствования (mostfavoured-nation) (Статья I ГАТТ); 

взаимность в предоставлении торгово-политических уступок (Статья II ГАТТ); 

предоставление национального режима (national treatment) товарам иностранного 

происхождения, который запрещает создавать для национальных производителей какие-либо 

преимущества по сравнению с импортёрами (Статья III ГАТТ); 

недискриминация (Статья V, Статья XIII ГАТТ); 

транспарентность (прозрачность) обеспечивает свободный доступ ко всей информа-

ции, законам, нормативным актам, касающимся вопросов, относящихся к компетенции мно-

госторонней системы регулирования торгово-экономических отношений (торгово-

политический режим и его обзор, практика правительственных закупок, процедура рассмот-

рения споров т.д.) (Статья Х ГАТТ); 

осуществление регулирования торговли с помощью таможенных тарифов, а не коли-

чественных ограничений или аналогичных мер (Статья XI ГАТТ); 

разрешение торговых споров путём проведения консультаций и переговоров, а также 

в третейских группах, решения которых обязательны для договаривающихся сторон ГАТТ 

(Статья XXII, Статья XXIII ГАТТ); 

прогрессивное снижение таможенных тарифов в ходе многосторонних торговых пере-

говоров (Статья XXVIII, Статья XVIII-бис ГАТТ) [3]. 

Нормы и правила, выработанные ГАТТ/ВТО, предполагают безусловное их соблю-

дение всеми государствами-членами организации. Однако, одновременно, в некоторых слу-

чаях ВТО допускает изменение тарифов и других мер защиты. В ГАТТ/ВТО имеется ряд ин-

струментов, которые позволяют её членам использовать некоторые протекционистские меры 

для содействия своим национальным производителям. 

Кроме того, в документах ГАТТ/ВТО содержится перечень некоторых исключений 

из принципов организации, что также позволяет государствам защищать свои национальные 

рынки от иностранных товаров, в частности:  
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1. Исключения из режима наибольшего благоприятствования. Допускаются в 

следующих случаях: 

в отношении исторически сложившихся преференций (Статья I ГАТТ); 

общие исключения (Статья XX ГАТТ), включающие меры, необходимые для защи-

ты здоровья населения, общественной морали и т.д.;  

по соображениям безопасности (Статья XXI ГАТТ); 

если государство является членом таможенного союза, зоны свободной торговли и в 

отношении приграничной торговли (Статья XXIV ГАТТ); 

если развивающиеся страны на постоянной основе используют четыре категории 

торговых льгот, такие как тарифные преференции по Всеобщей системе преференций; та-

рифные преференции, действующие между развивающимися странами; более льготные 

дифференцированные условия, сформулированные в ряде соглашений «Токио-раунда»; спе-

циальный и дифференцированный режим в отношении наименее развитых стран [4]; 

в исключительных обстоятельствах по решению Конференции министров (Марра-

кешское соглашение, Статья IX, «вейвер») [5]. 

2. Исключения из национального режима: 

в случае государственных закупок (Статья III ГАТТ); 

касающиеся демонстрации кинофильмов (Статья IV ГАТТ); 

общие исключения (Статья XX ГАТТ), включающие меры, необходимые для защи-

ты здоровья населения, общественной морали и т.д.;  

по соображениям безопасности (Статья XXI ГАТТ); 

в исключительных обстоятельствах по решению Министерской конференции (Мар-

ракешское соглашение, Статья IX, «вейвер»). 

3. Исключения из принципа исключительной тарифной защиты: 

защита национального рынка с использованием внутренних налогов, налагаемых на 

аналогичные отечественные товары, антидемпинговых и компенсационных пошлин, сборов, 

соразмерных стоимости предоставленных услуг (Статья II ГАТТ); 

изменение перечня ответных и взаимных уступок (Статья XXVIII ГАТТ); 

в исключительных обстоятельствах по решению Министерской конференции (Мар-

ракешское соглашение, Статья IX, «вейвер»). 

4. Исключения из принципа запрета нетарифных ограничений: 

в отношении запрещения или ограничения экспорта при критическом недостатке   

продовольствия или других товаров, имеющих существенное значение для внутреннего рын-

ка; запрещения или ограничения импорта и экспорта, необходимых в связи с применением 

стандартов или правил классификации, сортировки и cбыта сырьевых товаров в междуна-

родной торговле; ограничения импорта любого сельскохозяйственного товара или продуктов 

рыболовства, необходимых для осуществления правительственных мер (Статья XI ГАТТ); 

в целях обеспечения равновесия платежного баланса (Статья XII ГАТТ); 

чрезвычайные меры в отношении импорта отдельных товаров, наносящего ущерб 

национальным производителям (Статья XIX ГАТТ); 

общие исключения (Статья XX ГАТТ), включающие меры, необходимые для защи-

ты здоровья населения, общественной морали и т.д.;  

по соображениям безопасности (Статья XXI ГАТТ); 

если государство является членом таможенного союза, зоны свободной торговли и в 

отношении приграничной торговли (Статья XXIV ГАТТ); 

в исключительных обстоятельствах по решению Министерской конференции (Мар-

ракешское соглашение, Статья IX, «вейвер»). 

5. Использование механизмов ГАТТ/ВТО для минимизации ущерба, наносимого 

экономическими санкциями. В рамках современного международного права введение эко-

номических санкций является допустимым инструментом обеспечения безопасности только 

в случае их применения по решению Совета Безопасности ООН (меры многостороннего 

принуждения) или как контрмера в случае, если государство испытывает прямое или косвен-
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ное влияние неправомерных действий другого государства, или предпринимает действия для 

защиты своих жизненно важных интересов в соответствии с правилами ГАТТ об «исключе-

ниях по соображениям безопасности» (меры одностороннего принуждения). 

В настоящее время в связи с пандемией COVID-19 правительства многих стран активи-

зировали принятие протекционистских мер по защите внутренних рынков и поддержке нацио-

нальных производителей. Вместе с тем, проводимые Секретариатом ВТО мониторинги протек-

ционистских мер позволяют сделать вывод о том, что в целом, принимаемые странами антикри-

зисные меры не противоречат нормам ВТО и не выходят за рамки торговых соглашений. 

Недостаточный прогресс на многосторонних торговых переговорах в рамках начав-

шегося в 2001 году и до сих пор не закончившегося Дохийского раунда привёл к осознанию 

всеми странами-членами ВТО необходимости проведения как институциональной, так и со-

держательной реформы организации по следующим направлениям: 

совершенствование системы принятия решений в условиях значительно выросшего 

числа членов организации (принцип консенсуса);  

отказ от принципа единого пакета;  

использование открытого «плюрилатерального» подхода к переговорам;  

дальнейшее развитие принципа cпециального и дифференцированного режима для 

развивающихся стран;  

совершенствование механизма урегулирования споров и модернизация Аппеляцион-

ного органа по разрешению споров ВТО;  

торговые переговоры и приведение правил ВТО в соответствие с современной гло-

бальной экономикой;  

усиление мониторинга и транспарентности (прозрачности) торговой политики стран-

членов, уведомления;  

создание механизма постепенного превращения всех существующих региональных 

торговых соглашений в многосторонние документы.  

Реконструкция многосторонней торговой системы на основе реформы ВТО, которая 

обеспечивает достижение результатов на основе переговоров, имеет важное значение для спо-

собности этой системы вносить вклад в посткризисное восстановление и долгосрочное развитие. 

Недовольство медленным продвижением вперед многосторонних процессов, имеющих целью 

либерализацию торговли за счет открытия новых рынков, явилось одной из главных причин, 

объясняющих активизацию принятия государствами-членами односторонних мер [6]. 

Таким образом, свобода торговли и протекционизм являются двумя альтернативны-

ми направлениями торговой политики любого государства. Либерализация исходит из дол-

госрочных интересов и обосновывает глобальные выгоды от свободной торговли, она спо-

собствует взаимовыгодному международному разделению труда, увеличивает производи-

тельность труда и реальный ВНП государств, повышает уровень жизни в них. Протекцио-

нистская торговая политика поддерживает молодые отрасли экономики, стимулирует рост 

национального производства, уравновешивает торговый баланс. Протекционизм всегда дей-

ствует под давлением обстоятельств и руководствуется исключительно краткосрочными 

национальными интересами. Поэтому нельзя сказать, что для той или иной страны протек-

ционизм всегда вреден, а свобода торговли всегда выгодна, или наоборот. По мнению ита-

льянского экономиста Вильфредо Парето (Vilfredo Pareto, 1848−1923) к проблеме соотноше-

ния свободной торговли и протекционизма следует подходить иначе: «Зная все экономические 

и социальные условия данного государства в данный момент, следует уяснить, что для этого 

государства и в этот момент подходит больше - свобода торговли или протекционизм» [7]. 

В этой связи необходимо отметить, что в современной мировой практике ни либе-

ральная, ни протекционистская торговая политика в чистом виде не встречаются. В настоящее 

время государства проводят гибкую внешнеторговую политику, которая сочетает в себе эле-

менты как свободной торговли, так и протекционизма. Любая страна использует сочетание 

элементов обоих вариантов, комбинируя их в зависимости от стоящих перед нею на текущем 

этапе развития экономических задач, ситуации в национальной экономике и мировой эконо-
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мике в целом. Если в ретроспективе рассматривать уровни торговых барьеров в большинстве 

стран мира, то всё же можно отметить постепенный дрейф национальных торговых режимов 

от жёсткого протекционизма к свободной торговле и большей открытости экономики [8].  

Многосторонние нормы и правила обеспечивают наилучшую защиту от протекцио-

низма и играют важнейшую роль в поддержании транспарентности, предсказуемости и ста-

бильности в сфере международной торговли. Одновременно многосторонняя торговая си-

стема ГАТТ/ВТО в некоторых случаях допускает изменение тарифов и другие меры защиты. 

Без использования инструментов протекционистской защиты многие участники междуна-

родной торговли обойтись объективно не могут. Правила применения этих инструментов 

оговариваются шестью десятками соглашений, входящих в правовой пакет ВТО. Таким об-

разом, несмотря на то, что ВТО стремится к либерализации торговли, тем не менее, одно-

временно она вынуждена выступать и в роли «защитника» протекционизма, пусть и умерен-

ного, если сравнивать его с протекционизмом середины прошлого столетия. 

Несмотря на имеющиеся проблемы в области многостороннего торгового сотрудниче-

ства, многие страны стремятся не к сокращению, а расширению такого взаимодействия. Госу-

дарства−члены ВТО совместно решают назревшие проблемы и спорные вопросы, договари-

ваются о дальнейших шагах по либерализации торговли и развитии своего экономического 

сотрудничества, участвуя в очередных раундах многосторонних торговых переговоров и ми-

нистерских конференциях. С момента создания многосторонней торговой системы ГАТТ/ВТО 

её основные принципы, такие как недискриминация, взаимность, прозрачность, запрет из-

лишне ограничивающих торговлю мер в сочетании с сохранением пространства для манёвра в 

торговой политике для решения важных социальных проблем способствовали либерализации 

торговли и инновациям [9]. Однако новые условия требуют от ВТО более гибкого реагирова-

ния на новые вызовы, учёта и нахождения баланса интересов развитых и развивающихся 

стран, оперативного поиска новых направлений и форм многостороннего торгового сотрудни-

чества в целях более эффективного решения насущных задач безопасности и устойчивости. 
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Аннотация. Торговые войны порождают специфические риски для национальной эко-

номики. Несмотря на недавние убедительные примеры (торговая война между США и Китаем, 

«война санкций» против России и Беларуси), данная проблематика недостаточно исследована. 

Нами предлагается базовая классификация торговых войн на «чисто торговые» и торгово-

политические. Рассматриваются и сравниваются различные подходы к измерению, моделиро-

ванию и управлению специфическими рисками, характерными для каждого из двух типов. 

Ключевые слова: торговые войны, национальная безопасность, геополитика, внешне-

экономические риски, управление рисками, DSGE-модели. 

 

Abstract. Trade wars generates specific risks for national economy. Despite striking recent 

evidence (USA-China trade war, «war of sanctions» against Russia and Belarus, etc.), there is a 

lack of scientific research in the sphere. We suggest to basically classify trade wars into «pure-

trade» wars and political trade wars. For both types, different approaches to measuring, modelling 

and managing specific risks are considered and compared. 

Keywords: trade wars, national security, geopolitics, international bisness risks, risk man-

agement, DSGE-models. 

 

С целью анализа и оценки специфических внешнеэкономических рисков, возникающих 

в результате торговых войн, следует различать два основных типа торговых войн: 

 Торговые войны, продиктованные исключительным образом экономическими сообра-
жениями (защита внутреннего рынка от дефицита или перенасыщения, защита внутреннего 

производителя от растущего импорта, в том числе недобросовестного, некачественного, 
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контрафактного, небезопасного для здоровья людей и окружающей среды; при этом зача-

стую используется   демпинговое ценообразование). Такие торговые войны ниже обозначены 

как «чисто торговые» войны. 

 Торговые войны, возникающие в более широком контексте геополитического проти-

востояния, геополитических конфликтов и полномасштабных военный действий, когда эко-

номические соображения принимают «фоновый» характер (хотя не обязательно, что это так 

на самом деле), мы будем обозначать здесь термином «торгово-политические» войны, что-

бы ясно отличать их от предыдущего типа. 

Соответственно, может быть дана дифференцированная характеристика возникающих в 

результате торговых войн специфических внешнеэкономических рисков (таблица 1). 

 

Таблица 1 − Характеристика специфических внешнеэкономических рисков, возникающих в 

результате двух типов торговых войн 
Критерий  

сравнения 
«Чисто торговые» войны «Торгово-политические» войны 

1 2 3 

Объекты риска Отрасли, виды экономической деятельно-

сти, товарные позиции по ТН ВЭД 

Отдельные юридические и физические лица; 

финансовая и банковская система страны 

Инструменты 

государственной 

политики, по-

рождающие 

риск 

Обычно применяются инструменты в рам-

ках механизмов ВТО: антидемпинговые, 

компенсационные и специальные защит-

ные пошлины, нетарифные ограничения, 

ограничения на экспорт услуг в режиме 

коммерческого присутствия, расширение 

мер поддержки АПК «желтой корзины» и 

т.п. 

Игнорируют механизмы ВТО, санкции носят 

преимущественно нетарифный характер и 

применяются ad hoc; дополняются суще-

ственными ограничениями в валютно-

финансовой сфере; возможно применение 

национализации и конфискации 

Цель введения 

торговых барь-

еров и санкци-

онных мер 

Защита отечественного производителя / 

внутреннего рынка 

Нанесение ущерба другой стороне; обеспече-

ние симметричного или асимметричного от-

вета 

Характер риска Сокращение экспорта и/или реализации 

товаров и услуг или иных трансакций с 

участием затронутых субъектов хозяйство-

вания 

Косвенные и отдаленные последствия, в т.ч. 

в сфере воспроизводства человеческого ка-

питала и инновационного потенциала 

Методические 

подходы к ко-

личественной 

оценке риска 

Возможна оценка рисков на основе моде-

лей типа DSGE (Dynamic Stochastic General 

Equilibrium) и т.п. 

Оцениваются расходы на преодоление кос-

венных и отдаленных негативных эффектов; 

поиск чувствительных точек и оценка запа-

сов прочности для отдельных производств 

(предприятий) 

Уровень приня-

тия решений в 

области управ-

ления рисками 

Макроуровень. Правительство, Нацио-

нальный банк, профильные министерства и 

концерны, облисполкомы и Мингориспол-

ком. Основной принцип реагирования в 

сфере бюджетной политики – гибкая рабо-

та с главной бюджетной росписью в режи-

ме реального времени и всемерное предот-

вращения дефолта. 

Особенно важно поддержание нормальных 

отношений с ВТО, МВФ, группой Всемир-

ного банка и другим геополитическими 

игроками  

Микроуровень. Отдельные производства и 

виды деятельности могут сильно пострадать. 

Но здесь же находятся и основные возмож-

ности – при условии регулирования, совме-

стимого со стимулами. Следует отметить, что 

хорошо развитый частный сектор сам по себе 

служит эффективной подушкой безопасности 

в чрезвычайных ситуациях общенациональ-

ного характера 

 

 

Примечание − Источник: Собственная разработка авторов 

Как следует из таблицы 1, подходы к управлению специфическими рисками в случаях 

обоих условно выделенных нами типов торговых войн принципиально различаются так же, 

как различаются характер самих рисков, методические подходы к их оценке, объекты-
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носители риска, инструменты государственного регулирования, непосредственно трансфор-

мирующие риск как потенциально возможную неблагоприятную ситуацию в угрозу де-

факто, и, наконец, способы преодоления последствий ex post реализовавшегося риска в той 

или иной конкретной ситуации. 

Управление специфическими внешнеэкономическими рисками, возникающими в ре-

зультате «чисто торговых» войн. Здесь исследования мирового опыта могут оказаться 

особенно плодотворными, поскольку в последние 5−7 лет эта тематика подстегивалась оби-

лием фактического материала, в основном проистекающего из отношений США и КНР. 

Вряд ли стоит сомневаться, что это случай «чисто торговой» войны, поскольку об угро-

зе каких-либо военных столкновений между сверхдержавами речи не идет. Китай, как преж-

де, заинтересован в финансовых инвестициях из США, Западной Европы, Японии, Южной 

Кореи, Сингапура и, между прочим, Тайваня. Китай может считать последний своей терри-

торией, но необходимо понимать, что тайваньский банк привлекает ресурсы в виде депози-

тов именно как тайваньский банк, именно таковым его хотят видеть клиенты. Попытка КНР 

национализировать его (или «олигархизировать», присоединив к какому-либо подконтроль-

ному банку на континенте) автоматически означает, что определенная сумма кредитных де-

нег в составе агрегата М3 («широкая денежная масса»), которая могла бы стать инвестиция-

ми в китайскую экономику, совершит «обратную мультипликацию» − т.е. просто исчезнет. 

Ниже мы приводим результаты сравнительного анализа теоретических подходов и прак-

тических механизмов управления специфическими внешнеэкономическими рисками для «чи-

сто торговых» войн на примере отношений США и Китая. Заметим, что в выработку данных 

подходов и механизмов вовлечены далеко не только американские и китайские субъекты. 

Прежде всего, следует отметить деятельность Всемирной торговой организации. В сво-

ем Рабочем документе ERSD 2020-04 [7], посвященном торговой войне США и Китая, ВТО 

отмечает, что для количественных оценок рисков и последствий были использованы все 

имеющиеся наработки (включая специализированные программно-аппаратные комплексы и 

наиболее продвинутые технологии Big Data). Но прочной основы для принятия решений 

получено не было. Здесь, на самом фундаментальном методологическом уровне, приходит-

ся сталкиваться с анализом моделей рефлексивных игр – типов экономического взаимодей-

ствия, в которых любое действие или слово агента рассматривается либо как сигнал, либо 

как попытка подавления сигнала. Принципиальная возможность осознанного разыгрывания 

«стратегии подавления сигнала» превращает экономическую политику в подобие покера. По 

меткому выражению Дж. Стиглица, информация в экономике обладает «фундаментальной 

невыпуклостью». Любое ваше намерение приобрести информацию – это тоже информация, 

любое ваше воздержание от попыток приобрести информацию – тоже информация; любой 

истинный сигнал может быть воспринят как ложный, а ложный – как истинный; самое же 

главное при работе с информацией – «не выйти на самих себя». Применительно к торговым 

войнам первого типа это означает, что любые равновесные стратегии (в теоретико-игровом 

смысле) могут оказаться неустойчивыми, а для долгосрочного выигрыша придется прибегать 

к уловкам рандомизации, (т.е., вновь выражаясь языком теории игр, переходить от чистых 

стратегий к смешанным), что на практике похоже на необратимое скатывание в хаос. 

В указанном документе ERSD 2020-04 сообщается, что для количественной оценки 

экономических рисков и ущерба сторон применялись все модели подходящих типов, хорошо 

зарекомендовавшие себя в прошлом. Прежде всего, речь идёт о Модели глобальной торговли 

ВТО (GTM – Global Trade Model), которая, в свою очередь, относится к классу DSGE моде-

лей с рекурсивностью (DSGE – Dynamic Stochastic General Equilibruim – динамичные стоха-

стические общего равновесие).  

Альтернативную (на самом деле, по нашему мнению, вполне аналогичную) большую 

вычислительную модель использует Международный валютный фонд [11], который также 

пристально интересуется оценкой и управлением специфическими рисками торговых войн, 

причем, надо отдать должное этой организации, ей удается привлечь внимание к рискам в 

сфере денежно-кредитной и банковской составляющей. Для многих кажется почти есте-
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ственным считать, что в напряженной геополитической обстановке лучше думать о «реаль-

ном секторе». Но это заблуждение: хорошие рейтинги отечественных банков и суверенных 

ценных бумаг за рубежом крайне полезны для тех, кто желает одержать победу над против-

ником и в итоге не победить сам себя. Модель МВФ иногда в литературе относится к классу 

так называемых NQT-моделей (New Quantitative Trade Models – «новые количественные мо-

дели торговли»), но в использовании подобной относительно новой терминологии (особенно 

аббревиатур) требуется соблюдать осторожность, чтобы не возникало аллюзий на некоторые 

«неортодоксальные» теории («MMT» – «Modern Monetary Theory» и т.п.).  

Действительно, когда речь идёт об «экономике чрезвычайных ситуаций», различия 

между конкурирующими моделями могут оказаться сглаженными, так как на первый план 

выдвигаются не конкретные приемы моделирования, а «картина мира», в соответствии с ко-

торой люди не «служат стране», а трудятся друг для друга на основе добровольного обмена. 

Отсюда вытекает сама суть управления внешнеэкономическими рисками на государственном 

уровне. Понятия «риск» и «ущерб» относятся к благосостоянию ныне живущих поколений, а 

работа экономиста состоит в проектировании механизмов координации экономического по-

ведения, совместимых со стимулами свободных людей здесь и сейчас. В Китае этот урок хо-

рошо усвоен, поэтому оба подхода – ВТО и МВФ – весьма грамотно используются китай-

скими экономистами и государственными деятелями в проведении торговых войн с США. 

Кроме того, каждый из этих двух подходов, взятый по отдельности, также далеко не является 

монолитным, а включает в себя множество альтернативных вариантов моделирования. Меж-

ду прочим, следствием этого являются разные числовые результаты. В таблице 2 приводится 

краткое сопоставление подходов по версии экспертов ВТО и МВФ (на уровне конкретных 

исследовательских проектов). 

 

Таблица 2 − Сравнение подходов в области оценки и управления специфическими рисками 

торговой войны между США и КНР в разрезе реализованных исследовательских проектов 

№ 

п/п 

Научно-

исследова-

тельский 

проект 

Основной ме-

тодический 

подход 

Вычисляющая 

модель (реализо-

ванная на уровне 

конкретного ПО) 

Тип 

вычис-

ляющей 

модели 

Гори-

зонт 

расчета 

Прогнозируемый риск в про-

центных пунктах к базовому 

сценарию среднегодового ро-

ста ВВП 

КНР США Ост. мир 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Balistreri et al. 

(2018) 

Стандартная 

модель  

Армингтона 

GTAP (GAMS) CGE CS -0.34 -0.20  

Модель моно-

полистической 

конкуренции 

Кругмана  

GTAP (GAMS) CGE CS -0.63 -0.34  

2. Bellora and 

Fontagne 

(2019) 

Стандартная 

модель  

Армингтона 

MIRAGE-E CGE RD2030 -0.39 -0.28  

3. Caceres et al. 

(2019) 

Модель гетеро-

генных фирм 

Мелитца 

CFRT (2017) NQT CS -0.4 -0.3  

4. Felbermayr 

and Steninger 

(2019) 

Стандартная 

модель Итона-

Кортума  

CP (2015)  NQT CS -0.25 -0.14  

5. Freund et al. 

(2018) 

Стандартная 

модель  

Армингтона 

LINKAGE CGE RD2030 -2.5 -0.4 -0.3 

~ с инвестици-

онными эффек-

тами 

LINKAGE CGE RD2030 -3.5 -1.6 -1.7 

6. Itakura Стандартная GDYN CGE RD2035 -1.4 -0.3 -0.2 
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№ 

п/п 

Научно-

исследова-

тельский 

проект 

Основной ме-

тодический 

подход 

Вычисляющая 

модель (реализо-

ванная на уровне 

конкретного ПО) 

Тип 

вычис-

ляющей 

модели 

Гори-

зонт 

расчета 

Прогнозируемый риск в про-

центных пунктах к базовому 

сценарию среднегодового ро-

ста ВВП 

КНР США Ост. мир 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(2019) модель  

Армингтона 

~ с эффектами 

производи-

тельности 

 CGE RD2035 -1.7 -1.4 -0.3 

7. Walmsley and 

Minor (2018) 

Стандартная 

модель  

Армингтона 

GDYN CGE RD2030 -2.7 -1.3  

8. WTO (2019) Модель гетеро-

генных фирм 

Мелитца 

GTM CGE RD2023 -0.34 -0.24 -0.13 

~ с эффектами 

неопределен-

ности 

GTM CGE RD2023 -0.43 -1.15 -0.34 

~ с модифици-

рованными 

эффектами не-

определенно-

сти 

GTM CGE RD2023 -0.51 -1.66 -0.50 

CGE (Computable General Equilibrium) – вычислительная модель общего равновесия; 

NQT (New Quantitative Trade) – новая количественная [модель] торговли; 

CS (Comparative Statics) – сравнительная статика (вычисляются и сравниваются два равновесия); 

RD (Recurcive Dynamics) – рекурсивная динамика (с указанием горизонта рекурсии в годах); 

GTAP, GAMS, CFRT, CP, МIRAGE-E, LINKAGE, GDYM, GTM – конкретные вычислительные проекты, мно-

гие из которых включают в себя проприетарное ПО. 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [7] 

 

Среди иных международных регуляторов, экономическими рисками в контексте «чисто 

торговых» войн США и КНР вплотную занимается Азиатский банк развития [9]. Как и в 

случае с МВФ, данная организация использует дифференцированный методологический 

подход, что порождает плюрализм моделей, и, как следствие, количественные оценки риска 

варьируются в существенных пределах (таблица 3). 

 

Таблица 3 − Управление специфическими внешнеэкономическими рисками в ситуации  

«чисто торговых» войн по версии Азиатского банка развития 
Проект Модель База Регион Сектор Сценарий Основной вывод 

1 2 3 4 5 6 7 

Bollen and 

Rojas-

Romagosa 

(2018) 

GTAP-9 2011 30 29 Тарифные меры с июля 

2018 г. 

В КНР потери 1,2 п. п. роста 

ВВП в год; для США – 0,3 п. 

п.; другие экономики (ЕС) 

скорее выиграют 

Caceres, 

Cerdeiro, and 

Mano (2019) 

CFRT 2015 165 17 25 % рост тарифов 

между США и КНР 

В КНР потери 0,6 п. п. роста 

ВВП в год; для США – 0,2 п. 

п.; другие экономики скорее 

выиграют 

Kawasaki 

(2018) 

GTAP-

10 

2014 17 15 1 % повышение им-

портных тарифов во 

всем мире 

Объем мировой торговли 

сократиться на 1,7 %; гло-

бальный ВВП – на 0,2 % 

Li, He, and 

Lin (2018) 

GGEF 2013 29 2 Повышение тарифов 

между США и КНР на 

15 % 

В КНР потери 0,01 п. п. роста 

ВВП в год; для США – 0,67 

п. п. 

Tsutsumi 

(2018) 

GTAP-6 2011 16 12 Тарифные меры с сен-

тября 2018 г. 

В КНР потери 0,2 п. п. роста 

ВВП в год; для США – 0,1 
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Проект Модель База Регион Сектор Сценарий Основной вывод 

1 2 3 4 5 6 7 

п. п. 

Yane and 

Nishioka 

(2019) 

GTAP-9 2011 13 18 25 % повышение тари-

фов между США и 

КНР плюс тарифы 

США на двигатели (US 

motor tariffs) 

В КНР потери 0,7 п. п. роста 

ВВП в год; для США – 0,8 

п. п.; глобальный ВВП теряет 

0,2 п. п.  

Примечания: 

CTAP – Global Trade Analysis Project (проект анализа глобальной торговли, разрабатываемый независимы-

ми исследователями всего мира по инициативе Университета Пердью, Индиана, США); 

CFRT – Caliendo, Feenstra, Romalis, and Taylor (акроним на основе имен разработчиков вычисляющей мо-

дели); 

GGEF – Global General Equilibrium Network (глобальная сетевая модель общего равновесия – термин, от-

носящийся к конкретному классу моделей, активно разрабатываемых в последние годы) 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [8] 

 
Результаты научных исследований в области рисков рассматриваемого типа, их сущно-

сти, специфики, релевантных причинно-следственных связей, и, как итог, их количественная 

оценка позволяют сформулировать также количественные целевые критерии и обосновать 

управляющие переменные. Таким образом, происходит логический переход от исследования 

и оценки к практическим вопросам управления данными рисками. 

Так, что касается управления рисками рассматриваемого типа в контексте «чисто торго-

вой» войны США и Китая, все исследователи  отмечают, что меры и контрмеры торговой 

политики, из которых складывается собственно «война», следует принципиальным образом 

отличать, с одной стороны, от мероприятий по преодолению негативных последствий ex post, 

с другой стороны, от практических действий по управлению рисками, предпринимаемых ex 

ante. В последнем случае, как единодушно подчеркивается всеми авторами, речь в наимень-

шей степени должна идти о разработке каких-либо планов мероприятий, создании специаль-

ных комитетов и комиссий, предъявлении бизнесу новых регуляторных требований или ещё 

о чем-то подобном. Само понятие «управления рисками» в экономике не несёт в себе ника-

ких оттенков чрезвычайности. То, на что должен быть сделан упор на самом деле, – это со-

здание механизмов (в смысле Гурвица-Майерсона-Маскина), совместимых со стимулами. В 

этой части научные исследования за рубежом находятся ещё в начальной стадии. 

Дополнительно необходимо отметить, что особый интерес в рассматриваемом контек-

сте представляет собой глобальный подход, реализуемый в настоящее время Китаем. Основ-

ная идея здесь состоит в том, чтобы увязать все вопросы управления специфическими внеш-

неэкономическими рисками, возникающими в результате «чисто торговых» войн, с перспек-

тивами китайской инициативы «Один пояс – один путь», создав высокоэффективный много-

сторонний механизм управления именно такими рисками. Экономические эффекты данной 

инициативы могут быть очень многогранны, и их исследования, в том числе в контексте гео-

экономики торговых войн, привлекают все большее внимание ученых в Китае и за рубежом. 

В США оценка и управление внешнеэкономическими рисками, вызванными торговой 

войной с Китаем, также привлекают внимание исследовательского сообщества и регулято-

ров. Следует особо отметить исследования, осуществляемые под эгидой NBER (National 

Bureau of Economic Research – Национальное бюро экономических исследований, 

г. Кембридж, штат Массачусетс, США), организации, непосредственно обеспечивающей 

процессы выработки экономической политики в президентской администрации и Конгрессе 

США научными выводами и экспертными оценками. В целом, американские исследователи 

проявляют значительные усилия в выработке теоретических моделей ad hoc, не довольству-

ясь адаптацией уже существующих вычислительных медалей и компьютерных программ к 

новому предмету исследования [6, 8]. Однако их практические рекомендации ориентированы 

на специфику частно-государственного партнёрства в США. Поэтому, для экспертного со-
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общества Республики Беларусь разработанные в США модели оценки внешнеэкономических 

рисков торговых войн, в большинстве случаев, имеют лишь эвристическую ценность. 

Управление специфическими внешнеэкономическими рисками, возникающими в ре-

зультате «торгово-политических» войн. Здесь ситуация гораздо сложнее, прежде всего, 

по причине ограниченности актуального зарубежного опыта.  

Можно, конечно, обратиться к фундаментальным трудам, написанным еще в СССР и 

содержащим основополагающие концептуальные исследования управления специфическими 

внешнеторговыми рисками в контексте полномасштабной войны (неотъемлемой частью ко-

торой становится и война торговая).  

Так, в трудах Б. М. Шапошникова [5] дан анализ важности экономики и внешнеэконо-

мических связей при планировании и ведении войны, как наступательной, так и оборони-

тельной. В частности, не выделяя внешнеторговую дипломатию как особый вид дипломатии 

вообще, этот автор подчеркивает необходимость на дипломатическом уровне заблаговре-

менно прорабатывать вопросы поиска альтернативных источников сырья и энергоносителей 

на случай, если начало полномасштабной войны повлечет за собой множественные санкции 

во внешней торговле, в том числе со стороны стран, непосредственно в войне не участвую-

щих. Кроме того, Шапошников впервые исследовал вопрос об экономических аспектах коа-

лиционной войны. Он подчеркивает, что страны-союзники в рамках военной коалиции (в 

том числе на уровне генеральных штабов вооруженных сил) должны заблаговременно 

предусматривать меры взаимной поддержки друг друга во внешнеторговой сфере так же, как 

и коллективные меры противостояния торговым санкциям со стороны враждебных и псевдо-

нейтральных государств. 

Довольно серьезную проработку вопроса об управлении специфическими внешнеэко-

номическими рисками в контексте отсутствия нормальной экспортно-импортной сферы в 

условиях войны можно найти в трудах Н. А. Вознесенского [1], который в годы Великой 

отечественной войны возглавлял Госплан СССР. Этот автор, вероятно, был лучше, чем кто-

либо другой, информирован о том, что конкретно означает понятие «внешнеэкономические 

риски» воюющей страны и как ими можно управлять, поскольку он сам и возглавлял эту ра-

боту в СССР в 1941−1945 годах. Анализ его основного труда [1] указывает на то, что наибо-

лее важным стратегическим средством управления экономическими рисками страны в пери-

од мировой войны, при любом уровне мобилизации и напряжении сил, Вознесенский считал 

поддержание ряда естественных процессов, совместимых со стимулами нормального чело-

века мирного времени, при сохранении стабильного денежного обращения как основного 

условия. Это звучит парадоксально, поскольку состояние войны и послевоенного восстанов-

ления, как и любые чрезвычайные состояния общества вообще, часто используются как 

оправдание неконтролируемой денежной эмиссии, неограниченной монетизации бюджетно-

го дефицита, игнорирования вопросов внешнего долга и т.п. Это сопровождается возникно-

вением псевдонаучных теорий, утверждающих, что высокой инфляции при этом можно из-

бежать, либо о том, что ее можно игнорировать, так как «цель оправдывает средства», либо о 

том, что инфляция, даже высокая, не вредна в «стратегической» перспективе, либо вред от 

нее можно нейтрализовать чем-то вроде особенной политики цен и доходов и т.п. (примером 

может служить уже упомянутое выше «неортодоксальное учение» MMT – Modern Monetary 

Theory, что достаточно курьёзным образом переводится на русский язык как «современная 

денежная теория»). Несостоятельность подобных «теорий» подтверждается многочисленны-

ми реальными примерами, например, недавней экономической динамикой Венесуэлы. 

Однако, в этих и других фундаментальных трудах в области военной стратегии, геопо-

литики, геоэкономики и концепций гибридной войны, не содержится разработок, которые 

можно применить к вопросам управления специфическими внешнеэкономическими рисками, 

порожденными «торгово-политическими» войнами, для Республики Беларусь (или России) 

на современном этапе. Кроме того, в указанных трудах при рассмотрении экономических 

аспектов военной стратегии делается упор на реальный сектор экономики. Однако, не мень-

шее значение в ситуации «торгово-политические» войн имеют риски в сфере финансового и 
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банковского сектора, такие как: управление внешним государственным долгом (например, 

тактика поведения в вопросах, связанных с суверенными евробондами, находящимися у 

держателей из потенциально недружественных стран), противодействие недружественным 

мерам в отношении к зарубежным финансовым активам государства и его граждан, тактика в 

отношении использования во внешнеэкономических отношениях валют потенциально не-

дружественных государств (например, вопросы дедолларизации), проблемы прямых корре-

спондентских отношений отечественных банков с банками потенциально недружественных 

стран и т.п. Эти и другие вопросы на настоящий момент остаются малоисследованными, 

особенно применительно к конкретной ситуации Республики Беларусь (или России). 

Кроме того, анализ российских исследований в этих областях (например, [2] или [3]), 

которые мы упоминаем здесь исключительно в иллюстративных целях) показал, что они 

лишь с большой натяжкой могут быть названы научными. По нашему мнению, российскими 

экспертами за период примерно с 2010 года не было предложено прикладных научно-

обоснованных подходов в области управления теми специфическими рисками, о которых 

идёт речь. Кроме того, их выводы зачастую носят характер ненаучной пропаганды, могут ча-

сто меняться на прямо противоположные по независящим от автора причинам, либо же автор 

и сам не понимает смысл своих доводов. 

В отличие от России, в Беларуси в этой области экономической науки начала склады-

ваться обнадеживающая ситуация. В последнее время осуществляются фундаментальные 

исследования  белорусской экономики, задающих методологические основы ее количествен-

ного анализа (включая методологию количественной оценки ее уязвимостей и рисков, в том 

числе и в интересующем нас здесь аспекте), такие, например, как исследование, осуществ-

ленное в Белорусском государственном университете под руководством доктора экономиче-

ских наук, профессора А. И. Короткевича [4]. Модифицированная методология межотрасле-

вого баланса (таблицы «затраты-выпуск», SAMs – social accounts matrixes – матрицы соци-

альной счетов, DSGE – dynamic stochastic general equilibruim – динамичные стохастические 

общего равновесие) нашла себе многочисленные применения как на национальном уровне, 

так и на уровне международных организаций. Однако, ее основным недостатком является то, 

что для осмысленного применения требуются все новые творческие модификации, которые 

могут уводить далека от первоначальных идей В. Леонтьева. Ценность методологического 

подхода, разработанного А. И. Короткевичем и др. [4], находится, в том числе, в плоскости 

предмета данного исследования. Во-первых, этот подход позволяет выявить нетривиальные 

и неочевидные слабые места импортной зависимости Республики Беларусь, и становиться 

ясно, что эти уязвимости выходят далеко за рамки импорта энергоносителей и сырьевой за-

висимости, а также то, что уже созданных экономических механизмов ЕАЭС в случае ны-

нешних новых угроз может оказаться недостаточно для эффективного управления рисками 

рассматриваемого типа. Другой аспект, хорошо показанный в [4], взаимосвязь полных затрат 

импорта (в смысле анализа межотраслевого баланса) и добавленной стоимости на одного за-

нятого в различных видах экономической деятельности. Это позволяет сразу перевести во-

прос об управление специфическими внешнеэкономическими рисками, возникающих в ходе 

торговых войн второго типа, в социальное и человеческое измерение. Тем не менее, данный 

подход пока находится в стадии развития. 

В этом контексте также весьма полезным может оказаться подход по поиску чувстви-

тельных точек, предложенный учеными Института экономики НАН Беларуси при разработке 

Комплексного прогноза последствий вступления Республики Беларусь во Всемирную торго-

вую организацию в 2003-2004 гг. [10]. 

В ситуации, если мы не можем оценить риски напрямую именно как риски (т. е. связать 

возможные угрозы с некоторыми распределениями вероятностей случайных величин), мож-

но исходить из того, что пострадать может «что-угодно как-угодно сильно». Таким образом, 

процесс управления рисками надо начинать с определения запаса прочности ключевых видов 

экономической деятельности и валообразующих предприятий и установления уязвимых 

мест. Для этого в качестве самого простого метода используется расчет показателя уровня 
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безубыточности (что можно сделать, с равным успехом, на уровне конкретного вида товара 

или услуги, на уровне предприятия, либо на уровне вида экономической деятельности). Ос-

новная формула имеет вид: 

 

𝐿𝐵𝐸 =
𝐹𝐶

𝑀𝑃
100%,   𝑀𝑃 = 𝑆 − 𝑇𝐼 − 𝑉𝐶, 

 
где LBE – уровень безубыточности, %; 

FC – условно-постоянные издержки, руб.; 

MP – маржинальная прибыль в смысле методологии директ-костинг (выручка от реализации 

продукции за минусом налогов, сборов и платежей, включаемых в выручку, и условно-

переменных издержек), руб.; 

S – выручка от реализации продукции до вычета налогов, сборов и платежей, включаемых в 

выручку, руб.; 

TI – налоги, сборы и платежи, включаемые в выручку, руб.; 

VC – условно-переменные издержки, руб. 

Чем меньше значения показателя, тем большим запасом оперативной финансовой 

прочности располагает предприятие. В практике финансового анализа принято считать, что 

для обеспечения стабильности деятельности организации уровень безубыточности должен 

быть не более 60 %. 

По результатам проведенных исследований нами сделаны следующие выводы: 

1. Управление специфическими внешнеэкономическими рисками, возникающими в ре-

зультате торговых войн, следует рассматривать именно как управление рисками, принципиаль-

но отличая инструменты и механизмы такого управления от мер внешней и внешнеэкономиче-

ской политики, составляющих собственно содержание торговой войны, с одной стороны, име-

нами по минимизации ущерба, нанесенного национальной экономике торговой войной, когда 

нанесенный ущерб является уже не вопросом риска, а вопросом свершившегося факта. 

2. Для изучения зарубежного опыта в данной области необходимо исходить из четкой 

типологии торговых войн, а именно их классификации по двум типам: «чисто торговые» 

войны и «торгово-политические» войны. Нами изучены и систематизированы сущностные 

различия между обоими типами. 

3. Нами дан анализ альтернативных подходов к исследованию и управлению специфи-

ческими внешнеэкономическими рисками, возникающими в результате «чисто торговых» 

войн, на обширном материале таких организаций, как ВТО, МВФ, Азиатский банк развития, 

а также на основе материалов китайских и американских экспертов. Анализ показал, что ис-

пользование вычислительных экономико-математических моделей, относящихся к различ-

ным парадигмам экономической науки, даёт близкие количественные результаты. Таким об-

разом, наработанный методический инструментарий обладает известной степенью универ-

сальности и может найти широкое применение в Беларуси. 

4. Нами показано, что в области специфических внешнеэкономических рисков, возни-

кающих в ходе «торгово-политических» войн зарубежные исследователи не располагают хо-

рошо разработанным инструментарием, и во многих случаях приходится полагаться на со-

здание методологии ad hoc с привлечением достижений политических (геополитика) и воен-

ных наук (военная стратегия, экономика ВПК), а также широкого круга отечественных ис-

следований в области национальной безопасности Республики Беларусь.  

5. Нами сделан вывод, что во всех рассматриваемых случаях ключевая роль в управле-

нии специфическими внешнеэкономическими рисками, возникающими в результате торго-

вых войн, должна отводится не «ручному управлению» экономикой и связанным с ним чрез-

вычайным мерам, а построению экономических институтов-механизмов (в смысле Гурвица-

Майерсона-Маскина), совместимых с нормальными стимулами людей мирного времени. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей значимо-

стью продвижения национальных интересов в условиях различного рода экономических 

ограничений со стороны сильных мировых игроков, защиты суверенитета Республики Бела-

русь и самостоятельности страны на фоне трансформации системы международных отноше-

ний. В статье исследуются текущие условия международной торговли товарами и услугами 

Республики Беларусь с зарубежными партнерами, определены перспективные направления 

развития сферы услуг. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, мировой рынок, внешнеэкономическая 
и внешнеполитическая конъюнктура, классификация услуг, международная торговля услу-

гами, цифровизация, цифровая торговля. 

 

Abstract. The article presents the increasing importance of promoting the national interests of 

Belarus under different kinds of economic restrictions applied by the strong world players, protec-

tion of sovereignty and independence of the Republic of Belarus on the background of the trans-

formation of the international relations system. The article observes the current conditions of inter-

national trade in goods and services of the Republic of Belarus with foreign partners, identifies 

promising areas for the development of the service sector. 

Keywords: foreign economic relations, world market, foreign economic and policy conjunc-

ture, classification of services, international trade in services, digitalization, digital trade. 

 

Международные отношения стран развиваются с учетом историко-географических, ин-

дустриальных, социальных и других факторов под воздействием экономической и политиче-

ской конъюнктуры. Республика Беларусь в непростых условиях выстраивает международные 

экономические отношения со странами мира с учетом международных обязательств перед 

другими государствами и региональными объединениями.  

Каждая страна имеет определенную специализацию в мировой экономике, которая 

вместе со стремлением ведущих государств к открытию национальных экономических си-

стем приводит к углубленной интернационализации хозяйственных связей. Беларусь не яв-

ляется исключением в этом процессе. 

Беларусь, как страна с открытой экономикой, поддерживает внешнеторговые контакты с 

большинством стран мира, реализует многовекторную внешнеэкономическую политику, ак-

тивно участвует в международных интеграционных процессах, отстаивает государственные ин-

тересы на международных площадках. Страна стремится к построению паритетных, взаимовы-

годных отношений, развитию сотрудничества по всему спектру внешнеэкономических связей. 

mailto:ledyan.denis@gmail.com
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Активное участие страны в мировой торговле дает стране ряд преимуществ:  

1) полное и разнообразное удовлетворение потребностей населения; 

2) эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов; 

3) ускоренный процесс приобщения к мировым достижениям науки и техники; 

4) возможность осуществления ускоренной структурной перестройки. 

В сложной системе мирохозяйственных связей внешняя торговля является централь-

ным звеном, которая охватывает практически все виды международного разделения труда и 

связывает страны мира в единую международную экономическую систему.  

Процессы глобализации международной торговли неразрывно связаны с беспрепят-

ственным перемещением ресурсов и товаров, что объективно невозможно осуществить без 

международной торговли соответствующими услугами. 

Торговля услугами существенно отличается от экспортно-импортных операций с това-

рами в связи с тем, что поставка услуги не всегда пересекает границу по пути от поставщика 

услуги к потребителю. Согласно классификации Генерального соглашения о торговле услу-

гами ВТО ГАТС определяется четыре способа поставки услуг [1]:  

1. Трансграничная поставка – заказчик и исполнитель находятся в разных странах, гра-

ницу пересекает сама услуга и ее оплата.  

2. Потребление за границей – заказчик перемещается в страну производителя услуги. 

3. Коммерческое присутствие – юридические лица приходят в другую страну и постав-

ляют услугу потребителю. 

4. Пребывание физических лиц – в этом случае физическое лицо (поставщик услуги) 

пересекает границу по пути к своему клиенту-заказчику услуги. 

В связи с особенностями производства и потребления услуг ограничения на государ-

ственном уровне применяются чаще всего в отношении заказчиков и поставщиков услуг. 

Ограничения международной торговли услугами реализуются в виде нетарифных барьеров: 

а) ограничения в отношении прямых иностранных инвестиций и специалистов-

нерезидентов, напрямую влияющих на доступность рынка страны для иностранных компаний; 

б) дискриминационные условия для иностранных компаний – ограничение доступа к 

налоговым льготам, налоги на трансграничную торговлю через телекоммуникационные сети; 

в) прочие нетарифные ограничительные меры (к примеру, особенности законодатель-

ства, культуры) [2]. 

В 2020 году произошла значительная переоценка правил международной торговли, при-

вычного образа жизни, подходов к производству и формированию добавленной стоимости 

продукции и услуг. Зафиксировано снижение уровня потребления и производства в мировом 

масштабе [3], прослеживается смещение на мировом рынке акцентов с партнерства в плос-

кость обостренной, зачастую недобросовестной конкуренции. Сектор услуг оказался наибо-

лее чувствительным к ограничениям в транспортной, туристической, торговой сферах [4]. 

Несомненно, чрезмерные ограничения для населения и бизнеса, общая несогласован-

ность действий правительств мира в борьбе с пандемией коронавируса привели к ускорению 

процессов цифровой трансформации мировой экономики, а также росту глобального интер-

нет-трафика. По оценкам ЮНКТАД, в 2022 году мировой интернет-трафик составит сум-

марный объем трафика, равный периоду с начала существования интернета по 2016 год. 

Динамично развивающаяся цифровая торговля получила новый импульс в связи с пере-

водом торговых сделок и переговоров в онлайн-формат. Рыночная капитализация цифровых 

корпораций значительно возросла. Согласно последнему докладу ЮНКТАД, лидерами в по-

лучении выгод от развития цифровой экономики являются США и Китай, где сосредоточено 

90 % крупнейших мировых цифровых платформ и половина центров хранения и обработки 

данных [5]. Цифровые компании указанных стран обладают конкурентными преимуществами 

на глобальном уровне в создании стоимости данных, доступе к первичным данным, необхо-

димыми инвестициями и технологиями для анализа, обработки и использования данных. 

Предлагая рынку товары и услуги, которые ранее в основном были ориентированы на 

потребителей стран бывшего СССР и их союзников, структура экономики Республики Бела-
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русь долгое время формировалась в рамках внутрисоюзного разделения труда и имела ярко 

выраженный характер удельного потребления энергоресурсов, металла, комплектующих. 

Однако постепенно структура экономики Беларуси адаптировалась под мировой рынок, 

наша страна освоила выпуск сбалансированных по «цене-качеству» товаров для разных рын-

ков, увеличилась доля услуг в ВВП и объем внешней торговли услугами. 

Участие Беларуси в региональных интеграционных объединениях на евразийском про-

странстве (Союзное государство, ЕАЭС, СНГ, ШОС) сыграло большую роль в рациональном 

использовании имеющихся ресурсов, оптимизации затрат на разработку и выпуск инновацион-

ных конкурентоспособных продуктов, снижении транзакционных издержек, расширении внеш-

неэкономического сотрудничества с другими региональными интеграционными объединениями. 

Взаимовыгодные отношения со странами ЕС, США и Россией успешно развивались не-

смотря на санкционное давление и различного рода условия, которые выдвигались к Белару-

си с середины 90-х годов и значительно усилились после 2006 года.  

Евросоюз на протяжении истории современной независимой Беларуси является круп-

нейшим инвестором в белорусскую экономику и поставщиком высокотехнологичного обо-

рудования и технологий, необходимых для модернизации и технического переоснащения бе-

лорусских предприятий.  

Стабильные внешнеэкономические связи для Беларуси имеют стратегическое значение, 

так как страна экспортирует 65 % производимой продукции [6, 7].  

Беларусь достигла высокого уровня интеграции в мировой рынок. Соотношение объема 

торговли товарами и услугами к ВВП в 2019-2021 годах составило 133 %, 120 % и 139 % со-

ответственно [8], что значительно превышает среднемировые показатели [9]. Экономика 

страны имеет ярко выраженный характер открытой экспортно ориентированной экономики и 

в этой связи достаточно уязвима к внешним шокам.  

2020 год в отношении показателя открытости экономики является менее релевантным с 

учетом мировой экономической нестабильности, борьбы «центров силы» за изменение ба-

ланса в современной системе международных отношений, снижением деловой активности 

вследствие распространения коронавирусной инфекции, различного рода национальных и 

региональных экономических ограничений в международной торговле товарами и услугами. 

В 2018–2020 годах основные страны мира непрерывно вели санкционные, торговые и 

информационные войны [10]. Имеющиеся разногласия углубились, следствием чего стала 

дальнейшая милитаризация, эрозия системы международной безопасности и механизмов 

контроля над вооружениями, возникновение новых конфликтов при отсутствии решений по 

урегулированию «тлеющих» старых. 

Дополнительными вызовами для Республики Беларусь с конца 2019 года стало беспре-

цедентное усиление санкционного давления и действия некоторых стран, открыто направ-

ленные на уничтожение белорусской государственности за счет перекрытия экспортно-

импортных каналов и возможностей для взаиморасчета с контрагентами. 

Продвижение Республики Беларусь по пути устойчивого развития в решающей степени 

зависит от устойчивых связей с внешним миром. На практике, отстаивание внешнеэкономи-

ческих интересов и защита суверенитета Республики Беларусь сопряжены с определенными 

трудностями. Интересы зарубежных партнеров могут вступать в противоречие с националь-

ными интересами Беларуси в определенный период межгосударственных отношений.  

До перекрытия странами Балтии, Польшей и Украиной каналов экспортных поставок 

белорусской продукции интенсивность внешней торговли товарами и услугами возрастала. 

В связи с оживлением мировой экономики после пандемии 2020 года кроме увеличения фи-

зических объемов, росли и средние цены [11, 12]. Внешний спрос на многие белорусские то-

вары и услуги превышал предложение.  

Экономика Беларуси успешно развивалась, рекордным внешнеэкономическим резуль-

татом завершился 2021 год: внешнеторговый оборот товаров и услуг в 2021 году увеличился 

на 22,3 млрд долларов, что на 30,7 % больше 2020 года.  

Согласно данным Всемирного банка, около 65 % валового внутреннего продукта в ми-



112 

ре формируется за счет услуг, в том числе половина ВВП – в Беларуси [7, 9].  

Для сбалансированности внешней торговли Республики Беларусь экспорт услуг имеет 

первостепенное значение (рисунок 1). Отрицательный баланс внешней торговли товарами в 

значительной степени компенсируется превышением экспорта услуг над импортом. Сальдо 

внешней торговли услугами последовательно улучшается с 2014 года.  

 

 
 

Рисунок 1 – Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2010-2021 годах,  

млрд долл. США 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [8] 

 

Основные внешнеэкономические партнеры Республики Беларусь в торговле товарами и 

услугами: Россия (30 % от внешнеторгового оборота услуг и 49 % внешней торговли товара-

ми в 2021 году), а также страны Евросоюза (31 % и 20 % соответственно) [13]. 

По итогам 2021 года сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось поло-

жительным в размере 3,8 млрд долларов, что на 1,9 млрд долларов лучше результата 

2020 года. Экспорт белорусских товаров вырос во все регионы мира, сальдо торговли това-

рами составило «минус» 0,8 млрд долларов, что лучше 2020 года на 1,2 млрд долларов. 

Сальдо внешней торговли услугами сложилось на уровне 4,6 млрд долларов (увеличе-

ние на 672 млн долларов по сравнению с 2020 годом). Основной вклад в положительное 

внешнеторговое сальдо внесли транспортные услуги (рост на 689,6 млн долларов или на 

18,7% по отношению к 2020 году), компьютерные услуги (на 495,1 млн долларов или 19,6 

%), услуги по ремонту и техническому обслуживанию (на  85,4 млн долларов или на 58,6 %), 

прочие деловые услуги (на 84 млн долларов или 9,4 %). 

По данным Национального банка Республики Беларусь, доля экспорта услуг в общем объ-

еме экспорта в 2019−2021 годах составила от 20,8 до 23,8 % [8]. По итогам 2021 года транспорт-

ные услуги составили 43 % общего объема экспорта. Наличие современных мультимодальных 

транспортных коридоров, выгодное геостратегическое положение Беларуси, устойчивое разви-

тие страны, свободных и особой экономической зон, Китайско-белорусского индустриального 

парка «Великий камень», а также успешная реализация государственных программ способство-

вали развитию транспортно-логистической системы Республики Беларусь. 

ИТ-сектор стал самым перспективным и динамично развивающимся в экономике Белару-

си. Значительный объем экспорта компьютерных услуг (доля 29 % в 2021 году) достигнут за счет 

формирования благоприятных условий для развития компаний и человеческого потенциала, 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Сальдо товаров и услуг -7,5 -1,2 2,9 -2,3 -0,4 0,1 -0,01 0,1 0,9 -0,4 1,9 3,8

Сальдо товаров -9,3 -3,5 0,6 -4,6 -2,6 -2,1 -2,5 -3,0 -2,5 -4,2 -2,0 -0,8

Сальдо услуг 1,8 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,5 3,1 3,4 3,8 3,9 4,6
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своевременного принятия нормативных и законодательных актов и создания Парка высоких тех-

нологий, поддержки Президента Республики Беларусь и Правительства, экспертного сообщества 

при разработке Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. 

В настоящее время Республике Беларусь предстоит найти приемлемые сбалансирован-

ные решения по проблемным вопросам развития экономических отношений. Сложности вза-

имодействия с зарубежными партнерами в 2022 году подтверждает статистика за II квартал 

2022 года: при росте на более чем на треть средних экспортных цен на белорусские товары, 

индекс физического объема на треть снизился [7, 14], что свидетельствует о вызовах в по-

ставках белорусских товаров и услуг. 

В этих непростых условиях все большую значимость приобретает большее взаимодей-

ствие с дружественными странами, нахождение компромисса в международных расчетах с 

партнерами, выстраивании логистики. При этом четыре из пяти стран-соседей старательно 

возводят новый «железный занавес» и максимально усложняют доставку белорусских товаров 

и услуг зарубежным покупателям и мешают насытить товарами и услугами рынок Беларуси. 

Чтобы обеспечить сбалансированность внешней торговли и устойчивый экономиче-

ский рост не только Беларуси, но и стран Европы, значительных усилий потребует развитие 

диалога, добрососедского взаимодействия и нормализация экономических отношений, в 

первую очередь со странами ЕС. Необходим поиск форматов взаимодействия с США, кото-

рые открыто нарушают принципы суверенного права государств за счет экстерриториально-

го принципа применения санкций.  

Минск, как центр принятия решений, нравится далеко не всем сильным мировым игро-

кам. В этой связи усилилась экономическая блокада Беларуси, к которой из стран-соседей к 

настоящему времени не присоединилась только Россия.  

Колоссальным запасом прочности в силу размера экономики и ресурсной базы Беларусь не 

обладает, однако определенный резерв для преодоления периода негативных внешнеэкономиче-

ских условий накоплен за счет устойчивого развития Беларуси с начала XXI века. На фоне сло-

жившихся уникальных условий взвешенная, ответственная и конструктивная позиция нашей 

страны на международной арене получает все большее признание в мире. Определенную под-

держку Беларуси на мировой арене оказывают страны с половиной населения планеты. 

Беларусь продолжает активно продвигать объединительную повестку дня в рамках 

крупных международных инициатив Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 

прежде всего – по возобновлению широкого диалога по проблемам международной безопас-

ности и партнерства интеграций, которые имеют серьезный потенциал, направленный на 

восстановление доверия и преодоление существующих между государствами разногласий. 

В текущих условиях Правительство Республики Беларусь при строгом соблюдении 

принципа суверенитета и самостоятельности принятия решений стремится выстроить сба-

лансированные внешнеэкономические отношения с нашими основными партнерами на 

Евразийском направлении (ключевые – Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Таджи-

кистан, Узбекистан, Грузия). Данное направление является приоритетным с точки зрения 

рынков сбыта белорусских товаров, участия в корпоративных и промышленных связях для 

выпуска конкурентоспособной на мировом рынке продукции, а также источником сырья, ма-

териалов и комплектующих, необходимых для обеспечения производства конкурентоспо-

собных товаров и услуг. 

По региональной направленности можно выделить другие приоритетные направления раз-

вития внешнеэкономических связей Беларуси с учетом изменений международной обстановки: 

а) азиатский вектор (Китай, Вьетнам, Иран, Индия, Индонезия, Филиппины, Пакистан, 

Монголия); 

б) ближневосточно-африканский вектор (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Израиль, 

Оман, Сирия, Египет, Зимбабве); 

в) европейский вектор (включая Турцию и Великобританию); 

г) латиноамериканский вектор (Бразилия, Мексика, Куба, Венесуэла). 

Развитие азиатского вектора направлено на привлечение инвестиционных ресурсов, со-
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здание совместных предприятий по выпуску белорусской продукции в национальной экономи-

ке и зарубежных странах, расширение научно-технического сотрудничества, развитие сотруд-

ничества в области образования, туризма, культуры. Белорусские инициативы находят под-

держку в рамках ШОС и АСЕАН. Все большее значение и перспективу приобретают наше 

стратегическое взаимодействие с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 

Ближневосточно-африканский и латиноамериканский вектор внешнеторгового сотрудни-

чества направлены на диверсификацию рынков сбыта белорусских продовольственных и про-

мышленных товаров, калийных удобрений. В силу удаленности данных рынков осуществляет-

ся переход от экспорта белорусских товаров к другим формам интернационализации сотрудни-

чества: сборочным, совместным предприятиям, продаже лицензий, созданию совместных пред-

приятий в добывающих отраслях стран данного региона на взаимовыгодной основе. 

Западноевропейский вектор внешнеторговых связей предусматривает восстановление 

нормальных экономических отношений со странами ЕС и США, которые являются основ-

ными заказчиками белорусских ИТ-услуг. 

Стоит отметить важность цифровой трансформации для эффективного развития госу-

дарства и бизнеса. Однако проекты ускоренного строительства цифровой экономики в Бела-

руси (в частности, интернет вещей, технологии блокчейн, искусственного интеллекта, об-

лачных вычислений) требуют масштабных инвестиций в инфраструктуру. 

На текущем этапе, бросающем вызов белорусской государственности, целесообразно 

сосредоточиться на адаптации экономики к новым правилам международной торговли, даль-

нейшем развитии сферы услуг экспортно ориентированного ИТ-сектора, сферы транспорта, 

медицины, образования. Цифровизация данных сфер услуг, а также государственного управ-

ления, сельского хозяйства и производства способствует повышению конкурентоспособно-

сти белорусской экономики в долгосрочном периоде.  

Целесообразно развивать перспективные и быстрорастущие виды услуг (финансовые, 

телекоммуникационные, услуги рыночной инфраструктуры, прочие деловые услуги) с при-

влечением в том числе субъектов малого и среднего бизнеса для расширения номенклатуры 

предоставляемых услуг в целях компенсации выпадающей части сегмента транспортных, 

компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг. 

Во внешней торговле товарами и услугами с партнерами необходимо уделять внимание 

снятию барьеров и смягчению ограничений в торговле, совместной выработке в рамках ин-

теграционных объединений мер в ответ на действия международных партнеров, дестабили-

зирующие мировой рынок и экономику стран.  

В рамках международных организаций рационально придерживаться последовательной 

позиции Республики Беларусь о незаконном применении первичных и вторичных односто-

ронних санкционных мер в нарушение международных норм и правил торговли суверенных 

государств. 

Белорусский народ с тысячелетней историей в очередной раз оказался на стыке геопо-

литических интересов сильных мировых игроков. Чтобы сохранить суверенитет Республики 

Беларусь, необходимо ускорить адаптацию экономики к новым правилам игры вне правово-

го поля общепризнанных международных норм. Целесообразно ориентироваться на наращи-

вание экспорта на все доступные рынки, развивать сферу услуг в целях улучшения структу-

ры внешней торговли и ВВП. 
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Аннотация. В статье отмечено, что противодействие торговым конфликтам и миними-

зация негативных последствий усиления протекционизма на мировом рынке в рамках регио-

нальных объединений становится одним из способов обеспечения их экономической без-

опасности. Предложены два основных направления деятельности международных регио-

нальных объединений в данной области: укрепление институциональной и нормативно-

правовой базы интеграционных объединений, в особенности в сфере урегулирования торго-

вых конфликтов; организация взаимодействия с участниками ВЭД за пределами региональ-

ного объединения. Раскрыты механизмы по реализации данных направлений и приведены 

примеры, раскрывающие их эффективность. Сделан вывод, что исследование опыта регио-

нальных объединений в данной сфере позволяет интеграционным объединениям с участием 

Беларуси определить возможности их применения при организации своей деятельности. 

Ключевые слова: региональные интеграционные объединения, торговые конфликты, 

протекционизм, механизмы противодействия. 

 

Abstract. The article notes that countering trade conflicts and minimizing the negative conse-

quences of strengthening protectionism in the world market within the framework of regional asso-

ciations is becoming one of the ways to ensure their economic security. Two main directions of in-

ternational regional associations’ activity in this area are proposed: strengthening the institutional 

and regulatory framework of integration associations, especially in the field of settling trade con-

flicts; organization of interaction with foreign economic activity participants outside the regional 

association. The mechanisms for the implementation of these areas are disclosed and examples that 

reveal their effectiveness are given. It is concluded that the study of the experience of regional asso-

ciations in this area allows integration associations with the participation of Belarus to determine 

the possibilities of their application in organizing their activities. 

Keywords: regional integration associations, trade conflicts, protectionism, counteraction 

mechanisms. 

 

Противодействие торговым конфликтам и минимизации негативных последствий уси-

ления протекционизма на мировом рынке в рамках региональных объединений становится 

одним из способов обеспечения экономической безопасности. В международных региональ-

ных интеграционных объединениях накоплен определенный опыт их деятельности в данной 
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области. Анализ показал два основных направления деятельности международных регио-

нальных объединений в данной сфере: 

укрепление институциональной и нормативно-правовой базы интеграционных объеди-

нений, в особенности в сфере урегулирования торговых конфликтов; 

организация взаимодействия с участниками ВЭД за пределами регионального объеди-

нения. 

Наиболее эффективными механизмами в реализации задач по укреплению институцио-

нальной и нормативно-правовой базы интеграционных объединений, в особенности в сфере 

урегулирования торговых конфликтов, являются следующие: 

формирование единого внутреннего рынка (ЕВР) регионального объединения как ме-

ханизм борьбы с общими вызовами, с которыми сталкивается весь регион. Так, ЕВР ЕС в 

настоящее время является фундаментом, на котором успешно строится валютная и полити-

ческая интеграция, представляет собой европейский вариант ответа на экономические и тех-

нологические вызовы XXI века. Единство рынка помогает странам Западной и Центральной 

Европы сглаживать социально-экономические диспропорции. В процессе расширения ЕВР 

на восток упрочились экспортно-импортные возможности ЕС. За 1992–2005 гг. показатель 

внешней торговли увеличился с 6,9 до 12,3 % совокупного ВВП. Реализация другого проекта 

– экономического и валютного союза – сделала полноценной свободу движения капиталов. 

Благодаря активному нормотворчеству за семь лет цена трансграничных переводов упала с 

17–25 евро за каждую сотню до 2,5 евро. В настоящее время Евросоюз кредитует остальной 

мир гораздо больше, чем тот кредитует ЕС. К примеру, в 1996 году Комиссия в своём первом 

отчёте о ЕВР писала об усилении привлекательности пространства ЕВР для инвестиций из 

третьих стран. В начале 1990-х годов ЕС-15 поглощал около 45 % общемировых ПИИ, тогда 

как в середине 1980-х – менее 30 %. В настоящее время условия проникновения на простран-

ство ЕВР инвесторов из третьих стран стали излишне жёсткими [1]. В 2014 году разработан 

Инвестиционный план для Европы («план Юнкера»), который призван стать дорожной кар-

той стимулирования роста экономики; 

«коллективный» или «интеграционный протекционизм», как система протекционист-

ских мероприятий, защищающих таможенную территорию региональной экономической 

группировки. При создании ЕС на основе Римского договора в 1957 году в ст. 9 указывалось, 

что основой объединения является таможенный союз, который охватывает всю торговлю то-

варами и предусматривает запрещение импортных и экспортных пошлин и любых равно-

значных по последствиям сборов в торговых отношениях государств-членов, а также уста-

новление единого таможенного тарифа в отношениях с третьими странами. С 1 мая 2016 г. в 

ЕС вступила в силу новая редакция Таможенного кодекса, утвержденная регламентом Евро-

пейского парламента и Совета ЕС от 9 октября 2013 г. № 952/2013 и заменившая действо-

вавший ранее ТК ЕС от 23 апреля 2008 г.; 

принятие мер в ответ на проведение политики протекционизма торговыми партнерами 

или контрпротекционистские меры. К примеру, ЕС, действуя как единый международный иг-

рок, применяет этот механизм. Ограничительные меры касаются преимущественно США, раз-

вивающихся стран и стран, не являющихся традиционными торговыми партнерами ЕС. Эти 

меры носят прежде всего профилактический характер и имеют целью защитить рынки от агрес-

сивной интервенции стран, которые используют методы скрытого демпинга и протекционизма, 

доказать который в большинстве случаев представляется невозможным. К примеру, в 2018 году 

14 июня страны – члены ЕС единогласно одобрили введение импортных пошлин против США 

в ответ на их решение ввести пошлины на сталь и алюминий. Новые таможенные тарифы – 25 

% на сталь и 10 % на алюминий – для стран ЕС вступили в силу 1 июня. 20 июня высший орган 

исполнительной власти Еврокомиссия утвердила установление пошлин на импорт американ-

ских товаров на сумму 2,8 млрд евро. Введение ответных мер вынудило президента США 25 

июля пойти на переговоры с председателем Европейской комиссии, в ходе которых была до-

стигнута договоренность о компромиссе по ряду торговых вопросов [2]. 
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Наиболее эффективными механизмами в реализации задач по организации взаимодей-

ствия с участниками ВЭД за пределами регионального объединения являются: 

механизм использования процедур разрешения торговых споров в ВТО. Использование 

регулируется международными правилами ВТО, которая постепенно оформляет эти ограниче-

ния и поддержку в определенные лимиты: количественные, по срокам и целям. Именно таким 

образом минимизируются негативные последствия протекционизма в интересах развития наци-

ональных экономических систем, мировой торговли и благосостояния потребителей глобаль-

ной экономики. ЕС защищал свои права посредством обращения в Орган по разрешению спо-

ров ВТО всякий раз, когда это было необходимо. В результате ЕС подал 21 жалобу в ВТО в от-

ношении 10 торговых партнеров в 2017 году и стал второй по числу обращений страной, наря-

ду с США [3]. Несмотря на возросшее число конфликтов, стороны не стремятся доводить их до 

крайности и прибегают к помощи ВТО (ЕС чаще в качестве истца, а США – ответчика). Выиг-

равшая сторона получает право на торговые уступки или возмездную компенсацию, главным 

образом в форме повышения тарифов. ЕС активно использует процедуры разрешения торговых 

споров в ВТО для отстаивания своих экономических интересов в отношениях с США, оспари-

вая соответствие дискриминационных мер, принятых Вашингтоном, нормам ВТО. Урегулиро-

вание конфликтов в рамках ВТО, даже если они решаются в пользу США, позволяет ЕС сдер-

живать тенденцию к односторонности в американской торговой политике [4]. При малейшем 

подозрении на демпинг или недобросовестную конкуренцию ЕС инициирует в ВТО споры про-

тив Китая. Внушителен список собственных торговых расследований ЕС против КНР: по про-

дукции химической промышленности, кухонной керамике, солнечным батареям, стальным тро-

сам, изделиям из чугуна и другим наименованиям [4]; 

переориентация международных торговых потоков. США в частном порядке признава-

лись, что им было сложно в одиночку, без поддержки своих европейских партнеров, убеж-

дать третьи страны открывать рынки, отказываться от протекционизма и дискриминации и 

защищать интеллектуальную собственность [4]. Также страны АСЕАН пытаются выработать 

общую позицию в развитии межрегиональной торговли. Из-за протекционистских мер, при-

нимаемых в Европе и США, страны АСЕАН все больше ориентируются на Китай, который 

постепенно снижает импортные тарифы. Африка является одним из наиболее заметных рын-

ков в эпоху нового протекционизма, поскольку ни одна из африканских стран не заинтересо-

вана в делиберализации торговли. Прогнозируется, что Африка, население которой состав-

ляет 16 % от мирового, к 2050 году обеспечит одну треть прироста мирового населения. 

Данное направление имеет потенциал для увеличения экспортных поставок сельскохозяй-

ственной продукции, машин и оборудования, лекарственных препаратов, медицинских и об-

разовательных услуг на африканском рынке [5]; 

механизм публичного поднятия вопроса о неправомерности введения торговых ограни-

чений/санкций. К примеру, в пакете мер ЕС для поддержки европейских компаний в услови-

ях экстра-территориальных американских санкций, которые могут быть введены, указано, 

что ЕС может противостоять влиянию США мерой публичного поднятия вопроса неправо-

мерности вторичных санкций. Это должно повлиять на внутриполитическую обстановку и 

заставить США к корректировке политики. В частности, верховный представитель Евросою-

за по иностранным делам и политике безопасности должен отслеживать принятие США 

экстра-территориальных мер и декларировать негативную позицию ЕС в этом вопросе [6]; 

двустороннее соглашение между региональным объединением и отдельным государ-

ством как мера противодействия торговому протекционизму. Торговля с ЕС была объектом 

протекционистской политики США с целью сокращения отрицательного сальдо торгового 

баланса, которое за период с 2009 года по 2018 год увеличилось с - 66 млрд долл. США до -

179 млрд долл. США. В ответ на таможенные пошлины США на импорт стали и алюминия, 

которые вступили в силу 1 июня 2018 года, ЕС 22 июня 2018 г. ввел пропорциональные по-

шлины на ряд американских товаров с предупреждением о возможности введения пошлины 

от 10 % до 50 % на американские товары стоимостью 3,6 млрд евро. Этим были нарушены 

интересы многих американских производителей. Предупреждение ЕС обложить пошлинами 



119 

мотоциклы компании «Harley Davidson» вызвало падение ее акций на 2,2 %. Данные меры 

ЕС способствовали проведению переговоров с американской стороной и подписанию нового 

соглашения [7]. В условиях протекционизма и торговых конфликтов ЕС и Япония начали 

переговоры о заключении соглашения о свободной торговле (ССТ) в 2012 году и подписали 

его в декабре 2017 г. после 18 раундов переговоров. ЕС и Япония достигли принципиальной 

договоренности по трем основным аспектам ССТ, одним из которых стало противодействие 

протекционизму США и поддержка глобальной системы свободной торговли [3]. МЕРКО-

СУР заключил соглашения с несколькими латиноамериканскими странами, а также с Инди-

ей, Египтом, Израилем, Андским сообществом и Таможенным союзом Южной Африки; 

соглашение регионального объединения с другими региональными объединениями. 

Торговая политика ЕС в русле концепции глобальной Европы сосредоточена на соглашениях 

между торговыми блоками, прежде всего с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) и Советом сотрудничества 

стран Залива [3]. Примером эффективного действия данного механизма является интенсифи-

кация в 2017 году межрегиональных переговоров между ЕС и МЕРКОСУР в качестве ответа 

на протекционистскую политику президента США Д. Трампа. До 2017 года концепция за-

ключения соглашения о свободной торговле между странами МЕРКОСУР и ЕС развивалась 

с конца девяностых годов 20-го века после подписания между двумя региональными объ-

единениями в 1995 году Рамочного соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем переговоры 

велись очень медленно: несколько раз они прерывались из-за отсутствия консенсуса по неко-

торым стратегическим вопросам и не готовности ни одной из сторон идти на уступки. Теку-

щая экономическая ситуация и действия США ускорили темпы переговорного процесса. 

Диалог вновь возобновился. Переговоры активизировались по таким направлениям, как тор-

говля товарами, услугами, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в тор-

говле, интеллектуальная собственность, устойчивое развитие [8]; 

механизм консультаций (диалогов). Наиболее оформленным и влиятельным являлся диа-

лог между представителями бизнеса, учрежденный в ноябре 1995 г. в Севилье. В диалоге при-

нимали участие европейские и американские компании и ассоциации. Бизнес-диалог, который 

являлся неформальным форумом для обсуждения экономических вопросов, способствовал де-

политизации торговых отношений между ЕС и США. Начиная с 1995 года, в рамках диалога 

проводились регулярные конференции, которые совпадали с ритмом саммитов. Таким образом 

деловое сообщество старалось привлечь внимание политических лидеров к ключевым вопро-

сам торговли и инвестиций. Представители диалога тесно сотрудничали с Комиссией ЕС и пра-

вительством США и таким образом участвовали в формировании трансатлантической повестки 

дня по экономическим вопросам. В ходе конференций участники вырабатывали практические 

рекомендации по вопросам торговой политики, которые затем включались в План совместных 

действий. Председатели диалога иногда принимали участие в саммитах ЕС–США [4]; 

подача исков бизнеса в международные суды за счет регионального объединения. Такой 

механизм предложен ЕС для защиты европейских компаний в условиях экстра-территориальных 

американских санкций, которые могут быть введены. В целях влияния на внутриполитическую 

обстановку и склонения США к смягчению политики ЕС решил поощрять обращение европей-

ских компаний в арбитражные суды для опротестовывания действия американских санкций. ЕС 

будет, в свою очередь, компенсировать компаниям судебные издержки [6]; 

механизм формирования и деятельности рабочей группы высокого уровня. Примером 

может быть рабочая группа высокого уровня, состоящая из представителей Комиссии ЕС и 

госдепартамента США. В 2010 году ЕС и США приняли решение пересмотреть свои эконо-

мические связи и взяли взаимные обязательства по устранению существующих различий в 

стандартах и экономической политике и выявлению сфер, в которых возможно обеспечить 

существенный прорыв посредством конкретных переговоров. С этой целью была учреждена 

Рабочая группа высокого уровня, состоящая из представителей госдепартамента США и Ко-

миссии ЕС. В результате этой новой гибкой модели было принято несколько конкретных со-

глашений и разработано несколько проектов. Взаимное признание стандартов на все товары, 
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включая сельское хозяйство, должно было способствовать экономическому росту в Европе и 

США благодаря сокращению числа дублирующих административных процедур и высвобож-

дению ценных ресурсов для их лучшего применения (например, для оценки риска импорта 

товаров из третьих стран с более низкими стандартами безопасности) [4]; 

механизм углубления взаимодействия в обход институтов государства, регионального 

объединения по отдельности с районами (странами), находящимися в противоречиях с госу-

дарственной (региональной) политикой протекционизма или торговой войны. Так, в Тибет-

ском автономном районе Китая европейские государства пытаются реализовывать инвести-

ционные проекты. ЕС развивает торговые связи и с непризнанной Китайской Республикой на 

Тайване. Она является седьмым по объему товарооборота торговым партнером ЕС в Азии, а 

ЕС занимает в списке торговых партнеров Тайваня четвертую строчку. Европейские полити-

ческие деятели посещают Тайвань с визитами и высказывают слова поддержки [4].  

Таким образом, рассмотрение опыта региональных интеграционных объединений в со-

временных условиях усиления конкуренции и протекционизма на мировом рынке показыва-

ет, что используются различные механизмы в целях минимизации негативных последствий. 

Исследование опыта региональных объединений в данной сфере позволяет интеграционным 

объединениям с участием Беларуси определить возможности их применения при организа-

ции своей деятельности. 
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Аннотация. Необходимость адаптации экономики к новым условиям функционирова-

ния обусловила актуализацию задач по совершенствованию системы поддержки экспорта. 

Комплексный план поддержки экономики в условиях санкций предусматривает разносто-

ронние меры поддержки, которые призваны стимулировать белорусский экспорт в продви-

жении на внешние рынки, обеспечить переориентацию экспортных потоков, выстраивание 

новых транспортно-логистических цепочек, снижение издержек предприятий, приобретаю-

щих материалы и комплектующие на внешних рынках, а также стимулирование импортоза-

мещения. 

Ключевые слова: санкции, экспорт, система поддержки экспорта, кредитование экс-

порта, переориентация экспортных потоков, транспортно-логистические цепочки, импорто-

замещение, сводный реестр номенклатуры импортозамещающей продукции. 

 

Abstract. The need to adapt the economy to the new conditions of functioning has led to the 

actualization of tasks to improve the export support system. A Comprehensive Plan to support the 

economy in the face of sanctions provides for versatile support measures that are designed to stimu-

late Belarusian exports in moving to foreign markets, ensure the reorientation of export flows, build 

new transport and logistics chains, reduce the costs of enterprises that purchase materials and com-

ponents in foreign markets, as well as stimulate import substitution. 

Keywords: sanctions, exports, export support system, export credits, reorientation of export 

flows, transport and logistics chains, import substitution, a consolidated register of the range of im-

port-substituting products. 

 

Сегодня белорусский бизнес все чаще сталкивается с воздействием экономических 

санкций. Усложняется доступ отечественных производителей к сырьевым ресурсам и ком-

плектующим зарубежного производства, закрываются освоенные рынки сбыта, возникают 

проблемы с оплатой внешнеторговых контрактов, происходит разрыв выстроенных за мно-

гие годы кооперационных и логистических цепочек. 

Резкое ухудшение геополитической обстановки в регионе из-за военного конфликта 

между Россией и Украиной – основными торговыми партнерами Беларуси, и принятые за-

падными странами беспрецедентные пакеты санкций в отношении России и Беларуси карди-

нально изменили внешние условия хозяйствования Беларуси, создав новые угрозы и риски 

для национальной экономики. Необходимость адаптации экономики к новым условиям 

функционирования обусловила актуализацию задач по совершенствованию мер экономиче-
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ской политики, важной составляющей которой является предоставление финансовой и орга-

низационной поддержки предприятиям-экспортерам.  

Для противодействия санкциям в стране создана трехуровневая система реагирования, 

которая позволяет оперативно решать возникающие проблемы. Первый уровень – это так 

называемые штабы, созданные при каждом ведомстве для решения проблем поставок. К рас-

смотрению вопросов, которые не могут быть решены на данном уровне, подключается рес-

публиканский оперативный ситуационный штаб, где ежедневно рассматриваются проблем-

ные вопросы. На этих уровнях работает формула «48 на 48»: 48 часов отводится на подго-

товку решения и 48 часов на реализацию принятого решения. На третьем уровне действует 

рабочая группа по противодействию санкциям, которая рассматривает более общие и си-

стемные вопросы. Именно эта группа отвечает за выработку ответных мер на недружествен-

ные действия отдельных государств 1. 

7 апреля 2022 г. Совет Министров Республики Беларусь утвердил Комплексный план 

поддержки экономики в условиях санкций, который состоит из пяти блоков: содействие 

экспорту, логистика, стимулирование импортозамещения, создание благоприятной бизнес-

среды и ряд отраслевых мер. План поддержки экономики в части внешней торговли преду-

сматривает: 

• поддержку экспорта и расширение кредитования экспортеров вне зависимости от 

рынка поставок белорусской продукции; 

• снижение таможенных пошлин на товары, необходимые для экспортного производ-

ства, и возможность отсрочки задолженности по таможенным платежам; 

• выстраивание новых транспортно-логистических цепочек для перенаправления экс-

портных потоков; 

• возможность увеличения квот на поставки в РФ и отмены разрешительной системы 

перевозок грузов и каботажа для белорусских автоперевозчиков; 

• создание совместных с Россией импортозамещающих производств; 

• дополнительную финансовую поддержку для малых и средних предприятий, которые 

будут выпускать продукцию, не производимую в Беларуси и России. 

Также в документ включены меры локального характера по поддержке промышленно-

сти, строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта и туризма. 

Таким образом, поддержка внешнеторговых операций производится по двум направле-

ниям: с одной стороны, стоит задача не допустить значительного снижения экспорта и выра-

ботать меры по противодействию новым и старым санкциям, введенным в отношении бело-

русских предприятий, с другой – использовать возможности импортозамещения для обеспе-

чения бесперебойной работы экономики и насыщения внутреннего рынка необходимыми 

товарами. 

В рамках реализации Комплексного плана приняты меры поддержки, которые призва-

ны стимулировать белорусский экспорт в продвижении на новые рынки: 

1. В 2022 г. на кредитование экспорта в рамках Указа Президента от 25.08.2006  

№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» выделено 2,1 млрд рублей, 

что почти на 300 млн рублей больше, чем в 2021 году 2. Только Банком развития в рамках 

данного указа за 7 месяцев 2022 года выдано 1,1 млрд бел. рублей экспортных кредитов, что 

почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2021 года 3. 

2. На компенсацию льготных процентных ставок при экспортном кредитовании 

предусмотрено на 40 % больше, чем в 2021 году (242 млн руб.) 1. 

3. Увеличены сроки возврата экспортных кредитов с 6 до 12 месяцев для предприя-

тий, подверженных санкционному давлению. 

4. Снято ограничение на предельный размер предоставляемых экспортных кредитов 

в совокупности 3 млн долл. США в эквиваленте на одного кредитополучателя. Размер экс-

портного кредита ограничивается только стоимостью экспортного контракта при кратко-

срочном кредитовании и 85 % стоимости экспортного контракта для долгосрочных экспорт-

ных кредитов. 
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5. Расширен список товаров, которые можно кредитовать. В него включены продо-

вольственные товары. 

6. Предусмотрена возможность экспортного кредитования резидентов для произ-

водства и реализации товаров (работ, услуг) на экспорт через уполномоченные организации 

или управляющие компании холдингов. Ранее кредитные ресурсы могли быть предоставле-

ны только непосредственно самому экспортеру, теперь экспортное кредитование стало воз-

можно через спецэкспортера или головную компанию холдинга. 

7. Предоставлено право финансирования банками и Банком развития резидентов под 

уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов в бело-

русских рублях. Раньше возможности факторинга были связаны только с иностранной валю-

той либо с российскими рублями. 

8. Установлены плавающие процентные ставки по экспортным кредитам и факторингу 

в белорусских и российских рублях. Раньше ставка по таким кредитам фиксировалась на дату 

заключения договора, теперь она может меняться вместе со ставкой рефинансирования. 

9. Банкам, финансирующим экспорт, рекомендовано в ряде случаев не применять 

штрафные санкции к экспортерам. Речь идет о договорах, заключенных в рамках Указа № 

534 (в частности, о договорах экспортного кредитования и факторинга), по которым не под-

твержден факт реализации на экспорт. При этом должны одновременно выполняться опреде-

ленные условия, связанные, в том числе, с введением военного положения или запретов тор-

говли с Беларусью. 

10. Предусмотрена поддержка экспортеров по сертификации производства продуктов 

питания – это важно для выхода на азиатский рынок. 

11. Упрощены таможенные процедуры, что снизит издержки для бизнеса.  

12. Сокращен в 2 раза (с 10 до 5 дней) срок принятия БелТПП решения о выдаче сер-

тификата продукции собственного производства. Эта мера временная и будет действовать до 

31.12.2022. 

13. Белорусским предприятиям разрешено получать от нерезидентов наличную ино-

странную валюту (доллары США, евро, китайские юани) при проведении операций, связан-

ных с экспортом. Такая валютная выручка затем должна зачисляться на банковские счета в 

Беларуси. Эта временная мера будет действовать до 31 декабря 2023 года и позволит пред-

приятиям продолжать работу в условиях санкций и сложностей с безналичными расчетами 

при исполнении экспортных договоров.  

14. Расширен перечень организаций, имеющих право реализовывать на экспорт (кро-

ме вывоза в государства − члены ЕАЭС) нефтепродукты по перечню Совмина. С 17.03.2022 в 

их числе ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

15. Введено лицензирование экспорта калийных удобрений. Обычно необходимость 

получения лицензий носит сдерживающий характер, но в данном случае речь фактически 

идет о расширении круга потенциальных экспортеров, поскольку помимо «Беларуськалия» и 

«Белорусской калийной компании» ими могут выступать и иные юридические лица, полу-

чившие лицензию. 

16. Расширен перечень валют, в которых может уплачиваться вывозная таможенная 

пошлина на калийные удобрения. Теперь ее можно уплатить в российских рублях, китайских 

юанях, долларах США и евро. 

17. Упрощен порядок реализации на экспорт ряда лесоматериалов и древесины. С 

18.03.2022, в частности, отменена обязанность заключать сделки с такими товарами исклю-

чительно на биржевых торгах. Кроме того, приостановлено действие нормы об установлении 

ставок вывозных таможенных пошлин по некоторым лесоматериалам и продукции дерево-

обработки. Однако ставки применяются, если экспорт запланирован в иностранные государ-

ства, указанные в перечне недружественных государств. 

Кроме того, Банк развития Республики Беларусь начал финансировать в белорусских 

рублях по минимальной процентной ставке (7,5 % годовых) импортозамещающие и экспорт-

но ориентированные инвестиционные проекты в рамках нового кредитного продукта «Ста-
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билизационный» собственной программы финансовой поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства. Кредитные ресурсы будут предоставляться через банки-

партнеры. На кредитование программы поддержки импортозамещения и поддержки экспор-

та Банк развития планирует направить в 2022 году порядка 250 млн руб. 4. За время суще-

ствования кредитного продукта уже профинансировано 158 инвестиционных проектов на 

общую сумму свыше 50 млн рублей 5. 
Второй приоритет содействия экспорту — переориентация экспортных потоков. 

Наиболее емкие и перспективные рынки для переориентации белорусского экспорта – Рос-

сия и Китай. В первой половине 2022 году в эти две страны было поставлено 57,5 % товаров, 

и в дальнейшем поставки будут наращиваться 6. Отраслями разработаны планы действий 

по наращиванию экспорта в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, СНГ, 

Грузию и Турцию. 

Тем не менее, остаются товары, быстрая и полная переориентация которых невоз-

можна. Ключевые среди них – нефть и нефтепродукты, калийные, азотные и смешанные 

удобрения. Проблема не только в отсутствии необходимой портовой инфраструктуры, но и в 

нежелании трейдеров и владельцев танкеров брать на себя риски перевозки белорусских гру-

зов, а также отказы европейских банков в проведении платежей. 

В контексте экспорта крайне важной является задача по выстраиванию новых транс-

портно-логистических цепочек, поскольку после 24 февраля санкционное давление усили-

лось на все виды транспорта. 

С 9 апреля 2022 года автотранспортным предприятиям, учрежденным в Республике Бе-

ларусь, запрещена перевозка грузов автомобильным транспортом по территории Европей-

ского союза, в том числе транзитом. С целью поддержки отечественных автоперевозчиков 

приняты ответные меры – запрещено перемещение через таможенную границу ЕАЭС в Бе-

ларусь автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС. Чтобы сохранить логистику 

созданы 24 специальные «буферные» зоны для перегрузки и перецепки транспортных 

средств Евросоюза на отечественные. 

Одновременно ведутся переговоры с дружественными странами об увеличении количе-

ства разрешений для перевозок грузов (Армения, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Гру-

зия, Узбекистан, Турция, Туркменистан, Таджикистан, Россия, КНР), а с Российской Феде-

рацией — об отмене разрешительной системы автоперевозок грузов в третьи страны и вы-

полнению по ее территории каботажных перевозок. Китаем уже принято решение о допуске 

белорусских транспортных средств на их территорию. Получены разрешения к имеющимся 

квотам на международные перевозки в Армении, Грузии, Кыргызстане, Турции, КНР. 

С 4 марта 2022 г. до конца года белорусские автоперевозчики вправе принимать на тер-

ритории иностранных государств наличную иностранную валюту от нерезидентов в качестве 

платы за экспортируемые транспортные услуги. Ранее в соответствии с Законом о валютном 

регулировании подобные расчеты не допускались. 

27 июня 2022 г. Указом Президента № 215 «О признании утратившими силу правовых 

актов Президента Республики Беларусь» отменено требование к заключению договоров 

транспортной экспедиции через тендеры. Документ направлен на создание организациям-

экспортерам более оптимальных условий осуществления экспорта продукции с привлечени-

ем транспортно-экспедиционных компаний резидентов и нерезидентов Беларуси с возмож-

ностью заключения договоров без проведения конкурса (тендера). 

Для разрешения логистических ограничений в долгосрочной перспективе Главой госу-

дарства принято стратегическое решение по строительству собственного порта в России. 

Кроме того, для решения вопросов, связанных с логистикой и транспортировкой как 

внутри Союза, так и за его пределами, ЕАЭС планирует создать общую товарораспредели-

тельную сеть, в том числе для наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции на 

рынки третьих стран. 

В рамках импортозамещения работа ведется по двум направлениям. Первое — по-

иск альтернативных поставщиков, прежде всего, в России и Китае.  
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Принимаются меры по снижению издержек предприятий, приобретающих материалы и 

комплектующие на внешних рынках. Для этого на площадке ЕЭК приняты «три пакета» ан-

тикризисных мер таможенно-тарифного регулирования, в рамках которых снижены ставки 

ввозных таможенных пошлин на товары критического импорта, упрощена процедура под-

тверждения происхождения товаров, ввозимых из стран, с которыми у ЕАЭС заключены со-

глашения о свободной торговле, и т.д.  

Разработан законопроект о параллельном импорте ряда товаров в условиях санкций. Тем 

самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим право-

обладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, 

но и любым импортерам. Установление этой временной меры направлено на недопущение де-

фицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка. 

Второе направление импортозамещения – производство отечественных аналогов. 

Минэкономики утвердило перечень импортозамещающей продукции (более 2750 наименований 

из различных отраслей экономики), который будет ориентиром для бизнеса, а также применения 

мер стимулирования для организации соответствующих импортозамещающих производств.  

Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен Республики Беларусь 

(НЦМиКЦ) создан сводный реестр номенклатуры импортозамещающей продукции для 

предприятий Российской Федерации. С помощью реестра российские компании смогут раз-

мещать сведения о промышленной продукции, запасных частях и комплектующих, сырье и 

материалах, в которых они нуждаются, а белорусские производители предлагать товарные 

позиции, которые могут быть использованы в качестве импортозамещающей продукции. 

По импортозамещению работают отраслевые российско-белорусские рабочие группы в 

автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении, электронике, легкой, хими-

ческой промышленности и фармацевтике. Минпромом, Минздравом, «Беллегпромом» и 

«Белнефтехимом» закреплены договоренности по поставкам замещающих критический им-

порт товаров для бесперебойной работы предприятий обоих государств. Более того, Россия 

будет участвовать в финансировании Беларуси в программах импортозамещения.  Сформи-

рован перечень из 23 совместных проектов на сумму 2,2 млрд долл. США. По 14 (на 1,6 млрд 

долл. США) российскими партнерами уже одобрена целесообразность реализации. По 11 из 

них Минпромом разработаны графики подготовки бизнес-планов 1.  

В рамках работы по сопровождению внешнеэкономической деятельности НЦМиКЦ 

проводит презентации белорусского экспортного потенциала на заседаниях межправкомис-

сий, советах делового сотрудничества с зарубежными странами, в посольствах и дипломати-

ческих миссиях, на международных выставках, форумах и мероприятиях по межрегиональ-

ному сотрудничеству; организует вебинары, посвященные условиям работы на перспектив-

ных рынках Азии, Африки и Ближнего Востока (по особенностям работы на китайском рын-

ке, сотрудничеству с Пакистаном в области деревообработки, условиям доступа на рынок 

Африки, поставкам продовольственной продукции в Египет); организует национальные экс-

позиции Республики Беларусь на международных выставках и т.д. 

БелТПП совместно с экспертами в области e-commerce и официальными представите-

лями крупнейших торговых площадок проводит профильные мероприятия и организует кон-

сультирование по вопросам экспортной электронной торговли, предлагает справочно-

аналитическую поддержку с целью формирования эффективного и доступного механизма 

экспорта белорусской продукции по электронным каналам продаж. 

Таким образом, в настоящее время государственными органами ведется активная рабо-

та по совершенствованию механизмов поддержки экспорта в условиях современных реалий. 

Предпринимаемые меры в комплексе с углублением интеграции с Российской Федерацией 

должны позволить сгладить последствия санкций в кратко- и среднесрочном периоде. От-

дельные меры носят долгосрочный характер и призваны улучшить структуру экономики и 

повысить ее эффективность. 
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Аннотация. В статье анализируются стратегические ориентиры и элементы бизнес-

моделей зарубежных компаний-производителей, нацеленные на получение преимуществ в 

конкурентной борьбе на мировом рынке минеральных удобрений. Отмечается переход от 

стратегии лидерства по издержкам за счет вертикально-интегрированной структуры пред-

приятий к стратегиям дифференциации и фокусирования, что выражается в диверсификации 

продуктового ассортимента и рынков сбыта. Рассматриваются меры иностранных компаний 
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по внедрению новшеств и своевременному реагированию на потребности рынка, что свиде-

тельствует о смещении конкуренции в сферу услуг и повышении роли клиентоориентиро-

ванности. Также выделяются факторы, обуславливающие динамизм среды на мировом рынке 

минеральных удобрений. Подчеркивается олигополистический характер горно-химической 

отрасли и ее зрелость, взаимозависимость основных игроков, что актуализирует изучение 

опыта стратегического развития конкурентов. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, рынок, стратегия, конкурентные преиму-

щества, горно-химическая отрасль. 

 

Abstract. The article contains the analysis of the strategic guidelines and elements of busi-

ness models of foreign manufacturing companies aimed at obtaining competitive advantages in the 

global mineral fertilizer market. The transition from a cost leadership strategy due to the vertically 

integrated structure of enterprises to strategies of differentiation and focusing is noted. It is ex-

pressed in the diversification of the product range and sales markets. The measures of foreign com-

panies to introduce innovations and respond in a timely manner to market needs are considered. It 

indicates a shift in competition to the service sector and an increase in the role of customer-oriented 

approach. The factors that determine the dynamism of the environment in the global mineral ferti-

lizer market are also highlighted. The oligopolistic nature of the mining and chemical industry and 

its maturity, the interdependence of the main players are emphasized. It necessitates the study of the 

competitors’ strategic development experience. 

Keywords: mineral fertilizers, market, strategy, competitive advantages, mining and chemical 

industry. 

 

Экспорт минеральных удобрений – один из главных источников финансовых поступ-

лений, необходимых для экономического развития Республики Беларусь. Внешнеторговая 

деятельность отечественных предприятий по выпуску минеральных удобрений, обусловлен-

ная малой емкостью внутреннего рынка, трансформировала национальную отрасль в гло-

бальную. На поставщиков, работающих на мировом рынке, оказывает влияние множество 

разнонаправленных факторов: общие условия мировой экономики; погодные условия; ситу-

ация в сельском хозяйстве, рыночная; правительственные и административные требования и 

действия государственных органов, включая изменения в государственной политике и зако-

нах или нормативных актах; политические риски, включая гражданские беспорядки, дей-

ствия вооруженных групп, военные конфликты, терроризм; риски экологических кризисов и 

кризисов здравоохранения; доступность и стоимость сырья [1]. Воздействие данных факто-

ров обуславливает высокий динамизм и нестабильность рыночной среды. 

Важная особенность отрасли по выпуску минеральных удобрений – ее олигополисти-

ческий характер, который определяет поведение участников и интенсивную конкурентную 

борьбу за долю рынка, особенно в условиях зрелости отрасли. Рыночная среда отличается 

существенными барьерами для входа, избытком производственных мощностей, высокой сте-

пенью стандартизации продукции [2]. Следует отметить и наличие взаимозависимости кон-

курентов, что формирует специфическую модель их поведения. Осуществляя деятельность 

на олигополистическом рынке, фирма должна принимать во внимание, что решения относи-

тельно объемов производства и цен находятся в прямой зависимости от аналогичных реше-

ний конкурентов, а изменения, инициированные одной компанией, отразятся на всем рынке. 

В связи с этим национальным производителям в целях укрепления собственных конку-

рентных позиций необходимо анализировать практический опыт зарубежных компаний-

лидеров в области стратегического управления и адаптации к меняющимся условиям внеш-

ней среды. Изучение отдельных элементов поведения конкурирующих организаций и их 

ключевых факторов успеха обеспечит белорусским предприятиям по выпуску минеральных 

удобрений более эффективный подход к постановке задач долгосрочного развития с учетом 

имеющегося потенциала и выбору альтернатив конкурентной стратегии. 
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Ввиду особой значимости именно калийного сегмента для экономики Республики Бе-

ларусь целесообразным представляется рассмотреть стратегические ориентиры и бизнес-

модели тех иностранных горно-химических компаний, в структуре активов которых имеются 

месторождения калийных солей. 

Канада обладает крупнейшими известными мировыми запасами калия, на которые 

приходится порядка 38 % от общего количества. Слияние канадских производителей Potash 

Corp. и Agrium привело к созданию отраслевого лидера и гиганта – компании Nutrien. Ее де-

ятельность формирует рыночные условия, т.к. ее объемы добычи во многом определяют це-

ны на хлористый калий. Nutrien занимает 1-е место в мире по производству калийных удоб-

рений (крупнейшая в мире компания по добыче мягких пород, на долю которой приходится 

21 % глобальных мощностей), 3-е место в мире по выпуску азотных удобрений. Фирма обла-

дает крупнейшей розничной сетью в данном сегменте и считается крупнейшим поставщиком 

сельскохозяйственных товаров и услуг для комплексной обработки земельных участков. 

Компания стратегически нацелена на укрепление прямых отношений с конечными по-

требителями, предоставляя инновационные продукты и решения через глобальную рознич-

ную платформу Nutrien Ag Solutions (более 2000 торговых точек, 3900 агрономов и консуль-

тантов по растениеводству), используя при этом сильные стороны интегрированной бизнес-

модели (более 2000 патентованных продуктов) и дистрибьюторской сети (440 оптовых точек 

сбыта, более 1000 поставщиков средств для растениеводства) с учетом целей устойчивого 

развития [3]. Акцент делается на увеличении объемов производства и повышении операци-

онной эффективности активов, расширении сети розничной торговли с более высокой до-

ходностью (в частности, в Бразилии), выборочных слияниях и поглощениях на основных 

рынках и инвестировании в собственные продукты и цифровые решения. 

Конкурентные преимущества Nutrien в калийном сегменте связаны с расположением 

рудников в канадской провинции Саскачеван, характеризующейся благоприятными геологи-

ческими условиями, что поддерживает низкозатратное производство и минимизирует опера-

ционные риски. Благодаря 4 млн т доступных производственных мощностей и возможности 

поступательного роста эксплуатации действующих месторождений (5 млн т), компания су-

мела увеличить производство гранулированного калия в 2021 году в ответ на возросший 

спрос на этот премиальный продукт, продемонстрировав гибкость ассортимента. Особую 

роль играет обширная транспортная и дистрибьюторская сеть. Только североамериканские 

активы состоят из 6200 вагонов и 300 распределительных пунктов [4]. Канадская фирма по 

экспорту и маркетингу калийных удобрений Canpotex, где Nutrien владеет половиной доли, 

предоставляет доступ к 4 морским терминалам в Канаде и США для доставки на более чем 

40 международных рынков. 

Азотный сегмент также отличается гибкостью и диверсификацией, стратегическим 

расположением активов (доступ к более дешевому природному газу и непосредственная бли-

зость к основным рынкам сбыта). Так, производственные мощности в Тринидаде и Тобаго 

размещены в приливно-отливной зоне, что позволяет осуществлять поставки продукции 

промышленного назначения в 30 стран [4]. Недавно Nutrien инвестировала в азотный завод 

мирового масштаба в Аргентине, который обслуживает растущие сельскохозяйственные 

рынки в Южной Америке. Компания считается ведущим производителем аммиака с низким 

уровнем выбросов углерода и ряда продуктов на основе азота, которые позволяют ограни-

чить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду. 

Фосфатный сегмент имеет доступ к высококачественным комплексным запасам фос-

фатной руды, что способствует выпуску разнообразного ассортимента продуктов премиум-

класса. В частности, речь идет о промышленных и специальных удобрениях, которые дают 

стабильную и высокую прибыль. Моноаммонийфосфат с содержанием микронизированной 

серы – один из примеров инновационных товаров. 

Nutrien Ag Solutions является крупнейшим в мире розничным поставщиком средств и 

услуг для растениеводства и насчитывает 500 тыс. клиентов. Компания владеет ведущим 

розничным бизнесом в Северной Америке и Австралии, активно расширяя свое присутствие 
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в Южной Америке, а именно в Бразилии. Бразильский рынок открывает хорошие возможно-

сти для роста ввиду динамичного развития сельскохозяйственного производства и фрагмен-

тированной структуры розничной торговли. Порядка 35 % доходов от розничной торговли в 

настоящее время генерируется за пределами США и ожидается, что эта доля будет продол-

жать увеличиваться в течение следующих 5 лет [3]. Так происходит оптимизация распреде-

ления продукции в глобальном масштабе с учетом сильной сезонности рынков. 

Nutrien стала первым предприятием по выпуску удобрений, запустившим цифровую 

розничную платформу, общий объем продаж через которую превысил 2 млрд долл. США [4]. 

Данный инструмент используется не только для электронной коммерции, но и для планиро-

вания поля, цифровой агрономии, управления финансовыми ресурсами, отслеживания ре-

зультатов в области устойчивого развития. Интегрированная цифровая платформа Nutrien 

позиционирует розничный бизнес как лидера в области комплексных сельскохозяйственных 

решений и способствует участию компании в инновационной технологической сельскохо-

зяйственной деятельности посредством инвестиций и партнерств. 

Nutrien реализует стратегию устойчивого развития, в рамках которой были разработа-

ны обязательства в поддержку действий по защите окружающей среды и предотвращению 

изменений климата, что выражено в создании плана «Продовольствие во имя будущего». 

Это предусматривает инвестирование в новые технологии и переход на низкоуглеродные 

удобрения; сокращение выбросов парниковых газов на тонну произведенной продукции как 

минимум на 30 %; запуск и масштабирование комплексной углеродной программы, позво-

ляющей производителям и отрасли ускорить переход к климатически оптимизированному 

сельскому хозяйству. 

Компания работает над несколькими инновационными проектами, такими как сотруд-

ничество с Министерством энергетики США по оценке возможности использования «зеле-

ного» аммиака и партнерство с EXMAR по проектированию судна, работающего на аммиаке. 

Также осуществляются инвестиции в инициативы, ориентированные на самогенерируемую 

энергию (включая солнечную и ветровую), автономную и удаленную добычу сырья и другие 

передовые технологии. В 2021 году более 1 млн т продукции было произведено автономны-

ми и дистанционными методами [3]. Это дает дополнительные конкурентные преимущества 

за счет снижения производственных затрат, оптимизации пропускной способности и улуч-

шения показателей безопасности. 

Также интересен опыт стратегического развития одного из ведущих в мире (входит в 

первую 5-ку) и крупнейшего в России производителя минеральных удобрений – компании 

ЕвроХим. Она является одной из 3-х фирм с собственными производственными мощностями 

в калийном, фосфатном и азотном сегментах. Основные производственные активы сосредо-

точены в России, Бельгии, Казахстане. 

Стратегические ориентиры заключаются в формировании устойчивого потенциала и 

лидерства по себестоимости за счет органического роста и сделок по приобретению активов, 

а также повышении прибыльности за счет операционных процессов с учетом принципов без-

опасности и устойчивого развития [5]. 

Предприятие способно оперативно варьировать масштабы выпуска продукции в ответ 

на изменения рыночной конъюнктуры благодаря вертикально-интегрированной бизнес-

модели (доступ к природным ресурсам и производственным активам в Европе, Азии, Южной 

Америке). ЕвроХим располагает собственной логистической инфраструктурой (грузовой ав-

тотранспорт, складские и портовые объекты, железнодорожные вагоны, речные баржи) и 

дистрибьюторской сетью на 5 континентах, что обеспечивает конкурентное преимущество с 

точки зрения затрат. В рамках центров сбыта осуществляется консультирование клиентов по 

вопросам выбора и применения минеральных удобрений для повышения урожайности. Ди-

версификация продуктовой линейки способствует увеличению продаж, одновременно сни-

жая волатильность денежного потока. Включение в продуктовый портфель промышленной 

продукции (взрывчатые вещества, технические газы, продукты базовой органической химии, 

кормовые фосфаты и пр.) повышает его добавленную стоимость. 
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Инвестиции в горнодобывающие активы, самообеспеченность запасами калийного, 

фосфатного и иного сырья, доступ к природному газу формируют базу эффективного произ-

водства и выступают в качестве главных конкурентных преимуществ. Именно капиталовло-

жения в калийные удобрения (Усольский калийный комбинат, «ВолгаКалий») и аммиак 

(расширение мощностей в рамках проекта «ЕвроХим Северо-Запад») превратили ЕвроХим 

из крупного национального предприятия в мирового лидера [6]. При этом себестоимость 

производства действующих питательных веществ − одна из самых низких в мире. 

ЕвроХим активно реализует сделки по слиянию и поглощению в целях стабильного 

долгосрочного развития бизнеса на ключевых рынках. В 2021 году было подписано согла-

шение стоимостью 410 млн долл. США о приобретении у компании Yara International ASA 

бразильского фосфатного проекта Serra do Salitre, включающего в себя карьер и предприятие 

по добыче и переработке руды мощностью 350 млн т [5]. Стратегическая значимость в дан-

ном случае заключается в снижении зависимости от сторонних поставщиков, улучшении 

конкурентных позиций компании и укрепление существующих возможностей дистрибуции в 

Бразилии, расширении ассортимента за счет добавления простого/тройного суперфосфата в 

продуктовый портфель ЕвроХима и доли фосфора в общем объеме продукции. 

Сегментирование рынков происходит одновременно в географическом и товарном 

плане. Так, Азия является крупнейшим в мире импортером калийных удобрений и главным 

потребителем комплексных удобрений в целом, соответственно, стратегия компании в этом 

регионе сфокусирована на данных видах продукции. ЕвроХим выступает крупнейшим по-

ставщиком жидкой карбамидо-аммиачной смеси в Океании. Акцент делается на потребно-

стях клиентов. Это возможно благодаря близости к разным категориям потребителей (от 

трейдеров, оптовиков и дистрибьюторов до фермеров) и обеспеченности качественной ин-

формацией относительно ситуации на рынке. 

Сбытовая стратегия направлена на увеличение доли рынка базовых продуктов, а также 

внедрение новых премиальных продуктов (в том числе ингибиторов нитрификации, водорас-

творимых и кормовых продуктов) и индивидуально подобранных комплексных удобрений 

(удобрения направленного действия, учитывающие потребности в питательных веществах 

конкретного участка земли), поскольку аграрии нуждаются в более продвинутых решениях. 

Кроме того, ЕвроХим дополняет собственную продукцию товарами сторонних производите-

лей для минимизации затрат, роста гибкости объемов выпуска и устойчивости продаж. 

Все большее значение приобретает корпоративная научно-исследовательская деятель-

ность. Компанией было реализовано более 10 проектов производства нишевых премиальных 

продуктов на предприятиях в России и Европе. ЕвроХим является партнером 12 университе-

тов в различных странах, ежегодно проводит около 250 полевых испытаний в 25 государ-

ствах с целью разработки инновационных товаров [7]. 

Устойчивое развитие является ключевым фактором современного бизнеса. ЕвроХим 

проводит мониторинг своего углеродного следом и внедряет новые энергоэффективные тех-

нологии для сокращения выбросов парниковых газов. Ведется разработка новых продуктов с 

пониженным воздействием на окружающую среду. Под этим подразумеваются, в частности, 

удобрения со сниженными выбросами азотных газов, замедленным вымыванием нитратов из 

почв (позволяет минимизировать потери питательных веществ) и требующие использования 

меньшего объема воды. Учитывая необходимость цифровизации для повышения производи-

тельность и обеспечения безопасности, ЕвроХим применяет цифровые решения в разных об-

ластях своей деятельности [7]. 

Таким образом, доступ к собственной минерально-сырьевой базе и низкая себестои-

мость выпуска удобрений за счет передовых технологий и модернизации производственных 

мощностей в рамках вертикально-интегрированных структур остаются ключевыми предпо-

сылками успешного развития предприятий. Однако с учетом зрелости горно-химической от-

расли потенциал использования данных конкурентных преимуществ практически исчерпан. 

В связи с этим имеет место переход от лидерства по издержкам к стратегиям дифференциа-

ции (уникальность продукции, высокое качество) и фокусирования, что выражается в дивер-
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сифицированной бизнес-модели. При этом диверсификация активов в настоящее время обес-

печивается путем концентрации и консолидации, т.е. сделок по слиянию и поглощению. 

Все более актуальными становятся стратегии внедрения новшеств (переход в новую 

рыночную нишу с низким уровнем конкуренции) и своевременного реагирования на потреб-

ности рынка (опережение конкурентов за счет более мобильной системы управления). Это 

свидетельствует о смещении конкуренции в сферу услуг и акценте на клиентоориентирован-

ности. При этом важную роль играет непосредственная близость к конечным потребителям. 

Также все большее значение приобретает соответствие деятельности фирм целям устойчиво-

го развития. Такие мероприятия улучшают репутацию компаний как поставщиков каче-

ственной безопасной продукции. 

Такая трансформация ключевых элементов конкурентной стратегии не отрицает прио-

ритетность и дальнейшее поддержание и развитие традиционных конкурентных преиму-

ществ, указанных выше, а служит дополнительным механизмом повышения эффективности 

и конкурентоспособности производителей удобрений. 
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Аннотация. В условиях современных вызовов и угроз возрастает значение экономиче-

ской и внешнеэкономической безопасности государства. В статье рассмотрен опыт Китай-

ской Народной Республики в области обеспечения экономической безопасности и реализа-

ции внешнеэкономической политики. Проанализированы основные направления внешнеэко-

номической политики Китая, а также подходы к обеспечению экономической безопасности, 

включая эволюцию законодательства, торговые и иные меры. 

Ключевые слова: «двойная циркуляция», внешнеэкономическая политика, Китай, 

тенденции, угрозы, экономическая безопасность. 

 

Abstract. Under the conditions of modern challenges and threats, the economic and foreign eco-

nomic security of the state increases in importance. The article considers the experience of the People's 

Republic of China in the field of economic security and implementation of foreign economic policy. 

The main directions of China's foreign economic policy, as well as approaches to ensuring economic 

security, including the evolution of legislation, trade and other measures, are analyzed. 

Keywords: "double circulation", foreign economic policy, China, trends, threats, economic 

security. 
 

Глубокие перемены в международных экономических отношениях, характеризуемых 

формированием новой архитектуры и правил мироустройства, становлением новых центров 

силы, привели к неустойчивости и нестабильности развития мировой экономики, обостре-

нию конкуренции за доступ к рынкам и ресурсам, сбою в мировых цепочках поставок, со-
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кращению пространства свободного рынка, использованию экономических методов для реа-

лизации политических целей. 

Ситуация с пандемией выявила существующие проблемы и ограничения современного 

регионального сотрудничества и сравнительно низкую способность региональных организа-

ций играть активную роль в управлении глобальными кризисами. Неспособность региональ-

ных структур своевременно и эффективно реагировать на кризисы и чрезвычайные ситуации 

стало фактором переоценки их легитимности в глазах мирового сообщества.  

В этих условиях эксперты предсказывают переход к новому геоэкономическому миро-

вому порядку, характеризуемому соперничеством великих держав – США и Китая, а также 

явным использованием экономических инструментов для достижения стратегических целей. 

Новый порядок будет определяться более высокой степенью сближения безопасности и эко-

номики, акцентом на относительных экономических выгодах с учетом их влияния на без-

опасность, повышенным вниманием к рискам безопасности, связанным с взаимозависимо-

стью, утратой государственного контроля, идентичности и устойчивости [1]. 

Одновременно с этим происходит усиление позиций Китая в мировой политике 

и экономике, военно-технической сфере. Китай постепенно превратился в одну 

из крупнейших в мире экономических держав, укрепил национальный суверенитет и, как 

следствие, получил возможность оказывать всестороннее и возрастающее влияние на ход 

развития основных международных политических и экономических процессов, как 

в мировом, так и в региональном масштабе. 

Современные тенденции и вызовы, акцентирующие внимание мировой общественно-

сти на проблемах обеспечения национальной безопасности, последовательное расширение 

межгосударственного диалога и углубления двустороннего сотрудничества между Республи-

кой Беларусь и Китаем, в частности в рамках ШОС, ЕАЭС, реализации инициативы «Один 

пояс, один путь» делает актуальным изучение опыта Китая в области защиты национальных 

интересов в экономической сфере. 

Китай является второй по величине мировой экономикой, крупнейшим экспортером и 

имеет самые большие валютные резервы в мире. Экономика Китая достаточно быстро вос-

становилась после глубокого падения, вызванного вспышкой COVID-19, и вернулась на путь 

постепенного восстановления. Согласно прогнозу МВФ, ожидается, что динамика ВВП ста-

билизируется на уровне 5,6 % в 2022 году и 5,3 % в 2023 году [2]. 

В последние годы внешняя среда экономического и технологического развития Китая 

претерпела серьезные изменения, обусловленные современными вызовами социально-

экономического развития и наложением новой коронной эпидемии. Перед Китаем стоит ряд 

внутренних вызовов, вызванных старением населением и сокращением рабочей силы, дисба-

лансом между экономическим ростом и занятостью, проблемами конкурентоспособности в 

экономике, зависящей от высоких капиталовложений и расширения кредита, дефицитом 

энергетических ресурсов, экологическими проблемами. Сохраняется существенный разрыв 

между уровнем жизни городов и сельской местности, между городскими зонами на побере-

жье Китая и западными частями страны. 

По мнению министра трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, низкий 

уровень безработицы в последние годы во многом обусловлен цифровой экономикой. Одно-

временно с этим многие аналитики утверждают, что правительственные данные являются 

ненадежным индикатором уровня занятости в стране, поскольку они учитывают только заня-

тость в городских районах и не измеряют миллионы рабочих-мигрантов, прибывающих в 

страну каждый год. Несмотря на глобальный контекст, уровень безработицы в Китае немно-

го снизился с 4,2 % в 2020 году до 3,8 % в 2021 году. МВФ ожидает, что этот уровень вер-

нется к допандемическим уровням: 3,7 % в 2022 году и 3,6 % в 2023 году [2]. 

В Китае продолжаются кризисы в сфере недвижимости. Число новостроек и продажи 

новой недвижимости продолжают снижаться. Инвестиции в недвижимость в 2021 году упали 

на 5,4 % в первом полугодии по сравнению с прошлым годом [3]. 
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Правительство КНР сталкивается с проблемами, которые предшествовали пандемии, 

включая замедление роста, рост стоимости рабочей силы, торговое давление, потребитель-

скую инфляцию и высокий уровень корпоративного и государственного долга. Существует 

опасность того, что Китай останется привязанным к старой схеме стимулирования роста за 

счет инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, финансируемых за счет долга [4]. 

Кроме того, ряд внешних факторов представляет угрозу национальной безопасности 

Китая, в том числе:  

нарушение баланса международных стратегических сил, стремление США оказывать 

экономическое и политическое давление на КНР. С 2018 года США начали протекционист-

скую политику в отношении Китая. Существует вероятность введения новых санкций в от-

ношении Китая в целях ограничения доступа Китая к американским технологиям, а также 

рынкам своих союзников по всему миру; 

вмешательство внешних сил усугубляет напряженность в районе Тайваньского проли-

ва. Территориальные споры в Южно-китайском море, проблема Тайваня приводят к наращи-

ванию военного присутствия в регионе; 

угроза целостности территории Китая, создаваемая сепаратистами Синьцзяна и Тибета, 

включая активизацию и расширение масштабов деятельности на территории Китая и за его 

пределами сепаратистских террористических организаций [5]; 

изменения в международных отношениях в Северо-Восточной Азии. Наблюдается 

напряженность между Китаем и Японией, которая может быть вызвана изменениями в эко-

номической политике Японии и политике безопасности; 

политические изменения в странах вдоль «Пояса и пути» (в частности, Ближний Восток 

и Южная Азия) и политизация терроризма могут коснуться Китая; 

рост нетрадиционных угроз безопасности: информационные вызовы, организованная 

международная преступность, коррупция, нелегальная миграция. Особое место в рассматри-

ваемом направлении принадлежит сетевой безопасности. Утечка данных некоторых «прило-

жений национального уровня», широко используемых в Китае, представляет серьезную 

угрозу безопасности и др. [5]. 

С учетом вышеизложенного, Правительство КНР принимает ряд взаимосвязанных за-

конов и мер, направленных на усиление контроля правительства над широким спектром вы-

зовов как внутри страны, так и за ее пределами. Эти меры свидетельствуют о растущей заин-

тересованности правительства в продвижении и согласовании национальных инструментов 

экономической безопасности Китая для достижения глобального экономического, техноло-

гического и военного лидерства и, соответственно, контроля над основными технологиями и 

глобальными цепочками поставок. 

Следует отметить, что Закон о национальной безопасности КНР был одобрен и введен 

в действие 1 июля 2015 года на 15-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собра-

ния народных представителей КНР. В стране действует Совет по национальной безопасно-

сти, председателем которого является Си Цзиньпин. 

Касательно экономической безопасности, Закон предусматривает, что «государство 

должно поддерживать свою основную экономическую систему и порядок социалистической 

рыночной экономики, совершенствовать правила и механизмы предотвращения и устранения 

рисков экономической безопасности, а также обеспечивать безопасность важных отраслей 

и важнейших областей, связанных с жизненно важному сектору национальной экономики, 

ключевым отраслям, крупной инфраструктуре, крупным строительным проектам и другим 

важным экономическим интересам» (статья 19) [6] . 

До принятия указанного закона Коммунистическая партия Китая и Государственный 

совет в мае 2015 г. призывали к совершенствованию механизма проверки иностранных инве-

стиций, созданию систем предотвращения и управления рисками, связанными с глобализа-

цией, созданию систем безопасности для экономики и торговли, управлению финансовыми 

рисками для защиты «основных интересов» Китая и созданию системы экономической без-

опасности в условиях открытой экономики [6]. 
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Контекст, в котором китайские лидеры используют термин «экономическая безопас-

ность» изменился с 2018 года и стал включать следующие аспекты: основные технологии и 

связанные с ними права интеллектуальной собственности, данные, промышленную защиту и 

безопасность цепочек поставок.  

В 2020 году на фоне глобального распространения пандемии и углубляющейся кон-

фронтации с США Китай выступал за «самодостаточность» и «двойную циркуляцию» в сво-

ей экономике, расширенные налоговые льготы, кредиты и субсидии для национальных ком-

паний, экономическую политику, основанную на инвестициях в инфраструктуру, укрепле-

нии цепочек поставок, а также расширении потребления и экспорта.  

В 2021 году Политическое бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая 

обсудило стратегию национальной безопасности на 2021–2025 гг. В официальном сообщении 

отмечается, что Политбюро поставило на первое по важности место вопросы политической без-

опасности, подчеркнув необходимость единого подхода в работе к проблемам политической, 

экономической, общественной, научно-технической безопасности, а также безопасности в сфе-

рах нового типа, в том числе по профилактике и контролю за эпидемией Covid-19, биобезопас-

ности, кибербезопасности, безопасности больших данных, безопасности в сфере искусственного 

интеллекта. В экономической сфере акцентировано внимание на повышении сопротивляемости 

в работе отраслей, борьбе с системными финансовыми рисками, обеспечении зерновой безопас-

ности, безопасности в обеспечении ископаемыми энергоносителями, безопасности важнейших 

объектов инфраструктуры, а также на защите интересов за рубежом. Подчеркнута важность 

укрепления принципа опоры на собственные силы в сфере науки и техники, который призван 

быть «стратегической опорой безопасности и развития страны» [7]. 

Современные направления социально-экономического развития Китая нашли свое от-

ражение в 14-м пятилетнем плане национального социально-экономического развития Китая 

на 2021–2025 годы и долгосрочных целях к 2035 году.  

В основу концепции развития 14-ой пятилетки Китая легла стратегия «двойной цирку-

ляции», подразумевающая развитие с опорой на внутренние источники роста («внутренняя 

циркуляция») при вспомогательной, но все же существенной, роли международного сотруд-

ничества («внешняя циркуляция») (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Система «двойной циркуляции»  
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [8] 
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Таким образом, система «двойной циркуляции» является главной особенностью плани-

рования на новом этапе развития КНР. В соответствии с ней руководство Китая делает ак-

цент на внутренней экономике как ключевой движущей силе роста и снижении уязвимости 

перед внутренними или внешними экономическими потрясениями (например, экспортный 

контроль США). Несмотря на то, что Китай много лет стремился сбалансировать рост в сто-

рону внутреннего потребления и модернизировать отечественную промышленность и техно-

логии с помощью стратегий «Сделано в Китае 2025» и «местных инноваций», в новой про-

грамме развития еще большая безотлагательность в контексте слабого мирового спроса и 

растущего давления на Китай со стороны США.  

Анализ основных положений пятилетней программы Китая помимо социальных и произ-

водственных вопросов построения экономики «двойной циркуляции, стимулирования различ-

ных субъектов рынка, создания современной финансовой системы (создание цифровой валюты, 

внедрение системы регистрации выпуска акций) и др. закрепляет основные направления внеш-

неэкономической политики. В указанном направлении основное внимание уделяется повыше-

нию институциональной открытости, включая либерализацию торговли, создание зон свобод-

ной торговли, интернационализацию юаня. Подчеркивается важность продвижения сотрудни-

чества в рамках инициативы Пояса и Пути и участия в глобальном экономическом управлении 

для развития экономической глобализации и повышения статуса Китая.  

В течение следующих пяти лет продолжится углубление многостороннего, двусторон-

него и регионального экономического сотрудничества, в том числе на основе конкретных 

обязательств по поддержке режима многосторонней торговли, ратификации и реализации 

Всеобъемлющего регионального экономического партнерства, подписания Всеобъемлющего 

соглашения об инвестициях между Китаем и ЕС, а также ускорения переговоров о свобод-

ных торговых соглашениях с Японией и Южной Кореей. Кроме того, Китай подтвердил 

свою приверженность «активному рассмотрению возможности присоединения» к Всеобъем-

лющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве [8]. 

На государственном уровне обозначаются также следующие приоритеты внешнеэко-

номический политики Китая, включая межгосударственное сотрудничество: 

содействие открытости, стабилизация внешней торговли и иностранных инвестиций, 

углубление многостороннего и двустороннего торгово-экономического сотрудничества; 

наращивание финансовой устойчивости стран БРИКС, увеличение доли расчетов в 

национальных валютах, продвижение независимой расчетной системы, расширение состава 

стран-участниц Нового банка развития и противодействие злоупотреблению односторонни-

ми санкциями; 

защита многосторонней торговой системы, формирование мировой экономики откры-

того типа, противодействие односторонним санкциям и «юрисдикциям длинной руки», 

укрепление сотрудничества в таких областях, как цифровая экономика, технологические ин-

новации, производственно-сбытовые цепочки, продовольственная и энергетическая безопас-

ность, а также совместное содействие восстановлению мировой экономики; 

проведение Форумов производственно-поставочных цепочек, открытие Центров со-

трудничества Китай – ШОС в области больших данных и др. 

Можно утверждать, что основной национальной политикой Китая и фундаментальной 

движущей силой содействия развитию являются реформы и открытость [9, 10, 11].  

Некоторые аспекты политики открытости Китая представлены в виде таблицы 1.  
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Таблица 1 – Современная политика открытости Китая  

Дата Политика 

ноябрь 2021 г. 
Китай установил всеобъемлющее стратегическое партнерство с Ассоциацией гос-

ударств Юго-Восточной Азии  

сентябрь 2021 г. 
Китай подал заявку на членство во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении 

о Транстихоокеанском партнерстве 

сентябрь 2021 г. 

ЦК КПК и Государственный совет опубликовали Генеральный план создания зоны 

углубленного сотрудничества Гуандун-Макао в Хэнцине и План всестороннего 

углубления реформ и открытости зоны сотрудничества Цяньхай Шэньчжэнь-

Гонконг в области современной сферы услуг с целью содействия свободной тор-

говле услугами с САР Гонконг и САР Макао и повышения доступности финансо-

вого сектора 

август 2021 г. 

Министерство торговли Китая обнародовало Специальные административные ме-

ры (запретный список) для трансграничной торговли услугами в порту свободной 

торговли Хайнаня, первый в стране отрицательный список для трансграничной 

торговли услугами 

апрель 2021 г. 

Государственный совет опубликовал Официальный ответ Государственного совета 

об утверждении комплексных пилотных проектов по дальнейшему открытию сек-

тора услуг в Тяньцзине, Шанхае, Хайнане и Чунцине в целях предоставления ру-

ководящих принципов для указанных пилотных проектов 

декабрь 2020 г. 
Китай завершил переговоры о Всеобъемлющем соглашении об инвестициях между 

ЕС и Китаем в соответствии с графиком 

ноябрь 2020 г. 
Китай официально подписал Всеобъемлющее региональное экономическое парт-

нерство. Вступило в силу с 1 января 2022 г. 

сентябрь 2020 г. 

Китай отменил квоты квалифицированного иностранного институционального 

инвестора (QFII) и квалифицированного иностранного институционального инве-

стора в юанях (RQFII) 

июнь 2020 г. 

Национальная комиссия по развитию и реформам сократила Специальные админи-

стративные меры (негативный список) для доступа к иностранным инвестициям 

(издание 2020 г.) с 40 до 33 пунктов 

июнь 2020 г. 

ЦК КПК и Государственный совет опубликовали Общий план строительства 

Хайнаньского порта свободной торговли, реализация которого начата в июне 2021 

г. в целях внедрения политики дерегулирования и упрощения формальностей, ос-

нованной на концепции «беспошлинной торговли». 

январь 2020 г. вступил в силу Закон об иностранных инвестициях. 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [12] 

 
Кроме этого, с учетом растущих вызовов и угроз Китайское правительство разработало 

и приняло ряд мер с января 2020 г., которые направлены на усиление контроля над экономи-

ческой деятельностью в наиболее важных областях национальной безопасности и которые 

соответствуют концепции национальной безопасности, а также приоритетам, установленным 

в 14-м пятилетнем плане национального социально-экономического развития Китая на 2021–

2025 годы, в частности: 

развитие нормативного правового регулирования экономической безопасности Китая. 

Правовая и нормативная эволюция в области экономической безопасности представлена 

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Развивающийся правовой подход Китая в области обеспечения экономической 

безопасности  
Дата Законодательные изменения 

август 2020 г. 

Пересмотр списка ограниченных и запрещенных к экспорту технологий  

Первый существенный пересмотр за 13 лет. Новые области цифровых технологий, 

искусственного интеллекта и космических технологий стали подлежать более строгим 

ограничениям 

сентябрь  

2020 г. 

Введение в действие положений о списке ненадежных организаций  

Предполагает наложение санкций на иностранные организации, которые наносят 

ущерб суверенитету, безопасности или интересам Китая, дискриминируют или нано-

сят ущерб китайским компаниям. Повлияет на организации, приостанавливающие 

торговлю с Китаем в целях соблюдения американских санкций 

декабрь 2020 г. 

Вступление в силу Закона об экспортном контроле  

Устанавливает лицензионное требование для «контролируемых предметов», которые 

затрагивают национальную безопасность Китая. Применяется к отечественным ком-

паниям, поставляющим товары, технологии и услуги, и к иностранным компаниям, 

реэкспортирующим контролируемые товары в сделках с третьими лицами 

январь 2021 г. 

Положения о предотвращении необоснованного применения иностранных законов  

Устанавливает право китайских компаний и граждан требовать возмещения экономи-

ческого ущерба от других сторон в связи с необоснованным вмешательством в эконо-

мическую деятельность, вытекающим из отчетности или соблюдения требований 

иностранного законодательства 

июнь 2021 г. 

Введение в действие законодательства о санкциях против иностранных государств  

Разрешает принимать ответные меры против иностранных лиц и организаций, кото-

рые дискриминируют китайских граждан, нарушают суверенитет Китая или вмеши-

ваются во внутренние дела Китая 

сентябрь 2021 г. 

Вступление в силу Закона о безопасности данных  

Требуется проверка и разрешение на передачу за границу данных, связанных с кон-

тролируемыми экспортом технологиями и важными научно-техническими достиже-

ниями, влияющими на национальную безопасность Китая 

ноябрь 2021 г. 

Принятие Закона о защите личной информации  

Соответствует Общему регламенту ЕС по защите данных о защите личной информа-

ции и сборе, обработке и хранении данных. Для передачи личных данных за границу 

требуется как личное согласие, так и оценка безопасности со стороны китайских вла-

стей 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [13] 

 

Как отмечают эксперты, в этой достаточно быстрой законодательной эволюции можно 

выделить три характерные черты: принятие нормативных правовых актов являлось ответом 

на экономические меры США, их нормы, во многом, схожи с нормами, закрепленными в за-

конодательстве США; расплывчатость сферы регулирования нового законодательства; ши-

рокая сфера охвата новых правил Китая, выходящая за рамки укрепления экономической 

безопасности и включающая более широкие аспекты национальной безопасности и нацио-

нальных интересов; 

специальные торговые и иные меры, в том числе: 

торговые ограничения (на импорт/экспорт), приостановление (введение ограничений) 

контрактов, санкции и контрсанкции, включая меры, направленные против определенных 

иностранных парламентариев, академических исследователей и институтов в целях защиты 

национальных интересов; 

локализация и контроль данных. Продвижение суверенитета данных занимает цен-

тральную роль в продвижении более широкой политике экономической безопасности Китая. 

Китай расширил требования к локализации данных и передал данные в ведение новых тор-

говых органов (экспортный контроль и требования к проверке безопасности для китайских 
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фирм, зарегистрированных или работающих за рубежом). Новые меры Китая усиливают 

контроль китайского правительства над иностранными данными (например, личной иденти-

фикационной и медицинской информацией), интеллектуальной собственностью, технологи-

ями и исследованиями, которые передаются или разрабатываются в Китае; 

ужесточение мер кибербезопасности, которые включают в себя контроль над сетями за 

рубежом. В июле 2021 года Государственный совет Китая издал новые Правила по обеспе-

чению безопасности критически важной информационной инфраструктуры; 

включение положений политики в отношении данных в торговые соглашения. 

В соглашении о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве главе об элек-

тронной коммерции включает формулировку о передаче данных и размещении вычисли-

тельных мощностей, которая, благодаря широким исключениям, позволяет сторонам требо-

вать локализации данных и не препятствует сторонам принимать любые меры, которые она 

считает необходимыми для защиты своих интересов безопасности при трансграничной пере-

дачи информации с помощью электронных средств; 

судебные реформы. В рамках «открытости внешнему миру» в Китае уделяется высокое 

значение повышению компетентности судебной системы как одного из элементов расшире-

ния глобального влияния. Осуществляется деятельность, направленная на совершенствова-

ние китайской судебной системы в соответствии с национальными особенностями в целях 

эффективной защиты законных прав китайских граждан и предприятий, надлежащего раз-

решения международных параллельных судебных процессов и обеспечение национальной 

безопасности [14]; 

«Пакет политических мер по стабилизации экономики», направленный на восстановле-

ние экономики и поддержку предприятий, пострадавших от пандемии. Пакет включает 33 

пункта, охватывающих фискальную и финансовую политику, политику в области инвести-

ций, потребления, продовольственной и энергетической безопасности, цепочек производства 

и поставок и др. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что Китай придает большое значение 

аспектам безопасности своей экономики на основе всесторонней и комплексной реализации 

новой концепции развития и активизации реформ и открытости. Новый подход Китая к эко-

номической безопасности основан на использовании промышленной политики для устране-

ния уязвимостей цепочек поставок, быстрой правовой и нормативной эволюции, применении 

целенаправленных мер и контрмер. Все эти меры направлены на защиту национальных ин-

тересов в условиях современных угроз и вызовов. 
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Аннотация. В работе исследуются формы и методы устойчивого и гарантированного 

обеспечения национальной экономической безопасности КНР в условиях нарастания кри-

зисных явлений в мировой экономике, усиления одностороннего характера ограничительных 

мер в рамках санкционной и протекционистской политики США и стран Запада в отношении 

Китая путем попыток разбалансирования глобальных товарных и производственных цепочек 

с целью нанесения максимального ущерба китайской экономике. В этих условиях руковод-
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ство КНР вынуждено принимать меры по противодействию внутренним и внешним вызовам 

и угрозам экономическому развитию страны. С этой целью китайские власти фокусирует свои 

усилия на активизации и расширении объемов внутреннего потребительского рынка, модерни-

зации экспортной политики, интенсивном внедрении в практику торгово-экономических отно-

шений стратегии «двойной циркуляции», инновационных решений и передовых технологий на 

основе искусственного интеллекта и цифровизации, углублении сотрудничества в рамках ини-

циативы «Пояс и путь». 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, стратегия, 

модель экономического развития, вызовы, угрозы, Китай. 

 

Abstract. The paper examines the forms and methods of sustainable and guaranteed ensuring 

of the national economic security of the People's Republic of China in the context of the growing 

crisis phenomena in the world economy, the strengthening of the unilateral nature of restrictive 

measures within the framework of the sanctions and protectionist policies of the United States and 

Western countries towards China through attempts to unbalance global commodity and production 

chains in order to cause maximum damage to the Chinese economy. Under these conditions, the 

leadership of the People's Republic of China is forced to take measures to counter internal and ex-

ternal challenges and threats to the economic development of the country. For this purpose, the 

Chinese authorities are focusing their efforts on activating and expanding the volume of the domes-

tic consumer market, modernizing export policy, intensively implementing the "double circulation" 

strategy in the practice of trade and economic relations, innovative solutions and advanced technol-

ogies based on artificial intelligence and digitalization, deepening cooperation within the framework 

of the Belt and Road initiative. 

Keywords: national security, economic security, strategy, economic development model, 

challenges, threats, China. 

 

Развитие современных государств неизбежно связано с эффективным обеспечением 

собственной экономической безопасности.  

Национальная экономическая безопасность – это такое состояние экономики страны, при 

котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост; эффективное 

удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за движением и использо-

ванием национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и 

международном уровнях. Составными элементами экономической безопасности являются фи-

нансовая и экологическая безопасность, безопасность промышленности и торговли и др. 

В настоящее время Китайская Народная Республика играет ведущую роль в развитии 

мирового сообщества. За короткий промежуток времени Китай превратился в одну из круп-

нейших в мире экономических держав, укрепил национальный суверенитет и, как следствие, 

получил возможность оказывать всестороннее влияние на ход основных международных по-

литических и экономических процессов, как на региональном, так и глобальном уровнях.  

Активные действия КНР на международной арене (политические, экономические, во-

енные, дипломатические) свидетельствуют о том, что руководство страны постоянно отсле-

живает и принимает меры по своевременному и адекватному реагированию на любые изме-

нения в международной обстановке, в том числе путем корректировки составных элементов 

стратегии национальной безопасности. 

В КНР проблемы национальной безопасности рассматриваются с точки зрения иерар-

хии ее интересов и угроз, в том числе изучается состояние ее основных аспектов (политиче-

ская, экономическая, военная, экологическая безопасность), расширяется содержание поня-

тия национальной безопасности за счет дополнения ее факторами невоенного характера 

(экономическая, политическая и культурная глобализация; национальные и религиозные 

конфликты; экономическое давление; энергетические проблемы; экологические проблемы; 

нелегальная миграция; транснациональная преступность). 
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Превращение Китая в глобальный экономический комплекс, увеличение масштабов 

открытости, индустриализация, развитие товарного хозяйства влекут за собой появле-

ние и обострение новых вызовов и угроз дальнейшего устойчивого экономического раз-

вития страны. В данной связи сегодня в Китае уделяется приоритетное внимание состо-

янию и перспективам развития экономики страны, вопросам обеспечения экономиче-

ской безопасности государства, торгово-экономического сотрудничества, в том числе со 

странами вдоль инициативы «Пояс и путь».  

Реформирование китайской экономической системы осуществлялось на основе по-

степенного перехода от плановой к рыночной экономике. Ведущая стратегия Китая при 

переходе от плановой экономики к рыночной системе хозяйствования заключалась в 

постепенной децентрализации принятия решений, включая либерализацию экономики. 

Выделяются три этапа формирования китайской экономики: I-й этап (1978−1990 гг.) ха-

рактеризуется периодом активного наращивания экономической мощи; II-й этап 

(1990−2000 гг.) отличается становлением экономической стабильности; III-й этап (2000 

г. − по настоящее время) ориентирован на развитие социальной сферы и улучшение бла-

госостояния населения страны. 

В настоящее время в Китае, как и в других странах мира, нет четкого определения 

термина «экономическая безопасность». По мнению одних ученых, это понятие означа-

ет «защиту своих законных интересов, осуществление международных экономических 

отношений на основе взаимной выгоды и справедливых экономических условий и на 

базе этого добиваться ликвидации бедности и ускорения развития официальными мера-

ми».  

Другие исследователи представляют состояние экономической безопасности как 

«положение, когда государство, его общество и экономическое развитие свободны от 

внешних угроз, экономическая безопасность включает в себя экономический суверени-

тет, важные экономические интересы, развитие и способность обеспечить защиту от ос-

новных экономических рисков».  

Третьи эксперты полагают, что экономическая безопасность – это «концепция, от-

личная от понятий национального экономического развития, национальной экономиче-

ской стабильности, промышленной безопасности и региональной экономической без-

опасности; национальная экономическая безопасность имеет отношение к государ-

ственной стратегии экономических выгод без рисков, при которой отсутствуют серьез-

ные угрозы основам экономической политики страны и ее экономическому суверените-

ту, а факторы, которые могут вызвать финансовый кризис, находятся под контролем».  

Рассматривая точки зрения китайских экономистов Чжао  Ина, Сюй Хэпина, 

Син Гожэня, представляется наиболее жизненной формулировка термина «экономиче-

ская безопасность» в китайском понимании как «экономическая конкурентоспособность 

государства, его способность противодействовать экспансии, вызовам, угрозам, ударам 

извне, экономическая политика государства, направленная на создание  благоприятной 

внутренней и внешней обстановки» [1].  

По мнению некоторых китайских экспертов, Китаю брошен ряд именно вызовов, а 

не угроз. Понятие «вызов» они склонны рассматривать как стимулирующий фактор, ко-

торый может принести пользу, закрепить новую роль страны. Однако они полагают, что 

это возможно только в случае принятия адекватных мер адаптации, а при их отсутствии 

эффект упущенной выгоды может в перспективе трансформироваться в угрозу [2].  

Другими словами, в Китае выделяются две стороны «экономической безопасно-

сти»: конкурентоспособность и экономический суверенитет. Экономическая конкурен-

тоспособность имеет жизненно важное значение не только для стимулирования нацио-

нального экономического роста, но и для проникновения на международный рынок. 

Экономический суверенитет, в свою очередь, рассматривается как средство контроля 

страны над собственным экономическим развитием и способностью противостоять 

внешним вмешательствам. Средством обеспечения экономической безопасности КНР 
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руководство страны считает так называемую «экономическую экспансию», которая 

включает в себя товарную экспансию и обеспечение доступа к сырьевым ресурсам.  

Формирование стратегии экономической безопасности в КНР началось в 1978 году 

с принятием программы экономических реформ, нацеленных на создание социалистиче-

ской экономики с рыночными элементами и большей открытостью внешнему миру. В 

этот период стали отчетливо появляться трудности, напрямую связанные с низким 

уровнем экономической безопасности Китая. С 1978 по 1992 годы в Китае были реали-

зованы некоторые экономические реформы:  

– внедрение элементов рыночной экономики при общем сохранении планового 

уклада экономической деятельности;  

– переход к урбанизации и индустриализации;  

– рассмотрение возможности участия в международных организациях, например, в 

ВТО.  

Вместе с тем следует отметить, что предпринятая китайским правительством в 

1978 году в Китае политика проведения реформы и усиления открытости , по сути не со-

здала кардинально новой экономической системы в условиях построения социализма с 

китайской спецификой, а экономика лишь трансформировалась в новое состояние. 

Иными словами, экономика Китая в плановой форме выполняла свою функцию до 1978 

года, как простая экономическая система, существовавшая в соответствии с программ-

ными указаниями центрального правительства и характеризовавшаяся меньшей дина-

мичностью развития.  

С 1992 года в Китае начался пересмотр значения роли экономической составляю-

щей в обеспечении национальной безопасности. Особенно это стало актуально после 

азиатского экономического кризиса 1997 года. Активное экономическое развитие Китая 

в 1990-х годах и в начале 21-го века сопровождалось рядом сдерживающих факторов, к 

которым можно отнести:  

– отсутствие структурных реформ;  

– зависимость от международной торговли и зарубежных инвестиций;  

– усиление социально-экономической поляризации общества.  

Что касается существующих угроз экономической безопасности КНР, то их можно 

разделить на две основные группы: внутренние и внешние угрозы.  

К внутренним угрозам экономической безопасности Китая можно отнести:  

– дисбаланс в социально-экономическом развитии регионов;  

– существующий разрыв между уровнем развития города и деревни;  

– проблемы поддержания экономического роста и  уровня занятости; 

– проблемы демографии;  

– дефицит некоторых источников энергетических ресурсов;  

– экологические проблемы и др.  

Сохраняются внешние угрозы, оказывающие негативное влияние на внутренние 

проблемы страны: 

– экспортно-ориентированная модель экономического развития Китая. Динамика, 

мощь и успехи китайской индустрии во многом пока еще основаны на привязке к дру-

гим, богатым мировым экономикам [3]; 

– КНР в значительной зависит от импорта ряда стратегически важных ресурсов, 

прежде всего, энергетических. Топливо, получаемое из невозобновляемых ресурсов, 

благодаря своей доступности и высокой энергоемкости, по-прежнему является основ-

ным источником всей энергии, вырабатываемой в мире. При этом возрастающий импорт 

в Китай углеродных (нефть, газ, уголь), минеральных и иных невозобновляемых при-

родных ресурсов вызывает рост цен на мировых рынках, что, в свою очередь, вызывает 

увеличение стоимости китайской экспортной продукции, оказывая сдерживающее дей-

ствие на рост экспортного потенциала страны. В ближайшем будущем наиболее серьез-

ной преградой экономическому росту КНР может стать ограниченность запасов ряда не 
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только китайских, но и мировых ресурсов в результате их уменьшения или полного ис-

чезновения, поскольку ценовые параметры последних могут оказаться слишком высо-

кими для Китая [4]; 

– в среднесрочной перспективе Китай неизбежно столкнется с удорожанием экс-

портной продукции и опасностью уменьшения притока иностранных инвестиций. При-

меняемую китайской стороной экспортно-ориентированную модель в короткие сроки 

будет сложно изменить, поэтому на пути роста экспорта встанут серьезные ограничения 

в виде стоимости энергии и сырья, рабочей силы и других затрат, вероятной ревальва-

ции юаня и конкуренции стран с более дешевой рабочей силой. А в условиях замедле-

ния экспорта вполне вероятным становится сокращение и притока инвестиций, так как 

экспортом занимаются, главным образом, фирмы с иностранным участием. Одновре-

менно может значительно вырасти вывоз капитала из Китая, что также будет замедлять 

рост китайской экономики; 

– глобальный финансовый кризис 2008 года продемонстрировал, насколько уязви-

мы национальные экономики, при этом ситуация в мировой экономике предвещает но-

вые катаклизмы, а также усиление инфляции, проявление различных форм протекцио-

низма, торговые и валютные войны, которые в свою очередь неизбежно приведут к 

негативным последствиям и в китайской экономике. 

Говоря о проблемах обеспечения экономической безопасности государства, дирек-

тор Китайского института международных стратегических исследований Сюн Гуанкай 

отмечает «необходимость, придерживаясь принципов «обеспечить рост, расширить 

внутренний спрос, оптимизировать структуру», противостоять возможным финансовым 

кризисам глобального характера, обмениваясь мнениями с другими странами, совмест-

но переживая трудные периоды и укрепляя возможное международное сотрудничество. 

Китай выступает за изменение нерационального международного финансового порядка 

путем совместных консультаций. При этом, процесс должен быть постепенным и по-

спешность не нужна, потому что она может привести к нежелательным последствиям, 

которые могли бы сказаться на экономиках разных государств, включая Китай» [5].  

Вопросы обеспечения защиты экономической системы государства находят свое 

отражение в статьях Закона КНР «О государственной безопасности» (в редакции 2015 

года). Так, в частности, в статье 19 этого нормативного правового акта отмечается: 

«Государство защищает базовую экономическую систему государства и систему социа-

листической рыночной экономики, совершенствует механизмы и системы предупре-

ждения и ликвидации рисков экономической безопасности, гарантирует безопасность 

основных отраслей, ключевых сфер деятельности, важнейшего производства, основных 

объектов инфраструктуры и строительства, связанных с ключевыми аспектами эконо-

мики, а также других важнейших экономических интересов», а статья 20 гласит: ««Гос-

ударство совершенствует механизмы макрорегулирования в области финансов, преду-

преждения и устранения финансовых рисков, укрепляет создание инфраструктуры и 

расширения потенциала финансового дела, предупреждает и устраняет системные и ре-

гиональные финансовые риски, предупреждает и дает отпор в случае удара внешних 

финансовых рисков». Есть и статьи, в которых государству предписывается «совершен-

ствовать систему обеспечения зерновой безопасности, охранять и повышает общую 

способность производства зерновых культур, «рационально использовать и охранять 

природные и энергетические ресурсы», «укреплять создание собственного инновацион-

ного потенциала, ускорять развитие находящихся под собственным контролем страте-

гических новых и высоких технологий».  

Китайская экономическая модель претерпела серьезную модификацию, сумев по-

высить роль экспортного сектора при одновременном использовании его громадного 

потенциала для нужд глубокой структурной перестройки всей экономики. В целом 

можно характеризовать китайскую модель на этапе модернизации экономики как эф-

фективную и устойчивую. Применение этой модели позволило КНР существенно укре-
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пить свои позиции в мировой торговле, в значительной степени преодолеть технологи-

ческую отсталость, укрепить свои позиции в мировых финансах, создать реальную 

платформу для вхождения в сообщество мировых сверхдержав, а также достаточно 

успешно противостоять мировому экономическому кризису. В новых условиях мирово-

го развития Китай намерен укреплять свою продовольственную и энергетическую без-

опасность, а также безопасность в сфере производственных цепочек и цепочек поста-

вок. 

Китай требует к себе нового подхода. Блокирование продвижения Китая в миро-

вую экономику и политику приведет к ответным действиям, которые могут нанести 

ущерб всем странам. Хотя в настоящее время многими мировыми державами политика 

Китая рассматривается как вызов, однако реагировать на эти действия следует лишь че-

рез механизм взаимодействия с КНР.  

Китай отвергает политику торгового протекционизма. Вместе с тем он демонстри-

рует неготовность жертвовать собственными интересами любой ценой. Большое значе-

ние придается разработке политики, которая будет способствовать улучшению эконо-

мической ситуации Китая и укреплению международного торгово-экономического со-

трудничества. Заметное место во внешнеторговых операциях Китая будет отведено по-

пыткам придания юаню статуса свободно конвертируемой мировой валюты. 

В рамках концепции «экономики знаний» Китай будет принимать меры по усиле-

нию своей экономической конкурентоспособности за счет внедрения передовых техно-

логий в развитие внутреннего рынка, целевой диверсификации и импортозамещения пу-

тем создания национального производства инновационной продукции для народного 

хозяйства и экспорта (расширение научных технопарков, импорт техники, технологий и 

ноу-хау, привлечение венчурного капитала) в целях минимизации зависимости от 

внешней торговли и прямых иностранных инвестиций.  

Несмотря на наличие в стране значительных природных ресурсов, в том числе не-

возобновляемых, Китай продолжит практику импортирования значительных объемов 

углеводородов для удовлетворения потребностей экономического роста, использование 

которых будет оказывать негативное влияние на состояние экологической ситуации в 

стране. В этих условиях китайские власти будут увеличивать долю возобновляемых ис-

точников энергии в общем объеме потребляемых энергоресурсов.  

Важной задачей китайских властей на ближайшую перспективу станет решение 

вопросов дальнейшего уменьшения диспропорции городского и сельского населения в 

средних доходах и ВВП на душу населения. 

В условиях неустойчивого и непредсказуемого развития международной обстанов-

ки КНР будет стремиться к более тесной координации своих действий на многосторон-

ней и двусторонней основе с государствами-партнерами в рамках международных реги-

ональных интеграционных организаций (ШОС, БРИКС, АСЕАН и др.). Важное место в 

продвижении китайских интересов будет по-прежнему принадлежать глобальной ини-

циативе «Пояс и Путь». 

Китай продолжит проводить политику «экономической экспансии», которая вклю-

чает в себя товарную экспансию и обеспечение доступа к сырью в регионах Централь-

ной Азии, Латинской Америки. Одним из приоритетных направлений китайских инве-

стиций по-прежнему останутся добывающие отрасли и отрасли энергетики африканских 

государств, даже несмотря на нестабильную внутриполитическую обстановку в этих 

странах.  
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Аннотация. В статье обоснован выбор международных методик оценки прогресса до-

стижения регионами Республики Беларусь Целей устойчивого развития (ЦУР). На основе 

перечня обязательных условий, а также   распределения показателей, определенных для мо-

ниторинга достижения ЦУР регионами Республики Беларусь по наличию целевых значений, 

типу данных и длине временного ряда предложены методика ЕВРОСТАТА для оценки те-

кущего состояния и методика ЭСКАТО ООН для определения ожидаемого прогресса в до-

стижении ЦУР регионами Республики Беларусь. Методики апробированы на примере Брест-

ской области по данным за период с 2015 по 2020 годы. Установлено, что по текущему со-

стоянию у 55 % региональных индикаторов наблюдался прогресс в достижении целей, у 6 % 

− незначительное отставание и у 24 % − значительное отставание в решении задачи. Оценка 

ожидаемого прогресса показала, что для 64 % индикаторов цели будут достигнуты при те-

кущем уровне усилий, 23 %   не достигнут целевого значения при условии сохранения суще-

ствующей тенденции и следует предпринять меры чтобы изменить направление в достиже-

ние ЦУР и избежать регресса, а для 13 % индикаторов требуется приложить больше усилий 

для достижения желаемого результата 

Ключевые слова: цели устойчивого развития, регион, оценка текущего состояния, оцен-

ка ожидаемого прогресса, международные методики. 
 

Abstract. The choice of international methods for assessing the progress in achieving the Sus-

tainable Development Goals (SDGs) by the regions of the Belarus is justified in this article. EU-

ROSTAT methodology for assessing the current state and UNESCAP methodology for determining 

the expected progress in achieving the SDGs by the regions of Belarus are proposed. The decision 

was based on the list of mandatory conditions, as well as the distribution of indicators defined for 

monitoring the achievement of the SDGs by the regions of Belarus by the presence of target values, 

the type of data and the length of the time series.   The methods were tested on the example of the 

Brest region according to the data for the period from 2015 to 2020. It was found that according to 

the current state, 55% of the regional indicators showed progress in achieving the goals, 6% had a 

slight lag, and 24% had a significant lag in solving the problem. An assessment of the expected 

progress showed that for 64% of the indicators the goals will be achieved at the current level of ef-

forts, 23% will not reach the target value if the current trend continues and measures should be tak-



148 

en to change the direction towards the achievement of the SDGs and avoid regression, and for 13% 

of the indicators it is required to apply more effort to achieve the desired result 

Keywords: sustainable development goals, region, status assessment, progress assessment, in-

ternational methods.  

 

Республика Беларусь совместно со 193 государствами − членами ООН 25 сентября 2015 

г. одобрила Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030), 

которая охватывает 17 ЦУР. Каждой из Целей ставятся в соответствие свои задачи и для них раз-

рабатываются индикаторы, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности об-

щества [1]. Каждая из стран адаптирует глобальные цели к национальным условиям исходя из 

собственных направлений, стратегий развития, международных соглашений, и будет в конечном 

итоге иметь свою комбинацию факторов устойчивого развития. Локализация глобальных Целей 

предполагает их преломление на конкретной территории с учетом её особенностей и уже достиг-

нутых уровней развития для обеспечения инклюзивности и устойчивости данного региона.  Одно-

временно процесс локализации ЦУР на региональном уровне нельзя проводить без учета приори-

тетных направлений и ожидаемых результатов, определенных в документах стратегического раз-

вития на национальном уровне [2]. 

Одной из трех приоритетных задач Программы поддержки Беларуси (2019-2022 гг.) в рам-

ках тематического направления «Локализация Целей устойчивого развития» является  содействие 

процессам разработки, доработки, реализации, оценки и мониторинга стратегий устойчивого 

развития на уровне области или района с учетом целей и принципов Повестки-2030 [2].  Это тре-

бует проведения региональных оценок достижений ЦУР, в тоже время, не смотря на разработан-

ную информационную базу для мониторинга ЦУР в разрезе областей Республики Беларусь, мето-

дические подходы к интегрированной оценки достижения регионами поставленных целей не по-

лучили достаточного научного обоснования.  Отслеживание прогресса в достижении ЦУР необ-

ходима правительству, гражданскому обществу для определения приоритетных направлений дея-

тельности, разработке мери и понимания ключевых проблем реализации задач, выявления боле-

вых точек   и пробелов в устойчивом развитии. В настоящее время актуальными являются вопро-

сы определения уровня, на котором находится страна и её регионы в процессе достижения ЦУР, а 

также перспективы по достижению поставленных целей к 2030 году. Для ответа на эти вопросы 

международными организациями разработаны методики, применяющиеся по всему миру при ана-

лизе состояния выполнения «Повестки-2030». Это методики  предлагаемые Сетью ООН для выра-

ботки решений в области устойчивого развития (SDSN),  Евростатом, Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР ), Экономической и социальной комиссией для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией объ-

единенных наций (ФАО) [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Сравнительный анализ возможности применения международных методик к измерению 

прогресса в области устойчивого развития в Республики Беларусь прежде всего позволил сформу-

лировать следующие обязательные условия, а именно: 

1. Комплексный отчет о прогрессе в достижении ЦУР должен включать оценку как теку-

щего состояния, связанного с последними доступными данными, так и прогресса в достижении 

цели. Например, страна, которая очень близка к цели, может быть в неблагоприятных условиях 

для её достижения если в последние годы тенденция слишком медленная, или направление изме-

нений переместилось в противоположную сторону. 

2. Важным ограничением в выборе лучшей методики являются короткие временные ряда, 

поскольку большинство индикаторов ЦУР относительно новые. В связи с этим необходимо ис-

пользовать достаточно простые методологические подходы, которые будут подходить для всех 

возможных ситуаций. 

3. Необходимо учитывать наличие целевого значения, чтобы сравнить фактический рост с 

требуемым ростом для достижения цели или прогноз на 2030 год с целевым.  

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/sustainable
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/development
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Для мониторинга ЦУР на региональном уровне представлены все 17 Целей, 145 из 267 ин-

дикаторов, из которых 4 рассматривают только на уровне Могилевской, Гродненской областей и г. 

Минска.  

Целевые показатели 2030 года на региональном уровне установлены только для 30 % ин-

дикаторов. Также следует отметить, что не все индикаторы регионального уровня совпадают с 

республиканским: к примеру, на региональном уровне нет необходимости учитывать и оценивать, 

сколько достопримечательностей по Республике Беларусь занесены в охраняемое наследие 

ЮНЭСКО, по этой причине многие из показателей модифицированы или вовсе удалены, при этом 

разработаны новые. 

 С учётом условий, а также   распределения показателей, определенных для мониторинга 

достижения ЦУР регионами Республики Беларусь по наличию целевых значений, типу данных и 

длине временного ряда за период с 2015 по 2020 годы обоснован выбор методик ЕВРОСТАТА и 

ЭСКАТО ООН для оценки достижения ЦУР в Республике Беларусь. 

Методика ЕВРОСТАТА в качестве показателя, характеризующего как текущее состояние, 

так и прогресс достижения цели предлагает рассчитывать фактический среднегодовой темп при-

роста [9].  

Система критериев для определения типа тренда по методологии Евростата представ-

лена в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Система критериев для определения типа тренда по методологии Евростата 

Символ Тип тренда 

Критерии при условии, что целевые 

значения количественно не определе-

ны  

(для фактического темпа прироста 

CAGR) 

 
Существенное падение (значительное отставание) менее - 1 % 

 
Незначительное снижение (незначительное отставание) [-1 %; 0 %) 

 
Медленный рост (незначительный прогресс) [0 %; 1 %) 

 
Значительный рост (значительный прогресс) 1 % и более 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [9] 

 

Сравнительные преимущества и недостатки данной методики представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 − Критический анализ возможности применения методики Евростата к измерению 

прогресса в области устойчивого развития в регионах Республики Беларусь 
Преимущества применения Недостатки и трудности в применении 

 Простота расчета для пользователя; 

 Возможность оценки прогресса в отсутствии 

целевых значений; 

 Возможность проведения всех расчетов по 

двум точкам данных; 

 Геометрическая модель роста; 

 Совмещает оценку текущего состояния и про-

гресса достижения цели; 

 Учитывает негативную тенденцию изменения 

индикатора в случае текущего превышения целевого 

значения. 

 Оценка годового темпа роста только   по 

двум значениям не принимает во внимание то, что 

происходит между ними; 

 Для агрегирования по Цели требуется преоб-

разование данных в баллы; 
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Оценка перспективного состояния согласно методике ЭСКАТО ООН, основана на 

определении прогнозируемого значения индикатора и индекса ожидаемого прогресса. Про-

гнозируемое значение индикатора для целевого 2030 года рассчитывается   методом экстра-

поляции по среднегодовому взвешенному темпу роста. Вес определяется по формуле 1:  

                                                                                                   (1) 

 

 

 

где 𝑡𝑙  - базисный год для прогноза (2015 год); 𝑡f – 2030 год; ti – расчетный год (2020 

год). 

 

Расчет индекса ожидаемого разрыва в прогрессе производится по формуле 2:  

 

                                                                                                (2)       

 

Индекс ожидаемого прогресса рассчитывается только для индикаторов, по которым целе-

вые значения не будут достигнуты, иначе ему присваивается значение, равное 0.  

 Для качественной оценки ожидаемого прогресса в достижении ЦУР для Ipg устанавлива-

ются пороговые значения, на основе которых выделяются три уровня достижения прогресса:  

• целевое значение будет достигнуто при текущем уровне или при минимальных дополни-

тельных усилиях (0 ≤ Ipg ≤ 10);  

• необходимо ускорение динамики для достижения цели (10 < Ipg  ≤ 100);  

• прогресса не ожидается, идет изменение в противоположном направлении (Ipg > 100) [10]. 

Преимуществами использования методики ЭСКАТО являются: 

 принятая геометрическая модель роста.  Предположение о линейном росте во 

времени довольно просто, но недостаточно для описания динамики сложных явлений во време-

ни. В этом контексте мы предлагаем постулировать, что показатели ЦУР следуют геометриче-

скому росту с течением времени (принято также в Таблице прогресса ООН на 2020 год);  

 Расчет среднего темпа роста   путем рассмотрения всех значений во временном 

ряду (вместо двух точек данных, начальной и конечной) с помощью средневзвешенного геомет-

рического (чем выше вес, тем более актуальны значения); 

  Индекс ожидаемого разрыва в прогрессе рассчитывается только для индикаторов 

достижение цели которых не ожидается. Если целевое значение уже достигнуто или превысило 

его или ожидается, что оно достигнет целевого значения к 2030 году, индикатор автоматически 

классифицируется как «будет достигнуто», а индекс ожидаемого прогресса устанавливается рав-

ным 0. 

В качестве недостатка применения данной методике   следует отметить, что агрегирование 

по задаче и цели при оценке прогресса достижения ЦУР регионами  Республике Беларусь в 

настоящее время является необъективным, так как целевое значение имеют только 30 % показа-

телей, что дает смещенные оценки в случае наличия даже одного изменения в противоположном 

направлении от достижения цели.  

 Апробация предложенных методик была проведена на примере Брестской области.  Оцен-

ка текущего состояния достижения целей по состоянию на конец 2020 года каждой из 17 ЦУР 

представлена в таблице 3.  
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Таблица 3 − Оценки текущего состояния в достижении ЦУР в Брестской области по  

состоянию на конец 2020 года 

 

Методика не 

разработана 

Недоста-

точно 

данных 

Незначительный 

прогресс в решении 

задачи 

Значительный 

прогресс в 

решении зада-

чи 

Незначитель-

ное отставание 

от решения 

задачи 

Значительное 

отставание от 

решения за-

дачи 

Цель 1 1 0 1 4 0 5 

Цель 2 3 0 1 4 0 1 

Цель 3 0 0 2 12 1 3 

Цель 4 2 1 3 3 1 4 

Цель 5 0 2 1 2 0 2 

Цель 6 0 1 2 2 2 3 

Цель 7 1 2 0 0 0 0 

Цель 8 1 0 4 8 0 3 

Цель 9 0 0 3 3 0 4 

Цель 10 1 0 0 4 0 1 

Цель 11 2 4 0 2 3 0 

Цель 12 0 0 0 5 0 3 

Цель 13 0 0 0 0 0 4 

Цель 14 0 0 0 0 1 1 

Цель 15 0 0 0 9 0 0 

Цель 16 1 0 0 1 1 1 

Цель 17 0 0 0 3 0 0 

 

Обобщающая оценка достижения ЦУР по текущему состоянию в Брестской области 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Обобщающая оценка текущего состояния в достижении ЦУР Брестской области 

на конец 2020 года 

Оценка текущего состояния (статуса) достижения ЦУР в Брестской области, как и дру-

гих областей, является первым и необходимым этапом в анализе прогресса достижения по-

ставленных задач. Вторым этапом является оценка перспективного состояния (ожидаемого 

прогресса), что в результате позволит определить стратегию и конкретизировать направле-

ния региональной политики в зависимости от достигнутых позиций. 

В ходе апробации методики ЭСКТО ООН по оценке ожидаемого прогресса достижения 

ЦУР в Брестской области  к 2030 году удалось оценить 78 из 145 индикаторов, для которых 

были установлены целевые значения (рисунок 2). 

 

8% 7%

12%

43%

6%

24%

методика не разработана недостаточно данных

незначительный прогресс в решении задачи значительный прогресс в решении задачи

незначительное отставание от решения задачи значительное отставание от решения задачи
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Рисунок 2 − Оценка ожидаемого прогресса в достижении ЦУР в Брестской области 

по состоянию на 2020 год  

 

 В целом, 50 индикаторов уже достигли целевого значения на момент проведения ис-

следования или с сохранением тенденции достигнут цели к 2030 году, для 10 индикаторов 

требуется приложить больше усилий для достижения желаемого результата, 18 индикаторов 

не достигнут целевого значения при условии сохранения существующей тенденции и следу-

ет предпринять меры и изменить направление в достижение ЦУР, чтобы избежать регресса.  

Для 46 % индикаторов не удалось установить ожидаемый прогресс в связи с тем, что 

целевые значения не определены, также следует отметить, что наблюдается существенная 

разница между национальными индикаторами, представленными на Национальной плат-

форме и индикаторами, установленными для конкретного региона. Предложением автора в 

данном вопросе является установление в качестве целевого значения показателя наилучшего, 

уже достигнутого значения за весь период наблюдения среди всех областей республики. 

Таким образом, в ходе проведения исследования было оценено текущее и ожидаемое 

состояния достижения ЦУР в Брестской области с использованием комбинированной мето-

дики Евростата (оценка текущего состояния) и ЭСКАТО ООН (оценка прогресса к 2030 го-

ду). Текущее состояние было оценено в полной мере, за исключением случаев, где для инди-

каторов не разработана методика и недостаточно данных. Однозначно невозможно на этом 

этапе сделать выводы о достижении конкретного результата к 2030 году при расчете индек-

сов ожидаемого разрыва, необходимо предпринять меры для установки обоснованных целе-

вых значений для конкретных показателей региона или принять в качестве цели статистиче-

скую задачу (заключении профильных экспертов, выбрать фактические   или средние по рес-

публике или  наилучшие  значения показателей  по регионам).  
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Аннотация. В статье проводится анализ основных парадигм, дефиниций, нормативно-

правовых и научных подходов к оценке региональной демографической безопасности (РДБ). 

Представлена систематизация показателей анализа демографической безопасности и разра-

ботанный авторами научно-методический комплекс ее оценки в Республике Беларусь. Науч-

но-методический комплекс включает как классические (общие и региональные), так и инно-

вационные показатели, позволяющие оценить качество жизни населения с позиций демогра-

фической модернизации, старения и цифровизации мировой экономики.  

Ключевые слова: демографические парадигмы, региональная демографическая безопас-

ность, научно-методический комплекс оценки региональной демографической безопасности. 

 

Abstract. The main paradigms, definitions, legal and scientific approaches to the assessment 

of regional demographic security (RDS) are analyzed in the article. The systematization of demo-

graphic security analysis indicators and the scientific and methodological complex for its assess-

ment developed for the Republic of Belarus by the authors are presented. The scientific and meth-

odological complex includes both classical (general and regional) and innovative indicators that al-

                                                             
2 Исследование выполнено в рамках НИР «Совершенствование теоретико-методологических основ оценки ре-

гиональной демографической безопасности и человеческого капитала Республики Беларусь в контексте глоба-

лизации мировой экономики» ( № ГР 20211948) задания 3.04 «Научные основы развития человеческого капита-

ла в кон-тексте обеспечения социальной, демографической, экологической и экономической безопасности в 

Республике Беларусь» ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства», подпро-

грамма «Экономика». 
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low assessing the quality of life of the population from the standpoint of demographic moderniza-

tion, ageing and digitalization of the world economy. 

Keywords: demographic paradigms, regional demographic security, scientific and methodo-

logical complex for assessing regional demographic security. 

 

Конец ХХ века в истории человечества связывают с глобальным демографическим пе-

реходом и многоаспектными проявлениями демографической модернизации. К основным ее 

процессам в современном мире относят: 1) изменения в демографическом поведении; 2) из-

менения в формировании семьи; 3) депопуляция; 4) глобальность международной миграции; 

5) демографическое старение; 6) демографический дефицит [1, 2]; 7) урбанизационный пере-

ход. Сущность основных процессов демографической модернизации позволяет их разделить 

на две группы в зависимости от их последствий – процессы первого порядка (оказывающие 

прямое воздействие на демографическую безопасность) и процессы второго порядка (оказы-

вающие косвенное воздействие на демографическую безопасность) демографической модер-

низации. К первой группе отнесены: 1) изменения в демографическом поведении; 2) измене-

ния в формировании семьи; 3) депопуляция; 4) глобальность международной миграции; 5) 

демографическое старение. Ко второй группе отнесены: 1) демографический дефицит; 2) ур-

банизационный переход. 

Эволюция научных парадигм в области демографии в контексте демографической без-

опасности показала, что в настоящее время сценарии демографического развития мира под-

чинены действию следующих основных научных парадигм [3−7]: 

1) формационная парадигма (парадигма «западоцентризма»), основанная на том, что 

современность едина и неделима; что государство все меньше и меньше влияет на социаль-

ные процессы, а социальный контроль над индивидом уходит в прошлое; 

2) цивилизационная парадигма (парадигма многообразия современности (multiple 

modernities), основанная на понимании растущей роли незападных обществ в современном 

мире; на предположении о том, что государство еще не сказало своего последнего слова, а 

социальный контроль над индивидом принял более изощренные формы; 

3) модернистская парадигма семьи, основанная на основных постулатах Второго демо-

графического перехода − распространении добрачных и внебрачных союзов, росте внебрач-

ной рождаемости, увеличении возраста вступления в брак; 

4) фамилистическая парадигма семьи, основанная на приоритетных ценностях семьи и 

детей перед другими на уровне индивидов, социальных институтов, общественных групп; 

5) геопространственная парадигма, основанная на взаимодействии цивилизационной 

парадигмы и глобального процесса географизации мышления, включающая использование 

триединого подхода − территориальность, комплексность, конкретность. 

Государственная политика в сфере региональной демографической безопасности – это 

часть региональной демографической политики, направленная на достижение защищенности 

социально-экономического развития регионов от демографических угроз при условии соот-

ветствия её целей национальным демографическим интересам страны.  

На демографическую безопасность региона влияют исторические особенности его раз-

вития, экономико-географическое положение, природно-ресурсный потенциал территории, 

внутренние и внешние связи, развитие социальной сферы, социально-экономическое состоя-

ние и процессы, происходящие в других регионах в частности и стране в целом. Исследова-

ние демографической безопасности позволяет более полно и глубоко изучить демографиче-

ские процессы, выявить их тенденции и особенности, причины негативных демографических 

явлений и процессов, снижающих уровень демографической безопасности, для последующе-

го их устранения и профилактики [8]. 

В демографической науке выделяется два основных подхода к исследованию демогра-

фической безопасности: инструментальный и ценностный [9]. В первом случае ценность 

процессов воспроизводства населения определяется их влиянием на социально-

экономические процессы и служит инструментом для достижения определенных экономиче-
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ских целей страны (региона). Второй подход к пониманию демографической безопасности 

предполагает самоценность демографических процессов, существование автономных, соб-

ственных демографических целей и трактует демографическую безопасность с точки зрения 

непрерывного естественного возобновления поколений людей [10]. В этой связи особую ак-

туальность и практическую значимость приобретает изучение разницы в понимании регио-

нальной демографической безопасности между странами. 

В Беларуси понятие «демографическая безопасность» одной из первых среди стран 

СНГ было закреплено в законодательном поле. В 2002 году вышел закон Республики Бела-

русь (04.01.2002 № 80-З) «О демографической безопасности Республики Беларусь», в кото-

ром дается определение демографической безопасности как «состояния защищенности соци-

ально-экономического развития государства и общества от демографических угроз, при ко-

тором обеспечивается развитие Республики Беларусь в соответствии с ее национальными 

демографическими интересами» [11].  

Среди постсоветских стран в государственных документах термин «демографическая 

безопасность» встречается в некоторых странах региона, которым преимущественно харак-

терна сложная демографическая ситуация, связанная с убылью населения, а также со старе-

нием населения и наличием эмиграционных тенденций (таблица 1). 

 

Таблица 1 − Характеристика нормативно-правовых документов по демографической 

безопасности Беларуси и некоторых стран  
Государство Документ Цель 

Беларусь Государственная программа 

«Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 

2021–2025 гг. 

Создание условий для улучшения здоровья 

населения с охватом всех этапов жизни, повышения 

качества и доступности услуг системы 

здравоохранения 

Грузия Концепция демографической 

безопасности Грузии на 2017–

2020 гг. 

Остановить сокращение (депопуляцию) численности 

населения путем стабилизации естественного и 

механического движения населения 

Молдова Национальная стратегическая 

программа в области 

демографической безопасности 

Республики Молдова (2011–2025 

годы) 

Создание предпосылок и формирование рамок для 

демографического развития, охватывая действия, 

результаты которых будут ощутимы следующими 

поколениями, поскольку влияние демографических 

явлений и поведения проявляется на протяжении 

жизни многих поколений и не всегда зависит от 

административных мер вмешательства 

Россия Концепция демографической 

политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 

Стабилизация численности населения к 2015 году на 

уровне 142–143 млн. человек и создание условий для 

ее роста к 2025 году до 145 млн. человек, а также 

повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 

2025 году – до 75 лет 

Украина Проект Закона о демографической 

безопасности Украины (2003 г.) 

Составная часть национальной безопасности, 

определяющая состояние защищенности государства 

и общества от демографических угроз, при котором 

обеспечено развитие Украины в соответствии с ее 

национальными демографическими интересами 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [10−17] 

При этом, данный термин не встречается в странах с высоким естественным ростом 

численности населения (страны Центральной Азии), для которых проблема достижения де-

мографической безопасности, по нашему мнению, является актуальной в части решения за-

дач перенаселения, развития репродуктивной грамотности, достижения сбалансированной 

половозрастной структуры населения и т.д. В частности, вся демографическая политика Ка-

захстана сводится к вопросам государственной поддержки семей и рождаемости, а также до-

стижения гендерного равноправия в обществе [12]. Термин «демографическая безопасность» 

встречается также в программных документах стран Центральной и Восточной Европы, что 

обусловлено сложной демографической ситуацией в регионе. Однако в большинстве стран 
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региона демографическая безопасность является составной частью национальной безопасно-

сти и не рассматривается обособлено. Так, в Украине демографические проблемы, решение 

которых необходимо для устойчивого развития, были представлены несколькими позициями 

в Законе «Про национальную безопасность Украины» (2018 г.) [13]. 

Следует отметить, что в рассматриваемых документах региональная демографическая 

безопасность в большинстве своём представлена описанием статистических показателей и 

прогнозов развития наиболее проблемных регионов, которым требуется государственная 

поддержка для решения демографических проблем. Вместе с тем, между странами суще-

ствуют различия в понимании основных направлений реализации региональной демографи-

ческой политики. Правительство Беларуси видит наибольшую значимость в развитии здра-

воохранения в регионах, в том числе в межрегиональных и межрайонных центрах. В стране 

ощущается необходимость в обеспечении качественной медицинской помощью стремитель-

но стареющее население регионов. Следовательно, в программном документе зафиксировано 

различие между столичным регионом и его периферией. 

В Грузии элементы государственной политики в сфере региональной демографической 

безопасности проявляются в необходимости предоставления населению регионов возможно-

сти получить достойное медицинское обслуживание, особенно, по мнению правительства, это 

характерно для Абхазии и Южной Осетии. Молдова стремится снизить дисбаланс в демогра-

фическом развитии столицы и провинциальных территорий через стимулирование рождаемо-

сти. В частности, социальные выплаты по беременности и уходу за детьми дифференцированы 

по количеству и очередности рождений в семье. Правительство Молдовы заявляет также необ-

ходимость обеспечения всеобщего доступа населения к информации и услугам в области сек-

суального и репродуктивного здоровья. 

Зарубежный и отечественный опыт исследования демографической безопасности показал, 

что она представляет собой сложный и междисциплинарный объект исследования, методика изу-

чения которого определяется как самой научной дисциплиной, так и подходами к данному поня-

тию. Ученые-экономисты рассматривают демографическую безопасность в контексте экономиче-

ской безопасности и предлагают рассматривать для оценки ряд показателей, которые напрямую 

относятся к демографической безопасности: коэффициент естественного прироста населения, ко-

эффициент миграционного прироста населения (пороговое значение по ним равно 0 ‰); среднеду-

шевые денежные ежемесячные доходы населения, которые должны быть не менее среднего значе-

ния по стране, темп роста среднегодовой численности населения – не менее 100 %. Расширенный 

перечень индикаторов для оценки демографической безопасности страны предлагается С. В. Силь-

ченковой (таблица 2). Кроме того, важно оценить результативность демографической безопасно-

сти, которые для каждой страны по своему составу и формам проявления могут носить специфиче-

ский характер. Как отмечала Л. П. Шахотько [19], среди актуальных для Республики Беларусь ас-

пектов (реальных демографических угроз) демографической безопасности стоит выделить: рост 

депопуляции; уровень рождаемости, не обеспечивающий простое воспроизводство; рост заболева-

емости и смертности; снижение ожидаемой продолжительности жизни; ухудшение здоровья насе-

ления; деградация института семьи; нерациональные внутренние миграционные потоки; нараста-

ние объемов нелегальной миграции. 

Исходя из проведенного анализа, методические подходы, индикаторы оценки и алгоритм 

исследования демографической безопасности разными научными дисциплинами схожи и сво-

дятся к следующим аспектам: охарактеризовать состояние демографической безопасности; 

оценить направление, характер, скорость, глубину ее изменений; исследовать факторы, оказы-

вающие влияние на трансформацию параметров демографической безопасности; построить 

прогнозы изменения основных ее индикаторов. В целом, теоретико-методологическое обеспе-

чение исследования региональной демографической безопасности представлено иерархией из 

пяти уровней – 1) парадигмы, 2) методологические подходы и принципы, 3) концепции и под-

ходы, 4) методы (рисунок). 
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Таблица 2 − Индикаторы демографической безопасности и их пороговые значения  

Группа Индикаторы и единицы измерения Пороговое значение 

Индикаторы 

естественного и 

механического 

движения насе-

ления 

Коэффициент естественного прироста населения, ‰ не менее 0 

Коэффициент механического прироста населения, ‰ не менее 0 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет не менее 75 

Индикаторы 

трудовых 

ресурсов 

Уровень безработицы, % не более 5 

Отношение численности трудовых ресурсов к численности насе-

ления, % 
не менее 60 

Отношение численности занятых к численности населения, % не менее 50 

Средний возраст трудовых ресурсов, лет не более 41 

Индикаторы 

доходов насе-

ления 

Средняя номинальная заработная плата, руб. 
не менее среднего 

значения по стране 

Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожи-

точного минимума, раз 
раз не менее 3,5 

Отношение средней заработной платы к прожиточному миниму-

му, раз 
не менее 3 

Отношение средней пенсии к прожиточному минимуму, % не менее 140 

Коэффициент бедности, % не более 7 

Коэффициент фондов, раз не более 8 

Индикаторы 

расходов 

населения 

Соотношение доходов и расходов населения, % не менее 110 

Доля потребительских расходов в общей сумме расходов населе-

ния, % 
не более 70 

Доля расходов на продукты питания в общей сумме расходов, % не более 20 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [18] 
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Рисунок − Научно-методический комплекс оценки региональной демографической  

безопасности Республики Беларусь 

 

В контексте нашего предметного поля основными методологическими подходами высту-

пают пространственно-временной, динамический, факторный, комплексный, гуманитарно-

экологический и постмодернистский, а принципами − территориальность, регионализм, поли-

масштабность, историзм, системность и устойчивость. Основными теориями и концепциями, в 

рамки которых вписывается анализ демографической безопасности, выступают теория демо-

графического перехода, теория мобильного перехода, концепция миграционных систем, кон-

цепция транснациональной миграции, субкультурная теория старения, теория интергенератив-

ной передачи благосостояния, концепция стадиального развития урбанизации и др. 

Самый низкий уровень в нашей теоретико-методологической иерархии представлен 

методами: 1) теоретическими (информационный, исторический, структурный и простран-

ственный анализ, метод динамического ряда, методы балансов и ключей, метод аналогии) и 

2) эмпирическими (демографический анализ, сравнительно-географический метод, карто-

графический метод, математические методы анализа данных, метод балльной оценки, моде-

лирование, прогнозирование). Важно отметить, что принципиальным отличием в научных 

подходах и методах от предыдущих исследований при совершенствовании теоретико-

методологических основ оценки региональной демографической безопасности Республики 

Беларусь является то, что человеческий капитал рассматривается в ракурсе глобальных про-

цессов цифровизации экономики и диджитализации общества, при которых комфорт среды 

жизнедеятельности, состояние здоровья, активное долголетие и качество предоставляемых 

услуг населению является приоритетной ценностью для выполнения целей и задач демогра-

фической политики государства. Исходя из этого в научно-методическом комплексе нами 

выделены инновационные показатели. 

Обобщая все изложенные ранее аспекты по совершенствованию оценки региональной 

демографической безопасности и человеческого капитала Республики Беларусь нами был 

разработан научно-методический комплекс (рисунок 1). 

В целом, региональная демографическая безопасность в контексте демографической 

модернизации и глобализации подразумевает опору не на попытку повышения рождаемости 

или принятие запретительных миграционных законов, а на разработку адекватных, своевре-

менных и устойчивых мер социальной и экономической направленности. 

Целью государственной политики должно становится не регулирование численности 

народонаселения, а формирование человеческих ресурсов для достижения самого высокого 

из возможных уровней благосостояния всех граждан, что согласуется с целями устойчивого 

развития ООН. Данные умозаключения обуславливают необходимость перехода от количе-

ственного к качественному принципу решения демографических проблем, в том числе по 

достижению региональной демографической безопасности.  
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Аннотация. В статье обосновано, что для комплексной характеристики рынка труда в 

условиях его цифровизации необходимо дополнить традиционно используемые данные ин-

формацией с онлайн-порталов вакансий. Это позволяет рассчитывать конъюнктуру рынка 

труда как соотношение резюме к вакансиям в разрезе занятий, регионов, видов экономиче-

ской деятельности и навыков. Апробация данного методического подхода позволила устано-

вить, что конъюнктура рынка труда Беларуси становится более напряженной и дифференци-

рованной в разрезе занятий и навыков; проблема несоответствия на рынке труда переносится 

с количества рабочих мест на запас навыков; растет спрос на удаленные рабочие места и 

формы занятости; основным ограничением на рынке труда становится предложение рабочей 

силы, оцененное через навыки. Использование данных онлайн-порталов выявило ряд мето-

дических проблем, обусловленных сложностями формирования единого массива данных ва-

кансий, резюме, навыков, отсутствием классификатора навыков, что затрудняет возможность 

консолидировать информацию о рынке труда со всех онлайн-источников с официальными 

статистическими и административными данными. 

Ключевые слова: цифровизация, рынок труда, онлайн-порталы вакансий. 

 

Abstract. The article substantiates that in order to comprehensively characterize the labor 

market under its digitalization it is necessary to supplement the traditionally used data with infor-

mation from online job portals. This makes it possible to calculate the labor market situation as the 

ratio of resumes to vacancies in the context of occupations, regions, types of economic activity and 

skills. The testing of this methodological approach allowed us to establish that the labor market sit-

uation in Belarus is becoming more intense and differentiated in terms of occupations and skills; the 

problem of mismatch in the labor market is shifting from the number of jobs to the stock of skills; 

the demand for remote jobs and forms of employment is growing; the labor supply, assessed by 

skills, is becoming the main constraint in the labor market. The use of data from online portals has 

revealed a number of methodological problems due to the difficulty of forming a single data set of 

vacancies, resumes, skills, the lack of a skills classifier, which makes it difficult to consolidate labor 

market information from all online sources with official statistical and administrative data. 

Keywords: digitalization, labor market, online job portals. 

 

Многообразие изменений, происходящих на рынке труда в условиях цифровизации 

экономики, правомерно свести к следующим основным тенденциям: 
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1) трансформация рабочих мест – исчезновение многих рабочих мест под влиянием ав-

томатизации – от 9 % до 47 % рабочих мест в разных оценках [1] могут быть автоматизиро-

ваны, что приведет к появлению новых рабочих мест и усилит поляризацию рабочих мест, 

2) появление новых навыков [2], так как появляются новые задачи, что сопровождается 

трансформацией традиционных профессий, необходимостью переобучения и повышения 

квалификации для их выполнения, 

3) изменение форм занятости, появление новых моделей занятости – нестандартных 

(например, проектная работа, фриланс, дистанционная занятость, трансграничная работа, он-

лайн-услуги по ИТ, финансам, др.) и одновременно сокращение применения традиционных 

форм занятости [3].  

Появление новых явлений на рынке труда и новых источников данных требует расши-

рения источников и направлений их анализа и прогноза. В условиях цифровизации экономи-

ки меняется институциональное строение рынка труда, что связано с появлением новых 

структур (онлайн-порталов и платформ), новых источников информации о рынке труда (дан-

ные онлайн-порталов вакансий, платформ, агрегаторов), которые содержат много информа-

ции, которая при определенной обработке может стать важным ресурсом для анализа и при-

нятия решений [4]. Таким образом, цифровизация экономики сопровождается коренными 

изменениями рынка труда, что требует пересмотра направлений и показателей для оценки и 

прогноза его развития. 

В Республике Беларусь сложилась многоуровневая система статистического наблюде-

ния за рынком труда, гармонизированная с международными подходами, которая включает:  

– расчет баланса трудовых ресурсов;  

– проведение обследований домашних хозяйств по проблемам занятости населения;  

– расчет показателей достойного труда МОТ;  

– административную статистику, в том числе данные органов по труду, занятости и со-

циальной защите населения. 

Одним из основных показателей, используемых при разработке направлений государ-

ственной политики занятости, является конъюнктура рынка труда, рассчитываемая как от-

ношение числа вакансий Общереспубликанского банка вакансий на одного зарегистриро-

ванного безработного (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Основные индикаторы развития рынка труда Республики Беларусь, 

2018−2021 гг. 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Рабочая сила в возрасте 15−74 года, тыс. чел. 5141,6 5122,4 5091,5 5047,5 

Численность занятых, тыс. чел. 4896,7 4909,1 4885,4 4850,6 

Уровень занятости, % 67,5 67,7 67,5 67,3 

Численность безработных (по данным выборочного об-

следования, по методологии МОТ), тыс. чел. 

244,9 213,3 206,2 196,9 

Уровень безработицы, % 4,8 4,2 4,0 3,9 

Численность безработных, зарегистрированных в органах 

по труду, занятости, и социальной защите, тыс. чел. 

12,5 8,8 7,2 5,3 

Число свободных рабочих мест и вакансий (на конец го-

да), тыс. чел.  

75,5 83,5 75,1 92,0 

Конъюнктура рынка труда как отношение вакансий к чис-

ленности безработных: 

- зарегистрированных 

- фактически безработных 

 

 

0,3083 

6,04 

 

 

0,3915 

9,48 

 

 

0,3642 

10,43 

 

 

0,4673 

17,35 

Численность зарегистрированных безработных на 1 вакан-

сию 

0,2 0,1 0,096 0,05 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [11, 12], данные оперативного учета 

МТиСЗ РБ (www.mintrud.gov.by/ru/statistika-rinka-truda-ru) 

 

Основными недостатками такого подхода к расчету конъюнктуры рынка труда являют-

ся отсутствие деления на занятия, виды экономической деятельности, навыки. 
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Для оценки напряженности и несоответствий на рынке труда в экономической литера-

туре [1, 13, 14] применяются дополнительные показатели: 

 – соотношение численности безработных и численности занятых по полу, возрасту, 

уровню образования, виду экономической деятельности и занятию; 

– кривая Бевериджа; 

– несоответствие профессии, как сравнение численности работников, имеющих не со-

ответствующий уровень образования для данного занятия (профессии) (детализация по клас-

сификаторам «Занятия» и «Специальности и квалификации»); 

– избыток (недостаток) образования (детализация по классификаторам «Занятия» и 

«Специальности и квалификации»); 

– коэффициент вариации в разрезе навыков [13, 14]; 

– относительные заработные платы по уровню образования. 

Не все из перечисленных показателей могут быть рассчитаны на основе имеющихся баз 

данных. Расчет отдельных показателей на основе использования доступных данных о рынке 

труда в Республике Беларусь позволяет сделать определенные выводы (таблица 2, рису-

нок 1). Например, использование показателя соотношения численности безработных к чис-

ленности занятых (таблица 2) показывает, что этот показатель более информативен, так как 

позволяет выделить более напряженные сегменты рынка труда – для мужчин, в городской 

местности, для лиц со средним специальным образованием, с общим базовым образованием, 

для молодежи (в возрасте 15-19 лет) и лиц пред-пенсионного и пенсионного возраста (55 лет 

и старше). Однако данные обследования домашних хозяйств не позволяют рассчитать значе-

ния данного показателя в разрезе занятий и навыков. 

 

 

Таблица 2 – Отношение численности безработных к численности занятых в Республике  

Беларусь 
№ п/п  2020 г. 2021 г. 

1 Всего, численность безработных к численности занятых в Республи-

ке Беларусь, в том числе: 

0,0422 0,0406 

2 по признакам пола и места проживания:   

2.1 - женщины 0,0342 0,0317 

2.2 - мужчины 0,0502 0,0497 

2.3 - городское население 0,0431 0,0415 

2.4 - сельское население 0,0389 0,0373 

3 по уровню образования:   

3.1 -с высшим образованием 0,0283 0,0229 

3.2. - со средним специальным образованием 0,0346 0,0351 

3.3 - с профессионально-техническим образованием 0,048 0,0457 

3.4 - с общим средним образованием 0,0696 0,0762 

3.5 - с общим базовым образованием 0,1242 0,1245 

4 по возрасту:   

4.1 15-19 лет 0,284 0,438 

4.2 20-24 года 0,1217 0,0853 

4.3 25-29 лет 0,0382 0,0392 

4.4 30-34 года 0,0338 0,0347 

4.5 35-39 лет 0,0379 0,0378 

4.6 40-44 года 0,0332 0,0324 

4.7 45-49 лет 0,0308 0,0301 

4.8 50-54 года 0,0318 0,0297 

4.9 55-59 лет 0,0309 0,0291 

4.10 60-74 года 0,0437 0,0511 

 в трудоспособном возрасте 0,0421 0,0395 

 в возрасте 16-30 лет 0,0696 0,0666 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [7, 12, 15] 
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В современных условиях все большее значение приобретают не столько количество рабо-

чих мест, сколько требуемые навыки. Однако данных о навыках на данный момент для анализа 

нет. Онлайн-источники данных могут восполнить этот информационный разрыв – на это обра-

щают внимание многие авторы [15, 16; 17; 18; 19; 20]. Основными трудностями при их исполь-

зовании являются применение различных классификаторов и репрезентативность данных.  

Основным направлением анализа рынка труда с помощью данных с онлайн-источников 

является определение числа и структуры вакансий в разрезе тех рубрик и классификаторов, 

которые формирует данный портал. Если онлайн-портал также формирует свою базу резюме, 

то дополнительным индикатором для оценки состояния рынка труда является расчет показа-

теля конъюнктуры рынка труда как отношение количества резюме к вакансиям. Например, 

такую статистику ведет портал rabota.by, praca.by, агрегатор trud.com. 

В ряде зарубежных исследований структуру вакансий и резюме анализируют с позиций 

навыков и компетенций [20]. В отдельных работах есть эксперименты по сравнению данных 

онлайн-источников с традиционными статистическими данными [15]. Асимметрия информа-

ции между требованиями нанимателей и тем набором навыков, которыми обладают соискате-

ли, создает несоответствия на рынке труда и обходится дорого обеим сторонам [15], одновре-

менно демонстрируя разрыв в данных, предоставляемых национальными статистическими ор-

ганизациями и потребностями рынка труда в оперативной и более детализированной инфор-

мации. Участники рынка труда рассматривают онлайн-источники о вакансиях как инструмент 

в своей работе, и технологии Emsi Burning Glass позволяют их извлекать и анализировать. В 

работе [14, 15] доказано, что онлайн-вакансии коррелируют со статистическими данными, от-

личаются оперативностью в представлении информации, но недостаточной репрезентативно-

стью. Однако для многих участников рынка труда (например, для выпускников), онлайн-

источники являются более предпочтительными ресурсами [15], поэтому они в большей степе-

ни представлены для квалифицированных занятий. Но их динамика и структура в целом кор-

релируют с имеющимися статистическими данными, что позволяет их использовать для ана-

лиза и прогноза рынка труда. В условиях цифровизации этот источник информации будет 

только расширяться. Поэтому традиционный анализ рынка труда в Беларуси необходимо до-

полнить анализом данных, полученных из онлайн-источников (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Основные онлайн-источники вакансий и резюме в Республике Беларусь, 

2020−2022 гг. 
№ 

п/п 

Наименование  

онлайн-источника 

на 01.08.2020 на 10.08.2022 

Число вакансий, 

тыс. 

Число резюме, 

тыс. 

Число вакансий, 

тыс. 

Число резюме, 

тыс. 

1 Общереспубликанский 

банк вакансий 

(GSZ.gov.by) 

78,947 1,683 95,714 7,622 

2 Rabota.by 23,551 2255,457 26,330 2859,559 

3 Praca.by 10,497 376,483 14,355 487,329 

4 Belmeta.com 70,161 - 65,535 - 

5 By.trud.com 69,783 - 14,404 487,786 

6 Gorodrabot.by 23,494 - 84,382 - 

7 Flagma.by 17,694 - 40,686 19,070 

8 Rdw.by 5,309 14,112 4,869 14,833 

9 JobLab.by 19,311 - 25,874 5,0 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [21] 

 

Онлайн порталы вакансий охватывают от 0,01 % до 2,0 % спроса на труд (отношение 

числа вакансий к численности рабочей силы), и от 0,16 % до 56,66 % предложения труда (от-

ношение числа резюме к численности рабочей силы). За 2020−2022 гг. их стало меньше, но 

оставшиеся значительно увеличили свои объемы по количеству вакансий и по количеству 

резюме. Разные порталы ориентированы на разные сегменты рынка труда (по видам эконо-

мической деятельности и занятиям), хотя прямое сопоставление невозможно из-за использо-
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вания различных классификаторов.  Сравнение наиболее востребованных вакансий по дан-

ным отдельных порталов показывает, что в Общереспубликанском банке вакансий более 

60 % вакансий предназначены для рабочих, а на портале rabota.by 12,3 % вакансий для рабо-

чего персонала. Дополнительно портал rabota.by содержит информацию о вакансиях и резю-

ме по удаленной занятости (рисунок 1), динамика которых за 2019−2021 гг. свидетельствует 

о росте как числа активных вакансий с удаленной работой (рост в 3,2 раза за три года), так и 

числа резюме (рост в 3,58 раз за этот же период). При этом число конъюнктура рынка труда 

удаленной занятости становится все более напряженной (в декабре 2021 г. она составила 16,8 

резюме на 1 вакансию (в январе 2019 г. – 15,4).  

 
Рисунок 1 – Динамика вакансий и резюме по удаленной работе (по данным портала 

rabota.by) 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе данных 2 квартала 2022 г.  

Исследовательского центра rabota.by - https://rabota.by/article/30541?hhtmFrom=main 

 

То есть по отдельности, как государственный, так и негосударственные порталы харак-

теризуют спрос частично, поскольку работают не со всеми профессиями, и не во всех видах 

экономической деятельности. Такая ситуация согласуется с результатами аналогичных ис-

следований в других странах [18]. Для получения полной и комплексной картины о динами-

ке рынка труда необходимо сочетать информацию с онлайн-порталов с данными Националь-

ного статистического комитета. О возможности сочетания данных источников и ценности 

полученных результатов свидетельствует ряд работ [15]. Учитывая исследовательские задачи 

и технические возможности, в   качестве основных показателей для оценки правомерно 

предложить следующие: 

1) общее число вакансий, их динамика, структура в разрезе занятий, регионов, видов 

экономической деятельности; 

2) общее число резюме, их динамика, структура в разрезе занятий, регионов, видов 

экономической деятельности, полу, возрасту и уровню образования; 

3) конъюнктура рынка труда (конкуренция на рынке труда) как отношение числа ре-

зюме к числу вакансий – значение показателя, динамика в разрезе занятий, регионов, видов 

экономической деятельности; 

4)   модифицированная кривая Бевериджа (как отображение количества безработных и 

количества вакансий, отображаемых на онлайн-источниках в разрезе занятий и регионов). 
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При таком расчете данные показатели однозначно интерпретируются: их повышение 

означает усиление напряженности на рынке труда и рост конкуренции, ухудшение конъюнк-

туры рынка труда. Аналогичные расчеты можно проводить в разрезе навыков. К достоин-

ствам данного подхода можно отнести: 

– возможность проведения анализа в разрезе видов экономической деятельности, заня-

тий и навыков; 

– получение информации о состоянии рынка труда в режиме реального времени и его 

визуализация. 

К основным ограничениям (трудностям) данного метода анализа относятся: техниче-

ская осуществимость сбора информации с онлайн-источников, устранение дублирования, 

отсутствие классификации на основе общегосударственных классификаторов, необходи-

мость формирования в формате, удобном для анализа и визуализации (Exel, SPSS, др.) [22, 

23, 24]; необходимость нормативно-правового урегулирования вопросов использования ин-

формации негосударственных онлайн-порталов. 

Тестирование данного инструмента (на основе скачанных и обработанных с помощью 

технологий искусственного интеллекта 39,2 тыс. вакансий и 77,7 тыс. резюме с онлайн-

источников в Беларуси за 2019-2020 гг.) [16, 24] позволило установить: 

– общая конъюнктура рынка труда стала более напряженной (в 2019 году – 1,714 резю-

ме на 1 вакансию, в 2020 году – 2,156); 

–  наиболее напряженной (трудоизбыточной) является конъюнктура рынка труда в та-

ких профессионально-квалификационных группах, как 02 «Специалисты-профессионалы» 

(4,9 резюме на 1 вакансию);  03 «Специалисты» (3,4 резюме на 1 вакансию), 04 «Работники, 

занятые предоставлением офисных административных услуг, услуг потребителям, подготов-

кой, обработкой информации и учетом» (2,3 резюме на 1 вакансию), 05 «Работники сферы 

обслуживания, торговли и других родственных видов деятельности» (2,0 резюме на 1 вакан-

сию) и 09 «Неквалифицированные работники» при общей конъюнктуре по стране 2,156 ре-

зюме на 1 вакансию, при этом технология позволяет дифференцировать данные в разрезе ви-

дов экономической деятельности [16]; 

– дефицит работников сложился по таким профессионально-квалификационным груп-

пам, как 06 «Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства» (0,467 резюме на 1 вакансию), 07 «Квалифицированные рабочие промышлен-

ности, строительства и рабочие родственных профессий» (0,294 резюме на 1 вакансию); 

– в группе занятий «Операторы, аппаратчики, машинисты и другие рабочие, занятые 

управлением, эксплуатацией и обслуживанием установок и машин, сборщики изделий» заре-

гистрировано 1 резюме на 1 вакансию; 

– к наиболее востребованным навыкам отнесены навыки активных продаж, работы в 

команде, ИТ-навыки [24];  

– спрос на удаленную работу со стороны соискателей в 16,8 раз превышает возможно-

сти нанимателей;  

– в структуре вакансий сфера ИТ не доминирует, а по данным аналитики портала 

rabota.by, во втором квартале 2022 года вакансии из этой сферы не вошли в тройку наиболее 

востребованных вакансий. 

 Таким образом, в условиях цифровизации экономики рынок труда смещается в сторо-

ну предложения и навыков, но используемые традиционные базы данных и показатели не 

позволяют их идентифицировать и оценить количественно. Спрос на квалифицированных 

специалистов ограничен их предложением, что модифицирует поведение соискателей и их 

ценовые запросы. Анализ квалификационной структуры спроса и предложения труда (в раз-

резе занятий и навыков) не позволяет сделать вывод о цифровой трансформации рынка труда 

в Беларуси. 

Дополнение традиционных данных и используемых показателей информацией о резю-

ме, вакансиях и навыках с онлайн-порталов вакансий позволило получить более точную кар-

тину о состоянии рынка труда в Беларуси: конъюнктура рынка труда становится более 
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напряженной и дифференцированной в разрезе занятий и навыков; общее состояние рынка 

труда характеризуется как имеющее вынужденную циклическую безработицу; проблема 

несоответствия на рынке труда переносится с количества рабочих мест на запас навыков; 

растет спрос на удаленные рабочие места и формы занятости; основным ограничением на 

рынке труда становится предложение рабочей силы, оцененное через навыки. Использование 

данных онлайн-порталов выявило ряд методических проблем, обусловленных сложностями 

формирования единого массива данных вакансий, резюме, навыков, отсутствием классифи-

катора навыков, что затрудняет возможность консолидировать информацию о рынке труда 

со всех онлайн-источников с официальными статистическими и административными данны-

ми. Решение данных проблем требует централизованного нормативно-правового и организа-

ционного обеспечения. 
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Аннотация. Представлены авторские подходы к системе нормирования труда в усло-

виях цифровизации. Обоснованы методические условия обеспечения этой системы, которые 

бы были приемлемы для цифрового развития. Доказано, что способствовать формированию 

новой системе нормирования труда смогут особенности нормирования в условиях иннова-

ций, предпосылки и основа модернизации нормирования труда для цифровых условий. Раз-

работан макет новой системы нормирования труда, ориентированной на цифровые условия, 

построенный на основе компетентносного и концептуального подходов в управлении чело-

веческими ресурсами.  
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Abstract. The author's approaches to the system of labor rationing in the context of digitaliza-

tion are presented. The methodological conditions for providing this system that would be accepta-

ble for digital development are substantiated. It has been proved that the peculiarities of rationing in 

the conditions of innovations, the prerequisites and the basis for the modernization of labor ration-

ing for digital conditions will be able to contribute to the formation of a new system of labor ration-

ing. A layout of a new system of labor rationing focused on digital conditions has been developed, 

built on the basis of competency-based and conceptual approaches in human resource management. 

Keywords: labor rationing, digital development conditions, norms, labor intensity, labor 

productivity. 

 

Главным параметром эффективности системы нормирования труда работников являет-

ся рост производительности труда. Уровень организации труда, изменение технологии (в 

сторону сложности или оптимизации), совершенствование компетенций работников – от-

правные точки изменения и норм труда. Цифровизация труда может стать платформой для 

модернизации нормирования труда. 

Важной специфической характеристикой модернизации нормирования труда в услови-

ях цифровизации является появление нового объекта нормирования − микроэлементное 

нормирование операций, выполняемых роботами и другими манипуляторами. Они позволя-

ют устанавливать не только время выполнения операции и ее элементов роботом (манипуля-

тором), но и выбрать наиболее оптимальные их модели, а также синхронизировать конвейе-

ры, состоящие из роботов (манипуляторов). 

При рыночных отношениях нормирование труда выполняет специфическую роль, обу-

словленную разновременностью актов «покупки» рабочей силы и ее оплаты работодателем и 

вытекающими из этого противоречиями. Между работником и работодателем решаются во-

просы установления и пересмотра тарифных ставок, оплаты сверхурочных часов, выходных 

и праздничных дней и других условий труда. Однако по поводу нормирования трудовых за-

трат, методов их установления, характера и уровня норм труда (норм времени, выработки и 

др.) переговоры не ведутся. В условиях цифровизации появляются вопросы интенсификации 

труда за счет норм труда. Возникает необходимость пересмотра подходов к расчету ставки 

часа труда работника. 

С помощью нормирования труда работодатель повышает средний уровень интенсивно-

сти труда на своем предприятии по сравнению со среднеобщественным, соответственно со-

кращает издержки производства, при увеличении ставки оплаты труда. В этом процессе мо-

жет возникнуть конфликт интересов между работниками и работодателями в части роста ин-

тенсивности труда работников за счет влияния на их физиологию. Общая международная 

практика в области физиологии, психологии и организации труда, а также развитие поведен-

ческого менеджмента дают возможность устанавливать минимальные затраты времени для 

выполнения той или иной работы при условии, что работник в состоянии обеспечить высо-

кий темп труда в течение определенного времени. 

Показатели абсентеизма и текучести кадров в условиях цифровых изменений и уста-

новления иных норм труда, так же имеют свою специфику. Специфика связана с сокращени-

ем данных показателей. За счет пересмотра норм труда в условиях цифровых технологий, 

показатели абсентеизма сокращаются за счет уменьшения количества потерянных рабочих 

дней (или часов) или как частоту случаев отсутствия сотрудника на работе.  Абсентеизм свя-

зан и с удовлетворенностью работой. Увеличение данного показателя – это реакция на не-

удовлетворенность. Цифровая организация труда способна минимизировать такую неудовле-

творённость, в том числе, за счет оптимизации норм труда. 

Появление автоматизированных средств сбора информации является предпосылкой 

модернизации нормирования труда. Автоматизированный сбор и обработка данных хроно-

метража осуществляются при помощи автоматических регистраторов (например, 

DATAMYTE, РОТ), а также пакетов программ, обеспечивающих обработку данных на пер-

сональных компьютерах. Пакеты программ, такие, как VialCalc, Multiplan, SuperCalc, 
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CalcStar, Lotus (1, 2, 3) [1] позволяют разрабатывать нормы времени на отдельные операции с 

получением на выходе развернутой таблицы с любыми промежуточными данными, состав-

лять операционные карты с учетом существующих методов труда, формировать базу данных 

на основе имеющихся нормативов. Существуют пакеты программ более узкого назначения.  

Методическим базисом преобразования системы нормирования труда на предприятии мо-

жет стать специальная программа по переходу системы нормирования в условия цифровизации. 

Такого рода программа должна быть системной и предусматривать новую архитектуру 

нормирования труда и инструменты проектирования мероприятий по установлению новых 

норм труда. Программа перехода к новой системе нормирования труда будет содержать: 

- финансово-экономическое обоснование необходимости нормирования в компании, 

т.е. обоснование реализации программы. В этом разделе будет предусмотрено соотношение 

доход\расход от реализации программы. Оценка эффекта от внедрения новых норм труда. 

Основным показателем будет являться размер прибыли на единицу затрат; 

- инструменты и этапы реализации программы. Перечень и ресурс использования авто-

матизированных систем проектирования и нормирования труда применительно к решению 

поставленных задач; 

- сметы на покупку (или аренду) информационных пакетов (программного обеспече-

ния) и средств, обеспечивающих систему нормирования труда; 

- категории работников, труд которых будет осуществляться в рамках цифровой орга-

низации труда и нормирования; 

- методы и способы установления трудовых затрат и норм на них с учетом цифровой 

трансформации; 

- единая корпоративная нормативно-аналитическая система, стандартные формы от-

четности, обеспечивающие новую систему нормирования; 

-  положение о структуре, координирующей нормирование труда;  

- типовая «калька» нового механизма системы нормирования труда. Например, изучение 

затрат рабочего времени в течение определенного периода времени (например, года) и установ-

ление количества работников, которым были разработаны или пересмотрены нормы времени. 

На основе этих данных в отделах организации и нормирования труда разрабатываются но-

мограммы для категорий работников, и устанавливается численность нормировщиков, обслужи-

вающих нормирование труда. Зарубежная практика свидетельствуют, что по мере увеличения 

размеров предприятий число нормировщиков в расчете на каждые 100 рабочих уменьшается, в 

связи, с чем увеличивается число рабочих на одного нормировщика. Доказано, что благодаря 

компьютеризации рабочих мест нормировщиков трудоемкость работ по нормированию труда 

снижается на 50−60 %. В целом за рубежом компьютерные технологии используются практиче-

ски при проведении всех видов нормативно-исследовательских работ [1]. 

Цель разработки типовой «кальки» нормирования состоит в том, чтобы сделать новую 

цифровую систему нормирования адаптивной к   периодическому пересмотру норм и норма-

тивов с целью обеспечения их прогрессивности, недопущения ослабления нормы и снижения 

уровня ее напряженности. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что большинство пред-

приятий пересматривает нормы через сравнительно небольшие промежутки времени – от 6 

месяцев до 1 года, постоянно ужесточая их даже при небольших усовершенствованиях про-

изводственного и трудового процессов, проведении незначительных организационно-

технических мероприятий [1]. Форма такой «кальки» − корпоративный IT-продукт в виде 

приложения (оболочки). 

Макет новой системы нормирования труда, ориентированный на цифровизацию может 

включать следующее: 

- подбор и внедрение методов планирования труда (трудовых ресурсов) и расчет норм 

труда. Такие методы могут быть представлены как моделирование производственного про-

цесса и количества в нем трудовых ресурсов и рабочих мест, методы выработки управленче-

ских решений, касающихся использования и формирования трудовых норм; 
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- модель резерва труда и скрытых потерь рабочего времени. Формы управления данной 

моделью; 

- цифровой алгоритм формирования обратной связи в системе организации и нормиро-

вания труда; 

- перечень объема нормируемых и ненормируемых работ, определение рабочих мест, 

где будет использоваться микроэлементное нормирование и возможность автоматизации бу-

дет реальна; 

-разработку качественных показателей труда при нормировании труда, напри-

мер, совмещение профессий (функций), установление норм такого труда и т.п. 

Особенностью макета новой системы нормирования труда станет сокращение числен-

ности работников, и следовательно, сокращение трудовых затрат, что повлечет снижение се-

бестоимости продукции и увеличит степень конкурентоспособности производств. Именно 

эти причины становятся основанием изменения норм труда.  

Макет новой системы нормирования труда должен предполагать инструменты норми-

рования, которые коррелируют с цифровизацией системы управления. Так, в качестве таких 

инструментов, поддающихся «оцифровке», могут выступать: 

а) определение трудоемкости выполняемых операций и расчет количества требуемой 

численности работников; 

б) определение количества рабочих мест, которые обслуживаются и функционируют 

дистанционно, и расчет численности основного и вспомогательного персонала, которые на 

этих местах заняты; 

в) цифровая форма плана по труду, которая встроена (или адаптирована) в штатное 

расписание с учетом трудовой нагрузки, заработной платы, дополнительных выплат (вклю-

чая премии, бонусы и т.п.). 

г) дистанционные формы контроля выполнения плана по труду со стороны админи-

страции; 

д) мероприятия по корректировке выполнения плана по труду, на основе анализа за-

трат, причин их отклонений; 

е) контроль издержек при нормировании труда, выраженный через IT сопровождение 

(дистанционно, в том числе). Показатели издержек при нормировании: трудоёмкость норми-

рования, час оплаты труда в расчете на одну операцию (вид работы, функцию), заработная 

плата в расчете на час нормативного и т.п.   

В условиях цифровой организации труда будут появляться новые функции и в норми-

ровании, так: 

- компьютеризация полностью освобождает работника от выполнения функций подго-

товки рабочего места и средств труда, контроля за количеством и качеством продукции, 

сложные конвейерные линии сменяются комплексом новых более совершенных линий и т.д., 

что оптимизирует нормы труда (исключает их или минимизирует); 

- на рынке труда существует устойчивая тенденция ротаций профессий, то есть исчезнове-

ние отдельных профессий и даже их групп и появление новых профессий. Это влечет разработку 

новой системы нормирования труда, введение новых и показателей их характеризующих; 

- возникает необходимость более четкой корреляции понятий «профессиональная ква-

лификация» и «норма труда». Современная профессиональная квалификация имеет широкое 

содержание и связана со знанием всей технологической цепочки и способность к усвоению 

новой информации, которая совершенствует данную технологию, с быстрой перестройкой на 

новые виды деятельности. Следствие этого, разработка новой инновационной (цифровой) 

системы нормирования труда. В такой системе суть интенсивности труда приобретает новый 

смысл, направленный на адаптацию и устойчивость нервно-психической системы работника; 

- появление дистанционных форм занятости работников, виртуальных и удаленных ра-

бочих мест. Такие формы занятости предполагают самостоятельное решение работником 

проблемы проектирования, планирования, организации и нормирования своего труда. Это 

особенно важно в условиях отсутствия внешнего субъекта контроля. Появляется новая си-
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стема нормирования труда − самонормирование труда. Показатель эффективности такой си-

стемы - качественное выполнение работы в точно установленные сроки. 

Итак, макет новой системы нормирования труда в условиях цифровизации позволит: 

во-первых, регулировать трудовые и производственные затраты на всех уровнях произ-

водственного цикла, включая управленческий уровень; 

во-вторых, свести к минимуму ошибки в расчете плановых технико-экономических и 

трудовых показателей; 

в-третьих, оценить размер трудовых затрат предприятия в контексте среднестатистиче-

ских затрат в отрасли, определить возможности снижения этих затрат на предприятии; 

в-четвертых, иметь постоянную базу данных по нормам труда и определять целесооб-

разность их корректировки при изменении технологических условий. 

Спектр использования методов нормирования в новом подходе к этой системе может 

быть разнообразным. Систематизация методов нормирования труда [1-2] выявила наиболее 

инновационные методы, пригодные для использования в цифровых условиях: метод имита-

ционного моделирования трудовых процессов. Тщательное изучение и рассмотрение работ-

никами своего рабочего места, трудовых операций и моделирование действий работников в 

конкретной ситуации для нахождения наиболее рациональной нормы труда; визуализация 

результатов трудовой деятельности работника; метод рейтинговой оценки результатов тру-

довой деятельности работника. Сравнение напряженности трудовых норм работников с по-

казателями в подразделениях предприятия и в отрасли в целом; организационно-

технологический аудит трудовых процессов. Выявление функциональными руководителями 

«узких» мест в трудовом процессе и определение ненапряженных трудовых норм, разработ-

ка мер по минимизации данных проблем и т.п. 

Методы нормирования труда определяют условия, обеспечивающие равную напряжен-

ность норм, под которой понимается равенство объективных предпосылок (возможностей) 

для одинакового уровня выполнения норм. Достижение равной напряженности является 

весьма сложной проблемой. Для ее решения требуется: единство методов и методик норми-

рования труда; единство нормативных материалов для расчета норм и методов исследования 

затрат рабочего времени; достаточная квалификация технологов и специалистов по норми-

рованию труда; возможность практической реализации проектной технологии, организации 

труда и производства; материальная и моральная заинтересованность рабочих, инженерно-

технических работников и руководителей производства в высоком качестве норм труда. 

Особо для условий цифровой организации труда целесообразно выделить такие методы как: 

- метод определения норм умственного труда. Для этого метода необходим поиск нор-

мативно обоснованных затрат и факторов на них влияющих. Критерий факторов – сложность 

решаемых задач и функций. Отправная точка поиска – простейшая задача, которая по своей 

структуре состоит из одной функции и имеет одно решение. Показателем расчета трудовой 

нормы может стать коэффициент сложности (Кс) − устанавливается, исходя из условий (пе-

речень условий факторов определяется спецификой технологии). Пример условий и факто-

ров: необходимость дополнительной информации, условия для аналитического анализа дан-

ных и т.п. Коэффициент сложности (Кс) устанавливается в интервале от 1 (простые условия) 

до 3 (самые сложные условия); 

- метод сравнения и расчета по типовым нормам времени на эталонные работы.  Метод 

сравнения и расчета по типовым нормам времени на эталонные работы является наиболее 

целесообразным в том случае, если невозможно расчленить процессы труда на отдельные 

элементы. Данный метод заключается в использовании типовых технологических процессов 

и норм времени на выполнение отдельных функций управления. Норма времени на конкрет-

ную работу определяется сопоставлением ее с типовыми процессами, нормами и необходи-

мой корректировкой с учетом имеющихся отклонений. Использование метода и учет его ре-

зультатов может регулироваться автоматизировано с использованием информационных па-

кетов и IT приложений. 
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В условиях цифровых инноваций целесообразно вернуться к теории В. Грайкунаса и 

его методике, согласно которой учитываемая при определении нормы управляемости слож-

ность управления должна оцениваться не только по числу работников, непосредственно под-

чиненных руководителю, так как, кроме его связей с каждым работником в отдельности, 

имеют место перекрестные связи между работниками, а также связи руководителя с группа-

ми работников, что значительно увеличивает количество возможных вариантов принимае-

мых руководителем решений и усложняет контроль работы исполнителей.  

Актуальность данной методики сегодня приоритетна по причине того, что удаленная 

(on-line) система кадрового управления и связи, возникающие в этих условиях, поддаются 

нормированию в рамках этого метода. Согласно этой методики устанавливаются три вида 

связи: 1. «Прямые (непосредственные) единичные» связи (личный контакт «один на один»). 

2. «Перекрестные (косвенные) связи» (подчиненные контактируют между собой, что также 

должен контролировать руководитель). 3. «Прямые (непосредственные) групповые» связи 

(контакт руководителя с каждой из возможных парных комбинаций подчиненных). Данный 

метод нормирует труд руководителя через количество устанавливаемых связей и их разно-

видность. Частной методикой нормирования, имеющей начало в методике Грайкунаса, явля-

ется нормирование количества подчиненных через число устанавливаемых связей. Исходя из 

этого, каждая организация устанавливает свою норму управляемости. Учитывая быстрое 

нарастание количества связей при увеличении числа подчиненных даже на одного человека, 

Грайкунас ограничивает норму управляемости от 4 до 5 человек.  При этом он исходит из 

того, что начальник может эффективно контролировать максимально 12 перекрестных и 28 

прямых групповых связей. 

Таким образом, разработка системы нормирования труда в условиях цифровизации 

предполагает методические условия обеспечения этой системы, которые бы были приемле-

мы для цифрового развития. Способствовать формированию такой системе смогут особенно-

сти нормирования в условиях инноваций, предпосылки и основа модернизации нормирова-

ния труда для цифровых условий. Макет новой системы нормирования труда, ориентирован-

ной на цифровые условия, построен на основе компетентносного и концептуального подхо-

дов в управлении человеческими ресурсами. В результате в организациях есть возможность 

разработать внутрифирменное методическое обоснование новой системы нормирования тру-

да, которое будет содержать спектр инновационных методов нормирования труда пригодных 

для цифровых условий. 
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Аннотация. В данной статье на основе основных результатов мониторинговых социо-

логических исследований, проводимых Институтом социологии НАН Беларуси, представлен 

анализ динамики миграционного потенциала основных социально-демографических групп 

населения Республики Беларусь за период 2016−2022 гг. Показана зависимость миграцион-

ной активности населения от политической и социально-экономической ситуации в стране. В 

статье показано, что миграционная активность населения страны имеет отличия в зависимо-

сти от их дифференциации по полу, возрасту, уровню образования, социально-

профессиональному положению, региону проживания. Выявлены миграционный потенциал 

основных социально-демографических групп населения и основные причины миграционных 

трудовой намерений. В ходе мониторинговых исследований определены регионы страны, 

характеризующиеся наибольшим миграционным потенциалом, а также отмечены страны, 

имеющие наибольшую привлекательность для потенциальных трудовых мигрантов.  

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, миграционный потенциал, миграцион-

ные намерения, миграционная активность. 
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Abstract. This article presents an analysis of the dynamics of the migration potential of the 

main socio-demographic groups of the population of the Republic of Belarus for the period 2016-

2022, which is based on the main results of monitoring sociological research conducted by the Insti-

tute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus. The dependence of migration 

activity of the population on the political and social and economic situation in the country is shown. 

This article shows that the migration activity of the country's population differs depending on their 

differentiation by gender, age, level of education, socio-professional position, region of residence. 

The migration potential of the main socio-demographic groups of the population and the main rea-

sons for migration labor intentions were identified. During the monitoring, the regions of the coun-

try characterized by the greatest migration potential were identified, and the countries with the 

greatest attractiveness for potential labour migrants were noted. 

Keywords: external labour migration, migration potential, migration intentions, migration activity. 

 

Основные показатели миграционного потенциала населения страны во многом связаны 

с развитием политической и социально-экономической ситуации в Беларуси и в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. В нынешней ситуации значительное влияние на миграцион-

ное поведение основных социально-демографических групп населения оказали ограничения 

по пересечению государственной границы, направленные на предотвращение распростране-

ния пандемии COVID-19, события августа 2020 г., напряженность политической ситуации на 

территории Украины, а также экономические санкции коллективного Запада, целью которых 

является дестабилизация белорусской экономики. 

В странах ЕАЭС за период 2015−2021 гг. работали 873831 трудовых мигранта из Бела-

руси. Российская Федерация является основным реципиентом белорусских трудовых ми-

грантов: доля Российской Федерации в общей численности трудовых мигрантов, работавших 

в странах ЕАЭС, составила 99,2 %, или 867029 чел. Следует отметить, что за период 

2015−2021 гг. численность временных трудовых мигрантов из Беларуси, временно работав-

ших в Российской Федерации, увеличилось с 86463 чел. в 2015 году до 174500 чел. в 2021 

году, или в 2 раза [1]. 

На основе данных мониторинговых социологических исследований, проводимых Ин-

ститутом социологии НАН Беларуси, проведен анализ динамики доли респондентов, жела-

ющих выехать за границу с целью временной работы, который характеризуется резкими ко-

лебаниями в течение рассматриваемого периода. В январе 2022 г. отмечен самый низкий по-

казатель потенциальных трудовых мигрантов за рассматриваемый период, составив всего 

6,1 % в целом по стране. Так, доля респондентов, желающих выехать из Беларуси для вре-

менной работы, в 2016 году составила 9,1 %, в 2017 году – 14,0 % [2], в 2018 году – 11,4 % 

[3], в феврале 2020 г. – 7,0 % [4], в феврале 2021 г. – 8,0 % (Таблица 1). 

 

Таблица 1 − Распределение ответов на вопрос «Хотели бы вы уехать из Беларуси?», % 
Варианты ответов весна 

2016 

весна 

2017 

лето 

2018 

февраль 

2020 

февраль 

2021 

январь 

2022 

таких планов нет 64,7 58,4 60,3 61,7 60,6 64,6 

хотел(а) бы уехать с целью временной работы 9,1 14,0 9,7 7,0 8,0 6,1 

хотел(а) бы уехать на постоянное место жи-

тельства (ПМЖ) 

10,9 15,7 11,4 12,8 13,4 11,4 

затрудняюсь ответить 15,3 12,0 18,6 18,5 18,0 17,9 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Хотели бы Вы уехать из Беларуси?» в 

зависимости от региона проживания, представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 − Распределение ответов респондентов в зависимости от региона на вопрос:  

«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?», % от числа ответивших, январь 2022 г. 
Регион Хотел бы уехать за гра-

ницу на постоянное ме-

сто жительства 

Хотел бы выехать за 

границу с целью вре-

менной работы 

Таких 

планов 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Брестская обл. 14,0 12,6 61,1 12,3 

Витебская обл. 16,4 5,9 56,9 20,8 

Гомельская обл. 4,3 4,5 74,9 16,3 

Гродненская обл. 6,0 5,8 73,4 14,8 

г. Минск 20,0 5,0 58,7 16,3 

Минская обл. 12,1 4,5 72,6 10,8 

Могилевская обл. 2,3 4,3 54,5 38,9 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наибольшей миграционной активностью 

в начале 2022 г. отличались жители столичного мегаполиса и Брестской области. Доля 

респондентов г. Минска, желающих выехать за границу с целью временной работы, 

составила 5,0 %. Среди жителей Брестской области 12,6 % респондентов хотели бы выехать 

для временной работы. Среди областей республики выделяется Витебская область, где доля 

респондентов, желающих выехать за границу с целью временной работы, составила 5,9 %. 

Отметим, что наименьшая доля респондентов в 2022 году по данным социологического 

мониторинга, имеющих миграционные намерения, отмечена среди жителей Могилевской 

области. Доля респондентов этого региона − потенциальных трудовых мигрантов составила 

4,3 % респондентов. 

Миграционная активность городского населения несколько превосходит 

миграционную активность сельского населения. Так, среди проживающих в городах и 

городских населенных пунктах доля респондентов, желающих выехать за границу с целью 

временной работы, составила 6,5 %. Миграционный потенциал сельского населения менее 

выражен: доля респондентов, желающих выехать за границу с целью временной работы, 

составила 4,8 % (таблица 3). 

 

Таблица 3 − Распределение ответов респондентов в зависимости от типа населенного пункта 

на вопрос: «Хотели бы Вы уехать из Беларуси?», % от числа ответивших, январь 2022 г. 
Тип населенного пункта Хотел бы уехать за грани-

цу на постоянное место 

жительства 

Хотел бы выехать 

за границу с целью 

временной работы 

Таких 

планов 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Город 12,3 6,5 61,5 19,7 

Село 8,9 4,8 73,2 13,1 

 

С целью выезда за границу для временной работы предпочтения респондентов распре-

делились следующим образом: в Польшу хотели бы выехать для работы 37,8 % респонден-

тов, в Россию – 20,6 %, в Германию – 12,5 % респондентов. 

Согласно данным социологического мониторинга, миграционная активность населения 

страны имеет отличия в зависимости от их дифференциации по полу, возрасту, уровню обра-

зования, социально-профессиональному положению.  

Анализ социально-демографической структуры потенциальных мигрантов, нацеленных 

на внешнюю и временную трудовую миграцию, исходя из опросов населения, проведенных в 

2016–2022 гг., показывает, что среди респондентов-мужчин доля желающих уехать из Бела-

руси с целью временной работы составила в начале 2022 года 9,0 % (12,7 % в 2016 году, 

17,1 % в 2017 году [2], 12,0 % в 2018 году [3], февраль 2020 г. – 9,8 % [4], 10,7 % в 2021 го-

ду), а среди женщин – 3,7 % (6,0 % в 2016 году, 11,3 % в 2017 году [2], 7,8 % в 2018 году [3], 

февраль 2020 г. – 4,5 % [4], 5,7 % в 2021 году) (таблицы 4–5). 
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Таблица 4 − Распределение ответов респондентов-мужчин на вопрос «Хотели бы вы уехать 

из Беларуси?», %  
Варианты ответов весна 

2016 

весна 

2017 

лето 

2018 

февраль 

2020 

февраль 

2021 

январь 

2022 

таких планов нет 57,9 54,4 54,9 57,7 55,7 60,1 

хотел(а) бы уехать с целью временной работы 12,7 17,1 12,0 9,8 10,7 9,0 

хотел(а) бы уехать на постоянное место жи-

тельства 

12,6 16,9 13,2 14,7 14,8 13,1 

затрудняюсь ответить 16,9 11,6 19,9 17,8 18,8 17,8 

 

Таблица 5 − Распределение ответов респондентов-женщин на вопрос «Хотели бы вы уехать 

из Беларуси?», %  
Варианты ответа весна 

2016 

весна 

2017 

лето 

2018 

февраль 

2020 

февраль 

2021 

январь 

2022 

таких планов нет 70,3 61,8 64,8 65,2 64,7 68,3 

хотел(а) бы уехать с целью временной работы 6,0 11,3 7,8 4,5 5,7 3,7 

хотел(а) бы уехать на постоянное место жи-

тельства 

9,5 14,7 9,8 11,1 12,1 10,0 

затрудняюсь ответить 14,2 12,2 17,6 19,2 17,5 18,0 

 

Динамика доли желающих уехать за границу с целью временной работы значительно 

различается в зависимости от возраста потенциального трудового мигранта. Так, доля 

потенциальных трудовых мигрантов в возрасте до 29 лет составила в начале 2022 г. 8,1 %, 

сократившись на 5,6 п.п. по сравнению с показателем 2021 года (16,7 % в 2016 году, 18,7 % в 

2017 году [2], 15,3 % в 2018 году [3], февраль 2020 г. – 7,5 % [4], в 2021 году – 13,7 %).  

Среди респондентов в возрасте 30−49 лет – 10,5 % (8,9 % в 2016 году, 17,6 % в 2017 году 

[2], 11,8 % в 2018 году [3], февраль 2020 г. – 10,7 % [4], в 2021 году – 10,0 %). Среди лиц в 

возрасте 50 лет и старше доля потенциальных трудовых мигрантов минимальна и 

составила в 2022 году только 0,8 % респондентов этой возрастной группы. Для сравнения, 

этот показатель был равен 3,9 % в 2016 году, 7,7 % в 2017 году [2], 4,2 % в 2018 году [3], 

февраль 2020 г. – 3,3 % [4], в 2021 году – 2,6% (таблицы 6–8).  

 

Таблица 6 − Распределение ответов респондентов в возрасте до 29 лет на вопрос  

«Хотели бы вы уехать из Беларуси?», %  
Варианты ответа весна 

2016 

весна 

2017 

лето 

2018 

февраль 

2020 

февраль 

2021 

январь 

2022 

таких планов нет 43,0 35,9 41,7 37,7 34,2 38,3 

хотел(а) бы уехать с целью временной ра-

боты 

16,7 18,7 15,3 7,5 13,7 8,1 

хотел(а) бы уехать на постоянное место 

жительства 

19,6 28,0 21,8 26,8 28,7 25,5 

затрудняюсь ответить 20,7 17,4 21,2 28,0 23,4 28,1 

 

Таблица 7 − Распределение ответов респондентов в возрасте 30–49 лет на вопрос  

«Хотели бы вы уехать из Беларуси?», %  
Варианты ответа весна 

2016 

весна 

2017 

лето 

2018 

февраль 

2020 

февраль 

2021 

январь 

2022 

таких планов нет 60,8 54,1 54,7 56,5 54,2 60,4 

хотел(а) бы уехать с целью временной рабо-

ты 

8,9 17,6 11,8 10,7 10,0 10,5 

хотел(а) бы уехать на постоянное место жи-

тельства 

12,3 16,0 13,2 11,5 14,0 9,7 

затрудняюсь ответить 18,0 12,3 20,5 21,3 21,8 19,4 
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Таблица 8 − Распределение ответов респондентов в возрасте 50 лет и старше на вопрос  

«Хотели бы вы уехать из Беларуси?», %  
Варианты ответа весна 

2016 

весна 

2017 

лето 

2018 

февраль 

2020 

февраль 

2021 

январь 

2022 

таких планов нет 82,8 76,7 77,3 82,0 84,6 85,3 

хотел(а) бы уехать с целью временной 

работы 

3,9 7,7 4,2 3,3 2,6 0,8 

хотел(а) бы уехать на постоянное место 

жительства 

3,8 7,4 3,0 4,8 3,0 3,7 

затрудняюсь ответить 9,5 8,2 15,5 9,9 9,8 10,2 

 

Динамика степени миграционной активности респондентов, желающих уехать за 

границу с целью временной работы, мало различается в зависимости от их уровня 

образования и в 2022 году имеет тенденции к снижению. Так, среди лиц, имеющих общее 

среднее образование, доля желающих уехать за границу с целью временной работы 

составила в начале 2022 г. 5,8 % (9,1 % в 2016 году, 14,3 % в 2017 году [2], 10,2 % в 2018 

году [3], февраль 2020 г. – 8,0 % [4], в 2021 году – 9,0%), среди респондентов, имеющих 

среднее специальное образование – 6,7 % (9,6 % в 2016 году, 15,8 % в 2017 году [2], 11,6 % в 

2018 году [3], февраль 2020 г. – 8,2 % [4], в 2021 году – 9,5 %), имеющих высшее образование 

– 6,3 % (9,6 % в 2016 году, 13,4 % в 2017 году [2], 8,5 % в 2018 году [3], февраль 2020 г. – 4,8 

% [4], в 2021 году – 6,5 %) (таблицы 9–11). 

 

Таблица 9 − Распределение ответов респондентов с общим средним образованием на вопрос 

«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?», %  
Варианты ответа весна 

2016 

весна 

2017 

лето 

2018 

февраль 

2020 

февраль 

2021 

январь 

2022 

таких планов нет 62,0 60,4 60,0 58,7 57,9 65,0 

хотел(а) бы уехать с целью временной работы 9,1 14,3 10,2 8,0 9,0 5,8 

хотел(а) бы уехать на постоянное место жи-

тельства 

11,7 15,4 12,6 13,2 14,6 12,4 

затрудняюсь ответить 17,2 9,9 17,2 20,1 18,5 16,8 

 

Таблица 10 − Распределение ответов респондентов со средним специальным образованием 

на вопрос «Хотели бы Вы уехать из Беларуси?», %  
Варианты ответа весна 

2016 

весна 

2017 

лето 

2018 

февраль 

2020 

февраль 

2021 

январь 

2022 

таких планов нет 65,5 55,6 56,2 62,4 58,6 61,6 

хотел(а) бы уехать с целью временной 

работы 

9,6 15,8 11,6 8,2 9,5 6,7 

хотел(а) бы уехать на постоянное место 

жительства 

10,0 15,7 13,3 11,3 13,5 11,1 

затрудняюсь ответить 14,9 12,9 18,9 18,1 18,4 20,6 

 

Таблица 11 − Распределение ответов респондентов с высшим и незаконченным высшим  

образованием на вопрос «Хотели бы Вы уехать из Беларуси?», %  
Варианты ответа весна 

2016 

весна 

2017 

лето 

2018 

февраль 

2020 

февраль 

2021 

январь 

2022 

таких планов нет 62,0 55,0 59,3 60,0 61,6 66,1 

хотел(а) бы уехать с целью временной 

работы 

9,6 13,4 8,5 4,8 6,5 6,3 

хотел(а) бы уехать на постоянное место 

жительства 

13,7 19,8 11,8 16,7 13,3 9,4 

затрудняюсь ответить 14,7 11,8 20,4 18,5 18,6 18,2 

 

Данные опроса населения республики, проведенного в январе 2022 г., говорят о  

различиях в выраженности миграционной активности респондентов в зависимости от сферы 

их профессиональной деятельности (таблица 12). 
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Таблица 12 − Распределение ответов респондентов в зависимости от их сферы  

профессиональной деятельности на вопрос: «Хотели бы Вы уехать из Беларуси?», % от числа 

ответивших, январь 2022 г. 
Сфера профессиональной  

деятельности 

Хотел бы уехать за 

границу на посто-

янное место жи-

тельства 

Хотел бы выехать 

за границу с целью 

временной работы 

Таких 

планов 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

 Бытовое обслуживание и обществен-

ное питание 
14,7 10,7 58,7 16,0 

 Информационные технологии (про-

граммист, системный администратор, 

тестировщик, сотрудник интернет-

площадки т.п.) 

31,8 9,1 31,8 27,3 

 Культура, досуг 6,5 6,5 61,3 25,8 

 Медицина, здравоохранение 12,5 1,8 58,9 26,7 

 Милиция, армия, другие силовые 

структуры 
9,1 0,0 90,9 0,0 

 Образование 7,6 1,9 74,3 16,2 

 Промышленность 8,1 13,1 51,9 26,9 

 Сельское хозяйство 4,2 8,3 73,6 13,9 

 Строительство 14,0 14,0 55,0 17,0 

 Торговля 16,8 5,8 54,7 22,6 

 

Наибольший показатель среди желающих уехать за границу с целью временной работы 

по результатам исследования 2022 года отмечен у 14,0 % представителей строительной сфе-

ры (в 2021 году составлял 20,2 %). Среди респондентов, занятых в сфере промышленности, у 

13,1 % респондентов есть намерения для временной работы за рубежом. Среди респонден-

тов, занятых в IT-сфере, доля потенциальных трудовых мигрантов составляет 9,1 % (в 

2021 году этот показатель составлял 10,8 %). Также значительная доля трудовых мигрантов 

наблюдается у 10,7 % респондентов, работающих в сфере торговли и общественного пита-

ния. В области здравоохранения и образования доля потенциальных трудовых мигрантов 

низкая и составляет только 1,8 % и 1,9 % соответственно. 

По данным социологических опросов 2016−2022 гг. к основной причине своего намерения 

выехать за границу с целью временной работы респонденты отнесли желание улучшить свое 

материальное положение. Так считали ¾ респондентов, участвующих в опросе 2022 года. Для 

сравнения, этот показатель был равен 66,7 % респондентов в 2016 году, 58,3 % в 2017 году [2], 

61,5 % в 2018 году [3], в феврале 2020 г. – 72,0 % [4], в начале 2021 г. – 69,6 %.  

На втором месте с большим отрывом по значимости стоит желание посмотреть мир, 

пожить и поработать в другой стране. При этом доля респондентов, отметивших эту причи-

ну, выросла почти в 2 раза по сравнению с показателями 2016 года. На эту причину в 2016 

году указали 21,4 % респондентов, в 2017 году – 28,7 % [2], в 2018 году – 32,2 % [3], февраль 

2020 г. – 36,6 % [4], в начале 2021 г. – 27,0 %, в начале 2022 г. – 43,6 %.  

На третьем месте среди основных причин трудовой миграции в 2022 году респонденты 

поставили желание обеспечить будущее детям, дать им хорошее образование (24,1 %) и же-

лание заработать капитал для своего дела (20,9 %).  

Желание повысить профессиональный уровень и квалификацию в 2022 г. не являлся 

значимым мотивом для формирования миграционных намерений. 

Для сравнения на протяжении исследований 2016-2021 гг., на третьем месте среди мо-

тивов трудовой миграции было желание заработать капитал для своего дела (21,9 % в 

2016 году, 22,8 % в 2017 году [2], 25,0 % в 2018 году [3], 20,6 % – в феврале 2020 г. [4], 

20,3 % – в начале 2021 г.), а на четвертое место респонденты ставили желание обеспечить 

будущее детям, дать им хорошее образование (25,4 % в 2016 году, 31,4 % в 2017 году [2], 

37,8 % в 2018 году [3], 24,0 % – в феврале 2020 г. [2], 15,7 % – в начале 2021 г.) (таблица 13). 
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Таблица 13 − Основные причины желания выезда из страны границу с целью временной  

работы – опрос в январе 2022 г., %* 
Варианты ответа % 

Улучшить свое материальное положение 74,6 

Посмотреть мир, пожить и поработать в другой стране 43,6 

Обеспечить будущее детям, дать им хорошее образование 24,1 

Заработать капитал для своего дела 20,9 

Повысить свой профессиональный уровень, квалификацию 8,3 

Установить контакты для эмиграции в будущем 8,3 

Другое 3,2 

*сумма по столбцу составляет более 100,0 %, поскольку респонденты имели возможность выбрать не-

сколько вариантов ответов 

 

В начале 2022 г. первое место среди стран, в которые респонденты хотели бы выехать 

для временной работы, занимала Польша – 37,8 %. Далее предпочтения респондентов, же-

лающих поехать за границу поработать, распределились следующим образом: 20,6 % ре-

спондентов имеют намерения выехать для работы в Россию, 12,5 % – в Германию.  

Анализ основных результатов мониторинговых социологических исследований, прове-

денных Институтом социологии НАН Беларуси в 2016−2022 гг., дает основание сделать сле-

дующие выводы. 

1. Если проследить динамику доли респондентов за 2016−2022 гг., желающих выехать 

за границу с целью временной работы, то можно отметить довольно резкие колебания пока-

зателей по годам. Опросы населения, проведенные в 2020−2022 годы, показали значительное 

уменьшение доли респондентов, желающих выехать из Беларуси для временной работы. В 

2022 году доля респондентов, желающих выехать из Беларуси для временной работы, соста-

вила всего 6,1 % (для сравнения, в 2017 году – 14,0 %). На временную трудовую миграцию 

настроены в большей степени мужчины – 9,0 % мужчин и 3,7 % женщин хотели бы выехать 

для работы. В данном случае снижение миграционной активности трудоспособного населе-

ния во многом связано с ограничениями по пересечению границы в связи с распространени-

ем пандемии COVID–19. 

2. Предпочтения респондентов для выезда за границу для временной работы в начале 

2022 г. распределились следующим образом: Польша – 37,8 % (в 2021 году – 22,4 %), Россия – 

20,6 % (в 2021 году – 19,4 %), Германия – 12,5 % (в 2021 году – 14,5 %), США – 5,7 % (в 

2021 году – 6,6 %), Литва – всего 1,3 % (в 2021 году – 11,7 %). Для сравнения в предыдущие го-

ды в Россию планировали выехать с целью временной работы более половины респондентов.  

3. Наибольшей миграционной активностью в начале 2022 г. отличались жители 

столичного региона и Брестской области. Доля респондентов г. Минска, желающих выехать 

за границу с целью временной работы, составила 5,0 % респондентов столицы. Среди 

жителей Брестской области 12,6 % респондентов хотели бы выехать для временной работы. 

Также следует отметить Витебскую область, где доля респондентов, желающих выехать за 

границу с целью временной работы, составила 5,9 %. По данным социологического 

мониторинга 2022 г., наименьшая доля респондентов, имеющих миграционные намерения, 

отмечена среди жителей Могилевской области. Доля потенциальных трудовых мигрантов 

здесь составила всего 4,3 % респондентов. 

Миграционная активность городского населения несколько превосходит миграцион-

ную активность сельского населения. 

4. Динамика доли желающих уехать за границу с целью временной работы значительно 

различается в зависимости от возраста потенциального трудового мигранта. Так, доля потен-

циальных трудовых мигрантов в возрасте до 29 лет составила в начале 2022 г. 8,1 %, сокра-

тившись на 5,6 п.п. по сравнению с показателем 2021 года (16,7 % в 2016 году, 18,7 % в 

2017 году, 15,3 % в 2018 году, февраль 2020 г. – 7,5 %, в 2021 году – 13,7 %).  Среди респон-

дентов в возрасте 30-49 лет – 10,5 % (8,9 % в 2016 году, 17,6 % в 2017 году, 11,8 % в 2018 

году, февраль 2020 г. – 10,7 %, в 2021 году – 10,0 %). Среди лиц в возрасте 50 лет и старше 
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доля потенциальных трудовых мигрантов минимальна и составила в 2022 году только 0,8 % 

респондентов этой возрастной группы. 

5. Динамика степени миграционной активности респондентов, желающих уехать за 

границу с целью временной работы, мало различается в зависимости от их уровня образова-

ния и в 2022 г. имеет тенденции к снижению. 

6. Данные опроса населения страны (январь 2022 года) свидетельствуют о том, что эко-

номические санкции коллективного Запада, а также заманчивые преференции пограничных 

стран для привлечения белорусских специалистов и студентов хоть и оказали некоторое 

негативное влияние на формирование эмиграционных намерений основных социально-

профессиональных групп населения, но существенной негативной динамики не наблюдается. 

По результатам исследования 2022 года показатели трудовой миграции несколько ниже по 

сравнению с 2021 года. Наибольшая доля среди желающих уехать за границу с целью вре-

менной работы отмечена у представителей строительной сферы (14,0 % респондентов), при 

этом в 2021 году она составляла 20,2 %. Среди респондентов, занятых в сфере промышлен-

ности, у 13,1 % из них есть намерения для временной работы за рубежом. Однако среди ре-

спондентов, занятых в IT-сфере, доля потенциальных трудовых мигрантов составляет 9,1 % 

(в 2021 году этот показатель составлял 10,8 %). Также значительная доля трудовых мигран-

тов наблюдается у 10,7 % респондентов, работающих в сфере торговли и общественного пи-

тания. В области здравоохранения и образования доля потенциальных трудовых мигрантов 

низкая и составляет только 1,8 % и 1,9 % соответственно. 

7. По данным социологических опросов 2016−2022 гг., к основной причине своего 

намерения выехать за границу с целью временной работы респонденты отнесли желание 

улучшить свое материальное положение. Так считали ¾ респондентов, участвующих в опро-

се 2022 г. Для сравнения, этот показатель был равен 66,7% респондентов в 2016 году, 58,3 % 

в 2017 году, 61,5 % в 2018 году, в феврале 2020 г. – 72,0 %, в начале 2021 г. – 69,6 %.  
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Аннотация. В работе рассмотрены ключевые индексы, характеризующие антропоген-

ное развитие страны, приведены современные методики определения интеллектуального по-

тенциала общества, на базе актуальных методических разработок предложены авторские 

корректировки методических подходов к стоимостной оценке человеческого капитала на 

макроуровне. 
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Abstract. The paper considers key indices characterizing the anthropogenic development of 

the country, provides modern methods for determining the intellectual potential of society, on the 

basis of current methodological researches, author proposed adjustments of methodological ap-

proaches to the cost assessment of human capital at the macro level.  

Keywords: anthropogenic resources, human capital, innovation, information economics, edu-

cation. 

 

Понятие антропогенного капитала становится одним из ключевых элементов эконо-

мической теории информационного общества, важным этапом в развитии представлений о 

человеке в экономике. Качество антропогенной политики в настоящее время оценивается 

следующими индексами:  

1. Индекс человеческого развития (HDI, Human development index, до 2013 года «Индекс 

развития человеческого потенциала») – интегральный показатель, рассчитываемый ежегод-

но для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, уровня образования и продол-

жительности жизни как основных характеристик человеческого потенциала страны. Данный 

индекс используется для сравнительной оценки антропогенного капитала различных стран и 

регионов, он был разработан в 1990 году в рамках Программы развития ООН группой эко-

номистов, возглавляемой Махбубом уль-Хаком [1]; его концептуальная структура разработа-

на благодаря научным исследованиям Амартия Кумар Сена [2].  

ИЧР является средним геометрическим трёх индексов: 

3 IIEILEIHDI        (1) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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)min/(max)min( LELELELELEI   – Индекс ожидаемой продолжительности жиз-

ни; 

2/)( EYSIMYSIEI   – Индекс образования; 

)min/(max)min( GNIpcGNIpcGNIpcGNIpcII  – Индекс дохода, где 

LE – Ожидаемая продолжительность жизни; 

MYS – Средняя продолжительность обучения населения в годах; 

EYS – Ожидаемая продолжительность обучения населения, ещё получающего образо-

вание, в годах; 

GNIpc – ВНД на душу населения по ППС в долларах США; 

Min – минимальные значения показателя; 

Max– максимальные значения показателя. 

Для   каждого   из   вышеуказанных компонентов установлены фиксированные мини-

мальные и максимальные значения: 

 продолжительность жизни при рождении от 25 до 85 лет; 

 образованность населения от 0 до 100 %; 

 совокупная доля получающих образование детей и молодежи: 0 и 100 %; 

 реальный ВВП на душу населения по ППС от 100 до 40000 долларов США [3].  
В 2020 году первые 10 мест по Индексу человеческого развития заняли Норвегия, 

Швейцария, Ирландия, Германия, Гонконг, Австралия, Исландия, Швеция, Сингапур и Ни-

дерланды, США – 15 место, Япония – 19 место, Южная Корея – 22-ое, Италия – 29-ое, ОАЭ – 

35-ое, Россия – 49 место, Беларусь – 50 место [4]. 

2. Индекс интеллектуального потенциала общества. В экономической литературе ин-

теллектуальный потенциал общества описывается как совокупность кадровых, материально-

технических и финансовых ресурсов, которые аккумулируются в основных областях интел-

лектуальной деятельности – науке и образовании [5]. Индекс интеллектуального потенциала 

общества включает показатели, отражающие уровень образования населения и состояние 

науки:   

 средняя продолжительность образования занятого населения (показатель достигну-

того уровня образования); 

 полнота охвата всеми звеньями образования (текущий показатель образования, свя-
занный с расходами на него); 

 число учащихся в аспирантуре в соотношении к 100 000 занятым (показатель подго-
товки научных кадров); 

 число занятых НИОКР в соотношении к 100 000 занятым (показатель масштабов за-
нятости научными исследованиями); 

 доля внутренних затрат на НИОКР в процентах от ВВП (показатель интенсивности 

научных исследований) [6]. 


 




1

1j mjMj

mjXj
ajIIP        (2) 

где Xj – фактическое значение показателя, описывающего j-й элемент развития интел-

лектуального потенциала;  

mj и Mj – минимальное и максимальное значения показателя, описывающего j-й элемент 

развития интеллектуального потенциала; 

аj – вес соответствующего индекса элемента интеллектуального потенциала. 

Так, по данным экспертов, в ЕС за последние десять лет именно инвестиции в образо-

вание и НИОКР обеспечили до 75 % экономического роста. 

3. Индексы развития интеллектуального потенциала региона или территории, пре-
лагаются в рамках Доклада о развитии человеческого потенциала (ПРООН), а также раз-

ными авторами и научно-исследовательскими группами, например Демильхановой Б. А. [7], 
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Лемдяевой Л. А. [8], Кашириным И. А., Овчиниковым М. Н. [9] Так, в соответствии с под-

ходом Лемдяевой Л. А.: 

      



n

i

iXYin
1

2 )(  ,                   (3) 

где Xi
2 – компоненты, формирующие интеллектуальный потенциал 

Возьмем в качестве компонентов Yin  элементы Индекса развития интеллектуального 

потенциала территории из Доклада о развитии человеческого потенциала в Российской Фе-

дерации (ПРООН), приводимого в исследовании Демильхановой Б. А. В этом случае: 
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где X1 – Индекс полноты охвата обучением; 

Q1 – численность поступивших в начальные учебные заведения;  

Q2 – численность поступивших в средние учебные заведения;  

Q3 – численность поступивших в высшие учебные заведения; 

Qa – численность населения в возрасте 5−24 лет. 
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  , где   (6) 

 

 Pe – продолжительность обучения занятого населения 

Pe min – минимальное значение показателя полноты охватка обучением,  

Pe max – максимальное значение показателя полноты охватка обучением,  

 4, 9, 13, 11, 16 – число лет продолжительности начального, неполного среднего, полно-

го среднего (начального профессионального), среднего профессионального (незаконченного 

высшего), высшего образования, соответственно;  

S1, S2, S3, S4, S5 – доля занятых в экономике с начальным, неполным средним, полным 

средним, средним профессиональным и высшим уровнем образованием, соответственно. 
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Le – продолжительность обучения; 

Le min – минимальная продолжительность обучения; 

Le max – максимальная продолжительность обучения 
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 , где       (8) 

Ae – численность аспирантов на 100000 населения; 

Ae min – минимальная численность аспирантов; 

Ae max – максимальная численность аспирантов. 

minmax
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 , где       (9) 

Re – численность занятых исследованиями и разработками на 100000 населения; 

Le min – минимальная численность занятых исследованиями и разработками; 

Le max – максимальная численность занятых исследованиями и разработками. 

minmax
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 , где       (10) 
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Re – доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП; 

Le min – минимальная доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП; 

Le max – максимальная доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП. 

Резюмируя известные методики определения интеллектуального потенциала, необхо-

димо отметить, что к основным элементам антропогенного капитала, как правило, относят: 

 капитал продолжительности жизни и здоровья; 

 капитал образования и повышения квалификации, получения навыков и опыта; 

 капитал, квантифицирующий занятость в научной сфере; 

 капитал миграции и мобильности работников; 

 обладание экономически значимой информацией, мотивация экономической дея-
тельности [10]. 

В формализованном виде выражение для количественного определения антропогенного 

капитала AC будет принимать вид аддитивной модели, представляющей сумму вышеука-

занных компонентов: 

IMCELAC  ,      (11) 

где L – капитал продолжительности жизни и здоровья;  

E – капитал образования и повышения квалификации, получения навыков и опыта; 

С – капитал, квантифицирующий занятость в научной сфере; 

M – капитал миграции и мобильности работников; 

I – обладание экономически значимой информацией, мотивация экономической дея-

тельности.   

При этом следует отметить, что каждый компонент антропогенного капитала имеет 

свою отдачу. Например, отдача от инвестиций в капитал образования выше, чем от инвести-

ций в капитал продолжительности жизни и здоровья. Так, приём работника в фирму IBM с 

образовательным цензом в 16-17 лет обучения оценивается руководством фирмы как капита-

ловложения стоимостью в 4 млн. долларов США. Представитель высшего руководства IBM, 

имеющий образовательный ценз в 30 лет обучения персонализирует собой капитал 50 млн. 

долларов США и выше. Поэтому целесообразно ввести весовые коэффициенты отдачи A, B, 

C, D, E, для каждого компонента интеллектуального капитала. 

eIdMcCbEaLAC                         (12) 

где отдача от затрат:  

a – на капитал продолжительности жизни и здоровья;  

b – на капитал образования и повышения квалификации, получения навыков и опыта; 

c – на капитал, квантифицирующий занятость в научной сфере; 

d – на капитал миграции и мобильности работников; 

e – на обладание экономически значимой информацией, мотивацию экономической де-

ятельности.    

Значение коэффициентов присваивается исходя из величины отдачи каждой компонен-

ты в интеллектуальный капитал страны. При определении отдачи каждого вида затрат необ-

ходимо учитывать наиболее значимые факторы, определяющие приоритетные сферы ин-

формационной экономики страны, уровень информатизации, степень «интеллектуализации» 

труда, уровень наукоемкости ВВП,  наличие системы оценки трудовых ресурсов и их моти-

вации.  

Для расчета стоимостной оценки человеческого капитала по восстановительной стои-

мости можно воспользоваться методом Р. Джадсона [11], Б. ван Леувеном и П. Фёльдвари 

[12-13]:  

jt

j

jt adSh 
                  (13) 

где ht – средний объем человеческого капитала одного работника в году t;  

St – образовательный уровень населения в возрасте старше 15 лет (накопленное среднее ко-
личество лет обучения) в году t;  
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djt – объем государственных расходов на образование на одного учащегося уровня j в году t;  

ajt – доля рабочей силы с образованием уровня j в году.  

По мнению Д. В. Диденко, к оценке человеческого капитала по затратам не относится 

упущенный доход (затраты, альтернативные инвестициям в человеческий капитал); негосу-

дарственные расходы (часто в силу отсутствия данных, либо их невысокой точности). Тем не 

менее, государственные расходы являются ключевой составляющей совокупных затрат на 

образование, и по ним возможны широкие межстрановые сопоставления [13].  

Д. В. Диденко предлагает корректировать данный показатель на коэффициент отноше-

ния совокупных фиксированных затрат на формирование человеческого капитала к объему 

государственных расходов на образование, включая негосударственные расходы на образо-

вание, расходы на науку, а также половину (в соответствии с методом Дж. Кендрика [14] за-

трат на здравоохранение. Метод Б. ван Леувеном и П.Фёльдвари [15]:  
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где h – средний (на работника) объем человеческого капитала в стоимостном выраже-

нии;  

w – средняя фактическая заработная плата (за год, до налогов);  

t – средний возраст населения, x лет;  

g – ожидаемый темп годового прироста реальной заработной платы;  

q – ставка дисконтирования, % годовых;  

e – константа (≈2,72);  

t – возраст работника, лет.  

Предполагается, что g-q=0,02; то есть темп роста реальных доходов превышает ставку 

дисконтирования на 2 процентных пункта.  

В этом случае подразумевается суммарный прирост средней реальной зарплаты за всю 

предстоящую трудовую деятельность, с учетом ее приведения к текущей стоимости (дискон-

тирования).  

В данном методе учитывалось увеличение доходов не только тех, кто прошел ту или 

иную форму обучения, но и необучавшихся. Оно происходило благодаря тому, что обуча-

лись и несли соответствующие затраты другие работники. Таким образом, здесь принята во 

внимание не только частная, но и общественная эффективность человеческого капитала. С 

другой стороны, данный показатель не подвержен влиянию внутристрановой дифференциа-

ции заработной платы.  

С нашей позиции, значительным недостатком современных методик оценки инфор-

мационной экономики является отсутствие комплексных показателей, учитывающих раз-

витие антропогенных ресурсов страны. Существующие показатели имеют явный техноло-

гический уклон и требуют дополнения. Комплексные показатели должны объединять в еди-

ные композитные индексы ряд индикаторов оценки информационного, антропогенного и 

научного потенциала каждой отдельной страны. Анализ показателей существующих между-

народных индексов и рейтингов, методологии формирования из них микро-, субиндексов 

нового плана и композитного индекса позволит в дальнейшем использовать их для формиро-

вания интегральной системы показателей, отражающих уровень готовности стран к форми-

рованию информационной экономики. 
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Аннотация. В статье проводится анализ эволюции основных научных парадигм к ис-

следованию человеческого капитала. Выявлена взаимосвязь развития теории человеческого 

капитала с продвижением человеческого развития, как диверсифицированная стратегия, со-

ответствующей интересам человека. Акцентировано, что качество жизни становится главной 

целью социально-экономической политики и главным связующим звеном во взаимосвязи 

развития человеческого капитала и устойчивого экономического роста. 

Ключевые слова: человеческий развитие, человеческий капитал. 

 

Abstract. The article analyzes the evolution of the main scientific paradigms towards the 

study of human capital. The relationship between the development of the theory of human capital 

and the promotion of human development is revealed as a diversified strategy that meets the inter-

ests of man. It is emphasized that the quality of life is becoming the main purpose of socio-

economic policy and the main link in the relationship between the development of human capital 

and sustainable economic growth. 

Keywords: human development, human capital. 

 

Человеческий капитал является ключевым фактором развития современной экономики, 

от эффективности его использования зависит развитие мира в целом. 

Современная концепция человеческого капитала учитывает мировой эволюционный про-

цесс развития теории данного вопроса, в том числе и разработки отечественных исследователей. 

Основы формирования концепции человеческого капитала были заложены в работах 

представителей классической экономической теории: У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, кото-

рые ввели в науку идеи важности рабочей силы, способностей человека, его образования в 

росте богатства страны и ее населения. 

mailto:nastassiabobrova@mail.ru
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В XIX веке сделан ряд шагов на пути к повышению значимости человека и капитала, 

который он представляет собой и создает. Ф. Лист акцентировал внимание, что главным ис-

точником богатства нации является «умственный капитал» – открытия, изобретения, успехи 

в науках, искусстве и т.п.  

Существенный наработки был сделаны в сфере управления рынком труда. Прежде все-

го, была обоснована роль государственного регулирования труда и целесообразность реали-

зации ряда экономических мер в данной сфере. 

В экономической теории появляется понятие «персональный капитал», включающее 

человека, обладающего физической силой, способностями, навыками, способствующими ро-

сту производительности труда. Такого подхода придерживались Л. Вальрас, Дж. Мак-

Куллох, И. Ф. Тюнен, Т. Уинштейн, У. Фарр, И. Фишер, А. Маршалл. Другие экономисты, 

такие, как: Ф. Лист, Дж. С. Уолш, Дж. С. Милль под человеческим капиталом понимали не 

самого человека, а его способности к труду – образование, квалификацию, навыки. 

Р. Дорнбуш, С. Фишер, К. Шманлез относили к человеческому капиталу относили так-

же духовно-мировоззренческие особенности – культурные, психологические, морально-

нравственные. способности личности. 

В первой половине 20 столетия заложены методические основы оценки эффективности че-

ловеческого капитала в экономике. Появились первые методики и оценки стоимости человека; 

влияния национальной системы образования на экономический рост страны; издержек семьи, 

связанных с повышением экономической ценности человека; формирования и использования 

государственных расходов, необходимых для воспитания и образования населения. Отдельные 

положения экономических взглядов Л. Дублина, Ф. Крама, И. Фишера, С. Х. Форсита продол-

жают использоваться и на современном этапе развития теории человеческого капитала. 

Непосредственное зарождение последней связывают с двумя выдающимися экономи-

стами – Т. Шульцем и Г. Беккером. 

Т. Шульц дал первое определение человеческого капитала – нечто реально существу-

ющее, что обладает экономическим свойством оказывать будущие услуги, имеющие некото-

рую стоимость» [1]. 

Беккер доказал состоятельность идей рентабельности высококачественной образова-

тельной системы в долгосрочном временном интервале для национальной экономики, что 

легло в основу формирования политики государственного инвестирования средств в сферу 

образования. Он рассматривал человеческий капитал неразрывно с его обладателем – работ-

ником. Под человеческим капиталом он понимал запас знаний работника, в процессе трудо-

вой деятельности которого формируется прирост дохода [2]. Из этого вытекает, что процесс 

производственного потребления человеческого капитала неотделим от его обладателя. Усло-

вием получения дохода с человеческого капитала является трудовое усилие работника. Ве-

личина человеческого капитала измеряется в денежных единицах и определяется величиной 

инвестиций в образование, здравоохранение и т.п. [3, 4]. Определяемые Г. С. Беккером три 

основные формы проявления человеческого капитала – общие знания, специальные знания и 

прочие виды знаний сосуществуют и имеют нетождественную материальную (инвестицион-

ную) обеспеченность [5]. 

В целом теория человеческого капитала в дальнейшем развивалась в рамках классиче-

ской экономической теории. Однако параллельно с ней формировалась институциональная 

теория человеческого капитала. Проводился ряд исследований экономической отдачи чело-

веческого капитала в условиях функционирования социальных институтов и трансформаци-

онных процессов развития институционального пространства. 

В 70–80 годы ХХ века широкое распространение получили оценки экономической роли 

образования на разных уровнях управления экономикой. Был апробирован метод межстрановых 

сопоставлений, суть которого заключается в применении международной статистики и учета 

особенностей моделей функционирования разных типов государств. В данном случае речь идет 

об управлении социально-экономическими системами на мега- и макроуровнях управления. 
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Вторым направлением, получившим развитие в тот период, была попытка количе-

ственно оценить значение образования в экономических результатах деятельности субъектов 

хозяйствования была предпринята на микроуровне управления. В результате, была обосно-

вана и доказана существенная роль управления человеческим ресурсом на предприятии. Ис-

следования включали также анализ зависимости между дополнительными инвестициями 

компаний в образование персонала, динамикой их заработной платы, географической мо-

бильностью работников и эффективностью работы персонала на производстве. 

В последующем анализ влияния инвестиций в образование на специфические формы 

человеческого капитала на уровне корпоративного управления фирмой в странах развитой 

экономики были продолжены в трудах зарубежных и отечественных ученых. 

Значимый вклад в развитие теории человеческого капитала был внесен Л. Туроу, кото-

рый обобщил существующие трактовки к понятию «человеческий капитал» и выделил пере-

ходные периоды, когда способности и навыки человека им (капиталом) становятся. В его 

трактовке человек, не реализующий способности производить предметы и услуги, также об-

ладает человеческим капиталом. Однако обладание человеческим капиталом – это не врож-

денное свойство человека. Природные склонности, способности человека им рассматрива-

ются как фактор формирования и накопления человеческого капитала. 

Человеческий капитал рассматривается не только в контексте создания стоимости. Он 

является особым видом капитала, который при определенных специфических условиях мо-

жет приобретать иррациональную форму. В частности, речь идет об эффективном использо-

вании ценных качеств человека, преимущественно в нерентабельных сферах общественной 

жизни: государственном и некоммерческом секторах экономики, некоммерческой деятель-

ности бизнес структур, секторе домохозяйств.  

В XXI веке теория человеческого капитала заняла свое место в современной экономи-

ческой науке, представляя собой раздел, изучающий процессы накопления и использования 

качественных характеристик людских ресурсов; в более узком смысле – экономическая тео-

рия образования и подготовки специалистов и рабочих.  

Среди современных определений человеческого капитала встречаются, главным образом, 

расширенные их толкования. Общепринятого определения понятия «человеческий капитал» нет. 

Ряд исследователей выделяют интеллектуальный (знания, навыки и т. д.) и социальный аспекты 

человеческого капитала (социальные связи, социальные сети и вовлеченность в них и т. д.) [6]. 

Человеческий капитал означает совокупность знаний и навыков, которыми обладает индивиду-

ум, а социальный определяет их применение в процессе коллективной деятельности. Высокока-

чественные человеческие ресурсы, «невостребованные в процессе создания добавленной стои-

мости или улучшения качества жизни… не могут считаться человеческим капиталом» [7]. 

Невостребованность можно оценивать по-разному – от накопления в форме запаса до «омертв-

ления», недоиспользования, даже необратимого обесценения. 

Отличительной чертой более поздних трактовок является дополнение описания челове-

ческого капитала целевыми установками на повышение качества жизни как человека, так и 

общества в целом.  

Формированию теории человеческого капитала как самостоятельного научного направ-

ления способствовали сложившиеся ко второй половине прошлого столетия особые соци-

ально-экономические условия. 

Переход к инновационному производству в результате высоких достижений научно-

технического прогресса привел к повышению роли сложного труда и особой квалификации 

работников, в результате чего стала переосмысливаться роль и место рабочей силы в произ-

водственном процессе.  

В результате глубоких изменений в содержании производственных процессов во мно-

гих областях общественной жизни в структуре себестоимости конечного продукта все боль-

ше стала занимать доля интеллектуальных, высокопрофессиональных затрат труда работни-

ков. Высокая материалоемкость продукта во многих хозяйственных процессах стала усту-

пать высоким «интеллектуало- и профессионалоемкости». 
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Происходило ускорение процессов гуманизации социально-экономических отношений 

в наиболее развитых странах мира, устойчивость и авторитетность «идеи человеческой цен-

ности» на всех уровнях управления экономикой – в социально-экономических системах раз-

ного вида и рода.  

Все вышеперечисленное послужило основой концепции устойчивого развития. Резуль-

татом активной экспансии экономики в социологию, культурологию, информатику стала 

увязка человеческого фактора с глобальными целями общественного развития. Человеческий 

капитал стал интерпретироваться в расширенной трактовке. Развитие экономики образова-

ния, экономики знаний, экономики интеллектуальной собственности находило отражение в 

программных документах, нацеленных на достижение повышения экономического роста и 

благосостояния населения. 

Накопившийся теоретико-методологический потенциал концепций человеческого ка-

питала в мировой экономической мысли дал возможность критически оценить состояние 

научной мысли в области концепции устойчивого развития и создать на базе них с учетом 

новых социально-экономических условий в обществе новое самостоятельное направление – 

человеческое развитие. 

Человеческое развитие – это теория и методология всестороннего экономического, со-

циального и политического управления общественными процессами, которая отличается от 

других тем, что не должна определяться совместно с сопутствующими концепциями. 

Из этого следует факт, что человеческое развитие является новой парадигмой совре-

менного мира – это диверсифицированная стратегия развития, соответствующая интересам 

человека. Концепция человеческого развития была сформирована в конце 1980-х годов. В 

ней подчеркнуто, что человек выступает не только инструментом продвижения экономики 

любой страны, но и ее главной целью. процесс предоставления людям наиболее широкого 

выбора во всех аспектах жизни общества.  

Концепция человеческого развития тесно увязано с использованием человеческого ка-

питала.  От того, насколько государству удается развить имеющийся человеческий капитал, в 

значительной мере зависит общий успех. Сегодня наиболее важное место на всех этапах 

управления занимает человек с его способностями. Именно человек, являясь ядром совре-

менной социально-экономической политики, определяет перспективу социально-

экономического развития страны и в то же время повышает собственное благосостояние.  

При этом важно подчеркнуть, что человеческое развитие превалирует над другими 

факторами, влияющими на благополучие общества в целом. Человеческий капитал не опре-

деляется только формальным обучением и навыками, что особенно сказывается на результа-

тивности каждой организации в стране. Он может улучшаться с течением времени посред-

ством постоянного применения полученных знаний и, напротив, его качество может сни-

жаться ввиду отсутствия практики. 

В свою очередь, человеческий капитал – это неотъемлемая категория современной ин-

теллектуализированной экономики и важнейший фактор обеспечения устойчивого развития. 

Человеческий капитал рассматривается во взаимосвязи с инновационной экономикой, в ко-

торой постоянно возрастает значение интеллектуальной деятельности. При этом человече-

ский капитал – это и источник производительных сил современного общества, и важнейший 

фактор общественного потребления. 

Развитие производительных сил общества, технологий различных производств, знаний 

и навыков людей привело к возрастанию их влияния на природу. Однако со временем чело-

вечество все больше попадало в зависимость от природных ресурсов, которая усиливалась с 

развитием промышленного производства. 

С учетом смены парадигм и путем хронологии событий представлена эволюция постепен-

ной трансформации теории человеческого капитала и человеческого развития (рисунок 1). 
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Отчетливо прослеживаются четыре этапа эволюции теории человеческого капитала и 

человеческого развития, которые независимо от условных названий можно охарактеризовать 

с точки зрения сути происходящих процессов. 

1. Зарождение. Период становления теории человеческого капитала и происходящей 

трансформации в содержании производственных процессов во многих областях обществен-

ной жизни, сочетающихся с гуманизацией социально-экономических отношений. В резуль-

тате появляется новой парадигмой современного мира – человеческое развитие. 

2. Формирование. Экспансия экономики в социологию, культурологию, информатику 

увязала человеческий фактор с глобальными целями общественного развития. В основе кон-

цепции устойчивого развития приоритет занял человек и его капитал. 

3. Институциональный этап. Необходимость повышения экономической отдачи челове-

ческого капитала в условиях трансформация социально-экономических отношений, роста нера-

венства и негативного воздействия на окружающую среду обусловила развитие социальных ин-

ститутов и переходных процессов развития институционального пространства. Обоснована роль 

внеэкономических факторов, влияющих на количественные и качественные характеристики че-

ловеческого капитала. При этом особое место в функционировании человеческого капитала от-

водилась социальной среде, социальным взаимодействиям, которые претерпевали давление гло-

бальных вызовов. Длительное глобальное развитие экономики, нацеленное только на максими-

зацию прибыли и минимизацию издержек и не имеющее других фундаментальных основ, при-

вело к серьезной деградации природной, социальной и духовной среды.  

4. Современный этап. Человеческий капитал становится определяющим фактором со-

временного этапа общественного развития. Человеческий капитал уже не просто знания, 

навыки, компетенции, присущие индивидуумам, которые важны для хозяйственной деятель-

ности, а еще и способствуют личному, общественному и экономическому благополучию. 

Эффективность его использования зависит от реализации комплекса мер, нацеленных на 

удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ре-

сурсов, то есть без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои соб-

ственные потребности.  

Таким образом, качество жизни становится главной целью социально-экономической 

политики и главным связующим звеном во взаимосвязи развития человеческого капитала и 

устойчивого экономического роста.  

Тематика человеческого капитала не сводится только к расходам на образование, здра-

воохранение и науку (хотя именно эти отрасли − основа инвестиций в человека), она отража-

ется в развитии сфер деятельности, где он находит применение. Многие страны сталкивают-

ся с рядом проблем в сфере человеческого капитала − от недостатка квалифицированных 

кадров для экономики знаний до недоинвестирования здравоохранения.  

Для экономики человеческий капитал играет решающее значение, поскольку представ-

ляет собой тот запас сырья, который будет добавлен к предмету труда в процессе производ-

ства экономического блага.  

Белорусский ученый Солодовников С. Ю. подчеркивает, что человеческий капитал вы-

ступает более важной причиной экономического роста, чем институты, а совершенствование 

политических институтов происходит после того, как страна преодолевает бедность благода-

ря правильной экономической политике [8]. 

Человеческий капитал страны – это интенсивный производительный фактор развития эко-

номики, общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инстру-

ментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности. 

Управление «неосязаемого» человеческого и социального капитала представляет собой 

всеобщую сферу жизнедеятельности людей. Причем здесь имеется в виду не только согласо-

вание различных форм человеческой деятельности, многообразия общественных процессов, 

но и управление взаимодействием всего общества с окружающей его внешней средой. 

Центральным звеном всей системы управления общественными процессами и челове-

ческой деятельностью является субъект управления – государство (исполнительная и зако-



194 

нодательная власть). Государство есть отдельный социальный организм. От другого соци-

ального организма его отделяет государственная граница. Но поскольку главное в государ-

стве – это власть, то под ним подразумевают также устройство властных структур в стране 

или форму государственного устройства. Власть принимает решения, связанные с постанов-

кой конкретных задач и целей для всего общества. Эти решения принимаются некоторой 

группой лиц от имени общества или уполномоченных самим обществом и затем переводятся 

на язык конкретных практических действий. Они обязательны к исполнению, для чего у вла-

сти есть необходимые средства. 

В обществе должен существовать механизм оценки полученных результатов, чтобы 

можно было внести изменения в ранее принятые властью решения. Таким механизмом яв-

ляются программы человеческого развития.  

Единой политики в отношении человеческого капитала не существует, а его развитие, 

особенно на базовом уровне, осуществляется по национальным лекалам. В условиях глоба-

лизации и интеграции, когда востребовано транснациональное партнерство государства и 

бизнеса, регулирование развития человеческого капитала остается в основном прерогативой 

национальных государств. Единая система оценки реализации программ человеческого раз-

вития неприменима из-за различного уровня развития экономик стран. 

Несмотря на то что позитивная корреляция между качеством человеческого капитала и до-

ходами, производительностью и экономическим ростом давно доказана в теории и практическими 

измерениями, общий и глубокий контекст представления (и изучения) проблематики развития че-

ловеческого капитала совместно с механизмом его управления только начинает просматриваться. 
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Аннотация. Преобразование бизнес-процессов организаций в цифровую форму приво-

дит к разрыву между профессиональной подготовкой (имеющимися компетенциями у HR 

специалистов) и требованиями работодателей (компетенциями, востребованными рынком 

труда). В связи с этим возникла необходимость изучить возникшие несоответствия и опреде-

лить траектории обучения профессиональной компетентности HR-специалистов. 

Целью проведенных исследований являлась разработка метода составления программ 

обучения и повышения квалификации, основанного на ИСМ-анализе компетенций, собран-

ных из цифровых источников данных с использованием искусственного интеллекта.  

Задачами исследований выступали: проведение ИСМ-анализа навыков, указанных в ва-

кансиях специалистов кадровых служб; построение направленного графа, визуализирующего 

результаты анализа; составление траектории обучения профессиональной компетентности 

HR-специалистов.  

При проведении исследований использовались общенаучный и экономический методы 

анализа, интерпретационное структурное моделирование, а также статистические модели и 

методы: группировки, сравнительного и факторного анализа, классификаций и построения 

графов. 

Ключевые слова: правление человеческими ресурсами, компетенции, искусственный 

интеллект, кадровая служба, вакансии, цифровые источники данных. 

 

Abstract. The transformation of organizations' business processes into digital form leads to a 

gap between professional training (existing competencies of HR specialists) and employers' re-

quirements (competencies demanded by the labor market). In this regard, there was a need to study 

the resulting discrepancies and determine the training trajectories of professional competence of 

HR-specialists. 

The aim of the research was to develop a method of training and development programs based 

on the IMS-analysis of competencies collected from digital data sources using artificial intelligence.  

The research objectives were: conducting ISM-analysis of the skills indicated in the HR spe-

cialists' vacancies; constructing a directed graph visualizing the analysis results; making a trajectory 

of HR specialists' professional competence training.  
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The research involved general scientific and economic methods of analysis, interpretative 

structural modeling, as well as statistical models and methods: grouping, comparative and factor 

analysis, classifications and graph construction. 

Keywords: human resource management, competencies, artificial intelligence, human re-

sources, vacancies, digital data sources. 

 

В результате изменений бизнес-процессов организации под воздействием трансформации 

экономики отмечается расхождение в имеющихся у сотрудников компетенциях и компетенциях 

необходимых для выполнения должностных обязанностей. Таким образом, важно выявить и 

изучить факторы, влияющие на профессиональную компетентность специалистов, а также про-

анализировать взаимосвязи между этими факторами. Далее на основании выявленных взаимо-

связей определить ядро компетенций профессии и траектории обучения профессиональной ком-

петентности. В данных исследованиях проводился анализ компетенций и выявлялись програм-

мы обучения специалистов кадровых служб организаций Республики Беларусь. 

С целью выбора оптимального метода выявления связи между факторами, влияющими 

на профессиональную компетентность специалиста кадровой службы, проведен анализ под-

ходов и применяемого математического аппарата, в результате которого выявлено, что для 

решения вопросов установления причинно-следственных связей среди ключевых компетен-

ций специалистов в разрезе отрасли или организации авторами научных работ (Дж. Уор-

филд, А. Резайян, Р. Багери, С. Джархария, Р. Шанкар, Р. Ванг, П. Пэн, Л.-Г. Лю, Л. Сюй и 

др.) применяется интерпретационное структурное моделирование (ИСМ-анализ). 

Интерпретационное структурное моделирование (ИСМ) – это инструмент определения 

прямых или косвенных взаимодействий между элементами системы, а также средство анали-

за иерархических отношений между элементами системы [1]. 

Математические основы метода ИСМ изложены в работе Ф. Харари «Структурные мо-

дели: введение в теорию направленных графов» [2]. Практическим применением метода ста-

ла декомпозиция сложной системы на ряд подсистем с последующим конструированием 

многоуровневой структурной модели. Впервые для изучения социально-экономических си-

стем метод интерпретационного структурного моделирования был применен Дж. Уорфилдом 

и описан в труде «К интерпретации сложных структурных моделей». Применение ИСМ для 

исследований в области менеджмента описано в работах авторов С. Джархария и Р. Шанкар 

«IT-интеграция цепей поставок: понимание барьеров» [3], Мандал «Интерпретация интер-

претационной структурной модели» [4] и других. 

На основании изучения процедур проведения ИСМ-анализа разработаны этапы уста-

новления траектории обучения профессиональной компетентности HR-специалистов: 

1. Формирование эмпирической базы исследования, включающей информацию о ком-

петенциях специалистов кадровых служб организаций Республики Беларусь. Составление 

иерархии и кодирование полученных компетенций; 

2. Проведение ИСМ-анализа навыков, указанных в вакансии специалиста кадровой 

службы, включающего построение структурной матрицы смежности компетенций HR-

специалистов, вычисление матрицы достижимости компетенций, формирование достижимо-

го и расширенного набора компетенций специалистов кадровых служб организаций; 

3. Построение итоговой модели ИСМ, состоящей из конической матрицы компетенций 

и направленного графа, визуализирующего результаты исследований. Установления траек-

тории обучения профессиональной компетентности HR-специалистов. 

Для проведения исследований была сформирована эмпирическая база данных из 631 

вакансии, полученной по должностям, соответствующим кодам начальной группы занятий 

1212 «Руководители структурных подразделений по кадрам и трудовым отношениям», 2423 

«Специалисты–профессионалы в области подбора и использования персонала», 2424 «Спе-

циалисты–профессионалы в области подготовки и развития персонала», 4416 «Работники по 

ведению кадровой документации» согласно Общегосударственного классификатора Респуб-

лики Беларусь «Занятия» (ОКРБ 014-2017). Анализируемая база данных формировалась по 
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авторской методике извлечения, очистки, классификации и анализа информации с онлайн-

источников по поиску работы с применением технологий Big Data и искусственного интел-

лекта [5]. При этом исследовались 1159 компетенций, извлеченных из текста вакансий, от-

крытых на цифровых площадках по поиску работы с января 2021 года по июль 2022 года 

включительно и собранных агрегатором Belmeta.сom. 

Затем с помощью технологий искусственного интеллекта полученные компетенции 

объединялись в группы и систематизировались по международному классификатору ESCO 

(European Skills/Competences, Qualifications and Occupations), с которым гармонизирован 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Занятия» (ОКРБ 014-2017). 

Для группировки компетенций специалистов кадровых служб применялся раздел классифи-

катора ESCO «Навыки» (таблица 1). При этом учитывались компетенции, процентная доля 

которых в разрезе всех компетенций составляла не менее 0,7 %. Переменным, то есть навы-

кам специалистов кадровых служб, присваивалось кодовое значение (Сi). При этом соблюда-

лась иерархия компетенций по классификатору ESCO «Навыки». 

 

Таблица 1 – Навыки специалистов кадровых служб организаций Республики Беларусь,  

востребованные рынком труда 
Присвоенный 

код 

Наименование компетенции Частота, ед. Процентная 

доля, % 

С1 Профессиональные компетенции специалиста кадровой службы, S  

С2 Коммуникация, сотрудничество и творчество, S1: 

С7 Работа в команде 9 1,4 

С8 Обучение и развитие персонала 10 1,6 

С9 Ведение деловой переписки 9 1,4 

С10 
Управление HR брендом в социальных 

сетях 
4 0,7 

С11 Умение коммуницировать 29 4,6 

С3 Информационные навыки, S2: 

С12 
Работа с большим объемом информа-

ции 
8 1,2 

С4 Помощь и забота, S3: 

С13 Адаптация персонала 6 0,9 

С5 Управленческие навыки, S4: 

С14 Ведение деловой документации 146 23,1 

С15 Составление штатного расписания 53 8,4 

С16 
Администрирование приема, перевода 

и увольнения сотрудников 
27 4,2 

С6 Работа с компьютером, S5: 

С17 
Владение «1С: Предприятие 8. Зарпла-

та и управление персоналом» 
21 3,3 

С18 
Владение офисными программами (Mi-

crosoft office) 
78 12,4 

С19 
Автоматизация кадрового документо-

оборота  
8 1,2 

Примечаение – Источник: Собственная разработка на основе Belmeta.com по состоянию на 01.08.2022 

 

Затем из компетенций, выявленных по данным вакансий, формировалась структурная 

матрица смежности А (А = [аij]19х19), описывающая взаимодействия каждой переменной с 

другими, что позволило выявить контекстные связи между ними (таблица 2). При этом дан-

ные о взаимодействии конвертировались в бинарные значения 0 и 1.  

Отметим, что аij в матрице А отражает взаимодействие переменных Сi и Сj.  

Если аij = 1 и i≠j, то Сi оказывает прямое влияние на Сj.  

Если аij = 0 и i≠j, то Сi не оказывает прямое влияние на Сj. 
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Таблица 2 – Структурная матрица смежности компетенций А 
 С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 С12 С13 С14 С15 С16 С17 С18 С19 

С1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

С8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С11 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

С12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

С13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

С14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

С15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

С17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

С18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

С19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание − Источник: Собственная разработка 

 

Затем строилась матрица достижимости М (таблица 3). Ее значения определялись с 

помощью Булевых операций. 

 

Таблица 3 – Матрица достижимости компетенций М 

  С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 С12 С13 С14 С15 С16 С17 С18 С19 

С1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

С8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

С12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

С13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

С14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

С15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

С16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

С17 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

С18 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

С19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Примечание − Источник: Собственная разработка 

 

По данным матрицы достижимости М, формировался достижимый и расширенный набор 

компетенций. При этом осуществлялось распределение переменных (компетенций) по уровням. Для 

этого матрица достижимости преобразовывалась с помощью итерационного метода с использовани-

ем элементарных концепций теории множеств. При этом преобразования выполнялись в соответ-

ствии с классическими правилами итерации. Все переменные, включенные в матрицу достижимо-

сти М, проверялись на соответствие равенству: 

R(Ci) ˄ A(Ci) = R(Ci). 
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В случае совпадения компетенции относились к высшему уровню иерархии (уровень 

L1) и исключались из дальнейших расчетов. Подобная операция повторялась до определения 

позиции каждой компетенции. 

В столбце R(Ci) таблицы 4 приводится достижимая комбинация всех элементов равных 

1 в строке Ci. В столбце A(Ci) представлена расширенная комбинация всех элементов равных 

1 в строке Ci матрицы М.  
 

Таблица 4 – Достижимый и расширенный набор компетенций в матрице достижимости М 
 R(Ci) A(Ci) R(Ci) ˄ A(Ci) 

С1 С1 
С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10, С11, 

С12, С13, С14, С15, С16, С17, С18, С19 
С1 

С2 С1, С2 С2, С7, С8, С9, С10, С11 С2 

С3 С1, С3 С3, С12 С3 

С4 С1, С4 С4, С7, С11, С13 С4 

С5 С1, С5 С5, С11, С14, С15, С16, С17, С18 С5 

С6 С1, С6 С6, С7, С11, С12, С13, С14, С16, С17, С18, С19 С6 

С7 С1, С2, С4, С6, С7, С8, С9, С13, С19 С7, С11 С7 

С8 С1, С2, С8 С7, С8, С11 С8 

С9 С1, С2, С9 С7, С9, С11 С9 

С10 С1, С2, С10 С10, С11 С10 

С11 
С1, С2, С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10, С11, 

С13, С16, С19 
С11 С11 

С12 С1, С3, С6, С12, С19 С12 С12 

С13 С1, С4, С6, С13, С19 С7, С11, С13 С13 

С14 С1, С5, С6, С14, С15, С16, С19 С14, С17, С18 С14 

С15 С1, С5, С15 С14, С15, С17, С18 С15 

С16 С1, С5, С6, С16, С19 С11, С14, С16, С17, С18 С16 

С17 С1, С5, С6, С14, С15, С16, С17, С19 С17 С17 

С18 С1, С5, С6, С14, С15, С16, С18, С19 С18 С18 

С19 С1, С6, С19 С7, С11, С12, С13, С14, С16, С17, С18, С19 С19 

Примечание − Источник: Собственная разработка 
 

По условию R(Ci) ˄ A(Ci) = R(Ci) получен набор компетенций самого высокого уровня 

L1. В нашем случае, L1 = {C1}. Далее из матрицы М удалялась строка и столбец C1, образуя 

матрицу М'. Достижимый и расширенный набор компетенций в матрице достижимости М' 

отражен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Достижимый и расширенный набор компетенций в матрице достижимости М' 
 R(Ci) A(Ci) R(Ci) ˄ A(Ci) 

С2 С2 С2, С7, С8, С9, С10, С11 С2 

С3 С3 С3, С12 С3 

С4 С4 С4, С7, С11, С13 С4 

С5 С5 С5, С11, С14, С15, С16, С17, С18 С5 

С6 С6 
С6, С7, С11, С12, С13, С14, С16, С17, С18, 

С19 
С6 

С7 С2, С4, С6, С7, С8, С9, С13, С19 С7, С11 С7 

С8 С2, С8 С7, С8, С11 С8 

С9 С2, С9 С7, С9, С11 С9 

С10 С2, С10 С10, С11 С10 

С11 
С2, С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10, С11, С13, 

С16, С19 
С11 С11 

С12 С3, С6, С12, С19 С12 С12 

С13 С4, С6, С13, С19 С7, С11, С13 С13 

С14 С5, С6, С14, С15, С16, С19 С14, С17, С18 С14 

С15 С5, С15 С14, С15, С17, С18 С15 

С16 С5, С6, С16, С19 С11, С14, С16, С17, С18 С16 

С17 С5, С6, С14, С15, С16, С17, С19 С17 С17 

С18 С5, С6, С14, С15, С16, С18, С19 С18 С18 

С19 С6, С19 С7, С11, С12, С13, С14, С16, С17, С18, С19 С19 

Примечание − Источник: Собственная разработка 
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На основании данных таблицы 5 и равенства R(Ci) ˄ A(Ci) = R(Ci) сформирован набор 

компетенций уровня L2: L2 = {C2, C3, C4, C5, C6}. Далее из матрицы М' удалялись строки и 

столбы C2, C3, C4, C5, C6. Аналогичным образом определялись элементы следующих уровней. 

Таким образом, получен набор компетенций уровней L3-L6:  

L3 = {C8, C9, C10, C15, C19}, 

L4 = {C12, C13, C16}, 

L5 = {C7, C14}, 

L6 = {C11, C17, C18}. 

После того, как были определены уровни каждой компетенции, строилась коническая 

матрица (таблица 6) и направленный граф (рисунок 1), таким образом, формировалась итого-

вая модель ИСМ.  

 

Таблица 6 – Коническая матрица компетенций HR-специалистов 
Уровень Код пере-

менных, 

включенных 

в уровень 

Содержание пере-

менных 

L1(верхний) С1 Профессиональные 

компетенции HR 

L2 C2, C3, C4, 

C5, C6 

Коммуникация, 

сотрудничество и 

творчество, ин-

формационные 

навыки, помощь и 

забота, управлен-

ческие навыки, 

работа с компьюте-

ром 

L3 C8, C9, C10, 

C15, C19 

Обучение и разви-

тие персонала, ве-

дение деловой пе-

реписки, управле-

ние HR брендом в 

социальных сетях, 

составление штат-

ного расписания, 

автоматизация кад-

рового документо-

оборота 

L4 C12, C13, C16 Работа с большим 

объемом информа-

ции, адаптация пер-

сонала, админи-

стрирование прие-

ма, перевода и 

увольнения сотруд-

ников 

L5 C7, C14 Работа в команде, 

ведение деловой 

документации 

L6 C11, C17, C18 Умение коммуни-

цировать, владение 

«1С: Предприятие 8. 

Зарплата и управле-

ние персоналом», 

владение офисными 

программами (Mi-

crosoft office) 

Примечание − Источник: Собственная разработка 
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Направленный граф (рисунок 1) отражает взаимодействие навыков и визуализирует 

направления и последовательность курсов обучения профессиональным компетенциям HR-

специалистов (траекторию обучения профессиональной компетентности HR-специалистов). 

 

 
Рисунок 1 – Итоговая модель интерпретационного структурного моделирования  

взаимодействия компетенций HR-специалистов 
Примечание − Источник: Собственная разработка 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет установить траекторию обу-

чения профессиональной компетентности HR-специалистов и определить программу их обу-

чения: 

1. Возможно два пути развития профессиональных компетенций HR-специалистов, а 

именно:  

- путем обучения техническим навыкам (с преобладанием «жестких» компетенций в 

программах обучения); 

- путем обучения коммуникативным и деловым способностям (с преобладанием «мяг-

ких» компетенций). 

2. Программа обучения и, соответственно, учебное заведение или обучающие курсы 

выбираются исходя из недостающих навыков специалистов («жестких» или «мягких»). 

3. Для траектории технического обучения базовыми являются навыки «Работа с боль-

шим объемом информации» (C12), «Владение «1С: Предприятие 8. Зарплата и управление 

персоналом» (C17), «Владение офисными программами (Microsoft office)» (C18), поскольку 

они оказывают прямое или косвенное влияние на другие факторы на этом пути, но другие 

факторы не влияют на них. 

При этом «Ведение деловой документации» (C14), «Составление штатного расписания» 

(C15), «Администрирование приема, перевода и увольнения сотрудников» (C16), «Автомати-

зация кадрового документооборота» (C19) являются критическими навыками, потому что иг-

рают связующую роль между предыдущими и последующими компетенциями. Техническим 

способностям HR-специалисты должны быть обучены в следующей последовательности: 

- при полном курсе обучения (С17, С18)→С14→(С12, С16)→(С15, С19)→ (С3, С5, С6); 

- при сокращенном курсе обучения (С17, С18)→С19→С6. 

4. При обучении коммуникативным и деловым способностям базовыми являются 

навыки «Умение коммуницировать» (C11) и «Работа с большим объемом информации» (C12), 

а «Работа в команде» (C7), «Обучение и развитие персонала» (C8), «Ведение деловой пере-

писки» (C9), «Управление HR брендом в социальных сетях» (C10), «Адаптация персонала» 

(C13), «Администрирование приема, перевода и увольнения сотрудников» (C16) и «Автомати-

зация кадрового документооборота» (C19) являются критическими. В данный список вклю-

чена компетенция «Автоматизация кадрового документа оборота» с учетом процессов циф-

ровизации бизнес-процессов организации. 

Деловые способности приобретаются специалистами в следующей последовательности: 
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- при полном курсе обучения С11→С7→(С12, С13, С16)→(С8, С9, С10, С19)→(С2, С3, С4, С5, 

С6); 

- при сокращенном курсе обучения С11→С7→(С8, С9, С10)→С2. 
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Аннотация. Определяются подходы с учетом зарубежного опыта к развитию кадрово-

го потенциала в условиях цифровой экономики. Обосновывается предложение о формирова-

нии общей цифровой грамотности населения, а также цифровых компетенций у руководите-
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лей и специалистов. Подчеркивается актуальность цифрового развития от детей дошкольно-

го возраста до людей зрелого возраста. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, образовательные про-

граммы, цифровые компетенции, цифровой разрыв. 

 

Abstract. Approaches to the development of human resources in the digital economy are de-

termined taking into account foreign experience. The proposal on the formation of general digital 

literacy of the population, as well as digital competencies of managers and specialists is substantiat-

ed. The relevance of digital development from preschool children to people of mature age is empha-

sized. 

Keywords: digital economy, digital technologies, educational programs, digital competen-

cies, digital divide. 

 

Цифровые технологии стимулируют экономический рост, создают условия для комфорт-

ной жизнедеятельности, внедрения инноваций, влияют на социальный прогресс, повышают 

эффективность работы организаций, и в целом улучшают качество жизни людей, В цифровой 

формат переводятся промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт и логистика, финансовый сектор, здравоохранение и т.д.  

Согласно данным исследования аналитиков International Data Corporation общие миро-

вые затраты на технологии цифровой трансформации будут ежегодно расти на 16,8 %. The 

Boston Consulting Group прогнозирует, что объем цифровой экономики к 2035 году может 

достичь 16 трлн долларов США [1].  Цифровая экономика определяет направления формиро-

вания нового общества. В. П. Вишневский отмечает, что «его нельзя назвать ни постинду-

стриальным, ни неоиндустриальным. Оно вообще качественно иное – это «умный» киберфи-

зический социум, в котором реализована идея интеграция «железа» и «цифры», основанная 

на искусственном интеллекте.» [2]. Эта интеграция определяет особенности индустрии 4.0, 

являющейся продуктом новой – четвертой – промышленной революции. Она основана на 

использовании киберфизических систем, воплощающих в жизнь совместную работу элемен-

тов кибернетического и физического пространств, организовывается связь и координация 

между вычислительными и физическими ресурсами [3]. 

В этих условиях появляется огромный спрос на миллионы новых рабочих мест, откры-

ваются огромные новые возможности для реализации потенциала и устремлений людей. 

Важное следствие текущей промышленной революции – изменение самого труда человека. 

Условием этого является постоянное интеллектуальное развитие человека, его знаний, уме-

ний и навыков. По мнению, К. Фрей и М. Осборна, в подавляющем большинстве случаев 

слияние цифровых, физических и биологических технологий будет способствовать усовер-

шенствованию человеческого труда и когнитивной деятельности. Поэтому придется гото-

вить кадровые ресурсы нового типа, развивать модели образования для нового вида работы, 

а также создавать взаимосвязанные и интеллектуальные машины с постоянно расширяющи-

мися возможностями [4].  

Статистические данные по Евросоюзу показывают, что до 51 % рабочих мест (что эк-

вивалентно примерно 21 миллиону рабочих] потенциально может быть автоматизировано к 

2030 году (в зависимости от состояния экономики, государственного регулирования и ситуа-

ции на рынке труда] с использованием технологии, которая уже сегодня существует [5]. В 

этой связи возникают проблемы на рынке труда, для решения которых необходимо переори-

ентировать систему образования на создание рабочих мест завтрашнего дня.  

Актуальным является формирование нового поколения работников, с новыми профессио-

нальными качествами, позволяющими работать в условиях набирающей обороты цифровиза-

ции. Статистика показывает, что 90 % эффективных компаний инвестируют в улучшение циф-

ровых навыков действующих и новых сотрудников [4]. Для того чтобы превратить новые воз-

можности в реальность, во всем мире необходимы новые источники данных и инновационные 

подходы для понимания новых рабочих мест и навыков, и расширения возможностей для эф-
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фективных и скоординированных крупномасштабных действий. Согласно мнению экспертов, 

новые профессии должны обеспечить к 2022 году до 2,4 миллиона рабочих мест [6].   

Кроме того, низкий уровень цифровой грамотности; отсутствие образовательных про-

грамм и дисциплин по новым профессиям, таким как, например, специалист по блокчейну 

или разработчик больших данных, электронному бизнесу, или инеженер-робототехник яв-

ляются серьезными барьерами и могут быть отнесены к рискам и угрозам в сфере нацио-

нальной безопасности. 

Трактовка национальных интересов в экономической сфере определяется в Концепции 

национальной безопасности во взаимосвязи с источниками угроз. К числу внутренних ис-

точников угроз в этой сфере относятся: 

«устаревшие технологии и основные средства, обусловливающие высокую энергоем-

кость и материалоемкость производства, низкое качество выпускаемой продукции; 

отставание от других стран, прежде всего сопредельных, по темпам и качеству эконо-

мического роста; 

структурная деформированность экономики, преобладание материало- и энергоемких 

производств, недостаточное развитие сферы услуг, невысокий удельный вес высокотехноло-

гичной наукоемкой продукции и медленное обновление продукции; 

низкий уровень самообеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами; 

высокие административные барьеры для развития бизнеса, предпринимательской ак-

тивности; 

несбалансированность экономического развития, выражающаяся в росте совокупного 

потребления сверх реальных возможностей экономики; 

неблагоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и кредитов; 

низкая диверсификация экспорта и импорта Республики Беларусь; 

рост неплатежей в экономике вследствие дефицита собственных оборотных средств и 

высокого удельного веса убыточных субъектов хозяйствования» [7]. 

По мнению белорусских авторов, функционирование системы экономической безопас-

ности в направлении повышения ее эффективности должно предполагать: 

определение базовых угроз экономической безопасности; 

определение специфических угроз экономической безопасности на каждом уровне; 

разработку критериев экономической безопасности; 

разработку стратегии и комплекса мер по формированию инструментариев, обеспечи-

вающих защиту от вероятных угроз экономической безопасности на всех уровнях развития 

экономики. В свою очередь стратегия экономической безопасности включает ряд элементов 

социального, правового, финансового, экологического и кадрового характера, которые в со-

вокупности образуют ее структуру и политику обеспечения экономической безопасности [8].  

Однако процессы цифровизации обусловливают дополнительный системный анализ 

перечня угроз национальной безопасности в экономической сфере. В современном мире эко-

номический рост на 90 % обеспечивается внедрением новых знаний и технологий, поэтому 

обеспечение лидирующих позиций в этой области, а также достижение цифровой трансфор-

мации процессов образования следует рассматривать через призму национальной безопасно-

сти и считать важнейшей задачей на долгосрочную перспективу. Следует также нивелиро-

вать риски «цифрового разрыва», возникающего из-за неравенства в доступе к цифровым 

технологиям» (digital divide), что также достигается посредством серьезных изменений в об-

разовательной среде. 

Представляют интерес подходы Российской Федерации (далее – РФ), обеспечивающие 

обучение руководителей и специалистов для работы в условиях цифровизации. Например, 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден Паспорт национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Паспорт) [7]. Основной целью этой 

программы является создание условий для формирования рынка труда, обеспеченного ква-

лифицированными и конкурентоспособными кадрами цифровой экономики через трансфор-
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мацию всех уровней систем образования, внедрения программ переобучения в компаниях и 

ведомствах. Составной частью Паспорта является Федеральный проект «Кадры для цифро-

вой экономики». В нем установлены следующие целевые индикаторы: 

«число принятых на программы высшего образования в сфере ИТ и по математическим 

специальностям – до 120 тысяч человек; 

220 тыс. работающих специалистов, включая руководителей организаций и представи-

телей органов исполнительной власти, прошли обучение по компетенциям цифровой эконо-

мики (начиная с 2019 по 31 декабря 2023 г.); 

2 млн человек прошли обучение по онлайн программам развития цифровой грамотно-

сти (начиная с 2019 до конца 2020 г.); 

100 тыс. человек принято на программы высшего образования в сфере информацион-

ных технологий до 31 октября 2023 г.; 

созданы и функционируют 50 центров ускоренной подготовки специалистов совместно 

с компаниями цифровой экономики (начиная с 2020 по 31 декабря 2023 г.)» [9]. 

Достижения «азиатских тигров» также базируются на активном участии государства в 

информатизации страны. Например, Сингапура, который реализовал комплексный подход в 

развитии ИТ-сферы: обучение школьников, повышение ИТ-грамотности среди населения, 

внедрение цифровых решений для так называемых «жизненных моментов», использование 

умных технологий, инвестиции в исследования, поддержка стартапов, а также предприятий 

на стадиях экспансии (программы поддержки выхода на международные рынки), объедине-

ние их в отраслевые кластеры и др. меры.  

Намерения Сингапура состоят в том, чтобы стать одной из первых стран в мире с раз-

витой национальной информационной инфраструктурой, обеспечивающей связь компьюте-

ров практически в каждом доме, школе или рабочем месте. Следует отметить, что инноваци-

онная модель Сингапура отличается преобладанием государственного сектора. Правитель-

ство осуществляет финансовую, техническую и иную поддержку участникам инновационной 

деятельности [10]. Правительство Сингапура активно формирует имидж государства, готово-

го и способного выступить как сервисный и инфраструктурный «хаб» ИКТ не только регио-

нального, но и глобального уровня [11, 12]. 

С учетом зарубежного опыта актуальна разработка и утверждение в республике специ-

альной программы с условным названием «Кадры для цифровой Беларуси», в рамках кото-

рой можно предусмотреть обучение цифровой грамотности дошкольников, школьников, ру-

ководителей и специалистов, а также населения различных социальных и возрастных групп. 

Это позволит предпринять превентивные, дополнительные меры по обеспечению различных 

отраслей экономики компетентными кадрами, в том числе с учетом потребностей регионов. 

Наличие такой программы предоставит возможность учреждениям образования не ограни-

читься точечными мерами, а разработать соответствующую стратегию и принять деятельное 

участие в продвижении идей цифровизации в сфере образования на практике. В рамках обу-

чения необходимо обеспечить набор современных «цифровых технологий», в том числе та-

ких как: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распреде-

ленного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышлен-

ный интернет вещей; компоненты робототехники и сенсорики; технологии беспроводной 

связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей, знание и использование которых 

позволяет позволит решать задачи цифровизации экономики. 

Это позволит выполнить показатели Государственной программы «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021−2025 годы, в которой предусмотрено, что доля специалистов, ответствен-

ных за вопросы информатизации в государственных органах и организациях, прошедших 

обучение в сфере цифрового развития к 2025 году, должна составить 40 % [13]. Достигнутая 

определенность на государственном уровне в части соответствующих целевых показателей 

требует конкретных действий со стороны учреждений высшего образования в части разра-

ботки и реализации новых образовательных продуктов. 
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Полагаем, что образовательная деятельность по вопросам цифровизации должна затро-

нуть все слои населения независимо от возраста и начинаться с дошкольников. Следует по-

держать авторов, которые обосновывают цифровизацию дошкольной образовательной среды 

[14]. Главный тренд цифровой экономики состоит в том, что она затронет людей совершенно 

«нецифровых» профессий. К 2024 году через различные программы повышения цифровой 

грамотности, согласно мнению экспертов, например, в РФ, должны пройти не менее 10 мил-

лионов человек [15]. Не случайно «пожизненность» обучения (оно начинается в очень ран-

нем возрасте, продолжается в течение всего периода зрелости и не завершается даже в пожи-

лом возрасте) относится к основным трендам будущей системы образования [16]. 

Цифровая грамотность может формироваться путем приобретения знаний и навыков в 

сфере общих подходов по цифровизации: базовые понятия, концепции, направления, новые 

технологии, преимущества цифровизации и т.д. В рамках общих подходов повышения циф-

ровой грамотности, например, руководящих работников и специалистов государственных 

органов и организаций по вопросам цифровизации могут быть востребованы такие темы как: 

современные ИКТ и цифровая трансформация общества; основы информационной безопас-

ности; инфраструктурные технологии систем больших данных; ИТ-системы и профессио-

нальная деятельность и др.  

Второе направление – это развитие цифровых компетенций с учетом особенностей 

цифровизации в зависимости от отрасли экономики (промышленность, связь, образование, 

здравоохранение и т.д.) или выполняемых отдельных должностных функций, например, ана-

литическая работа с использованием информационно-коммуникационных технологий. В це-

лях формирования практических знаний, умений и навыков в сфере цифровизации руково-

дящих работников и специалистов предлагается использовать образовательные программы 

повышения квалификации, переподготовки, стажировки.  

Актуально также проработать вопрос с учетом опыта РФ о подготовке лидеров цифро-

вой трансформации (chief digital transformation officer; СDTO). СDTO – это человек со стра-

тегическим видением: как и зачем внедрять цифровые технологии, какие изменения необхо-

димы, чтобы цифровая трансформация началась и успешно продолжалась. Ему придется 

внедрять много изменений, убеждать и вдохновлять людей. Лидер цифровой трансформации 

должен разбираться в данных и технологиях, чтобы быть эффективным заказчиком решений 

и программного обеспечения [17].  

При разработке тематики семинаров, образовательных программ повышения квалифи-

кации и образовательных стандартов специальностей переподготовки следует учитывать, как 

потребности в обучении, так и набор цифровых компетенций, необходимых для работы и 

жизни в условиях цифровизации, в том числе работа с большими данными; использование 

знание нейротехнологии и искусственного интеллекта; системы распределенного реестра; 

квантовых технологий, новых производственных технологий; промышленного интернета 

вещей; компонентов робототехники и сенсорики; технологий беспроводной связи; техноло-

гий виртуальной и дополненной реальностей. 

Таким образом, цифровизация диктует новые условия для работы в различных отраслях 

экономики и соответственно требует новых знаний, усвоение которых позволит сформиро-

вать цифровые компетенции, и обеспечить готовность кадрового потенциала к использова-

нию цифровых технологий. Решение этой задачи взаимоувязано с реформированием систе-

мы образования и восприятием «цифрового разрыва» и «цифрового неравенства» как внут-

ренних источников угроз национальным интересам. 
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Аннотация. В статье изучены теоретико-методологические аспекты влияния социальной 

инфраструктуры сельских территорий на формирование и развитие человеческого капитала в аг-

рарном секторе. Проведен ретроспективный анализ результатов реализации государственных про-

грамм, способствующих развитию белорусского села. Отмечается необходимость цифровой 

трансформации сельских территорий, выявлены основные трудности реализации отмеченных 

преобразований. 
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Abstract. The theoretical and methodological aspects of the influence of social infrastructure of ru-

ral areas on the formation and development of human capital in the agrarian sector are studied in the arti-

cle. A retrospective analysis of the results of the implementation of state programs that contribute to the 

development of the Belarusian village was carried out. The necessity of digital transformation of rural are-

as is noted and the main difficulties of implementing such transformations are identified. 

Keywords: human capital, agrarian sphere, social infrastructure, principles, state programs. 

 

В современном мире человеческий капитала выступает основным драйвером экономическо-

го роста, предопределяя не только направления развития экономики, отраслей и организаций, но и 

формируя базис последующих прогрессивных трансформаций. Изучение литературных источни-

ков способствовало определению основных факторов, оказывающих непосредственное влияние 

на формирование и развитие человеческого капитала в аграрном секторе [1-2]. Их системный ана-

лиз позволил выделить следующие группы: социально-демографическая, институциональная, ин-

теграционная, социально-ментальная, экологическая, экономическая, производственная, демогра-

фическая, социально-экономическая. Одними из наиболее важных факторов, определяющих ин-

тенсивность приращения человеческого капитала, являются социальные, в которых главенствую-

щая роль принадлежит сложившейся инфраструктуре. Особую значимость это приобретает в раз-

резе сельских территорий, состояние и уровень развития которых существенно отличается от 

условий жизнедеятельности в городах.  
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Как отмечает Н. П. Кузьмич, «Социальная инфраструктура села – это общественная матери-

ально-техническая база, направленная на формирование условий для эффективного функциониро-

вания сельского населения и формирующая достойный уровень и качество жизни человека в реги-

оне и стране» [3]. Национальное и региональное регулирование социальной сферы связано с реа-

лизацией программ, обеспечивающих занятость, помощь отдельным социальным группам, обес-

печение доступности и равных возможностей граждан в социальной сфере: образовании, здраво-

охранении, культуре, а также наличие социального страхования. Для ее проведения требуются 

значительные материальные ресурсы и наличие развитой инфраструктуры. Важную роль играет 

жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, связь, розничная торговля, газифи-

кация, бытовое обслуживание Достижение этих параметров во многом обусловлено проводимой 

государственной политикой, ориентированной на развитие аграрного сектора белорусской эконо-

мики и его инфраструктурных элементов. Ее практическая реализации осуществлялась в рамках 

государственных программ: 

 Государственной программы реформирования АПК Республики Беларусь на 

1996−2000 годы, ориентированной на переход к новым рыночным условиям функционирования 

субъектов хозяйствования вследствие трансформации командно-административной системы 

управления [4]; 

 Государственной программы совершенствования АПК Республики Беларусь на 
2001−2005 годы, нацеленной на перманентное повышение эффективности агропромышленного 

производства и обеспечение высокого уровня продовольственной безопасности страны [5-6]; 

 Государственной программы возрождения и развития села на 2005−2010 годы, ос-
новывающейся на приоритетности социально-экономического развития сельских населенных 

пунктов, повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов; увеличении уров-

ня благосостояния местного населения, улучшении экологического состояния агропромышленных 

территорий и производства [7]; 

 Государственной программы устойчивого развития села на 2011−2015 годы, явля-

ющейся логическим продолжение предыдущей программы и предусматривающей закрепление и 

дальнейшее развитие показателей экономической эффективности аграрного сектора, наращивание 

его экспортного потенциала, сокращение межотраслевой миграции сельского населения, рост 

уровня его доходов, модернизацию социальной инфраструктуры сельских территорий, повышение 

комфорта и престижности проживания в сельской местности [8]; 

 Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016−2020 годы, нацеленной на повышение конкурентоспособности аграрного сектора за счет по-

вышения эффективности агропромышленного производства, расширения рынков сбыта сельско-

хозяйственной продукции; увеличение объемов поступления валютной выручки за счет расшире-

ния географии экспорта и номенклатуры сельскохозяйственной продукции; обеспечение белорус-

ского населения продуктами питания высокого качества и в необходимом объеме [9-10]; 

 Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011−2015 годы, 
ориентированной на удовлетворение потребностей населения в социальном обслуживании, по-

средством совершенствования мер и механизмов, обеспечивающих повышение качества инфор-

мационных, образовательных, медицинских, психологических, правовых и бытовых услуг; 

 Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021−2025 годы, которая «раз-
работана в целях повышения экономической эффективности агропромышленного комплекса, раз-

вития конкурентоспособного и экологически безопасного сельского хозяйства, ориентированного 

на укрепление продовольственной безопасности Республики Беларусь, обеспечения полноценного 

питания и здорового образа жизни населения, сохранения и развития сельской местности» [11]. 

Следует отметить, что вопросы устойчивого развития аграрного сектора, благосостояния 

сельского населения, их социальной защиты, экологизации и модернизации сельских территорий 

нашли отражение также в перечне программных документов на 2021−2025 годы: Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, Государственной 

программы «Социальная защита», Государственной программы «Здоровье народа и демографиче-
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ская безопасность», Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое ис-

пользование природных ресурсов» и др. [12].  

Реализация программ предыдущих периодов и мер государственной поддержки аграрного 

сектора способствовала достижению определенных успехов в развитии сельских территорий. Как 

отмечают белорусские эксперты, наиболее эффективной в этом направлении явилась Государ-

ственная программа возрождения и развития села в период 2005−2010 годы, которая наряду с ре-

гиональными стратегиями различного уровня к настоящему времени обеспечила создание более 

полутора тысяч агрогородков. Последние отличаются наличием эффективной производственной, 

транспортной и социальной инфраструктуры, прогрессивным коммуникационным сообщением, 

доступностью объектов торгового, медицинского, образовательного и культурного назначения. 

Рассматривая вопрос социального развития сельских территорий, следует обратить внима-

ние на то, что приоритетная роль в решении данного вопроса должна принадлежать организациям 

агропромышленного комплекса, ведущим совой бизнес на сельских территориях. Традиционно 

основной сферой вложений предприятий является капитал производственных отраслей и инфра-

структуры. Вместе с тем, одной из особенностей сельского хозяйства является его удаленность от 

крупных населенных пунктов, которые могут предоставить все социальные услуги населению. 

Поэтому для привлечения рабочей силы, особенно высококвалифицированной, формирования че-

ловеческого капитала в сельхозорганизациях, возникает необходимость делать вложения в соци-

альную сферу. Конечно, большую часть социальных объектов содержит государство (школы, 

ФАПы, дошкольные учреждения и т. п.), но и организации не должны оставаться в стороне, зани-

маясь, например, формированием жилого фонда, предоставлением коммунальных услуг, строи-

тельством спортивных и других объектов, способных разнообразить досуг своих работников и 

остального населения. 

Одним из основополагающих направлений решения этого вопроса является расширение 

экономического пространства преломления человеческого капитала. Принимая во внимание факт 

географической привязки деятельности людей, обусловленной спецификой сельскохозяйственно-

го производства, локация социальной инфраструктуры должна быть ориентирована на своевре-

менное, высококачественное удовлетворение запросов общества, учитывать гендерные особенно-

сти местного населения, инновационную ориентацию организации и управления аграрной дея-

тельности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 − Социальная инфраструктура сельских территорий 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [13-14] 
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Следует отметить некоторую условность выделения бытового и экономического 

направлений социальной инфраструктуры сельских территорий. Их назначение, в большей 

степени, проявляется спектром преломления проводимых исследований. Научный интерес 

представляет ее пространственная ориентация с позиции расширения территориальных гра-

ниц. В соответствии с этим, необходимо создание условий, направленных на активизацию 

социализации сельских предпринимателей, направленных на их взаимодействие с органами 

государственного управления. Механизм такого взаимодействия должен базироваться на ис-

пользовании следующих принципов: достижение взаимной согласованности, агробизнеса, сель-

ского социума в отношении приоритетных направлений стратегии развития агропромышленного 

комплекса. Весьма важным является участие агропромышленных предпринимательских структур 

в социально-экономической жизни местного сельского сообщества посредством развития и про-

движения института государственно-частного партнерства, в контекст разработки и реализации 

целевых программ и принятии управленческих решений [15]. 

Внедрение цифровых технологий в сфере социальной поддержки требует повышения циф-

ровой грамотности граждан, обеспечения их прав в цифровой среде, сохранности персональных 

данных и дальнейшей проработки нормативно-правовой базы, сопровождающей и обеспечиваю-

щей процессы цифровизации. Исходя из этого, магистральным направлением цифровизации соци-

альной инфраструктуры аграрного сектора выступает нейтрализация вектора пространственной 

ориентации и переориентация локальных социальных объектов в информационную безграничную 

среду. Активизация этого процесса наталкивается на ряд трудностей технологического, техниче-

ского, правового и институционального характера: 

 недостаточность покрытия сетями передачи данных существенно снижает техниче-

ский задел продвижения «умного» аграрного сектора, объекты социальной инфраструктуры кото-

рого обеспечивают формирование и развитие его основной движущей силы – человеческого капи-

тала; 

 низкий уровень информатизации научно-образовательной сферы лимитирует про-
движение существующих разработок в сфере цифровых технологий, а также ограничивает их рас-

пространение и продвижение вследствие недостаточности либо отсутствия исходной информации 

об их наличии, сферах применения и т.д.; 

 дефицит пилотных проектов в области цифровизации социальной инфраструктуры 
сельских территорий, комплексная реализация которых позволяет апробировать внедрение IT-

технологий на практике, определить проблемные зоны, оценить применимость, эффект с целью 

последующего воплощения технологий модельно-ориентированной цифровизации сельских тер-

риторий; 

 дискретность государственного регулирования процесса цифровизации аграрного 

сектора, сельских территорий и их социальной инфраструктуры, что выражается недостаточной 

освещенностью этих вопросов в действующих нормативных-правовых документах. В частности, 

Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси на 2021−2025 годы» ориентирована на 

«масштабирование путем адаптации и внедрения региональной государственной типовой цифро-
вой платформы «Умный город (регион)» в первую очередь в областных центрах и городах с чис-

ленностью населения свыше 80 тыс. человек». Исходя из этого, возникает предположение, что 

предлагаемые направления цифровизации образовательного и здравоохранительного секторов 

экономики будут слабо формализованы в разрезе сельских территорий; 

 низкая маржинальность инвестиционных проектов, обусловленная их социальной 

направленностью, в совокупности с неразвитостью механизмов государственно-частного партнер-

ства в сфере цифровых технологий существенно ограничивает формирование современной муль-

тиканальной инфраструктуры [16]. 

Выявленные риски цифровой трансформации социальной инфраструктуры сельских терри-

торий не должны выступать сдерживающим фактором информационных преобразований. Пони-

мание потенциальных угроз должно способствовать формированию адаптивных систем перехода 

и обеспечивать расширение горизонтальной и вертикальной инклюзии местного населения. Си-

стемность и непрерывность поэтапного внедрения информационных технологий в повседневную 
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и профессиональную деятельность местных жителей будет способствовать активизации процесса 

рурализации отечественной экономики. 

Качество жизни населения оценивается совокупностью показателей, характеризующих ма-

териальное, социальное, физическое, культурное и духовное благосостояние населения. Проведе-

ние любой политики, в том числе и социальной, реализация разработанных механизмов должны 

быть в обязательном порядке оценены. О результатах социальной политики можно судить по 

уровню и качеству жизни населения. Наиболее распространенным является определение уровня 

жизни как соотношение уровня доходов населения и стоимости жизни. В дополнение к этому мо-

гут быть использованы такие интегральные индикаторы, как реальная заработная плата, реальные 

доходы населения, доходы от вторичной занятости и другие. Среди частных можно выделить по-

требление отдельных товаров и услуг, обеспеченность товарами длительного пользования, жили-

щем, коммунально-бытовыми удобствами. В мировой практике используются три основных ин-

дикатора: индекс человеческого развития, индекс интеллектуального потенциала общества, коэф-

фициент жизнеспособности населения. Для его характеристики можно использовать дополни-

тельно частные индикаторы, такие как социально-демографические, экономическая активность 

населения, социальная напряженность, развитие социальной сферы и экологическая ситуация [16]. 

Таким образом, для успешного развития сельских территорий необходимо разрабатывать и 

реализовать на практике систему социальных механизмов, в основе которых должны лежать фе-

деральные и региональные программы развития АПК и социальной сферы региона. Сельские то-

варопроизводители также должны принимать активное участие в решении социальных проблем, 

так как развитая социальная инфраструктура является одним из условий формирования человече-

ского капитала на селе как в целом, так и в сельскохозяйственных организациях. 

 

Литература 

1. Бардиер, Г. Л. Социальные потребности и социальный капитал: аспекты личности и 

организации / Г. Л. Бардиер // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы. – 2019. – Т. 32. – № 2. – С. 22–30. 

2. Анохина, М. Е. Условия формирования конкурентного потенциала отечественного 

АПК / М. Е. Анохина, Г. М. Зинчук, И. М. Правки // Фундаментальные исследования.– 2016. – № 

10-1. – С. 107–112. 

3. Кузьмич, Н. П. Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий региона 

в целях улучшения качества жизни населения / Н. П. Кузьмич // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 

– 2019. – Т. 9. – № 4 А. – С. 392–399. 

4. Шпак, А. Важнейшие проблемы аграрной реформы на современном этапе / А. 

Шпак // Агроэкономика. – 1998. – № 3. – С. 7–8. 

5. Шпак, А. П. Реформирование аграрного сектора экономики Республики Беларусь / 

А. П. Шпак // Реформирование АПК в регионах России: опыт и проблемы. – Орел. – 1998. – С. 

230–234. 

6. Гусаков, В. Г. Опыт реформирования предприятий АПК, выводы и предложения по 

его совершенствованию / В. Г. Гусаков, А. П. Шпак // Экономические вопросы развития сельского 

хозяйства Беларуси: межведомственный тематический сборник / Белорусский научно-

исследовательский институт аграрной экономики. – Минск, 2001. – Вып.29. – С. 3–17. 

7. Котковец, Н. Как повысить отдачу средств государственной поддержки АПК / Н. 

Котковец, А. Шпак // Белорусская нива. – 2005. – 13 декабря. – C. 2. 

8. Киреенко, Н. В. Развитие аграрного бизнеса в контексте обеспечения продоволь-

ственной безопасности Республики Беларусь / Н. В. Киреенко // Агропанорама. – 2020. – № 2. – С. 

45–48. 

9. Гусаков, В. Г. Агропромышленный комплекс Беларуси в условиях трансформаци-

онной экономики / В. Г. Гусаков, А. П. Шпак // Белорусский экономический журнал. – 2018. – № 

4. – С. 54–64. 

10. Яковчик, Н. С. Актуальные проблемы и перспективные направления развития сель-

ских территорий Республики Беларусь / Н. С. Яковчик, Н. В. Киреенко, И. А. Войтко // Актуаль-



213 

ные проблемы инновационного развития и кадрового обеспечения АПК : материалы VII Между-

народ. науч.-практ. конф., Минск, 4–5 июня 2020 г. / ред.кол.: Н. С. Яковчик [и др.]. – Минск : 

БГАТУ, 2020. – С. 3–11. 

11. Государственная программа развития аграрного бизнеса на 2021–2025 годы. [Элек-

тронный ресурс] // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.– 

Режим доступа: https://mshp.gov.by/programms/b81ab6f86bc5670a.html. – Дата доступа: 23.06.2022. 

12. Перечень государственных программ на 2021–2025 годы. [Электронный ресурс] // 

Министерство экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: https://economy.gov.by/ru/gos-

progr-2021-25-ru/. – Дата доступа: 23.06.2022. 

13. Шарифьянов, Т. Ф. Планирование социальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры региона на основе методов геомаркетинга / Т. Ф. Шарифьянов // Практический 

маркетинг. – 2017. – № 12 (250). – С. 29–34. 

14. Chigbu, U. E. Ruralisation: a tool for rural transformation / U. E. Chigbu // Development 

in Practice. – 2015. – Vol. 25. – Issue 7. – Pp. 1067–1073. DOI:pdf/10.1080/09614524.2015.1071783. 

15. Шевелева И. Н. Регулирование социальной сферы села – основа формирования че-

ловеческого капитала / Научно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса в реали-

зации Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 г.: сборник статей по 

материалам международной научно-практической конференции (18 – 19 апреля 2019 г.) / под общ. 

ред. д.с.-х.н., проф. Сухановой С.Ф. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2019 – С. 149 – 154. 

16. Иовлев, Г. А. Роль цифровизации технического сервиса в повышении эффективно-

сти сельскохозяйственного производства/ Г. А. Иовлев, М. К. Саакян, И. И. Голдина, А. Г. Несго-

воров // Аграрное образование и наука. – 2019. – № 2. – С. 8. 

 

 

УДК 339.92 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ ЕАЭС КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ 

THE EDUCATION IN THE EAEU COUNTRIES AS A FACTOR OF INNOVATIVE  

DEVELOPMENT 

 

Умарова Динара Темиржановна, 

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, 

Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки РК 

г. Астана, Республика Казахстан 

udt.dinara@mail.ru 

Umarova Dinara, 

Candidate of Economic science, Leading researcher, 

Institute of Economy of the Committee of Science, 

 for the Ministry of Science and Education of the Republic of Kazakhstan 

Astana, Republic of Kazakhstan 

udt.dinara@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена фактору образования как одного из институциональных 

условий инновационного развития. Система образования составляет основу развития челове-

ческого капитала, проведения НИОКР и разработки новых технологий. Задача исследования 

состоит в оценке системы образования и его потенциал в странах ЕАЭС. Методы исследова-

ния включают эмпирический способ, предусматривающий критический обзор литературы по 

вопросам инновационного развития и описательный способ, характеризующий состояние 

системы образования в странах ЕАЭС. Текущее состояние системы образования ЕАЭС явля-

ется неустойчивой, а в отдельных странах не способствует инновационному прорыву. Недо-

статки системы образования и дефицит необходимых специалистов влияют на инновацион-
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ные возможности и потенциал стран ЕАЭС. И одним из условий развития инноваций являет-

ся обеспечение квалифицированных кадров, в том числе путем улучшения доступа к высше-

му образованию и увеличения объема расходов на образование и НИОКР.  

Ключевые слова: инновации, НИОКР, образование, состояние, показатели. 
 

Abstract. This article is devoted to education as one of the institutional conditions for innova-

tive development. The education system forms the basis for the development of human capital, 

R&D and the development of new technologies. The objective of the study is to assess the educa-

tion system in the EAEU countries and its potential. Research methods include an empirical method 

that provides for a critical review of the literature on innovative development and a descriptive way 

characterizing the state of the education system in the EAEU countries. The current state of the ed-

ucation system is unstable, in some countries it does not contribute to an innovative breakthrough. 

Shortcomings of the education system and lack of necessary specialists affect the innovative oppor-

tunities and potential of the EAEU countries. And condition for the development of innovations in-

clude provision of qualified personnel by improving access to higher education and increasing 

spending on education and R&D.  

Keywords: innovation, R&Р, education, condition, indicators 
 

Статья подготовлена в рамках государственного задания при финансовой поддержке 

Комитета науки МОН РК AP09259768 «Научно-технологическое пространство стран ЕАЭС: 

структура, механизмы развития, обеспечение экономических интересов Казахстана». 

Инновации являются важным фактором экономического роста и международного лидер-

ства [1]. И потенциал науки в продвижении экономического развития не ставится под сомнение. 

В Китае, к примеру, образование признано одним из важных ограничений ускорения инноваци-

онного потенциала городов [2]. Более того, анализ инновационной политики ряда азиатских 

стран (Япония, Китай, Южная Корея, Малайзия, Тайланд, Индонезия, Индия и Бангладеш) пока-

зывает, что для развития инновационной системы одним из необходимых условий являются 

расходы на НИОКР и человеческие ресурсы [3]. Инвестиции в НИОКР объясняют различия в 

общих темпах роста производительности факторов производства до 75 %. Для развитых стран 

социальные показатели отдачи от НИОКР оцениваются в 40 % и более [4]. 

Система образования составляет основу развития человеческого капитала, проведения 

НИОКР и разработки новых технологий. Согласно опыту инновационной политики стран 

АСЕАН, университеты играют ключевую роль в сотрудничестве и обмене знаний [5]. Мно-

гие университеты Западной Европы и США активно участвуют в передаче технологий, со-

здании стартапов и осуществлении инновационной деятельности [6]. Вместе с тем, для уни-

верситетов развивающихся стран характерны такие недостатки, как низкая коммерциализа-

ция технологий, отставание числа патентов от числа публикаций, отсутствие предпринима-

тельской культуры, недостаток знаний и технологий, требуемых со стороны бизнеса [7]. Си-

стема образования оценивается по широкому кругу показателей, включая государственные 

расходы на образование; расходы на НИОКР; уровень грамотности; качество образования; 

знание иностранных языков; качество преподавания и обучения. Также внимание уделяется 

индивидуальным характеристикам исследователей: демографические (возраст, пол); образо-

вание (ученая степень) и академическая репутация. В частности, утверждается, что ученые 

молодого возраста и женского пола склонны устанавливать взаимодействие между универ-

ситетами и промышленностью [1]. Цитирование научных статей считается лучшим индика-

тором конкретного исследовательского влияния, нежели наличие самих публикаций [8]. 

В Глобальном индексе инноваций (далее по тексту ГИИ) 2021 года рассмотрены 132 стра-

ны, классифицированные на 4 группы. Рейтинги стран ЕАЭС в ГИИ приведены в таблице 1, в 

том числе в разрезе субиндексов и отдельных групп показателей. Из таблицы 1 следует, что в 

целом по рейтингу среди стран ЕАЭС лидирует Российская Федерация. В частности, по показа-

телям «образование», «высшее образование», «влияние знаний» и «распространение знаний» на 

производство знаний и технологий среди стран ЕАЭС лидирует Республика Беларусь, занимая 
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16, 7, 16 и 34 позиции, соответственно [9]. Более того, в 2020 году индекс человеческого разви-

тия равный 0,7 был наиболее высокий в Республике Беларусь. Данный индекс является наиболее 

широко используемой альтернативой показателю ВВП на душу населения, поскольку лучше от-

ражает распределение доходов и социальное равенство в обществе.  

Таблица 1 − Рейтинг стран ЕАЭС в Глобальном индексе инноваций 2021 
   Россия Беларусь Армения Казахстан Кыргызстан 

 Рейтинг 45 62 69 79 98 

 Субиндекс Инновационный вклад      

1. Показатель: Человеческий капитал и исследо-

вания 
29 38 94 66 70 

 Образование 40 16 98 78 17 

 Высшее образование 14 7 82 48 78 

 НИОКР 32 64 103 54 111 

 Субиндекс Инновационный результат      

2. Показатель: Производство знаний и техноло-

гий 
48 37 64 86 102 

  Создание знаний 26 61 53 66 76 

 Влияние знаний 68 16 94 110 115 

 Распространение знаний 68 34 50 91 97 

Примечание − Источник: Собственная разработка 

 

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, в 2020 году по сравнению с 

2007 годом численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 

ЕАЭС уменьшилась на 14 %, в том числе исследователей на 9,63 %. В разрезе стран числен-

ность исследователей сократилась в Армении на 21,5 %, в Белоруссии на 12,1 %, в России на 

11,8 %. И, наоборот, увеличение числа исследователей отмечается в Казахстане на 58,2 % и в 

Кыргызстане на 74,1 %. В анализируемом периоде сумма внутренних затрат на научные ис-

следования и разработки в ЕАЭС снизилась на 11,26 %, в том числе в Беларуси на 24,6 %, в 

Казахстане на 1,54 % и в Кыргызстане на 21,51 %. Наряду с этим, данные затраты увеличи-

лись в Армении на 50,19 % и в России на 12,5 %. Также, в анализируемый период число ор-

ганизаций, выполнявших научные исследования и разработки, в ЕАЭС увеличились на 6,99 

%, в том числе в Беларуси на 32,65 %, в России на 5,51 %. При этом, число данных организа-

ций сократилось в Армении на 26,97 %, в Казахстане на 9,59 % и в Кыргызстане на 26 % (в 

сравнении с 2008 годом). 

Более того, в странах ЕАЭС при доминирующей доле выпускников государственных 

организаций высшего образования (80 %), доля обучающихся на платной основе превышает 

50 % (таблица 2). В разрезе стран, при одинаковой численности населения в возрасте 15−29 

лет заметен контраст в показателях Республики Беларусь и Республики Кыргызстан. В част-

ности, уровень профессионального образования населения в возрасте 15 лет и старше в Рес-

публике Беларусь в два раза превышает показатели по Республике Кыргызстан. Показатели 

доли безработных с высшим образованием в Республике Казахстан свидетельствуют о суще-

ственном дисбалансе на рынке труда. Кроме того, это также объясняет слабую 110-ю пози-

цию Казахстана в показателе «влияния знаний» на производство знаний и технологий.  

 

Таблица 2 – Отдельные показатели образования стран ЕАЭС 

 
Россия Беларусь Казахстан Кыргызстан Армения 

Численность населения в возрасте 15-29 лет 

в 2015−2019 гг., в млн человек 
24,3 1,6 3,9 1,6 0,6 

Доля населения в возрасте 15 лет и старше, 

имеющее профессиональное образование, % 
60 59 47 25 43 

Доля занятых в образовании к общей чис-

ленности занятых в 2019 г., % 
9,5 10,4 12,6 9 9,5 

Доля безработных с высшим образованием к 

общей численности безработных в 2019 г., % 
21,4 16,9 33 24,7 25 

Выпуск специалистов из организаций высшего      
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Россия Беларусь Казахстан Кыргызстан Армения 

профессионального образования в 2019 г., % 

государственные 88 93 37 87 89 

негосударственные 12 7 63 13 11 

Доля обучающихся в организациях высшего 

профессионального образования в 2019/2020 

учебном году, % 

     

бесплатно 47 44 32 14 16 

платно 53 56 68 86 84 

Примечание − Источник: Собственная разработка 

 

Россия обладает значительным инновационным потенциалом, высоким уровнем выс-

шего образования, крупной научной базой и сильными позициями в отдельных областях 

науки и техники [10]. Наряду с этим, в SWOT-анализе инновационной системы России как 

одной из угроз указывается «российский парадокс», то есть, низкий уровень инновационных 

результатов по отношению к инновационным возможностям [11]. Расходы на НИОКР в 2020 

году составили 1,10 % ВВП, самый высокий показатель среди стран ЕАЭС, но ниже уровня 

стран ОЭСР. Государством финансируются 2/3 общих расходов на НИОКР по сравнению с 

1/3 в большинстве стран ОЭСР [10].  

В исследовании Бобкова В. развития России за 20 лет социальный сектор науки харак-

теризуется как слабый с устаревшими кадрами [12]. Более того, отмечаются снижение каче-

ства школьного образования, низкая оплата труда работников высшей квалификации, в том 

числе формирующих инновационный потенциал, ограничение возможности получения выс-

шего профессионального образования, в том числе ввиду его платности. В 2011 году доля 

студентов университетов, обучающихся платно, составила 61,5 % [10]. Россия входит в 

группу стран-лидеров по тестам PIRLS (Прогресс в международном исследовании грамотно-

сти чтения) и TIMMS (Тенденции в международном исследовании математики и естествен-

ных наук), которые отражают хорошие академические результаты обучения. Вместе с тем, 

результаты России в PISA слабее, чем в большинстве стран ОЭСР. Только каждый пятый в 

России, в отличие от каждого третьего в среднем по ОЭСР, показывает лучшие результаты 

среди учащихся [10]. 

В обзоре ОЭСР в качестве других слабых сторон российской науки и образования от-

мечаются недостаточное количество научных статей в рецензируемых журналах, низкий 

уровень патентования, разрыв между наукой и образованием. Последнее в том, что только 

половина университетов занимается исследовательской деятельностью, и на ВУЗы прихо-

дится лишь 7 % общих расходов на НИОКР [10]. Недостаток работников необходимой ква-

лификации и низкая зарплата являются основными причинами неукомплектованности кад-

рами для 72 % и 41 % компаний, соответственно [10]. В 2012 году 79 % опрошенных пред-

приятий отметили отсутствие сотрудничества с профессионально-техническими образова-

тельными учреждениями и 59 % не начинали или не планировали расширять такое сотруд-

ничество [10].  

В Республике Беларусь расходы на НИОКР в 2020 году составили 0,55 % от ВВП. За 

период 2005−2017 гг. удельный вес докторов наук сократился на 11,6 % и составил 3,8 %. 

При этом удельный вес кандидатов наук сократился на 5,6 % и составил 16,7 % [13]. Воз-

растная структура исследователей в 2017 году выглядит следующим образом: до 29 лет – 

23,5 %; 30−40 лет – 24,2 %; 40−60 лет – 33,3 %; старше 60 лет – 19 % [13]. Согласно исследо-

ванию Шурубович А., в 2017 году в рамках государственных научно-технических программ 

были разработаны и доведены до стадии практического применения 200 новшеств [14]. От-

дельное внимание исследователей уделяется деятельности Парка высоких технологий Бела-

руси (далее по тексту ПВТ), имеющего мировое признание [15]. Эксперты утверждают, что 

развитию инноваций в ПВТ способствуют образование и высокая квалификация людей вме-

сте с трудовой культурой и этикой [16].  
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В Армении расходы на НИОКР в 2020 году составили 0,21 % от ВВП. Государственные 

средства выделяются на фундаментальные исследования (80 %) и прикладные исследования 

20 % [17]. В докладе Всемирного Банка со ссылкой на отчет ОЭСР отмечается, что корруп-

ция является широко распространенной проблемой высшего образования в стране [18]. Более 

того, со ссылкой на исследование 2012 года отмечается, что преподаватели государственных 

высших учебных заведений (далее по тексту ВУЗ) имеют очень низкую заработную плату. 

Армения обладает сильным глобальным сравнительным преимуществом в естественных 

науках. В 2017 году доля выпускников по курсам, связанным с информационно-

коммуникационными технологиями, составила 0,38 на 1000 выпускников, по естественным 

наукам 0,6 на 1000 выпускников. Оба показателя превышают средние мировые значения в 

0,32 и 0,36, соответственно [18]. За 2016−2018 гг. доля студентов бакалавриата по естествен-

ным наукам, математике и статистике увеличилась на 50 %, число выпускников ВУЗов толь-

ко по программам математики и статистики увеличилось на 68 % [18]. В 2018 году Армения 

заняла 25-е место в мире по количеству цитирований, связанных с ядерной физикой и физи-

кой высоких энергий [18]. 

В Кыргызстане расходы на НИОКР в 2020 году составили 0,09 % ВВП, самый низкий по-

казатель среди стран ЕАЭС. Финансирование системы высшего образования состоит на 10 % из 

государственных средств, на 80 % из платы за обучение, и на 10 % из других источников [6]. К 

проблемам образования в стране относят отсутствие должного качества; неудовлетворительная 

подготовка учителей, заработная плата которых составляет 60 % средней заработной платы гос-

ударственных служащих [6]. Количество публикаций также является незначительным и состав-

ляет около десяти научно-технических статей на миллион человек [6]. Низкие рейтинги ВУЗов, 

невысокая цитируемость публикаций и слабое сотрудничество университетов и промышленно-

сти отмечены в качестве причин слабых позиций страны в ГИИ [19]. Существующая сеть науч-

но-исследовательских институтов страдают от нехватки финансирования и кадров [6]. Другое 

исследование также утверждает, что постоянный дефицит денежных ресурсов является одной из 

причин снижения инновационной активности в стране [20].  

Казахстанские расходы на НИОКР на протяжении многих лет составляют менее 1 %. В 

2021 году данный показатель составил 0,13 %, сократившись на 55 % по сравнению с 1997 

годом. Согласно обзору ОЭСР, занятость в сфере НИОКР не только ниже среднего показате-

ля по странам ОЭСР, но и составляет примерно половину от средней цифры по странам с 

уровнем доходов выше среднего [21]. Расходы на образование в 2019 году составили 2,86 % 

от ВВП, сократившись по сравнению с 1995 годом на 29 %. В структуре казахстанских уче-

ных доминируют женщины (64 %), возрастная структура ученых выглядит следующим обра-

зом: до 30 лет −13 %; 30−39 лет – 26 %; 40−62 года – 43 %; старше 62 лет −18 %. Также, для 

Казахстана характерно отставание числа патентов от числа научно-технических публикаций. 

В сравнении с ЕС казахстанские фирмы больше полагаются на университеты и иссле-

довательские институты в получении информации по инновациям [21]. Наряду с этим, отме-

чаются ряд серьезных проблем в сфере высшего образования Казахстана. Среди которых, 

неравенство в доходах является серьезным препятствием для поступления способных моло-

дых людей с низким или умеренным доходом, и, возможно, причиной их выбытия [21]. Из 

студентов 2019/2020 учебного года 70,2 % обучались платно, 29,8 % обучались по государ-

ственным грантам. Второе, государственные гранты предоставляются без учета финансовых 

потребностей [21]. Студенты из регионов с низким уровнем доходов и не получившие гран-

ты, не будут иметь возможности получения высшего образования. И третье, количество ино-

странных студентов, обучающихся в Казахстане, меньше числа выезжающих на обучение за 

границу [21]. Более того, отмечается создание многих частных университетов без адекватной 

системы аккредитации и заверения качества [22], а также низкие показатели коммерциализа-

ции проектов [22]. Кроме того, в обзоре ОЭСР называют «анекдотичным» тот факт, что док-

торанты 1/3 времени посвящают исследовательской работе и 2/3 времени отводят решению 

административных задач в университетах [22].  
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По системе среднего образования, исследование Ж. Нурбаева выявило ряд серьезных 

проблем, которые заключаются в следующем [23]. Первое, многочисленные реформы 

школьного образования не улучшили его качество. Со ссылкой на международное исследо-

вание компетентности населения в возрасте 16−65 лет представлен парадоксальный резуль-

тат: грамотность населения в возрасте 25−34 года равнозначна или ниже, чем у старшего по-

коления в возрасте 55−65 лет [23]. И это ставит Казахстан вне тренда развитых стран, где по-

следующее поколение имеет лучшие показатели, чем предыдущее. Второе, по доступности 

среднего образования Казахстан входит в топ 10 стран мира. Однако, разница между студен-

тами Казахстана и стран ОЭСР по отдельным предметам доходит до 100 баллов [23]. Третье, 

при доминировании сельских школ (70,3 %), качество обучения в них существенно отстает 

от уровня городских. Со ссылкой на международное исследование отмечается, что в 

2009−2018 гг. данная разница составила примерно один год обучения [23]. Четвертое, разли-

чия в материально-техническом оснащении городских и сельских школ, а также качество 

преподавания. Проблема материально-технического оснащения школ также упоминается и в 

обзоре ОЭСР [21].  

Таким образом, недостатки присущие другим развивающимся странам, характерны и 

для стран ЕАЭС. В свою очередь, недостатки системы образования влияют на инновацион-

ные возможности и потенциал стран ЕАЭС. Более того, текущее состояние системы образо-

вания в странах ЕАЭС можно характеризовать как неустойчивое. В частности, в Казахстане 

система образования не способствует инновационному прорыву. Согласно рекомендациям 

ОЭСР для развивающихся стран, одним из условий развития инноваций является обеспече-

ние квалифицированных кадров путем улучшения доступа к высшему образованию и увели-

чения объема расходов на образование и НИОКР [21]. Также в международных обзорах по 

странам ЕАЭС упоминается советское наследие в области науки и образования и достойное 

отношение к науке и образованию, определяющие исторический потенциал, способный 

обеспечить отличную платформу для инновационных достижений. 
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Аннотация. Рассмотрены роль человеческого капитала в развитии национальной эко-

номики, взаимодействие государства, бизнеса и профсоюзов в обеспечении инновационного 

развития экономики Республики Беларусь, возрастающая роль профсоюзов в решении соци-

ально-экономических вопросов. 
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Abstract. The role of human resource in the development of the national economy, coopera-

tion of state, business and trade unions in the support of innovation development of the economy of 

the Republic of Belarus, increasing role of trade unions in the solution of the social and economic 

issues are considered. 

Keywords: human resource, trade-union, innovation development, social partnership, trade 

union personnel. 

 

На современном этапе Республика Беларусь, не смотря на сложную экономическую си-

туацию, сложившуюся под влиянием всевозможных вызовов и угроз, внутренних и внешних 

факторов, в первую очередь, таких как коронавирус, закрытие границ, торговых барьеров и 

ограничений, нарастающих негативных тенденций и явлений в мировой экономике, геополи-

тической нестабильности, беспрецедентном использовании санкций как инструмента боль-

шой политики и экономики, республика твердо стоит на пути инновационного развития. 

Только на этом пути она способна обеспечить переход к более прогрессивной структуре 

национальной экономики, активному использованию всех имеющихся ресурсов, производ-

ству конкурентоспособной продукции, развитию новейших  технологий, информационных 

услуг, медицины, экологии и др., что в конечном итоге обеспечивает рост благосостояния 

граждан. Инновационное развитие раскрывает возможности удовлетворения потребностей в 

различных сферах человеческой деятельности путем качественного изменения используемых 

продуктов, средств и способов производства и в целом обеспечивает переход на V и VI тех-

нологические уклады.   

Определяющая роль в развитии национальной экономики, преодолении возникающих 

проблем, устранении возникающих вызовов и угроз принадлежит человеческому капиталу.  

Мировой опыт показывает, что человеческий капитал, используя достижения  образования и  

науки и основанные на них инновационные технологии, всегда был и будет оставаться клю-

чом ко всем экономическим успехам страны, росту ее конкурентоспособности, повышению 

эффективности функционирования национальной экономики. Именно люди, с их образова-

нием, профессиональным опытом и квалификацией, определяют возможности и границы не-

https://www.multitran.com/m.exe?s=Candidate+of+economic+sciences&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=educational+institution&l1=1&l2=2


221 

обходимых перемен. Знания и творческий потенциал работающих становятся главным фак-

тором развития экономической системы, без которого технический, экономический и соци-

альный прогресс становится практически недостижимой задачей, вне зависимости от 

средств, инвестированных в национальную экономику. Именно человеческий капитал явля-

ется основой развития инновационной экономики. 

Роль человеческого капитала в системе факторов инновационного развития не сводится 

к простому воспроизводству рабочей силы. В обществе, вставшем на путь развития иннова-

ционной экономики, человек является главным ресурсом и главной целью развития. Доля 

человеческого капитала в структуре совокупного капитала постоянно возрастает, а его фор-

мирование происходит главным образом в области нематериального производства. И здесь 

наблюдается двоякое воздействие человеческого фактора на макроэкономическую динамику: 

с одной стороны, человеческий капитал – фактор развития экономики инновационного типа, 

с другой – первоочередная и стратегическая цель экономического развития. Так экономиче-

ская система предоставляет материальные ресурсы для развития общества (образования, 

здравоохранения, охраны труда и др.), где в свою очередь, качество воспроизведенного че-

ловеческого капитала в социальной сфере в значительной степени определяет уровень и ха-

рактер дальнейшего устойчивого социально-экономического развития страны. 

Развитию человеческого капитала в Республике Беларусь уделяется огромное внима-

ние, что наглядно просматривается, например, через ключевые приоритеты развития, опре-

деленные в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-

1025 годы, к которым следует отнести следующие: 

счастливая семья, основанная на укреплении традиционных ценностей, в основе кото-

рых здоровая семья, физическое и духовное благополучие, воспитание молодежи, обеспече-

ние   активной старости, забота о старшем поколении; 

интеллектуальная страна, ориентированная на образование и обучение, развитие науки, 

поддержку изобретательства и рационализаторство, раскрытие творческого потенциала, об-

разовательную систему нового типа, способную отвечать на вызовы современного техноло-

гического уклада; 

государство-партнер, построенное на укреплении диалога и взаимного доверия между 

государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом.  

Трансформация белоруской экономики на современном этапе ее развития, изменения 

отношений собственности, сокращение участия государства в регулировании экономической 

жизни, возрастающая роль бизнеса и предпринимательства в развитии социально-

экономических и политических процессов принципиально меняют  социально-трудовую 

сферу, формируя новую модель социально-трудовых отношений, в которой важнейшая роль 

отводится профсоюзам, участвующим в согласовании экономических интересов, регулиро-

вании проблем, разрешении конфликтов, что придает все большую актуальность их профес-

сиональной деятельности в целях развития  социального партнерства в Беларуси. Система 

социального партнёрства включает три составляющие, обладающие мощными ресурсами 

влияния: государство (власть), ассоциации работодателей (капитал) и ассоциации работни-

ков (профсоюзы). В Беларуси формирование и развитие механизма взаимодействия государ-

ства и профсоюзов как институтов социального партнерства является весьма актуальной 

проблемой, так как от качества взаимодействия данных институтов, степени их налаженно-

сти зависит процесс дальнейшего развития общества с рыночной экономикой, уровень соци-

альной напряженности, урегулирование социальных конфликтов и др. Необходимость разви-

тия социального партнерства, в том числе и взаимодействия профсоюзов с органами госу-

дарственной власти и бизнесом определяется, прежде всего, потребностями практики. Сего-

дня профсоюзы являются одним из базовых институтов гражданского общества, без которо-

го невозможно построение социального государства, развитие социально ориентированной 

рыночной экономики, достижение гармонии в социально-трудовых отношениях. Для опре-

деления сущности тех новшеств, которые должны произойти в развитии профессиональных 

союзов необходимо, прежде всего осознать реалии, которые несет в себе новая экономиче-



222 

ская парадигма, а именно – инновационная экономика, основанная на знаниях, инновациях, 

позитивном отношении к новым идеям, новым технологиям, на готовности их практически 

реализовывать в разных сферах человеческой деятельности. 

Инновационное развитие национальной экономики во многом зависит от эффективно-

сти функционирования сложившейся системы государственного регулирования экономики, 

от сочетания и гармонизации механизмов регулирования рынка и государства, объединен-

ных усилий со стороны государства, общества и бизнеса. При этом следует отметить, что 

решение многих проблем предопределяется не только регулирующим воздействием государ-

ства на экономику, но и возрастающим влиянием на ее развитие бизнеса и гражданского об-

щества, ибо в определенных случаях действия государства являются необходимыми, но не-

достаточными для решения возникающих проблем. Соответственно появляется потребность 

в объединении усилий государства, бизнеса и общества для их совместного влияния на соци-

ально-экономическое развитие республики. 

Участие государства, бизнеса и общественных организаций как заинтересованных сто-

рон в решении проблемы социально-экономического развития страны получило название 

социального партнерства. Оно отражает компромисс интересов главных субъектов совре-

менной социально-ориентированной рыночной экономики и выражает объективную необхо-

димость социального мира как одного из основных условий политической, социальной и 

экономической стабильности.  

Участие трех заинтересованных сторон - государства, общества и представителей биз-

неса в механизме принятия решений основано на взаимодействии и достижении соглашений 

между ними. При этом участие общественных организаций в большей мере обеспечивают 

профсоюзы, которые в соответствии с Законом Республики Беларусь «О профессиональных 

союзах» участвуют в разработке и реализации социально-экономической политики государ-

ства. Профсоюзы как социальный институт коллективной защиты индивидуальных и кол-

лективных трудовых прав наемных работников нацелены на создание более справедливой 

модели перераспределения социальных благ, формирования благоприятных условий жизне-

деятельности широких профессиональных групп и слоев. Интересы предпринимательских 

структур выражают объединения частного бизнеса, которые акцентируют внимание на воз-

никающих проблемах и рисках, на конструктивных предложениях, направленных на их ре-

шение. При этом следует отметить, что на сегодняшний день полноценный диалог и кон-

структивные отношения существуют в большей мере между властью и предприниматель-

скими структурами, а также между властью и профессиональными союзами, однако дей-

ственный правовой и организационный механизм, определяющий взаимодействие трех сто-

рон в принятии решений, отсутствует. Вместе с тем, упрочение форм и принципов государ-

ственности и развитие механизмов рыночных отношений предполагает повышение роли всех 

трех сторон.  

Безусловно ведущая и направляющая роль в обеспечении инновационного развития бе-

лорусской экономики принадлежит государству и находит свое отражение в инновационной 

политике государства. Комплекс мер организационного, экономического и правового харак-

тера, направленный на реализацию инновационной политики и регулирование инновацион-

ной деятельности, определяется Законом Республики Беларусь «О государственной иннова-

ционной политике и инновационной деятельности Республики Беларусь». 

В качестве основных документов, отражающих инновационную политику и направле-

ния инновационного развития Республики Беларусь на долгосрочную и среднесрочную пер-

спективу выступают Концепция национальной безопасности Республики  Беларусь, Нацио-

нальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 

2035 года, Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2021−2025 годы и Комплексный прогноз научно-технического прогресса на 2021−2025 годы 

и на период до 2040 года.  

Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь преду-

сматривает развитие национальной инновационной системы как целенаправленного органи-
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зационного механизма взаимоотношений между всеми участниками инновационного про-

цесса, наращивание научно-технического потенциала с ориентацией научных исследований 

и разработок в интересах развития белорусской экономики. 

Формирование новой экономической реальности, новое видения экономических и обще-

ственных процессов, развитие страны на основе преимущественно интеллектуального фактора 

предопределяет необходимость выработки новых подходов к созданию научно-технической ос-

новы экономики, что находит отражение в Стратегии «Наука и технологии: 2018−2040». 

Основным документом в области инновационного развития является Государственная 

программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021−2025 годы. Она направ-

лена на достижение приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь 

в текущей пятилетке в области эффективных инвестиций и ускоренного развития инноваци-

онных секторов экономики. Основные положения Государственной программы в части про-

гнозирования и регулирования научно-технической деятельности соответствуют Националь-

ной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 

2035 года. Государственная программа предопределяет синтез внедрения технологий, отно-

сящихся к V и VI технологическим укладам, и индустриально-инновационное развитие тра-

диционных секторов экономики. 

Реализация инновационного развития национальной экономики Республики Беларусь 

отличается сочетанием инновационного предпринимательства с новым качеством человече-

ского капитала.  

Существенно возрастает и роль профсоюзов − из инструмента классовой борьбы они 

превратились в инструмент обеспечения конструктивного взаимодействия между трудящи-

мися, структурами бизнеса и государством. Соответственно, изменилась и позиция объеди-

нений нанимателей и институтов государства: ими также были восприняты принципы кон-

структивного взаимодействия друг с другом и профсоюзами в вопросах обеспечения обще-

ственного прогресса, социальной справедливости, инновационного развития национальной 

экономики. Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» определяет профсо-

юз как общественную организацию, объединяющую граждан для защиты трудовых, соци-

ально-экономических прав и интересов, а также устанавливает, что профсоюзы участвуют в 

разработке и реализации социально-экономической политики государства и политики в об-

ласти занятости населения. В Трудовом кодексе, Декретах и Указах Президента, актах Пра-

вительства республики конкретизируются и существенно дополняются указанные права 

профсоюзов. На основе таких подходов развивается в настоящее время взаимодействие меж-

ду органами государственной власти и управления в Республике Беларусь и профсоюзами в 

лице Федерации профсоюзов Беларуси.  

Таким образом, можно сказать, что обеспечение инновационного развития Республики 

Беларусь требует объединенных усилий государства, бизнеса и профсоюзов, выработки 

устойчивых институциональных форм их взаимодействия. В этой связи  необходимо после-

довательно осуществлять действия, направленные на повышение роли и значимости инсти-

тута социального партнерства, демократического развития общества и благосостояния насе-

ления; усиливать роль профсоюзов, как самого массового общественного объединения граж-

дан в становлении гражданского общества и совершенствовании законодательства Респуб-

лики Беларусь; способствовать активизации участия граждан в разработке и реализации об-

щественных и социальных инициатив; принимать активное участие в установлении более 

тесных контактов и механизмов взаимодействия между органами власти и населением; внед-

рять лучшие практики взаимной ответственности в работу институтов социального партнер-

ства и гражданского общества; совершенствовать систему вовлечения представителей соци-

ального партнерства всех уровней в процесс обучения, повышения квалификации и перепод-

готовки, применяя современные цифровые и дистанционные формы, новейшие педагогиче-

ские и информационные методы и технологии и др. В ряде случаев без действенного сотруд-

ничества между субъектами социального партнерства сложно обеспечить решение задач ин-

новационного развития Республики Беларусь. 
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Дальнейшее успешное решение задач в определяющей мере зависит от наличия на всех 

уровнях профсоюзов Беларуси подготовленных кадров новой формации, способных защи-

тить интересы и права всех своих граждан, содействовать укреплению независимого сильно-

го социального государства, которые творчески и профессионально могут исполнять свои 

функции в динамичных рыночных условиях, что является одним из важнейших факторов до-

стижения экономических, социальных и политических целей. Такой комплексной и систем-

ной подготовке профсоюзных кадров, отвечающей современным требованиям, способствует 

реализуемая в Институте повышения квалификации и переподготовки Учреждения образо-

вания Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» образова-

тельная программа переподготовки по специальности «Социальное партнерство и право», 

которая нацелена на повышение эффективности деятельности профсоюзного работника по 

защите социально-экономических и трудовых прав и интересов трудящихся, способствует 

эффективному развитию социального партнерства в Республике Беларусь, укреплению кад-

рового состава профсоюзов Беларуси, способного решать поставленные временем задачи, а 

также развитию человеческого капитала, который является одним из основополагающих 

компонентов стратегии социально-экономического развития Беларуси.  
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Аннотация. В статье рассмотрена существующая практика распределения контроль-

ных цифр приема между учреждениями образования, реализующими образовательные про-

граммы среднего специального образования. Размер финансирования учреждений образова-

ния из бюджета прямым образом зависит от контингента учащихся. Распределение осу-

ществляется исходя из заключенных договоров на подготовку кадров с заказчиками кадров, 

которые зачастую носят формальный характер.  В связи с тем, что подготовка специалистов 

за счет средств бюджета − это подготовка в рамках государственного заказа, то предлагается 

распределение цифр приема производить по итогам открытого конкурса с учетом предлагае-

мых трех групп критериев (общие показатели деятельности учреждения образования, харак-

теристика кадрового потенциала учреждения образования, характеристика контингента уча-

щихся учреждения образования). При разработке критериев учтены цели и задачи развития 
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среднего специального образования, определенные Концепцией развития образования Рес-

публики Беларусь до 2030 года.  

Ключевые слова: финансирование, цифры приема, образовательная услуга, государ-

ственный заказ, конкурс. 

 

Abstract. The article considers the existing practice of distribution of admission control fig-

ures between educational institutions that implement educational programs of secondary specialized 

education. The amount of financing of educational institutions from the budget directly depends on 

the contingent of students. Distribution is carried out on the basis of concluded contracts for per-

sonnel training with personnel customers, which are often of a formal nature. Due to the fact that 

the training of specialists at the expense of the budget is training within the framework of the state 

order, it is proposed to distribute admission figures based on the results of an open competition, tak-

ing into account the proposed three groups of criteria (general performance indicators of an educa-

tional institution, characteristics of the personnel potential of an educational institution, characteris-

tics number of students of an educational institution). When developing the criteria, the goals and 

objectives of the development of secondary specialized education, defined by the Concept for the 

Development of Education of the Republic of Belarus until 2030, were taken into account. 

Keywords: financing, admission figures, educational service, state order, competition. 

 

Финансирование государственных учреждений образования осуществляется за счет 

средств республиканского и(или) местных бюджетов, средств учредителей, средств, полу-

ченных от приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи и иных 

источников, не запрещенных законодательством. Размер финансирования учреждений обра-

зования из республиканского и (или) местных бюджетов, как правило, зависит от континген-

та учащихся. Каждое учреждение образования заинтересовано в увеличении контингента, 

обучающегося за счет средств бюджета.  [1] 

В Республике Беларусь в 2011 году постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь утверждено Положение о порядке прогнозирования потребностей в трудовых ресур-

сах для формирования заказа на подготовку специалистов, рабочих, служащих (с 01.09.2022 

прекратило действие в связи с введением в новой редакции Кодекса об образовании, новый 

документ в настоящее время не принят), и создана в этом же году автоматизированная си-

стема формирования заказа на подготовку квалифицированных кадров для всех отраслей 

экономики в Республике Беларусь АС «Госзаказ и Прием». 

Основными задачами прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах для форми-

рования заказа являются: 

- определение дополнительной потребности в трудовых ресурсах; 

- оптимизация подготовки кадров путем установления учреждениям образования кон-

трольных цифр приема на основании заказа с учетом возможностей учреждений образования 

и демографической ситуации; 

- эффективное использование трудовых ресурсов [3].  

В заказе должны определяться прогнозируемые государственными органами объемы и 

структура подготовки кадров по специальностям, квалификациям для организаций, заинте-

ресованных в подготовке кадров, в учреждениях образования за счет средств республикан-

ского и (или) местных бюджетов на основании заявленной организациями дополнительной 

потребности в трудовых ресурсах. 

При определении контрольных цифр приема (далее – КЦП) для конкретного учрежде-

ния образования учитывается количество специалистов, которых необходимо подготовить в 

соответствии с заключенными договорами с заказчиками кадров или заявками организаций 

на подготовку специалистов.  Хотя специалистам не всегда гарантировано в дальнейшем 

трудоустройство к этим заказчикам, так как договор не обязывает заказчика к обязательному 

трудоустройству.  Порой заключение договоров носит формальный характер. Но при рас-

пределении КЦП не учитывается профилизация учреждения образования  (например, подго-
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товку специалистов со средним специальным образованием  по экономическим специально-

стям или по специальности «Программное обеспечение» осуществляют многие учреждения 

образования независимости от профиля), его материальная учебная база, состав педагогиче-

ских кадров и другие показатели, важные при организации образовательного процесса.  

По своему экономическому содержанию подготовка специалистов со средним специ-

альным образованием – это оказание образовательных услуг. Покупателем этих услуг может 

быть государство или сам получатель услуг. Если говорить про государственный заказ по 

аналогии с государственными закупками, то одной из основных процедур должен являться 

выбор поставщика услуг, так как от правильности его определения зависит результат выпол-

нения государственного заказа, чего на данный момент в сфере оказания образовательных 

услуг нет.  КТП должны распределяться между учреждениями образования на принципах 

добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности, равноправия и объективной оцен-

ке предложений участников конкурса. 

Государство должно размещать заказ и указывать объемы контрольных цифр приема, 

распределяемых в ходе проведения конкурса, минимальное количество контрольных цифр 

приема, которое может быть установлено по результатам конкурса образовательной органи-

зации по соответствующим специальностям, требования к участникам конкурса, процедуру 

рассмотрения заявок, процедуру оценки заявок и т.д. Данная система распределения КЦП 

применяется в последние года в Российской Федерации для подготовки по образовательным 

программам высшего образования [4].   

Концепцией развития образования Республики Беларусь до 2030 года на период первой 

пятилетки запланировано принятие мер по повышению эффективности механизма формиро-

вания государственного заказа на подготовку кадров, а также подготовка правовых актов, 

регламентирующих систему управления качеством профессионального образования на осно-

ве критериев и показателей, позволяющих определять эффективность деятельности колле-

джей и органов управления образованием.  

В связи с этим, с целью обеспечения конкурсной основы «получения государственного 

заказа», а также прозрачности определения КЦП для обучения за счет средств бюджета, 

предлагается установить критерии, которые могут явиться основой методики проведения 

конкурсного отбора и распределения КЦП по специальностям между учреждениями образо-

вания.  Для разработки критериев учтены некоторые критерии и показатели деятельности 

учреждений образования, утвержденные приказом Министра образования Республики Бела-

русь № 4 от 14.06.2012.  Предлагается критерии распределить на три группы: 

1 группа − общие показатели деятельности учреждения образования (таблица 1); 

2 группа − характеристика кадрового потенциала учреждения образования (таблица 2); 

3 группа − характеристика контингента учащихся учреждения образования (таблица 3).  

При подаче заявления учреждением образования или учредителем учреждения образова-

ния в Министерство образования Республики Беларусь на распределение КЦП предлагается ука-

зывать минимальное и максимальное количество учащихся, которое готово принять на обучение 

учреждение образования по данной специальности.  Каждому критерию присваивается балл. 

Исходя из набранных баллов, каждым учреждением образования и определяются КЦП. 

 

Таблица 1 −  Критерии, характеризующие общие показатели деятельности учреждения  

образования 
№ 

п/п 

Критерии Примечание 

1 Продолжительность реализации учреждением образова-

ния образовательной программы по специальности 

Количество лет с момента начала реа-

лизации образовательной программы 

2 Организация учреждением образования проведения 

олимпиад, конкурсов по учебным предметам профессио-

нального компонента на уровне: 

- республики; 

- города 

Проведение мероприятия должно быть 

согласовано с Министерством образо-

вания Республики Беларусь 
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№ 

п/п 

Критерии Примечание 

3 Организация учреждением образования проведения науч-

но-теоретических конференций для учащихся: 

- с международным участием; 

- республиканского уровня; 

- городского уровня 

Проведение мероприятия должно быть 

согласовано с Министерством образо-

вания Республики Беларусь 

4 Соответствие материально-технической базы требовани-

ям по подготовке специалистов по данной специальности: 

- наличие соответствующего оборудования, машин (не 

старше 5 лет); 

- наличие соответствующих лабораторий; 

- наличие программного обеспечения; 

- и т.д. в зависимости от специальности 

В качестве критерия принимается доля 

стоимости названного оборудования и 

машин в общей стоимости оборудова-

ния и машин, используемых в образо-

вательном процессе 

Программное обеспечение должно 

постоянно обслуживаться разработчи-

ками и находиться в актуальном состо-

янии 

5 Обеспеченность учебных кабинетов интерактивными 

сенсорными панелями и мультимедийными проекторами  

В качестве критерия принимается доля 

учебных кабинетов, оснащенных этим 

оборудованием, в общем количестве 

учебных кабинетов 

6 Выполнение контрольных цифр приёма для обучения за 

счет средств бюджета и цифр приёма для обучения на 

платной основе 

Показатель анализируется за преды-

дущие 3 года 

7 Предоставление первого места работы выпускникам, по-

лучившим среднее специальное образование за счет 

средств бюджета  

Показатель анализируется за преды-

дущие 3 года 

8 Участие в экспериментальной и инновационной деятель-

ности  

Порядок участия и учреждения-

участники определены нормативными 

актами Министерства образования 

Республики Беларусь 

Примечание – Источник: Собственная разработка автора 

 

Таблица 2 − Критерии, характеризующие кадровый потенциал учреждения образования 
№ 

п/п 

Критерии Примечание 

1 Обеспеченность штатными педагогическими работника-

ми 

Показатель должен быть не менее 95%  

2 Наличие первой и высшей квалификационной категории 

у штатных педагогических работников 

Доля численности штатных педагоги-

ческих работников, имеющих первую 

и высшую квалификационную катего-

рию, в общей численности штатных 

педагогических работников 

3 Наличие у педагогических работников образования по II 

ступени получения высшего образования (магистратура) 

Доля численности штатных педагогиче-

ских работников, получивших образова-

ние по II ступени получения высшего 

образования, в общей численности штат-

ных педагогических работников 

4 Наличие у педагогических работников высшего образо-

вания по профилям «Педагогика», «Педагогика. Профес-

сиональное образование» или высшее образование и пе-

реподготовка по профилю «Педагогика», «Педагогика. 

Профессиональное образование» 

Доля численности штатных педагоги-

ческих работников, имеющих соответ-

ствующее образование или переподго-

товку, в общей численности штатных 

педагогических работников 

5 Прохождение преподавателями учебных предметов спе-

циального компонента стажировок в организациях-

заказчиках кадров 

Доля численности преподавателей, 

прошедших стажировку 1 раз в 5 лет в 

организациях-заказчиках кадров, в 

общей численности преподавателями 

учебных предметов специального ком-

понента 

6 Участие педагогических работников в научно-

теоретических конференциях, конкурсах профессиональ-

Подтверждением является наличие 

сертификата, диплома участника или 
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№ 

п/п 

Критерии Примечание 

ного мастерства: 

- на международном уровне; 

- на республиканском уровне; 

- на городском уровне  

иного документа, подтверждающего 

участие. Для показателя используются 

данные прошлого учебного года  

7 Подготовка педагогическими работниками публикаций в 

средства массовой информации (журналы, газеты, интер-

нет-ресурсы), зарегистрированные в установленном зако-

нодательством порядке 

Для показателя используются данные 

прошлого учебного года. 

8 Участие педагогических работников в работе научно-

методического совета при Министерстве образования 

Республики Беларусь 

Список педагогических работников 

определен в приказе Министерства 

образования 

9 Председательство педагогических работников в методи-

ческих объединениях по предметам на уровне города, 

области. 

Для показателя используются данные 

прошлого учебного года. 

10 Участие педагогических работников в разработке научно-

методического обеспечения среднего специального обра-

зования на уровне республики (образовательных стандар-

тов, примерных тематических планов, примерных учеб-

ных программ учебных предметов и практик) 

Для показателя используются данные 

прошлого учебного года 

12  Участие в рецензировании педагогическими работниками 

примерных учебных программ учебных предметов и 

практик на уровне республики. 

Для показателя используются данные 

прошлого учебного года   

13 Авторство педагогических работников в написании учеб-

ников, учебных пособий, практикумов и т.д., изданных 

под грифом Министерства образования Республики Бела-

русь или УО «Республиканский институт профессиональ-

ного образования» 

Для показателя используются данные 

прошлого учебного года 

14 Рецензирование учебников, учебных пособий, практику-

мов и т.д., издаваемых под грифом Министерства образо-

вания Республики Беларусь или УО «Республиканский 

институт профессионального образования» 

Для показателя используются данные 

прошлого учебного года 

Примечание – источник: собственная разработка автора 

 

Таблица 3 − Критерии, характеризующие контингент учащихся учреждения образования 
№ 

п/п 

Критерии Примечание 

1  Проходной балл документа об образовании при поступ-

лении для обучения по образовательным программам 

среднего специального образования в учреждении обра-

зования 

Для показателя используются данные 

прошлого учебного года 

2.  Количество медалистов «золото» и «серебро», поступив-

ших для обучения в учреждение образования  

Для показателя используются данные 

прошлого учебного года 

3 Количество учащихся, включенных в банк данных, обу-

чающихся в учреждении образования 

Для показателя используются данные 

на момент подачи заявления на опре-

деление контрольных цифр приема  

4 Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах по учебным 

предметам, конференциях: 

- на республиканском уровне; 

- на городском уровне 

Проведение мероприятия организовано 

Министерством образования Респуб-

лики Беларусь или согласовано с Ми-

нистерством образования Республики 

Беларусь 

5 Отсев учащихся в течение учебного года Для показателя используются данные 

прошлого учебного года за период с 

01.10 до конца учебного года  

6 Результаты государственных экзаменов по специальности Для показателя используются данные 

прошлого учебного года. Обязатель-

ным условием является независимая 

государственная квалификационная 

комиссия  

Примечание – источник: собственная разработка автора 
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При разработке критериев учтены цели и задачи развития среднего специального обра-

зования, определенные  Концепцией развития образования Республики Беларусь до 2030 го-

да, такие как создание  современной образовательной среды;  внедрение механизмов незави-

симой итоговой аттестации по результатам освоения образовательных программ профессио-

нального образования; оснащение (дооснащение) мастерских (лабораторий) в учреждениях 

образования, реализующих программы среднего специального образования, и центров ком-

петенций высокотехнологичным оборудованием; проведение республиканских и региональ-

ных конкурсов профессионального мастерства, участие в международных конкурсах про-

фессионального мастерства; цифровизация процессов в системе образования, подготовка 

обучающихся к жизни в цифровом обществе; подготовка педагогических кадров и т.д. [2]   

Использование предлагаемых критериев для распределения КЦП между учреждениями 

образования позволит улучшить качество оказываемых образовательных услуг, увеличить 

публикационную активность и участие в разработке научно-методического обеспечения пе-

дагогических работников. Введение критериев учтены цели и задачи развития среднего спе-

циального образования, определенные Концепцией развития образования Республики Бела-

русь до 2030 года. Кроме того, поспособствует переходу системы финансирования от «фи-

нансирования учреждений образования» к «финансированию образовательных услуг». 

 

Литература 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: Кодекс Респ. Беларусь, 14 янв. 2022 г., 

№ 154-З // Ilex: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь.  Минск, 2022.  Дата доступа: 02.10.2022.  
2. О Концепции развития системы образования Республики Беларусь: постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 30 нояб. 2021 г. № 683 / Ilex: Беларусь [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.  Минск, 2022.   
Дата доступа: 01.10.2022. 

3. О некоторых вопросах формирования заказа на подготовку кадров: постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 19 июля 2011 г., № 972: в ред. от 25.05.2018 г., № 396 / 

Ilex: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь.  Минск, 2022.  Дата доступа: 01.10.2022. 

4. О порядке проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема по специ-

альностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направ-

лений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета: приказ Минобрнауки России, 15 янв. 2021 г., 

№ 2127 // Консультант Плюс: Россия [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс».  Минск, 

2022.  Дата доступа: 05.10.2022. 

  



230 

УДК 330.59 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ABOUT SOME ASPECTS OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Воронецкая Людмила Григорьевна,  

заведующий сектором социально-демографической политики  

центра человеческого развития и демографии, 

Институт экономики НАН Беларуси 

Lu7y@mail.ru 

Voronetskaya Ludmila,  

Head of the Social and Demographic Policy Sector 

of the Center for Human Development and Demography, 

The Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus  

Lu7y@mail.ru 

 

Аннотация. В статье исследуется ряд аспектов, характеризующих уровень жизни насе-

ления Республики Беларусь. Подчеркивается, что население Беларуси имеет высокие показатели 

доступа к услугам питьевой воды, но есть потенциал для дальнейшего улучшения данных показа-

телей. Делается вывод о высоком уровне среднесуточного потребления килокалорий на душу 

населения в Беларуси. Анализируется динамика уровня бедности (малообеспеченности) населения 

Беларуси, в том числе в региональном разрезе. Проводится анализ структуры малообеспеченного 

населения в зависимости от возрастной группы. Подчеркивается более высокий риск малообеспе-

ченности домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет, чем для домохозяйств без детей. При 

этом для домохозяйств, имеющих 1 ребенка, риск не такой высокий, как для домохозяйств, име-

ющих 2 и более детей. Анализ кривой Лоренца для Беларуси позволяет сделать вывод о достаточ-

но равномерном распределении располагаемых ресурсов. Также подчеркивается устойчивая по-

ложительная динамика обеспеченности жильем. Отмечается, что пандемия коронавируса не ока-

зала значимого влияния на анализируемые аспекты уровня жизни населения. 

Ключевые слова: бедность, неравенство, уровень жизни, кривая Лоренца. 

 

Abstract. The article examines a number of aspects characterizing the standard of living of the pop-

ulation of the Republic of Belarus. It is emphasized that the population of Belarus has high rates of access 

to drinking water services, but there is potential for further improvement of these indicators. The conclu-

sion is made about the high level of average daily consumption of calories per capita in Belarus. The dy-

namics of the level of poverty (low-income) of the population of Belarus, including in the regional con-

text, is analyzed. The structure of the low-income population is analyzed depending on the age group. 

There is a higher risk of low-income households with children under the age of 18 than for households 

without children. At the same time, for households with 1 child, the risk is not as high as for households 

with 2 or more children. The analysis of the Lorentz curve for Belarus allows us to conclude that the dis-

tribution of available resources is fairly uniform. The steady positive dynamics of housing provision is also 

emphasized. It is noted that the coronavirus pandemic did not have a significant impact on the analyzed 

aspects of the standard of living of the population. 

Keywords: poverty, inequality, standard of living, Lorentz curve. 

 

Управлением социальной сферой, в частности вопросами бедности и экономического нера-

венства, в Республике Беларусь занимаются почти все органы государственного управления Бела-

руси. Основными субъектами социальной политики на макроуровне являются Министерство тру-

да и социальной защиты Республики, Министерство экономики Республики Беларусь и другие 

органы. 
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Финансирование целевых программ, касающихся вопросов бедности и экономического не-

равенства, осуществляется за счет бюджета всех уровней, государственных внебюджетных соци-

альных фондов, средств хозяйствующих субъектов, поступлений в порядке благотворительной 

деятельности и иных источников. Общий размер ассигнований на социальную политику из гос-

бюджета определяется путем установления соответствующей доли прогнозируемой на данный 

финансовый год величины ВВП. 

Бюджет Беларуси характеризуется высоким уровнем расходов на финансирование социаль-

ной сферы. На рисунке 1 представлена динамика удельного веса расходов консолидированного 

бюджета Республики Беларусь на социальную сферу в % от ВВП и в % от всех расходов консоли-

дированного бюджета. Доля расходов на содержание учреждений, предоставляющих услуги соци-

ального характера, составляет более 40 %. С 2004 по 2009 гг. ФСЗН входил в состав республикан-

ского бюджета. С 2010 года ФСЗН выведен из состава республиканского бюджета и стал внебюд-

жетным фондом. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика удельного веса расходов консолидированного бюджета  

Республики Беларусь на социальную сферу в % от ВВП и в % от всех расходов  

консолидированного бюджета 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [1] 

 

Спад производства в Беларуси после распада СССР привел к росту бедности. В дальнейшем 

рост экономики стал важным фактором снижения бедности. Следствием целенаправленной поли-

тики по повышению доходов населения стала устойчивая тенденция роста их реального уровня. 

Анализ уровня абсолютной бедности (малообеспеченности) населения в региональном раз-

резе свидетельствует о похожих тенденциях в регионах по сравнению с общереспубликанскими 

(рисунок 2). При этом в коронакризисном 2020 году по сравнению с 2019 годом ухудшение значе-

ний анализируемого показателя не наблюдается. В городе Минске, Витебской и Могилевской об-

ластях уровень абсолютной бедности в 2020 году по сравнению с 2019 годом не изменился, в 

остальных регионах произошло снижение уровня абсолютной бедности, как и в целом по респуб-

лике. 

На протяжении анализируемого периода лидирующие позиции по уровню абсолютной бед-

ности занимают г. Минск, Гродненская и Минская области. При этом у г. Минска наблюдается 

заметный разрыв по данному показателю с другими регионами. В аутсайдерах по уровню абсо-

лютной бедности − Брестская, Гомельская Витебская и Могилевская области. В 2020 году уровень 

абсолютной бедности для г. Минска составил 0,9 %, также невысокий уровень абсолютной бедно-

сти был в Гродненской области (3,6 %) и Минской области (3,9 %). В остальных областях наблю-

дался более высокий уровень абсолютной бедности: 6,5 % в Могилевской области, 6,6 % в Ви-

тебской области, 6,8 % в Гомельской области и 6,9 % в Брестской области при том, что в це-

лом по республике анализируемый показатель в 2020 году составил 4,8 % [2]. 
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Рисунок 2 – Уровень абсолютной бедности (малообеспеченности) населения в  

региональном разрезе (численность населения с уровнем среднедушевых располагаемых  

ресурсов ниже БПМ в % от общей численности населения региона) 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [1] 

 

Анализ структуры малообеспеченного населения в 2020 году в зависимости от возраст-

ной группы в % от общей численности малообеспеченного населения позволяет заключить о 

наибольшем удельном весе в общей численности малообеспеченного населения возрастной 

группы 24−54 года, далее идет возрастная группа 0−17 лет. Такая ситуация складывается из-

за того, что на населении в возрастной группе 24−54 года лежит нагрузка по содержанию де-

тей в возрасте 0−17 лет (рисунок 3). Особенно высок риск малообеспеченности в домашних 

хозяйствах, воспитывающих двух и более детей [1], что подтверждается индексом риска ма-

лообеспеченности домашних хозяйств с различным составом за 2020 год, который представ-

ляет собой отношение уровня малообеспеченности в определенной группе домашних хо-

зяйств к уровню малообеспеченности, рассчитанному для всех домашних хозяйств. Если 

значение индекса больше 1, то эта группа подвержена риску малообеспеченности больше, 

чем домашние хозяйства страны в целом; если меньше 1, то риск малообеспеченности ниже, 

чем для всех домашних хозяйств [2]. Так, индекс риска малообеспеченности домашних хо-

зяйств без детей составляет 0,47, а домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет – 2,09. 

При этом, для домохозяйств, имеющих 1 ребенка, анализируемый показатель не такой высо-

кий (1,41), как для домашних хозяйств, имеющих 2 и более детей (3,50) [2]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура малообеспеченного населения в 2020 году в зависимости от  

возрастной группы, в % от общей численности малообеспеченного населения 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [1] 
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Достаточно равномерное распределение располагаемых ресурсов в Беларуси подтвер-

ждается кривой Лоренца, представленной на рисунке 4 по данным за 2020 год, которая нахо-

дится достаточно близко к линии абсолютного равенства. Кривая Лоренца отражает распре-

деление доходов в экономике. Суммарный процент домохозяйств, получающий доход, отоб-

ражается на оси абсцисс, а суммарный процент доходов – на оси ординат. Данная кривая по-

казывает степень неравенства распределения доходов, которой является область между ли-

нией абсолютного равенства и кривой Лоренца [2]. Низкая дифференциация доходов может 

препятствовать росту производительности и повышению деловой активности. Кривая Ло-

ренца по Беларуси еще попадает в диапазон оптимальных значений, однако приближается к 

их нижней его границе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Кривая Лоренца Республики Беларусь за 2020 год 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [2] 

 

Анализ доступа населения к базовым услугам питьевой воды в мире свидетельствует в 

том, что во многих странах, особенно с высоким уровнем дохода, большой процент населе-

ния имеет доступ к базовым услугам питьевой воды. В долгосрочном периоде у высокораз-

витых стран данный показатель имеет стабильно высокое значение, а зачастую и положи-

тельную динамику. Также стоит отметить значительный рост доступа к питьевой воде во 

многих странах с невысоким уровнем дохода, где в начале периода анализируемый показа-

тель имел невысокие значения. 

Во всех странах ЕАЭС, кроме Республики Беларусь, наблюдается положительная ди-

намика анализируемого показателя. При этом наилучшее значение в 2020 году у Армении, 

которое в 2020 достигло 100 %. Важно отметить устойчивую отрицательную динамику дан-

ного показателя в Республике Беларусь, хоть в целом значение показателя высокое, в отли-

чие, например, от значений показателя Кыргызстана, которое лишь к концу анализируемого 

периода стало выше среднемировых значений. Тем не менее, целесообразно улучшить до-

ступ населения Беларуси к базовым услугам питьевой воды (рисунок 5). 

Также можно отметить, что пандемия коронавируса не оказала значимого влияния на 

показатель доступа населения к базовым услугам питьевой воды в странах мира. 

Анализ доступа населения к базовым услугам питьевой воды в разрезе городского и 

сельского населения свидетельствует о более высоких значениях данного показателя по го-

родскому населению. В Республике Беларусь значение показателя по городскому населению 

за 2020 год составило 96,0% и не изменилось по сравнению докоронакризисным 2019 годом, 

хотя и заметно снизилось по сравнению с 2000 годом. В передовых странах ЕС значения 

данного показателя составляет более 99 %. В России значение показателя составляет 98,8 % 
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и тоже не изменилось на фоне пандемии коронавируса. Доступ сельского населения к базо-

вым услугам питьевой воды в 2020 году в Беларуси составил 98,6 %, в России – 91,5 % (в 

2019 году 98,5 и 91,3 соответственно). 

 

 
Рисунок 5 – Люди, пользующиеся по крайней мере базовыми услугами питьевой воды  

(% населения) 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [3] 

 

Таким образом, население Беларуси, как городское, так и сельское, имеет высокие по-

казатели доступа к базовым услугам питьевой воды, но есть потенциал для дальнейшего 

улучшения данного показателя. 

Анализ доступа населения к услугам безопасной питьевой воды в мире свидетельствует 

о том, что во многих странах, особенно с высоким уровнем дохода, большой процент насе-

ления имеет доступ к услугам безопасной питьевой воды, однако данный процент зачастую 

ниже, чем в случае с доступом к базовым услугам питьевой воды (рисунок 6). В частности, 

среднемировое значение показателя доступа населения к услугам безопасной питьевой воды 

ниже по сравнению со среднемировыми значениями показателя доступа населения к базо-

вым услугам питьевой воды. 

В долгосрочном периоде у высокоразвитых стран значения анализируемого показателя 

стабильно высокие, показатель зачастую имеет положительную динамику. Также стоит от-

метить значительный рост доступа к услугам безопасной питьевой воды во многих странах с 

невысоким уровнем дохода, где в начале периода анализируемый показатель имел невысокие 

значения. В то же время есть небольшое количество стран, в которых за анализируемый пе-

риод ситуация с доступом к услугам безопасной питьевой воды ухудшилась при изначально 

невысоких значениях анализируемого показателя. Это такие страны как Непал, Зимбабве, 

Пакистан, КНДР, Алжир, Северная Македония. В целом же, рост анализируемого показателя 

наблюдается по всем группам стран, как с высоким уровнем дохода, так и с низким и сред-

ним уровнем дохода. В то же время в странах с низким уровнем дохода показатель в целом 

растет более быстрыми темпами. 

Во всех странах ЕАЭС наблюдается положительная динамика анализируемого показа-

теля в долгосрочном периоде. При этом наилучшее значение в 2020 году. у Республики Бе-

ларусь, которое с 2013 года максимально приблизилось к значениям в среднем по ЕС. Важно 

отметить большой прогресс Республики Беларусь в обеспечении населения безопасной пить-

евой водой. В то же время еще существует потенциал для совершенствования в данном 

направлении, поскольку большинство стран ЕС имеют значения данного показателя на 

уровне больше 95 %, а в передовых странах ЕС анализируемый показатель находится в диа-

пазоне 98-100 %.  

В Кыргызстане значения данного показателя за анализируемый период ниже среднеми-

рового, хоть и наблюдается его положительная динамика. Из всех стран ЕАЭС наименьшего 
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прогресса по анализируемому показателю достигла Российская Федерация. Значения показа-

теля практически не увеличивались в долгосрочной ретроспективе, в итоге к 2020 году сред-

немировые значения данного показателя почти догнали значения по России (рисунок 6). 

Можно отметить, что пандемия коронавируса не оказала значимого влияния на значе-

ния показателя доступа населения к услугам безопасной питьевой воды в странах мира, в 

2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается в большинстве стран сохранение значе-

ний анализируемого показателя на прежнем уровне или его рост. 

 

 
Рисунок 6 – Люди, пользующиеся услугами безопасной питьевой воды (% населения) 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [3] 

 

Таким образом, население Беларуси имеет высокие показатели доступа к услугам без-

опасной питьевой воды, но есть потенциал для дальнейшего улучшения данного показателя. 

На рисунке 7 представлено распределение стран по уровню среднесуточного потребле-

ния килокалорий на душу населения. Представлены страны с высоким и средним уровнем 

потребления килокалорий. По анализируемому показателю лидируют такие страны как Бель-

гия, США, Ирландия, Австрия, Франция, Турция. Германия, Италия, Польша, Израиль. В 

данных странах суточное потребление килокалорий составляет 3500 и выше. В Беларуси 

значение анализируемого показателя за 2017−2019 гг. составило 3324 (за 2015−2017 гг. – 

3236) и является достаточно высоким, к тому же можно отметить положительную динамику 

анализируемого показателя в Беларуси [4, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Среднесуточное потребление килокалорий на душу населения в 2017–2019 годах 
Примечание – источник: составлено по [5, с. 121] 

 

О повышении благосостояния населения Беларуси свидетельствует и устойчивая  

положительная динамика обеспеченности жильем, в том числе в коронакризисных  

2020-2021 гг. (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Обеспеченность населения жильем (в среднем на 1 жителя, м кв. общей  

площади) 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [1] 

 

Таким образом, правительство Республики Беларусь оказывает более сильное воздей-

ствия на экономику, чем в соседних странах с переходной экономикой. Это способствовало 

снятию остроты проблем бедности и экономического неравенства. Относительно высокие 

уровни социальных расходов содействовали сохранению в Беларуси системы социальной за-

щиты, которая является достаточно стабильной. К настоящему времени удалось добиться вы-

соких показателей обеспеченности населения Беларуси качественной питьевой водой. Средне-

суточное потребление килокалорий населением Беларуси находится на очень высоком уровне. 

Также наблюдается устойчивая положительная динамика обеспеченности жильем.  

В то же время, актуальным остается поддержание достигнутых результатов и их даль-

нейшее улучшение, особенно в непростых условиях, связанных с влиянием коронавируса и 

сложной геополитической обстановки. Рекомендуется направлять усилия на дальнейшее 

увеличение показателей обеспеченности населения жильем, доступа населения к услугам пи-

тьевой воды и др. Кроме того, целесообразно особое внимание уделить поддержке семьям, 

воспитывающим детей, которые относятся к малообеспеченным, а также, которые имеют по-

вышенный риск попасть в категорию малообеспеченных. 
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Аннотация. В настоящее время больше половины населения планеты проживает в го-

родской местности. Города в современном мире играют важную роль, поскольку представ-

ляют собой сложную многоуровневую систему, которая способствует формированию демо-

графического потенциала территорий. Мировые тренды урбанизации взаимосвязаны с ос-

новными демографическими характеристиками стран и регионов мира. Изучение сегодняш-

них городов в условиях глобальных вызовов современности позволяет разрабатывать меры 

планирования территорий для улучшения социально-экономического положения стран и ре-

гионов мира с целью обеспечения высокого качества жизни населения и максимального ис-

пользования потенциала тех или иных регионов. Современные проблемы развития городов, 

сопровождающиеся активным старением населения, климатическими изменениями, разви-

вающимися болезнями требуют тщательного рассмотрения и анализа с целью минимизации 

всех негативных аспектов городского развития. 

Ключевые слова: урбанизация, городское население, агломерация, старение населе-

ния, демографические тенденции, глобальные вызовы. 

 

Abstract. Nowadays, more than half of the world's population lives in urban areas. Cities in 

the modern world have an important role, as they represent a complex multi-level system that con-

tributes to the formation of the demographic potential of territories. Global urbanization trends are 

interconnected with the main demographic characteristics of countries and regions of the world. The 

study of today's cities in the context of global challenges of our time allows us to develop territorial 

planning measures to improve the socio-economic situation of countries and regions of the world in 

order to ensure a high quality of life for the population and maximize the potential of certain re-

gions. Modern problems of urban development, accompanied by active aging of the population, 

climate change, developing diseases, require careful consideration and analysis in order to minimize 

all negative aspects of urban development. 

Keywords: urbanization, urban population, agglomerations, population aging, demographic 

trends, global challenges. 

 

В настоящее время закономерный процесс урбанизации является одной из ключевых 

тенденций демографического развития стран и регионов мира. Наряду с ростом населения, 

его старением и международной миграцией урбанизация оказывает весомое влияние на со-

временную экономическую и социальную обстановку в странах и регионах. Проявление гло-

бальных тенденций урбанизации оказывает существенное воздействие на устойчивое разви-

тие, при этом наблюдается территориальная дифференциация среди заселенных территорий, 
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находящихся на разных стадиях формирования. Основа для функционирования городских 

пространств складывается из демографических тенденций, которые находятся во взаимосвя-

зи с экономическими, социальными и политическими тенденциями. Процессы урбанизации и 

их влияние на демографические показатели стран и регионов определяют ключевые направ-

ления развития городов, при этом указывая на разнородность демографических тенденций в 

разных регионах и странах. Важность изучения урбанизации в таком контексте обусловлена 

необходимостью оценки основных мировых тенденций для разработки алгоритма, ориенти-

рованного на сокращение рисков глобализации и сохранение демографического потенциала 

Республики Беларусь.  

Определение городов, городских агломераций и мегалополисов в разных регионах и 

странах различается в зависимости от правовых, административных, политических, эконо-

мических и культурных критериев. В марте 2020 года Статистическая комиссия ООН одоб-

рила глобальное определение городов, которое охватывает сам город, а также территорию, 

выходящую за пределы административной городской границы. Городская агломерация с та-

кой точки зрения представляет собой город, рассматривающийся с пригородными районами, 

которые связаны с основным городом в экономическом и социальном плане [1]. 

С демографической точки зрения, в городском развитии ключевую роль играют показа-

тели рождаемости, смертности и процессы миграции населения, поскольку рост городов 

обусловливается естественным и механическим движением населения, что проявляется в 

увеличении численности населения той или иной территории, а также в увеличении плотно-

сти заселения территорий. Как правило, в городской местности более развитых регионов 

наблюдается тенденция к снижению уровня рождаемости и смертности, увеличению про-

должительности жизни, что обусловлено наличием в городах доступа к учреждениям здра-

воохранения, более высоким уровнем образования и в целом более высоким качеством жиз-

ни в сравнении с сельской местностью. Хотя, не смотря на данную тенденцию, отмечается 

существенное и принципиальное различие в моделях, причинах и темпах данных демогра-

фических процессов среди разных регионов мира, что в свою очередь дает возможность вы-

делить свои особенности развития процесса урбанизации между этими регионами. Анализ 

демографических тенденций, проявляющихся в городах особенно актуален, поскольку 

огромное количество людей стремится переехать в городские районы.  

Демографические тренды рождаемости, смертности, а также ожидаемой продолжи-

тельности жизни влияют на возрастную структуру населения. Во многих странах Африки, 

Ближнего Востока и Южной Азии наблюдается очень высокая доля населения моложе тру-

доспособного возраста. В странах с очень низкой рождаемостью и при этом высокой ожида-

емой продолжительностью жизни, в возрастной структуре отмечается высокое количество 

жителей пожилого возраста. Ярким примером такой страны служит Япония. Эти демографи-

ческие тенденции в высокой степени зависят от урбанизированности той или иной террито-

рии, что будет проявляться в необходимости проведения особой городской политики для 

определенных населенных мест. Проблема старения населения является одной из основных 

тенденций, которая в настоящее время требует активного обсуждения. По причине высокой 

нагрузки на трудоспособное население, могут возникать трудности в качественном обслужи-

вании пожилых людей, что создает необходимость в разработке новых мер регулирования 

данного процесса, которые бы способствовали улучшению ситуации. 

Миграция населения влияет не только на рост городов, но также и на рост численности 

населения и его возрастную структуру. При этом миграция населения должна грамотно регу-

лироваться, поскольку перенаселение городов может влиять на возникновение экономиче-

ских, социальных и экологических проблем.  

На сегодняшний день в городских районах проживает около 56 % населения от общей 

численности населения планеты. Ожидается, что в ближайшие десятилетия процесс урбани-

зации будет все так же продолжаться, однако темпы будут постепенно замедляться. По про-

гнозам Всемирного банка, ожидается, что население городской части мира увеличится в 1,5 

раза и достигнет отметки в 6 миллиардов человек к 2045 году.  
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В 2020 году по количеству насчитывалось 1934 агломерации с населением более 

300 тыс. человек, где проживало примерно 60 % городского населения мира. В 2020 году в 

агломерациях в общем насчитывалось не менее 2,6 миллиарда человек, что эквивалентно од-

ной трети мирового населения [2]. 

В настоящее время можно выделить несколько основных тенденций, которые просмат-

риваются в современных процессах урбанизации. Во-первых, население агломераций быстро 

растет. Ожидается, что численность населения, которая будет проживать в агломерациях к 

2035 году увеличиться до 3,5 миллиардов человек, что будет составлять около 40 % населения. 

Агломерации будут представлять из себя такие населенные пункты, в которых будет прожи-

вать наибольшее количество людей в мире, после которых по количеству проживающего насе-

ления уже будут следовать сельские районы, поселки и другие менее населенные городские 

поселения. В свою очередь, города с населением менее 300 тысяч будут составлять почти чет-

верть населения мира, то есть в них будет проживать примерно 2 миллиарда человек [2]. 

Во-вторых, в ближайшие годы количество агломераций мира будет продолжать расти. 

К 2035 году прогнозируется увеличение количества агломераций до 2363. Из них по прогно-

зам 14 новых агломераций будет насчитывать более 10 миллионов человек и 22 новые агло-

мерации будут насчитывать от 5 до 10 миллионов человек. 

В-третьих, наблюдается корреляция между ростом городского населения и появлением 

новых агломераций. Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка будут лидировать в показате-

лях роста, в то время как Восточная Европа останется стабильной. Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна, а также Западная Европа продемонстрируют увеличение численности, 

хотя и более замедленными темпами. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 56 % 

населения агломераций мира, проживающего в 1038 агломерациях, в то время как на Восточ-

ную Европу приходится 121 агломерация, где проживает 3,9 % городского населения мира.  

Существуют некоторые региональные различия в распределении наиболее крупных аг-

ломераций мира. По данным за 2020 год в 34 агломерациях численность жителей превысила 

10 миллионов; в то время как 51 агломерация имеет население от 5 до 10 миллионов человек; 

494 от 1 до 5 миллионов; и 1355 от 300 000 до 1 миллиона (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Количество агломераций по регионам мира в разрезе численности  

проживающего в них населения по данным за 2020 год  
Численность 

населения, чел. 

Регион 

Азиатско-

Тихоокеанский 

Западная Евро-

па, Северная 

Америка, Океа-

ния 

Африка Латинская Аме-

рика и Кариб-

ский регион 

Восточная 

Европа 

Количество агломераций 

10 миллионов и 

более 

21 3 3 6 1 

5−10 миллионов 30 11 6 3 1 

1−5 миллион 264 80 59 65 26 

300 000–

1 миллион 

723 231 167 141 93 

Всего агломера-

ций 

1038 325 235 215 121 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [2] 

 

Наибольшее количество агломераций наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

где насчитывается 1038 агломераций с общей численностью населения почти в 1,5 миллиарда 
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человек. Среди стран-лидеров по количеству агломераций выделяются: Китай (444), Индия 

(191), Индонезия (34), Япония (33) и Филиппины (32). Города растут более высокими темпами 

по сравнению с общим приростом населения. В данном регионе находится наиболее крупный 

мегасити в мире − город Токио. В городах распространена проблема старения населения, по 

причине снижения уровня рождаемости и высокого уровня продолжительности жизни. Также 

высока роль миграции, проявляющейся в росте почти всех городов. Основная масса населения 

проживает в малых и средних городах. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона крайне ак-

туальна проблема проживания в трущобах. Хотя доля населения, проживающего в трущобах 

сокращается, более полумиллиарда людей все еще живут в неблагоприятных условиях.  

В 2020 году в странах Западной Европы, а также Северной Америки и Австралии насчи-

тывается 325 агломераций с общей численностью населения в них более чем 400 миллионов че-

ловек. В список стран-лидеров по количеству агломераций входят следующие: США (144), Ка-

нада (17), Италия (32), Великобритания (28), Германия (23), Франция (20), Испания (14), Австра-

лия (11). Население данных регионов растёт, однако медленными темпами.  

Страны Африки насчитывают 235 агломераций, в которых проживает в общем более 

300 миллиона человек. Страны-лидеры по количеству агломераций: Нигерия (54), Демократи-

ческая Республика Конго (17), ЮАР (15), Египет (14), Марокко (11), Ангола (10). По прогнозам, 

численность населения африканских агломераций будет увеличиваться. К 2035 году ожидается 

увеличение населения более чем на 190 миллионов человек. При этом в странах Северной Аф-

рики наблюдаются высокие показатели урбанизации с постепенным снижением темпов роста 

городов. Регион характеризуется снижением уровня смертности, особенно среди детей, а также 

снижением коэффициентов рождаемости. При всем этом население стран Северной Африки 

будет продолжать быстро расти в течение ближайших десятилетий из-за все еще высокого 

уровня рождаемости, а также миграции. В Африке к югу от Сахары можно отметить наиболее 

высокие темпы роста городов в мире, по причине высоких показателей естественного прироста 

населения, а также активной миграции населения из села в город. Сейчас Африка к югу от Са-

хары является довольно неурбанизированным регионом, что говорит о том, что в ближайшие 

десятилетия темпы роста городов в данном регионе будут увеличиваться.  

В странах Латинской Америки и Карибского региона находится 215 агломераций, где в 

общем проживают более 320 миллионов человек. Страны-лидеры: Бразилия (61), Мексика 

(54), Колумбия (18), Аргентина (17), Венесуэла (17), Перу (11). Прогнозируется увеличение 

численности населения городов на 53 миллиона человек. Латинская Америка и Карибский ре-

гион в настоящее время урбанизирован на 81 %, что является вторым показателем урбанизи-

рованности региона после Северной Америки, где уровень урбанизации в 2020 году составляет 

83 %. Среди стран данного региона наблюдаются существенные различия. Аргентина, Чили, 

Уругвай и Бразилия, которые уже являются очень урбанизированными, в целом имеют более 

низкие и стабильные темпы роста населения, чем страны Карибского бассейна и Центральной 

Америки, которые менее урбанизированы и имеют более высокие темпы общего роста населе-

ния, в том числе городского населения. Восточная Европа по данным на 2020 год насчитывает 

121 агломерацию с общей численностью населения более 100 миллионов человек. Страны-

лидеры: Россия (67), Украина (15), Польша (9), Беларусь (6). Данный регион имеет самые низ-

кие темпы прироста общего и городского населения. В некоторых странах наблюдается сни-

жение уровня урбанизации. По прогнозам, увеличение численности городского населения к 

2035 году в данном регионе произойдёт только на 2 миллиона человек [2]. 

По данным Всемирного банка можно заметить, что в странах с более высокими дохо-

дами уровень урбанизации выше нежели в странах, где уровень дохода низкий. Так, напри-

мер, страны с высокими доходами урбанизированы на 81 %, в странах со средним уровнем 

доходов 52 % населения проживает в городах, а в странах с низкими доходами – 34 % [3]. 

Говоря о Республике Беларусь, численность населения, проживающего в городах, дости-

гает отметки почти в 7,5 миллионов человек, что составляет 79 % населения страны. В 2000 го-

ду численность городского населения составляла почти 7 миллионов человек, что равнялось 

70 % от общего населения страны. Рост городского населения постоянно снижается, в 2020 го-
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ду общий рост городского населения составил 0,1 %. По данным за 2020 год, в Республике Бе-

ларусь насчитывается 6 городов с численностью населения более 300 тысяч человек, которые 

являются областными центрами: Минск (1,9 млн человек), Гомель (526 тыс. чел.), Могилев (375 тыс. 

чел), Витебск (373 тыс. чел.), Гродно (361 тыс. чел.), Брест (337 тыс. чел.) [4].  

Современные процессы урбанизации способствуют развитию такого типа глобальных про-

блем, как старение населения, с которыми сталкиваются города по всему миру. Современная реаль-

ность диктует определенные условия, в которых необходимо принимать меры для планирования 

городского расселения. Среди основных аспектов, которые можно выделить для регулирования си-

туации в городах выделяются следующие: необходимость в проведении политики в области плани-

рования качественного жизненного устройства на тех или иных территориях, а не только количе-

ственной составляющей показателей численности населения; разработка мер такого подхода город-

ского планирования, который бы обеспечивал здоровое старение населения, способствовал актив-

ному образу жизни, обеспечивал качественное и комфортное проживание; нахождение путей для 

обеспечения эффективных мер в области экономики народонаселения как в развитых, так и в разви-

вающихся странах, которые бы помогли обеспечить благополучие и способствовали устранению 

неравенства; изучение в области планирования городского пространства в условиях проблемы ста-

рения населения и изменений климатических условий. Важной составляющей современной обста-

новки в городах является влияние пандемии COVID-19, которая указала на большое количество уяз-

вимых составляющих, что требует от городов более прочной экономической основы, которая бы 

обеспечила благосостояние населения даже в условиях тяжелых эпидемий и кризисов.   

Опыт зарубежных стран крайне важен для Республики Беларусь для качественного социаль-

но-экономического развития территорий. Современные тренды роста городов проявляются в нега-

тивном ключе в Республике Беларусь, поскольку концентрация населения в крупных городах влияет 

на развитие диспропорций в территориальном развитии регионов страны. Процессы миграции насе-

ления должны регулироваться, чтобы качество жизни тех территорий, куда население стремится пе-

реехать, улучшалось. Для максимальной реализации демографического потенциала нашей страны 

города республики должны обеспечивать населения следующими составляющими устойчивого раз-

вития: демографическим воспроизводством, занятостью населения, высоким уровнем здоровья, вы-

соким уровнем социальной защищенности населения. Экономическое развитие республики воз-

можно при повышении качества предоставляемых услуг здравоохранения и других социальных 

услуг, создании возможностей для реализации трудового потенциала населения, модернизации ин-

фраструктуры городов, совершенствовании жилищных условий. 

Города быстро меняются не только из-за демографических сдвигов и тенденций урбанизации, 

но и из-за глобальных вызовов и новых кризисов. Пандемия COVID-19, изменение климата, бед-

ность, миграция способны коренным образом менять условия проживания людей на тех или иных 

территориях, а также то, с какими вызовами сталкиваются современные города. По мере изменения 

численности населения, повышения риска изменения климата и стихийных бедствий, а также появ-

ления других вызовов важно способствовать строительству устойчивых, пригодных для качествен-

ной и комфортной жизни городов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности социального обеспечения в мире, в 

частности, особенности пенсионного обеспечения. В настоящее время в высоко развитых 

странах предпринимаются попытки совершенствования имеющихся пенсионных систем, ко-

гда в развивающихся странах происходит лишь их зарождение, предпринимаются попытки 

расширения охвата населения пенсионными системами. В долгосрочной перспективе при 

сохранении роста демографической нагрузки возникнут финансовые затруднения в области 

пенсионного обеспечения у стран с высокими и средними доходами. Выявлена проблематика 

в области функционирования пенсионных систем, обозначены тренды пенсионного обеспе-

чения в мире. К основным можно отнести: увеличение расходов на социальное обеспечение, 

увеличение охвата системами социальной защиты, уравнивание пенсионного возраста для 

мужчин и женщин, рост коэффициента замещения утраченного заработка пенсионными вы-

платами. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, пенсионная политика, пенсионный воз-

раст, коэффициент замещения, неформальная занятость. 

 

Abstract. The article considers the features of social security in the world, in particular, the 

features of pension provision. At present, highly developed countries are trying to improve existing 

pension systems, when developing countries are only in their inception, attempts are being made to 

expand the coverage of the population by pension systems. In the long term, if demographic burden 

continues to grow, there will be financial difficulties in the field of pensions in countries with high 

and middle incomes. The problems in the field of functioning of pension systems are revealed, the 

trends of pension provision in the world are indicated. The main ones include: an increase in social 

security spending, an increase in the coverage of social protection systems, equalization of the re-

tirement age for men and women, an increase in the replacement rate for lost earnings with pension 

payments. 

Keywords: social security, pension policy, retirement age, replacement rate, informal em-

ployment 

 

В настоящее время эксперты из различных стран и международных общественных ор-

ганизаций приходят к выводу, что существующая мировая система социального обеспечения 

требует комплексной корректировки, ориентированной на актуальные изменения внутренней 

и внешней среды. Современные вызовы и угрозы не позволяют назвать совершенными си-

стемы социального обеспечения в большинстве стран мира, независимо от их уровня эконо-

мического развития. Необходимо отметить, выявленные проблемы являются глобальными, 

что позволяет разрабатывать универсальную стратегию совершенствования систем социаль-
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ного обеспечения. От того, насколько многосторонне будет проанализирована данная про-

блема, зависит благополучие в социальном плане. 

Анализ глобальных тенденций системы социального обеспечения – сложная задача, 

требующая разностороннего изучения большого количества аспектов в неразрывной связи с 

процессами глобализации [1].  

По данным МОТ, представленным в Докладе о социальной защите в мире в 2017−2019 

годах, полностью лишено или имеет лишь частичный доступ к услугам комплексных систем 

социальной защиты около 71 % населения [2]. К этому добавляется обостряющаяся проблема 

социального неравенства – имеет место характерное практически для всех стран мира увели-

чение степени разрыва доходов среди разных групп населения. 

Фактический охват людей пожилого возраста пенсионным обеспечением составляет 68 

% от общей численности лиц пенсионного возраста, а системой пенсионного обеспечения в 

мире охвачено лишь 16 % самозанятого населения. 

Конец ХХ – начало ХХI столетия характеризуется тем, что во многих развивающихся 

странах наблюдалось формирование и расширение пенсионных систем как таковых, в то 

время как в развитых странах шло активное реформирование уже сложившихся. Так, в 1970-

х впервые появились системы пенсионного страхования в Южной Корее, Индонезии, Паки-

стане, в 1990-е гг. – в Таиланде, Уругвае, в Камбодже. Характерной чертой реформирования 

пенсионных систем того периода стало изменение пенсионного возраста. Так, в период с 

1970 по 2010 гг. пенсионный возраст снизился для Ирландии на пять лет, для Франции на 

четыре года, для Канады на три. Однако снижение пенсионного возраста не имеет   глобаль-

ного характера. В Японии, Новой Зеландии и США произошло, наоборот, его увеличение. 

Необходимо отметить, что в странах с формирующимися рынками тенденция к увеличению 

пенсионного возраста более выражена (группа стран с формирующимся рынком и развива-

ющихся стран включает все страны, которые не относятся к категории стран с развитой эко-

номикой. Региональная разбивка стран с формирующимся рынком и развивающихся стран: 

Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), СНГ, развивающиеся страны Азии, Ближний Во-

сток и Северная Африка (БВСА), Африка к югу от Сахары (АЮС) и Западное полушарие 

(континентальные страны, Центральная Америка и страны Карибского бассейна). 

Региональные различия в сфере защиты доходов лиц пожилого возраста весьма значи-

тельны: показатель охвата в странах с более высоким уровнем дохода приближается к 100 %, 

в то время как в странах Тропической Африки он составляет лишь 22,7 %, а в Южной Азии − 

23,6 % (рисунок 1). 

В ряде стран за период с 2000 по 2016 гг. удалось существенно повысить охват пожилого 

населения пенсиями. Наибольшего прогресса достиг Китай – с 25 до 100 %. Серьезного про-

гресса добились также Таиланд (где охват возрос с 5 до 85 %) и Южная Корея (с 23 до 80 %).  

 



244 

 
Рисунок 1 – Глобальные и региональные оценки эффективного охвата систем  

социальной защиты для населения пенсионного возраста, 2018 г., % 
Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [2] 

 

Несмотря на то, что в высокоразвитых странах охват систем социальной защиты для 

населения пенсионного возраста стремится к 100 %, в странах Африки и Южной Азии пенси-

онные системы находятся лишь на стадии формирования. В экономически развитых странах 

пенсионные системы требуют серьезного реформирования в связи с увеличением нагрузки и 

сложности обеспечения на должном уровне выплатами населения пенсионного возраста.  

Повышение пенсионного возраста в последнее десятилетие стало наиболее распростра-

ненной мерой реформирования в пенсионной сфере. Так, по оценкам МОТ, в период с 2010 

по 2016 гг. в мире было принято 103 решения, направленные на более позднее предоставле-

ние гражданам права на пенсию по старости. Чаще всего (в 72 случаях) это обеспечивалось 

повышением пенсионного возраста, однако имели место и другие меры, к числу которых 

можно отнести: отмена добровольного досрочного оформления пенсий; потери в пенсион-

ных выплатах, связанные досрочным оформлением пенсии; предложение дополнительных 

выгод, связанных с более поздним выходом на пенсию; увеличение минимального необхо-

димого трудового и страхового стажа. В ряде стран, например, таких как Дания, Италия, 

Финляндия, было принято решение об автоматической индексации пенсионного возраста по 

мере увеличения продолжительности жизни. 

Анализ существующих пенсионных систем в разных странах позволил установить, что 

работа в этом направлении активно ведется. Из 46 анализируемых стран 25 (54 %) будут уве-

личивать пенсионный возраст. 

Несмотря на проведенные реформы, расходы на выплату пенсий в XXI в. продолжали 

увеличиваться, более того, их рост ускорился. Это объясняется тем, что проведение пенси-

онных реформ – процесс длительный, и период от принятия законодательной базы пенсион-

ных реформ до получения планируемого эффекта может исчисляться десятилетиями. 

В целом по ОЭСР к 2060 году средний пенсионный возраст достигнет 65,8 года для муж-

чин и 65,5 года для женщин. Для 20-летних работников стандартный пенсионный возраст по-

высится за это время в 18 из 35 стран, и в этих странах среднее изменение составит 3,3 года [2]. 

На фоне сокращения разницы ожидаемой продолжительности жизни между мужчина-

ми и женщинами происходит уравнивание пенсионного возраста (либо уже произошло, либо 

с большой вероятностью произойдет в перспективе). Данная тенденция на данный момент 
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характерна для высокоразвитых стран. В странах ЕАЭС женщина получает пенсию по воз-

расту в среднем на 10 лет больше, чем мужчина по причине разной продолжительности жиз-

ни. Для стран Западной Европы и Центральной Азии эта величина колеблется в пределах пя-

ти лет, в связи с этим, перспективное уравнивание возраста выхода мужчин и женщин на 

пенсию для определенного перечня стран является вполне закономерным (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Разница между ожидаемой продолжительностью жизни и возрастом выхода на 

пенсию, 2021 г. 
Страна Разница между ожида-

емой продолжительно-

стью жизни и возрас-

том выхода на пенсию 

у мужчин, лет 

Разница между ожида-

емой продолжительно-

стью жизни и возрас-

том выхода на пенсию 

у женщин, лет 

Количество лет, в течение которых в 

среднем женщина получает пенсион-

ные выплаты больше, чем мужчина из-

за разной ожидаемой продолжитель-

ности жизни, лет 

Россия 6,12 21,65 15,53 

Беларусь 7,15 21,9 14,75 

Кыргызстан 4,85 18,03 13,18 

Польша 10,51 22,98 12,47 

Австралия 15,48 27,8 12,32 

Аргентина 8,82 20,42 11,6 

Колумбия 13,18 23,54 10,36 

Казахстан 6,55 16,57 10,02 

Китай 15,36 24,73 9,37 

Австрия 14,88 24,19 9,31 

Чили 13,54 22,8 9,26 

Армения 6,82 15,9 9,08 

Филиппины 7,67 15,92 8,25 

Япония 18,91 27,09 8,18 

Турция 15,57 23,21 7,64 

Израиль 14,98 22,61 7,63 

Финляндия 11,82 19,39 7,57 

Мексика 9,62 17,17 7,55 

Таиланд 19,16 26,34 7,18 

Уругвай 14,75 21,88 7,13 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе 

 

Тенденция к наибольшей разнице между ожидаемой продолжительностью жизни у мужчин 

и у женщин наблюдается в странах бывшего СССР. Основной причиной смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте в этих странах являются неинфекционные заболевания. Среди них ли-

дируют болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, а также новообразо-

вания. Значительная часть смертей вызвана внешними причинами, то есть, травмами и отравлени-

ями. При этом смертность мужчин от болезней системы кровообращения в среднем в 6 раз выше, 

чем у женщин, от рака – более чем в два раза, от внешних причин – в 6 раз [3]. Многие мужские 

смерти от внешних причин прямо или косвенно связаны с алкоголем. Это относится, в том числе, 

к суицидам, которые всё ещё обуславливают существенную часть смертности от внешних причин 

и гораздо чаще совершаются в состоянии алкогольного опьянения.  

Коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен до-

стигать 40 %. Он рассчитывается как соотношение пенсии и прежних доходов получателя, а также 

зависит от стажа и заработка. Такая норма содержится в 102-й Конвенции Международной орга-

низации труда. Процент минимальной заработной платы от усреднённой зарплаты, по рекоменда-

циям Международной организацией труда, должен составлять 50 %, а Европейского союза – 60 %.  
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Планку в 40 % удалось преодолеть в 23 из 39 исследуемых стран. Самые высокие показатели 

– в Нидерландах и Мексике, где размер средней пенсии близок к размеру средней заработной пла-

ты. Вклад различных компонент в формирование пенсий достаточно разрознен. Некоторые стра-

ны практикуют использование обязательных распределительных схем, в других – ведущую роль 

играют накопительные пенсии, третьи – комбинируют использование накопительных и распреде-

лительных компонентов. Однозначно сказать, какая система лучше, а какая хуже − нельзя, в част-

ности, нет прямой взаимосвязи между средним размером пенсии и применением той или иной 

пенсионной системы. 

С 2018 по 2020 гг. в странах ОЭСР в более чем в половине исследованных стран наблюда-

лось незначительное увеличение брутто-коэффициента замещения (не более 10 п.п.). Самая значи-

тельная отрицательная динамика у Эстонии и Индии – -19,1 и -27 п.п. соответственно. Региональ-

ных закономерностей в изменении коэффициентов замещения нет, но, учитывая последствия пан-

демии COVID-19, большинству исследуемых стран удалось не только сохранить, но и повысить 

коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости. 

В анализируемых странах средняя пенсия выше там, где государственные трансферты в об-

щей сумме пенсии составляют в диапазоне от 30 до 50 % (рисунок 2), из чего следует, что 

наибольший размер пенсий выплачивается в странах, где умело сочетаются накопительная и рас-

пределительная системы. Данная тенденция также подтверждается исследованиями международ-

ной консалтинговой компанией Mercer и финансово-аналитической компанией CFA Institute, ко-

торые вывели Global Pension Index. Согласно их оценкам, в топ лучших пенсионных систем вошли 

Исландия, Нидерланды, Дания, Израиль, Швеция [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь между размером средней пенсии по возрасту и долей  

государственных трансфертов в пенсиях по возрасту 
Примечание − Источник: Собственная разработка автора 

 

Доля отчислений от ВВП на обеспечение гарантированного дохода для пожилых людей 

больше в странах с более высоким уровнем дохода. Ключевыми факторами, обуславливаю-

щими эту тенденцию, являются увеличение количества пожилых людей в возрастной струк-

туре населения в развитых странах, увеличение охвата людей пожилого возраста пенсион-

ным обеспечением в развивающихся странах. Перед странами с высокими и средними дохо-

дами стоит задача обеспечить финансовую стабильность в условиях старения населения, а у 

стран с низкими доходами – расширить охват пенсионными системами и обеспечить разви-

тие пенсионных систем. Страны, характеризующиеся относительно невысокими среднеду-

шевыми доходами, не рассматривают старение населения как угрозу, но им следует учиты-
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вать имеющийся опыт других стран при формировании своих национальных пенсионных си-

стем и формировании стратегий пенсионных политик. 

Представление о вероятной динамике пенсионных показателей на более длительный 

период для стран ЕС дает доклад Еврокомиссии о последствиях старения населения [5]. В 

этом докладе дается прогноз ключевых показателей пенсионных систем стран ЕС на 2016–

2070 гг. Согласно его выводам, наибольшую проблему для ЕС представляет собой старение 

населения. В период 2016–2070 гг. потребность в финансировании пенсионных систем по-

тенциально могла бы увеличиться на 6,5 п.п. ВВП, если бы не принимались на правитель-

ственном уровне меры по их совершенствованию. Ожидается, что в целом по ЕС послед-

ствия будут полностью компенсированы и пенсионные расходы незначительно снизятся (на 

0,2 п.п. ВВП). Адаптация к повышению демографической нагрузки пройдет за счет повыше-

ния пенсионного возраста и снижения уровня пенсий по сравнению с заработной платой. 

Необходимо отметить различия в пенсионной политике: некоторые страны (как Греция или 

Испания) снижают размер пенсий к средней заработной плате, другие (Нидерланды) – по-

вышают пенсионный возраст, третьи – комбинируют два указанных выше способа, четвер-

тые (Германия) в дополнение увеличивают сумму пенсионных расходов. 

Отметим также, что среди стран ЕС, страны, имеющие уровень пенсионных расходов 

выше среднего (около 11 % ВВП), снижают его, и почти все, где расходы ниже среднего, 

увеличивают их. 

Ожидается, что тенденция увеличения расходов на социальную защиту проявится в 

странах с развитой системой социального обеспечения. Следует отметить, что наиболее 

крупные ассигнования выделяют Франция, Греция и Италия. В группах стран с высоким и 

средним уровнем дохода наблюдается широкий разброс величины расходов, который обу-

словлен существенными различиями в демографической обстановке и системах социальной 

защиты. Наименьший показатель расходов у стран с низким уровнем дохода: в этой группе 

наибольший объем средств для удовлетворения потребностей пожилых людей в обеспечении 

гарантированного дохода выделяет Объединенная Республика Танзания, страна, расходую-

щая на эти цели лишь 2 % ВВП. 

Существенной угрозой для формирования социальных фондов является неформальная 

занятость, которая определяется как работа лиц, занятых в неформальном секторе, а также 

лиц, работающих по найму без оформления трудовых отношений в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах или в других организациях (неформальная занятость вне неформального 

сектора). По данным МОТ, более 60 процентов мирового работающего населения занято в 

неформальной экономике [6]. 

В Африке доля неформальной занятости достигает 85,8 %. В Азиатско-Тихоокеанском 

регионе этот показатель составляет 68,2 процента, в арабских странах – 68,6, на Американ-

ском континенте – 40,0, в Европе и Центральной Азии – 25,1. 

Неформальная занятость фактически приводит к лишению социальной защиты, трудо-

вых прав и достойных условий труда для граждан любой страны. 

Доля теневого сектора в 158 странах за 1991–2015 гг. уменьшается, но в развивающих-

ся все еще остается на достаточно высоком уровне.  

В 2020-2021 гг. в целом на международном уровне можно наблюдать сокращение как 

формальной, так и неформальной занятости. Скорость сокращения количества работников в 

неформальном секторе за первые два квартала 2021 г. заметно снизилась: работники не спе-

шат оформляться официально. С учетом развития цифровых технологий появляются новые 

формы организации работы, например, фриланс. 

В группе развитых стран теневая занятость снижается или сохраняет прежние невысо-

кие показатели. Неформальная занятость и ее воздействие на формирование социальных 

остается достаточно серьезной проблемой. 

Несмотря на то, что каждая национальная система социального обеспечения имеет свои 

особенности, выделим следующие общемировые тенденции. 
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1. Размер средств, выделяемых на социальные нужды, зависит от размера ВВП от-

дельной страны. Расходы на пенсии и другие пособия для лиц пожилого возраста в среднем 

составляют 6,9 % ВВП, при этом данное значение значительно разнится в региональном раз-

резе. В странах ЕС с высоким уровнем расходов постепенно происходит их снижение до 

среднего уровня.  

2. Пенсионный возраст находится в тесной взаимосвязи с продолжительностью жиз-

ни. В некоторых странах, таких Дания, Италия, Финляндия, принято решение об автоматиче-

ской индексации пенсионного возраста по мере увеличения продолжительности жизни. 

3. Наблюдается четкая взаимосвязь между величинами минимальной заработной пла-

ты и средней пенсии: в 19 из 39 исследуемых стран минимальный размер заработной платы 

оказался приближенным к среднему размеру пенсии. Однако, в докладе Еврокомиссии о по-

следствиях старения населения, содержится информация о том, что в будущем будет наблю-

даться постепенное увеличение разрыва между этими величинами. 

4. Устанавливается гендерное равенство в социальном обеспечении. В 27 из 46 иссле-

дуемых странах пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаков. Кроме того, в 20 из 46 

исследуемых странах планируется поэтапное увеличение пенсионного возраста и приведение 

его к равному значению у мужчин и женщин. 

5. Наибольший размер пенсий выплачивается в странах, где умело сочетаются нако-

пительная и распределительная системы. 

6. В условиях увеличения дистанционных рабочих мест все сложнее контролировать 

взносы в социальные фонды из-за «теневой» занятости. Для реформирования имеющихся 

социальных систем социальной защиты необходима их перестройка с учетом демографиче-

ской динамики и изменений в сфере труда. 

7. Рост коэффициента замещения (соотношение между размерами трудовой пенсии 

по старости и утраченным заработком). В некоторых странах пенсионные выплаты полно-

стью замещают утраченный заработок. Однако, по прогнозам международных организаций, 

эта тенденция в будущем будет иметь обратную динамику. 

Некоторые тенденции являются актуальными на протяжении многих лет. В связи с чем 

видится возможным создание транснациональных объединений для поиска проблем в той или 

иной сфере социального обеспечения. С каждым годом количество участников социальных про-

грамм лишь увеличивается, требуется все больше ресурсов для полноценного обеспечения соци-

альной сферы. Решение видится в стандартизации принципов и условий социального обеспече-

ния граждан и предусмотрении минимального уровня гарантий независимо от страны, где про-

изводятся выплаты. Это возможно при условии разработки типовой программы реформирова-

ния национальных систем, которая смогла бы учесть как финансовые ограничения, так и гло-

бальные угрозы, а также повышении эффективности социальных расходов, которое возможно 

при совершенствовании учета поступления целевых взносов в социальные фонды.  
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Аннотация. В современных условиях эффективное функционирование государствен-

ной гражданской службы невозможно без активного участия гражданских служащих в до-

стижении целей и задач органов государственной власти, профессионального исполнения 

служащими возложенных на них функций и задач. Одним из ключевых компонентов форми-

рования квалифицированного, грамотного, результативного кадрового состава государствен-

ной гражданской службы является система оценки гражданских служащих. Определить эф-

фективность их деятельности призван механизм аттестации. 

В статье рассматриваются организационно-правовые основы аттестации, выявляются 

особенности её регламентации в отношении различных категорий гражданских служащих. В 

ходе исследования автор выявляет проблемные вопросы оценки деятельности лиц, состоя-

щих на гражданской службе, в целях повышения кадрового потенциала государственной 

гражданской службы в целом и результативности профессиональной служебной деятельно-

сти отдельных гражданских служащих обосновывает необходимость совершенствования 

процедуры аттестации в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: Гражданская служба, аттестация, гражданские служащие, оценка 

деятельности. 

 

Abstract. In modern conditions, the effective functioning of the state civil service is impossi-

ble without the active participation of civil servants in achieving the goals and objectives of public 

authorities, professional performance of the functions and tasks assigned to the employees. One of 

the key components of the qualified, competent, effective staff formation of the state civil service is 

the system of evaluation of civil servants. The attestation mechanism is designed to determine the 

effectiveness of their activities. 

http://economy.gov.by/en/niei-en/
http://economy.gov.by/en/niei-en/
https://economy.gov.by/en/niei-en/
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The article examines the organizational and legal basis of attestation, identifies the features of 

its regulation in relation to various categories of civil servants. In the course of the study, the author 

identifies problematic issues of civil servants evaluation in order to increase the human resources 

potential of the state civil service as a whole and the effectiveness of the professional performance 

of individual civil servants, justifies the need to improve the attestation procedure in the Republic of 

Belarus. 

Keywords: civil service, attestation, civil servants, performance evaluation. 

 

Эффективное государственное управление требует профессионального исполнения функ-

ций и задач, возложенных на государственных гражданских служащих. Одним из ключевых 

компонентов формирования квалифицированного, грамотного, результативного кадрового со-

става государственной гражданской службы является система оценки гражданских служащих. 

Основной формой оценки деятельности гражданских служащих в Республике Беларусь 

является аттестация.  

Аттестация (от латинского аttеstаtiо – «свидетельство») означает определение квалифи-

кации работника, уровня его знаний, отзыв (характеристика) о его способностях, деловых и 

иных качествах. 

Овсянко Д. М. считает, что аттестация – процедура, способствующая совершенствова-

нию деятельности по повышению квалификации, определению уровня подготовки к замеща-

емой должности, очередному аттестационному разряду [1]. 

По мнению Д. Н. Бахраха, категория «аттестация» многогранна и ее необходимо рас-

сматривать с разных позиций: 

общую аттестацию, которая проводится в целях оценки государственных служащих, 

повышения чувства ответственности; 

персональную аттестацию, проводимую в целях решения вопроса о присвоении госу-

дарственному служащему очередного звания, о назначении 

государственного служащего на иную должность [2]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 175-З 

«О государственной службе» государственные гражданские служащие проходят аттестацию 

в целях объективной оценки их практической деятельности, уровня профессиональных зна-

ний, правовой культуры и служебной перспективы [3]. 

Задачи аттестации гражданских служащих состоят в установлении соответствия зани-

маемой должности, выявлении способностей и возможностей для дальнейшего продвижения 

по службе, определении необходимости направления на подготовку, переподготовку, повы-

шение квалификации и стажировку. 

Таким образом аттестация играет большую роль в формировании кадров государствен-

ной гражданской службы, позволяя выявить потенциал гражданских служащих, их сильные 

и слабые стороны, определить перспективы работы в направлении развития кадрового по-

тенциала государственного органа. 

Аттестация гражданских служащих в Республике Беларусь осуществляется 

в соответствии с нормами статьи 41 Закона Республики Беларусь «О государственной служ-

бе» (далее – Закон) [3] и Положения о проведении аттестации государственных гражданских 

служащих, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

30 августа 2022 г. № 563 (далее – Положение № 563) [4]. 

Нормы Закона, как и Положения № 563, регулирующие вопросы проведения аттестации 

гражданских служащих, вступили в силу 1 сентября 2022 г. и не содержат революционных из-

менений по сравнению с Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З 

«О государственной службе в Республике Беларусь», Положением о проведении аттестации 

государственных служащих, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 6 но-

ября 2003 г. № 489, уточняя отдельные сроки и порядок подготовки материалов к аттестации. 

Отметим, что Положение № 563 распространяется не на всех гражданских служащих, 

а содержит исключения из общего правила проведения аттестации. Так, оно 
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не распространяется на порядок проведения аттестации следующих категорий гражданских 

служащих: 

занимающих государственные гражданские должности, включенные в кадровый реестр 

Главы государства Республики Беларусь,  

судей судов общей юрисдикции,  

прокурорских работников,  

гражданских служащих таможенных органов. 

Регулирование порядка проведения аттестации данных категорий гражданских служа-

щих осуществляется специальными нормативными правовыми актами. 

Так, порядок проведения аттестации лиц, занимающих государственные гражданские 

должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, опре-

делен Положением о проведении аттестации руководящих работников государственных ор-

ганов и иных организаций, должности которых включены в кадровый реестр Главы государ-

ства Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 14 

марта 2005 г. № 122 (далее – Положение № 122) [5]. 

Порядок аттестации судей судов общей юрисдикции регулируется нормами главы 8 Ко-

декса о судоустройстве и статусе судей. Его можно назвать особым, так как в отношении судей 

не применяется также и порядок проведения аттестации, установленный Положением № 122. 

Проведение аттестации прокурорских работников определено статьей 52 Закона Респуб-

лики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь», главой 4 Поло-

жения о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 181. При этом высший руково-

дящий состав (заместители Генерального прокурора, прокуроры областей и г. Минска) прохо-

дят аттестацию в соответствии с порядком, установленным Положением № 122. 

На особом положении в вопросах проведения аттестации находятся также работники 

таможенных органов. Порядок аттестации этой категории гражданских служащих регулиру-

ется Положением о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах, утвер-

жденным Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 228 (в редакции 

Указа Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2014 г. № 530). Аттестация Председа-

теля Государственного таможенного комитета и его заместителей осуществляется в порядке, 

установленном Положением № 122. 

Таким образом, анализ нормативных правовых актов показывает, что порядок проведе-

ния аттестации не является единообразным для всех категорий гражданских служащих и 

условно может быть разделен на общий и особый. Аттестация гражданских служащих одно-

го и того же государственного органа может проводится в различном порядке с применением 

различных нормативных правовых актов. 

По общему правилу аттестация гражданских служащих проводится периодически каж-

дые три года. При этом гражданские служащие, которые впервые поступают на гражданскую 

службу, проходят аттестацию не ранее чем через три года после их поступления на службу. 

Стоит отметить, что не все должностные лица подлежат аттестации. Так, аттестацию 

не проходят: 

гражданские служащие, пребывающие в данной гражданской должности менее одного 

года; 

беременные женщины (независимо от срока беременности); 

гражданские служащие, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, в течение одного года после выхода на работу. 

Не подлежат аттестации гражданские служащие, занимающие гражданские должности 

путем избрания. 

Аттестация проводится аттестационными комиссиями государственных органов, 

в которых гражданские служащие назначены на гражданские должности, периодически каж-

дые три года.  

Завершает процедуру аттестации государственного служащего принятие одного 
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из следующих решений: 

о соответствии занимаемой гражданской должности; 

о неполном соответствии занимаемой гражданской должности и повторной аттестации; 

о несоответствии занимаемой гражданской должности. 

Решение, оглашенное на заседании аттестационной комиссией, является итогом атте-

стации.  

Процесс аттестации гражданского служащего представляет собой рассмотрение атте-

стационной комиссией характеристики аттестуемого, других материалов, отражающих ре-

зультаты его деятельности, и очное их обсуждение с лицом, проходящим аттестацию и руко-

водителем структурного подразделения, в котором работает гражданский служащий. 

Вместе с тем, четкие критерии оценки эффективности работы гражданских служащих 

в законодательстве отсутствуют, изучение личностных качеств осуществляется, как правило, на 

основании заключения непосредственного начальника, что может порождать субъективизм. На 

наш взгляд, не представляется возможным объективно оценить результативность деятельности 

и имеющийся потенциал служащего, основываясь лишь на одном методе оценки.  

Таким образом, проведенное исследование системы оценки деятельности гражданских 

служащих в Республике Беларусь подтверждает необходимость её совершенствования. Век-

тор оценки должен быть перенесен с измерения профессионально-деловых качеств 

на комплексную оценку гражданского служащего, включая его личностные качества. 

Принимая во внимание стремительную цифровизацию, полагаем, необходимо расши-

рять способы проведения оценок с использованием специализированного программного 

обеспечения (средств тестирования), которые могут помочь определить уровень знания ак-

тов законодательства, организационно-распорядительных и иных документов, локальных 

правовых актов, которыми гражданские служащие руководствуются в своей работе. 

Кроме того, цифровая оценка позволяет определить уровень навыков, необходимых 

для эффективного выполнения гражданскими служащими своих должностных обязанностей, 

степень обладания ими определёнными чертами характера, тип мышления, позволяющий им 

сохранять достаточный потенциал при работе в условиях продолжительных периодов напря-

жённого труда и стрессовых ситуаций, а также уровень их эмоционального интеллекта [6]. 

До проведения оценки гражданского служащего на заседании аттестационной комис-

сии целесообразно проведение обязательного психологического тестирования гражданских 

служащих с помощью специальных программно-технических средств и индивидуального 

собеседования с психологом. 

Примером может служить тестирование, которое в настоящее время проводится специ-

алистами Института государственной службы Академии управления при Президенте Рес-

публики Беларусь на основе специально разработанной для государственных служащих си-

стемы тестов. Тестирование позволяет выявить не только сильные и слабые стороны лично-

сти, но также определить стиль мышления, уровень мотивации, ответственности, стрессо-

устойчивости, коммуникативной компетентности личности, обладание лидерскими каче-

ствами и т.д. 

Одним из новаторов по организации и проведению тестирования государственных 

служащих является Министерство экономики Республики Беларусь, работники которого 

с 2021 года перед аттестацией проходят психологическое тестирование в Академии управле-

ния при Президенте Республики Беларусь. 

По результатам такой оценки составляется заключение, которое, по нашему мнению, 

должно быть представлено на заседании аттестационной комиссии и влияет на результат 

проведения аттестации. 

В процессе оптимизации процедуры проведения аттестации гражданских служащих 

в Республике Беларусь полагаем целесообразным введение определенных критериев, переч-

ня профессионально-деловых и личностных качеств, по которым будет проводиться ком-

плексная оценка гражданского служащего путем выставления баллов по каждому критерию.  

В этой связи интересным представляется опыт европейских стран, государственная 
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служба которых обладает модельными характеристиками. Так, оценка профессиональной 

деятельности государственных служащих Великобритании включает три основных элемента: 

подробный письменный отчет о результатах выполнения задач, установленных в плане 

работы служащего на год; 

оценку результатов работы по соответствующим занимаемой должности государствен-

ного служащего нормативам и стандартам; 

комментарии или сведения о каких-либо непредвиденных обстоятельствах (например, 

семейные обстоятельства, личные проблемы) [7]. 

На следующем этапе аттестации каждый работник проходит индивидуальное собеседо-

вание со своим непосредственным руководителем. В ходе собеседования обсуждается про-

деланная в отчетном периоде работа, планы на перспективу и рассматриваются вопросы бу-

дущих достижений, после чего руководитель высказывает своё мнение о работе сотрудника 

и оценивает её эффективность.  

Итогом аттестации является выставление аттестуемому государственному служащему 

оценки. При этом используется ряд показателей его служебной деятельности. Сегодня оценоч-

ная система, введенная в Великобритании, содержит десять критериев: образование, личность и 

сила характера, рассудительность, ответственность, инициативность, точность, деловитость и 

такт, способность к руководству подчиненными, прилежность, поведение на службе.  

Оцениваются государственные служащие Великобритании по пятибалльной шкале. 

При этом оценке 1 соответствует наилучший результат прохождения аттестации, 5 – неудо-

влетворительная оценка, при получении которой сотрудник может быть уволен. Соответ-

ственно, итоги аттестации служат основанием для принятия решения о необходимости по-

вышения квалификации работника, переподготовки, подготовки, поощрения, продвижения 

по службе и увольнения. 

Аттестация государственных служащих во Франции проводится руководителем государ-

ственного органа после согласования с некоторыми (одной или несколькими) руководящими 

должностями данного органа, а также вышестоящей организацией (при необходимости). 

По итогам аттестации оформляется бланк индивидуальной аттестации, который состо-

ит из двух частей: общей и балльной оценки. Общая оценка формируется из личностных ка-

честв аттестуемого государственного служащего, его служебной деятельности, основанной 

на определенных критериях, таких как, например, организованность, ответственность, ком-

муникабельность, пунктуальность, гибкость мышления, способность адаптации к различным 

(в том числе и непредвиденным) ситуациям, а также его умение качественно выполнять свою 

работу в поставленные сроки и заинтересованность в повышении собственной квалифика-

ции. Балльная оценка, в свою очередь, строится по двадцатибалльной шкале, в ходе которой 

аттестуемый оценивается его собственным и вышестоящим руководителями [7, с. 364]. Кри-

териями в данном случае выступают профессионализм и компетентность государственного 

служащего. К оцениваемым способностям сотрудника относятся профессиональные знания и 

умения, коммуникабельность, способность работать в коллективе, способность к профессио-

нальному развитию и саморазвитию, освоению новых функций, а также способность к 

управленческой деятельности. 

Результаты аттестации направляются в кадровую службу государственного органа, где 

полученные оценки согласуются специальной комиссией, приводятся в соответствие и при-

суждаются аттестуемому должностному лицу. 

Полагаем, при разработке критериев комплексной оценки эффективности деятельности 

гражданских служащих в Республике Беларусь возможна адаптация, как опыта Великобри-

тании, так и французского опыта балльной оценки.  

Таким образом, широта и многообразие форм и методов оценки результатов рабо-

ты гражданских служащих свидетельствуют о необходимости дальнейшего исследова-

ния вопросов в этой сфере. Правильно организованная деятельность по оценке эффек-

тивности работы гражданских служащих создаст условия для  привлечения и удержания 

на гражданской службе мотивированных, инициативных и квалифицированных специа-
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листов и позволит раскрыть и использовать в полной мере их потенциал.  
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Аннотация. Преодоление негативных социально-экономических последствий демо-

графического старения требует детального рассмотрения факторов активного долголетия. В 

данной работе внимание акцентируется на изучении дифференциации представлений об ак-

тивном долголетии в группах населения с разным уровнем дохода. Эмпирическую базу ис-

следования составили данные репрезентативного социологического опроса, проведённого на 

территории Вологодской области. Показано, что население воспринимает высокий доход как 

важнейшее условие поддержания здоровья и активности в пожилом возрасте. В то же время, 

очень высокий доход не всегда способствует реализации полного спектра практик активного 

долголетия, поскольку интенсивная трудовая деятельность не оставляет достаточного сво-

бодного времени для занятий своими хобби, негативно сказывается на здоровье и может спо-

собствовать появлению и закреплению вредных привычек. 

Ключевые слова: активное долголетие, старение населения, самооценка уровня дохо-

да, установки в отношении долголетия. 

 

Abstract. Overcoming the negative socio-economic consequences of demographic aging re-

quires a detailed consideration of the factors of active longevity. In this paper, attention is focused 

on the study of the differentiation of ideas about active longevity in population groups with differ-

ent income levels. The empirical basis of the study was the data of a representative sociological 

survey conducted in the Vologda Oblast. It is shown that the population perceives high income as 

the most important condition for maintaining health and activity in old age. At the same time, a very 

high income does not always contribute to the implementation of a full range of active longevity 

practices, since intensive work does not leave enough free time to pursue their hobbies, negatively 

affects health and can contribute to the emergence and consolidation of bad habits. 

Keywords: active longevity, aging of the population, self-assessment of income level, atti-

tudes towards longevity. 

 

Демографическое старение – необратимый процесс, затрагивающий все сферы эконо-

мического и социокультурного развития [1]. Его масштабы и последствия определяют необ-

ходимость изучения социально-экономических факторов, оказывающих влияние на форми-

рование установок и практик активного долголетия в различных группах населения. Актив-

ное долголетие – концепция, которая была предложена в качестве альтернативы традицион-

ному пониманию старения, как процесса угасания биологических функций организма и обу-

словленной этим утраты индивидами социальных связей, привычных функций и ролей. ВОЗ 

                                                             
3 Тезисы подготовлены в рамках научного проекта РФФИ и БРФФИ № 20-511-00036 Бел_а «Внедрение кон-

цепции активного долголетия в России и Беларуси в условиях необратимости демографического старения». 
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определила активное долголетие как процесс оптимизации возможностей в плане здоровья, 

участия и безопасности в целях повышения качества жизни по мере старения людей [2]. 

В современных условиях уровень располагаемого дохода во многом определяет спектр 

доступных для индивидов практик заботы о здоровье, видов досуга и отдыха. Косвенно уро-

вень дохода может отражаться и на установках в отношении продолжительности жизни. До-

полнительную значимость приобретает исследование дохода как фактора активного долголе-

тия в контексте определения вызовов, стоящих перед пенсионными системами «стареющих» 

государств. В России снижается коэффициент поддержки старших поколений [3], что делает 

обозначенную проблему особенно актуальной. Однако повышение пенсионного возраста, 

предпринятое для стабилизации пенсионной системы, не встретило понимания среди от-

дельных групп населения [4]. В то же время, курс на повышение пенсионного возраста при-

зван, в том числе, не допустить снижение уровня пенсионного обеспечения и падение уровня 

жизни пенсионеров в условиях ухудшения соотношения численности работающего населе-

ния и пенсионеров [5]. 

Цель данной работы – провести сравнительный анализ представлений об активном дол-

голетии в группах населения с разным уровнем дохода. 

Информационную базу работы составили исследования российских авторов, публика-

ции международных организаций. Эмпирической базой послужили результаты социологиче-

ского опроса населения Вологодской области, проведённого в 2021 году. Выборка составила 

1500 человек в возрасте 18 лет и старше. Территория проведения опроса охватывала города 

Вологду, Череповец и восемь муниципальных районов области. Метод сбора данных – анке-

тирование по месту проживания респондентов. Репрезентативность выборки обеспечивалась 

посредством соблюдения соответствия её половозрастной структуры параметрам генераль-

ной совокупности. Ошибка выборки не более 3%. 

В рамках проведения опроса респондентам предлагалось высказать самооценку поку-

пательной способности своего дохода. На основании полученных ответов они были условно 

распределены на пять групп: «наиболее обеспеченные» – отметили, что им «денег вполне 

достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать», «обеспеченные» – те, кто ответил «покупка 

большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает труд-

ностей, однако покупка автомашины сейчас недоступна», «малообеспеченные» – указали, 

что «денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более 

крупные покупки приходится откладывать на потом», «бедные» – ответили, что «денег хва-

тает только на приобретение продуктов питания», «нищие» – «денег не хватает даже на при-

обретение продуктов питания, приходится влезать в долги». Средний возраст респондентов 

выделенных групп, распределение по полу и видам занятий представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 − Средний возраст и распределение респондентов по полу в группах, выделенных 

по самооценке уровня дохода 
Характеристики НО О М Б Н Всего 

Мужчины, % 46 38 46 42 60 45 

Женщины, % 54 62 54 58 40 55 

Средний возраст, лет 50 46 46 50 47 47 

Вид занятий (в %):  

Работник, занятый в бюджетной сфере 27 27 25 21 20 24 

Работник, занятый на частном предприятии 27 39 35 26 19 32 

Индивидуальный предприниматель 11 7 2 0 1 3 

Работаю на себя (самозанятый) 4 4 3 2 0 2 

Учащийся школы, среднего специального учеб-

ного заведения 
2 1 1 1 3 1 

Студент высшего учебного заведения 0 1 2 2 0 2 

Нахожусь в декретном отпуске, отпуске по уходу 

за ребенком 
0 3 2 3 1 2 

Пенсионер 29 14 24 37 29 27 

Временно не работаю, безработный 2 3 2 6 26 5 
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Обозначения: НО – «наиболее обеспеченные», О – «обеспеченные», М – «малообеспеченные», Б – «бед-

ные», Н – «нищие». 

 

Сравнение доходных групп респондентов по средним значениям высказанных само-

оценок желаемой (ЖПЖ) и ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) демонстрирует, 

что по мере снижения располагаемого дохода падает и среднее число лет, которое люди рас-

считывают прожить с учётом жизненных обстоятельств. То есть, снижается самооценка 

ожидаемой продолжительности жизни: с 82,1 лет в группе «наиболее обеспеченных» до 76,6 

лет среди «нищих». Интересно, что самооценки желаемой продолжительности жизни не де-

монстрируют такой закономерности: самое высокое значение зафиксировано также среди 

«наиболее обеспеченных» респондентов (88,2 лет), тогда как минимальное (85,2 лет) – среди 

«малообеспеченных», а не «нищих», как можно было бы ожидать (рисунок 1). В то же время, 

именно в группе «нищих» наблюдается максимальный разрыв средних значений самооценок 

желаемой и ожидаемой продолжительности жизни, что может служить фактором, снижаю-

щим удовлетворённость жизнью. 

 
Рисунок 1 − Самооценка желаемой и ожидаемой продолжительности жизни в группах  

респондентов с разным уровнем дохода (лет) 

Представленное выше распределение ответов свидетельствует о том, что респонденты 

могут в той или иной мере ориентироваться на текущий уровень своего дохода при опреде-

лении собственных установок в отношении продолжительности жизни. Возможно, данный 

аспект также учитывается ими и при формировании представлений об активном долголетии. 

В частности, во всех доходных группах респондентов, за исключением «наиболее обеспе-

ченных» высокий уровень поддержки (4 балла из 5 возможных) получило суждение о том, 

что «для сохранения здоровья и активности в пожилом возрасте требуется много денег». Не-

определённая позиция (3 балла) «наиболее обеспеченных» респондентов указывает на то, что 

они, вероятно, обращают более пристальное внимание на другие факторы сохранения здоро-

вья и активности. На это указывает и то, что для двух самых обеспеченных групп респонден-

тов характерно наибольшее согласие с тезисом о том, что «активное долголетие не зависит 

от финансового благосостояния» (таблица 2). 
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Таблица 2 − Распределение средних балльных оценок степени согласия респондентов с  

представленными суждениями об активном долголетии 
Суждения об активном долголетии НО О М Б Н Всего 

Активное долголетие не зависит от финансового благо-

состояния 
4 4 3 3 3 3 

Чтобы сохранить здоровье и активность в пожилом воз-

расте требуется много денег 
3 4 4 4 4 4 

Обозначения: НО – «наиболее обеспеченные», О – «обеспеченные», М – «малообеспеченные», Б – «бед-

ные», Н – «нищие». 

Респондентам было предложено оценить степень своего согласия с каждым из приведённых  

суждений по шкале от «1» балла – категорически не согласны до «5» – полностью согласны. 
 

В зависимости от располагаемого дохода респонденты по-разному ощущают его доста-

точность для обеспечения разных аспектов активного долголетия. Наиболее благоприятная 

ситуация, судя по высказанным самооценкам, сложилась в группе обеспеченных респонден-

тов, которые считают свой доход достаточным для достижения всех ключевых аспектов ак-

тивного долголетия. В группе «малообеспеченных» по всем оцениваемым аспектам были по-

лучены неопределённые оценки, которые могут свидетельствовать о том, что доход неустой-

чив, либо им приходится выбирать на что именно его потратить: например, на медицинские 

услуги, или на посещение спортзала. Респонденты в двух наименее обеспеченных группах 

преимущественно отмечали недостаточность имеющегося дохода для обеспечения ключевых 

аспектов активного долголетия (таблица 3). 

 

Таблица 3 − Оценка респондентами достаточности своего дохода для обеспечения  

различных аспектов активного долголетия (средний балл по шкале от «1» – абсолютно  

недостаточен до «5» – абсолютно достаточен) 
Достаточен ли уровень дохода для следующих занятий: НО О М Б Н Всего 

1. Получения образования и саморазвития 4 4 3 2 2 3 

2. Занятий физкультурой и спортом 3 4 3 2 2 3 

3. Посещения учреждений культуры 3 4 3 2 2 3 

4. Занятий любимыми увлечениями, хобби  4 4 3 3 2 3 

5. Обеспечения здорового питания 4 4 3 3 2 3 

6. Путешествий, туризма 3 4 3 2 2 3 

7. Поддержания внешнего вида (приобретение одежды, 

услуги парикмахерских, салонов красоты) 
4 4 3 3 2 3 

8. Для использования платных медицинских услуг 3 4 3 2 2 3 

Обозначения: НО – «наиболее обеспеченные», О – «обеспеченные», М – «малообеспеченные», Б – «бед-

ные», Н – «нищие». 
 

Более привержены практикам активного долголетия респонденты с высокой покупа-

тельной способностью дохода: «наиболее обеспеченные» и «обеспеченные». В то же время, 

«обеспеченные» респонденты, в среднем, чаще уделяют время занятиям любимым делом, 

хобби, отказываются от вредных привычек, чем «наиболее обеспеченные» (таблица 4). Веро-

ятно, это обусловлено составом данных групп. Так, среди наиболее обеспеченных респон-

дентов несколько выше доля индивидуальных предпринимателей и самозанятых (см. табли-

цу 1), что может обуславливать их более интенсивную трудовую нагрузку и недостаток сво-

бодного времени для занятий хобби. Это, в свою очередь, может способствовать сохранению 

вредных привычек, которые используются для преодоления стресса. Среди «малообеспечен-

ных» респондентов преобладают ответы, характеризующие их действия по достижению ак-

тивного долголетия как нерегулярные. Исключение составляют только достаточно регуляр-

ные действия, направленные на сохранение и поддержание социальных связей (с семьёй, 

друзьями, знакомыми). Аналогичная картина складывается и в группе «бедных» респонден-

тов. Однако в отношении некоторых действий ситуация ещё хуже: так большой редкостью 

становятся посещение учреждений культуры и получение дополнительного образования. За-

кономерно, что самая сложная ситуация складывается у «нищих» респондентов. Здесь, по 
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сравнению с предыдущими доходными группами ниже частота общения с родными и близ-

кими, то есть выше риск одиночества. Также, по сравнению с «бедными», ниже частота 

практик, направленных на повышение квалификации, поддержание интеллектуальной ак-

тивности (таблица 4). Наблюдаемое распределение может также выступать следствием более 

высокой представленности в данной группе временно неработающих и безработных  

(таблица 1). 
 

Таблица 4 − Распределение средних балльных оценок частоты реализуемых респондентами 

практик активного долголетия (на основе самооценок по шкале от «1» – «никогда этого не 

делаю» до «5» – «всегда это делаю») 
Практики активного долголетия НО О М Б Н Всего 

1. Поддерживаю оптимальную физическую активность 4 4 3 3 3 3 

2. Правильно питаюсь  4 4 3 3 3 3 

3. Посещаю врачей с профилактической целью 4 4 3 3 3 3 

4. Стараюсь избегать стрессов 4 4 3 3 3 3 

5. Отказываюсь от вредных привычек 3 4 3 3 3 3 

6. Повышаю профессиональную квалификацию 3 3 3 3 2 3 

7. Получаю дополнительное образование  3 3 3 2 2 3 

8. Поддерживаю интеллектуальную активность 3 3 3 3 2 3 

9. Занимаюсь любимым делом, хобби 3 4 3 3 3 3 

10. Поддерживаю хорошие отношения с членами семьи 4 4 4 4 3 4 

11. Регулярно общаюсь с друзьями, знакомыми 4 4 4 4 3 4 

12. Посещаю учреждения культуры (театры, кинотеат-

ры, библиотеки) 
3 3 3 2 2 3 

Обозначения: НО – «наиболее обеспеченные», О – «обеспеченные», М – «малообеспеченные», Б – «бед-

ные», Н – «нищие». 
 

Приведённые данные указывают на то, что доходные группы респондентов обладают 

различными установками и практиками в отношении активного долголетия, что может нахо-

дить отражение и в их восприятии собственной жизни. Например, оценивая степень своего 

согласия с утверждениями о собственном здоровье, отношении к работе, принятии на себя 

ответственности за события своей жизни, мнения респондентов рассматриваемых групп 

вновь разделились. Наиболее обеспеченные и обеспеченные респонденты выразили большее 

согласие с утверждением о том, что любят свою работу. При этом более высокой была 

балльная оценка в группе «обеспеченных», что может быть связано с характером выполняе-

мой работы. Как было отмечено выше, среди «наиболее обеспеченных» выше доля предпри-

нимателей и самозанятых, что может влиять на их отношение к работе. Достигнутый ими 

высокий доход может быть следствием высоких психоэмоциональных нагрузок. Этим может 

быть обусловлена и менее позитивная оценка собственного здоровья, по сравнению с груп-

пой «обеспеченных» респондентов. Принятие на себя полной ответственности за свою жизнь 

и происходящие в ней события наиболее свойственно «обеспеченным» и «малообеспечен-

ным» респондентам. Более низкая оценка, высказанная «наиболее обеспеченными» респон-

дентами может быть очередным следствием специфики состава данной группы. Так, пред-

принимателям и самозанятым может быть свойственно более спокойное отношение к тому, 

что они не могут полностью контролировать свою жизнь, поскольку им по роду своей трудо-

вой деятельности чаще приходится идти на риск и оценивать, насколько сильно внешние 

факторы могут повлиять на их будущее. Что касается наименее обеспеченных групп респон-

дентов – «бедных» и «нищих», то им свойственны самые низкие оценки собственного здоро-

вья и наименее позитивное отношение к работе. Для «нищих» респондентов также характер-

но слабое принятие на себя ответственности за свою жизнь и происходящие в ней события 

(таблица 5). 
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Таблица 5 − Распределение средних балльных оценок степени согласия респондентов с  

приведёнными суждениями (по шкале от «1» – категорически не согласны до «5» баллов – 

полностью согласны 
Практики активного долголетия НО О М Б Н Всего 

У меня хорошее здоровье 3,3 3,7 3,5 3,2 3,0 3,4 

Я люблю свою работу 3,4 3,7 3,3 3,0 2,6 3,3 

Я несу полную ответственность за свою жизнь 

и за всё, что со мной происходит 
3,9 4,2 4,1 3,9 3,1 4,0 

Обозначения: НО – «наиболее обеспеченные», О – «обеспеченные», М – «малообеспеченные», Б – «бед-

ные», Н – «нищие». 
 

Проведённый анализ позволил сформулировать ряд обобщений. Во-первых, на данных 

репрезентативного социологического опроса показано, что рост уровня покупательной спо-

собности дохода сопровождался увеличением желаемой и ожидаемой продолжительности 

жизни. Это актуализирует задачу повышения материального благосостояния населения в 

контексте достижения целей демографической политики в области активного долголетия. 

Во-вторых, все респонденты, за исключением наиболее обеспеченных придерживались мне-

ния о высокой значимости дохода для поддержания здоровья и активности в пожилом воз-

расте. В-третьих, на практике по мере снижения дохода сокращаются возможности респон-

дентов в отношении достижения основных аспектов активного долголетия, снижается часто-

та практик активного долголетия. Полученные результаты указывают на то, что более высо-

кий уровень дохода ассоциируется у населения с более широкими возможностями в дости-

жении активного долголетия. В то же время, на практике наиболее привержены активному 

долголетию оказываются лица, имеющие не самый высокий доход, а такой, который позво-

ляет приобретать любые товары, за исключением наиболее дорогостоящих (автомобиля, 

квартиры и т.п.). Такая закономерность, вероятно, обусловлена тем, что очень высокий уро-

вень дохода предполагает высокую трудовую нагрузку, что не всегда удаётся сочетать с реа-

лизацией практик активного долголетия. 
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Аннотация. Понимание содержания качества жизни путем его оценки и управления им 

имеет большое значение для повышения качества жизни населения. В данной статье анализиру-

ется содержание и показатели оценки качества жизни, а также международный опыт управления 

качеством жизни. В ней также отмечается, что оценка и управление качеством жизни помогают 

правительствам и отдельным людям принимать более правильные решения, способствуя тем са-

мым лучшему развитию человека и общества, разрешать возникающие противоречия. 

Ключевые слова: качество жизни, международный опыт, показатели оценки, способ 

управления. 

 

Abstract. Understanding the content of quality of life by evaluating and managing it is of great 

value to improve the quality of life of the population. This paper analyzes the content and evaluation in-

dicators of quality of life, as well as international experiences in managing quality of life. It also points 

out that evaluating and managing quality of life helps governments and individuals to make better deci-

sions, thus contributing to the better development of individuals and society, to resolve the emerging con-

tradictions. 

Keywords: quality of life, international experience, evaluation indicators, method of control. 

 

Понятие «качество жизни» имеет множество аспектов. Оно отражает уровень благосо-

стояния людей не только в материальном плане, но и насколько они удовлетворены другими 

различными аспектами жизни общества, включая нравственно-духовные и культурные изме-

рения, степень цивилизационного в целом и конкретной в частности, отдельного региона 

[10]. Повышение качества жизни населения является постоянной темой экономического и 

социального развития и занимает центральное место в развитии социальной политики и тео-

рии в странах всего мира.  

На самом деле, продолжающийся экономический прогресс, который повысил матери-

альное благосостояние людей, породил новые негативные явления, такие как деградация 

окружающей среды и экологический ущерб, неравенство в распределении. Очевидно, что 

применение инновационных методов для повышения качества жизни людей важно для изме-

рения социального прогресса и благосостояния в дополнение к экономическому росту. 

С середины 20-го века проблема качества жизни привлекает значительное внимание уче-

ных из разных стран. Исследования качества жизни до сих пор не привели к созданию целост-

ной теории. Скорее, проблема обострилась. 

По мнению американского экономиста У. У. Ростоу, «качество жизни связано со стадией 

экономического роста и в некотором смысле является неизбежным побочным продуктом про-

цесса экономического роста» [7]. 

                                                             
4 Данная статья поддержана Китайским стипендиальным фондом. 

mailto:nj375292715047@gmail.com
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Американский экономист Дж. К. Гэлбрейт впервые ввел академическое понятие качества 

жизни в своей книге «Обеспеченное общество» после того, как обнаружил, что американское 

общество стало богаче в материальной жизни, в то время как духовная жизнь становится все бо-

лее скудной и появляются социальные проблемы [7].  

Благодаря ускоренному экономическому развитию и огромному материальному богатству 

развитые страны Западной Европы сталкиваются с социальными проблемами, схожими с про-

блемами США. Все больше людей осознают, что улучшение условий жизни является главной 

целью и что экономический рост не является самоцелью. Одним из наиболее значимых показате-

лей человеческого развития является качество жизни, поэтому все факторы, влияющие на него, 

должны быть тщательно рассмотрены. Именно в таких социальных условиях изучение качества 

жизни впервые заинтересовало многих исследователей. 

С экономической точки зрения, определенный уровень экономического развития соответ-

ствует определенному уровню качества жизни. Качество жизни основано на уровне экономиче-

ского развития и пропорционально ему, поскольку оно повышает материальный уровень жизни 

людей, улучшает условия их жизни, дает им доступ к более богатой социальной жизни и делает 

социальные услуги более удобными. 

Однако социальное развитие или повышение качества жизни людей, которое включает 

в себя как материальные, так и духовные аспекты, не всегда сопровождается экономическим 

прогрессом. Интерес людей к духовным вопросам возрастает, когда экономика расширяется 

и достигается определенный уровень материальной жизни. Было проведено множество ис-

следований качества жизни, но точные показатели меняются в зависимости от опыта иссле-

дователя, целевой аудитории исследования и среды, в которой проживают участники. 

Уровень и качество жизни в системе управления качеством жизни населения определяют-

ся системой индикаторов, причем для каждого определения используется собственная система 

индикаторов. Количественную характеристику уровня и качества жизни определяет система 

индикаторов, позволяющих проводить анализ реального уровня и качества жизни населения, 

рассчитывать их показатели по регионам, по социально-демографическим группам населения, 

определять тенденции показателей и воплощать международные сравнения [8].  

Существует два типа показателей качества жизни: первый тип – это объективные пока-

затели, которые подчеркивают материальные обстоятельства, влияющие на жизнь людей, и в 

основном рассматриваются в развивающихся странах. Второй тип показателей фокусируется 

на том, как люди субъективно воспринимают качество своей жизни, и в основном использу-

ется в развитых капиталистических странах. 

Для сравнения уровня жизни разных стран и управления качеством жизни конкретной 

социальной группы в международной практике используется более 150 показателей. [8]. 

Многие национальные и международные организации активно исследуют качество жизни, 

стремясь оценить качество жизни в странах, государствах и регионах по всему миру.  

Международный опыт управления качеством жизни населения, позволяет констатиро-

вать, что повышение качества жизни населения является одной из центральных проблем как 

зарубежной, так и отечественной экономической науки. 

Государство, бизнес и семья - три основных экономических субъекта в системе гло-

бальной рыночной экономики - могут успешно взаимодействовать только тогда, когда они 

работают на общую цель [6]. 

Качество жизни населения является важной характеристикой жизни людей в условиях 

новой цивилизации, и как таковое оно может быть целью в этих условиях. Качество жизни 

также определяет условия, в которых может существовать общество, а также его жизнеспо-

собность как целостного социального организма. 

С точки зрения долгосрочного повышения уровня жизни населения рыночная система хо-

зяйствования неэффективна. Рынок не оснащен экономическим механизмом для решения пробле-

мы экологической безопасности и не обеспечивает стимулов для производства товаров и услуг, 

имеющих решающее значение для общества, таких как здравоохранение и образование [8]. 
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Благодаря рыночному распределению население резко разделяется на богатых и бед-

ных. Право граждан на труд и заработок не гарантируется рыночной экономикой, как и пе-

рераспределение доходов. Мы выяснили, что успех достигается, когда учитываются уровень 

жизни, национальные традиции и экономические особенности, национальный характер насе-

ления, исторический опыт и разработка адекватной экономической и правовой базы [9]. 

Подобная система должна определять приоритеты социально-экономического управле-

ния и гарантировать высокое качество жизни для подавляющего большинства населения 

страны. 

Повышение благосостояния населения в настоящее время находится под пристальным 

вниманием правительств разных стран мира. Права человека на хорошее качество жизни за-

креплены в нормативных документах ЕС, США и некоторых стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китай, Япония, Корея), а также необходимость привлечения инве-

стиций в людей и образование, что является главным условием конкурентоспособности 

страны в мировой экономике [9].  

В соответствии с решением Международной организации по стандартизации в настоя-

щее время введены стандарты серии ISO 90002000. В пункте 01 данного стандарта отмечено, 

что семейство стандартов ИСО 9000 было разработано для того, чтобы помочь предприятиям 

внедрить и обеспечить функционирование эффективных систем менеджмента качества [2].  

С принятием этих стандартов термин «система качества» был заменен на термин «си-

стема управления качеством жизни населения». Основными принципами которой являются: 

1) подход, ориентированный на потребителя, который предполагает, что пред-

приятия должны знать настоящие и будущие потребности населения, поскольку они зависят 

от них; 

2) применение процессного подхода к управлению деятельностью предприятия, 

что позволяет повысить эффективность управления и получить предсказуемые результаты;  

3) применение систематического процесса для управления процессом качества 

жизни и связанными с ним процессами как системы, которая помогает фирме быть эффек-

тивной и действенной в достижении своих целей;  

4) постоянное улучшение деятельности предприятия;  

5) принятие решения после анализа информации и доказательств [2].  

Система регулирования качества жизни населения проходит множество этапов, вклю-

чая следующие: 

1) разработку политики и целей предприятия в области качества;  

2) определение процессов и ответственности, необходимых для достижения целей 

в области качества жизни;  

3) определение необходимых ресурсов и обеспечение ими предприятия для до-

стижения целей;  

4) разработку методов измерения результативности и эффективности каждого 

процесса;  

5) постоянное улучшение системы управления качеством жизни населения [1].  

Качество жизни представляет собой сложную структуру взаимосвязей ее составляю-

щих: качество здоровья популяции, качество природной среды, качество образования, ду-

ховное качество и т. п.  

Независимая комиссия по народонаселению и качеству жизни Организации Объеди-

ненных Наций (ЮНЕСКО) утверждает, что эта идея также охватывает такие аспекты, как 

экологичное жилье, правильное питание, самореализация, безопасность и т.д. 

Большинство людей в некоторых странах мира (Африканский регион, отдельные остров-

ные государства, некоторые страны на постсоветском пространстве) ведут тяжелый образ жиз-

ни, и им можно помочь, обеспечив качество жизни и приняв во внимание все ее элементы [1].  

Согласно программе развития ООН, основными показателями, характеризующими ка-

чество жизни, являются:  

 ожидаемая продолжительность жизни;  
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 уровень ВВП на душу населения;  

 образование [3].  
Все большее распространение получает не столько оценка качества товаров и услуг, 

сколько разработка концепции качества жизни населения, качества деятельности,  

гарантирующих стабильное экономическое развитие стран мирового сообщества.  

Современные исследователи качества жизни считают необходимым рассматривать 

данную категорию как системную целостность, которая выражается через сложную структу-

ру взаимосвязей ее составляющих: качество здоровья популяции, качество природной среды, 

качество образования, качество культуры.  

Целостность отношений между частями системы определяет ее общее системное каче-

ство жизни. Духовность также является фундаментальной, нерушимой целостностью каче-

ства жизни. 

Целью социально-экономического развития стран на современном этапе развития об-

щества является формирование такой модели экономики, которая бы обладала потенциалом 

экономического роста, была бы способна обеспечить повышение качества жизни населения, 

эффективную модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособно-

сти выпускаемых в республике продукции и услуг [3].  

В современных условиях для практической реализации намеченных целей в области 

обеспечения и повышения качества жизни населения необходим центр, основывающий свою 

деятельность на принципах ориентированной системы TQM (Total Quality Management, кор-

поративный метод постоянного улучшения качества всех организационных процессов) и 

объединяющий деятельность субъектов рынка:  

1) власти на государственном и местном уровнях, которые принимают решения о по-

литике социально-экономического развития; 

2) научно-методического и координационного центра, координационно-

методического совета по проблемам качества и повышения конкурентоспособности продук-

ции;  

3) услуги в области государственной статистики;  

4) общественных организаций [4].  

Практически деятельность такого центра выполняет в программе качества следующие 

функции:  

 разработка и реализация комплексных проектов, направленных на развитие экономи-
ки и повышение качества жизни населения; 

 стратегии обеспечения эффективного государственного регулирования инвестицион-

ной и инновационной деятельности разработка и реализация; 

 увязка программ, направленных на обеспечение качества жизни;  

 формирование экономических и финансовых механизмов развития трудового потен-
циала;  

 совершенствование традиционных форм деятельности;  

 освоение новых форм деятельности;  

 забота о здоровье населения и качестве образования;  

 развитие у человека ценностно-целевых отношений к производительному труду и по-
нимания обязанности граждан обеспечивать свое материальное благополучие; 

 организована, поддерживается и обновляется информационная база данных о состоя-

нии социально-экономического развития [5].  

В области совершенствования механизма улучшения материального положения граж-

дан, улучшения демографической ситуации необходимо:  

1) повышение заработной платы, стабилизация рынка труда, дальнейшее создание за-

конодательства, регулирующего трудовые отношения;  

2) постоянный рост минимальной заработной платы и ее постепенное доведение до 

уровня прожиточного минимума, а также снижение уровня безработицы;  
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3) создать и внедрить новые правила и рекомендации для обеспечения совершенство-

вания системы предоставления государственных пособий людям с детьми; кроме того, раз-

меры льгот для налоговых вычетов должны быть дифференцированы в зависимости от мате-

риального положения семьи; 

4) использование механизма льготного финансирования, чтобы помочь семейным па-

рам с детьми жить в лучших условиях [6].  

В области развития и эффективного использования трудового потенциала следует осу-

ществить мероприятия по усилению государственного воздействия на качество кадров:  

1) принятие национальных профессиональных стандартов, соответствующих требо-

ваниям, установленным на мировом уровне; создание системы сертификации и оценки со-

трудников; 

2) координация национальной программы по подготовке, переподготовке и развитию 

персонала; 

3) создание системы карьерного консультирования для широкой общественности, 

особенно для молодых людей, планирующих карьеру;  

4) формирование и обеспечение системы государственных заказов на образование ра-

ботников творческих профессий и государственных учреждений; 

5) более широкое привлечение средств населения и работников путем внедрения кре-

дитования образовательных услуг;  

6) финансирование из внебюджетных источников и бюджетов всех уровней профес-

сиональной подготовки людей для реализации новых, инновационных инициатив [9]. 

Таким образом, сложившаяся экономическая обстановка обуславливает необходимость 

создания проекта программы, направленной на решение наиболее актуальных проблем насе-

ления с низким качеством жизни, а также создание новых методов реализации, гарантирую-

щих более разумное использование материальных и финансовых ресурсов. Только совмест-

ные усилия субъектов управления (государства) и самого народа, объединенные в институты 

гражданского управления, могут привести к реализации любой программы социально-

экономического развития, направленной на повышение качества жизни населения. 

В свою очередь, очевидно, что качество жизни в перспективе будет выступать главной 

ценностью гражданского общества. Правда, сейчас не все условия для этого складываются 

благоприятно. 

Намеченные меры по улучшению материального положения населения, увеличению 

денежных доходов, обеспечению рациональной структуры занятости, повышению качества и 

конкурентоспособности рабочей силы, развитию человеческого капитала создадут благопри-

ятные условия для устойчивого экономического роста. Это, в свою очередь, поможет сохра-

нить и улучшить качество жизни населения. 
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Аннотация. В статье выполнен анализ статистических показателей брачности и разво-

димости в Республике Беларуси других странах мира в динамике за 2000–2021 гг. Особое 

внимание уделено оценке региональных различий в уровне брачности и разводимости в Рес-

публике Беларусь. На основании статистических данных установлено, что изменения в 

уровне брачности соответствуют общемировым тенденциям (сокращение количества заклю-

ченных браков, повышение среднего возраста вступления в брак как среди мужчин, так и 

среди женщин и др.). Подчеркивается, что на динамику уровня брачности и разводимости в 

последние несколько лет заметное влияние оказали ограничения, связанные с распростране-

нием COVID-19, включая социальное дистанцирование, ограничения по размеру собраний и 

ограничения на поездки. 

Ключевые слова: общий коэффициент брачности, общий коэффициент разводимости, 

коэффициент неустойчивости браков, Республика Беларусь. 

 

Abstract. The article analyzes the statistical indicators of marriage and divorce in the Repub-

lic of Belarus and other countries of the world in dynamics for 2000–2021. Particular attention is 

paid to the assessment of regional differences in the level of marriage and divorce in the Republic 

of Belarus. On the basis of statistical data, it has been established that changes in the level of mar-

riage are in line with global trends (a decrease in the number of marriages, an increase in the aver-

age age of marriage for both men and women, etc.). It is emphasized that the dynamics of marriage 

and divorce rates in the past few years have been significantly affected by the restrictions associated 
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with the spread of COVID-19, including social distancing, restrictions on the size of gatherings and 

travel restrictions. 

Keywords: crude marriage rate, crude divorce rate, instability of marriages, Republic of Belarus. 

 

Мировые тенденции брачности и разводимости населения. 

Согласно данным Организации Объединенных Наций, общий коэффициент брачности 

в мире снизился с 6,2 ‰ до 5,3 ‰. Наиболее быстрыми темпами снизилась брачность в Ев-

ропе (-25,5 %) с 5,5 ‰ в 2010 году до 4,1 ‰ в 2020 году. Следует отметить, что до 2019 года 

Африка характеризовалась противоположным трендом брачности – ростом, что обусловлено 

значительной долей молодого населения и соответственным ростом количества заключае-

мых браков [1]. В Африке общий коэффициент брачности увеличился на 76 % (с 6,0 ‰ в 

2010 году до 9,7 ‰ в 2018 году).  

Согласно данным Организации Объединенных Наций, страной с самым высоким уров-

нем разводов в мире в 2020 году были Мальдивы, где зарегистрировано 2984 развода при 

населении в 540 544 человека, в результате чего общий коэффициент разводимости составил 

5,52 на 1000 человек. Одним из распространенных объяснений такой высокой разводимости 

является то, что граждане островного государства не одобряют физические отношения вне 

брака, но и браки, и разводы получить довольно легко, поэтому они быстро женятся и разво-

дятся с минимальными осложнениями, если отношения терпят неудачу [2].  

В 2020 Казахстан занял второе место в мире по количеству разводов: 4,6 развода на 

1000 человек. Следом идут Россия (3,9 ‰), Бельгия (3,7 ‰) и Беларусь (3,7 ‰). США зани-

мают в списке места с 9-го по 12-е, с ежегодным уровнем разводов 2,7 на 1000 человек. 

С другой стороны, в некоторых странах уровень разводов довольно низкий. Согласно 

имеющимся данным, страной с самым низким уровнем разводов в мире является Шри-

Ланка, где уровень разводов составляет 0,15 разводов на 1000 жителей. Также низкие пока-

затели разводимости были отмечены в следующих странах: Гватемала и Вьетнам (по 0,20 

разводов на 1000 человек), Перу (0,5 ‰), ЮАР (0,6 ‰), Чили, Колумбия, Ирландия, Мальта, 

Панама, Катар, ОАЭ и Внесуэла (по 0,7 ‰). Следует отметить, что низкий уровень разводов 

может быть ввиду более сложной системы получения развода; или жены могут быть не в со-

стоянии разорвать неудачный брак, потому что они опасаются за свою безопасность или без-

опасность своих детей, или потому что у них нет финансовых средств (или социальных воз-

можностей) для содержания семьи [2]. 

За последние несколько десятилетий в мире отмечается устойчивая тенденция роста сред-

него возраста вступления в брак как у мужчин, так и у женщин. Тем не менее, существуют зна-

чительные различия между регионами, а также между социальными группами внутри стран в 

возрасте вступления женщин в первый брак. Например, женщины, проживающие в сельской 

местности, вступают в брак в более раннем возрасте, чем в среднем по стране [3].  

В последние десятилетия снижение количества браков в Европейском Союзе (далее 

ЕС) сопровождалось снижением количества разводов. Ограничения, введенные в течение 

первого года пандемии COVID-19, включая социальное дистанцирование, ограничения по 

размеру собраний и ограничения на поездки оказали прямое влияние на количество браков в 

2020 году в большинстве стран, что и отразилось на показателях брачности и разводимости. 

Так, общий коэффициент брачности сократился с 4,3 ‰ в 2019 году до 3,2 ‰ в 2020 году, а 

общий коэффициент разводимости – с 1,8 ‰ (2019 г.) до 1,6 ‰ (2020 г.). 

Самые низкие общие показатели брачности в ЕС были зарегистрированы в Италии (1,6 

брака на 1000 человек), Португалии (1,8) и Испании (1,9), а самые высокие общие показатели 

брачности в Венгрии (6,9 брака на 1000 человек), Латвии (5,6) и Литве (5,5) [4]. 

Различия между странами указывают на разнообразие путей перехода к формированию 

долгосрочного партнерства: сожительство стало важной формой долгосрочного партнерства, 

которое получило наибольшее распространение в странах Европы [5]. 

Тенденции брачности и разводимости в Беларуси 
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По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2,2 млн супруже-

ских пар. В сравнении с предыдущими переписями число супружеских пар сократилось: в 

1999 году их было 2,4 млн, в 2009 – 2,3 млн. Данное уменьшение связано с сокращением ко-

личества регистрируемых браков. Уровень брачности (число браков в расчете на 1000 чело-

век населения) сократился с 7,3 браков в 1999-м до 6,3 браков в 2000-м, после чего увели-

чился до 6,4 браков в 2021 году. За исследуемый период пик общего коэффициента брачно-

сти был отмечен в 2007 году на отметке 9,5 ‰. Наиболее низкий уровень брачности наблю-

дался в 2020 году   (5,4 ‰) (рисунок 1).  

Следует отметить, что уровень брачности в городской местности превышает в 1,5−1,8 раз. 

 
Рисунок 1 – Динамика общего коэффициента брачности в Беларуси, 2000−2021 гг. 

Примечание − Источник: Составлено автором на основе [6] 

 

В последние несколько десятилетий в Беларуси растет средний возраст вступления в 

брак как для мужчин, так и для женщин, что связано с изменения в репродуктивном поведе-

нии. Так, с 2000 по 2021 гг. средний возраст вступления в брак увеличился на 3,6 года у 

мужчин, и на 3,5 года у женщин. Вместе с тем и увеличился средний возраст вступления в 

повторный брак. 

Анализ возрастной структуры брачности за 2000 год в Беларуси показал, что макси-

мальное количество браков приходилось на возраст 18−24 года, независимо от пола. К 2020 

году ситуация значительно изменилась: наибольшее число браков отмечено в возрасте 25−34 

года. Тем не менее значительная часть женщин вступает в брак в возрасте 20−24 года (15,1 

тыс. чел.). 

В 2021 году было заключено 945 браков, в которых жених и невеста были в возрасте 60 

лет и старше [7]. 

Всего в 2020 году 7397 человек в возрасте старше 50 лет заключили брак, из них: 3101 

женщина и 4296 мужчин. У женщин в качестве жениха 39 % составили мужчины в возрасте 

старше 60 лет, у мужчин доля невест старше 60 лет при этом составила 21 %. 22 % (946 

женщин) невест были в возрасте 50−54 года. Значительную долю в структуре брачности по 

возрастным категориям занимают невесты и женихи в возрасте 50−59 лет – 3116 человек. 

Для Беларуси характерна пространственная дифференциация уровня брачности, что 

обусловлено следующими факторами: половозрастная структура, особенности историческо-

го развития регионов, уровень их социально-экономического развития, система расселения, 

национальный состав. Наибольший общий коэффициент брачности отмечен в г. Минске, 

наименьший – в Минской области (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика общего коэффициента брачности по областям Республики Беларусь, 

‰, 2000−2021 гг. 
Территория Республики Беларусь / Год 2000 2005 2010 2015 2020 2021 

Республика Беларусь 6,3 7,6 8,1 8,6 5,4 6,4 

Брестская область 6,4 7,4 7,9 8 5,2 6,0 

Витебская область 5,8 7,1 7,8 8,2 5,1 6,1 

Гомельская область 6,2 7,2 8 9 5,1 6,3 

Гродненская область 6,1 7,5 7,8 8,4 5,3 6,1 

г. Минск 7,2 9,1 8,6 9,3 6,2 7,3 

Минская область 5,9 7,4 8,2 8,5 4,9 5,9 

Могилевская область 5,9 6,9 8,1 8,6 5,2 6,7 

Примечание – Источник: Составлено автором на основе [6] 
 

На микроуровне общий коэффифициент брачности варьируется от 3,9 ‰ в Кричевском 

и Краснопольской районах до 7,8 ‰  − в Наровлянском районе. Тем не менее, региональная 

дифференциация уровня брачности позволяет выделить зоны низкой и высокой брачности. 

Так, низкий уровень брачности, а также уровень ниже среднего отмечен в большинстве рай-

онов Гродненской области, восточной части Брестской области, центральной части Минской 

области. Более высокая брачность наблюдается в северных и восточных районах страны с 

максимальным значением в юго-восточных, пострадавших от аварии на ЧАЭС (рисунок 2). 

За исследуемый период уровень брачности увеличился в большинстве районов Белару-

си. Снижение общего коэффициента брачности наблюдается преимущественно в западных 

районах страны. Наибольшее снижение общего коэффициента брачности произошло в Мин-

ском (-28,1 %), Краснопольском (-27,8 %) и Рогачевском (-27,4 %) районах, а наибольшее 

увеличение – Витебском (79,4%) и Наровлянском (+77,3 %) районах. Лишь в Рогачевском и 

Столбцовском районах общий коэффициент брачности остался неизменным. 

 
Рисунок 2 – Уровень брачности (2021 год) и его изменение по районам Беларуси 

Примечание – Источник: Составлено автором на основе [6] 

 

По данным за 2020 год Беларусь совместно с Бельгией занимает 3 место в мире по 

уровню разводимости, после Мальдив, России, что несомненно является одной из демогра-
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фических угроз для социально-экономического развития страны. Общий коэффициент раз-

водимости в Беларуси составил – 3,7 разводов на 1000 человек населения. С 2000 по 2021 гг. 

тренд общего коэффициента разводимости изменялся несколько раз: 

– 2000–2004 гг., 2013–2016 гг. – снижение уровня разводимости; 

– 2004–2011 гг., 2017–2020 гг. – рост уровня разводимости (рисунок 3). 

Следует отметить, что разводимость населения в городской местности (4,1 ‰) выше, 

чем в сельской местности (2,2 ‰). Тренд динамики общего коэффициента разводимости 

сельской местности несколько отличается от тренда городской: периоды увеличения и сни-

жения показателя выражены более четко. Также при резком увеличении разводимости в го-

родской местности в 2006-2007 гг. происходит плавное увеличение показателя в сельской 

местности, а при стабилизации общего коэффициента разводимости в 2011-2012 гг., показа-

тель в сельской местности резко увеличивается. 

 
Рисунок 3 – Динамика общего коэффициента разводимости в Беларуси, 2000–2021 гг., ‰ 

Примечание – Источник: Составлено автором на основе [6] 

 

Следует отметить, что более половины разводов (54,9 %) приходится на период сов-

местной жизни от 1 до 9 лет, при этом доля разводов до 1 года совместной жизни составила 

2,7 % [8]. 

На региональном уровне наибольший коэффициент разводимости был зарегистрирован 

в г. Минске и в Витебской области – 3,9 разводов на 1000 человек. Высокие показатели раз-

водимости в г. Минске могут быть обусловлены более молодой возрастной структурой насе-

ления, а также происходящей индивидуализацией ценностей европейского общества: более 

позднее вступление в брак в виду различных причин и др. Минимальный уровень разводи-

мости наблюдается в Брестской (3,4 ‰) и Гродненской (3,5 ‰) областях, что обусловлено 

этнической и конфессиональной структурой, а также культурно-историческими традициями 

этих регионов. В целом с 2000 по 2021 гг. произошло снижение общего коэффициента разво-

димости во всех регионах страны (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика общего коэффициента разводимости по областям Республики  

Беларусь, ‰, 2000–2021 гг. 
Территория Республики Беларусь / Год 2000 2005 2010 2015 2020 2021 

Республика Беларусь 4,4 3,2 3,9 3,5 3,7 3,7 

Брестская область 3,6 2,7 3,4 3,1 3,3 3,4 

Витебская область 4,7 3,3 3,9 3,4 4,0 3,9 

Гомельская область 4,6 3,2 3,9 3,6 3,8 3,7 

Гродненская область 3,8 2,9 3,6 3,3 3,5 3,5 

г. Минск 5,0 3,8 4,4 3,8 4,0 3,9 

Минская область 4,2 3,0 3,8 3,5 3,7 3,6 

Могилевская область 4,5 3,0 3,7 3,5 3,8 3,8 

Примечание – Источник: Составлено автором на основе [6] 
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Пространственная дифференциация уровня разводимости населения Беларуси в разрезе 

административных районов заключается в следующем: наиболее низкие показатели общего 

коэффициента разводимости были отмечены в юго-восточной части страны, а также в юж-

ной части витебской области. Наиболее высокие показатели общего коэффициента разводи-

мости характерны для зон высокой брачности (центральная часть Минской области и райо-

ны, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС) (рисунок 4). 

Анализ общего коэффициента разводимости в динамике показал его снижение к 2021 

году в большей части районов страны. Тем не менее в северо-западной части страны про-

изошло некоторое увеличение показателя. Наибольшее сокращение уровня разводимости 

было замечено в районах Могилевской области (Краснопольский (-43,6 %), Чаусский (-42,6 

%) и Бобруйский (-41,4 %) районы), а наибольшее увеличение – в Островецком (+61,1 %) и 

Лоевскойм (+63,6 %) районах. 

 
Рисунок 4 – Уровень разводимости (2021 г.) и его изменение по районам Беларуси 

Примечание – Источник: Составлено автором на основе [6] 

 

Свидетельством снижения количества разводов может случить коэффициент неустой-

чивости браков, представляющий собой отношение числа разводов к числу браков в расчете 

на 1000 человек. В период с 2000 г. по 2021 г. данный коэффициент уменьшился на 17,2 %, с 

696,4 разводов на каждые 1000 браков, до 576,5 развода. Снижение произошло также и по 

районам, что отчетливо видно на рисунке 5. Тем не менее для восточной части Беларуси ха-

рактерны более высокие значения показателя, нежели на западе. 
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Рисунок 5 – Коэффициент неустойчивости браков по административным районам Беларуси, 

2000 г. и 2021 г., ‰ 
Примечание – Источник: Составлено автором на основе [6] 

 

Таким образом, при более подробном анализе общего коэффициента брачности и об-

щего коэффициента разводимости на микроуровне, можно выявить несколько региональных 

особенностей: 

– большая часть районов Гомельской области имеют более высокий уровень разводи-

мости при низком либо среднем уровне брачности; 

– в Гродненской области в 5 районах из 17 отмечен средний уровень брачности сов-

местно с низким уровнем разводимости, также в 5 районах брачность и разводимость имеет 

средний уровень; 

– 14 районов Беларуси обладают низким уровнем брачности и разводимости – все рай-

оны имеют пограничное положение (за исключением Чаусского). 

– в 18 районах уровень брачности и уровень разводимости находится на высоком 

уровне (рисунок 6); 

 
Рисунок 6 – Уровень брачности и уровень разводимости по районам Беларуси, 2021 г. 

Примечание – Источник: Составлено автором на основе [6] 
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Таким образом, за последние несколько десятилетий институт брака и семьи подвергся 

серьезным трансформациям. Изменения в уровне брачности соответствуют общемировым 

тенденциям: 

– сокращение интенсивности заключения браков, 

– повышение среднего возраста вступления в брак как среди мужчин, так и среди жен-

щин; 

– рост уровня безбрачия; 

– увеличение спектра форм брака. 

Стоит отметить, что низкие показатели брачности могут быть обусловлены популярно-

стью совместного проживания и распространенностью долгосрочной миграции, что затруд-

няет вступление в брак. Соответственно, вступление в брак все чаще откладывается. 

Пандемия COVID-19 оказала заметное влияние практически на все аспекты повседневной 

жизни, включая количество браков и разводов. В целом количество браков в 2020 году значи-

тельно снизилось, в основном из-за ограничений, связанных с пандемией. При этом уровень раз-

водов в Республике Беларусь увеличился с 3,6‰ в 2019 г. до 3,7‰ в 2020 и 2021 годах. 
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Аннотация. В статье перечислены и систематизированы глобальные и национальные 

экологические тренды, распределенные по блокам (социальные, технологические, экологи-

ческие, экономические, политические), дана их краткая характеристика. Отмечены различия 

в глобальных и национальных экологических трендах. Приведено краткое описание основ-

ных экологических угроз, выделенных по ряду направлений: урбанизация, образование и об-

ращение с отходами, деградация земель, снижение биоразнообразия, накопление загрязняю-

щих веществ и т.д. Выделены основные направления преодоления современных угроз эколо-

гизации отечественной экономики, в число которых входят экологизация потребления как со 

стороны населения, так и бизнеса, повышение уровня социальной ответственности бизнеса, 

переход экономики страны к инновационной модели развития. Отмечается, что несмотря на 

снижение интереса к экологической тематике, на существующие сложности и угрозы, эколо-

гизация экономики является одним из главных направлений развития на ближайшие годы. 

Ключевые слова: экологические тенденции, зеленая экономика, циркулярная эконо-

мика, загрязнение, изменение климата. 

 

Abstract. The article lists and systematizes global and national environmental trends, divided 

into blocks (social, technological, environmental, economic, political), gives a brief description of 

them. Differences in global and national environmental trends are noted. A brief description of the 

main environmental threats is given in a number of areas: urbanization, waste generation and man-

agement, land degradation, biodiversity reduction, accumulation of pollutants, etc. The main direc-

tions for overcoming modern threats to the greening of the domestic economy are identified, which 

include the greening of consumption by both the population and business, increasing the level of 

social responsibility of business, and the transition of the country's economy to an innovative devel-

opment model. It is noted that despite the decrease in interest in environmental issues, the existing 

difficulties and threats, the greening of the economy is one of the main directions of development 

for the coming years. 

Keywords: environmental trends, green economy, circular economy, pollution, climate 

change. 

 

Демографический сдвиг, технический прогресс и увеличение числа экологических про-

блем представляют собой три ключевые силы, которые оказывают прямое воздействие на 

экономику и социальную сферу стран мира. Нарастание политической напряженности, рост 

кризисных явлений в экономике, появление и стремительное распространение новых болез-

ней (например, COVID-19) дополнительно усиливают экономическое неравенство между 
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странами, что в результате приводит к дополнительному росту напряженности как внутри 

стран, так и на международной арене, и может усложнить координацию между странами, не-

обходимую для решения общемировых проблем. 

Глобальные экологические проблемы выступают дополнительным фронтом, создавая 

социальную и экономическую напряженность в отдельных странах и регионах, что обуслав-

ливает актуальность их систематизации, выявления причин их возникновения и определения 

влияния экологических рисков на социально-экономическое развитие страны. 

Проведенная экспертами ООН оценка экосистем на пороге тысячелетия позволила 

установить, что за вторую половину XX в. изменения в экосистемах оказались более быст-

рыми и масштабными, чем за ранние аналогичные периоды времени. Такое значительное и 

заметное изменение окружающей среды спровоцировано с целью удовлетворения быстро 

растущих потребностей человечества в продовольствии, пресной воде, строительных мате-

риалах, топливе и иных ресурсах. Темпы и масштабы антропогенного воздействия привели к 

существенной и в значительной степени необратимой утрате разнообразия жизни на Земле. 

Оценка экосистем показала, что примерно 60% исследованных экосистемных услуг дегради-

руют или используются нерационально. Изменения экосистем человеком обусловили значи-

тельный рост благосостояния людей и уровня экономического развития, но эти выгоды были 

достигнуты за счет все большего возрастания их стоимости в форме деградации многих 

услуг экосистем, увеличения риска нелинейных изменений экосистем и усиления масштабов 

бедности для некоторых групп людей [1]. 

Изучение результатов исследований ведущих международных организаций позволило 

систематизировать выявленные тенденции (таблица 1).  

 

Таблица 1− Глобальные и национальные экологические тренды 
Направление Глобальный уровень Национальный уровень 

Социальные Урбанизация и увеличение нагрузки 

на городскую инфраструктуру 

Урбанизация, сопровождаемая увеличением нагруз-

ки на природные ресурсы, ростом объемов произ-

водственных и бытовых отходов, снижающих воз-

можности самовосстановления природной системы 

Экологизация потребления Сохранение превалирующей роли экономических 

интересов потребителей над экологическими 

Повышение экологической грамот-

ности и ответственности поведения 

населения 

Повышение уровня экологической ответственности, 

обусловленной во многом экономическими факто-

рами, а не следствием готовности защищать окру-

жающую среду. 

Рост заболеваний, связанных с эко-

логическими нарушениями, в том 

числе генетических, широкое рас-

пространение инфекционных забо-

леваний, появление новых болезней 

Рост заболеваний, связанных с экологическими 

нарушениями, в том числе генетических, широкое 

распространение инфекционных заболеваний 

Технологические Развитие зеленых технологий во 

всех сферах экономики (транспорт, 

строительство, энергетика, зеленые 

города и др.), направленных на по-

вышение ресурсо-, энергоэффек-

тивности и решение экологических 

проблем, в том числе в области из-

менения климата 

Нацеленность предприятий на повышение ресурсо-, 

энергоэффективности. Внедрение принципов зеле-

ной экономики в отдельные пилотные проекты в 

различных сферах экономики (зеленый транспорт, 

зеленое строительство, зеленая энергетика, зеленые 

города и др.) 

Расширение масштабов использо-

вания вторичных материальных 

ресурсов (ВМР) 

Развитие системы сбора, сортировки и переработки 

ВМР, рост использования отходов производства и 

потребления 

Экономические Развитие углеродного ценообразо-

вания и трансграничного углерод-

ного регулирования 

Формирование национальных подходов, а также 

согласование единых рыночных и нерыночных ме-

ханизмов углеродного регулирования в рамках 

ЕАЭС 

Развитие «зеленой» таксономии и 

зеленого финансирования 

Разработка национальной системы «зеленого» фи-

нансирования, критериев «зеленых» проектов и тре-
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Направление Глобальный уровень Национальный уровень 

бований к системе верификации «зеленых» проек-

тов, их согласование в рамках ЕАЭС 

Экологические Рост потребления первичной биоло-

гической продукции, обусловлен-

ный прежде всего ростом численно-

сти населения 

Сохранение несбалансированности рациона питания 

населения по качественным параметрам. Сдержива-

ние экономическими факторами формирование 

культуры здорового питания  

Изменение климата (рост темпера-

туры, снижение количества осад-

ков, рост количества экстремальных 

природных явлений), спровоциро-

ванное в том числе ростом концен-

трации парниковых газов в атмо-

сфере 

Изменение климата (рост температуры, снижение 

количества осадков, рост количества экстремальных 

природных явлений) 

Сокращение площади естественных 

экосистем, включая сокращение 

площади лесов, особенно тропиче-

ских 

Сокращение площади естественных экосистем (бо-

лотных, луговых) при увеличении площади лесов 

Снижение биоразнообразия и 

нарастание процесса инвазии 

Сохранение проблем снижения биоразнообразия и 

инвазии при последовательной реализации меропри-

ятий сохранения биологического разнообразия Рес-

публики Беларусь, снижения экономических потерь 

от чужеродных инвазивных видов растений и жи-

вотных 

Деградация земель, опустынивание Деградация земель (водная и ветровая эрозия; мине-

рализация (разрушение) осушенных торфяно-

болотных почв; ухудшение гранулометрического 

состава; химическое, в том числе радионуклидное, 

загрязнение; загрязнение отходами производства и 

потребления, подтопление, переуплотнение; выгора-

ние осушенных торфяников; нарушение земель при 

разработке месторождений полезных ископаемых, а 

также при ведении строительных работ и иных рас-

копках; самовольное занятие и нецелевое использо-

вание земель) 

Рост загрязнения природных сред 

(атмосферы, водных ресурсов, зе-

мель); рост образования отходов, 

особенно пластика 

Рост загрязнения природных сред (атмосферы, вод-

ных ресурсов, земель); рост образования отходов, 

особенно пластика 

Накопление поллютантов в средах и 

организмах, миграция в трофиче-

ских цепях 

Накопление поллютантов в средах и организмах, 

миграция в трофических цепях 

Рост уровня Мирового океана, вы-

званный таянием ледников 
– 

Политические Внедрение принципов устойчивого 

развития на всех уровнях 

Внедрение принципов устойчивого развития на всех 

уровнях (национальный, областной, районный, го-

родской, отдельные предприятия) 

Распространение ESG-повестки Адаптация и внедрение ESG-принципов с вовлече-

нием органов государственного управления, финан-

совых институтов, представителей бизнеса 

Нацеленность на достижение кли-

матической нейтральности в долго-

срочной перспективе 

Нацеленность на сокращение выбросов загрязняю-

щих веществ и парниковых газов в сфере выработки 

тепловой и электрической энергии, а также в про-

мышленном, транспортном, строительном и жилищ-

но-коммунальном и др. секторах 

Переход к экономике замкнутого 

цикла (циркулярной экономике) 

Реализация отдельных циркулярных проектов, раз-

работка стратегии развития экономики замкнутого 

цикла до 2035 г. 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе собственных исследований 
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Необходимо отметить, что абсолютное большинство глобальных тенденций нашли от-

ражение на национальном уровне, но с некоторыми отличиями. Так, экологизация потребле-

ния в Беларуси не получила в настоящее время должного распространения, в силу недоста-

точно высоких темпов роста доходов населения. По-прежнему сохраняется превалирующая 

роль экономических интересов населения над экологическими. Повышение экологической 

грамотности и ответственного поведения населения сопряжено с экономическими интереса-

ми, и не является следствием готовности защищать окружающую среду. Развитие зеленых 

технологий отмечается не во всех отраслях и в виде пилотных проектов. Углеродное регули-

рование и ценообразование в странах ЕАЭС только начинает своей развитие посредством 

формирования подходов и согласования рыночных инструментов. В отличие от мировой 

тенденции преобладания проблемы роста потребления продуктов питания, обусловленного 

ростом населения, в Беларуси при невысоких темпах роста численности населения и высо-

ком уровне обеспеченности продуктами питания, сохраняется проблема сбалансированности 

рациона по качественным параметрам. ESG-принципы пока не получили достаточного раз-

вития на территории страны. Нацеленность на достижение климатической нейтральности в 

отличие от развитых стран проявляется пока только в направлении сокращения выбросов за-

грязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Кроме того, для Беларуси 

не актуальна проблема загрязнения и роста уровня Мирового океана, вызванного таянием 

ледников. 

Глобальные экологические тренды подразумевают наступление не только положитель-

ных последствий, но и рисков.  

Урбанизация. В Республике Беларусь численность городского населения постоянно 

увеличивается. В 1995 году доля городского населения по стране составляла 67,9 %, в 2021 

году – 77,6 % [2]. Урбанизация способствует модернизации систем оказания услуг населе-

нию, совершенствованию городской инфраструктуры, но вместе с тем оказывает влияние на 

окружающую среду посредством увеличения нагрузки на природные ресурсы, роста объемов 

производственных и бытовых отходов. 

В связи с нарастанием международной напряженности, у белорусского потребителя со-

храняется приоритет экономических интересов над экологическими. Потребитель в услови-

ях снижения доходов, стремится найти аналог товара или услуги за более низкую стоимость, 

не обращая в данном случае внимание на его экологические свойства. Так, реальные распо-

лагаемые доходы населения в период 2016–2020 гг. находились в пределах 102–107 % к 

предыдущему году, сохраняя тенденцию к снижению к концу периода [3]. Индекс потреби-

тельских цен за этот период составлял 105–111 % к предыдущему году с тенденцией возрас-

тания к концу периода [4]. 

В Беларуси отмечается тенденция повышения уровня экологической ответственности, 

однако обусловлена она часто экономическими факторами. Население наиболее активно во-

влечено в следующие процессы: 

процесс экономии воды и электроэнергии, на что влияет рост тарифов; 

ремонт вещей и бытовой техники, что связано с высокой стоимостью покупки новых; 

покупка вещей, бывших в употреблении, аренда бытовой техники, транспорта и т.д. 

Фиксируется рост заболеваний, связанных с экологическими нарушениями, в том числе 

генетических, широкое распространение инфекционных заболеваний. На здоровье и благо-

получие человека воздействует изменение климата, а также другие глобальные изменения в 

окружающей среде. С 1995 года по настоящее время на 2−5 % ежегодно увеличивается число 

заболеваний крови, кроветворных органов и систем кровообращения, на 2−4 % – органов 

дыхания, 1−3 % – кожи и подкожной клетчатки, на 7−10 % – врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные нарушения. 

Планомерно проводится деятельность по переработке отходов и использованию вто-

ричных материальных ресурсов (ВМР). С 2012 по 2021 год объем сбора ВМР вырос более 

чем в два раза – с 382 тыс. т до 791 тыс. т. Уровень использования коммунальных отходов 
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(ТКО) увеличился с 10 до 29 %. Но, несмотря на достигнутые успехи, количество отходов 

промышленных и ТКО ежегодно увеличивается. 

Несмотря на предпринимаемые меры по популяризации здорового образа жизни и раз-

витию органического земледелия, а также на высокий уровень обеспечения продовольствен-

ной безопасности, в стране существует проблема несбалансированности питания населения 

по качественным параметрам. Формирование культуры здорового питания также сдержива-

ется экономическими фактами, в числе которых изменение реальных доходов населения, 

рост индекса потребительских цен и изменение структуры потребительских расходов. 

Естественные экосистемы подвержены значительному антропогенному влиянию и 

сокращению их площадей и естественного биоразнообразия. К таким экосистемам относятся 

болотные, луговые и водные. На болотных экосистемах наблюдаются процессы деградации, 

связанные со снижением уровня грунтовых вод и ростом числа пожаров; луговые, особенно 

пойменные, отмечаются зарастанием, подгниванием растительности при сезонном разливе 

рек; для водных характерно нарастание темпов антропогенной эвтрофикации – цветение во-

ды из-за органического загрязнения. В лесных экосистемах широко распространены древес-

ные насекомые-вредители. 

Вместе с этим в Беларуси наблюдается сохранение проблем снижения биоразнообразия 

и инвазии при последовательной реализации мероприятий сохранения биологического разно-

образия, снижения экономических потерь от чужеродных инвазивных видов растений и 

животных. За период с 1990 по 2021 год значительно увеличилась численность видов, нахо-

дящихся под угрозой исчезновения, и охраняемых видов растений и животных: растений – в 

2,5 раза; животных – в 1,6 раз. 

Деградация земель Беларуси носит масштабный характер и включает в себя ряд нега-

тивных процессов и явлений. Для земельного фонда Республики Беларусь характерна высо-

кая степень его хозяйственной освоенности. По данным НИИ почвоведения и агрохимии 

НАН Беларуси, общая площадь эродированных и эрозионно опасных почв на сельскохозяй-

ственных землях составляет более 4 млн га [5]. 

Несмотря на существующий тренд к постепенному снижению загрязнения природных 

сред в целом, закрепилась тенденция на перераспределение уровней загрязнения по отдель-

ным видам веществ и средам.  

Поскольку атмосферный воздух среди природных сред обладает наибольшей способ-

ностью к самоочищению, накопление загрязняющих веществ носит в большинстве случаев 

разовый характер. Накопление загрязняющих веществ характерно для водных объектов и, 

особенно, почв. Результаты мониторинга поверхностных вод за период наблюдений 2006-

2021 гг. свидетельствуют о том, что наибольшему антропогенному влиянию подвержены 

водные объекты в бассейнах рек Западный Буг, Днепр и Припять. 

Данные наблюдений за химическим загрязнением земель, полученные на сети пунк-

тов фоновых территорий за период с 2000 по 2021 год, свидетельствуют о том, что для 

почв городов характерна неоднородность распределения загрязняющих веществ по функ-

циональным зонам. Основными загрязнителями почв являются нефтепродукты и тяжелые 

металлы. В большинстве крупных и средних городов ежегодно фиксируются случаи пре-

вышения ПДК по содержанию нефтепродуктов, свинца, кадмия в 1,2–1,5 раза; число та-

ких случаев ежегодно растет. 

Таким образом, в настоящий момент большинство международных и отечественных 

экономистов уделяет большое внимание процессам экологизации и защиты окружающей 

среды, что свидетельствует об актуальности данного направления в повестке дня. В то же 

время, серьезные угрозы настоящего в виде пандемии и напряжение политической ситуации 

снизило внимание к данной проблеме. В результате санкционной политики наблюдается 

временный отход от политики декарбонизации в странах Западной Европы в условиях воз-

можного энергетического кризиса. В развивающихся странах может быть ограничен доступ 

к технологиям. 
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В Беларуси фиксируются как положительно направленные, так и отрицательные явле-

ния в сфере охраны окружающей среды. Например, несмотря на увеличение доли переработ-

ки ВМР, продолжает возрастать показатель образования отходов в целом. Несмотря на об-

щее снижение объемов выбросов парниковых газов, сохраняется высокая доля некоторых 

газов в общей структуре, в отдельных случаях даже увеличивается, и т.д.  

Основными направлениями преодоления современных угроз экологизации отечествен-

ной экономики следует рассматривать через призму социальных, административных и эко-

номических рычагов по следующим направлениям: 

снижение потребления путем внедрения принципов «зеленого» потребления; 

повышение уровня социальной и экологической ответственности бизнеса и, соответ-

ственно, формирование положительной репутации отечественных компаний; 

возможность перехода экономики страны к инновационной модели развития за счет ак-

кумулирования собственных и привлечения передовых технологий. 

Однако можно с уверенностью отмечать, что экологизация экономики является одним 

из главных направлений развития страны на ближайшие годы, несмотря на существующие 

сложности и угрозы. В долгосрочной перспективе данная стратегия должна стать важнейшей 

для обеспечения выживаемости человечества. 
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Аннотация. Сформулирован подход к совершенствованию существующих механизмов 

внедрения результатов научно-технической деятельности в социальной сфере на основе ана-

лиза их структуры, условий запуска и работы. Он предполагает разработку нового внедрен-

ческого механизма, как научно-обоснованного дополнения к существующим, направленного 

на вовлечение инициативных и невостребованных новшеств в хозяйственный оборот. Пред-

полагается, что итогом практической реализации подхода станет увеличение количества со-

циальных инноваций и масштабов их применения в стране, что благоприятно скажется на 

качестве человеческих ресурсов и уровне их задействования в экономике и других сферах 

жизнедеятельности. Реализация подхода предложена в формате практических рекомендаций 

по созданию социальных инноваций на инициативных и невостребованных новшествах, 

предназначенных для государственных заказчиков и субъектов инновационной инфраструк-

туры Беларуси. 

Ключевые слова: социальная инновация, механизм внедрения, новшество. 

 

Abstract. An approach to improving implementation mechanisms based on the analysis of 

their structure, launch conditions and operation is formulated. This is necessary to maximize the use 

of unclaimed and initiative developments in the social sphere to create social innovations. The ap-

proach is to form a new mechanism for the implementation of these innovations. The new mecha-

nism will complement the existing ones. As a result, there will be more social innovations in the 

country. The quality of human resources and their use in the economy will increase. The new mech-

anism will be formalized in the form of practical recommendations for use in the work, first of all, 

by state customers of social innovations and existing 24 subjects of innovation infrastructure. 

Keywords: social innovation, implementation mechanism, development. 

 

Целью стратегического развития Беларуси, согласно НСУР-2035, является достижение 

высоких стандартов уровня жизни населения на основе устойчивого роста экономики. Од-

ним из факторов роста выступают социальные инновации, направленные на наиболее пол-

ную подготовленность граждан ко всем типам отношений в обществе (профессиональным, 

семейным, бытовым и т.д.), их включение в данные отношения и, как следствие, повышение 

экономической отдачи или производительности труда. К таким инновациям относятся услу-

ги социальной сферы и рабочие места, вновь созданные или модернизированные за счет 

внедрения результатов научно-технической деятельности (новшеств), которое достигается 

запуском и работой соответствующих механизмов. 

Ключевой генератор новшеств – белорусская наука – показывает высокую результа-

тивность, о чем свидетельствует топовое 37 место страны по агрегате «Научные результаты» 

mailto:dserebryakov@ids.by
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Глобального инновационного рейтинга. В Беларуси аккредитована 241 научная организация, 

выполняются 12 государственных программ научных исследований, 24 научно-технические 

программы, 20 подпрограмм научного обеспечения целевых госпрограмм. На финансирова-

ние исследований и разработок направляется около 0,46 % ВВП страны.  

Однако не все новшества, созданные по заданиям указанных программ и отдельным 

договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ (НИОКТР), востребованы их потребителями согласно данным Госу-

дарственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Интерес со стороны 

государства и общества к результатам научно-технической деятельности (НТД), осуществля-

емой в инициативном порядке без участия заказчиков (4-6 % от общего объема НИОКТР), 

можно охарактеризовать, как незначительный. Фиксируется также низкая вовлеченность 

действующих субъектов инновационной инфраструктуры в систему внедрения научных до-

стижений. Все это указывает на необходимость совершенствования внедренческих механиз-

мов, которые применяются, в том числе, в социальной сфере.  

В когнитивном понимании «внедренческие механизмы» – это средства, которые позво-

ляют их пользователям достигать практического использования результатов НТД для созда-

ния инноваций. Они относятся к классу организационно-экономических механизмов (ОЭМ), 

так как наделены основными атрибутами последних: субъектностью, затратностью, резуль-

тативностью. 

Субъектность означает, что достижение практического использования новшеств не 

происходит само по себе, его осуществляют заинтересованные субъекты или стороны на 

взаимовыгодных условиях взаимодействия. Отправной точкой здесь является выбор теоре-

тической модели интеграции сторон с последующим установлением и развитием отношений, 

содержание которых определяется выбранной моделью (практическая реализация модели).  

Второй атрибут ОЭМ внедрения подразумевает хозяйственный или экономический ха-

рактер отношений между сторонами, связанный с затратами экономических ресурсов: мате-

риально-технических, трудовых, финансовых и т.д.  

Результативность или третий атрибут внедренческих механизмов заключается в полу-

чении социально-экономических эффектов от инноваций, созданных за счет достижения 

практического использования предшествующих им новшеств [1].  

Перечисленные атрибуты – субъектность, затратность, результативность – позволяют 

описать структуру внедренческих механизмов по аналогии с трехуровневой характеристикой 

материальных благ, предложенной Ф. Котлером [2]. По ней конечное благо формируется в 

трех ипостасях: 1) ядро или сущность по замыслу, раскрывающая потребности, которые бла-

го удовлетворяет; 2) реальное исполнение – потребительские свойства и технические харак-

теристики блага, включая упаковку, маркировку и т.д.; 3) благо с подкреплением – каналы 

сбыта, реклама, стиль потребления и прочее. 

Ядра или сущности ОЭМ внедрения раскрывают потребность в создании инноваций за 

счет достижения фактического использования определенных типов новшеств, которое явля-

ется итогом практической реализации моделей хозяйственной интеграции заинтересованных 

в этом сторон. Типы новшеств, на которые распространяются механизмы, бывают: заказные 

и инициативные; с государственным финансированием и частные; востребованные для со-

здания инноваций и невостребованные; в зависимости от носителя: научные отчеты, изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, технологическая и производственная до-

кументация, инструкции т.д. 

В ядра закладываются также формы существования механизмов – автономные или в 

составе комплексных инновационных механизмов, охватывающих также стадии НИОКТР и 

(или) диффузию успешных нововведений. 

В реальном исполнении ОЭМ внедрения могут быть представлены в виде пошаговых 

алгоритмов взаимодействия сторон (существующих и вновь создаваемых структур) в про-

цессе их хозяйственной интеграции согласно выбранной интеграционной модели и методик 
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социально-экономического обоснования такого взаимодействия с затратной и результатив-

ной компонентой. 

Механизмы с подкреплением представляют собой совокупность условий их запуска и 

работы. 

Самым первым условием запуска является формализация механизма в правовом поле 

государства. Она может носить обязательный характер, когда механизм в реальном исполне-

нии облекается в форму акта законодательства, например, закона, или рекомендательный ха-

рактер: типовая концепция, стратегия, практические рекомендации и т.д. 

Характером формализации определяется второе условие запуска механизма – выбор 

каналов продвижения его к пользователям, которыми могут быть субъекты напрямую участ-

вующие и (или) обеспечивающие внедрение новшеств. Например, государственные структу-

ры, курирующие ту или иную отрасль социальной сферы. 

По критерию новизны каналы продвижения бывают цифровые, либо традиционные: 

адресные почтовые рассылки, опубликование в печатных СМИ, проведение видеоконферен-

ций, очных обучающих семинаров и т.п. К цифровым каналам относятся: e-mail рассылки, 

размещение на интернет-порталах, лендингах, в мобильных приложениях.  

Третье условие запуска внедренческого механизма заключается в готовности пользова-

телей применять его на практике и создавать инновации с его помощью (умственно-

психологическая готовность к инновациям; инновационная восприимчивость). Степень го-

товности может быть высокая или низкая, зависит от образованности и прочих факторов. 

Пользователи с высокой готовностью именуются новаторами – они постоянно ищут новые 

знания, возможности и инструменты для улучшения профессиональной деятельности и 

управления ею. Противоположные им консерваторы не склонны доверять научно-

техническому прогрессу и постараются максимально абстрагироваться от перспективы ис-

пользования ОЭМ внедрения новшеств на практике [3]. 

Наряду с тремя основными условиями запуска механизма, можно выделить столько же 

условий его успешной работы.  

Во-первых, это наличие результатов НТД и их фактическая готовность к внедрению. 

Очевидно, что при отсутствии предметов внедрения, либо их несоответствии техническим 

стандартам и нормативам, механизм не заработает – формирование интеграционных внед-

ренческих структур не состоится. 

Во-вторых, это достаточное ресурсное обеспечение механизма. Согласно классификации 

Р. Гранта инновационные ресурсы делятся на 3 группы: 1) материально-технические активы 

(помещения, транспорт, сырье, ТЭР и т.д.) и источники финансирования; 2) нематериальные: 

технологии, бренды, репутация, корпоративная культура и т.д.; 3) человеческий капитал [4]. 

Третьим ключевым условием работы внедренческого механизма является социально-

экономическая эффективность созданных инноваций, которая определяется как соотношение 

между получаемыми эффектами и затратами сторон на внедрение и эксплуатацию новшеств 

в инновациях. Превышение эффектов над затратами детерминирует взаимный интерес сто-

рон к хозяйственной интеграции.  

Таким образом, ОЭМ внедрения новшеств представляют собой комплексы взаимоувя-

занных методик и инструментов практической реализации теоретических моделей хозяй-

ственной интеграции заинтересованных сторон в рамках инновационного процесса, на входе 

у которых результаты НТД, а на выходе – инновации, в том числе социальные. За счет пре-

образования входов в выходы стороны получают социально-экономические эффекты.  

По признаку субъектности можно выделить следующие модели хозяйственной инте-

грации: 

1. Договорная модель с двумя участниками. Она предполагает интеграцию двух сторон 

– заказчика и исполнителя – путем достижения договоренности между ними о разработке и 

освоении результатов НТД с последующей ее фиксацией в формате соглашения (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Договорная модель интеграции 

 

2. Модель «тройной спирали» Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа заключается во взаимо-

действии трех сторон – науки, государства и бизнеса – по поводу создания инноваций [5]. 

Поэтому ее еще называют трехзвенной моделью (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Трехзвенная модель интеграции 

 

3. «Четверная спираль» инноваций Э. Караяниса и Д. Кэмпбелла с 4-мя участниками 

является модернизацией «тройной спирали» за счет целенаправленного включения в нее 

граждан в качестве дополнительного четвертого звена (рисунок 3) [6]: 

 

 
 

Рисунок 3 – Четырехзвенная модель интеграции  

 

4. Модель внедренческого кластера подразумевает хозяйственную интеграцию пяти и 

более географически близких сторон, состав которых целенаправленно адаптируется под 
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нужды внедрения: материально-технические, кадровые, финансовые, административные и 

прочие (рисунок 4): 

 

 
 

Рисунок 4 – Кластерная модель интеграции 

 

Доминирующую роль в кластере играет его ядро – субъект, который координирует ра-

боты по формированию и развитию кластера, однако не всегда выступает его инициатором. 

Согласно отчетам ОСЭР инициатива создания подавляющей массы кластеров принадлежит 

государству [7]. 

Сравнительная характеристика вышеуказанных моделей приведена в таблице 1:  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика интеграционных моделей 

Параметры 
Наименование модели: 

договорная трехзвенная  четырехзвенная кластер 

Стороны 
Наука и бизнес 

(соцсфера) 

Государство, 

наука и бизнес 

(соцсфера) 

Государство, наука, 

бизнес (соцсфера) и 

население 

Государство, наука, 

бизнес, соцсфера, насе-

ление, технологические 

посредники и т.д. 

Доминирующая 

роль 

Заказчик новше-

ства 

Исполнитель 

(разработчик 

новшества) 

Население 

(пользователи инно-

вации) 

Ядро кластера 

Организационная 

структура 
Жесткая Жесткая  Жесткая Гибкая  

Скорость установ-

ления хозяйствен-

ных связей 

Высочайшая Высокая Средняя Низкая 

Организационные 

затраты 
Близки к нулю Минимальные Средние  Высокие 

Риск недофинанси-

рования внедрения 
Высокий Средний Средний Низкий 

Пример практиче-

ской реализации  

Научные хоздо-

говоры 

Задания науч-

но-технических 

программ 

«Живые» лаборато-

рии* 

Внедренческие класте-

ры  

*
Ориентированные на потребителя открытые экосистемы, основанные на совместном творчестве государства, 

науки, бизнеса и населения, интегрирующие НИОКТР и внедренческие процессы в условиях реальной жизни 

[8]. 

 

Анализ осуществлялся в разрезе интеграционных моделей, положенных в основу меха-

низмов.  

Научно-обоснованный механизм на кластерной модели предложен Минэкономики в 

формате «Руководства по созданию и организации деятельности кластеров в Республике Бе-

ларусь» [9]. Гипотетически Руководство распространяется на результаты НТД, созданные 

как по заказу, так и в инициативном порядке. Оно раскрывает 2 подхода к формированию 

внедренческого кластера – на правилах простого товарищества или учреждения отдельной 
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организации кластерного развития для координации совместной инновационной деятельно-

сти. Оба подхода не предусматривают прямого участия физических лиц – изобретателей и 

рационализаторов – в создаваемых кластерах, следовательно, для практической реализации 

результатов их интеллектуального труда применение Руководства ограничено. 

Прототипами механизмов внедрения на «четверной спирали» инноваций Э. Караяниса 

и Д. Кэмпбелла являются научные публикации по организации работы «живых» лаборато-

рий. На практике данная модель в Беларуси успешно применяется для реализации инноваци-

онных проектов в рамках цифровых платформ взаимодействия: «Электронная школа», «Цен-

трализованная информационная система здравоохранения», «Мая Рэспублiка 115.бел», «Ум-

ный город» и другие. Типовые концепции и регламенты развития цифровых платформ, при 

условии их взаимосвязи с действующей инфраструктурой НИОКТР, являются автономными 

механизмами внедрения ИТ-решений, как инициативных, так и заказных. Они способствуют 

скорейшей интеграции их разработчиков, потребителей, государства и граждан – конечных 

пользователей цифровых сервисов и услуг. Ограничивает применение платформенных меха-

низмов предметная специализация – они распространяются только на новшества, выполнен-

ные «в цифре». Проблема оценки социальной и экономической эффективности внедрения 

последних также актуальна. 

На основе «тройной спирали» инноваций Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа сформирован 

комплексный инновационный механизм – Положение о порядке разработки и выполнения 

научно-технических программ, утвержденное Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961. Оно регламентирует проведение НИОКТР и внед-

рение полученных новшеств, заказчиком которых выступает государство. При отсутствии 

внедрения (неполном практическом использовании) в течение 3-х лет с момента приемки 

НИОКТР, государственные заказчики прилагают максимум усилий по исправлению данной 

ситуации, однако их дальнейшие шаги в Положении не прописаны, за исключением возврата 

неэффективно использованных бюджетных средств.  

Механизм реализации договорной модели интеграции сторон предусмотрен Граждан-

ским Кодексом Республики Беларусь, статьи 723–732. Кодекс ограничивает ее использование 

только разработкой новшеств, а внедрение части из них с бюджетным финансированием ре-

гламентируется Положением о коммерциализации результатов научной и научно-

технической деятельности, созданных за счет государственных средств, утвержденном Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59, которое дополняет преды-

дущий механизм. Положение не распространяется на инициативные новшества и не содер-

жит методики оценки социальной и экономической эффективности коммерциализации. По-

этому искомые подсчеты требуют дополнительного методического обеспечения и (или) 

адекватной квалификации пользователей Положения.  

С учетом выявленных ограничений на применение существующих внедренческих ме-

ханизмов в отношении инициативных и невостребованных новшеств, максимальное задей-

ствование последних в хозяйственном обороте для создания социальных инноваций потре-

бует формирования отдельного ОЭМ внедрения в качестве научно-обоснованного дополне-

ния к существующим механизмам. Это позволит избежать пересмотра их структуры, с одной 

стороны, и усовершенствовать работу, с другой.  

Новый механизм рекомендуется построить на кластерной модели хозяйственной инте-

грации сторон, как в наибольшей мере отвечающей критериям гибкости и самодостаточно-

сти (таблица 1). Механизм должен использовать упрощенный порядок формирования внед-

ренческого кластера на основе соглашения о сотрудничестве, который снимает ограничения 

на прямое участие в нем физических лиц – авторов инициативных научных работ.  

На роль ядер формируемых кластеров государственные заказчики социальных иннова-

ций в приоритетном порядке привлекают субъектов инновационной инфраструктуры, кото-

рые: а) за счет накопленного опыта в состоянии повысить готовность социальной сферы к 

инновациям; б) способны предоставить дополнительное финансовое, материально-

техническое и информационное обеспечение инновационной деятельности; в) должны по-
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стоянно присутствовать в системе внедрения результатов НТД для снижения рисков транс-

формации в бизнес-центры. 

Учитывая, что внедренческий цикл сопряжен с ресурсными тратами, следует предоста-

вить пользователям нового ОЭМ внедрения возможность своевременной оценки эффектив-

ности проводимых работ, что требует включения в него соответствующей оценочной мето-

дики. Формализация механизма осуществляется в виде практических рекомендаций. 
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Аннотация. В статье кратко представлена эволюция формирования климатической по-

литики Китайской Народной Республики: начиная с зарождения экологической дипломатии 

(1972 год) до современного этапа – строительства экологической цивилизации. Особое вни-

мание уделено перспективным направлениям климатической политики, реализация которых 

позволит обеспечить достижение пика выбросов до 2030 года и углеродной нейтральности к 
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2060 году. Также рассмотрены основные направления межгосударственных политических 

взаимоотношений китайского государства с другими странами по вопросам экологии и кли-

мата. Представленные материалы позволяют характеризовать Китай как государство-лидер 

климатической политики на международной арене, вносящего значительный вклад в дости-

жение и продвижение основных глобальных соглашений, включая Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. и Парижское соглашение по климату. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, климат, экологическая политика, международ-

ные обязательства. 

 

Abstract. The article briefly presents the evolution of the formation of the climate policy of 

the People's Republic of China: from the birth of environmental diplomacy (1972) to the modern 

stage – the construction of ecological civilization. Special attention is paid to promising areas of 

climate policy. Their implementation will ensure the achievement of peak emissions by 2030 and 

carbon neutrality by 2060. The main directions of interstate political relations between the Chinese 

state and other countries on environmental and climate issues are also considered. The presented 

materials will allow us to characterize China as a leader in climate policy in the international arena. 

China is making a significant contribution to the achievement and promotion of major global 

agreements, including the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Climate Agree-

ment. 

Keywords: sustainable development, climate, environmental policy, international obligations. 

Китайская Народная Республика определяет борьбу с глобальным изменением климата 

в качестве приоритетной задачи и оказывает значительное влияние на формирование трендов 

глобальной климатической политики.  

Началом китайской экологической дипломатии можно обозначить 1972 год, когда Ки-

тай принял участие в первой Стокгольмской конференции по охране окружающей среды и 

подписал соответствующую декларацию. Это означало подтверждение намерения участво-

вать в решении проблем использования ресурсов, предотвращения загрязнения природной 

среды и урегулирования несоответствия между потребностями развития и потребностями 

улучшения окружающей среды [1]. 

В 1992 году на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию в Рио-де-

Жанейро был представлен «Доклад об окружающей среде и развитии в Китае», где страна 

признала наличие существенных экологических проблем, включая: загрязнение атмосферы, 

вызываемое сжиганием угля, борьбу с промышленным загрязнением, противоречия между 

стремительной урбанизацией и отсталой инфраструктурой городов и их влияние на окружа-

ющую среду и многие другие [2]. 

Принятая в мае 2001 г. Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязня-

ющим веществам, стала третьей международной конвенцией по защите окружающей среды 

подписанной КНР [3]. 

В рамках Всемирного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году 

была подписана Йоханнесбургская декларация, что означало согласие не только с необходи-

мостью обеспечения условий устойчивого развития, но и с требованием решения проблем 

охраны окружающей среды. 

Начиная с 2009 года, руководство КНР приняло целый ряд стратегических документов, 

планов и программ, направленных на реализацию комплекса мер по борьбе с глобальным 

изменением климата, а также контролю над выбросами парниковых газов. 

В 2015 году принят программный документ «Позиция ЦК КПК и Госсовета КНР об 

ускорении строительства экологической цивилизации», который выделял восемь приоритет-

ных направлений по созданию системы экологической ответственности и внедрению новых 

природоохранных стандартов [4]. Данный документ содержит конкретные задачи и может 

рассматриваться в качестве «дорожной карты» трансформации китайского общества посред-

ством внедрения экологической компоненты во все аспекты его развития. В качестве необ-

ходимых условий достижения поставленных целей определены следующие: незыблемость 
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базового принципа сохранения природных ресурсов и охраны окружающей среды; привер-

женность зеленому, циркулярному, низкоуглеродному развитию; приоритетность внедрения 

инноваций и нацеленность на формирование экологической культуры общества [5]. 

Также в 2015 году принят «Комплексный план реформ по содействию экологическому 

прогрессу», состоящий из 56 статей. В нем в основном определен верхний уровень проекти-

рования «экологической цивилизации», включение ее основ в экономику и управление. 

Основными принципами содействия экологическому прогрессу Китая определены: 

обеспечение правильного вектора движения на пути к экологическому прогрессу; 

сохранение общедоступности природных ресурсов; 

интеграция экологического руководства как для городских, так и для сельских районов; 

придание равного значения стимулам и ограничениям; 

сочетание собственных независимых усилий Китая с международным сотрудниче-

ством; 

интеграция пилотирования в первую очередь с общей координацией. 

Китайское правительство последовательно реализует курс декарбонизации экономики 

и инфраструктуры, сокращая зависимость от угля и более активно инвестируя в чистую и 

возобновляемую энергетику. В последние несколько лет были реализованы пилотные систе-

мы торговли квотами на выбросы парниковых газов в отдельных провинциях и крупных го-

родах Китая [6]. Кроме того, активно продвигается концепция низкоуглеродного развития на 

муниципальном уровне. На территориях 42 провинций и городов Китая действуют пилотные 

программы, в рамках которых внедряются системы измерения и контроля выбросов парни-

ковых газов, реализуются мероприятия по их сокращению [7]. 

Озвученные Си Цзиньпином на 75-й Генеральной Ассамблее ООН (Xi Jinping, 2020) 

обязательства КНР по достижению пика выбросов до 2030 года и углеродной нейтральности 

к 2060 г. не только задают долгосрочный вектор перспективного развития, но и формируют 

направления развития на среднесрочный период. Так, 14-й пятилетний план национального 

экономического и социального развития (2021−2025 гг.) и долгосрочных целей на период до 

2035 г., содержит следующие основные цели развития Китая на ближайшие 15 лет, способ-

ствующие достижению климатической нейтральности: создание инновационной модернизи-

рованной экономики посредством «новой индустриализации, цифровизации, урбанизации и 

модернизации сельского хозяйства»; формирование экологически ответственного общества; 

стремление к построению «Красивого Китая» с неуклонно снижающимися выбросами угле-

кислого газа и значительным улучшением состояния окружающей среды [8]. 

Усиление экологического вектора внутренней политики подтверждает приверженность 

Китая принципам устойчивого развития, его нацеленность на формирование зеленой экономики, 

прежде всего за счет внедрения smart-технологий, перехода к экологически чистой энергии, а 

также увеличения инвестиций в образование и социальное обеспечение. А также закрепляет по-

зиции Китая на международной арене, как государства вносящего значительный вклад в дости-

жение и продвижение основных глобальных соглашений, включая Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Парижское соглашение по климату [9]. 

В 2013 году Китай выступил с амбициозной внешнеполитической инициативой «Один 

пояс – Один путь», которая к 2050 году охватит как минимум 64 страны Европы, Азии и Аф-

рики. Число крупных инфраструктурных проектов превысит 7000, а инвестиции достигнут 

8 трлн долл. США. 

В рамках инициативы «Один пояс, один путь» [10] определены основные направления 

экологического сотрудничества, включая стимулирование внедрения системы экологическо-

го менеджмента: разработка низкоуглеродных, энергосберегающих и экологически чистых 

материалов, технологий и процессов; увеличение повторного использования материалов; со-

кращение образования и сброса загрязняющих веществ в процессе производства, оказания 

услуг и использования продукции. Акцент сделан на дальнейшую разработку стандартов в 

строительстве инфраструктуры, а также на обеспечение соблюдения экологических стандар-

тов и практик в таких секторах, как зеленый транспорт, зеленое строительство и зеленая 
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энергия. При этом предусмотрено снижение или отмена льгот по экспортной пошлине в от-

ношении отраслей, сильно загрязняющих окружающую среду, энергопотребляющих и ре-

сурсоемких отраслей, а также укрепление сотрудничества в области ядерной и радиационной 

безопасности через активное участие в различных мероприятиях международных организа-

ций, таких как Международное агентство по атомной энергии и Агентство по ядерной энер-

гии ОЭСР. 

В рамках Национального плана Китая по реализации Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года, Китай реализует ЦУР 17 – укрепление средств осу-

ществления и активизация Глобального партнерства в интересах устойчивого развития (и, в 

частности, ЦУР 17.7 – содействовать разработке, передаче, распространению и освоению 

экологически безопасных технологий, так чтобы их получали развивающиеся страны на вза-

имно согласованных благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных 

условиях»).  

Планируемыми мероприятиями для достижения данной цели являются:  

осуществление технологического сотрудничества с другими развивающимися странами 

в области мониторинга, предотвращения и контроля загрязнения; 

содействие передаче и местному применению передовых применимых технологий в 

развивающихся странах в рамках сотрудничества Юг-Юг. 

Начиная с 1991 года, Китай регулярно участвует в механизме многостороннего энерге-

тического сотрудничества в рамках Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудниче-

ства (АТЭС) [11] и играет в нем все более активную роль. Взаимодействие в энергетической 

сфере становится все более диверсифицированным, охватывая такие области, как энергоэф-

фективность и энергосбережение, новые источники энергии и возобновляемые источники 

энергии, транспортировка энергии и инфраструктура, информация и обмен данными в обла-

сти энергетики, чрезвычайные механизмы по перебоям в энергоснабжении и чистые техно-

логии использования ископаемых источников энергии. 

Основными целями взаимодействия являются: сотрудничество в области стандартов 

продукции и систем, способствующих повышению энергоэффективности и внедрению чи-

стых источников энергии, а также обмен информацией о влиянии таких стандартов; содей-

ствие обмену передовым опытом в области низкоуглеродной политики и инструментов меж-

ду экономиками-участницами АТЭС для содействия развитию устойчивых сообществ в ре-

гионе и достижения прогресса в достижении цели по снижению совокупной энергоёмкости 

АТЭС на 45 % по сравнению с уровнями 2005 года к 2035 году; подготовка кадров и инфор-

мирование потребителей энергии в экономиках АТЭС для повышения их аналитического, 

технического, эксплуатационного и политического потенциала в области энергоэффективно-

сти и общей энергетической грамотности; поддержка развития и коммерциализации энер-

гоэффективных технологий в области производства и распределения электроэнергии, про-

мышленности, транспорта, зданий и бытовых приборов (с особым вниманием к «умным» 

зданиям); укрепление надежности, адаптируемости и интероперабельности электрических 

сетей в регионе АТЭС. 

В рамках сотрудничества Китая с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) активно реализует Программу наращивания потенциала чистой энергии. Основ-

ными направлениями такого сотрудничества являются содействие взаимовыгодному сотруд-

ничеству и построение зеленой, взаимосвязанной, инклюзивной и разнообразной региональ-

ной энергетической системы» [12]. 

Энергетический диалог между Китаем и ЕС является межправительственным механиз-

мом сотрудничества в сфере энергетики в рамках Меморандума о взаимопонимании между 

Китаем и ЕС по вопросам энергетики, транспорта и стратегического диалога (подписан 

впервые в 2005 году и действует до настоящего времени). 

В рамках реализации Повестки дня на 2030 год в области устойчивого развития в целях 

содействия сокращению глобальных выбросов парниковых газов, адаптации к изменению 
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климата и устойчивому развитию в 2018 году подписано Совместное заявление Китая и ЕС 

об изменении климата и чистой энергии [13]. 

Двустороннее взаимодействие нацелено на дальнейшее укреплении сотрудничества в 

области долгосрочных стратегий развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, 

торговли квотами на выбросы углекислого газа, энергоэффективности, чистой энергии, 

транспорта с низким уровнем выбросов, низкоуглеродных городов, технологий, связанных с 

изменением климата, и инвестиций в проекты устойчивой энергетики. Кроме того, достигну-

та договоренность о расширении двустороннего сотрудничества в области маркировки энер-

гоэффективности для электроприборов и энергоэффективности зданий в целях сопоставле-

ния с международными стандартами. 

В рамках сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы как единой 

региональной группой с целью содействия развитию современной, эффективной и устойчивой 

глобальной энергетической структуры был создан в 2012 году. Центр диалога и сотрудничества 

по энергетическим проектам «Китай – Центральная и Восточная Европа» [14]. 

Для укрепления сотрудничества в сфере чистой энергетики Китай и арабские страны 

подписали Пекинскую декларацию [15], предлагающую прагматичное сотрудничество в об-

ласти нефти и газа, электричества, ядерной энергии, возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективности В соответствии с данным соглашением действует Учебный центр под-

готовки кадров в области чистой энергетики и проводят мероприятия по повышению потен-

циала сторон в области фотоэлектрической и фототермической генерации, ветроэнергетики и 

умных электрических сетей. 

В рамках международных организаций Китай ведет активную природоохранную дея-

тельность: особенно стоит подчеркнуть, что КНР является членом всех созывов ЮНЕП. Сам 

факт того, что в 1987 году ЮНЕП основала штаб-квартиру Международного центра по под-

готовке кадров для борьбы с дезертификацией в Ланьчжоу, говорит об эффективности этих 

отношений. Через ЮНЕП Китай установил партнерские отношения с такими международ-

ными организациями, как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Фонд глобальной 

окружающей среды, что предоставляет КНР возможность пользоваться кредитами этих меж-

дународных организаций. 

В период с 2016 по 2020 гг. Министерством защиты окружающей среды Китая и Ассо-

циацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была разработана Стратегия по Эколо-

гической Кооперации Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2016–2020 гг. 

[16]. Данная стратегия является четвертой, ей предшествовали аналогичные стратегии пери-

одов 2009–2015 гг., 2011–2013 гг., 2014-2015 гг. Кооперация предусматривается в таких об-

ластях как экологические данные и информация, оценка экологических рисков и управление 

ими, биоразнообразие, продвижение экологической промышленности и технологий для «зе-

леного» развития и др. 

Таким образом, Китайская Народная Республика при формировании климатической поли-

тики не только стремится к выполнению взятых международных обязательств, но и активно со-

трудничает с различными странами и интеграционными формированиями стран в сфере обеспе-

чения энергоэффективности и энергетической безопасности в целях обеспечения устойчивого 

развития при условии снижения негативного воздействия на окружающую среду. 
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Аннотация. В статье представлен зарубежный опыт отдельных государств − участни-

ков СНГ по совершенствованию гражданско-правовых средств обеспечения экономической 

безопасности. Необходимость в данном исследовании обусловлена новыми геоэкономиче-

скими условиями развития общественных отношений, отягощенными санкционным давле-

нием, последствиями пандемии коронавируса и рядом иных факторов. Актуальность данного 

исследования также обусловлена недостаточной изученностью правовых средств обеспече-

ния экономической безопасности Республики Беларусь в трудах отечественных ученых-

юристов в целом и ученых-цивилистов, в частности.  

Результаты проведенного исследования позволили внести предложения, направленные 

на совершенствование гражданско-правовых средств обеспечения экономической безопасно-

сти Республики Беларусь, с учетом выявленных тенденций в законодательстве отдельных 

государств − участников СНГ. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, гражданско-правовые средства обес-

печения экономической безопасности, объекты гражданских прав, имущество, имуществен-

ный комплекс. 

 

Abstract. The article presents the foreign experience of individual CIS member states in im-

proving civil law means of ensuring economic security. The need for this study is due to the new 

geo-economic conditions for the development of social relations, weighed down by sanctions pres-

sure, the consequences of the coronavirus pandemic, and a number of other factors. The relevance 

of this study is also due to the insufficient study of the legal means of ensuring the economic securi-

ty of the Republic of Belarus in the works of domestic legal scholars in general and civil scientists 

in particular. 

The results of the study made it possible to make proposals aimed at improving the civil law 

means of ensuring the economic security of the Republic of Belarus, taking into account the identi-

fied trends in the legislation of individual CIS member states. 
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В новых геоэкономических условиях вопросы обеспечения экономической безопасно-

сти приобретают все большее значение. Решению обозначенных вопросов посвящено значи-

тельное количество трудов белорусских ученых-экономистов. В частности, как В. Г. Булавко 

[1], В. Г. Гусаков [1, 2], В. Л. Гурский [2–7], А. Ф. Зубрицкий [8],  

В. Ф. Медведев [9, 10], Д. В. Муха [7], П. Г. Никитенко [1], Л. П. Шахотько [1],  

Е. В. Преснякова [7], Д. Н. Швайба [8] и других. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает А. В. Петрянин, «средства обеспечения эконо-

мической безопасности – это совокупность политических, экономических, организационных, 

правовых и иных мер, основной целью которых выступает создание благоприятного эконо-

мического климата для дальнейшего позитивного развития государства, общества и его 

граждан, демонстрация своей экономической независимости и представление страны на 

международной площадке как конкурентоспособного партнера» [11, с. 62]. Следует конста-

тировать, что правовые средства обеспечения экономической безопасности в условиях санк-

ционного давления и предотвращения последствий пандемии коронавируса имеют ничуть не 

меньшее значение наряду с политическими, экономическими и другими средствами. Вместе 

с тем, как показывают результаты исследования юридической литературы, отечественными 

учеными вопросы совершенствования правовых средств обеспечения экономической без-

опасности в достаточной степени не изучены. В связи с этим, следует особо упомянуть таких 

ученых, как Н. Л. Бондаренко и Ю. Г. Конаневич, труды которых в области пруденциального 

и фискального права направлены на решение значимых для белорусской науки, общества и 

государства проблем в сфере обеспечения национальной безопасности [12−16]. 

Принимая во внимание вышеуказанное, настоящее исследование посвящено изучению 

законодательства отдельных государств − участников СНГ, регулирующего применение 

гражданско-правовых средств обеспечения экономической безопасности, в целях выявления 

общих тенденций и внесения предложений, направленных на совершенствование граждан-

ско-правовых средств обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. 

В гражданском праве можно выделить несколько категорий, имеющих системообразу-

ющую роль. Одной из таких категорий и является «имущество», значимость которой обу-

словлена выделением в предмете гражданского права широкой группы имущественных от-

ношений (вещных, обязательственных и других). Вместе с тем, названная категория в зако-

нодательстве Республики Беларусь не используется в едином, общепринятом значении, что 

затрудняет ее применение и влечет за собой необходимость уяснения семантики понятия 

«имущество» в каждом конкретном случае, путем толкования нормы, в которой оно содер-

жится. Поскольку вещные правоотношения зачастую выступают основой для возникновения 

обязательственных, наследственных и иных видов гражданских правоотношений, в решении 

обозначенной проблемы видится необходимым исходить из изменения подходов к определе-

нию категории «имущество» именно в данном контексте.  

Исследование законодательного опыта отдельных государств − участников СНГ пока-

зало, что в настоящее время, некоторыми из них предпринимаются попытки актуализировать 

правовое регулирование отношений, основанных на праве собственности. Другими же, 

напротив, в целом сохраняется сформированный в первое десятилетие постсоветского пери-

ода подход к вещным правам и их объектам. 

В частности, к первой обозначенной группе относится Республика Армения.  

В Гражданском кодексе Республики Армения 1998 года [17] (далее – ГК Армении) нормы о 

вещных правах закреплены в разделе 4 «Право собственности и другие имущественные пра-

ва». Здесь необходимо отметить, что категория «имущество» в гражданском законодатель-

стве Республики Армения имеет строго определенное значение. Под ним, согласно ст. 132 

ГК Армении, следует понимать имущество, включая денежные средства, ценные бумаги и 

имущественные права. 
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Проведенный анализ правовых норм, входящих в раздел 4 ГК Армении, позволил вы-

явить ряд их отличительных особенностей, а именно: 

1. право собственности и основанные на нем права лиц, не являющихся соб-

ственниками, рассматриваются в ГК Армении в качестве имущественных прав, без детализа-

ции на вещные. Вследствие этого объектом таких прав выступает комплексная категория 

«имущество» (в значении ст. 132 ГК Армении), а не только вещи; 

2. вышеуказанное позволило: расширить перечень возможных объектов таких 

прав путем отнесения к ним не только движимого и недвижимого имущества (вещей), но и 

имущественных прав, в том числе обязательственных (что характерно, например, для катего-

рии «гарантированное право» (гл. 14.1 ГК Армении)); сформировать комплексный подход к 

правовому регулированию имущественных прав, который в равной степени применим к та-

ким (с точки зрения белорусского законодательства) вещным правам, как право собственно-

сти и, например, право пользования жилым помещением (гл. 14 ГК Армении), а также обяза-

тельственным – право залога, право покупки недвижимого имущества в строящемся здании 

(ст. 170 ГК Армении) и другим.  

Система вещных прав Республики Казахстан закреплена в разделе 2 Гражданского ко-

декса 1999 года [18] (далее – ГК Казахстана) и именуется как «Право собственности и иные 

вещные права». Применительно к определению объекта вещных прав в ГК Казахстана ис-

пользуется категория «имущество» (пункт 1 ст. 188, ст. 189-190 и другие). Как и в ГК Арме-

нии, в ГК Казахстана содержится значение данной категории (пункт 2 ст. 115 кодекса). В со-

ответствии с приведенной нормой, «к имущественным благам и правам (имуществу) отно-

сятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, 

услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фир-

менные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имуще-

ственные права, цифровые активы и другое имущество». Вместе с тем, если категорию 

«имущество» в ГК Армении следует рассматривать как устоявшеюся и применяемую в еди-

ном значении ко всем группам гражданских правоотношений, то в ГК Казахстана такой еди-

ный подход сформирован не был. В частности, исходя из названия раздела 2 ГК Казахстана и 

из существа входящих в него статей следует, что под категорией «имущество» в значении 

объекта вещных прав необходимо понимать только вещи. 

Следовательно, в Республике Казахстан предпринимаются попытки актуализации по-

ложений гражданского законодательства в части вещных и основанных на них иных групп 

гражданских прав. Однако, в отличие от гражданского законодательства Республики Арме-

нии, они носят неоднородный характер, что не позволяет решить проблемы, которые возни-

кают в процессе правоприменения. Так, например, отнесение цифровых активов к имуще-

ству (пункт 2 ст. 115 ГК Казахстана) без внесения соответствующих изменений в раздел 2 ГК 

Казахстана (где, напомним, в качестве объекта вещных прав рассматриваются только вещи) 

не позволяет определить их правовой статус в качестве объектов права собственности. Воз-

можно по этой причине, в силу ст. 33-1 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 г. № 

418-V «Об информатизации» [19] правовой статус цифровых активов законодателем так и не 

был до конца определен. Согласно содержанию указанной статьи, цифровые активы одно-

временно признаются цифровым средством удостоверения имущественных прав на товары 

и (или) услуги и объектом права собственности и иных вещных прав.  

Раздел II «Право собственности и другие вещные права» Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации [20] (далее – ГК России) по своей структуре схож с одноименным разде-

лом ГК Беларуси. В частности, как в Гражданском кодексе Республики Беларусь [21] (далее 

– ГК Беларуси), гл. 13 ГК России «Общие положения» не содержит понятия права собствен-

ности. В ст. 209, входящей в указанную главу, перечислены лишь правомочия собственника. 

Необходимо отметить, что на основании Указа Президента Российской Федерации от 

18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» [22] и в соответствии с положениями Концепции развития гражданского законодатель-

ства Российской Федерации [23] разработан Проект изменений в раздел II ГК России, кото-

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005586
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1009804#sub_id=40000


295 

рым предусматривалось существенное изменение структуры раздела и его названия в целом. 

Так, например, было предложено название раздела изменить на «Вещное право». Вместе с 

тем, до настоящего времени внесенные предложения учтены не были.  

Вышеуказанное свидетельствует о том, что вектор модернизации гражданского законо-

дательства Российской Федерации в части права собственности и других вещных прав 

направлен на сохранение и, одновременно, укрепление вещно-правовой (а не имущественной 

в целом) природы отношений, основанных на данных правах. Это также следует из существа 

ст. 128 ГК России, в которой нашли свое отражение возможные объекты гражданских прав. 

Необходимо отметить, что до внесения в указанную статью изменений на основании Феде-

рального закона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вто-

рую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [24] ее со-

держание практически дословно повторяло содержание ст. 128 ГК Беларуси. После внесения 

обозначенных изменений к объектам гражданских прав на основании ст. 128 ГК России были 

отнесены: «вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имуще-

ство, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездо-

кументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраня-

емые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага».  

Опираясь на приведенный перечень объектов гражданских прав, можно сделать вывод 

о том, что в отличие от ГК Казахстана, в котором, исключительные права на результаты ин-

теллектуальной деятельности и цифровые активы рассматриваются в качестве отдельных ви-

дов имущества, в ГК России сохранен традиционный подход к содержанию данной катего-

рии – вещи, иное имущество, имущественные права (сюда же отнесены цифровые права). 

Наряду с этим, правовой статус цифровых прав строго определен. В соответствии с пунктом 

1 ст. 1411 ГК России, «Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в за-

коне обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых опре-

деляются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установ-

ленным законом признакам». 

Таким образом, следует констатировать, что в законодательстве Российской Федерации 

правовое регулирование отношений, основанных на праве собственности, на данный момент 

не претерпело существенных изменений. В нем сохранено классическое разделение вещных 

и обязательственных прав, а в качестве объекта вещных правоотношений традиционно рас-

сматривается вещь. 

Законодательный опыт Республики Армения, Республики Казахстан и Российской Фе-

дерации показывает, что несмотря на исторически сложившуюся схожесть правового регу-

лирования отношений, основанных на праве собственности, в настоящее время каждым из 

перечисленных государств выбран свой путь адаптации гражданского законодательства к 

современным условиям построения общественных отношений.  

Настоящее исследование было бы неполным без упоминания об особенностях правово-

го регулирования отношений, основанных на праве собственности, в Киргизской Республи-

ке, поскольку, как и вышеуказанные государства, Киргизская Республика выступает госу-

дарством-членом Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).  

Следует отметить, что поскольку ЕАЭС представляет собой организацию экономической 

интеграции, для ее последующего развития первостепенным является гармонизация граждан-

ского законодательства, в частности, в области правового регулирования права собственности 

и других вещных прав. Это объясняется тем, что правовые нормы, регламентирующие отно-

шения собственности, имеют основополагающее значение при осуществлении любого вида 

экономической деятельности. В этой связи нам также представляется необходимым провести 

анализ правовых норм о праве собственности и других вещных правах, закрепленных в Граж-

данском кодексе Киргизской Республики 1996 г. [25] (далее – ГК Киргизии). 

Система вещных прав в ГК Киргизской Республики закреплена в разделе 2 «Право соб-

ственности и другие вещные права». В пункте 1 ст. 222 ГК Киргизской Республики содер-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358863&dst=100038&field=134&date=22.07.2022
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жится понятие права собственности. Так, право собственности есть признаваемое и охраняе-

мое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться 

и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. 

Следует отметить, что в ГК Киргизской Республики сохранен традиционный для стран 

постсоветского пространства перечень объектов гражданских прав. Так, в соответствии со 

ст. 22 ГК Киргизской Республики «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая 

деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 

услуги; охраняемые информация, результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), а также дру-

гие материальные и нематериальные блага». Таким образом, несмотря на изменившиеся 

условия развития общественных отношений под влиянием широкого распространения циф-

ровых технологий, в ГК Киргизской Республики (как и в ГК Беларуси) нормы об объектах 

гражданских прав, а также о праве собственности и других вещных правах практически не 

претерпели изменений.  

На основании полученных результатов исследования мы пришли к следующим выво-

дам. По нашему мнению, вся совокупность объектов гражданских прав должна быть разде-

лена на две группы – простые объекты гражданских прав и комплексные объекты граждан-

ских прав, к числу которых предлагается отнести имущественный комплекс, а также имуще-

ство (как совокупность вещей, находящихся на праве собственности у субъекта гражданских 

правоотношений). Соответствующий подход предлагается закрепить путем внесения изме-

нений в ст. 128 ГК Беларуси. 

В настоящее время, исходя из содержания ст. 132 ГК Беларуси, имущественный ком-

плекс – это исключительно предприятие как имущественный комплекс. Вместе с тем, из со-

держания названной статьи не представляется возможным четко ответить на следующие во-

просы: что такое предприятие как имущественный комплекс; кто является его правооблада-

телем; какие возможны сделки с данным комплексным объектом гражданских прав и другие. 

В связи с этим, видится необходимым закрепить в ст. 132 ГК Беларуси понятие «имуще-

ственный комплекс» в следующей редакции: «имущественный комплекс – это совокупность 

имущества, обязательственных и исключительных прав, нематериальных благ, имеющих 

денежную оценку, находящаяся в собственности субъекта гражданских правоотношений 

или принадлежащая ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления» 

[26]. К числу известных правовой системе Республики Беларусь имущественных комплексов 

предлагается относить казну Республики Беларусь и ее административно-территориальных 

единиц; предприятие – единый имущественный комплекс юридического лица – коммерче-

ской организации, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности; 

имущественный комплекс юридического лица – некоммерческой организации; имуществен-

ный комплекс организации без статуса юридического лица; домохозяйство [26].  

Таким образом, исследование законодательного опыта отдельных государств-

участников СНГ на предмет решения проблемы адаптации гражданско-правовых норм к из-

меняющимся условиям развития гражданских отношений позволило сделать ряд выводов: 

– государства-участники СНГ, гражданское законодательство которых выступило 

предметом настоящего исследования, условно можно поделить на две группы: 

к перовой группе следует отнести те, которыми предпринимаются попытки актуализи-

ровать правовое регулирование отношений, основанных на праве собственности (Республика 

Армения, Республика Казахстан и другие). Здесь можно увидеть смещение акцента с вещно-

правовой природы таких отношений, на имущественную с соответствующим изменением (в 

сторону расширения) их объекта; 

ко второй – те, которые сохраняют сформированный в первое десятилетие постсовет-

ского периода подход к вещным правам и их объектам (Республика Беларусь, Киргизская 

Республика, Российская Федерация и другие). Для гражданского законодательства перечис-

ленных стран характерно сохранение исключительно вещей в качестве объекта вещных прав; 
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– необходимо дополнительно подчеркнуть, что приведенное деление государств-

участников СНГ является условным. Так, в Республике Беларусь, Киргизской Республике и 

Российской Федерации безусловно предпринимаются попытки адаптации гражданско-

правовых норм к изменяющимся условиям развития гражданских отношений, но они носят 

точечный характер без системной переработки норм гражданского законодательства, что не 

позволяет в достаточной степени решить проблемы, возникающие в ходе правоприменения. 

Полученные результаты исследования позволили внести предложения по совершен-

ствованию гражданско-правовых средств обеспечения экономической безопасности Респуб-

лики Беларусь. В частности, представляется необходимым: 

1. разделить совокупность объектов гражданских прав на две группы – простые объ-

екты гражданских прав и комплексные объекты гражданских прав, к числу которых предло-

жено отнести имущественный комплекс, имущество (как совокупность вещей, находящихся 

на праве собственности у субъекта гражданских правоотношений). Соответствующий под-

ход закрепить в ст. 128 ГК Беларуси; 

2. дополнить ст. 132 ГК Беларуси понятием «имущественный комплекс» в следующей 

редакции: «имущественный комплекс – это совокупность имущества, обязательственных и 

исключительных прав, нематериальных благ, имеющих денежную оценку, находящаяся в 

собственности субъекта гражданских правоотношений или принадлежащая ему на праве хо-

зяйственного ведения или оперативного управления»; 

3. рассматривать в качестве известных правовой системе Республики Беларусь иму-

щественных комплексов казну Республики Беларусь и ее административно-территориальных 

единиц; предприятие – единый имущественный комплекс юридического лица – коммерче-

ской организации, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности; 

имущественный комплекс юридического лица – некоммерческой организации; имуществен-

ный комплекс организации без статуса юридического лица; домохозяйство.  

В заключение отметим следующее. Наиболее перспективным и отвечающим современ-

ным условиям развития общественных отношений видится подход к правовому регулирова-

нию отношений, основанных на праве собственности, сформировавшийся в условно первой 

группе государств − участников СНГ. Внесенные нами предложения сформулированы с уче-

том передового опыта указанных стран, но адаптированы к особенностям гражданского за-

конодательства Республики Беларусь. 
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Abstract. The article examines modern economic threats, their structure, as well as legal indica-

tors of economic security. Based on the analysis of regulatory legal acts and scientific literature, the au-

thor reveals the types of modern economic threats, their content, and defines the essence of legal indica-

tors of economic security. 

Keywords: national security, economic security, economic threats, legal indicators of eco-

nomic security. 

 

Экономическая безопасность является одним из важнейших инструментов обеспечения 

национальной безопасности в современном мире. Это сложная и многофакторная система, 

обеспечивающая эффективное функционирование структурных элементов других звеньев 

национальной безопасности. 

В соответствии с Концепцией  национальной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года № 575 [1], 

обеспечение национальной безопасности представляет собой деятельность субъектов обес-

печения национальной безопасности по защите личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз, реализации национальных интересов, созданию необходимых 

условий для устойчивого развития Республики Беларусь. 

В современном мире одной из ключевых задач обеспечения экономической безопасно-

сти выступает задача прогнозирования угроз и вызовов. Угрозы экономической безопасности 

государства возникли одновременно с возникновением экономических отношений. Однако, 

только на современном этапе развития общества и государства с учетом всеобщей глобали-

зации и взаимопроникновения различных экономических систем различных стран, проблема 

угроз экономической безопасности приобрела особую актуальность. 

Реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности, вытекающие из внутренних 

и внешних опасностей для жизненно важных интересов общества, государства и человече-

ской личности, предопределяют содержание и характер деятельности, нацеленной на обес-

печение внутренней и внешней безопасности. Одна из приоритетных задач процесса обеспе-

чения экономической безопасности состоит в противодействии распространению угроз лю-

бого характера, как и существующих, так и прогнозируемо-потенциальных. Выявление воз-

можных угроз экономической безопасности и выработка мер по предотвращению или мини-

мизации негативных последствий имеют первостепенное значение в системе обеспечения 

экономической безопасности. 

Угроза экономической безопасности страны – возможность нанесения ущерба народ-

ному хозяйству в целом и его отраслям в частности, финансово-кредитной системе государ-

ства, возможность нарушения социально-экономической стабильности общества и экономи-

ческого положения человека. Угрозы экономической безопасности берут свое начало из про-

тиворечий экономических интересов различных субъектов, которые взаимодействуют как 

внутри, так и вне социально-экономической системы. 

Угрозы классифицируются по следующим критериям: 

по уровню (масштабу возможных негативных последствий): международные (глобаль-

ные и региональные по регионам мира); национальные; локальные (по регионам страны); 

частные (предприятия, личность); 

по степени вероятности: реальные и потенциальные; 

по расположению источника опасности: внешние и внутренние; 

по временному фактору: долговременные; текущие; возникающие неожиданно; 

по степени субъективного восприятия: завышенные; заниженные; минимальные; адек-

ватные. 

В системе угроз экономическим интересам присутствует универсальный, всеобщий, 

глобальный аспект, присущий всем континентам, регионам, странам; международный регио-

нальный, характерный для регионального объединения стран; национальный, присущий кон-

кретному государству. 
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Структура угрозы определяется: затрагиваемыми национальными интересами страны, 

что отражает ее значимость; обстоятельствами (собственной уязвимостью – степени защи-

щенности от данной угрозы), что определяет потенциальный ущерб при реализации угрозы; 

местом и временем проявления негативных факторов и условий; возможностями, намерени-

ями и волей субъекта угрозы (потенциального противника или конкурента). 

К угрозам относятся разного рода кризисы и кризисные ситуации, катастрофы, ситуа-

ции с деструктивным содержанием. Угрозу как непосредственную опасность, требующую 

быстрого реагирования, целесообразно отличать от риска как возможной опасности, требу-

ющей профилактических действий, и уязвимости как индикатора состояния безопасности, 

свидетельствующего о ее потенциальной незащищенности. Угроза экономической безопас-

ности является подсистемой системы угроз национальной безопасности. 

Угрозы объективные связаны с воздействием факторов, не зависящих от вмешательства 

человека (изменения в природной среде, экологические катастрофы, не связанные с челове-

ческой деятельностью), субъективные – обусловлены деятельностью человека (ошибки и 

недоработки человеческой деятельности). 

Внешние угрозы в современных условиях имеют особое значение. Это связано с тем, 

что современное развитие отличается принципиально новыми по отношению к предыдуще-

му этапу характеристиками. 

Внешние угрозы – это изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли, рез-

кие колебания курса рубля, превышение оттока капитала над его притоком (иностранными 

инвестициями), чрезмерная импортная зависимость, перегрузка экспорта сырьевыми товара-

ми, экономические санкции [2]. В современных условиях внешние угрозы претерпевают по-

стоянные трансформации из одной сферы в другую. Это вызвано, в первую очередь, высокой 

степенью зависимости экономики от политических и экономических решений интеграцион-

ных союзов зарубежных стран, торговых организаций. 

Статус глобальных носят угрозы экологической безопасности и исчерпаемости при-

родных ресурсов, выражающейся в энергетических и сырьевых кризисах. Зависимость от 

внешних поставок энергоносителей характеризует развитие многих стран мира. 

Внутренними угрозами экономической безопасности могут быть как объективные процес-

сы в сфере экономики, так и целенаправленная деятельность разнообразных социальных субъек-

тов (международных политических и экономических сообществ, организованных структур и от-

дельных граждан внутри страны), преследующих собственные экономические интересы. 

Внутренние угрозы: низкая конкурентоспособность национальной экономики, спад 

производства; сокращение численности населения в стране; высокий уровень инфляции; не-

достаток минерально-сырьевой базы и ресурсов; несовершенство законодательства и норма-

тивно-правовой базы; ограниченные возможности по страхованию рисков; ухудшение состо-

яния научно-технического потенциала; изъятие из внутреннего оборота финансов и интел-

лекта; нарастание безработицы; дифференциация в доходах населения. 

Исходя из анализа современных экономических угроз Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС) к основным таким угрозам можно отнести следующие: 

разделение экономического развития стран − членов ЕАЭС; 

торговое и финансовое сотрудничество – это ключевые механизмы установления меж-

ду странами экономических и, следовательно, тесных политических отношений. Отсутствие 

развития этих отношений есть серьезная угроза экономической безопасности интеграцион-

ного объединения; 

несоответствие развития транспортной инфраструктуры современным потребностям 

интеграционного объединения, которая одновременно является и фактором низкого торгово-

экономического сотрудничества; 

отсутствие единой платежной системы, единого платежного пространства − это опас-

ность, которая также во многом мешает развитию экономических отношений между страна-

ми. В ситуации, когда основной формой оплаты в международном сотрудничестве является 
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безналичная форма, стратегически необходимо создавать единую платежную систему в рам-

ках национальных платежных систем, либо создать общую платежную систему. 

Экономика, как наиболее сложная система, имеет много показателей, характеризующих 

ее состояние. Для анализа экономической безопасности они условно названы индикаторами, 

которые взаимодействуют между собой. 

Индикаторы экономической безопасности – наиболее значимые параметры, характери-

зующие состояние экономической системы страны, ее устойчивость и мобильность. 

Основными индикаторами состояния национальной безопасности выступают: доля в 

ВВП инвестиций в основной капитал; уровень инновационной активности промышленных 

предприятий; уровень развития законодательной базы, регламентирующей экономическую 

безопасность; внутренние затраты на научные исследования и разработки; платежи по об-

служиванию государственного долга к доходам республиканского бюджета; индекс развития 

человеческого потенциала; суммарный коэффициент рождаемости; уровень обеспеченности 

ресурсами здравоохранения, образования; уровень развития информационных технологий и 

телекоммуникаций; обеспеченность военными кадрами; оснащенность Вооруженных Сил 

современным вооружением, военной и специальной техникой; коэффициент эластичности 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов и прироста ВВП. 

Важнейшей особенностью индикаторов экономической безопасности являются их па-

раметры (пороговые значения индикаторов), выход за пределы которых вызывает угрозу 

экономической безопасности страны. В теоретическом плане проблема параметров, критери-

ев и индикаторов (показателей) экономической безопасности во многом связана с результа-

тами функционирования экономики в целом. Соответственно на первый план выдвигаются 

макроэкономические показатели. Разработка системы индикаторов и их пороговых значений, 

которые вовремя сигнализируют о приближающейся угрозе, является одним из важнейших 

инструментов политики обеспечения экономической и социальной безопасности страны. Из 

всего множества индикаторов уровня угроз экономической безопасности необходимо выде-

лить те, которые отражают критические точки в развитии экономики. Именно эти индикато-

ры используются в качестве пороговых значений экономической безопасности. Они характе-

ризуют предельные значения, игнорирование которых препятствует нормальному развитию 

экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в 

области производства и уровня жизни населения. 

Пороговые значения – важный инструмент системного анализа, прогнозирования и инди-

кативного социально-экономического планирования. С помощью этого инструмента тот или 

иной объект рассматривается с позиции соответствия тенденций развития экономики (внутри и 

во взаимодействии с экономикой других стран) национальным интересам страны [3]. 

Пороговые значения целесообразно применять при проведении экспертизы важнейших 

нормативных правовых актов по вопросам экономики с позиции экономической безопасно-

сти. В обосновании к проекту нормативного правового акта необходимо указывать послед-

ствия принятия нормативного правового акта. Оценивается возможность достижения целей 

принятия (издания) нормативного правового акта, вариантов развития общественных отно-

шений, обусловленных его принятием (изданием). Оценка проводится на стадии проекта 

(оценка регулирующего воздействия) и после его принятия, в ходе применения (оценка фак-

тического воздействия). В этом случае анализ норм законодательства и практики примене-

ния нормативных правовых актов, а также их оценка могут служить основанием для отмены 

данных актов. 

Право выступает инструментом правовой регламентации общественных отношений, в 

рамках которой определяются правовые параметры взаимодействия, и посредством реализа-

ции права осуществляется управление и координируется деятельность субъектов, воздей-

ствующих на те или иные экономические объекты и процессы, устанавливается контроль за 

названными отношениями. 

Полагаю, что к правовым индикаторам экономической безопасности следует относить 

не конкретные показатели или параметры, которые характерны в целом для оценки экономи-
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ческой безопасности, а степень полноты правого регулирования данной сферы правоотно-

шений, наличие нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение экономиче-

ской безопасности. В целях исключения пробелов правового регулирования исследуемой те-

мы на постоянной основе следует проводить правовой мониторинг актов законодательства. 

При подготовке нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономической без-

опасности должны: идентифицироваться угроза, негативно отражающаяся на состоянии эко-

номической безопасности; определяться концептуальные варианты решения выявленной 

проблемы (сохранение действующего нормативного правого акта, внесение в него измене-

ний, признания его утратившим силу, подготовка нового нормативного правого акта). 

Следует отметить, что законодательная база должна оперативно обновляться и совер-

шенствоваться, чтобы противостоять экономическим угрозам и обеспечивать национальную 

безопасность страны. 
1. Экономическую безопасность государства можно определить как процесс поддержа-

ния и развития экономики, направленный на обеспечение экономического роста при укреп-

лении суверенитета, а также сохранение устойчивости к внешним и внутренним угрозам при 

повышении условий и качества жизни населения. 

2. К угрозам относятся кризисы и кризисные ситуации, катастрофы, ситуации с де-

структивным содержанием. Угрозы экономической безопасности возникают из противоре-

чий экономических интересов различных субъектов, которые взаимодействуют в социально-

экономической системе. 

Структуру современных экономических угроз целесообразно определять исходя из их 

классификации: по уровню – международные, национальные, локальные; по степени вероятно-

сти – реальные и потенциальные; по расположению источника опасности – внешние и внутрен-

ние; по временному фактору – долговременные, текущие, возникающие неожиданно; по степе-

ни субъективного восприятия – завышенные, заниженные, минимальные, адекватные. 

Исходя из анализа мировой практики, одной из существенных общих угроз экономиче-

ской безопасности является неэффективность системы управления экономикой, при которой 

процесс принятия решений чрезвычайно длительный и требует большого времени для сбора 

достоверной исходной информации и согласований в центральных аппаратах управления. 

Рынок нуждается в быстрых решениях, смелости и мгновенной адаптации к часто меняю-

щимся внешним и внутренним условиям и угрозам. 

3. Основными экономическими угрозами Евразийского экономического союза являют-

ся: разделение экономического развития стран-членов, отсутствие эффективного торгового и 

финансового сотрудничества, несоответствие развития транспортной инфраструктуры со-

временным потребностям интеграционного объединения, отсутствие единой платежной си-

стемы, единого платежного пространства. 

4. Основные индикаторы состояния экономической безопасности –  доля в ВВП 

инвестиций в основной капитал; уровень инновационной активности промышленных 

предприятий; уровень развития законодательной базы, регламентирующей экономическую 

безопасность; внутренние затраты на научные исследования и разработки; платежи по 

обслуживанию государственного долга к доходам республиканского бюджета; суммарный 

коэффициент рождаемости; уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, 

образования; уровень развития информационных технологий и телекоммуникаций; 

обеспеченность военными кадрами. 

К правовым индикаторам экономической безопасности следует относить степень 

полноты правого регулирования данной сферы правоотношений, наличие нормативных 

правовых актов, регламентирующих обеспечение экономической безопасности. 

Целесообразно проводить правовой мониторинг актов законодательства для их 

последующего оперативного обновления и совершенствования, чтобы противостоять 

экономическим угрозам и обеспечивать национальную безопасность страны. 
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Аннотация. В статье исследуются отдельные теоретические вопросы понимания и ха-

рактеристики института инвестиционного права. Формулируются направления исследова-

тельских задач и пути их решения. Указывается на необходимость выявления сущностных 

свойств понятия «институт инвестиционного права» как структурного элемента системы ин-

вестиционного права. 

Для построения системы институтов инвестиционного права следует выработать кри-

терии, к числу которых наряду с иными относятся предметный подход и структурный анализ 

содержания норм инвестиционного права. Институты также могут различаться по объему и 

характеру воздействия на инвестиционные отношения. В целом важно выяснить, насколько 

специфична и самостоятельна та или иная группа (совокупность) правовых норм, составля-

ющих институт инвестиционного права.  

Требуется должное внимание к вопросам определенности с критериями разграничения 

отраслей права, существования комплексных правовых образований, соотношения отраслей 

законодательства и отраслей права, а также к иным пока не разрешенным вопросам, которые 

являются базисными в общей теории права и имеют бесспорную теоретическую значимость 

для научного обозначения роли и места инвестиционного права как правового образования в 

системе права Республики Беларусь.  

Ключевые слова: инвестиционное право, институт инвестиционного права, нормы ин-

вестиционного права, отрасль права, отрасль законодательства. 
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Abstract. The article examines certain theoretical issues of understanding and characteristics 

of the institution of investment law. Directions of research tasks and ways of their solution are for-

mulated. The necessity of identifying the essential properties of the concept of "investment law in-

stitution" as a structural element of the investment law system is pointed out. 

To build a system of investment law institutions, it is necessary to develop criteria, which, 

along with others, include a substantive approach and a structural analysis of the content of invest-

ment law norms. Institutions can also differ in the volume and nature of the impact on investment 

relations. In general, it is important to find out how specific and independent this or that group (set) 

of legal norms that make up the institution of investment law is. 

Due attention is required to the issues of certainty with the criteria for delimitation of branch-

es of law, the existence of complex legal formations, the relationship between branches of legisla-

tion and branches of law, as well as to other issues that have not yet been resolved, which are basic 

in the general theory of law and have undeniable theoretical significance for the scientific designa-

tion of the role and places of investment law as a legal entity in the legal system of the Republic of 

Belarus. 

Keywords: investment law, institute of investment law, norms of investment law, branch of 

law, branch of legislation. 

 

Глубокие изменения, происходящие в экономике в условиях трансформации и ускоре-

ния темпов ее развития, активизируют законотворческую деятельность, в результате которой 

появляются акты законодательства, необходимые для регулирования общественных отноше-

ний, не урегулированных вообще или урегулированных не в полной мере или без достаточ-

ного учета тех целей и задач, которые ставятся перед правовым регулированием. Это не мо-

жет не сказаться на подвижности системы права. 

В современных условиях сложился определенный массив нормативно-правового регу-

лирования инвестиционных отношений, требующий изучения и систематизации, исходя из 

непосредственного содержания нормативных правовых актов и иных факторов. Но при их 

изучении, последующем толковании и применении необходимо адекватное доктринальное 

теоретическое сопровождение, которое возможно при должной разработке теории инвести-

ционного права Республики Беларусь. 

Вопросы становления инвестиционного права как правового образования в системе 

права Республики Беларусь имеют определенный интерес у исследователей правовых теоре-

тических и практических проблем.   

В настоящее время наиболее распространенной является точка зрения о выделении от-

расли права на основании предмета и метода правового регулирования. Однако, как утвер-

ждает Ю. П. Гаврильченко, даже определившись с критериями, с уверенностью отнести ту 

или иную совокупность норм к определенной отрасли права достаточно проблематично. Эта 

систематизация претерпевает ряд изменений, но сам вопрос о возможности возникновения 

новых отраслей так и не решен. Жесткое разделение разных структурных элементов системы 

возможно далеко не всегда [1]. 

С. А. Калининым отмечается, что «структура действующей системы права развивается в 

том числе за счет увеличения количества комплексных образований, которые обычно форми-

руются посредством интеграции норм различных отраслей на основе ряда методов правового 

регулирования, являясь вторичными в сложившейся структуре. Предметом таких комплексных 

образований выступают отношения, связанные с отдельным видом деятельности» [2]. 

По мнению А. В. Поповой, «в связи с регулированием общественных отношений, в том 

числе и нормативными правовыми актами, носящими комплексный характер, структурное 

деление системы права на нормы права, институты и отрасли права не представляется един-

ственно возможным, так как происходит образование иных, так называемых «вторичных ин-

тегрированных структур», одной из которых, и является инвестиционное право» [3]. 

Для инвестиционного права имеет важное значение межотраслевое согласование, при-

званное помочь научно-теоретическому обоснованию места отрасли права в правовой систе-
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ме Республики Беларусь. Задача состоит в устранении противоречий отдельных норматив-

ных правовых актов, регулирующих смежные сферы деятельности, и обеспечении взаимосо-

гласованности норм, применяемых на практике.  

Есть попытки научного анализа межотраслевых связей на примере гражданского права. 

М. Ю. Челышев полагает, что одним из правовых инструментов, разрешающих названную 

проблему, является обеспечение совместного использования на конкретных участках право-

вого регулирования предписаний гражданского права и положений иных правовых отраслей, 

регламентирующих область экономики [4]. 

Также к числу неоднозначных вопросов правовой науки добавляется проблема соот-

ношения системы законодательства и системы права, отрасли законодательства и отрасли 

права. Традиционно право в целом рассматривается как совокупность правовых норм, зако-

нодательство – как совокупность находящихся в соответствующей взаимосвязи норматив-

ных актов. Указанная взаимосвязь характеризуется соотношением содержания и формы. Од-

нако, по мнению Е. Е. Тонкова, «система права и система законодательства выстраиваются 

по разным критериям. Система права основывается на качественной однородности отноше-

ний, регулируемых самостоятельными отраслями права (предметное единство), система же 

законодательства учитывает практическую целесообразность обобществления норм по при-

знаку направленности правового воздействия на отдельные сферы общественной жизни 

(функциональное единство). Это детерминирует отличия в характере взаимосвязи между 

элементами таких систем [5]. Развитие определенной сферы жизнедеятельности, ее социаль-

ная значимость, множественность нормативных актов, регулирующих данную сферу, не мо-

гут быть положены в основу системы права (а система законодательства может основываться 

на данных критериях) [5]. Достаточно давно выказано мнение о том, что основой отрасли 

законодательства может быть как отрасль права, так и отрасль деятельности государства, от-

расль государственного управления, социально-культурной жизни общества и др. [6]. 

Вопросы определенности с критериями разграничения отраслей права, существования 

комплексных правовых образований, соотношения отраслей законодательства и отраслей 

права, а также иные пока не разрешенные вопросы являются базисными в общей теории пра-

ва и имеют бесспорную теоретическую значимость для научного обозначения роли и места 

инвестиционного права как правового образования в системе права Республики Беларусь. 

Немаловажным в данном вопросе является разрешение проблемы определения институтов 

инвестиционного права.  

По справедливому замечанию Н. В. Сильченко, реально существующие отрасли права 

складываются из разного количества, набора (разного уровня) входящих в них структурных 

единиц. У одних отраслей права есть подотрасли права, у других они отсутствуют. У одних от-

раслей есть суб-институты, у других их нет. Отдельные, «рядом расположенные», отрасли пра-

ва имеют пограничные комплексные институты. И только, пожалуй, абсолютно у всех отраслей 

права имеются институты [7]. Соответственно, если за предмет правового регулирования ка-

кой-либо отрасли права взять часть общественных отношений, которые «имеют правовую при-

роду», т. е. определенный род общественных отношений, то в ситуации, когда отрасль права 

разделяется на подотрасли и институты права, мы вынуждены найти в этом роде общественных 

отношений корреспондирующий соответствующей подотрасли права вид общественных отно-

шений, институту права – подвид каких-то общественных отношений, субинституту права, ес-

ли таковой в отраслях права имеется, – отдельное общественное отношение. Если же отрасль 

права знает деление только на институты права, то требуется найти в определенном роде обще-

ственных отношений соответствующие институтам права виды общественных отношений, а 

субинститутам – подвиды общественных отношений. Отдельному общественному отношению 

в этом случае будет корреспондировать норма права [7].  

Первичным элементом системы права являются нормы права, которые в процессе зако-

нодательной деятельности, в процессе систематизации норм права, объединяются в более 

сложные формирования системы права – в правовые институты. Институт права – это 

наиболее крупное объединение правовых норм [8]. 
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Каждая отрасль права состоит из множества правовых институтов. Правовой институт – это 

входящая в отрасль права обособленная группа взаимосвязанных юридических норм, регулирую-

щих определенную разновидность или сторону однородных общественных отношений [9].  

Правовые институты обладают относительной автономией, касаются каких-то самосто-

ятельных вопросов. Все институты находятся в тесной взаимосвязи друг с другом в рамках 

определенной отрасли, и за ее рамками. 

На примере конституционного права Д. М. Демичев определяет юридические критерии 

обособления определенной совокупности норм в конкретные конституционно-правовые ин-

ституты: 1) юридическое единство правовых норм; 2) полнота регулирования определенной 

совокупности государственно-правовых отношений; 3) обособление определенных норм, со-

держащихся в соответствующих разделах Конституции, законах, декретах либо указах Пре-

зидента и иных нормативных правовых актах. При этом конституционно-правовой институт, 

как и правовые институты иных отраслей права, не имеют четко обозначенных границ, по-

скольку они зачастую условны и в то же время весьма динамичны. Одна и та же правовая 

норма может одновременно рассматриваться как составная часть нескольких институтов. 

Системность конституционно-правовых норм, осуществляемая в форме конституционно-

правовых институтов, способствует обеспечению эффективного функционирования правово-

го механизма конституционного права, обеспечивая взаимосвязь и взаимодействие всех его 

элементов [10]. 

За основной общий критерий классификации принимают, как правило, отраслевую 

принадлежность правовых институтов, значит, сколько отраслей – столько соответствующих 

групп институтов. По этому же признаку они подразделяются на материальные и процессу-

альные. Далее институты классифицируются на отраслевые и межотраслевые (или смешан-

ные). Внутриотраслевой институт состоит из норм одной отрасли права, а межотраслевой – 

из норм двух и более отраслей. 

В связи с тем, что существование межотраслевых правовых институтов ставит серьез-

ные проблемы практического порядка, особенно в ходе систематизации законодательства 

[11], возникают вопросы о «прописке» данных институтов в отраслевых актах. 

Важно учитывать, что институты права в сфере действия родственных отраслей права 

представляют собой не механическую совокупность, а гармоничный сплав разноотраслевых 

правовых норм, регулирующих однородные отношения. Соответствующие нормы проходят 

существенную переработку, модификацию применительно к специфике предмета и (или) ме-

тода правового регулирования другой отрасли [1214].  

Между тем однозначных разработанных теоретических положений относительно пра-

вил применения межотраслевых правовых институтов в специальной литературе сложно об-

наружить. Между тем центр тяжести модернизации системы права приходится на формиро-

вание и развитие комплексных правовых отраслей и иных комплексных правовых образова-

ний (иных правовых комплексов), а также на решение проблемы по развитию такого ин-

струмента, как межотраслевое и внутриотраслевое коллизионное регулирование [4]. 

Большинство ученых признают инвестиционное право как комплексную отрасль права 

[1520]. С. П. Мороз отмечает, что инвестиционное право представляет собой цельное пра-
вовое образование, отличающееся единством составляющих его институтов, объединяя нор-

мы различных отраслей права [17]. Автор считает, что институты инвестиционного права как 

цельного правового образования различаются между собой по объему и характеру воздей-

ствия на инвестиционные отношения. При этом институты инвестиционного права характе-

ризуются тем, что образующие их нормы одновременно с этим составляют предмет регули-

рования других (основных) отраслей права. Дифференциация правовых институтов в рамках 

комплексной отрасли права производится с учетом того, насколько специфична и самостоя-

тельна та или иная группа (совокупность) правовых норм. Сами правовые институты могут 

быть сгруппированы в две большие общности, получившие в теории права название «части» 

отрасли права – общая и особенная [17]. И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников считают, что 

«институт инвестиционного права – это объективно-обусловленная структура, состоящая из 
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норм инвестиционного права, объединенная в единый правоприменительный комплекс, со-

гласованно регулирующий качественно однородный вид общественных отношений в сфере 

инвестиционной деятельности» [20]. 

Характеризуя систему норм, регулирующих инвестиционные отношения, некоторые 

авторы квалифицируют ее как комплексную отрасль права, включающую в себя нормы част-

ного права, публичного права и международного права [21]. 

Достаточно оригинальной является точка зрения А. В. Поповой. Автор утверждает, что 

инвестиционное право представляет собой отдельный структурный элемент системы права. 

Указывается, что инвестиционное право – комплексная отрасль законодательства, объеди-

няющая нормы различной отраслевой принадлежности (гражданского, международного, фи-

нансового, банковского законодательства) и предлагается концепция, детерминирующая от-

дельные части инвестиционного права (инвестиции, инвестиционная политика, инвестици-

онные договоры, инвестиционная деятельность и др.) как межотраслевые (комплексные) 

правовые институты, а инвестиционное право в целом как объединение комплексных (меж-

отраслевых) институтов. На основании проведенного сравнительного анализа понятий «ин-

вестиционное право» и «инвестиционное законодательство» данным автором предлагается 

введение в научный оборот дефиниции «комплексное правовое образование» [22]. 

Представляется, что понятие институт инвестиционного права должно быть подвергну-

то некоторым уточнениям с учетом отраслевых особенностей, которые получат отражение в 

данном понятии. Для решения этой задачи необходимо выявить его сущностные свойства 

как структурного элемента системы инвестиционного права. 

Для построения системы институтов инвестиционного права следует выработать кри-

терии, к числу которых наряду с иными относится предметный подход и структурный анализ 

содержания норм инвестиционного права. Институты также могут различаться между собой 

по объему и характеру воздействия на инвестиционные отношения. В целом важно выяснить 

насколько специфична и самостоятельна та или иная группа (совокупность) правовых норм, 

составляющих институт инвестиционного права. Если инвестиционное право знает деление 

на институты права, то требуется найти в определенном роде общественных отношений со-

ответствующие институтам права виды общественных отношений, а субинститутам – подви-

ды общественных отношений.  

Важными составляющими в регулировании общественных отношений являются прин-

ципы и общие положения, которые пронизывают содержание инвестиционно-правовых ин-

ститутов. Вокруг отраслевых принципов права и общих положений объединяются практиче-

ски все элементы отрасли права. 
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Аннотация. Aвтор сопоставляет картину мира, складывающуюся под воздействием ин-

формационно-цифровой революции, с той матрицей, на которой зиждется аналоговое право. 

Вследствие свершаемой революции происходят глубокие трансформации. Аналоговое право 

делает всё, чтобы замедлить процесс перемещения общественных отношений в виртуальное 

пространство, затормозить хаотическую перестройку их архитектуры. Однако попытки остано-

вить стихийную информационную экспансию оказываются тщетными. Общество быстро осваи-

вает возможности, открытые информационным технологическим укладом. Формируются сете-

вые структуры, которые громко заявляют свою репрезентацию. Такие структуры получают сво-

боду интерактивного взаимодействия, в том числе с субъектами, представляющими публичную 

власть. Одновременно цифровые технологии могут служить удобным инструментом манипули-

рования общественным мнением, направлять социум в негативное русло. Информационное про-

странство приобретает статус самодостаточной реальности, нередко диктующей правила игры 

собственно праву. Для релевантного ответа на вызовы нынешнего времени право должно при-

обрести новые регулятивные свойства и характеристики. Аналогичный ответ ожидается от зако-

нодательства, правоприменительной практики и, разумеется, от (отраслевой) правовой науки. 

Ключевые слова: цифровые платформы, информационная экспансия, коммуникация, 

регуляторная среда, матрица права. 

 

Abstract. The author compares the picture of the world, which is being formed under the 

influence of the information and digital revolution, with the matrix on which analog law is based. 

As a result of the ongoing revolution, profound transformations are taking place. Analogue law is 

doing everything to slow down the process of moving social relations into the virtual space, to slow 

down the chaotic restructuring of their architecture. However, attempts to stop the spontaneous 

information expansion are futile. Society is rapidly mastering the opportunities opened up by the 

information technology order. Network structures are formed that loudly declare their 

representation. Such structures receive the freedom of interactive interaction, including with 

subjects representing public authorities. At the same time, digital technologies can serve as a 

convenient tool for manipulating public opinion, directing society in a negative direction. The 

information space acquires the status of a self-sufficient reality, often dictating the rules of the game 

to the law itself. For a relevant response to the challenges of the present time, law must acquire new 
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regulatory properties and characteristics. A similar response is expected from legislation, law 

enforcement practice and, of course, from (branch) legal science. 

Keywords: digital platforms, information expansion, communication, regulatory 

environment, law matrix. 

 

Человеческая цивилизация прошла длительный и сложный путь эволюции. Долгие века 

отделяют нас от того исторического времени, когда межличностное общение, социальное взаи-

модействие, участие в политике и управлении не предполагали какой бы то ни было техниче-

ской оснащённости. Чтобы выработать общее, конвенциональное суждение, люди дискутирова-

ли в литературных салонах, собирались на улицах, площадях, на рынках, торговых ярмарках, в 

местах массового обмена товаром. Решающим фактом мог быть самый громкий и пронзитель-

ный голос. Если человек не присутствовал на подобного рода коллективном обсуждении лично 

и никому не делегировал собственные полномочия, он мог быть не услышан, а его мнение – не 

учтено. Значительно позже на авансцене начали возникать вече, соборы, сенаты и парламенты. 

Как мы знаем сейчас, в аграрную и индустриальную эпоху человечество существовало и вполне 

могло обходиться без высокотехнологического инструментария. 

Современную фазу человеческой цивилизации называют коммуникационной или цифро-

вой революцией, этапом тотального приобщения к информационным технологиям. Это обстоя-

тельство описано такими авторитетными авторами, как Д. Белл, Дж. Гэлбрэйт, Д. Нейсбит, Й. 

Масуда, К, Скиннер, Л. Флориди. Стоит отметить, что ввиду территориальной и пространствен-

ной абстрактности многие отказываются от понятия «информационное общество». Не имеющее 

территориальных пределов и границ информационное общество часто называют «просвещён-

ным», «открытым». Подобные коннотации можно поставить под сомнение, ведь в условиях 

коммуникационного взрыва [1] социум становится в такой же степени безграмотным, как и про-

свещённым. В контексте цифрового патернализма определённая часть общества, не приспособ-

ленная к новым технологиям, лишается права на привычное взаимодействие. 

Людям свойственно оказывать неоправданное доверие прогрессу, обольщаясь тем, что он 

предлагает. Мечты прошлых поколений были связаны с «железными дорогами, с невероятной 

быстротой и с наименьшими неудобствами, переносившими человека в отдаленнейшие страны, 

– с телеграфами и телефонами, дававшими возможность мгновенно обмениваться мыслями с 

самыми отдаленными краями» [2]. Чаяния нынешних поколений возлагаются на блокчейн, тех-

нологии распределенного реестра, квантовые сенсоры и вычисления, машинное обучение 

(machine learning), потоковую обработку информации, облачные сервисы, аддитивные техноло-

гии, искусственный интеллект. 

Незаметно для себя мы оказались в какой-то другой цивилизации. Её характерные призна-

ки проявляются в том, что «информация в полной мере вошла в число базовых ресурсов соци-

ального метаболизма, инфраструктурное обеспечение последнего стремительно приобретает 

свойства искусственного интеллекта, контенты индивидуального сознания всё в большей степе-

ни вовлекаются в информационное пространство в виде персональных текстовых кластеров, 

находящихся в непрерывном интертекстуальном обороте» [3]. 

Картина мира современного человека уже фактически не мыслится без гаджетов, 

смартфонов, электронной почты, контента, передачи данных, интерактивного взаимодействия в 

режиме онлайн. «Бурное развитие средств массовой коммуникации, интенсивная урбанизация, 

нанотехнологии, биотехнологии создают такие условия в современной культуре, при которых 

информация становится инструментом новых форм жизни и поведения» [4]. С переходом к 

цифровому формату информационное пространство приобретает статус самодостаточной 

реальности, нередко диктующей выработанные ею правила игры собственно праву. Её влиянию 

подвержено буквально всё – здравоохранение, искусство, культура. «Информационные 

технологии сформулировали принципиально новую информационную среду, включили в неё 

общество и государство, радикальным образом изменив жизнь каждого человека» [5]. 

Последствия информационно-цифровой революции ощутимы для экономики, 

производства, транспорта, налогового администрирования. Цифровые платформы совершили 
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экспансию во все без исключения сферы профессиональной коммуникации, транслировав на 

них свои паттерны общения. Обладание цифровыми инструментами даёт человеку искомую 

свободу от территориальной привязки к конкретному месту и даже времени. 

Современный этап развития цифровых технологий (новая промышленная революция, 

получившая название «Индустрия 4.0») связан с появлением цифровых товаров (токенов), 

робототехники и сенсорики, новых форм на рынке труда (телеработы), моделей производства 

(бесфабричных компаний) и потребления (mesh-моделей), мобильных и облачных технологий, 

технологий виртуальной и дополненной реальности, криптовалюты, смарт-контрактов. Данный 

перечень можно продолжать. 

Экстраполируя сказанное на область права, надо заметить, что следы свершаемой револю-

ции мы находим во всех его аспектах. Цифрового следа не избежал ни один вид юридической 

деятельности. Притом, что матрица действующего права осталась прежней – аналоговой – к ин-

формационному медиапространству адаптируются традиционные правовые институты. Скажем, 

заурядными и обыденными сегодня стали подача заявлений и жалоб в суд через Интернет, уве-

домление сторон с помощью электронных судебных повесток, применение электронных спосо-

бов в голосовании. 

Плоды цифровой революции оказывают мультиплицирующий эффект на структуру и со-

держание социальных связей. Право рефлексирует над этой реальностью, опираясь на те сцена-

рии, которые были выработаны им в доцифровое время. Перед нами две картины мира: одну из 

них задают информационно-коммуникационные технологии, которые преодолевают простран-

ственно-временные границы, меняют правила взаимодействия акторов; другую задаёт право в 

попытках сохранения своей монополии на регулирование общественных отношений. Нет со-

мнения в том, что право делает всё, чтобы хоть как-то замедлить процесс перемещения части 

общественных отношений в виртуальное пространство, затормозить те механизмы, которые пе-

рестраивают архитектуру существующих общественных отношений. Однако же попытки оста-

новить информационную экспансию и форсированную цифровизацию чаще всего обречены. 

Полная синхронность в развитии технологических средств, с одной стороны, и умения осваивать 

их потенциальные возможности, а также определять риски − с другой, не достигнута ни одной 

национальной юрисдикцией. Информационная стихия ставит перед наукой права сложные по-

знавательные и прикладные задачи, не имеющие готовых решений. В их числе: правовое обес-

печение цифровых реалий, осуществление конституционных прав и свобод граждан в информа-

ционной медиареальности, создание принципиально нового класса правовых способов регули-

рования общественных отношений в условиях цифровой экономики. 

Влияние технологического развития на право и правопорядок сталкивает между собой 

противоположные взгляды. Первый – не усматривающий в таком влиянии ничего экстраор-

динарного. Второй – склонный оценивать такое влияние как серьёзнейший вызов. Обе пози-

ции имеют право на существование. Пребывая в лоне аналоговой матрицы, право ищет под-

ходы к должному решению актуальных вопросов. Разумеется, можно обходиться и традици-

онными подходами, регулируя общественные отношения по аналогии. Но даже при самом 

активном воздействии на цифровую среду, право ощущает на себе ее ответное мощное воз-

действие. Выход из ситуации есть, но не гарантирован. Речь об особой регуляторной среде, 

гибких и сложноорганизованных механизмах регламентации общественных отношений. По 

всей видимости, право должно приобрести какие-то новые властно-регулятивные способно-

сти, свойства и характеристики. 

Соотношение цифровой революции и аналогового права – вопрос не только о консерва-

тивных моделях правового регулирования и нетрадиционных алгоритмах реальных обществен-

ных отношений. Критически значимо избежать унаследования родовых противоречий и усугуб-

ления нерешённых проблем, присущих аналоговому праву. Согласимся, что «в современных 

условиях перед правовой мыслью стоит сложнейшая задача – как практически единовременно 

повторить классический цикл развития правового регулирования для совершенно нового вида 

общественных отношений и уже сегодня предложить устраивающую всех субъектов систему 

правил поведения в информационной среде» [6]. Сопоставляя сегодняшнюю повестку и при-
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вычную матрицу права, мы должны задаваться вопросом о гносеологическом потенциале про-

шлых концепций и их способности реагировать на вызовы эпохи. Без преувеличения, свершае-

мая ныне революция приближает ту реальность, в которой «вторичные по отношению к суще-

ству человека инструменты будут заново конструировать своего изобретателя» [7]. Не отрицая 

значения концептов, выработанных в доцифровое время, важно понимать, что они рассчитаны 

на обычную, объективную реальность. Юридическая наука находится на подступах к соответ-

ствующей повестке. Принципиально важна мысль, состоящая в том, что «вторжение техниче-

ского прогресса в правовую область означает борьбу со всем, что пребывает в состоянии покоя, 

стабильности и постоянства» [8]. Никогда ещё за всю свою историю право не оказывалось перед 

таким объёмом задач, не имея достаточного запаса знаний для их адекватного решения [9]. 

Несмотря на свои многочисленные преимущества цифровая революция стала очень се-

рьёзным вызовом для научной юриспруденции. Для адекватной реакции на него необходимо 

«понять природу связанных с информационными технологиями правоотношений и опреде-

лить модели их регулирования» [10]. Мы можем долго спорить о том, существуют или не 

существуют цифровое право, платформенное право, право цифровых платформ; считать ли-

бо не считать такие вещи предметными для аналоговой повестки. Но это нисколько не при-

близит нас к формированию коммуникативных стратегий, нужных государству и обществу в 

условиях цифровой стихии. 

Технологии дополненной реальности, квантовой коммуникации, глобальная компьютер-

ная сеть предлагают своим пользователям нечто более значимое, нежели удовлетворение эле-

ментарных информационных потребностей, а равно – возможность простого поиска и распро-

странения сведений. Новая коммуникативная реальность позволяет индивиду легко входить в 

различные общности, выходить из них, оперативно переключаться между ними. Благодаря 

цифровой революции активную позицию в диалоге с государством может занять гражданское 

общество. Сетевые коммуникации и другие плоды знаний и интеллекта становятся конституи-

рующим условием формирования автономных социальных идентичностей, претендующих на 

признание. Технологические инновации, связанные с Интернет-технологиями, открывают 

принципиально новые горизонты социальных возможностей. Средства коммуникации способ-

ствуют улучшению взаимопонимания между людьми, вносят важный вклад во взаимоотноше-

ния представителей противоположных позиций. При всём при этом технологии – инструмент 

достижения различных целей, как позитивного, так и негативного характера. В цифровую эпо-

ху в самых разных странах мира появляются не только новые формы участия граждан в госу-

дарственном и правовом строительстве, но и новые способы манипуляции общественным со-

знанием. Созданы технологии, позволяющие генерировать реалистично сфабрикованные фото-

изображения, аудио- и видеосценарии. Опыт многих IТ-стран показывает, что цифровая рево-

люция способствует «пробуждению» общественной активности. Интерактивная связь со струк-

турами гражданского общества в ходе разработки юридически значимых решений создает до-

полнительные условия для расширения социальной базы эффективного управления социумом; 

государственного управления. 

Цифровая среда проявляет себя как наиболее неформализованная сфера жизни и дея-

тельности человека и общества, что происходит «в силу природы информации и свойств со-

знания, которые «трудно поддаются жёстким внешним алгоритмам» [11]. Как точно замече-

но, развитие цифрового права – это и драма, и одновременно значительная перспектива бес-

прецедентного прогресса новых правовых форм и источников [12]. Правовое регулирование 

информационных отношений нередко имеет отстающий, догоняющий характер. Уже сейчас 

под императивным влиянием технологических инноваций «смысл правового воздействия на 

общественные отношения всё больше сводится к возможности осуществления коммуника-

ции с целью передачи информации правового характера [13]. Происходят перемены правил 

взаимодействия социальных акторов. К этим переменам не готовы ни теоретики, ни законо-

датели, ни тем более правоприменители. 

Вследствие цифровой коммуникации формируется новая проблемная область, недостаточ-

но освоенная аналоговым правом. Осмысление сущности плодов цифровой революции, приро-
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ды и институциональных характеристик «сквозных» цифровых технологий критически важно в 

плане формирования достойного ответа национального права на вызов времени. 
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Аннотация. В статье анализируется, как в проекте Кодекса гражданского судопроиз-

водства урегулированы некоторые вопросы использования современных цифровых техноло-

гий. В частности, автор рассматривает правила использования электронных документов для 

коммуникаций суда и участников судопроизводства, порядок фиксирования хода процесса, 

процедуру проведения судебных заседаний в дистанционном формате с помощью видеокон-

ференцсвязи и иных технических средств. По результатам исследования сделаны рекоменда-

ции по совершенствованию норм Кодекса гражданского судопроизводства. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, цифровые технологии, электронный 

документ, звукозапись, видеозапись, видеоконференцсвязь, иные технические средства. 

 

Abstract. The article analyzes how some issues of the use of modern digital technologies are 

regulated in the draft Code of Civil Procedure. In particular, the author examines the rules for the 

use of electronic documents for communications between the court and participants in legal pro-

ceedings, the procedure for recording the progress of the process, the procedure for holding court 

sessions remotely using video conferencing and other technical means. Based on the results of the 

study, recommendations were made to improve the norms of the Code of Civil Procedure. 

Key words: civil litigation, digital technologies, electronic document, sound recording, video 

recording, videoconferencing, other technical means. 

 

В Республике Беларусь одним из векторов развития процессуального законодательства 

избран путь унификации Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (да-

лее ‒ ГПК) и Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее ‒ ХПК) 

посредством их замены единым Кодексом гражданского судопроизводства (далее – КГС). К 

настоящему времени проект КГС уже подготовлен [1] и прошел процедуру общественного 

обсуждения [2]. В связи с этим интересно обратить внимание на то, каким образом в проекте 

КГС урегулированы некоторые вопросы использования современных цифровых технологий. 

В ч. 4 ст. 5 КГС в качестве общего правила закреплена возможность подачи искового 

заявления, заявления, жалобы и иных документов в суд «в виде электронного документа в 

порядке, установленном законодательными актами». Данная возможность подкреплена более 

конкретными предписаниями применительно к случаям обращения в суды в определенных 

видах судопроизводства (в исковом судопроизводстве, в том числе в производстве по кол-

лективному исковому заявлению, ‒ ч. 1 ст. 238, ч. 5 ст. 325 КГС; в приказном производстве ‒ 
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ч. 1 ст. 343, ч. 4 ст. 348 КГС; в производстве об отмене решения третейского суда, междуна-

родного арбитражного (третейского) суда, иного постоянного арбитражного органа, находя-

щихся на территории Республики Беларусь, ‒ ч. 1 ст. 468 КГС; в производстве о выдаче ис-

полнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, междуна-

родного арбитражного (третейского) суда, иного постоянного арбитражного органа, находя-

щихся на территории Республики Беларусь, ‒ ч. 1 ст. 493 КГС; в производстве по заявлению 

о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного соглашения ‒ 

ч. 1 ст. 499 КГС; в производстве о признании и приведении в исполнение решений иностран-

ных судов, иностранных третейских судов (арбитражей) ‒ ч. 1 ст. 530 КГС; в производстве о 

признании и приведении в исполнение международного медиативного соглашения ‒ ч. 1 

ст. 538 КГС) и на проверочных стадиях процесса (в апелляционном производстве ‒ ч. 1 

ст. 561 КГС; в кассационном производстве ‒ ч.1 ст. 594 КГС; надзорном производстве ‒ ч. 1 

ст. 617; в производстве о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обсто-

ятельствам ‒ ч. 1 ст. 633 КГС).  

Однако в ряде случаев КГС предусматривает только письменную форму обращения в 

суд – по вопросам восстановления утраченного судебного производства (ч.1 ст. 458) и оспа-

ривания решения трудового арбитража (ч. 1 ст. 475), что, вероятно, можно объяснить некри-

тическим заимствованием соответствующих норм из ГПК, которые допускают возможность 

подачи документов в суд только в традиционной письменной форме. 

 По-видимому, под электронным документом в приведенных выше нормах КГС пони-

мается документ в электронном виде, заверенный электронной цифровой подписью. Однако 

далеко не всегда в тех статьях, которые упоминают про подачу в суд электронного докумен-

та, говорится также об электронной цифровой подписи. Указания про электронную цифро-

вую подпись присутствуют только в ч. 6 ст. 238, ч. 4 ст. 343, ч. 4 ст. 468, ч. 4 ст. 493, ч. 5 

ст. 530, ч. 5 ст. 538 КГС. Кроме того, ч. 3 ст. 57 КГС содержит довольно абстрактную норму 

о том, что участвующие в деле лица «вправе представлять в суд документы в электронном 

виде в установленном законодательством порядке», т.е. вид электронной формы документов 

не конкретизирован. 

Представление документов в электронной форме возможно и в обратном направлении: от 

суда к участвующим в деле и иным лицам. Так, ч. 3 ст. 57 КГС предусматривает для лиц, участ-

вующих в деле, возможность «получать с использованием глобальной компьютерной сети Ин-

тернет копии судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов». 

В установленном законодательными актами порядке возможно направление судом ис-

полнительного листа для исполнения в форме электронного документа, подписанного судьей 

электронной цифровой подписью (ч. 4 ст. 480 КГС), а также выдача исполнительного листа 

взыскателю в форме электронного документа (ч. 7 ст. 480 КГС, в этом случае о необходимо-

сти заверения его электронной цифровой подписью норма ничего не говорит). 

КГС (ст. 104‒107) в целом сохранил правила ГПК (ст. 113, 174 176) и ХПК (ст. 189‒ 

189-3) о порядке фиксирования хода процесса, а именно: ход каждого судебного заседания 

суда первой инстанции, а также ход совершения каждого отдельного процессуального дей-

ствия суда первой инстанции вне заседания подлежат фиксированию с использованием 

средств звуко- или видеозаписи и составлением краткого протокола в письменной форме; в 

случае неявки в судебное заседание всех участников гражданского судопроизводства, а так-

же при отсутствии технической возможности вести звуко- или видеозапись ход судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия суда вне заседания фикси-

руется составлением протокола в письменной форме. 

В регламентации фиксирования хода процесса появилась только одна новая, причем, на 

наш взгляд, некорректная во многих отношениях норма: «В случае принятия судом первой 

инстанции апелляционной жалобы и (или) апелляционного протеста по делу составляется 

протокол в письменной форме в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2–

9 части 2 статьи 105 настоящего Кодекса» (ч. 6 ст. 106 КГС). 

Во-первых, норма получила неверное структурное месторасположение. Ведь норма яв-
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ляется не общей (т.е. касающейся всех стадий процесса и видов производства), а специаль-

ной (имеющей отношение только к одной стадии процесса и даже более того, лишь к одному 

из этапов данной стадии). Потому ей следует находиться в главе 54 КГС «Производство в 

суде апелляционной инстанции» в § 2 «Возбуждение апелляционного производства». 

Во-вторых, норма не соответствует предусмотренным КГС условиям для фиксирования 

хода процесса посредством составления протокола. Из ч. 3 ст. 104 КГС видно, что ход про-

цесса в суде первой инстанции (а принятием апелляционной жалобы или протеста занимает-

ся всегда именно суд первой инстанции) подлежит фиксированию посредством протокола 

только в двух случаях: при неявке в судебное заседание всех участников гражданского судо-

производства (но принятие апелляционной жалобы или протеста производится вне судебного 

заседания) или при отсутствии технической возможности вести звуко- или видеозапись (вряд 

ли, однако, в суде может отсутствовать возможность вести соответствующую запись абсо-

лютно во всех случаях, когда имеет место подача апелляционной жалобы или протеста). 

В-третьих, норма неверна и по существу. Принятие апелляционной жалобы (протеста) 

к производству – это властное волеизъявление суда правоприменительного характера, кото-

рое имеет важнейшее значение для развития апелляционного производства. Данное волеизъ-

явление идентично акту возбуждения судом производства по делу по первой инстанции, т.е. 

акту принятия искового заявления (заявления) к производству. Но если возбуждение произ-

водства по делу по первой инстанции оформляется определением суда, то точно таким же 

образом должно быть оформлено и возбуждение апелляционного производства. Ни о каком 

использовании протокола здесь речи идти не может. 

В этом плане весьма показательны правила ч. 2, 3 ст. 274 ХПК, которые, к сожалению, 

не были учтены разработчиками КГС: о принятии апелляционной жалобы (протеста) к про-

изводству суд апелляционной инстанции выносит определение, в котором указываются вре-

мя и место проведения судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы (про-

теста); определение суда о принятии апелляционной жалобы (протеста) к производству 

направляется лицам, участвующим в деле, не позднее пяти дней со дня поступления жалобы 

(протеста) в суд. 

В ГПК и ХПК вопросы использования видеоконференцсвязи для целей проведения су-

дебных заседаний получили весьма фрагментарное регулирование. Так, соответствующие 

нормы разбросаны по всему тексту ГПК (см. п. 5 ч. 1 ст. 174, ч. 2 ст. 178, ст. 185-1, п. 9-1 

ст. 262, ч. 6 ст. 267, ст. 419, ч. 4 ст. 428), ХПК (ч. 3 ст. 83, ч. 6 ст. 170, ст. 176-1, абзац 6 ч. 1 

ст. 189-1) и оставляют без ответов многие сложные вопросы, касающиеся применения данно-

го современного средства коммуникаций. В КГС же вопросы использования видеоконферен-

цсвязи получили гораздо более полное и системное регулирование. Так, КГС содержит спе-

циальную главу 12 «Использование систем видеоконференцсвязи в гражданском судопроиз-

водстве», а также дефиницию самой видеоконференцсвязи (п. 4 ст. 1). 

В то же время дефиниция видеоконференцсвязи не совсем верна. Согласно п. 4 ст. 1 

КГС видеоконференцсвязь – это способ осуществления процессуальных действий с исполь-

зованием программно-технических средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам 

связи в режиме реального времени. Однако, по нашему мнению, видеоконференцсвязь – это 

не способ осуществления процессуальных действий, а способ коммуникаций суда и участни-

ков судопроизводств при совершении процессуальных действий в условиях, когда отдельные 

из участников судопроизводства находятся вне физической досягаемости состава суда (вне 

места его расположения). 

Анализ содержащихся в КГС норм о видеоконференцсвязи позволяет сделать вывод, 

что для дистанционных коммуникаций суда с участниками судопроизводства могут исполь-

зоваться не любые технические устройства и технологии, а исключительно специально 

предназначенные для этого программно-технические средства, которыми оснащены суды. 

Иными словами, проведение видеоконференцсвязи с помощью мобильного телефона судьи 

или участника судопроизводства недопустимо. 

Правда, наряду с этим ч. 9 ст. 108 КГС предусматривает, что правила главы 12 КГС не 



318 

исключают возможности использования с согласия участвующих в деле лиц, которые при-

сутствуют в судебном заседании, иных технических средств связи для фиксирования допроса 

свидетелей, объяснений участвующих в деле лиц, пояснений иных участников процесса, 

находящихся вне места расположения суда, рассматривающего дело. 

Приведенная норма вызывает возражения по нескольким причинам. Во-первых, не со-

всем точно определена цель использования иных технических средств связи: они нужны не 

для фиксирования показаний, объяснений, пояснений (ведь фиксирование процесса осу-

ществляется с помощью средств звуко-, видеозаписи или же протокола), а для их получения 

(восприятия, передачи). Во-вторых, отсутствие конкретизации иных технических средств 

связи и регламента их применения способно привести к нарушению (ущемлению) процессу-

альных прав (интересов) участников судопроизводства, равно как и к неправильному разре-

шению дела по существу. 

Новации в регулировании применения систем видеоконференцсвязи сводятся в основ-

ном к следующим моментам: 

использование систем видеоконференцсвязи возможно как по инициативе суда, так и 

по ходатайствам участвующих в деле лиц (ч. 1 ст. 108 КГС); 

с помощью систем видеоконференцсвязи может быть проведено не только судебное за-

седание (в том числе предварительное) в целом, но и его часть (ч. 2 ст. 108 КГС), а также от-

дельное процессуальное действие вне судебного заседания (ч. 3 ст. 108 КГС); 

в судебном заседании при посредстве систем видеоконференцсвязи могут совершаться 

абсолютно любые действия, в том числе проводиться исследование письменных, электрон-

ных и вещественных доказательств (ч. 4 ст. 108 КГС); 

применение систем видеоконференцсвязи допустимо в судах всех инстанций – первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной (ч. 5 ст. 108 КГС); 

предусмотрено новое, по сравнению с ч. 2 ст. 185-1 ГПК и ч. 2 ст. 176-1 ХПК, основание 

для отказа суда в применении систем видеоконференцсвязи – «имеются иные обстоятельства, 

препятствующие использованию систем видеоконференцсвязи» (п. 3 ч. 7 ст. 108 КГС), хотя в 

подобной абстрактной редакции норма не добавляет ясности в решение вопроса; 

в проведении сеанса видеоконференцсвязи задействованы два суда: суд, рассматрива-

ющий дело (в нем находится состав суда с большинством участников судопроизводства), и 

суд, осуществляющий организацию видеоконференцсвязи (в нем находится дистанционно 

коммуницирующий с составом суда участник (участники) судопроизводства); для организа-

ции сеанса видеоконференцсвязи первый суд должен направить во второй суд соответству-

ющее поручение (ч.1 ст. 109 КГС); 

на участников судопроизводства, находящихся во втором суде, распространяются все 

правила судебного разбирательства (ч. 3 ст. 109 КГС), при этом действия, необходимые для 

обеспечения рассмотрения дела (проверка явки, установление личности и пр.), осуществля-

ются в этом суде при содействии его судебного секретаря (ч. 4 ст. 109 КГС);  

 если при использовании систем видеоконференцсвязи полное, всестороннее и объек-

тивное исследование доказательств в судебном заседании невозможно или затруднительно, 

суд должен отложить разбирательство дела либо объявить в судебном заседании перерыв    

(ч. 6 ст. 109 КГС); правда, цели отложения разбирательства дела или объявления перерыва не 

определены: должен ли суд в период отложения или перерыва обеспечить явку тех лиц, ко-

торые участвовали в судебном заседании дистанционно, или получить в свое распоряжение 

доказательства, которые были дистанционно предъявлены этими лицами, или совершить ка-

кие-то иные действия; 

не позднее дня, следующего за днем проведения судебного заседания, из суда, который 

осуществлял организацию видеоконференцсвязи, в суд, рассматривающий дело, подлежат 

направлению не только представленные в судебном заседании доказательства, но и подтвер-

ждающие полномочия участвующих в деле лиц документы, полученные у свидетелей, экс-

пертов, переводчиков подписки (ч. 7 ст. 109 КГС); 

сведения об использовании судом систем видеоконференцсвязи должны быть указаны, 
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помимо краткого протокола или протокола, также в итоговом судебном постановлении по 

делу (ч. 8 ст. 109 КГС). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

в КГС необходимо конкретизировать понятие «электронный документ», а также более 

системно урегулировать вопросы использования электронных документов; 

принятие судом первой инстанции апелляционной жалобы (протеста) к производству 

должно оформляться не протоколом, а путем вынесения судом соответствующего определения; 

в КГС требуется уточнить дефиницию видеоконференцсвязи, а также регулирование 

некоторых вопросов применения данного способа коммуникаций; использование же любых 

иных средств связи для проведения судебных заседаний в дистанционном формате нуждает-

ся в подробных нормативных предписаниях. 
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Abstract. The article argues the thesis that property and ownership are among the concepts that, 

in essence, form the core of the economic and political systems of society. It is substantiated that proper-

ty relations are the most important element of the modern economic system of civil society. 

Keywords: property, Constitution, legislation, regulation, possession, use, disposal. 

 

Право собственности представляет собой возможность владения, пользования и распо-

ряжения конкретным имуществом. В большинстве государств существуют две основные 

формы собственности – публичная и частная. Все остальные формы собственности являются 

производными от них. Эти формы собственности отличаются как режимом пользования, так 

и субъектами. 

В соответствии со статьей 13 Конституции Республики Беларусь в нашей стране за-

крепляются два вида собственности: государственная и частная. Субъектами права государ-

ственной собственности являются Республика Беларусь и административно-

территориальные единицы. Субъектами права частной собственности являются физические и 

негосударственные юридические лица. На основе конституционных установлений Республи-

ка Беларусь гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собствен-

ности. Содержание права собственности раскрывается не только через традиционные права 

владения, пользования и распоряжения, но и путем предоставления собственнику права по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежавшего ему имущества любые дей-

ствия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, не нано-

сящие вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие права и 

защищаемые законом интересы других лиц [1]. 

Органом государственного управления в сфере реформирования собственности в Рес-

публике Беларусь с февраля 1991 г. являлся Комитет по управлению государственным иму-

ществом при Совете Министров БССР (Госимущество БССР), преобразованный в июне 1993 

г. в Государственный комитет Республики Беларусь по управлению государственным иму-

ществом и приватизации, а затем – Министерство по управлению государственным имуще-

ством и приватизации. В 2001 году функции управления государственным имуществом и 

приватизацией в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 

2001 г. № 516 возложены на Министерство экономики путем создания в его структуре Де-

партамента по управлению государственным имуществом и Фонда государственного иму-

щества. В настоящее время согласно Указу Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. 

№ 289 государственную политику управления, распоряжения, приватизации, оценки и учета 

имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, проводит Государственный 

комитет по имуществу (Госкомимущество). За Министерством экономики сохранены функ-

ции по выработке государственной политики в сфере управления государственным имуще-

ством и приватизации. 

Мировой опыт экономического развития свидетельствует о возможности перехода иму-

щества из частной собственности в публичную (национализация) и публичной – в частную 

(приватизация). Как правило, это осуществляется на основе конституционных либо иных за-

конных установлений. Идеи социальной функции собственности являются важнейшей особен-

ностью конституционного развития большинства демократических государств в XX в. Так, ст. 

42 Конституции Итальянской Республики от 22 декабря 1947 г. установила, что в предусмот-

ренных законом случаях частная собственность может быть отчуждаема в общих интересах при 

условии выплаты компенсации. В Конституции Греции (ст. 17) также предусмотрено, что никто 

не может быть лишен своей собственности, кроме как в общественных интересах, при условии 

предварительной полной компенсации, соответствующей стоимости отчуждаемой собственно-

сти. Более подробно, чем в зарубежных конституциях, институт собственности регламентиру-

ется в Конституции Российской Федерации 1993 года [2]. 

Реформирование отношений собственности в Республике Беларусь направлено на со-

здание социально ориентированной рыночной экономики и стимулирование инвестиционной 

активности. Осуществление разгосударствления и приватизации – составных частей этого 
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процесса – создает предпосылки рационального использования экономических ресурсов и 

производственного потенциала, повышения эффективности функционирования предприятий, 

улучшения их финансового состояния, пополнения государственного бюджета и поддержа-

ния за счет этого высокого уровня социальных услуг, защиты населения и сохранения тем 

самым социальной стабильности в обществе. 

В соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь разгосу-

дарствление осуществляется путем преобразования государственного предприятия в откры-

тое акционерное общество или внесения государственного имущества, сданного в аренду, в 

уставный фонд открытого акционерного общества, создаваемого на базе арендного предпри-

ятия. Приватизация проводится путем продажи объектов государственной собственности на 

аукционе, по конкурсу, а также продажи принадлежащих государству акций или выкупа 

арендованного имущества арендным предприятием. 

Продажей объекта государственной собственности на аукционе является его приобре-

тение физическим или юридическим лицом в собственность на открытых торгах, когда от 

покупателя не требуется выполнения каких-либо условий (аукцион без условий) или когда от 

покупателя требуется выполнение определенных условий (аукцион с условиями), устанавли-

ваемых органом приватизации (сохранение назначения или профиля объекта приватизации, 

сохранение или создание рабочих мест в течение определенного времени, охранное обяза-

тельство в отношении объектов приватизации и другое). В таких случаях победителем аук-

циона становится участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену. 

Продажей объекта государственной собственности по конкурсу является его приобре-

тение физическим или юридическим лицом в собственность, когда от покупателя требуется 

выполнение определенных условий, устанавливаемых органом приватизации. Победителем 

конкурса признается участник, предложение которого наилучшим образом соответствует 

установленному критерию. При прочих равных условиях победителем конкурса признается 

участник, предложивший наивысшую цену. 

Кроме того, преобразование государственных предприятий в открытые акционерные 

общества осуществляется на основании предложений трудовых коллективов. При отсутствии 

таких предложений инициатором преобразований предприятий, находящихся в республи-

канской собственности, выступает Правительство Республики Беларусь, а предприятий ком-

мунальной собственности – местные органы управления и самоуправления. По предприяти-

ям с численностью работающих свыше 4 тыс. человек решение о преобразовании государ-

ственных предприятий принимается Президентом Республики Беларусь, от 2 до 4 тыс. чело-

век – Советом Министров, до 2 тыс. человек – Министерством экономики. 

В 1991−2005 гг. в Республике Беларусь в сфере коммунальной собственности преобра-

зованы 3012 предприятий. Наиболее активно этот процесс происходил в 1994−1997 гг. 

(12−15 % ежегодно). К республиканской форме собственности относятся преимущественно 

крупные и средние предприятия с большой численностью работающих, что и предопределя-

ет применяемые способы реформирования. В сфере республиканской собственности за 

1991−2005 гг. реформировано 1088 предприятий. Из всех способов рыночного реформирова-

ния государственной собственности акционирование оказалось наиболее приоритетным. Из 

общего количества разгосударствленных предприятий республиканской формы собственно-

сти 902 преобразованы в акционерные общества, 160 выкуплены трудовыми коллективами 

арендных и государственных предприятий, 25 проданы по конкурсу или с аукциона и 1 объ-

ект продан частному лицу [3]. 

Вместе с тем на конституционном уровне закреплено положение о том, что ряд природ-

ных объектов – недра, воды и леса – находятся в исключительной собственности государства, а 

земли сельскохозяйственного назначения – в собственности государства (ст. 13) [4]. 

Как установлено Конституцией Республики Беларусь, «законом могут быть определены 

и иные объекты, которые могут находиться только в собственности государства, либо уста-

новлен особый порядок перехода их в частную собственность, а также закреплено исключи-

тельное право государства на осуществление отдельных видов деятельности» [4]. Так, Зако-
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ном Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. определен перечень объектов, находящихся только 

в государственной собственности. 

Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении органи-

зациями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-

экономического уровня жизни. 

Конституцией Республики Беларусь и принятым на основе ее установлений ГК от 7 де-

кабря 1998 г. предусматриваются не только государственная, но и частная форма собствен-

ности. Субъектами права частной собственности могут являться физические и негосудар-

ственные юридические лица, в собственности которых может согласно ст. 214 ГК Республи-

ки Беларусь находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, ко-

торое в соответствии с законом не может находиться в их собственности [5]. При этом коли-

чество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются, 

за исключением, когда такие ограничения установлены законом в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других лиц. Для юридических лиц такие ограничения также могут быть установлены 

законодательными актами. 

Отношения собственности на землю являются неотъемлемой составной частью эконо-

мических отношений собственности в целом. Впервые в мировой истории частная собствен-

ность на землю возникла в общинах античного Средиземноморья с правом распоряжения 

землей. Для античного способа производства характерным было главенство частной соб-

ственности свободных граждан в рамках полиса. В античном обществе только землевладелец 

мог являться полноправным гражданином и только гражданин – полноправным землевла-

дельцем. Чужаки, союзники, метеки, а также иные лица, не пользовавшиеся политическими 

правами, не имели права собственности на землю. Они были вправе располагать лишь пра-

вом пользования землей, которое могло быть и отменено. В римской провинции полноправ-

ными собственниками земли считались император и римский народ. 

Наряду с частной существовала и государственная собственность на землю (в Риме – 

ager publikus) и собственность зависимых от крупных землевладельцев групп населения в 

греческих государствах, организованных по племенному принципу. 

Длительный исторический период в бывшем СССР и союзных республиках все при-

родные ресурсы – недра, воды, леса, включая землю, рассматривались как объекты исключи-

тельной государственной собственности. Единым собственником земли было государство. 

Государственная собственность на землю рассматривалась как важнейшее средство развития 

производительных сил страны и важнейшее условие рационального использования земли. 

Земля находилась в собственности государства и предоставлялась только на праве пользова-

ния. Земельный фонд не имел ни стоимости, ни цены. Титул пользователя был единствен-

ным, на основе которого осуществлялось использование земли. Все эти обстоятельства опре-

деляли неотчуждаемость природных ресурсов, в том числе земли, их безусловное изъятие из 

гражданского оборота. 

Первая попытка устранения противоречий между производительными силами и произ-

водственными отношениями, порожденных исключительной государственной собственно-

стью на землю, была предпринята еще в советское время с принятием 28 февраля 1990 г. Ос-

нов законодательств Союза ССР и союзных республик о земле, а затем Закона СССР от 6 

марта 1990 г. «О собственности в СССР». С их принятием была, в сущности, ликвидирована 

монополия исключительной собственности союзного государства на землю. Вместе с тем 

Основы не содержали понятий права собственности на землю и права государственной соб-

ственности на землю. В них отсутствовали установления относительно права частной соб-

ственности на землю. С их принятием земля еще не включалась в гражданский оборот. 

В ст. 2 Кодекса Белорусской ССР о земле, принятого 11 декабря 1990 г., закреплялось 

только право граждан на земельный участок, условия и порядок предоставления которого 

определялись актами земельного законодательства. 
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Коренные преобразования, прежде всего в политической жизни в постсоветский пери-

од, трансформировали правоотношения собственности на землю. С учетом изменившейся 

социально-политической ситуации в стране, связанной прежде всего с распадом СССР и па-

дением социалистического строя, Верховный Совет Республики Беларусь 11-го созыва 1 ок-

тября 1991 г. принял постановление «О признании права частной собственности на землю на 

территории Республики Беларусь». В соответствии с данным постановлением был разрабо-

тан и представлен в июне 1993 г. на рассмотрение двенадцатой сессии высшего законода-

тельного органа республики проект Закона «О праве собственности на землю», который 

принят 16 июня 1993 г. [6]. 

Право государственной собственности на землю как правовой институт – это совокуп-

ность правовых норм, закрепляющих землю за государством в его собственность. Они со-

держатся в действующей Конституции Республики Беларусь [4], ГК Республики Беларусь 

[5], Кодексе Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. [7], Законе Республики Бела-

русь «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, 

на осуществление которых распространяется исключительное право государства» от 15 июля 

2010 г. [8] и иных актах законодательства. Государство является самостоятельным участни-

ком отношений, регулируемых гражданским законодательством, и одновременно самостоя-

тельным участником земельно-правовых отношений. 

Субъективное право собственности государства на землю представляет собой меру его 

возможного поведения как собственника и включает в себя правомочия собственника, опре-

деляемые законодательством. 

Государство в лице Республики Беларусь и ее государственных органов может высту-

пать в двух ипостасях: в качестве публичного субъекта государственной власти, устанавли-

вающего нормы земельного законодательства, осуществляющего в соответствии со ст. 23 

Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. государственное регулирование и 

управление в области использования и охраны земель и многие другие функции, а также в 

качестве собственника земель, не находящихся в собственности граждан и юридических лиц 

[7]. В таком случае государство обладает теми же правами и несет те же обязанности, что и 

другие собственники земельных участков. Иными словами, с одной стороны, государство 

выступает как носитель политической воли, а с другой – собственник земли. 

Земли, находящиеся в государственной собственности, могут передаваться гражданам 

и юридическим лицам (в том числе предприятиям с иностранными инвестициями при прива-

тизации объектов государственной собственности) для застройки, сельскохозяйственного 

производства, в аренду и иных целей. В свою очередь в государственную собственность мо-

гут приобретаться земельные участки путем выкупа у частных лиц, на основании дарения и в 

результате прекращения права частной собственности на земельные участки, а также по 

иным основаниям, установленным актами законодательства. 

Специфика права государственной собственности на землю отличается рядом призна-

ков. Во-первых, для данной формы собственности характерен особый уровень субъектов: в 

соответствии со ст. 3 Конституции Республики Беларусь единственным источником государ-

ственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ, который 

осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в фор-

мах и пределах, определенных Конституцией [4]. Таким образом, в правоотношениях соб-

ственности государство от имени народа осуществляет право владения, пользования и рас-

поряжения землей.  

Во-вторых, свои особенности имеют основания возникновения права государственной 

собственности на землю.  

В-третьих, правомочия непосредственной собственности на землю у государства сов-

падают с его правомочиями по государственному управлению в области использования и 

охраны всех земель. Устанавливая свои правомочия земельного собственника, государство в 

процессе функционирования направляет свою деятельность в русло этих установлений, вы-

ступая одновременно как собственник земли и как властный институт права.  
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В-четвертых, государственные земли используются только в диапазоне своего целевого 

назначения.  

Право частной собственности на землю является одним из важнейших условий прежде 

всего их экономической свободы. Частная собственность на земельные участки возникает в 

результате предоставления земельных участков, находящихся в государственной собствен-

ности, то есть в пределах юрисдикции государства, в собственность граждан или юридиче-

ских лиц. Право собственности на земельные участки, уже находящиеся в частной собствен-

ности граждан, юридических лиц Республики Беларусь, может переходить от собственника к 

другим лицам в результате совершения сделок по отчуждению земельных участков в соот-

ветствии со ст. 47 Кодекса Республики Беларусь о земле. Лица, которые приобрели земель-

ный участок в частную собственность, становятся участниками не только имущественных 

отношений, связанных с осуществлением права собственности, но и участниками частных 

земельных отношений, связанных с использованием земли в целях осуществления хозяй-

ственной деятельности в своих интересах [7]. 

Земли, земельные участки, не находящиеся в частной собственности граждан, негосу-

дарственных юридических лиц Республики Беларусь и в собственности иностранных госу-

дарств, международных организаций, находятся в собственности государства. 

Земельный участок может принадлежать на праве общей (долевой или совместной) 

собственности нескольким собственникам. 

Земельные участки могут находиться в частной собственности граждан Республики Бе-

ларусь, негосударственных юридических лиц Республики Беларусь, собственности ино-

странных государств, международных организаций. 

Земельные участки могут находиться в частной собственности иностранных граждан, 

лиц без гражданства, являющихся родственниками наследодателя, в случае получения ими 

по наследству земельных участков, предоставленных наследодателю в частную собствен-

ность, если иное не установлено законодательными актами. 

В частной собственности граждан Республики Беларусь могут находиться земельные 

участки, предоставленные гражданам Республики Беларусь до вступления в силу настоящего 

Кодекса, земельные участки, право частной собственности на которые перешло к ним в 

установленном порядке, а также земельные участки, предоставленные в соответствии с ча-

стью шестой настоящей статьи. 

Земельные участки могут предоставляться в частную собственность гражданам Рес-

публики Беларусь для: 

  строительства и (или) обслуживания жилого дома; 

  обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом до-

ме, отделенной от других квартир вертикальной стеной и расположенной непосредственно 

на земельном участке; 

  ведения личного подсобного хозяйства в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа – зарегистрированным по месту жительства в этих населенных пунктах или в 

иных населенных пунктах, расположенных на территории соответствующего сельсовета; 

  коллективного садоводства; 

  дачного строительства (ст. 12) [7]. 

Негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться в частную собствен-

ность по результатам аукциона либо без проведения аукциона. Без проведения аукциона зе-

мельные участки могут предоставляться негосударственным юридическим лицам Республи-

ки Беларусь в случаях, когда это допускается в соответствии с законодательными актами, а 

также в иных случаях, определенных Президентом Республики Беларусь. Для размещения 

дипломатического представительства, консульского учреждения иностранного государства в 

Республике Беларусь иностранное государство, а также международная организация для 
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размещения своего представительства могут приобрести в собственность земельный участок 

в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.  

В системе государственного регулирования экономической и социальной политики ис-

ключительно важная роль принадлежит правовым методам. Ее правовое регулирование 

обеспечивает целенаправленное воздействие на поведение и деятельность людей, а через них 

– на общественные отношения. Основными элементами правовых методов являются юриди-

ческие нормы, государственные предписания и акты применения права, правоотношения, 

акты реализации прав и обязанностей.  

Таким образом, конституционные установления, основополагающие нормы гражданско-

го, земельного и иного законодательства Республики Беларусь создают необходимые предпо-

сылки и государственно-правовую основу для гармоничного развития отношений собственно-

сти, укрепления экономики страны и улучшения качества жизни белорусского народа. 
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Аннотация. В статье приведен сравнительно-правовой анализ законодателстран Евро-

пы и ближнего зарубежья в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств. Раскрывается важность борьбы с наркотиками в аспекте экономической безопасно-

сти. Проводится деление стран на группы в зависимости от характера уголовной политики в 

области противодействия наркомании и наркотизму. Делается вывод о необходимости со-

вершенствования белорусского законодательства в части незаконного оборота наркотиче-

ских средств на основе опыта зарубежных государств. 
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Abstract. The article provides a comparative legal analysis of the legislation of the countries 

of Europe and neighboring countries in the field of combating illicit drug trafficking. The im-

portance of the fight against drugs in the aspect of economic security is revealed. The countries are 

divided into groups depending on the nature of the criminal policy in the field of combating drug 

addiction and drug addiction. The conclusion is made about the need to improve the Belarusian leg-

islation in terms of illegal drug trafficking based on the experience of foreign countries. 
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Организация объединённых наций официально назвала наркоманию одной из трех 

главных угроз цивилизации − наряду с ядерной войной и экологической катастрофой. 

Наркотики и вытекающие из них последствия воздействуют на реализацию национальных 

интересов в различных сферах. Наносится ущерб демографической и социальной безопасно-

сти – наркоманы становятся психически и физически неполноценными людьми, по сути, со-

циальными трупами. Наркомания ведет к деградации и вырождению нации, нанося тяже-

лейший удар по генофонду нашего народа.  

В рамках деятельности по контролю над наркотиками необходимо учитывать следую-

щее: 

1) Незаконные наркотики приносят кратковременные выгоды ограниченному кругу 

лиц, но в долгосрочной перспективе наносят ущерб многим; 

2) Проблему наркотиков следует рассматривать в контексте общего экономического 

положения и развития страны; 
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3) В странах с высоким уровнем безработицы незаконное производство и оборот 

наркотиков открывают широкие возможности для занятости, но создают угрозу развитию 

человеческого капитала; 

4) В краткосрочной перспективе незаконное культивирование наркосодержащих 

культур является экономически выгодным для мелких фермеров, однако суммарная величи-

на этих выгод не составляет и процента общемирового торгового оборота незаконных нарко-

тиков; 

5) Обычно наблюдается обратная зависимость между незаконным производством 

наркотиков и экономическим ростом страны [1]. 

В зависимости от характера уголовной политики в области противодействия наркома-

нии и наркотизму можно выделить следующие группы государств. 

Первая группа включает государства с мягким (либеральным) законодательством (Ни-

дерланды, Швейцария, Испания). В этих странах, как правило, отсутствует ответственность 

за немедицинское употребление наркотиков, незначительные санкции предусмотрены за 

правонарушения, связанные с продуктами конопли (каннабиса).  

Ко второй группе государств относится большинство стран, законодательство которых 

наиболее взвешенно и дифференцированно подходит к решению данной проблемы (Герма-

ния, Болгария, Франция, Россия, большинство стран бывшего СССР и др.).  

В третью группу входят страны с жесткой политикой в сфере контроля за оборотом 

наркотиков и борьбы с их незаконным оборотом (США, Япония, Великобритания, Австралия). 

Четвертую группу составляют государства с наиболее строгим законодательством, со-

держащим суровую, вплоть до пожизненного заключения и смертной казни, ответственность 

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств; при этом, в ряде 

указанных государств смертная казнь может быть назначена даже за хранение наркотиков 

(Иран, Китай, Куба, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, Таи-

ланд, Египет и др.).   

В пятую группу можно выделить государства (прежде всего, африканские и латиноаме-

риканские), в которых уголовное законодательство об ответственности за незаконный оборот 

наркотиков находится на стадии формирования (становления), а уголовная политика четко 

не определена. В частности, не определена ответственность за отдельные деяния, которые 

международно-правовые акты относят к категории уголовно наказуемых, а чрезмерно жест-

кая ответственность за одни деликты соседствует с крайним либерализмом по отношению к 

другим правонарушениям. 

Наиболее многообразным подходом к ответственности за незаконный оборот наркоти-

ческих средств и психотропных веществ отличаются страны Южной и Западной Европы.  

Подход законодателей таких стран, как Германия, Франция, Нидерланды, Испания, 

Италия, Греция достаточно различен по своему содержанию и проводимой политике в обла-

сти незаконного оборота наркотических средств. 

Так, в Голландии отдельные разделы уголовной ответственности регулируются особыми 

законами и предписаниями местных законодателей. В частности, регламентация ответственно-

сти за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, содержится в Законе об опиуме 

1928 года. Данный закон запрещает хранение и употребление героина, кокаина, ЛСД и амфета-

минов, но разрешает употребление и хранение с этой же целью некоторых производных коноп-

ли. Небольшие порции наркотика можно беспрепятственно приобрести в специально отведен-

ных местах − «наркокофейнях». Таким образом, Нидерланды проводят четкую границу между 

различными по степени воздействия на организм видами наркотических средств, основываясь 

на мнении об их различной степени опасности для человеческого организма [2]. 

Либеральным можно назвать и подход испанского законодателя в исследуемой обла-

сти. В соответствии с Законом от 21.02.1992 хранение наркотиков для личного употребления 

влечет за собой только административные санкции. Количественные показатели понятия 

«для личного употребления» законом не определяются, и судебные власти решают этот во-

прос применительно к каждому конкретному делу.  Назначенные наказания варьируются в 
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зависимости от того, представляет ли данный наркотик серьезную угрозу здоровью или нет. 

В соответствии с постановлением Верховного Суда Испании, амфетамин, кокаин и героин, в 

отличие от каннабиса, включены в число тех веществ, которые могут представлять подоб-

ную угрозу. В Испании запрещено употребление наркотиков в общественных местах, это 

может повлечь за собой административное наказание. Уголовно-правовые последствия 

наступают лишь в том случае, если лицо будет выращивать, производить или торговать либо 

другим способом побудит, способствует или облегчит незаконное потребление токсических 

веществ, наркотиков или психотропных веществ или будет ими обладать с той же целью (ст. 

368 Уголовного кодекса Испании). В данном случае предусмотрены: тюремное заключение 

на срок от 3 до 9 лет и штраф в размере тройной стоимости товара — предмета преступле-

ния, если речь идет о веществах или продуктах, которые причиняют тяжкий вред здоровью, 

и тюремное заключение на срок от 1 года до 3 лет и штраф в размере двойной стоимости 

предмета во всех остальных случаях [2]. 

В Греции хранение в целях потребления образует состав преступления, предусматри-

вающий наказание в виде лишения свободы на срок от 10 дней до 5 лет для наркозависимых 

лиц, однако наркоманы не приговариваются к различным видам наказаний, направляясь на 

принудительное лечение» [3]. Так же, как и во Франции, В Греции уголовное законодатель-

ство предусматривает состав преступления за потребление наркотиков. Уголовное наказание 

за такой состав может варьироваться от 2 до 5 лет тюремного заключения.  

Закон об обороте наркотических веществ от 28 июля 1981 г. действует на территории 

Германии в редакции от 1 марта 1994 г. Уголовный кодекс Германии не инкорпорировал эти 

нормы, ввиду чего по Уголовному кодексу Германии лица, виновные в преступлениях, свя-

занных с наркотиками, могут быть привлечены к уголовной ответственности лишь в двух 

случаях: по § 316, когда лицо управляет транспортом в состоянии наркотического опьянения, 

или по § 315с – если субъект вследствие такого состояния создал угрозу безопасности до-

рожного движения. Во всех остальных случаях уголовная ответственность за деликты, свя-

занные с наркотиками, наступает по нормам Закона «Об обороте наркотических веществ» (§ 

29, 29а, 30, 30а, 30в) [3]. 

Среди стран Северной и Восточной Европы можно обратить внимание на законода-

тельство следующих стран. 

Уголовный кодекс Республики Болгарии содержит развернутую систему уголовной от-

ветственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и до-

статочно строгую уголовную ответственность за их совершение. Статья 354а УК Болгарии 

говорит о том, что тот, кто без надлежащего разрешения производит, перерабатывает, при-

обретает, распространяет, хранит, имеет при себе, перевозит или переносит наркотические 

вещества, наказывается за совершение подобного рода действий лишением свободы от 10 до 

15 лет и штрафом от 10 до 100 тысяч левов. При этом УК Болгарии предусматривает и осво-

бождение от уголовного наказания за такого рода преступления. Так, если преступление в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено ли-

цом, которое зависимо от них, но при этом, если количество приобретенных, хранимых или 

переносимых веществ, находящихся при задержанном, не превышает одной разовой дозы 

потребления наркотика, то оно освобождается от уголовного наказания [4]. 

В Уголовном кодексе Дании меры ответственности за проступки, которые связаны с неза-

конным оборотом наркотиков, определены в основном в 2-х статьях. Так, в соответствии с § 

191 гражданин, который нарушил антинаркотическое законодательство, должен подлежать ли-

шению свободы сроком до 6-ти лет. Если имеют место поставки наркотиков в крупных разме-

рах, то наказание может предусматривать тюремное заключение гражданина сроком до 10-ти 

лет. При этом аналогичное наказание должно применяться в отношении лица, которое импор-

тирует, экспортирует, приобретает, изготавливает, получает, производит или владеет наркоти-

ческими средствами с целью их дальнейшего сбыта. В дополнении к данному параграфу указа-

но, что любое лицо, которое получает или обеспечивает себя или другое лицо частью прибыли 
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от продажи наркотика, а также получает прибыль от хранения, перевозки, оказания помощи 

при передаче наркотика, подлежит тюремному заключению на срок до шести лет [5]. 

Уголовное законодательство Норвегии устанавливает ответственность за производство, 

ввоз, получение, хранение, пересылку или перемещение веществ, которые относятся к 

наркотическим. Наказание за подобного рода действия установлено в виде штрафа или тю-

ремного заключения сроком до двух лет. Наряду с тюремным заключением могут приме-

няться и штрафы. В случае совершения преступления при наличии квалифицирующих об-

стоятельств к виновному применяется наказание в виде лишения свободы сроком до десяти 

лет. Если незаконные действия с наркотическими средствами были совершены в особо круп-

ном размере, то виновному грозит тюремное заключение сроком до 21 года [1]. 

Анализ действующего законодательства европейских стран позволяет сделать вывод об 

отсутствии общего и единого подхода к законодательному регулированию ответственности 

за незаконный оборот наркотических средств. В ряде европейских государств действует от-

носительно мягкая уголовная ответственность в рассматриваемой сфере (Испания, Швейца-

рия, Нидерланды), в других действует относительно строгое уголовное наказание за неза-

конный оборот наркотических средств и психотропных веществ (Франция, Болгария, Герма-

ния и другие). 

Законодательство стран ближнего зарубежья во многом сходно с белорусским и рос-

сийским законодательством, поскольку основано на положениях Модельного УК для госу-

дарств − участников СНГ (1996 г.). 

В УК Узбекистана преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, определены самостоятельной главой. В УК Латвии преступ-

ления, связанные с незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых, наркотических и 

психотропных веществ, помещены в гл. XX «Преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка» (ст. 250−256), в УК Азербайджана – в гл. 26 «Преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ».  

В УК Азербайджана незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотиче-

ских средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для лич-

ного потребления, наказывается лишением свободы сроком до 3 лет; в целях сбыта либо 

сбыт – лишением свободы от 3 до 7 лет.  (ст. 234 УК). В случае совершения указанных дей-

ствий группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой; неодно-

кратно либо в крупном размере – лишением свободы сроком от 5 до 12 лет. Отдельные со-

ставы преступления содержат ответственность за хищение или вымогательство наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст. 235), склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 236); незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические вещества (ст. 237); незаконную выдачу либо подделку 

рецептов, дающих право на получение наркотических средств либо психотропных веществ 

(ст. 239); легализацию денежных средств, приобретенных от незаконного оборота наркотиче-

ских средств либо психотропных веществ (ст. 241) [6]. 

Уголовным кодексом РФ незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-

ществ регулируется ст. 228−233 гл. 25 «Преступления против здоровья населения и обществен-

ной нравственности». В большинстве стран ближнего зарубежья, как и в Республике Беларусь, 

перечень наркотических средств закрепляется не непосредственно в Уголовном кодексе, а от-

дельными нормативно-правовыми актами, которыми формулируются отдельные списки нарко-

тических средств и психотропных веществ; в ряде случаев – с их количественной оценкой [7]. 

В заключение отметим, что подходы современных законодателей к определению средств 

уголовно-правового воздействия в области незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ не отличаются однообразием, а порой принципиально различаются.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в большинстве стран ближнего зарубежья, как 

и в странах Европы, при установлении ответственности за действия, связанные с приобретени-

ем или хранением наркотических средств для личного потребления, широко распространен-

ным выступает наказание в виде штрафа, что ранее имело место в том числе в ч.1 ст. 328 УК 
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Республики Беларусь, однако, на наш взгляд, было необоснованно исключено. Более того, в 

ряде исследованных стран, немедицинское потребление наркотических средств легализовано 

(кроме того, в таких странах, как Голландия и Швейцария в принципе легализован в целом 

оборот отдельных «легких» видов наркотических средств); в отдельных странах приобретение 

и хранение наркотических средств и психотропных веществ для личного потребления в незна-

чительных размерах не влечет уголовной ответственности (в 2000-х годах аналогичная норма 

имела место и в КоАП Республики Беларусь, однако в последующем была исключена).   

Мы также считаем, что применение наказания к лицу, больному наркоманией, до пол-

ного его выздоровления, в том числе одновременно с лечением, является малоэффективным, 

и для полного исправления виновного в преступлении в сфере незаконного оборота наркоти-

ков необходимо прежде, чем назначать наказание, применять меры медицинского характера, 

направленные на излечение больного наркоманией. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт противодействия коррупции на примере 

отдельных государств с наименьшим уровнем коррупции. В частности, рассмотрен опыт 

противодействия коррупции в таких странах, как Финляндия и Нидерланды. Особое внима-

ние уделено отличительным чертам каждой национальной системы противодействия кор-

рупции. Проанализирована возможность адаптации отдельных зарубежных механизмов в 

отечественную модель противодействия коррупции. Исследуется индекс восприятия корруп-

ции как универсальный инструмент определения уровня коррупции в конкретном государ-

стве, а также сравнение данного уровня с иными странами. Сформулированы общие направ-

ления дальнейшего развития института ответственности за коррупционные преступления и 

правонарушения в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, экономическая безопас-

ность, индекс восприятия коррупции, зарубежный опыт.  

 

Abstract. The article discusses the experience of combating corruption on the example of in-

dividual states with the lowest level of corruption. In particular, the experience of combating cor-

ruption in such countries as Finland and the Netherlands is considered. Particular attention is paid to 

the distinctive features of each national anti-corruption system. The possibility of adapting individ-

ual foreign mechanisms to the domestic model of combating corruption is analyzed. The corruption 

perception index as a universal tool for determining the level of corruption in a particular state, as 

well as a comparison of this level with other countries, is being studied. General directions for the 

further development of the institution of responsibility for corruption crimes and offenses in the Re-

public of Belarus are formulated. 

Keywords: corruption, anti-corruption, economic security, corruption perception index, for-

eign experience. 

 

Обеспечение экономической безопасности государства осуществляется по различным 

направлениям, среди которых особое место занимает противодействие коррупции. Практи-

ческая реализация описанных процессов является одним из приоритетных направлений дея-

тельности государственных органов, организаций, а также представляет особый интерес для 

общества в целом. Реализация отдельных мероприятий в контексте рассматриваемого вопро-

са осуществляется на всех уровнях государственной власти и всеми ее ветвями, включая за-

конодательную деятельность. В данном случае особую значимость представляет обеспече-

ние функционирования грамотно выстроенной системы охранительного законодательства, а 

также связанных с ней правовых норм, что предполагает не только ее создание, но и посто-
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янное совершенствование с учетом складывающейся ситуации как в самом государстве, так 

и за его пределами. Очевидно, что создание и поддержание качественно высокого уровня 

функционирования данной системы затруднительно без учета передового зарубежного опыта 

решения подобных вопросов. Указанные обстоятельства и предопределяют необходимость 

более детального рассмотрения настоящего вопроса. 

Особое место среди уголовно-наказуемых деяний, оказывающих непосредственное влия-

ние на обеспечение экономической безопасности государства, занимают коррупционные пре-

ступления. Коррупция проявляется в самых разнообразных деяниях должностных лиц и корре-

спондирующих им деяниях физических и юридических лиц, желающих получить государ-

ственные и частные услуги незаконным путем. Такое взаимодействие потенциальных субъек-

тов приводит к формированию элитарного слоя распорядителей и потребителей на рынке кор-

рупционных услуг и системы сетевой самозащиты элитарно-властной коррупции на уровне де-

ятельности органов, ведущих борьбу с коррупцией. Выстраиваемая таким образом коррупция 

системно поддерживается и воспроизводится благодаря избыточным и неограниченным пол-

номочиям кадрового потенциала властных структур и коррумпированной бюрократии [1]. 

На сегодняшний день проблема коррупции является одним из злободневных вопросов, 

актуальным для большинства государств. Анализ проблемы показывает, что для каждой 

страны присущи собственные подходы, методы, механизмы и технологии для борьбы с кор-

рупцией. При этом существуют множество схожих элементов, обусловленных адаптацией 

одними государствами механизмов противодействия коррупции, которые используются в 

практике других государств. В этой связи существует объективная необходимость исследо-

вания зарубежного опыта противодействия коррупции. 

Отметим, что оценкой уровня коррупции и эффективности противодействия ей в кон-

кретных государствах на международном уровне занимается организация Transparency 

International – неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и 

исследованию уровня коррупции по всему миру. Transparency International ежегодно состав-

ляет Индекс восприятия коррупции (далее – ИВК). ИВК присваивает странам баллы, и ран-

жирует их согласно восприятию степени распространенности коррупции в государственном 

секторе соответствующей страны. Это составной индекс, представляющий собой комбина-

цию опросов и оценок коррупции, данные которых собирают различные авторитетные орга-

низации. ИВК является наиболее широко используемым показателем коррупции по всему 

миру. Для определения ИВК используется шкала от нуля до 100, где 0 соответствует крайне 

высокому уровню коррупции, а 100 – крайне низкому уровню коррупции. Рейтинг ИВК вы-

ставлялся на основе таких исследовании, как индекс глобальной конкурентоспособности, 

рейтинг стран по уровню законности, индекс правопорядка, восприятие коррупции обще-

ством, индикаторы устойчивого управления и анализа и т. д. Данный рейтинг определяет 

ИВК в 180 странах [2]. 

Глобальный (мировой) средний показатель ИВК за 2021 год составляет 43 балла, оста-

ваясь неизменным десятый год подряд, при этом две трети стран набирают менее 50 баллов.  

Ведущими странами в ИВК являются Дания (88 баллов), Новая Зеландия (88 баллов) и 

Финляндия (88 баллов). 

Минимальный ИВК в Сирии (13 баллов), Сомали (13 баллов) и Южный Судан 

(11 баллов), что обуславливается, в первую очередь, серьезными экономическими проблема-

ми указанных государств, а также высоким уровнем преступности [3]. 

За последнее десятилетие 154 страны либо показали отрицательную динамику, либо не 

добились существенного прогресса.  

ИВК Республики Беларусь по итогам 2021 года – 41 балл (82-е место в рейтинге, на од-

ном уровне с Болгарией, Восточным Тимором, Тринидад и Тобаго (государство на Кариб-

ских островах), при этом в 2019 году ИВК Беларуси составлял 45 баллов (66-е место), а в 

2020 году – 47 баллов (62-е место). В свою очередь, в период с 2019 по 2021 год уровень 

коррупционной преступности в Беларуси снижался, что подтверждается официальными ста-

тистическими данными: в 2020 году 684 лица осуждены за совершение преступлений кор-
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рупционной направленности – на 32,1 % меньше, чем в 2019 году (1 007 лиц). В 2021 году 

640 лиц осуждено за совершение преступлений коррупционной направленности – на 6,4 % 

меньше, чем в 2020 году. Указанные обстоятельства свидетельствуют о явной политизиро-

ванности результатов данного рейтинга за 2021 год в отношении Беларуси. Вместе с тем 

данный рейтинг позволяет сформировать общее представление о соотношении уровня кор-

рупции в различных государствах, что имеет значение для определения конкретных госу-

дарств, опыт которых целесообразно исследовать. 

Информация для справки. За 2021 год ИВК в соседних государствах составил: Россий-

ская Федерация – 29 баллов, Украина – 32 балла, Польша – 56 баллов, Литва – 61 балл, Лат-

вия – 59 баллов. Дополнительно: в Казахстане – 35 баллов, в Китае – 45 баллов. 

Из анализа рассмотренного выше рейтинга следует, что ряд скандинавских государств 

(Дания, Новая Зеландия и Финляндия) имеют наилучшие успехи в сфере противодействия 

коррупции. В этой связи особый интерес представляет исследование опыта противодействия 

коррупции на примере отдельно взятого государства из указанной группы. Рассмотрим анти-

коррупционную политику Финляндии (ИВК составляет 88 баллов, 1-е место рейтинга) [2].  

Основной принцип финской антикоррупционной политики – коррупция не является 

изолированным феноменом. В Финляндии существует формальная антикоррупционная сеть, 

основанная под эгидой министерства юстиции и объединяющая не только государственные 

органы и органы местного самоуправления, но и частный сектор, исследовательские и него-

сударственные организации. Цели данной сети: 

– содействие антикоррупционной деятельности и внесение соответствующих инициатив; 

– повышение уровня осознания опасности коррупции обществом и установление анти-

коррупционных директив в государственном, муниципальном и частном секторах; 

– осуществление выполнения обязательств согласно международным антикоррупцион-

ных соглашениям, а также обязательств международных организаций; 

– содействие изучению и исследованию коррупции [4]. 

Законодательство Финляндии не содержит как непосредственной дефиниции термина 

«коррупция», так и отдельных законов, направленных на предотвращение коррупции. Ос-

новные положения, связанные с противодействием коррупции, содержатся в уголовном пра-

ве – это нормы о взяточничестве в государственном и частном секторах Финляндии. Другие 

базовые правовые нормы, имеющие отношение к коррупции, касаются легализации и право-

нарушений в сфере финансовой отчётности. Они также были изменены и приведены в соот-

ветствие с антикоррупционной политикой Европейского Союза. 

В противодействии коррупции Финляндия активно использует международно-

правовые инструменты, сотрудничает с основными организациями в этой области, приводит 

законодательство и правоприменительную практику в соответствие с международными нор-

мами и стандартами. 

Нидерланды относятся к числу государств со стабильно низким уровнем коррупции 

(ИВК 82, 8-е место; неизменно с 2017 года), что обуславливает интерес к исследованию опы-

та данного государства [2]. Система борьбы с коррупцией и ее предупреждения в Нидерлан-

дах включает следующие специальные меры:  

1. Постоянная отчетность и гласность в вопросах выявления коррупционных правонару-

шений и преступлений, обсуждение последствий коррупционных действий и наказаний за их 

совершение. Ежегодно министр внутренних дел представляет доклад парламенту об обнару-

женных фактах коррупции и принятых мерах по наказанию лиц, замешанных в коррупции. 

2. Разработка системы выявления новых коррупционных рисков и контроль за лицами, 

деятельность которых непосредственно связана с данными рисками.  

3. В наиболее значимых государственных органах, в частности, в министерствах, имеются 

службы внутренней безопасности, задачей которых является выявление ошибок чиновников, их 

намеренных или случайных нарушений действующих правил и последствий этих действий.  

4. Организована система подбора лиц на должности, предполагающие коррупцион-

ные риски.  
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5. Все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не затрагивают 

систему национальной безопасности, в обязательном порядке обнародуются.  

6. Значимую роль в борьбе с коррупцией имеют средства массовой информации, кото-

рые обнародуют случаи коррупции и проводят собственные расследования. 

7. Предусмотрена ответственность юридических лиц за совершение коррупционных 

преступлений [5]. Полагаем, что данный тезис целесообразно прокомментировать примени-

тельно к отечественной правоприменительной практике. В настоящее время существуют 

дискуссии на предмет возможности и целесообразности установления уголовной ответ-

ственности юридических лиц за совершение отдельных коррупционных преступлений. От-

метим, что в Республике Беларусь в 2021 году вступила в силу новая редакция Кодекса об 

административных правонарушениях (далее – КоАП), предусматривающая ответственность 

за дачу незаконного вознаграждения должностному лицу от имени или в интересах юриди-

ческого лица (ст. 24.59 КоАП) [6]. Представляется, что данная мера рациональна и оправда-

на, поскольку ее внедрение способствует противодействию коррупции со стороны юридиче-

ских лиц, при этом не возникла необходимость изменения основ уголовного законодатель-

ства (в частности, введение в уголовное законодательство понятия «ответственность юриди-

ческого лица»). Вместе с тем очевидно, что данная норма не в полной мере «снимает» вопрос 

ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения, что предопределяет 

необходимость дальнейшей научной разработки описываемого вопроса, в том числе, с уче-

том зарубежного опыта. 

Таким образом, проведенное изучение зарубежного опыта показало, что универсальных 

методов противодействия коррупции не существует, поэтому каждое государство, исходя из 

своих внутренних реалий, формирует уникальную систему антикоррупционных мер. При 

этом очевидно, что формирование такой государственной системы затруднительно без внед-

рения отдельных механизмов (или их элементов), успешно используемых в зарубежной 

практике. Успешный антикоррупционный опыт отдельных государств показывает, в каких 

условиях меры противодействия коррупции становятся более эффективными. Учёт зарубеж-

ного опыта позволяет применять меры, которые способны существенно снизить уровень 

коррупции в различных сферах деятельности государства и общества. 

Отдельно отметим, что в настоящее время в Палате представителей Национального со-

брания Республики Беларусь готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам 

борьбы с коррупцией», работа над которым осуществляется с учетом передового зарубежного 

опыта противодействия коррупции, предполагающего доработку норм об ответственности за 

коррупционные преступления с учетом требований ратифицированных Республикой Беларусь 

международных договоров в области борьбы с коррупцией при условии обеспечения необхо-

димой определенности правовых предписаний, полноты правового регулирования, а также 

возможности обеспечения стандартов в области правосудия, прежде всего направленных на 

реализацию права на защиту. Помимо указанных обстоятельств законопроектом исключаются 

некоторые оценочные понятия (например, «сувенир»), а также раскрывается ряд терминов – 

протокольные и иные официальные мероприятия, а также организационно-распорядительные 

и административно-хозяйственные обязанности, что имеет значение при определении субъекта 

коррупционного правонарушения и привлечения лица к ответственности. 

На основе рассмотренного зарубежного опыта противодействия коррупции, представляет-

ся целесообразным предложить следующие общие направления дальнейшего развития институ-

та ответственности за коррупционные преступления и правонарушения в Республике Беларусь: 

– в контексте осуществляемого внешнего санкционного давления на Республику Бела-

русь, с целью обеспечения экономической безопасности государства, особую значимость 

представляет дальнейшая разработка вопроса ответственности юридических лиц за корруп-

цию, предполагающая, помимо прочего, обеспечение наличия эффективных, пропорцио-

нальных и сдерживающих санкций, включая финансовые санкции; 
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– целесообразно проводить дальнейшую работу, направленную на минимизацию неод-

нозначных формулировок при описании признаков коррупционных правонарушений и пра-

вонарушений, создающих условия для коррупции. 
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Аннотация. В статье отмечается необходимость формирования эффективного меха-

низма привлечения заинтересованной общественности (в виде некоммерческих организаций, 

объединений граждан в легализованных государством формах, международных организаций, 

ученых и т.д.) во взаимодействие с государством и бизнесом в Республике Беларусь для 

обеспечения экологической безопасности. Так, участие общественности в партнерстве будет 

способствовать включению бизнеса в природоохранную деятельность, повысит уровень за-

интересованности субъектов в снижении вредного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду. Отмечается важность учета мнения общественности биз-

несом при реализации проектов публично-частного партнерства. Для чего автором предла-

гаются возможные формы участия общественности в публично-частном партнерстве в сфере 

экологических отношений, которые будут способствовать реализации прав граждан на уча-

стие в принятии экологически значимых решений.  

Ключевые слова: охрана окружающей среды; публично-частное партнерство; заинте-

ресованная общественность, механизмы охраны окружающей среды. 

 
Abstract. The article notes the need to form an effective mechanism for interaction between 

the state, business and the public concerned in the Republic of Belarus to ensure environmental 

safety. Public participation in the partnership will contribute to the involvement of business in envi-

ronmental activities, increase the level of interest of the subjects in reducing the harmful effects of 

economic and other activities on the environment. The author concludes that it is important for 

businesses to take public opinion into account in public-private partnership projects. The author 

proposes possible forms of public participation in public-private partnership in the field of envi-

ronmental relations, which will contribute to the realization of the rights of citizens to participate in 

the adoption of environmentally significant decisions. 

Keywords: environmental protection; public private partnership; public participation; envi-

ronmental protection mechanisms. 

 

При взаимодействии государства и бизнеса в экологических отношениях в рамках пуб-

лично-частного партнерства может наблюдаться разнообразие сфер и форм такого партнер-

ства. При этом вопросы участия общественности в публично-частном партнерстве в эколо-

гических отношениях не теряют своей актуальности, а в свете выхода Республики Беларусь 

из Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия реше-
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ний и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской кон-

венции) 1998 г., после принятия Указа Президента Республики Беларусь «О выходе Респуб-

лики Беларусь из международного договора» от 18.07.2022  № 247 актуальность данного во-

проса только возрастает. Несмотря на это событие, законодательство Республики Беларусь 

сформировано в соответствии с международными нормами и содержит положения, наделя-

ющие общественность правом участия в принятии экологически значимых решений. Так, 

участие общественности в охране окружающей среды закреплено головным природоохран-

ным актом – Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 

№ 1982-XII (ред. от 04.01.2022) (далее – Закон об охране окружающей среды) (ст. 12-15-2), 

положения которого получили развитие в ряде подзаконных правовых актов. Кроме того, в 

настоящий момент на согласовании у Президента Республики Беларусь находится проект 

Закона Республики Беларусь «О гражданском обществе» [1]. Президент неоднократно в сво-

ей речи отмечал, что «гражданское общество должно быть партнером государству, а не оп-

позицией» [2]. Полагаем, что задача государства состоит в том, чтобы сформировать эффек-

тивный механизм взаимодействия государства, бизнеса и заинтересованной общественности 

(в виде некоммерческих организаций, объединений граждан в легализованных государством 

формах, международных организаций, ученых и т.д.) для обеспечения экологической без-

опасности. Участие общественности в партнерстве в качестве самостоятельного субъекта бу-

дет способствовать включению бизнеса в природоохранную деятельность, повысит уровень 

заинтересованности субъектов в снижении вредного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду. При этом публично-частное партнерство как механизм 

охраны окружающей среды при должной правовой регламентации, способно обеспечить до-

ступ к природным ресурсам, облегчить процедуры оформления аренды, права пользования, 

собственности на ресурсы; позволит занять более устойчивое положение частному партнеру 

на рынке и снизить политические риски для бизнеса. Ниже выделим возможные формы уча-

стия общественности в публично-частном партнерстве в экологических отношениях. 

Понятие «форма» в толковом словаре русского языка определено как «способ суще-

ствования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением»; а «содержание» 

как «единство всех основных элементов целого, его свойств и связей, существующее и вы-

ражаемое в форме и неотделимое от нее» [3]. Наиболее часто классификация форм публич-

но-частного партнерства основывается на зарубежном опыте деления договоров в зависимо-

сти от их условий, предусматривающих возложение на инвестора совершение определенных 

действий, в соответствии с которыми принято различать и формы соглашений о партнер-

стве [4; 5]. Выделяют данные формы на основе базовых моделей сотрудничества государства 

и частного сектора [6]. Большинство авторов относят к формам ПЧП только договоры, кон-

тракты, концессионные соглашения о взаимодействии бизнеса и государства в тех сферах, за 

которые государство традиционно несет ответственность (например, М. Дерябина [7], 

М. Клинова [8], Е. А. Махортов [9]). Н. Е. Саванкова выделяет два больших подвида парт-

нерства: договорного характера и партнерства институционального характера [10]. 

К. И. Колесникова считает, что формы, в которых реализуется партнерство, отличаются друг 

от друга степенью ответственности, которую государство или субъекты экономической дея-

тельности берут на себя [11].  

Исходя из анализа норм Закона «Об охране окружающей среды» предположим, что ос-

новные механизмы, которые могут стать формами участия общественности в публично-

частном партнерстве в экологических отношениях в Республике Беларусь являются: эколо-

гическая экспертиза; деятельность общественных экологов; участие общественности в раз-

работке нормативных правовых актов; общественные обсуждения отчета об оценке воздей-

ствия на окружающую среду; участие в координационным совете по управлению биосфер-

ным резерватом; также можно выделить такую форму участия общественности в партнерстве 

в сфере охраны водных ресурсов, как участие в бассейновых советах. Необходимо заклю-

чить, что, несмотря на закрепление данных природоохранных форм в законодательстве Рес-

публики Беларусь и наделение граждан Республики Беларусь правом на участие в мероприя-
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тиях по охране окружающей среды, данные механизмы не реализуются на практике. Мы же 

предлагаем распространить государственно-частное партнерство в Республике Беларусь на 

область охраны окружающей среды и приобщить общественность к такому партнерству, то 

есть закрепить партнерство в области охраны окружающей среды в виде публично-частного 

партнерства. Кратко раскроем вышеназванные формы. 

Активизация участия общественных институтов в охране окружающей среды возможна 

через проведение экологической экспертизы [12]. В этом ключе выделим общественную эко-

логическую экспертизу. Данный вид экспертизы не закреплен в Законе Республики Бела-

русь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З (далее – Закон об 

экологической экспертизе), а регламентируется статьей 61 Закона об охране окружающей 

среды и Положением о порядке проведения общественной экологической экспертизы, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 

№ 1592. Закон закрепляет право граждан самостоятельно или в составе общественных объ-

единений, за счет личных средств, проводить общественные экологические экспертизы, ре-

зультаты которых носят рекомендательный характер. Закрепление экологической экспертизы 

в качестве формы публично-частного партнерства позволит возложить на бизнес часть рис-

ков и будет содействовать эффективному взаимодействию государства и общественных ор-

ганизаций. Полезность общественной экологической экспертизы, как одной из форм публич-

но-частного партнерства может выражаться в увеличении эффективности применения дан-

ного механизма на практике, проведению ее как полноценного этапа планирования опреде-

ленного проекта за счет государственного и частного партнеров с включением общественно-

сти как равноправного партнера публично-частного партнерства, содействие боле качествен-

ному выполнению государственной экологической экспертизы. 

Деятельность общественных экологов. Законодательство определяет такую деятельность 

через «<…> добровольное, безвозмездное содействие в осуществлении деятельности по охране 

окружающей среды <…>». Круг вопросов, в решении которых общественные экологи могут 

участвовать, невелик (см. ст. 15-1 Закона об охране окружающей среды), их заключения носят 

рекомендательных характер. Деятельность общественных экологов полностью регулируется 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (п. 4 Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 504 «О некоторых вопросах охраны 

окружающей среды и природопользования»). Предполагается необходимость большей само-

стоятельности общественных экологов, а также их участие в партнерстве в качестве независи-

мых экспертов со стороны заинтересованной общественности, например, в форме обществен-

ных инспекторов, с возможностью предоставления заключения такими лицами. 

Бассейновые советы. Согласно Водному кодексу Республики Беларусь от 30 апреля 

2014 г. № 149-З бассейновые советы создаются для дачи заключения рекомендательного ха-

рактера и учета при вынесении решения соответствующими органами (местные исполни-

тельные и распорядительные органы, Министерство природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды Республики Беларусь). В состав бассейновых советов включаются представите-

ли государственных органов, водопользователей, а также общественных объединений и 

научных организаций (ст. 19). Так, мы можем рассматривать их как одну из возможных форм 

реализации публично-частного партнерства в области охраны окружающей среды. 

Участие общественности в разработке нормативных правовых актов. Закон Респуб-

лики Беларусь об охране окружающей среды закрепляет такую форму участия общественно-

сти в принятии экологически значимых решений, как общественные обсуждения проектов 

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую сре-

ду (ст. 15-2; ст. 58 Закона об экологической экспертизе; Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458). Поступившие замечания и предложения 

рассматриваются при доработке соответствующих проектов решений. Предлагается исполь-

зовать данную форму применительно к публично-частному партнерству в области экологи-

ческих отношений, то есть в специфических проектах. Общественность также имеет право 
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принимать участие в публичных обсуждениях проектов нормативных правовых актов, в том 

числе и тех, которые прямо или косвенно оказывают влияние на экологическую ситуацию в 

стране. Отдельно мы можем говорить об участии общественности в планировании, реализа-

ции и эксплуатации проекта партнерства в экологической сфере как самостоятельного 

третьего партнера. Именно поэтому мы настаиваем на употреблении термина «публично-

частное партнерство», когда говорим об отношениях в экологической сфере. 

Участие общественности в координационном совете по управлению биосферным резер-

ватом. В силу экологической значимости биосферных резерватов вопросы их создания и 

управления ими имеют особую значимость. В соответствии со ст. 63-3 Закона об охране окру-

жающей среды для управления биосферным резерватом создается координационный совет, 

предлагаем использовать биорезерват как форму публично-частного партнерства с участием 

заинтересованной общественности в виде включения ее в координационные советы. 

Благоприятным фактором развития публично-частного партнерства может быть террито-

риальное стратегическое планирование: вовлечение в процесс реализации Стратегии частных 

партнеров на условиях взаимовыгодного сотрудничества в сферах, где это может принести по-

ложительный эффект. Так, оно обеспечивает прозрачный и открытый процесс формирования 

политики местного развития, позволяет учесть точки зрения различных групп общества, соот-

ветственно, привлечь дополнительные ресурсы для развития и реализации общественно значи-

мых проектов. Тем самым, стратегическое планирование способствует возникновению сов-

местных проектов частного и общественного секторов и успешности их реализации. 

Сегодня мы можем говорить о важности учета мнения общественности бизнесом при 

реализации проектов публично-частного партнерства, государство же должно взять на себя 

роль посредника, связующего звена в подобных отношениях. Формами участия обществен-

ности в публично-частном партнерстве в экологических отношениях могут стать: обще-

ственная экологическая экспертиза; деятельность общественных экологов; участие обще-

ственности в разработке нормативных правовых актов; общественные обсуждения отчета об 

оценке воздействия на окружающую среду; участие общественности в планировании, реали-

зации и эксплуатации проекта партнерства в экологической сфере как самостоятельного тре-

тьего партнера, участие в бассейновых советах, а также участие в координационным совете 

по управлению биосферным резерватом. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние широкого распространения использования 

цифровых технологий в контексте усложнения правотворческой деятельности в сфере регу-

лирования оборота персональных данных. Использование цифровых сервисов поставило пе-

ред законодателями множество новых сложных задач, связанных как с адаптацией имею-

щихся правовых норм в этой области, так и с формулированием новых правовых дефиниций, 

а также норм, которые будут регулировать новые правовые отношения. В числе стран, кото-

рые приняли новые законы в рассматриваемой области, рассмотрен опыт ЕС, Китая, и США. 

Выявлены общие закономерности, а также отличия. Подробно рассмотрен GDPR, проанали-

зированы принципы, используемые в общеевропейском законодательстве, а также санкции, 

применяемые к нарушителям. Из опыта Соединённых Штатов рассмотрен принятый закон о 

защите персональных данных в Калифорнии, проанализированы его отличия от GDPR и пра-

вовые инновации, используемые в нём. Также проанализировано законодательство КНР, вы-

явлены нестандартные правовые конструкции и механизмы.  Резюмируя, можно сказать, что 

всеобщая цифровизация стала причиной трансформации законодательства в области защиты 

персональных данных во многих странах, которая ещё не закончена, а только набирает обо-

роты. 

Ключевые слова: цифровизация, персональные данные, правотворчество, защита при-

ватности, информационная безопасность. 
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Abstract. The article examines the impact of the widespread use of digital technologies in the 

summary of the complication of law-making activities in the field of regulating the turnover of per-

sonal data. The use of digital services has presented legislators with many new complex tasks relat-

ed both to the adaptation of existing legal norms in this area, and to the formulation of new legal 

definitions, as well as norms that will regulate new legal relations. Among the countries that have 

adopted new laws in this area, the experience of the EU, China, and the USA is considered. Com-

mon patterns, as well as differences, are revealed. The GDPR is considered in detail, the principles 

used in the pan-European legislation are analyzed, as well as the sanctions applied to violators. 

From the experience of the United States, the adopted law on the protection of personal data in Cali-

fornia is reviewed, its differences from the GDPR and the legal innovations used in it are analyzed. 

The legislation of the People's Republic of China has also been analyzed, non-standard legal struc-

tures and mechanisms have been identified.  Summarizing, we can say that universal digitalization 

has caused the transformation of legislation in the field of personal data protection in many coun-

tries, which is not yet finished, but is only gaining momentum. 

Keywords: digitalization, personal data, law-making, privacy protection, information security. 

 

Трансформация экономики под влиянием распространения всеобщей цифровизации не 

только позволяет обеспечить новый импульс для развития множества различных отраслей, 

но и приводит к усложнению общественных отношений, которые связаны с использованием 

тех или иных автоматизированных информационных технологий. Часть отношений из ре-

ального пространства переместилась в виртуальное, общественные отношения перестали 

ограничиваться только реальным пространством, они стали как бы «многомерными». Это 

усложнение привело к тому, что формулировать нормы права юристам стало значительно 

труднее, помимо этого, часть законодательства в связи с изменением структуры отношений, 

стала требовать совершенствования. Особенно законодательство, связанное с оборотом пер-

сональных данных. Также перед юристами возникла задача, связанная с разработкой право-

вых норм, в особенности, понятийного аппарата, относящегося к автоматизированной обра-

ботке персональных данных и новой технологии BIGDATA. 

Вопрос совершенствования правовых понятий, связанных с персональными данными, 

является одним из ключевых в условиях реализации национального проекта «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», по причине того, что в связи с «цифровизацией» различных 

форм экономической деятельности, в значительной степени увеличился объём автоматизи-

рованной обработки персональных данных из-за увеличения потребности в идентификации 

личности в виртуальном пространстве. Кроме совершенствования правовых понятий, свя-

занных с персональными данными в связи увеличением объёма обезличенных данных, перед 

юристами возникла задача, связанная с разработкой законодательства, а в особенности пра-

вовых понятий и их юридического толкования, связанного с технологией Больших данных.  

Реализация национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

требует совершенствования не только понятийного аппарата в законодательстве, которое 

связано с регулированием использования различных автоматизированных информационных 

технологий, но и системы подготовки юридических кадров. Необходимость в этом продик-

тована новыми требованиями, которые действительность предъявляет к юридическим кад-

рам. Они включают в себя необходимость понимания юристами на базовом уровне того, как 

работают информационные системы и что из себя представляют сквозные технологии, на 

которых базируется реализация национального проекта «цифровой» трансформации эконо-

мики страны. Эти навыки необходимы юристам, в связи с тем, что общественные отношения 

получили «цифровое» измерение и стали многомерными, что затрудняет их базовое понима-

ние без определённых специальных знаний. Таким образом вместе с экономикой происходит 

трансформация не только общественных отношений, но и изменению подвергается и про-

фессия юриста. Это не значит, что юрист должен разбираться в информационно-

коммуникационных технологиях на том же уровне, что и специалист в этой области, но он 
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должен понимать изменившиеся общественные отношения на достаточном уровне для мак-

симально эффективного их юридического сопровождения. 

 Проведя анализ различных нормативных актов в зарубежных странах, затрагивающих 

эту сферу, можно обнаружить, что, например, в ЕС, США и Китае недавно были приняты 

законы, которые по-новому регулируют сферу оборота персональных данных, причиной это-

го послужило не в последнюю очередь глобальная цифровизация. 

С течением времени имеющееся общеевропейское законодательство перестало в пол-

ной мере охватывать все процессы, связанные с автоматизированной обработкой персональ-

ных данных, в 2016 году был принят и вступил в силу в мае 2018 года «Общий регламент 

защиты персональных данных» (GDPR). Основные цели принятия GDPR− обеспечение воз-

можности граждан контролировать обработку своих персональных данных и унификация 

нормативной базы для международных экономических отношений. Основными принципами 

GDPR выступают: 

«1) Законность, справедливость и прозрачность. Персональные данные должны обраба-

тываться законно, справедливо и прозрачно. Любую информацию о целях, методах и объё-

мах обработки персональных данных следует излагать максимально доступно и просто. 

2) Ограничение цели. Данные должны собираться и использоваться исключительно в 

тех целях, которые заявлены компанией (онлайн-сервисом).  

3) Минимизация данных. Нельзя собирать личные данные в большем объёме, чем это 

необходимо для целей обработки.  

4) Точность. Личные данные, которые являются неточными, должны быть удалены или 

исправлены (по требованию пользователя). 

5) Ограничение хранения. Личные данные должны храниться в форме, которая позво-

ляет идентифицировать субъекты данных на срок не более, чем это необходимо для целей 

обработки.  

6) Целостность и конфиденциальность. При обработке данных пользователей компании 

обязаны обеспечить защиту персональных данных от несанкционированной или незаконной 

обработки, уничтожения и повреждения» [2]. 

Нарушение правил GDPR жёстко карается денежным штрафом в размере 4 % от годо-

вого оборота компании или суммой до 20 000 000 евро. К примеру, ряд новостных сайтов в 

США вынужден ограничить доступ к своим сайтам пользователям из ЕС, кроме этого, ряд 

других сервисов вынужден закрыться [2] по причине невозможности выполнить нормы 

GDPR. Важными правовыми инструментами, которыми могут воспользоваться физические 

лица, являются право на забвение и право на переносимость данных.  

Принципы GDPR представляют собой результат эволюции правотворческой мысли в 

области регулирования персональных данных. GDPR − это важнейший документ, принятие 

которого повысило уровень защиты прав граждан ЕС в вопросе обработки персональных 

данных.  Нормы регламента сформулированы так, что они дают чёткую последовательность 

правил, которыми должны руководствоваться операторы персональных данных, обрабаты-

вающие информацию о гражданах ЕС. Важная особенность GDPR заключается в том, что 

под его действие попадают любые организации, которые обрабатывают персональные дан-

ные граждан Европейского союза, даже если сервис, предоставляемый этими компаниями, 

находится за пределами ЕС.   

В Китае первый общегосударственный Закон о кибербезопасности, регулирующий от-

ношения, связанные с персональными данными, принят в 2017 году. До этого действовали 

десятки норм в разных отраслях.  В соответствии с принятым документом вводится градация 

для информационных систем по степени влияния на безопасность государства, всего таких 

уровней пять [3]. К первым двум уровням относятся информационные системы, не оказыва-

ющие влияния на национальную безопасность. Принадлежность компьютерных систем к 

третьему и последующим уровням обязывает компании-владельцы один раз в два года про-

ходить аудит у одного из агентств-подрядчиков и отчитываться перед Бюро общественной 

безопасности. Такая градация позволяет более полно регулировать функционирование ин-
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формационных систем, хранящих и обрабатывающих важную для государства информацию. 

Полнота регулирования достигается за счёт дифференциации требований функционирования 

к разным классам систем, такой подход позволят избежать ситуации, когда эти требования 

функционирования избыточны или, в случае больших, сложных и важных для государствен-

ной безопасности систем, недостаточны. Следствием обязательности периодического аудита 

у проверенных подрядчиков и предоставления результатов проверки в соответствующий 

государственный орган может являться актуализация базы критически важных информаци-

онных систем, а также их состояния и соответствия требованиям, предъявляемым к данному 

классу систем.   

Ещё одной важной нормой принятого в КНР закона является регулирование трансгра-

ничной передачи информации, по этой причине многие транснациональные компании вы-

нуждены перенести хранение информации о китайских пользователях своих сервисов в да-

тацентры, расположенные на территории Китая. Таким образом, правительство КНР пошло 

по пути централизации регулирования отношений, связанных с персональными данными, 

однако дифференцированный подход к системам обработки персональных данных позволяет 

более полно урегулировать обработку персональной информации о гражданах. 

Основная часть нормативных актов по защите персональных данных в США принима-

лась по мере того, как информационно-коммуникационные технологии расширяли своё ис-

пользование в тех или иных секторах экономики. Тот факт, что обработка персональных 

данных регулируется не одним, а несколькими нормативными актами для каждой сферы 

применения своим, возможно, позволяет более полно урегулировать общественные отноше-

ния. Поскольку в каждой области есть своя специфика работы с персональными данными, и 

использование единых требований к защите такой информации может не учитывать каких-то 

особенностей конкретной отрасли. В результате возможны случаи как избыточного регули-

рования, так и ситуации, когда отношения, связанные с персональными данными в какой-то 

отрасли, будут отрегулированы нормами права не полностью. Некоторое время назад в Ка-

лифорнии был принят новый закон, регулирующий защиту персональных данных. «Закон 

Калифорнии о защите персональных данных потребителей (CCPA) − первый комплексный 

закон о конфиденциальности в США. Он принят в конце июня 2018 г. и предоставляет раз-

личные права на конфиденциальность потребителям Калифорнии. Предприятия, регулируе-

мые CCPA, будут иметь ряд обязательств перед этими потребителями, включая раскрытие 

информации, общие права на защиту данных (GDPR)-like для потребителей, «отказ» для 

определенных передачи данных и «отказ» для несовершеннолетних. 

Закон CCPA применим только к компаниям, которые ведут коммерческую деятель-

ность в Калифорнии, если для этих компаний ежегодно выполняется одно или несколько из 

следующих условий: (1) валовой доход компании составляет свыше 25 млн долларов США; 

(2) не менее 50 % годового дохода компании получено от продажи личных сведений потре-

бителей; (3) компания покупает, продает или предоставляет доступ к личным сведениям бо-

лее 50 000 потребителей [4]. 

Таким образом стоит отметить, что CCPA в некоторой степени повторяет GDPR, име-

ются и важные отличия, например, в соответствии с этим законом компании вправе поощ-

рять тех пользователей, которые решили передать им свои персональные данные, различны-

ми бонусами. Этот механизм является своего рода новацией в области регулирования оборо-

та персональных данных. И в будущем может привести к тому, что персональные данные 

будут в той или иной форме покупаться операторами у физических лиц. Кроме этого, инте-

рес представляет тот факт, что сервис не имеет права дискриминировать тех пользователей, 

которые не хотят передавать свои данные, им обязаны предоставить заявленные сервисом 

услуги или товары. 

Анализируя зарубежный опыт правового регулирования автоматизированного хране-

ния и обработки персональных данных, можно сделать вывод о том, что развитие цифровых 

сервисов привело к изменению общественных отношений и поставило перед законотворцами 

новые задачи. Эти задачи усложняются тем, что для их решения требуется в числе прочих, 
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техническая экспертиза создаваемых нормативных актов с целью увеличения полноты регу-

лирования. Со сменой этапов развития информационно-коммуникационных технологий под-

вергались изменениям и нормы права, регулирующие соответствующие отношения. В Гер-

мании, а позднее в Европейском союзе и Китае это породило централизованную модель ре-

гулирования, в США же и ряде других стран, прижилась децентрализованная модель законо-

дательства по защите персональных данных. Централизованная модель регулирования пер-

сональных данных подразумевает, что регулирование хранения, обработки и использования 

персональных физических лиц основано на единых подходах, которые закреплены в одном 

общегосударственном нормативном акте, и контролируется одним контрольным органом. 

Для децентрализованной системы характерно наличие отраслевых нормативных актов и от-

сутствие единых подходов к регулированию использования персональных данных, а также 

отсутствие единого контрольного органа. Частным случаем является смешанная система ре-

гулирования использования персональных данных, для неё характерно наличие одного или 

нескольких признаков централизованной или децентрализованной систем. 

Таким образом, развитие информационно-коммуникационных технологий привело к их 

проникновению во все сферы общественной жизни. Правительства многих стран задумались 

о необходимости системного подхода к трансформации национальных экономик под влия-

нием широкого распространения автоматизированных информационных технологий. В ре-

зультате появились национальные программы “цифровизации” в контексте которых во мно-

гих странах были приняты новые или пересмотрены существующие законы, которые регули-

руют защиту персональных данных и их автоматизированную обработку.  
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Аннотация. Экономическая безопасность представляет собой неотъемлемую часть 

национальной безопасности любого современного государства. Такое положение дел обу-

словлено спецификой экономики как сферы общественной жизни. Экономика представляет 

собой хозяйственную деятельность общества, а также отношения социальных субъектов по 

производству, распределению, обмену и потреблению благ. Именно экономическая деятель-

ность во многом определяет стабильность и устойчивость развития общества, обеспечивая 

материальную основу его существования и деятельности. Это все обуславливает необходи-

мость в современных условиях применения некоторыми странами контрсанкционного зако-

нодательства. 

Главной целью контрсанкционного законодательства является воздействие на принятие 

руководством «страны-адресата» управленческих решений. То есть, подобные меры означа-

ют попытку ограничить и/или повлиять на суверенитет другого государства. Таким образом, 

вопрос обеспечения безопасности национальной экономики означает и предопределяет во-

прос сохранения государственного суверенитета. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, контр-

санкционное законодательство, санкции, Европейский союз, европейская интеграция. 

 

Abstract. Economic security is an integral part of the national security of any modern State. 

This state of affairs is due to the specifics of the economy as a sphere of public life. The economy is 

the economic activity of society, as well as the relations of social actors in the production, distribu-

tion, exchange and consumption of goods. It is economic activity that largely determines the stabil-

ity and sustainability of the development of society, providing the material basis for its existence 
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and activity. All this makes it necessary in modern conditions for some countries to apply counter-

sanctions legislation. The main purpose of the counter-sanction legislation is to influence the deci-

sion-making by the leadership of the "addressee country" of management decisions. That is, such 

measures mean an attempt to limit and/or influence the sovereignty of another state. Thus, the issue 

of ensuring the security of the national economy means and determines the issue of preserving state 

sovereignty. 

Keywrods: national security, economic security, counter-sanctions legislation, sanctions, European 

Union, European integration. 

 

В целом, система контрсанкционного законодательства ряда стран включает в себя несколь-

ко уровней: 

1. Программные и стратегические акты, содержащие в себе некоторые положения касатель-

но политики экономической безопасности; 

2. Основополагающие акты контрсанкционного законодательства, закрепляющие наиболее 

значимые принципы государственной политики в этой области; 

3. Акты отраслевого законодательства, подзаконные акты, служащие непосредственной реа-

лизации установленных принципов и применению обозначенных мер.   

Специфика европейских стран во многом заключается в том, что на их законодательство в 

значительной степени влияет (или до недавнего времени влияло) право ЕС. В этом контексте 

наиболее любопытными объектами для анализа представляются ФРГ (как ведущая экономика 

Союза) и Великобритания (покинувшая Евросоюз в 2020 году). 

Ключевым программным актом, формирующим основы британского контрсанкционного 

законодательства, является Стратегия национальной безопасности Соединенного Королевства. 

Этот документ в исчерпывающем виде описывает вероятные угрозы, перспективы и цели нацио-

нальной экономики. Согласно авторам Стратегии, политика национальной безопасности во мно-

гом подчиняется экономическим интересам государства, а в качестве одной из гарантий успешно-

го развития экономической системы указывается устойчивое функционирование оборонно-

промышленного комплекса. Сама экономика частично выступает инструментом политики, но 

главной целью внешнеполитической деятельности выступает обеспечение динамичного развития 

экономики. Так, вступлением к тексту Стратегии 2015 года служит пункт следующего содержа-

ния: «Наша национальная безопасность зависит от нашей экономической безопасности, и наобо-

рот. Таким образом, первым шагом нашей стратегии национальной безопасности является обеспе-

чение условий для сильной экономики» [1]. В то же время, принятие новой редакции Стратегии 

или частичное обновление текущей раз в пять лет позволяет обеспечить необходимый уровень 

гибкости организационно-правовых основ политики в области экономической безопасности. От-

личительной чертой британского подхода является закрепление в тексте Стратегии видения жела-

емой мировой экономической системы (§ A гл. 6, «Мировая экономическая реформа»), а также 

утверждение односторонних и международных экономических санкций как инструмента «под-

держания и усиления правило-ориентированного мирового порядка» (п. 4.8, § B гл. 5).  

Стратегическая основа контрсанкционной политики ФРГ, в свою очередь, представлена та-

кими актами, как Закон ФРГ «О поддержке устойчивости и роста экономики» 1968 года, а также 

«Белая книга безопасности» Министерства обороны, обновляемая раз в десять лет. На 2022 год 

действующей считается редакция этого документа, принятая оборонным ведомством и одобрен-

ная федеральным правительством в 2016 году. Среди прочих, авторы «Белой книги» выделяют 

четыре главные угрозы национальной безопасности Германии, которые могут быть отнесены к 

экономической сфере: 

1. Вирусные атаки и несанкционированная деятельность в киберпространстве. 

2. Рост санкционного давления, замедление экономических интеграционных процессов как 

следствие усиления противостояния РФ и США. 

3. Массовая иммиграция из стран Африки и Ближнего Востока. Она является причиной раз-

мывания национальной идентичности и ухудшения среднего уровня квалификации располагаемой 

рабочей силы. 
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4. Физическая угроза маршрутам транспортировки сырья и готовой продукции (пиратство, 

военные конфликты, террористические акты).   

Таким образом, становится очевидной ориентированность немецкой экономики на экспорт 

товаров с высокой степенью добавленной стоимости, готовность немецкого государства приме-

нять различные, в том числе и политические, методы для формирования благоприятной для наци-

онального бизнеса внутри- и внешнеэкономической среды.     

При этом следует отметить некоторый «милитаризм» институционального механизма защи-

ты экономической безопасности. Поскольку экономическая безопасность признается лишь одной 

из составляющих целостной структуры национальной безопасности государства, то за выработку 

политики в этой области значительную степень ответственности несут Министерство обороны, 

Ведомство по охране конституции (в перечень обязанностей которого входит обеспечение без-

опасности экономической и научно-технической информации) и Ведомство уголовной полиции, 

входящие в структуру МВД. В то же время, как уже упоминалось, один из основополагающих ак-

тов в этой сфере формируется аппаратом Министерства обороны.  

Одним из источников формирования контрсанкционного законодательства Великобритании 

и ФРГ послужило Постановление Совета (ЕС) № 2271/96 от 22 ноября 1996 года, то есть т.н. 

«Блокирующий статут». 

Блокирующий статут (далее-Статут) ЕС был разработан в качестве меры противодействия 

американским экономическим санкциям в отношении Кубы, Ирана и Ливии в 1996 году [2]. При-

чиной введения ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов стали развитие Ираном 

собственной ядерной программы (содействие в реализации которой Ирану активно оказывала Ли-

вия), а также более высокая, чем рассчитывалось, устойчивость экономики Кубы. Касательно 

Ирана и Ливии введенные США санкционные меры заключались в ограничении доступа частных 

компаний, инвестировавших в добычу нефтепродуктов на ливийской или иранской территории 

более двадцати миллионов долларов, к американской экономике [3]. 

В отношении Кубы текстом Акта «О введении международных санкций против правитель-

ства Кастро на Кубе» от 12 марта 1996 года (т.н. «Закон Хелмса-Бертона») предписывался запрет 

на торговлю с кубинским государством. Актом запрещался вход в американские торговые и гру-

зовые порты судов, транспортирующих продукцию из Кубы, а   п. 2 ст. 102 Акта предписывалась 

конфискация и самих судов, и перевозимых грузов в случае нарушения запрета [4]. 

Несмотря на принятие самого Статута, вплоть до 2018 года его нормы относились к катего-

рии «мертвых»: в 1996 году сложившуюся конфликтную ситуацию удалось урегулировать, в силу 

чего нормы упомянутых санкционных НПА не распространялись на европейские компании. 

Главной целью Статута была защита интересов субъектов хозяйствования европейских 

стран, имеющих деловые отношения с юридическими лицами, зарегистрированными в странах, 

подпадающих под действие санкционных мер третьих стран. В целом, структура документа и его 

содержание отражает воздействие и Закона Хелмса-Бертона, и санкционного Акта в отношении 

Ливии и Ирана. 

Сам Статут представляет собой документ, содержащий двенадцать статей, а также приложе-

ние, в котором перечисляются акты санкционного законодательства третьих стран, подпадающие 

под действие Статута. Ключевыми же статьями этого документа видится возможным признать ст. 

2, 5, 9,11. 

В ст. 2 Статута законодатель предписывает субъектам хозяйствования, в случае нарушения 

их экономических прав и деловых интересов нормами санкционного законодательства третьих 

стран, уведомить Комиссию Европейского союза о данном факте в течение 30 календарных дней с 

момента получения информации об этом. В случае запроса подобной информации самой Комис-

сией, она должна быть предоставлена в течение 30 дней с даты запроса [5]. 

В ст. 5 Статута установлен непосредственно сам запрет на исполнение норм санкционного 

законодательства третьих стран субъектами хозяйствования ЕС, прямо или опосредованно, через 

дочерние фирмы или филиалы [2]. Также авторами данной статьи предусматривается возмож-

ность защищенного Статутом лица исполнять положения санкционных актов в случае, если их 

неисполнение может повлечь значимый вред его интересам или интересам ЕС. В таком случае, 



348 

вопрос рассматривается Комиссией Евросоюза, после чего ей, на основании ряда критериев, вы-

носится решение о разрешении или запрете на следование санкционным предписаниям. Также 

авторами Статута предусматривается, что никакие решения, принятые третьими странами, не под-

лежат исполнению на территории ЕС [5]. Это означает запрет на исполнение судебных решений и 

постановлений, принятых за пределами Евросоюза. 

В ст. 9 Статута устанавливается сфера компетенции национального законодателя в этой об-

ласти [5]. В частности, к национальной компетенции относится установление меры пресечения за 

нарушение положений Статута. Сам акт не предусматривает назначения тюремного заключения 

как меры наказания за нарушение его положений, в тексте документа упоминается лишь назначе-

ние штрафа без верхнего порога размера. Тем не менее, видится возможным говорить о наличии 

различности сформировавшихся национальных подходов к этому вопросу. Так, нарушение поло-

жений Статута было признано уголовным правонарушением в Ирландии, Нидерландах и Швеции. 

В то же время, такие страны как Италия и Испания ориентированы на применение администра-

тивной формы ответственности к лицам, следующим нормам санкционного законодательства. В 

свою очередь, Франция, Бельгия и Люксембург не предприняли никаких мер по имплементации 

Статута в национальное законодательство. 

Ст. 11 содержит перечень лиц, подпадающих под защиту норм Статута. К ним авторами 

данного акта были отнесены [5]: 

1. Любое физическое лицо, являющееся резидентом ЕС и гражданином государства-члена. 

2. Любое юридическое лицо, зарегистрированное в ЕС. 

3. Любое другое физическое лицо, являющееся резидентом ЕС, если только это лицо не 

находится в стране, гражданином которой оно является, 

5. Любое другое физическое лицо в ЕС, включая его территориальные воды и воздушное 

пространство, а также на любом воздушном судне или на любом судне, находящемся под юрис-

дикцией или контролем государства-члена, исполняющего трудовые обязанности. 

Позднее Статут был дополнен Регламентом по его применению, в соответствии с которым 

под действие первого подпадают дочерние американские компании, зарегистрированные в стра-

нах ЕС. При этом на филиалы американских фирм на территории ЕС действие Статута не распро-

страняется.  

Ст. 6 Статута содержит нормы, согласно которым лица, перечисленные в ст. 11, имеют пра-

во истребовать возмещение понесенных вследствие исполнения другими субъектами экономики 

предписаний санкционного законодательства третьих стран убытков в судебном порядке в рамках 

юрисдикции судов государств − членов ЕС [5].  

В целом, европейским экономическим акторам позволяется действовать самостоятельно и 

требовать, в судебном или досудебном порядке, возмещения понесенных убытков. В частности, к 

таким убыткам могут быть отнесены и расходы на возмещение компенсации за вынужденный 

разрыв контракта с организацией-адресатом санкционного давления.  

В порядке имплементации норм Блокирующего Статута ЕС британским законодателем был 

разработан и принят Акт о защите торговых интересов от экстерриториального законодательства 

США 1996 года (The Extraterritorial US Legislation (Sanctions against Cuba, Iran and Libya) (Protection 

of Trading Interests) Order 1996), или, иначе, Блокирующий регламент. Согласно положениям Ре-

гламента, законодательство защищает ряд лиц, имеющих правовую связь с британским государ-

ством и торгующих со странами, на которые распространяется экстерриториальное законодатель-

ство третьих стран. Регламент защищает граждан Великобритании следующим образом [6]:  

А) Объявляет незаконным соблюдение защищаемыми лицами санкционных актов третьих 

стран, направленных на ограничение экономической деятельности указанных стран-партнеров 

Соединенного Королевства (ст. 5).  

Б) Обязывает находящиеся под защитой Регламента лиц уведомлять министерство 

международной торговли о факте ущемления их экономических прав и деловых интересов 

санкционным законодательством третьих стран в течение тридцати календарных дней с момента 

получения информации об этом (ст. 2). 
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В) Устанавливает правовой механизм возмещения убытков защищенных Регламентом лиц, 

чьи экономические права и деловые интересы были затронуты санкционными актами третьих 

стран. В частности, ст. 6 Регламента позволяет затребовать в досудебном и судебном порядке воз-

мещения убытков, понесенных из-за действия/бездействия контрагента, следующего предписани-

ям экстерриториального законодательства третьих стран.  

Г) Позволяет защищенным Регламентом лицам запрашивать разрешение на соблюдение 

экстерриториального санкционного законодательства третьих стран в случае, если его несоблюде-

ние может нанести серьезный ущерб экономическим правам и деловым интересам этих лиц или 

Соединенного Королевства (ст. 5 и 7).  

В тексте Регламента законодателем также был установлен перечень защищаемых нормами 

данного акта лиц [11]: 

1. Граждане Великобритании.  

2. Физические лица, не являющиеся гражданами Великобритании, но проживающие на тер-

ритории Соединенного Королевства.  

3. Юридические лица, зарегистрированные в Великобритании.  

4. Граждане Великобритании, предоставляющие услуги морских перевозок.  

5. Юридические лица (вне зависимости от страны регистрации), предоставляющие услуги 

морского транспорта и контролируемое гражданином Великобритании.  

6. Суда, зарегистрированные в Великобритании.  

7. Физические лица, фактически находящиеся на британской территории (территориальные 

воды, воздушное пространство, воздушные и морские суда, находящиеся под юрисдикцией или 

контролем Великобритании) и исполняющие трудовые обязанности.  

Действие Регламента распространяется на все перечисленные лица вне зависимости от ха-

рактера осуществляемой ими предпринимательской деятельности и числа наемных работников. 

Нарушение статей 2 и 5 Регламента признано британским законодателем уголовным правонару-

шением и наказывается штрафом в крупном размере (тюремное заключение не предусмотрено). 

Для лиц, находящихся под защитой норм Регламента, предполагается несколько возможных вари-

антов действий в связи с вероятным ущербом от действия экстерриториального санкционного за-

конодательства. Так, защищаемое лицо может обратиться в Службу финансового омбудсмена или 

подать гражданский иск о возмещении причиненного ущерба [6].  

Тем не менее, защищенное лицо обязано уведомить министерство международной торговли 

о факте нарушения экономических прав. При этом прямой запрос в правительство третьих стран 

по поводу освобождения защищенного лица от обязанности соблюдения санкционного законода-

тельства считается незаконным: право на подобные запросы имеет только Государственный сек-

ретарь по международной торговле. Таким образом, Регламент практически полностью повторяет 

структуру Статута. 

После выхода из состава ЕС, в связи с исчезновением правовых оснований для имплемента-

ции норм европейского права в национальное законодательство, британские власти провели про-

цедуру т.н. «восстановления Регламента», в связи с чем данный акт считается имеющим юридиче-

скую силу на территории Соединенного Королевства и без «привязки» к правовой системе ЕС.  

Немецкие законодателя провели имплементацию норм Статута посредством внесения изме-

нений в AWV – Закон о международной торговле и платежах [7]. Фактически, Секция 7 данного 

Закона и представляет собой Блокирующий статут. Отличительной чертой немецкого подхода яв-

ляется факт закрепления в нормах этого акта категории «декларация о бойкоте» [2]. Данный тер-

мин трактуется достаточно широко, в силу чего любые декларации об участии любого лица в бой-

коте другого государства или его субъектов хозяйствования подпадают под действие этого акта. В 

силу специфики немецкого законодательства, под действие статута также подпадают и публика-

ции в сети Интернет, в которых содержатся призывы не сотрудничать с тем или иным государ-

ством.  

В частности, первоначально наблюдалась проблематичность предоставления финансовой и 

кредитной информации субъектами, намеревающимися соблюдать положения санкционного за-

конодательства третьих стран. В случае оповещения контрагента о соблюдении санкционных мер 
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в ответ на запрос на подтверждение обязательств по предоплате такое оповещение само по себе 

свидетельствовало о намерении того или иного юридического лица бойкотировать государство-

адресат санкций. Также наблюдалась подобная проблема в случаях необходимости предоставле-

ния кредиторами разъяснений заемщикам о возможном воздействии санкций на их деловые отно-

шения [7]. 

В дальнейшем вероятность подобных казусов была предусмотрена при изменении текста 

Закона. В частности, аналогично Регламенту Соединенного Королевства, было предусмотрено, 

что то или иное лицо не несет ответственность за декларацию о бойкоте в случае, если такая де-

кларация была сделана в целях предотвращения значительных убытков, неизбежных в случае 

нарушения санкционного режима. 

Исходя из вышеуказанного, видится возможным сделать следующие выводы: 

1. Экспортно ориентированный характер экономик Великобритании и ФРГ диктует увязы-

вание безопасности национального хозяйственного комплекса с доступом к рынкам труда, сырья и 

сбыта. В силу этого базовое законодательство этих стран предполагает использование санкций и 

иных мер давления как инструментов сохранения международного порядка. 

2. В силу вышеуказанного, а также вследствие влияния положений общеевропейского права 

(«Блокирующий статут» ЕС), законодательство этих государств касается тематики противодей-

ствия санкциям, как правило, в контексте избегания или уклонения от предписаний экстерритори-

ального санкционного законодательства третьих стран. 

В силу высокой степени связанности национальных экономик, вероятность попадания субъ-

ектов хозяйствования под ограничительные меры третьих стран в связи с сотрудничеством с госу-

дарством-адресатом санкционного давления является крайне вероятным, что может повлечь зна-

чительный урон для экспортно ориентированной экономики. Сам принцип экстерриториальности 

действия санкций рассчитан на нанесение ущерба субъекту-адресату посредством перекрытия до-

ступа к внутреннему рынку развитой экономики и создание «мертвой зоны» вокруг субъекта-

адресата. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности конституционно-правовой под-

держки и защиты конкуренции в новых геоэкономических условиях, с учетом современных 

экономических вызовов и угроз. Обозначены проблемные вопросы, требующие правового 

регулирования, а также перспективы их решения в рамках Союзного государства Беларуси и 

России, ЕАЭС в целом. Приведенный анализ законодательства, программных документов, 

доктринальных точек зрения призван содействовать лучшему пониманию конституционно-

правового содержания и поиску эффективных способов поддержки и защиты конкуренции. 

При этом подчеркивается, что конкуренция должна являться не самоцелью, а выступать, 

прежде всего, средством для достижения конечных целей экономической политики и обес-

печения экономической безопасности национальных государств. Автором вносится ряд 

предложений о совершенствовании конституционно-правовых мер поддержки и защиты 

конкуренции, модернизации законодательства, в том числе Концепции национальной без-

опасности Республики Беларусь. 

Ключевые слова: конституционно-правовая поддержка конкуренции, защита конку-

ренции, монополистическая деятельность, экономическая безопасность. 

 

Abstract. The article discusses the features of constitutional and legal support and protection 

of competition in the new geo-economic conditions, taking into account modern economic chal-

lenges and threats. The problematic issues that require legal regulation, as well as the prospects for 

their solution within the framework of the Union State of Belarus and Russia, the EAEU as a whole 

are outlined. The above analysis of legislation, policy documents, doctrinal points of view is intend-

ed to contribute to a better understanding of the constitutional and legal content and the search for 

effective ways to support and protect competition. At the same time, it is emphasized that competi-

tion should not be an end in itself, but act, first of all, as a means to achieve the ultimate goals of 

economic policy and ensure the economic security of national states. The author makes a number of 

proposals on improving constitutional and legal measures to support and protect competition, mod-

ernize legislation, including the National Security Concept of the Republic of Belarus. 

Keywords: constitutional legal support for competition, protection of competition, monopo-

listic activities, economic security. 

 

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, к числу ключевых национальных 

интересов в экономической сфере отнесены стабильный экономический рост и повышение 

конкурентоспособности экономики страны (п. 10).  
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В свою очередь, основой экономики страны является добросовестная конкуренция, что 

особо подчеркнуто в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2030 года. В связи с чем добросовестная конкурен-

ция нуждается в конституционно-правовой поддержке и защите.   

Конституция Республики Беларусь, гарантируя свободу предпринимательства, равную 

защиту и условия для всех форм собственности, предоставление всем равных прав для осу-

ществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, а также одно-

временно предусматривая регулирование государством экономической деятельности в инте-

ресах человека и общества (ст. 13), тем самым определяет конституционные основы под-

держки и защиты конкуренции, хотя и не содержит таких понятий. При этом свобода конку-

ренции не является абсолютной, она может и должна быть ограничена государством, но 

только на уровне закона при нарушении прав и законных интересов иных участников эконо-

мических отношений (ст. 23, 44).  

Названные конституционные положения нашли дальнейшую реализацию в националь-

ном законодательстве, прежде всего в Законе Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 

94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (в ре-

дакции от 8 января 2018 г.), и обеспечиваются в том числе посредством антимонопольных 

запретов и ограничений. 

Конституционный Суд Республики Беларусь указал, что законодатель при осуществле-

нии правового регулирования экономических отношений должен исходить из обязанности 

государства поддерживать конкуренцию, противодействовать ее недопущению, ограниче-

нию, устранению со стороны государственных органов, иных организаций, предупреждать и 

пресекать монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию (решение от 

4 декабря 2013 г. № Р-862/2013). 

При этом конституционно-правовая поддержка и защита конкуренции предполагает 

обеспечение государством, законодателем и правоприменителем баланса публичных и част-

ных интересов, которые должны гармонично сочетаться и уравновешиваться.  

Следовательно, поддержка конкуренции выступает не самоцелью, а средством дости-

жения такого баланса, развития экономики в целом.  

Конституционно-правовая защита конкуренции осуществляется посредством противо-

действия монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. При отсут-

ствии эффективных конституционно-правовых механизмов такого противодействия отдель-

ные субъекты хозяйствования получают возможность диктовать условия реализации това-

ров, создавать входные барьеры на товарный рынок, ценовую дискриминацию, заключать 

антиконкурентные соглашения. Подобные действия, как обоснованно указывают исследова-

тели, ведут к неоправданному росту цен, увеличению издержек обращения, расходам бюд-

жета, и, как правило, к падению эффективности экономики [1]. 

При этом в новых геоэкономических реалиях, как справедливо считает В. Г. Гусаков, 

мировая экономика становится другой, а в числе новых угроз – фактическое разрушение 

сложившегося миропорядка, обострение противостояний между крупнейшими экономиками, 

коренное изменение международных цепочек создания стоимостей, резкое усиление протек-

ционизма и санкционного давления [2].  

В. Л. Гурский отмечает, что основной движущей силой становится не получение теку-

щей выгоды, а стремление доминировать и диктовать свои условия на рынках. При этом ос-

новным критерием результативности выступает не норма прибыли, а доля рынка [3]. 

В условиях экономических санкций и мирового экономического кризиса возрастает 

угроза картелизации экономики и монополизации товарных рынков, в том числе со сторо-

ны «сетевой торговли». Опасность подобных соглашений – в ограничении конкуренции и 

нарушении прав потребителей посредством инициирования роста цен, увеличения «посред-

нических цепочек», сокращения ассортимента товаров, установления высоких входных барь-

еров и вытеснении белорусских товаров с рынка. Данная проблема стала предметом особого 

внимания Главы государства и обусловила принятие директивного решения о «заморажива-
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нии цен» с 6 октября 2022 г. Картелизация выступает также фактором снижения эффектив-

ности государственных расходов в сфере закупок.  

Следовательно, развитие белорусской экономики требует адекватных новым вызовам и 

угрозам мер конституционно-правовой поддержки и защиты конкуренции, направленных на 

обеспечение экономической безопасности, т.е. защищенности экономических интересов Бе-

ларуси как суверенного государства.  

Как отмечает Д. В. Муха, совершенствование политики в сфере конкуренции также 

весьма важно для инвестиций. Безусловно, появление цифровых фирм во всех секторах сти-

мулирует инновации, предоставляет потребителям больше возможностей и создает спрос на 

более развитую цифровую экосистему. Однако цифровые преимущества могут негативно 

отразиться на конкуренции из-за возникновения «сетевых» эффектов и эффекта «победитель 

получает все» [4].  

В числе «цифровых угроз» – монополизация рынка с использованием «цифровых кар-

телей», злоупотребление доминирующим положением цифровыми компаниями, риски сго-

воров на торгах с помощью аукционных роботов [5].  

Борьба за технологическое доминирование в цифровой сфере обусловлена значимо-

стью цифровых возможностей. В. Л. Гурский подчеркивает, что в таких условиях государ-

ству с целью сохранения своего влияния необходимо обеспечить контроль над используе-

мыми информационными ресурсами, коммуникационными платформами, техническими и 

программными средствами передачи, хранения и обработки данных [3]. 

Отметим, что защита и развитие конкуренции в числе приоритетов не только нацио-

нальной конституционно-правовой политики, но и стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 года согласно одноименному решению 

Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС от 11 декабря 2020 г. № 12.  

Необходимость проведения согласованной антимонопольной политики и применения 

эффективных правовых норм по предупреждению, выявлению, пресечению антиконкурент-

ных действий признана ранее Договором о Евразийском экономическом союзе.  

Согласно ст. 17 Договора о создании Союзного государства Беларуси и России к ис-

ключительному ведению объединения относятся единые правила конкуренции. 

В новых геоэкономических условиях, связанных с попыткой коллективного Запада 

«выдавить» нашу страну и Россию из мировой экономики, особое значение приобретает вы-

работка совместной экономической стратегии, основанной на согласованной антимонополь-

ной политике и гармонизации законодательства с учетом баланса национальных и интегра-

ционных интересов.  

В связи с этим в рамках союзной интеграции конкуренция также должна выступать не са-

моцелью, а средством достижения конечных целей как экономической политики и обеспечения 

экономической безопасности каждой из стран, так и интеграционного объединения в целом [5].  

Для достижения данных целей и согласованного противодействия монополистическим 

тенденциям коллективного Запада важно развивать конкурентное сотрудничество стран − 

участниц ЕАЭС по ряду стратегических позиций на взаимовыгодных условиях. 

Как отмечает В. А. Румянцев, новый взгляд на понятия конкуренции и сотрудничества 

подразумевает переход от их противопоставления к восприятию как взаимосвязанных, не 

исключающих, а взаимодополняющих форм взаимодействия на рынке. Под конкурентным 

сотрудничеством в рамках интеграционных объединений предлагается понимать комбина-

цию двух диаметрально противоположных видов взаимодействия: соперничество между 

участниками экономических отношений при единых правилах для них, что создается конку-

ренцией, и совместная деятельность для достижения общих целей, что обеспечивается со-

трудничеством. Основными направлениями реализации такой формы выступает конкурент-

ное сотрудничество между региональными объединениями, а также между хозяйствующими 

субъектами в региональных объединениях [6]. 

Для развития конкурентного сотрудничества Республики Беларусь и Российской Феде-

рации сложились весьма благоприятные условия.  
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Так, промышленный комплекс выступает важной составляющей развития экономики Бе-

ларуси, формируя почти треть создаваемого ВВП (27,1 % в 2021 году), три четверти экспорта 

(75–80 %), при этом почти половину промышленного производства формируют предприятия 

не государственной формы собственности. В мировом рейтинге по индексу конкурентоспо-

собности промышленности республика заняла 47-ю позицию (из 152 стран). По итогам 2021 г. 

промышленность приросла на 6,5 %, что является одним из лучших результатов среди стран 

ЕАЭС. Выше этот показатель только в Кыргызстане (+ 9 %), меньше всего – в Армении (+ 3,3 

%). В целом в 2021 году промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 5,3 % по срав-

нению с 2020 годом. Отметим аналогичный показатель роста в России (+ 5,3%) [7]. 

Объединенный экономический потенциал Союзного государства имеет подавляющее 

превосходство над потенциалом других стран СНГ и Балтии. Промышленная политика Со-

юзного государства призвана активизировать производственную кооперацию двух стран. 

Сотрудничество Беларуси и России в промышленной сфере является важным фактором 

обеспечения конкурентоспособности обеих стран. В России создано около 1,5 тыс. совмест-

ных производств, а в Беларуси работают 2,7 тыс. предприятий с участием российского капи-

тала. В эту сферу деятельности, как правило, вовлечены предприятия, имеющие современ-

ные технологии, производящие конкурентную продукцию с высокой добавленной стоимо-

стью. Определяющим направлением взаимодействия является создание равных условий для 

хозяйствующих субъектов. Ключевым инструментом реализации промышленной политики 

Союзного государства являются союзные программы, по результатам которых разработаны и 

внедряются уникальные образцы новой техники и технологий. Развивается и российско-

белорусское сотрудничество на региональном уровне, что позволяет развивать импортоза-

мещающие и экспортоориентированные производства [8]. 

Основным документом, регулирующим конкурентное сотрудничество в рамках Союз-

ного государства, является Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Пра-

вительством Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции, при-

нятое 27 февраля 2019 г. и вступившее в действие 31 июля 2019 г.  

Значимым событием для преодоления ранее существующих разногласий по ряду прин-

ципиальных вопросов единой политики в торгово-экономических позициях и укрепления 

союзной экономической интеграции явилось принятие 4 ноября 2021 г. Декрета Высшего 

Государственного совета № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора 

о создании Союзного государства на 2021-2023 годы», утвердившего 28 Союзных программ. 

На создание взаимовыгодных отношений при реализации всех отраслевых программ, рав-

ных и справедливых условий конкуренции для субъектов хозяйствования обеих стран, а также на 

обеспечение комплексного подхода при защите национальных интересов и развития конкурент-

ного сотрудничества направлена Союзная программа в области единых правил конкуренции. 

Для согласования подходов формирования и дальнейшего внедрения этих правил в ан-

тимонопольные национальные законы предусмотрены шесть ключевых направлений, в том 

числе полномочия антимонопольного органа в части возможности получения необходимых 

документов (или) информации, назначения внеплановых проверок, экспертиз и (или) при-

влечения специалистов.  

Правовым механизмом, формализующим политическую волю и достижение постав-

ленных целей, должна стать гармонизации антимонопольного законодательства. При этом, 

как справедливо отмечает Н. С. Минько, интеграционные процессы потенциально влекут и 

конституционные риски [9]. В связи с этим подчеркнем значимость для обеспечения эконо-

мической безопасности, конституционно-правовой защиты и развития конкуренции, баланса 

интересов обеих стран наличие ссылки в Союзной программе на учет масштабов экономик 

государств при определении доминирующего положения и порядка контроля за экономиче-

ской концентрацией.  

При этом цели экономической интеграции взаимосвязаны с решением проблем повы-

шения конкурентоспособности стран ЕАЭС в целом.  
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Актуальным остается вопрос защиты конкуренции на трансграничных рынках в рамках 

межгосударственного взаимодействия. 

Появление новых видов экономической деятельности и способов совершения экономи-

ческих преступлений также требует принятия адекватных мер и инструментов конституци-

онно-правовой защиты конкуренции [5], единых для Союзного государства и ЕАЭС в целом. 

Кроме того, Стратегией экономического развития Содружества Независимых Государств 

на период до 2030 года в качестве одного из направлений сотрудничества государств − участни-

ков СНГ в области антимонопольной политики предусмотрены разработка и реализация подхо-

дов, обеспечивающих развитие добросовестной конкуренции в условиях цифровой экономики.  

В заключение сформулируем следующие выводы и предложения.  

Конституционно-правовая поддержка и защита конкуренции служит фактором обеспе-

чения национальной экономической безопасности, имеет важнейшее значение для развития 

системы правоустановления и практики правоприменения, требует адаптации к новым угро-

зам картелизации экономики, монополизации товарных и цифровых рынков. 

В связи с этим в современных геополитических условиях видится целесообразным вне-

сение изменений в Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь в части за-

крепления в качестве новых основных вызовов и угроз экономической безопасности карте-

лизацию экономики, монополизацию товарных и цифровых рынков, а в числе основных 

угроз в экономической сфере – монополистическую (антиконкурентную) угрозу. Это придаст 

новый импульс для совершенствования конституционно-правовых мер защиты и развития 

конкуренции, а соответственно, модернизации антимонопольного законодательства.  

Глобальные экономические вызовы, санкционное давление на нашу страну требуют также 

в целях обеспечения экономической безопасности одновременно с углублением процессов 

евразийской экономической интеграции выработки совместной экономической стратегии госу-

дарств-участниц ЕАЭС, основанной на согласованной антимонопольной политике и гармониза-

ции законодательства с учетом баланса национальных и интеграционных интересов. 
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Аннотация. В статье проанализировано накопление эмпирических знаний и практики 

размещения мануфактур и фабрично-заводской промышленности, архитектурно-

планировочной организации поселений, а также усадебно-паркового строительства в XVII – 

начале XX вв. на территории в границах современной Беларуси. Показана роль представите-

лей родов Сапегов, Тизенгаузов, Огинских, Пусловских, Хрептовичей и других известных 

магнатских родов в пространственной организации и развитии инфраструктуры городов и 

местечек Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, а также вклад выдающихся 

государственных деятелей Российской империи в развитие Гродненской и Могилевской гу-

берний.   

Ключевые слова: размещение производства; пространственная организация поселе-

ний; Великое княжество Литовское, Речь Посполитая; западные губернии Российской импе-

рии.  

 

Abstract. The accumulation of empirical knowledge and practice of location of manufacto-

ries and other forms of productive activities, architectural and planning organization of settlements, 

as well as manor and park construction in the XVII – early XX centuries on the territory within the 

borders of modern Belarus are analyzed. The role of representatives of the Sapegi, Tizengauz, 

Oginsky, Puslovsky, Khreptovich and other famous magnate clans in the spatial organization and 

development of the infrastructure of cities and towns of the Grand Duchy of Lithuania, the Polish-

Lithuanian Commonwealth, as well as the contribution of prominent statesmen of the Russian Em-

pire to the development of the Grodno and Mogilev provinces are shown. 

Keywords: location of productive activities; spatial organization of settlements; Grand Duchy 

of Lithuania; Polish-Lithuanian Commonwealth; western provinces of the Russian Empire. 

 

История экономической мысли свидетельствует о том, что территориальный (про-

странственный) аспект организации экономической деятельности приковывал внимание 

многих мыслителей прошлого. Уже в работах некоторых меркантилистов просматривалась 

(хотя и не всегда в явной форме) пространственная точка зрения на отдельные экономиче-

ские явления и процессы, так как в центре их внимания находились внешняя торговля, взаи-
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моотношения обособленных в территориальном плане государств. А физиократы, как из-

вестно, ввели в число объектов экономических исследований важнейшее из числа террито-

риальных противоречий – между городом и деревней [1]. Опора географии на политическую 

экономию привела к возникновению на пересечении этих двух наук нового направления – 

теории размещения производства, «отцом-основателем», которой чаще всего называют 

«Мекленбургскаго эконома» Иоганна Генриха фон Тюнена [2], опубликовавшего в 1826 году 

свою книгу «Изолированное государство», ставшую впоследствии всемирно известной [3].  

В публикациях современных белорусских ученых, занимающихся исследованиями в об-

ласти истории экономических учений, к сожалению, пока не приведено убедительных свиде-

тельств того, что в период вхождения белорусских земель в Российскую империю (и тем более 

в периоды их вхождения в Великое княжество Литовское, Речь Посполитую), на территории 

этих земель проводились столь же глубокие теоретические исследования, связанные с про-

странственной организацией экономической деятельности, как работы Тюнена. Тем не менее, 

это не означает, что на белорусских землях совсем не было подобного направления работ. В 

ряде известных исторических фактов находит подтверждение накопление эмпирических зна-

ний и практики территориальной организации производства, архитектурно-планировочной ор-

ганизации поселений в XVII–XIX вв. в ВКЛ и позже в западных губерниях Российской импе-

рии. Следует отметить роль известных магнатских семей (Сапегов, Радзивиллов, Огинских, 

Патоцких, Пусловских, Хрептовичей, Ходкевичей и др.) в практике дворцово-паркового и уса-

дебного строительства, развития фольварочной системы хозяйствования, в пространственной 

организации принадлежавших им белорусских местечек и городов, центров мануфактурного, 

фабрично-заводского, а позже и крупного промышленного производства. 

Разумеется, лично представители этих родов не проводили подобные исследования, но 

именно они приглашали и, главное, финансировали работы известных европейских ученых, в 

т.ч. мыслителей, занимавшихся изучением вопросов экономического использования про-

странства, а также созданием архитектурных ансамблей, ландшафтной архитектурой, земле-

устройством и т.п. 

Например, Лев Сапега (1557–1633 гг.), известный государственный деятель ВКЛ, после 

покупки в 1598 г. местечка Ружаны инициировал в нем бурную хозяйственную деятельность, 

в т.ч. строительство замка, ряда хозяйственных и культовых зданий, удобных и широких 

подъездных дорог, нового рынка, искусственного озера, канала и др.  Благодаря усилиям 

других представителей рода Сапегов (при Казимире Сапеге) в 1637 году Ружаны получили 

Магдебургское право и герб, на котором изображен святой Казимир, построена ратуша для 

заседаний магистрата. Все это стимулировало дальнейшее экономическое развитие Ружан и 

привело к расцвету многих ремесел и торговли.  

Следует также отметить весомый вклад Льва Сапеги в территориальную организацию 

хозяйственной деятельности и становление основ самоуправления еще в одном городе – 

Слониме. Занимая в разные годы многие высокие посты в государственной иерархии ВКЛ, 

он много лет выполнял обязанности слонимского старосты. Известно, что впервые Магде-

бургское право было дано Слониму еще в 1531 году, но позже (в 1591 г.) по ходатайству 

Льва Сапеги великий князь ВКЛ и король Польши Жигимонт III Ваза подтвердил право это-

го города на самоуправление и пожаловал герб «Лис», что также оказало весомое позитивное 

влияние на дальнейшее развитие Слонима и его окрестностей.  

Огромный вклад в практику градостроительства на территории ВКЛ, в финансирование 

и управление королевскими экономиями, а также в территориальную организацию мануфак-

турного производства в городах и местечках княжества внесли некоторые представители ли-

товской ветви немецко-балтийского графского и баронского рода Тизенгаузенов (на поль-

ский манер фамилия стала писаться Тизенгаузы). Из этого рода следует особо выделить Ан-

тония Тизенгауза (1733–1785 гг.) – видного политического деятеля-реформатора, финансиста 

и градоначальника своего времени. С 1764 года он последовательно занимал ряд видных 

государственных постов, а в 1770–1780 гг. служил гродненским старостой, и в этой должно-

сти снискал у потомков славу «Гродненского Петра Первого». 
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А. Тизенгауз основал в Гродно свыше двух десятков мануфактур, а также маслобойни, 

пивоварни и иные производства. «По инициативе Тизенгауза в Гродно был построен жилой, 

административный и культурный комплекс Гоpодница, основаны театр и театpально-

музыкальная школа, капелла, кадетский корпус, библиотека и музей истории природы, зало-

жен один из крупнейших в Европе ботанических садов, открыты медицинская академия, 

землемерная, строительная, акушерская и ветеринарная школы, а также учебные заведения 

бухгалтеров и счетоводов, черчения и рисования и многие другие» [4].  

Деятельность А. Тизенгауза по территориальной организации мануфактурного произ-

водства на казенных (королевских) землях, прилегающих к Гродно (Лососно), также ассоци-

ируется с попыткой реализовать план «Künstätte» («Кунштат»), архитектурная часть которо-

го была выполнена, судя по разным источникам, Джузеппе Сакко и/или Иоганном Георгом 

Мозером [5]. Этот проект предусматривал создание достаточно мощного для своего времени 

промышленного комплекса в дер. Лососно недалеко от Гродно. Историки свидетельствуют, 

что в Кунштате были построены и действовали (по крайней мере, до отстранения в 1785 году 

А. Тизенгауза от должности гродненского старосты) следующие производства: 

полотняная мануфактура, 

не менее двух суконных мануфактур, 

шелковая мануфактура,  

мануфактура по отбеливанию воска, 

свечная мануфактура, 

фабрика по производству факелов, 

«золотая» фабрика или мануфактура по производству галунов и, возможно, парчи, 

красильная мануфактура, 

шляпная фабрика, 

оружейная фабрика, 

мануфактура по производству льняного масла [5]. 

Возвращаясь к экспресс-характеристике вклада известных магнатских родов в развитие 

Слонима, стоит отметить, что в разные века этим городом владели многие литовские князья, а 

также князья Галицко-Волынского княжества. Кроме Льва Сапеги в истории Слонима остави-

ли значительный след многие известные личности прошлого. Это бывшие в разные годы 

наместниками и старостами города Ян Литовор Хрептович, Ян Радзивилл, несколько поколе-

ний литовского магнатского рода Садовских, носители графской ветви рода Пусловских.  

Даже в ограниченных рамках данной статьи было бы неоправданным обойти внимани-

ем представителей княжеского рода Огинских, и, в первую очередь, отметить роль Михаила 

Казимира Огинского (1729–1800 гг.) – известного государственного и военного деятеля, за-

нимавшего самые разные высокие посты в ВКЛ, в том числе и должность великого гетмана 

литовского (в 1768–1793 гг.). Для более полного раскрытия темы данной статьи наибольший 

интерес представляет его вклад в территориальную организацию транспортной инфраструк-

туры и экономику Слонимщины. Расцвет Слонима в последней трети XVIII ст. связан с дея-

тельностью этого представителя рода Огинских. Здесь на средства князя было построено не-

сколько предприятий. По инициативе и на средства Огинского в 1767–1783 гг. осуществлена 

прокладка через полесские болота двух дорог-трактов (Пинск-Слоним, Пинск-Волынь), а 

также знаменитого канала, который соединил бассейны Балтийского и Черного морей. Канал 

стал для всего Полесья поводом для гордости и фактором бурного экономического роста на 

всей прилегающей территории в последующие несколько десятилетий. 

Не менее весомым оказался вклад Михаила Казимира Огинского в культуру и усадеб-

но-парковое строительство Слонимщины и ВКЛ, в частности, в формирование «Усадьбы 

муз», в создание и финансирование деятельности придворного театра (1770 г.), а также Сло-

нимского оркестра (капеллы) – одного из самых больших в то время придворных оркестров 

на европейском континенте.  

 Значительное влияние на развитие культуры и усадебно-парковое строительство на тер-

ритории в границах современной Беларуси оказал ещё один достойный продолжатель славных 
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дел этого рода – Михаил Клеофас Огинский – политический деятель Речи Посполитой и Рос-

сийской империи, дипломат и композитор-любитель, которого многие знают как автора зна-

менитого «Полонеза Огинского». Будучи племянником Михаила Казимира Огинского, в дет-

стве Михаил Клеофас много времени проводил у своего титулованного дяди в Слониме. 

Несомненно, общение с широко эрудированным и постоянно занимавшимся творческой дея-

тельностью родственником сыграло большую роль в становлении мальчика как личности. 

Позже, в самом начале XIX в., когда Михаил Клеофас станет известным дипломатом и 

получит в наследство имение в Залесье под Сморгонью, он, судя по отзывам его современ-

ников, построит и сформирует в этом месте уникальный дворцово-парковый комплекс, кото-

рый получил возвышенное название «Северные Афины». Здесь собирались многие извест-

ные люди того времени из разных стран, где обсуждали общественные и политические дела, 

слушали новые музыкальные и литературные произведения. 

Также интересна личность еще одного государственного деятеля, крупного землевладель-

ца и хозяйственника ВКЛ Иоахима Игнатия Литовора Хрептовича (1729–1812 гг.), который 

оказался последним канцлером великим литовским, а в истории экономических учений оставил 

свой след как ученый-физиократ и деятель польско-литовского народного просвещения. Для 

своего времени Иоахим Хрептович был широко эрудированной, многогранной личностью. Он в 

течение двух десятилетий работал на ниве народного образования, являлся членом Комиссии 

национальной эдукации (Эдукационной комиссии) в Речи Посполитой в 1773–1794 гг. – перво-

го в Европе ведомства аналогичного современному министерству просвещения.  

Как ученый-политэконом и философ он относится к французской школе экономистов-

физиократов, придерживался взглядов деизма, признавая наличие в общественной жизни неко-

его «естественного порядка», который лежит в основе прав и обязанностей членов общества.  

Как практик-хозяйственник Иоахим Хрептович в одном из своих родовых имений в Щор-

сах (Новогрудский уезд) в 1770–1776 гг. организовал и профинансировал строительство боль-

шого дворцово-паркового комплекса с оригинальной системой прудов. В составе дворцово-

усадебного комплекса также было построено здание библиотеки. Граф Хрептович считается 

основателем крупнейшей частной библиотеки в Восточной Европе в XVIII – нач. ХХ в. Собра-

ние включало, по оценкам разных специалистов, от 10 до 20 тыс. древних документов и книг.  

Заслуживает также внимания вклад И. Хрептовича в социально-экономическое разви-

тие местечек и организацию мануфактурного производства. С точки зрения хозяйственной, 

пространственной и архитектурно-планировочной организации интерес также представляли 

не только дворец и библиотека в Щорсах, но и расположенный вокруг них большой пейзаж-

ный парк с каскадной системой прудов. В усадебный комплекс также входили дом управля-

ющего с помещениями для прислуги, конюшни, коптильня. Усадебное хозяйство в свое вре-

мя было одним из самых больших, передовых и доходных в Великом княжестве Литовском. 

В Щорсах заработали винокуренный завод, маслобойня, были открыты предприятия по про-

изводству кирпича, костяной муки для удобрения почвы, дренажных труб. Были в местечке и 

свои водяная лесопилка с мельницей. И. Хрептович также построил в Щорсах школу и уни-

атскую церковь, создав таким образом достаточно гармонично (для своего времени) разви-

вающееся поселение.  

Усадебное хозяйство «Мурованка Хрептовичей», которому более полутора веков, мож-

но представить в качестве прообраза современных агрогородков. Здесь почти на сто лет 

раньше, чем на государственном уровне, было отменено крепостное право.  

Еще одно имя в практике территориальной организации мануфактурного и фабрично-

заводского производства – Войтех Пусловский (1762–1833 гг.). Он начинал свою карьеру как 

поветовый писарь в Бресте, затем стал предводителем (маршалком) Слонимского повета, по-

слом четырехлетнего Варшавского сейма, а позже – действительным тайным советником. 

Граф Пусловский одним из первых оживил в Беларуси после ее присоединения к России ма-

нуфактурное производство, верноподданно служил царскому трону и за поставки продо-

вольствия русской армии во время войны 1812 года был награжден орденом Св. Анны І сте-

пени. В. Пусловский считался его современниками «пионером развития промышленности» 
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на белорусско-литовских землях. Свои приличные по тем временам доходы граф получал в 

основном от закладки, строительства и развития промышленных мануфактур, и имел репу-

тацию крепкого хозяйственника, который дешево покупал близкие к разорению имения, ак-

тивно занимался их оздоровлением с последующей прибыльной эксплуатацией или прода-

жей. Полученные от этой деятельности доходы граф Пусловский вкладывал не только в ма-

нуфактурное производство, но и в строительство, а также восстановление дворцов и храмов.  

В 1803 году Войцех Пусловский купил имение Шидловицы, находившемся в окресно-

стях Слонима, где позже самим графом, а также его наследниками создан интересный уса-

дебно-парковый ансамбль, а также крупный, но территориально компактный промышленно-

го комплекс, позже названный Альбертином (теперь входит в городскую черту). Рядом с ра-

ботавшей в Шидловицах с начала XVII ст. небольшой бумажной фабрикой в Альбертине 

было размещено несколько мануфактур по производству тканей, шелка, спичек, смолы, 

гвоздей, бумаги, картона и ковров. В 1828–1914 гг. в Альбертине работал чугунолитейный 

завод, другие производства (кирпичный завод, лесопилка, мельница; всего около полутора 

десятков предприятий), а также заводская усадьба и гостиница. В 1913–1915 гг. здесь даже 

действовал Альбертинский электроламповый завод – первое на белорусских землях пред-

приятие такого профиля, на котором работало 86 рабочих [6].  

Сформировавшийся в XIX веке в Альбертине во владениях Пусловских промышлен-

ный комплекс позже называли по-разному: «индустриальный центр Слонимщины», «ма-

ленький Чикаго». На суконной фабрике производили одеяла, трико, фланель, драп, особую 

шерсть – корд. Её продукция неоднократно отмечалась медалями на выставках в Москве и 

Варшаве. В 1843 г. на этом предприятии насчитывалось около 200 станков, работавших на 

водяной, конной и людской тяге. В 1830-х открылась мануфактура с 70 рабочими, которая 

давала 1065 метров ковров в год. У Пусловских в Альбертине работали крестьяне из сосед-

них деревень, горожане и мастера из-за границы. В 1879 году тут уже было занято 475 ра-

ботников. Для них построили столовую, больницу, аптеку, училище, т.е. достаточно разви-

тую по тем временам социальную инфраструктуру. 

Граф Войтех Пусловский был достаточно крупным землевладельцем, в его собственности 

были усадьбы и большие наделы в нескольких местах – от окрестностей Слонима до самой Ре-

чицы (той, что в современной Брестской области). Ему принадлежали имения Пески (Песков-

ский ключ), Шидловичи, Плянты, Девятковичи, Хомск, Посеничи и др.), захватывая по тем 

временам практически весь Пинский уезд (почти четверть современной Брестской области). 

В 1821 году Войтех Пусловский купил местечко Коссово и открыл там фабрику ковров. 

После смерти графа его огромное по тем временам наследство было разделено между пятью 

его сыновьями. Имение «Коссовский ключ» досталось младшему сыну – Вандалину. В 1838 

году в фольварке Меречевщина он построил уникальный по своей архитектуре дворец. Ин-

тересным также был замысел пространственной организации этого строительства. В архи-

тектурно-планировочном решении возведение дворца было гармонично увязано с располо-

женной по соседству исторической усадьбой, где в 1746 году родился всемирно известный 

государственный и политический деятель, военачальник Тадеуш Бонавентура Костюшко.  

Следует также отметить, что некоторые высокопоставленные чиновники Российской им-

перии также сделали вполне конкретный и ощутимый вклад в экономику и совершенствование 

управления административными единицами (губерниями, уездами и городами), входившими в 

тот период в состав Западных губерний или Северо-западного края Российской империи. Из 

таких государственных деятелей следует особо выделить Александра Станиславовича Дембо-

вецкого (1840–1914 или не позднее 1917 года), в различные годы конца XIX – начала XX вв. 

занимавшего посты камергера, тайного советника, Могилёвского губернатора, сенатора.  

Перед вступлением А. С. Дембовецкого в должность губернатора в 1872 году, когда 

Александру Станиславовичу было всего 32 года, экономика Могилевской губернии находи-

лась в плачевном состоянии. Однако всего за несколько лет своей работы молодой губерна-

тор вывел экономику губернии из кризисного состояния, сумев провести в регионе реструк-

туризацию крестьянского долга и обеспечить повышение товарности сельского хозяйства, а 
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также в значительной степени искоренив «мздоимство» в работе губернского аппарата и со-

кратив затраты на содержание его низового звена. Состоявший из нескольких десятков гу-

бернских чиновников аппарат позволял в то время обеспечивать достаточно эффективное 

управление регионом, который по площади был примерно равен Греции. 

А. С. Дембовецкий также многое сделал для развития в крае здравоохранения, народ-

ного просвещения, укрепления городского и сельского самоуправления. Однако с точки зре-

ния истории региональных исследований основной вклад губернатора в экономику региона 

состоит в организации подготовки труда «Опыт описания Могилевской губернии в истори-

ческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, 

лесном, учебном, медицинском и статистическом отношении» (в 3-х книгах, общим объемом 

более 2100 с.) [7]. В то время губернатор также выполнял обязанности Председателя Моги-

левского статистического комитета, и в этом качестве на протяжении 10 лет руководил сбо-

ром статистической информации, планировал работу многочисленного авторского коллекти-

ва, а затем и редактировал это издание.  

В частности, вторая книга (более 1000 стр.) указанного выше труда была полностью 

посвящена исследованию и описанию городов и местечек Могилевской губернии, фабрично-

заводской и кустарной промышленности, ремесел, сухопутных путей сообщения и телеграф-

ной сети, внешней и внутренней торговли, сельского и лестного хозяйства и др. Историки 

отмечают, что подобного издания в то время не имели даже Санкт-Петербург и Москва [7]. 

Нельзя обойти вниманием деятельность еще одного очень известного государственного 

деятеля Российской империи – Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911 гг.).  Несмотря на 

то, что П. А. Столыпин в должности Гродненского губернатора проработал на протяжении 

всего восьми месяцев, за этот небольшой период он все же успел сделать несколько прогрес-

сивных преобразований на Гродненщине. Быстро освоившись в новой должности, губерна-

тор начал проводить реформы, которые включали расселение крестьян на хутора, ликвида-

цию чересполосицы, внедрение искусственных удобрений, улучшенных сельскохозяйствен-

ных орудий, многопольных севооборотов, мелиорации, развитие кооперации, сельскохозяй-

ственное образование крестьян и др. 

Проводимые в Гродненской губернии нововведения вызывали недовольство и критику 

крупных землевладельцев и руководства края. На одном из заседаний князь П. М. Святополк-

Мирский (в то время – Виленский, Ковенский и Гродненский генерал-губернатор) заявил, что 

«нам нужна рабочая сила человека, нужен физический труд и способность к нему, а не образо-

вание. Образование должно быть доступно обеспеченным классам, но не массе…». На этот вы-

пад Столыпин резко возразил: «Бояться грамоты и просвещения, бояться света нельзя. Образо-

вание народа, правильно и разумно поставленное, никогда не приведёт к анархии…» [8]. 

Не удивительно, что П. А. Столыпин оказался единственным из 36 губернаторов за всю 

историю существования в составе Российской империи Гродненской губернии, который удо-

стоился быть увековеченным в Гродно, причём дважды: впервые его бронзовый бюст появился 

в этом городе накануне Первой мировой войны, однако во время этой войны немцы его демон-

тировали и вывезли в Германию. В 2011 году на старом здании Гродненского облисполкома 

(бывший дворец вице-губернатора К. Максимовича) была установлена мемориальная доска. 

В заключение следует отметить, что опыт первых эмпирических изысканий и практика 

размещения производства и пространственной организации поселений в XVII – начале XX 

вв. на территории в границах современной Беларуси совершенно не ограничиваются приве-

денными выше характеристиками, историческими фактами и персонами. Можно с уверенно-

стью утверждать, что этот опыт гораздо более богат и многогранен, но он еще ожидает своих 

исследователей. Аналогичное мнение можно высказать и по отношению к теории и практике 

проведения региональных исследований в советское время, а также в конце XX – начале XXI 

века, которые тоже уже нуждаются в осмыслении, обобщении и систематизации. Однако это 

может стать предметом новой крупной публикации, причем не одной.       
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Аннотация. В историческом аспекте раскрыт вклад женщин – ученых Института эко-

номики НАН Беларуси в становление и развитие белорусской экономической науки. Пред-

ставлены основные научные труды, опубликованные женщинами-учеными до обретения 

Республикой Беларусь независимости. Раскрыт опыт международного научно-технического 

сотрудничества с участием сотрудниц института. Приведены сведения о наиболее значимых 

наградах, которыми удостоены женщины – ученые Института экономики. Активное участие 

в международных научно-практических конференциях и семинарах, объявление благодарно-

стей органами госуправления свидетельствует о высокой востребованности научных резуль-

татов женщин-ученых в экономике и значимости научной деятельности на мировом уровне.  
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Abstract. In the historical aspect, the contribution of women scientists of the Institute of Eco-

nomics of the National Academy of Sciences of Belarus to the formation and development of Bela-

rusian economic science is revealed. The main scientific works published by women scientists be-

fore the independence of the Republic of Belarus are presented. The experience of international sci-

entific and technical cooperation with the participation of the Institute's employees is disclosed. In-

formation about the most significant awards, which were awarded to women scientists of the Insti-

tute of Economics, is given. Active participation in international scientific-practical conferences and 

seminars, acknowledgment by government bodies testifies to the high demand for the scientific re-

sults of women scientists in the economy and the importance of scientific activity at the world level. 

Keywords: economic science, scientist, scientific research, scientific result, monographs, 

publications, scientific and technical cooperation. 

 

В 2021 году исполнилось 90 лет со дня основания Государственного научного учре-

ждения «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси», который в свое вре-

мя стал первой научно-исследовательской организацией Беларуси, специализирующейся на 

изучении экономической науки. За время его функционирования коллектив выполнил ком-

плекс фундаментальных и прикладных работ в сфере экономической науки. Значимый вклад 

внесли женщины-ученые, которые активно работали над актуальными проблемами социаль-

но-экономического развития. Значимый интерес представляет изучение данного вопроса в 

историческом аспекте. 

В конце 60-х – первой половине 70-х годов женщинами – учеными Института экономи-

ки была разработана инфраструктурная концепция размещения промышленности, выполнен 

ряд теоретически и практически значимых исследований по проблемам территориальной 

концентрации промышленности. Под руководством Ады Дмитриевны Павловой, а затем 

Людмилы Васильевны Козловской в Институте экономики велась разработка проблем разви-

тия и размещения производительных сил. Основные результаты этих теоретических и прак-

тических изысканий вошли в коллективные труды: «Влияние условий и факторов на эффек-

тивность размещения производств» (1968), «Эффективность концентрации промышленных 

производств» (А. Д. Павлова, Л. В. Козловская, В. Г. Никитенко, В. Ф. Валявко, 1970), а так-

же в монографии А. Д. Павловой «Показатели для оптимизации внутрирайонного размеще-

ния промышленности» (1975) и Л. В. Козловской «Территориальная концентрация промыш-

ленности» (1975). Постановлением Бюро ЦК КПБ от 13 сентября 1978 г. за заслуги в разви-

тии науки и в связи с 50-летием Академии наук Белорусской СССР А. П. Дмитриева награж-

дена Орденом «Знак Почета». 

В 1988 году докторскую диссертацию на тему: «Экономические методы управления 

материалоемкостью производства» защитила известный ученый-экономист Ирина Алексеев-

на Михайлова-Станюта. По этому направлению были опубликованы такие научные работы, 

как «Материалоемкость и технический прогресс» (И. А. Михайлова-Станюта, И. А. Лях, Ф. 

А. Дронов, 1981); «Материалоемкость: факторы, резервы, стимулы» (И. А. Михайлова-

Станюта, С. В. Сорокин, С. Г. Галуза, 1984). 

В 1990-е годы XX века кризис, поразивший народное хозяйство Беларуси после распа-

да СССР, нарушение хозяйственных связей между субъектами хозяйствования бывших со-

юзных республик, а также распад некогда единого научного и информационного простран-

ства негативно сказались на деятельности белорусских ученых. Резко сократилось финанси-

рование исследований, что повлекло за собой отток высококвалифицированных научных 

кадров из науки. В сфере финансов удалось опубликовать несколько крупных коллективных 

монографий, в числе которых: «Оценка финансового состояния предприятий» (И. А. Михай-

лова-Станюта, О. С. Булко, Л. А. Ковалев и др., 1994); «Проблемы реформирования белорус-

ской экономики» (И. М. Абрамов, О. С. Булко, 1996); «Инвестиционная политика Беларуси 
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(анализ, проблемы, предложения)» (И. А. Михайлова-Станюта, О. С. Булко, 1996) ; «Финан-

сово-промышленные группы в Беларуси» (И. М. Абрамов, И. А. Михайлова-Станюта, О. С. 

Булко, 1997) и др.  

К началу 2000-х годов Институт экономики НАН Беларуси смог консолидировать и 

усилить свой научный потенциал, частично утраченный в сложные 1990-е годы, путем по-

стоянного повышения уровня научной квалификации сотрудников, подготовки и защиты 

ими кандидатских и докторских диссертаций, а также проведения фундаментальных и при-

кладных научных исследований.  

В соответствии с Постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 3 апреля 2008 г. 

№ 156 под научным руководством кандидата экономических наук Татьяны Сергеевны Вер-

тинской выполнялся отдельный проект: «Разработать теоретико-методологические основы 

Концепции регионального развития Республики Беларусь до 2015 года». Кроме того, в 2010 

году институт реализовал совместный белорусско-шведский проект «Исследовать проблемы 

деятельности органов местного управления и самоуправления на первичном уровне в Рес-

публике Беларусь» (договор с Департаментом международного сотрудничества Шведской 

ассоциации региональных и местных властей) (научный руководитель –  Т. С. Вертинская). 

В его рамках проведено исследование с использованием социологических опросов по при-

менению принципа одного окна и де бюрократизации органов местного управления и само-

управления в местных сообществах Витебской области. 

Разработке важнейших проблем развития и повышения эффективности АПК, теории и 

методологии национальной продовольственной безопасности и механизма ее достижения 

посвящены работы Зинаиды Макаровны Ильиной. Особо стоит выделить вышедшие в пери-

од с 2005 по 2008 годы: «Рынок продовольствия и сырья: 10. Лён» (З. М. Ильина, 

Н. Н. Батова, В. Н. Перевозников, 2005); «Формирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции: методологические основы» (В. Г. Гусаков, З. М. Ильина и др., 2006); «Продоволь-

ственная безопасность: теория, методология, практика» (З. М. Ильина. 2007); «Система про-

довольственной безопасности: закономерности формирования и факторы развития» (З. М. 

Ильина и др., 2007); «Угрозы продовольственной безопасности: оценка и упреждение: метод. 

предложения» (З. М. Ильина и др., 2008) и др.  

Людмила Петровна Шахотько, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный 

научный сотрудник, получила в 2006 году премию трех Академий наук (Беларуси, Украины, 

Молдовы) за работу по теме: «Миграция и приграничный режим: Беларусь, Молдова, Укра-

ина» (Киев, 2002.). Л. П. Шахотько была установлена ежемесячная персональная надбавка за 

выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь на 2010 год 

(распоряжение Президента Республики Беларусь от 9 апреля 2010 г. № 117рп «Об установ-

лении ежемесячных персональных надбавок на 2010 год специалистам и руководителям ор-

ганизаций здравоохранения, науки, культуры и образования»). В рамках реализации Догово-

ра о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Республики Бела-

русь и Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) Л. П. Шахотько в качестве автора 

и научного редактора отчета принимала участие в разработке Национального доклада «Де-

мографическое развитие Республики Беларусь: 2005–2010 годы». Кроме того, Л. П. Шахоть-

ко участвовала в реализации проекта «Анализ ситуации в области изучения проблем ста-

бильности семьи и предложения по поводу основных направлений будущих исследований 

семьи в Республике Беларусь», выполняемом по инициативе ПРООН в Беларуси и Фонда 

ООН в области народонаселения (UNFPA). 

В рамках международного научно-технического сотрудничества заведующий сектором 

бюджетно-налогового регулирования кандидат экономических наук, доцент О. Л. Шулейко в 

2011 году и заведующий сектором денежно-кредитного регулирования, кандидат экономиче-

ских наук, доцент М. В. Маркусенко в 2012 году прошли стажировку в Корейском институте 

внешнеэкономической политики (Сеул, Республика Корея) [1]. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2016–2020 годы главной целью развития страны выступало повышение качества 
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жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвести-

ций и инновационного развития. Институт экономики НАН Беларуси в эти годы принимал 

активное участие в разработке фундаментальных и прикладных исследований в области 

обеспечения социально-экономического развития Республики Беларусь. Высокий уровень 

научных исследований, их глубокая фундаментальная основа и востребованность практикой 

были признаны Президентом Республики Беларусь, правительственными организациями, а 

также Президиумом НАН Беларуси.  

Среди женщин-ученых выделены гранты Президента Республики Беларусь в области 

науки – кандидату экономических наук, доценту Т. В. Садовской (на 2019 год), кандидату 

экономических наук, доценту А. М. Тетеркиной (на 2020 год). 

За научные достижения Почетной грамоты Президиума НАН Беларуси удостоены: доктор 

экономических наук, доцент Т. С. Вертинская (2021), кандидат экономических наук, доцент Е. 

В. Преснякова (2021); Благодарности Председателя Президиума – Е. В. Зайцева (2020).  

Премия Национальной академии наук Беларуси за лучшую научную работу в области 

гуманитарных и социальных наук присуждена кандидату экономических наук, доценту 

О. С. Булко (2019), премия Национальной академии наук Беларуси и Фонда поддержки обра-

зования и науки (Алферовский фонд) для молодых ученых – кандидату экономических наук, 

доценту А. Г. Бобровой (2018). 

Премией Национальной академии наук Беларуси 2019 года в области гуманитарных и 

социальных наук, Грамотой Отделения гуманитарных наук и искусство НАН Беларуси в 

2019 году награждена О. С. Булко.  

В институт постоянно приходят работать молодые сотрудники, что гарантирует эконо-

мической науке сохранность и преемственность научных школ. Стипендии Президента Рес-

публики Беларусь талантливым молодым ученым среди женщин назначены: А. В. Сибирской 

(на 2015 год); Е. В. Пресняковой (на 2016 год); А. Г. Бобровой, Е. В. Зайцевой (на 2018 год); 

Л. О. Жигальской (на 2020 год), О. Ю. Ребенок (на 2022 год). 

6 декабря 2020 г. в номинации «Конкурсные работы аспирантов» Конкурса Националь-

ного банка третье место присуждено аспиранту Института экономики НАН Беларуси Д. В. 

Самцовой за исследование по теме: «Приоритетные направления развития органического 

сельскохозяйственного производства в Беларуси». 

В 2020 году грамота Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии 

наук вручена кандидату экономических наук Л. Г. Тригубович, объявлена Благодарность 

А. Г. Бобровой. 

Почетными грамотами и грамотами Института экономики НАН Беларуси удостоены 

Н. А. Абрамчук, Т. С. Вертинская, Г. А. Крюкова, Е. В. Куриленок, кандидат юридических 

наук В. К. Ладутько, И. В. Пашкевич, Е. В. Преснякова, кандидат технических наук В. М. 

Цилибина, Н. М. Щербина, кандидат экономических наук Ю. П. Якубук, Д. А. Рогатко, А. В. 

Сибирская, кандидат юридических наук Д. А. Шаблинская [1]. 

28 января 2021 г. в Институте экономики НАН Беларуси состоялось расширенное засе-

дание Ученого совета, посвященное Дню белорусской науки.  

За значительный личный вклад в научную разработку целевых сфер экономики Почет-

ной грамоты Президиума Национальной академии наук Беларуси удостоены 

Т. С. Вертинская и Е. В. Преснякова. 

За высокие научные достижения в приоритетных направлениях экономической науки и 

в связи с Днем белорусской науки благодарностями и грамотами Отделения гуманитарных 

наук и искусств Национальной академии наук Беларуси отмечены: кандидат экономических 

наук, доцент Н. Н. Батова, Л. Г. Тригубович, кандидат экономических наук, доцент А. М. Те-

теркина., А. Г. Боброва. 

За плодотворную научно-исследовательскую организационную работу и в связи с Днем 

белорусской науки грамотами и Почетными грамотами Института экономики Национальной 

академии наук Беларуси награждены: Т. В. Веремейчик, Л. В. Дубовская, Н. С. Кузьменкова, 

А. В. Сибирская, Т. В. Андилевко, Н. В. Кудревич. 
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За добросовестное исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем белорус-

ской науки Благодарность директора Института экономики Национальной академии наук 

Беларуси объявлена сотрудницам: О. Р. Кочерге, Н. Г. Лопатовой, Д. С. Маркевич, О. Ф. Ро-

девич, Д. В. Самцовой. 

30 июня 2021 года в конференц-зале Президиума НАН Беларуси состоялось Торже-

ственное собрание, посвященное 90-летию Института экономики НАН Беларуси и приуро-

ченное ко Дню экономиста. За большой вклад в развитие теории и методологии националь-

ной социально-экономической модели, создание белорусской экономической школы и в связи с 

90-летием со дня создания учреждения коллектив ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» был 

награжден Почетной грамотой Президиума НАН Беларуси. 

Женщинам – ученым Института экономики НАН Беларуси вручены: 

– Почетная грамота Министерства экономики Республики Беларусь – за разработку ком-

плекса мероприятий, направленных на стимулирование развития электротранспорта в Республике 

Беларусь и в связи с 90-летием государственного научного учреждения «Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси», 11.06.2021 – Е. В. Пресняковой; 

– Почетная грамота Национальной академии наук Беларуси – за разработку комплекса реко-

мендаций по обеспечению демографической безопасности Республики Беларусь – А. Г. Бобровой; 

– Грамота Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь – за 

многолетнюю плодотворную научную деятельность, научные достижения в области исследования 

белорусско-китайского экономического сотрудничества – Т. С. Вертинской; 

– Благодарность Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси – за раз-

работку комплекса рекомендаций по обеспечению экологической безопасности Республики Бела-

русь – Н. Н. Батовой; 

– Благодарность Министра экономики Республики Беларусь – за разработку комплекса 

научно-обоснованных методик оценки эффективности внешней торговли Республики Беларусь и в 

связи с 90-летием государственного научного учреждения «Институт экономики Национальной 

академии наук Беларуси» – Н. А. Абрамчук. 

27 сентября 2021 г. объявлена Благодарность Главы Администрации Президента Республики 

Беларусь за высокий профессионализм и активное участие в гражданско-политической жизни А. 

Г. Бобровой. 

Женщины – ученые Института экономики НАН Беларуси принимают активное участие и 

выступают с докладами в Международных научно-практических конференциях, семинарах и 

круглых столах. 

Заведующий отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Бе-

ларуси А. Г. Боброва 2 февраля 2021 г. приняла участие в круглом столе «Улучшение качества 

жизни населения: счастливая семья, эффективная занятость, достойные доходы и активное долго-

летие», проведенном на базе НИИ труда Минтруда и соцзащиты; 8 сентября 2021 г. – в серии ре-

гиональных форумов «Беларусь адзіная», 19 июля 2022 г. – в научно-практической конференции 

«Крепкая семья — сильное государство»; 30 сентября 2022 г. – в круглом столе «Региональные 

аспекты социально-демографического и экономического развития Республики Беларусь», органи-

зованном на базе Витебского государственного технологического университета в формате заинте-

ресованного обмена мнениями и диалога научной общественности с представителями органов 

управления и бизнеса. 

15 октября 2021 г. А. Г. Боброва и заведующий сектором эколого-экономических исследова-

ний Центра человеческого развития и демографии Н. Н. Батова участвовали в Региональном фо-

руме по устойчивому развитию Гомельской области, который состоялся в Гомельском областном 

общественно-культурном центре. Региональный форум организован в рамках действующего под 

эгидой ПРООН проекта по достижению Целей устойчивого развития.  

Н. Н. Батова приняла участие: 27 августа 2021 г. – в семинаре «Инклюзивная «зеленая» эко-

номика», проходившем в г. Брагин. На семинаре обсуждались подходы к инклюзивному развитию 

в Гомельской области в целом, и в Брагинском районе непосредственно, а также опыт занятости 

людей с инвалидностью, в том числе инвалидов-спинальников в контексте перехода к инклюзив-
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ной «зеленой» экономике; 18 января 2022 г. – в работе круглого стола, посвященного вопросам 

реализации Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Бела-

русь на 2021−2025 гг.; 21 апреля 2022 г. – в тематическом заседании Совета по устойчивому раз-

витию, посвященном развитию регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Н. А. Абрамчук, заведующий сектором внешней торговли Центра мировой экономики, при-

няла участие 14-15 октября 2021 г. в повышении квалификации по программе «Экономика и право 

Всемирной торговой организации» в рамках совместного проекта Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь и Программы развития ООН «Содействие Правительству Республики Бела-

русь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и инсти-

туционального потенциала». 

15 сентября 2021 г. молодые женщины – ученые Института экономики НАН Беларуси при-

няли участие в торжественной церемонии вручения свидетельств о повышении квалификации 

слушателям программы «Международные отношения и евразийская интеграция» Ассоциации 

внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко и Московского государственного институ-

та международных отношений (МГИМО), которая состоялась в Посольстве Российской Федера-

ции в Республике Беларусь. Свидетельство о повышении квалификации в том числе получили: 

заведующий сектором глобальной экономики Центра мировой экономики Е. В. Тулейко; старший 

научный сотрудник сектора международной экономической интеграции Центра мировой эконо-

мики А. В. Сибирская; младший научный сотрудник сектора правого обеспечения социально-

экономического развития Центра государственного строительства и права М. П. Курилович. 

Представители Центра мировой экономики в составе руководителя Т. С. Вертинской, заве-

дующего сектором глобальной экономики Е. В. Тулейко 19−21 апреля 2021 г. приняли участие в 

работе онлайн-конференции «V Сенчаговские чтения: Новые вызовы и угрозы экономике и соци-

уму России». Конференция организована Институтом экономики Российской академии наук (г. 

Москва, Российская Федерация). 

25–28 июля 2022 г. в Москве проходил Форум финалистов Конкурса молодых международ-

ников стран СНГ им. А. А. Громыко. Победителем в основной номинации стала заведующий сек-

тором социально-демографической политики Центра демографии и человеческого развития Л. Н. 

Воронецкая. 

20 мая 2022 г. ученые Института экономики НАН Беларуси приняли участие в ХVII между-

народной научно-практической конференции «Экономика и управление: теория, методология, 

практика», приуроченной 450-летию г. Уфа, организованной Башкирским государственным уни-

верситетом (г. Уфа, Россия) и Ляонинским университетом (г. Шэньян (Китай). На пленарном засе-

дании участниками конференции был заслушан совместный доклад заведующего сектором про-

мышленной политики ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» Е. В. Пресняковой и старшего 

научного сотрудника Центра структурной политики ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» Е. 

В. Потапцевой на тему: «Идентификация высокопроизводительных рабочих мест: опыт России и 

Республики Беларусь». 

Совместно с коллегами из Института экономики Уральского отделения РАН (г. Екатерин-

бург) 25 апреля 2022 г. ученые Института экономики НАН Беларуси совместно провели научный 

онлайн-семинар на тему: «Инструментарий оценки возможностей экономической интеграции вза-

имодействия регионов России с Республикой Беларусь» по итогам завершения научно-

исследовательской работы по гранту БРФФИ-РФФИ. Е. В. Пресняковой в ходе доклада были ре-

комендованы направления развития производственно-кооперационных связей и научно-

технологического взаимодействия организаций Республики Беларусь и Российской Федерации. 

 Заведующий сектором Центра государственного строительства и права А. А. Трипузова 

приняла участие: 27 мая 2022 г. – в научно-практической конференции «Конституционное право в 

условиях цифровизации: проблемы науки и образования»; 14 июня 2022 г. – в Международной 

научно-практической конференции «Надзорно-правоохранительная деятельность прокуратуры в 

условиях глобальной трансформации систем обеспечения национального правопорядка», посвя-

щенная 100-летию прокуратуры Беларуси; 22 апреля 2022 г. – в Международной научно-

практической конференции «Байкальские компаративистские чтения» с пленарным докладом на 
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тему «Конституционная экономика в контексте обеспечения экономической безопасности и защи-

ты конкуренции в Республике Беларусь и за рубежом». 

Заведующий сектором ценообразования и антимонопольного регулирования А. М. Тетёрки-

на и А. А. Трипузова 7 сентября 2022 г. приняли участие в Международной научно-практической 

конференции, посвященной 30-летию антимонопольного регулирования в Республике Беларусь. 

В рамках Института экономики НАН Беларуси в 2022 г. состоялся ряд круглых столов: 

«Механизмы развития сферы услуг в Республике Беларусь в условиях экономической без-

опасности» (27 апреля 2022 г.). С приветственным словом к участникам семинара обратилась за-

ведующий отделом экономики сферы услуг, кандидат экономических наук, доцент Н. Н. Морозо-

ва, отметив ключевые моменты развития конкретных областей сферы услуг, оказываемых на 

внутреннем и внешних рынках в условиях цифровой экономики для обеспечения экономической 

безопасности; 

«Научный потенциал и эффективность функционирования правовых механизмов обеспече-

ния экономической безопасности» (3 июня 2022 г.). Открыла мероприятие руководитель Центра 

государственного строительства и права, кандидат экономических наук, доцент Н. С. Минько. В 

рамках круглого стола выступила младший научный сотрудник Центра государственного строи-

тельства и права М. П. Курилович с докладом на тему «Правовые аспекты закрепления экологиче-

ского страхования как формы партнерства в сфере охраны окружающей среды»; 

«Современные проблемы развития бизнес-среды Республики Беларусь» (7 июня 2022 г.). За-

ведующий отделом мониторинга социально-экономического развития, кандидат экономических 

наук, доцент А. С. Попкова определила основные направления работы круглого стола, рассказала 

про ключевые вызовы, с которым сталкивается белорусский бизнес в современных экономических 

и политических реалиях; 

«Современные проблемы и подходы к обеспечению научно-технологической безопасности 

государства» (9 июня 2022 г.). Старший научный сотрудник Центра инновационной и инвестици-

онной политики Г. В. Карловская выступила с докладом на тему: «Наукоемкость ВВП как ключе-

вой индикатор научно-технологической безопасности Республики Беларусь»; заведующий секто-

ром промышленной политики Центра инновационной и инвестиционной политики Е. В. Пресня-

кова – с докладом на тему: «Санкции как инструмент протекционистской промышленной полити-

ки»; 

«Правовое обеспечение экономической безопасности в современных условиях: мировой и 

отечественный опыт» (28 сентября 2022 г.). Зарубежный опыт совершенствования гражданско-

правовых средств обеспечения экономической безопасности привела заведующий сектором Цен-

тра государственного строительства и права, кандидат юридических наук. Е. Н. Гладкая. Актуаль-

ной теме конституционно-правовой защиты конкуренции как фактора обеспечения экономиче-

ской безопасности посвятила выступление заведующий сектором Центра государственного строи-

тельства и права А. А. Трипузова, сформулировав предложения о внесении изменений в Концеп-

цию национальной безопасности Республики Беларусь. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что женщины – ученые Института экономики 

вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь в его раз-

личных аспектах, что подтверждается изданием многочисленных подготовленных на высоком 

уровне монографий, высокой публикационной активностью, участием в международных научно-

практических конференциях и семинарах, тесным сотрудничеством с зарубежными учеными. 

Важным остается привлечение в науку молодых кадров, что в перспективе приведет к росту ин-

теллектуального потенциала экономической науки страны.  
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Аннотация. Представлен исторический нарратив реализации феноменов прямого и 

возвратного ленд-лизов. На их примере рассматриваются экономические отношения СССР 

со своими союзниками в годы Второй мировой войны, являющие собой образец сотрудниче-

ства мировых держав в исключительных обстоятельствах перед лицом общего смертельного 

врага. Показаны объемы и дано описание основной номенклатуры военно-технической про-

дукции, поставляемой по программе ленд-лиза.  

Ключевые слова: ленд-лиз, экономика Великой Отечественной войны, внешнеэконо-

мические отношения СССР в годы войны. 

 

Abstract. The article presents the historical narrative of the implementation of the phenomena 

of direct and reverse lend-lease. Using their example, the economic relations of the USSR with its 

allies during the Second World War are considered, which are a model of cooperation between 

world powers in exceptional circumstances in the face of a common deadly enemy. The volumes 

are shown and the description of the main nomenclature of military-technical products supplied un-

der the lend-lease program is given. 

Keywords: lend-lease, economy of the Great Patriotic War, foreign economic relations of the 

USSR during the war. 

 

Мир вновь стал активно меняться, и наша республика в очередной раз претерпевает, 

пусть не столь радикальную, но все же  трансформацию своего социокультурного уклада, что 

настоятельно требует не только поиска общей перспективы, но и пересмотра своего недавнего 

прошлого в поисках адекватных исторических аналогий. При этом особенно острая потреб-

ность присутствует в поиске и выявлении различного рода событий, объединяющих людей и 

целые социумы перед возможными разномасштабными катастрофическими явлениями.  

В данной статье предпринята попытка напомнить о том периоде в мировой истории, 

когда три страны смогли объединиться перед реальной угрозой со стороны фашистской Гер-

мании и ее союзников. И, в частности, создать для этого действенную систему экономиче-

ской взаимопомощи, способствовавшую разгрому «коричневой чумы». В исторической па-

мяти народов России и Беларуси эта система известна как «ленд-лиз». 

С момента окончания войны и до наших дней продолжается своеобразное состязание  в  

мифотворчестве по поводу значимости этой программы взаимопомощи, где крайними вариан-

тами трактовки являются отрицание важности «ленд-лиза» как фактора разгрома фашизма или 
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признания его фактором «спасения» Красной Армии  и решающей причиной победы СССР. И 

до сих пор в этом деле полно загадок. Но главное, что удивляет до сих пор, особенно, если учи-

тывать нынешние внешнеполитические реалии, так это то, как вообще удалось осуществить эту 

грандиозную военную программу, как великие державы с разным менталитетом, противоречи-

выми геополитическими интересами, со множеством политических и экономических ограниче-

ний внутри каждой страны сумели объединить свои усилия в борьбе с общим врагом.  

Напомним, что уже к осени 1941 г. была значительно подорвана мобилизационно-

ресурсная база военной экономики СССР. К сентябрю 1941 г. страна лишилась своих цен-

трально-европейских районов, включая нашу республику, в которых до этого проживало 

26,4 % всего населения (1939 г.) и производилось 38,3 % валового продукта. Осенью 1941 г. 

началась блокада Ленинграда с его важными оборонными производствами, были потеряны 

Донбасс и Харьков. Об экономической значимости донецкого угля общеизвестно, а Харьков, 

напомним, накануне войны по своему индустриальному, транзитному и человеческому по-

тенциалу (900 тыс. человек) был третьим городом СССР после Москвы и Ленинграда, явля-

ясь крупнейшим центром тяжелого машиностроения (именно на харьковском заводе № 183 

перед войной был разработан и серийно выпускался танк Т-34).  

Вследствие оккупации фашистской Германией значительных территорий,  союзный 

ВВП к 1942 г. снизился более чем на треть по сравнению с довоенным уровнем, при этом из 

почти 200 млн человек населения около 78 млн и главные промышленные центры остались 

на оккупированных территориях и вблизи линии фронта. Всего же в результате оккупации 

СССР (1941−1944 гг.) была утрачена территория, на которой проживало 45 % населения, до-

бывалось 63% угля, производилось 68 % чугуна, 50 % стали и 60 % алюминия, 38 % зерна, 84 

% сахара и т. д. В силу этого, как справедливо отмечает Г.Попов, «…просто поставки сырья 

уже не устраивали правительство СССР – нужны были готовые танки, самолеты, орудия, ав-

томаты и прочее» [1].  

Закон о «ленд-лизе», принятый конгрессом США еще 11 марта 1941 г., предусматривал [2]:  

1. «…поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырьё, 

другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подле-

жат оплате» (ст. 5 «Закона по обеспечению защиты Соединенных Штатов», называемого 

обычно «Законом о «ленд-лизе»). 

2. Оставшееся после окончания войны имущество, пригодное для гражданских целей, 

должно быть полностью или частично оплачено на основе предоставляемых США долго-

срочных кредитов (главным образом – беспроцентных займов). 

3. Неутраченная техника и неразрушенное оборудование после войны в случае заинте-

ресованности американской стороны должны быть возвращены США. 

Поэтому мы бы не стали столь категорично утверждать, как это делает Н. Бутенина, что 

«…соглашение о ленд-лизе строилось на принципах срочности, возвратности, платности, ко-

торые присущи кредитным и арендным отношениям. Поэтому ленд-лиз в большей степени 

следует рассматривать не как помощь, а как платную услугу одного государства другому» [3]. 

Об объемах поставок в СССР в рамках программы «ленд-лиза» у специалистов до сих 

пор нет единого мнения. Наиболее часто у советских историографов и литераторов, включая 

и белорусских (И. Шамякин, 2004 г.), фигурировали 4 % западных поставок от стоимости 

общего выпуска военной продукции или от расходов СССР за все военные годы. Н. Бутенина 

[3] определила отношение «ленд-лизовских» поставок промышленных товаров к советскому 

промышленному производству в 7 % (13,212 млрд долл.), учтя при этом «фактор высвобож-

дения».  По данным, приведенным Н. И. Рыжковым [4], описываемая программа была про-

финансирована в объеме чуть более 50 млрд долл., из которых 11,3 млрд долл. или 22,6 % 

пришлись на поставки в СССР. Но даже такие объемы поставок для СССР вызывали у неко-

торых союзников по антигитлеровской коалиции неподдельное возмущение. Например, У. 

Черчилль «в сопротивление русских… не верил или верил очень мало. Он старался вну-

шить…, что львиная доля ленд-лиза должна принадлежать британскому льву; что всякая по-
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мощь Советам приведет лишь к затяжке войны, а в конечном счете – и притом несомненно – 

к поражению» [5]. 

Конечно, только количественные показатели поставок не могут дать объективной оценки 

роли «ленд-лиза» в годы войны. Следует учитывать и качество поставляемой продукции, свое-

временность ее поступления, значимость оборудования для отечественной военной промыш-

ленности. Некоторые американские и английские танки, поставлявшиеся в СССР, по своим 

боевым качествам уступали советским и немецким машинам. Например, американский сред-

ний танк «Шерман» уступал советским Т-34, КВ, ИС, а модифицированный вариант «Шерма-

на» в Советский Союз не поставлялся. Из этого Н. В. Шабельник сделала вывод, что 

«…союзники поставляли в СССР не самые лучшие образцы своей техники» [6]. 

С экономической оценкой программы помощи союзников в годы Великой Отечествен-

ной войны тесно связано определение роли этой помощи, о которой до сих пор нет единого 

мнения. Причем, волатильность мнений значительна – от принижения значения «ленд-лиза» 

в советское время до нынешнего не всегда обоснованного преувеличения значимости союз-

нических поставок. Н. И. Рыжков приводит данные, из которых следует, что поставки во-

оружений и боевой техники союзников по антигитлеровской коалиции составили лишь не-

большой процент к количеству аналогичных образцов, произведенных за тот же период со-

ветской промышленностью (таблица 1). И поэтому в вопросе о роли американской програм-

мы «ленд-лиза» он весьма категоричен – «…можно уверенно утверждать: определяющей ро-

ли в Великой Победе она не сыграла» [4]. 

 

Таблица 1 − Сравнительные данные относительно количества произведенного в СССР  

оружия и соответствующих поставок по «ленд-лизу» (1941–1945 гг.) 

Виды продукции 
Единицы 

измерения 

Производство в 

СССР 

Поставки по 

«ленд-лизу» 

% поставок к 

производству 

Самолеты тыс. штук 136,8 18,7 13,6 

Танки и САУ тыс. штук 104,4 10,8 10,3 

Орудия и минометы тыс. штук 824,0 6,9 0,8 

Пистолеты и пулеметы тыс. штук 6 173,9 105,4 0,2 

Снаряды и мины млн штук 775,6 17,4 0,2 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [4, с. 40] 

 

Но этот же автор, соблюдая научную объективность, делает оговорку касательно таких 

крайне важных для страны позиций «ленд-лиза» как материалы (и комплектующие) для соб-

ственно военной промышленности, а также автомобильной техники, по которым объем со-

юзнической помощи был близок или даже превышал объемы советского производства (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2 − Сравнительные данные об объемах некоторых видов продукции, поставленной 

по «ленд-лизу», и их производства в СССР (1941–1945 гг.) 
Виды продукции 

 

Производство 

в СССР 

Поставки по 

«ленд-лизу» 

Процент поставок 

к собственному производству 

Медь, тыс. тонн 534 404 76 

Алюминий и дюралюминий, тыс. тонн 283 301 106 

Олово, тыс. тонн 13 29 223 

Кобальт, тонн 340 470 138 

Авиабензин, тыс. тонн 4700 2586 55 

Автомобильные шины, тыс. штук 5953 3659 62 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [4, с. 42] 

 

Кроме того, СССР получил по «ленд-лизу» 130 тыс. тонн толуола, тринитротолуола и 

аммонита (1941−1944 гг.), 110 тыс. тонн порохов (1941−1944 гг.), более 622 тыс. тонн желез-

нодорожных рельсов (56,5 % собственного производства), 1900 локомотивов, что в 2,4 раза 
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больше, чем было выпущено за все военные годы, железнодорожных вагонов в 10,2 раза 

больше собственного пополнения вагонного парка (более 11 тыс. штук). 

Понятно, что при установлении графиков поставок и их реальном исполнении основ-

ной акцент должен был бы быть сделан на начальном этапе Великой Отечественной войны, 

когда происходили катастрофические потери военного имущества, и когда каждый танк и 

самолет были на особом счету. А не в 1943−1945 гг., когда на полную мощь заработала мо-

билизационная экономика СССР и уже была полностью налажена работа советского военно-

промышленного комплекса, обеспечившего перелом в ходе боевых действий Красной Ар-

мии. Поэтому, например, те 27,6 % грузов от общего объема всех поставок США по «ленд-

лизу», которые были получены СССР в тяжелейшем 1942 году, говоря современным языком, 

не соответствовали требованиям эффективной логистики поставок.  

Со стороны союзников СССР имели место и явные ограничения по определенным ви-

дам вооружения. Например, СССР изначально имел незначительный парк дальней бомбар-

дировочной авиации и в условиях войны не мог восполнять потери в ней. Однако союзники 

под различными предлогами уклонялись от поставок тяжелых четырёхмоторных бомбарди-

ровщиков с большой бомбовой нагрузкой и дальним радиусом действия, видя потенциаль-

ную для себя угрозу в недалекой перспективе. С учетом предполагаемой расстановки сил в 

послевоенное время высшую степень секретности носили также исследования по созданию 

атомного оружия. И, кроме того, не стоит забывать, что, несмотря на просьбы Советского 

государства, которому предстояло восстанавливать разрушенную войной страну, пролонги-

ровать сроки реализации программы и продолжить поставки пусть даже на условиях креди-

та, американское правительство 21 августа 1945 г. все же закрыло программу «ленд-лиза».  

Несмотря на огромные военные расходы в целом и, в частности, расходы на программу 

«ленд-лиз» (14,7 % военных расходов США), ВВП США за все годы войны вырос на 69,1 %, 

промышленные мощности за период с 1938 года по 1945 год увеличились на 40 %, а безрабо-

тица к 1944 году по сравнению с 1940 годом сократилась в 11,4 раза. Благодаря войне, эко-

номика США стала лидирующей в мире, а уровень жизни в стране взлетел на небывалую вы-

соту. С 1940-го по 1945-й средние заработки американцев выросли на 70 процентов. Прибы-

ли корпораций увеличились в 2,5 раза. Но более всего за период войны «поднялись» 100 

крупных американских корпораций, на чью долю пришлось около 70% правительственных 

заказов и чьи доходы составили 54,6 млрд долларов, увеличившись в ежегодном исчислении 

в 2,6 раза по сравнению с предвоенным периодом.  

В рамках ленд-лиза имело место и такое явление, которое получило условное название 

«возвратный» («обратный») ленд-лиз». В соответствии со статьей 2 советско-американского 

соглашения от 11 июня 1942 года» «О принципах, применимых к взаимной помощи в веде-

нии войны против агрессии», Советское правительство принимало на себя обязательство со-

действовать обороне Соединённых Штатов Америки и предоставлять материалы, обслужи-

вание, льготы и информацию в меру своих возможностей [7]. Считается, что за весь период 

действия Закона о «ленд-лизе» по системе «обратного ленд-лиза» США получили товаров и 

услуг на сумму 7,8 млрд долл. (таблица 3).  

Таблица 3 − Объемы товаров и услуг, полученных по «ленд-лизу» и «обратному ленд-лизу», 

в ценах 1941–1945 гг., млрд долл. 

Страна-получатель Получено по «ленд-лизу» 
Поставлено в США по «обратному»  

«ленд-лизу» 

Британская империя (включая 

Австралию и Новую Зеландию) 31,4 6,75 

СССР 11,3 0,22 

Франция 3,2 0,87 

Китай 1,6 0,37 

Примечание − Источник: Собственная разработка на основе [4, с. 36] 

 

В товарной форме за весь период войны СССР поставил в США 300 тыс. т хромовой и 

32 тыс. т марганцевой руды, а также древесину, пушнину, икру, рыбу и т.п. В Великобрита-
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нию – серебро, апатитовый концентрат, хлористый калий, пиломатериалы, лен, хлопок, пуш-

нину и многое другое. В виде оказания услуг Советский Союз обеспечивал и обслуживал 

иностранные суда, приходящие в наши северные порты, а также участвовал в организации 

снабжения войск союзников в Иране. «Если мы отправляем им больше помощи по ленд-

лизу, чем получаем от них по «возвратному ленд-лизу», – писал тогдашний начальник 

Управления по соблюдению Закона о ленд-лизе Э. Стеттиниус (1941−1943 гг.), – это вовсе не 

значит, что мы делаем больше для борьбы с нашим общим врагом. Мы знаем, что они так же, 

как и мы вкладывают все свои силы в эту войну» [8]. 

Бывали случаи, когда СССР в рамках исполнения союзнического долга делился осо-

бенно ценным в условиях войны нематериальным продуктом – передовыми на тот момент 

научно-технологическими достижениями в военной области. Например, когда стало ясно, 

что в условиях низких температур резина покрышек американских самолетов приобретает 

повышенную хрупкость, советские специалисты поделились технологией производства мо-

розостойкого каучука. 

Сразу после окончания войны странам, получавшим помощь по «ленд-лизу», было 

предложено оплатить не утраченное в ходе боевых действий военное оборудование и мате-

риалы. США оценили долг СССР за поставки в 1,3 млрд долл. с условием погашения в тече-

ние 30 лет под 2,3 % годовых (1948 г.). Но советское правительство посчитало, что советский 

народ сполна расплатился по долгам «ленд-лиза» собственной кровью и согласилось опла-

тить лишь ничтожную сумму долга, что, естественно, не устроило американскую сторону. 

После этого проблема оплаты долга по «ленд-лизу» перешла в вялотекущее состояние, а 

спустя три года вообще сошла на нет в связи с началом «холодной» войны. Лишь 2009 г. со-

ветский долг по «ленд-лизу» был полностью выплачен Российской Федерацией как право-

преемницей СССР и по итогу (с учетом инфляционного обесценения доллара) составил око-

ло 1 % стоимости всех поставок. 

Итак, оценивая экономическую помощь союзников СССР, можно согласиться, «…что 

она была достаточно существенной, но решающей роли в победе советской армии не сыгра-

ла» [6], так как основные военные поставки пришлись на период после коренного перелома 

войны, когда в ее исходе и победе СССР уже никто не сомневался. Но, с другой стороны, 

техника, оборудование и технологии союзников позволили в последующем повысить техно-

логический и технический уровень советской промышленности. 

Думаем, что будет достаточно, если мы с высоты прошедших семи с половиной деся-

тилетий признаем программу «ленд-лиз» уникальным историческим прецедентом объедине-

ния усилий стран с различным социально-экономическим устройством в борьбе с глобаль-

ной угрозой для всей человеческой цивилизации. Ведь сегодня, в условиях продолжающего-

ся обострения международной напряженности, такой исторический опыт сотрудничества ве-

дущих мировых держав в годы военного лихолетья особенно ценен. 
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Аннотация. В статье раскрываются конституционные предпосылки модернизации 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь в условиях новых вызовов и 

угроз. На основании результатов проведенного исследования сделаны выводы о необходи-

мость пересмотра и уточнения отдельной терминологии и положений, используемых в Кон-

цепции национальной безопасности. В частности, подлежат уточнению такие понятия, как 

«национальные интересы» и «стратегические национальные интересы». Важно уделить вни-

мание разработке аспектов мемориальной политики (с подготовкой ее Концепции); концеп-

туальное значение будет иметь научное осмысление такого понятия, как «интеграционная 

безопасность». 

Ключевые слова: конституционные предпосылки, модернизация, Концепция нацио-

нальной безопасности, национальные интересы, мемориальная политика, интеграционная 

безопасность. 

 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/111894#mode/inspect/page/2/zoom/4
mailto:natallia.minko@gmail.com


376 

Annotation. The article reveals the constitutional prerequisites for expanding the National 

Security Concept of the Republic of Belarus in the face of new challenges and threats. Based on the 

results of the study, it was found that it was necessary to revise and clarify certain terminology and 

by the investigator registered in the National Security Concept. In particular, such concepts as «na-

tional interests» and «strategic interests of interests» are considered. It is important to pay attention 

to the development of aspects of the memorial policy (with the preparation of its Concept); scien-

tific understanding of such a concept as «integration security» will have a conceptual meaning. 

Key words: constitutional prerequisites, modernization, concept of national security, national 

interests, memorial policy, integration security. 

 

Сфера безопасности играет огромную роль в развитии Беларуси, она достигается систе-

мой скоординированных мер экономического, политико-правового, организационного, иного 

характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

«Нация находится в состоянии безопасности, когда ей не приходится приносить в 

жертву свои национальные интересы – объективные потребности нации как внутренне це-

лостного и самобытного социального образования в единстве всех его свойств. В них кон-

центрируется отношение нации ко всей совокупности общественно-политических институ-

тов, материальных и духовных ценностей» [1].  

Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, осуществляющее 

функции в этой области через органы государственной власти, граждане и институты граж-

данского общества, межгосударственные объединения также выступают субъектами безопас-

ности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении безопасности. Компо-

нентами механизма государственного и общественного обеспечения национальной безопасно-

сти выступают устойчивая рациональная политическая организация общества, эффективная 

экономическая система, а также идеологическая основа, идеологическая безопасность. Содер-

жанием безопасности является совокупность условий и факторов, обеспечивающих стабиль-

ное функционирование и развитие социальной системы (личности, общества и государства).  

«В целом, говоря о процессе обеспечения безопасности, следует помнить о его перма-

нентности, постоянной незавершенности. Процесс общественного развития таков, что на место 

одних противоречий после их разрешения приходят другие, носящие иногда принципиально 

иные форму и содержание. Отсюда вытекает потребность в непрерывном прогнозировании, 

создания системы мониторинга за появлением и развитием новых опасностей и угроз» [1]. 

Программно-целевое регулирование безопасности (программы в настоящее время яв-

ляются основными инструментами государственной политики) объективно предполагает 

комплексный учет мировоззренческой, научной и экспертно-аналитической составляющей 

деятельности по воздействию на безопасность. Причем регулирующие действия субъектов 

обеспечения национальной безопасности должны базироваться на правовых актах государ-

ства. Идея безопасности в таком случае оформляется как интегрирующая доктрина страны. 

Стратегическая цель безопасности и стабильного развития общества требует видеть одно-

временно и в комплексе все угрозы безопасности. 

Целью исследования выступает необходимость выявить и дать научную характеристи-

ку отдельных положений Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, тре-

бующих модернизации в условиях новых вызовов и угроз (в рамках политической части). 

В историю Республики Беларусь вписана новая страница – 27 февраля 2022 года состо-

ялся республиканский референдум, на котором абсолютное большинство граждан поддержа-

ло предложенные конституционные поправки, вступившие в законную силу. Конституция 

Республики Беларусь отражает ценностный выбор белорусского народа.  

Сегодня Основной Закон – Конституция Республики Беларусь [2] закладывает основы 

внесения последующих изменений и дополнений в иные нормативные правовые акты. Так, в 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 [3] (далее – Концепция национальной 

безопасности) закреплен ряд основополагающих понятий и положений, содержание и 
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направленность которых должны быть пересмотрены с учетом внесенных изменений и до-

полнений в текст Конституции Республики Беларусь. 

К числу основополагающих национальных интересов Республики Беларусь относятся: 

суверенитет и территориальная целостность страны, ее государственное самоопределение и 

политическое самоуправление, достойное место в мировом сообществе, обеспечение прав и 

законных интересов личности, общества и государства, верховенство права, разделение вла-

стей, сохранение и приумножение традиций совместной деятельности, интеграционное со-

трудничество, обеспечение конституционного правопорядка.  

Содержанием национальной безопасности будет являться совокупность условий и фак-

торов, обеспечивающих нормальное функционирование и развитие триединой системы 

«личность–общество–государство». Стратегическая цель безопасности и стабильного разви-

тия общества требует комплексного осмысления угроз национальной безопасности. 

В пункте 4 раздела 1 Концепции национальной безопасности содержится ряд осново-

полагающих понятий, определения которых должны быть пересмотрены с учетом внесен-

ных изменений и дополнений в текст Конституции Республики Беларусь. 

В частности, с учетом положений новой Преамбулы Основного Закона предлагается 

пересмотреть подходы к определению понятия «национальные интересы» и изложить его в 

следующей редакции:  

«Национальные интересы – совокупность сбалансированных интересов личности, об-

щества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, мир и 

гражданское согласие, благополучие граждан, незыблемость народовластия, территориаль-

ную целостность, устойчивость развития, сохранение национальной самобытности и сувере-

нитета Республики Беларусь.». 

По своей направленности интересы ориентированы на обеспечение выживания, про-

грессивного развития личности, общества, государства. Особое значение имеют такие жиз-

ненно важные интересы, как совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечи-

вает само существование и возможность прогрессивного развития. Другие интересы, не свя-

занные с проблемой выживания, принято относить к второстепенным [1]. 

Положения новой Преамбулы Основного Закона также обусловили необходимость до-

полнения пункта 8 Концепции национальной безопасности словами «идеологии белорусского 

государства», «социально-», «благополучия». В связи с чем указанный пункт предлагается 

изложить в следующей редакции:  

«Стратегическими национальными интересами являются: обеспечение независимости, 

территориальной целостности, суверенитета, незыблемости конституционного строя, идеоло-

гии белорусского государства; устойчивое социально-экономическое развитие; высокая кон-

курентоспособность белорусской экономики; достижение благополучия граждан.»  

В эпоху усиления межгосударственных политических, экономических, социальных, 

правовых связей эффективность функционирования государства зависит от того, насколько 

оно включено в процессы интеграционной правовой коммуникации. Таким образом, одним 

из основных принципов в этом процессе выступает принцип правовой эффективности.  

Правовая эффективность предполагает достижение поставленных целей и конкретных 

результатов с минимально возможными негативными для правовой системы последствиями 

(издержками) при поддержании ее устойчивого развития. 

Таким образом, пункт 9 Концепции национальной безопасности «Основными нацио-

нальными интересами в политической сфере являются:» дополнить положением об эффек-

тивном сотрудничестве в составе интеграционных объединений, союзов; эффективное про-

тиводействие коррупции дополнить «и иных противоправных посягательств против госу-

дарства», изложив в следующей редакции: 

«9. Основными национальными интересами в политической сфере являются:  

обеспечение эффективного сотрудничества в составе интеграционных объединений, 

союзов; 
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эффективное противодействие коррупции и иных противоправных посягательств про-

тив государства.». 

Абзац двенадцатый пункта 27 Концепции национальной безопасности «Основными по-

тенциальными либо реально существующими угрозами национальной безопасности являют-

ся:» дополнить словами «против государства»; также возможно включение в состав данной 

нормы и положений о сохранении национальной самобытности, правовом доверии, правовой 

устойчивости. 

Предлагается изложить данную норму в следующей редакции:  

«27. Основными потенциальными либо реально существующими угрозами 

национальной безопасности являются: 

рост преступных и иных противоправных посягательств против государства, личности 

и собственности, коррупционные проявления; 

утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей и 

ориентиров, попытки разрушения национальных духовно-нравственных традиций и 

необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные ценности и традиции, нацио-

нальную самобытность; 

резкое либо масштабное снижение правового доверия граждан, что ведет к снижению 

правовой устойчивости.». 

Ю. С. Канина в исследовании «Конституционные основы устойчивости и стабильности 

правовой системы общества» предприняла попытку отразить специфику устойчивости пра-

вовой системы [4]. В частности, она отмечает, что «без ясного понимания значения термина 

«устойчивость» не удастся понять, каким же свойством обладает правовая система общества. 

Устойчивость – это способность системы нормально функционировать, сохранять равнове-

сие и противостоять внешнему воздействию. Стабильность представляет собой состояние 

системы, характеризующееся наличием необходимых условий и факторов, отсутствием зна-

чительных изменений, обеспечивающих достижение баланса. Устойчивость и стабильность 

считаются положительными категориями, особенно, если речь идет о сохранении полезных 

традиций данных свойств правовой системы невозможно построение процветающего граж-

данского общества и правового государства. Наличие противоречивых тенденций в праве, 

юридическая конфликтность препятствуют стабилизации правовой системы общества. Эти 

явления следует избегать, предотвращать, уничтожать. Необходимо сглаживать все неровно-

сти, чтобы достичь стабильности и устойчивости права в обществе и правовой системы» [4]. 

Устойчивость и стабильность правовой системы зависит не только от государственной вла-

сти, но и от каждого гражданина, его правовой ментальности и культуры восприятия, прежде 

всего, конституционных норм [4]. 

Таким образом, устойчивость предполагает свойство (способность) динамической си-

стемы сохранять текущее состояние и равновесие при влиянии внешних воздействий (под-

держивать намеченный режим функционирования) на долгосрочную перспективу, несмотря 

на неизбежно воздействующие на нее возмущения (воздействия), чтобы выживать и прогрес-

сивно развиваться. А также это свойство возвращаться к исходному состоянию после пре-

кращения воздействия, которое вывело ее из этого состояния. 

А. В. Кочетков отмечает, что «правовая стабильность – это устойчивое состояние правовой 

системы общества, ее способность длительное время сохранять свои сущностные черты и 

надлежащим образом функционировать без резких изменений. Соответственно, правовая неста-

бильность – это неустойчивое, неравновесное состояние правовой системы общества, связанное 

с нарушением в ней процессов саморегуляции и системных связей между элементами» [5]. 

В целях более глубокого осмысления сущности данного понятия можно обратиться к 

достижениям правовой аксиологии, что позволит учитывать не только социокультурные и 

социоклассовые основы и детерминанты права, правовые явления, их связь с государством и 

направлениями государственного строительства, но и духовные аспекты, отражаемые идеа-

лы. Правовые ценности и оценки (в сфере правосознания) имеют регулятивное значение, об-

ладают устойчивостью. В целом правотворчество и реализация права представляют собой 
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области человеческой деятельности оценочного характера, они являются правовыми ценно-

стями, поскольку лежат в основе права и правопорядка, выступают в качестве идеального 

обоснования норм права, закрепляются и охраняются правовыми нормами, составляют цель 

права и его институтов. В связи с указанным нам видится, что сущность анализируемой ка-

тегории «правовая устойчивость» может быть раскрыта, опираясь на понятия правового до-

верия, преемственности и саморегулирования (саморегуляции) в рамках правовой системы. 

По указанному вопросу весьма актуальной видится научная статья С. В. Володиной «Пра-

вое доверие как основа устойчивости правовой системы общества: российское измерение» [6]. В 

частности, автор говорит о формировании особого типа социального доверия – правового дове-

рия, которое является не только средовым механизмом, поддерживающим отношение к праву, 

закону в обществе, но и источником эффективных правоотношений в социуме. Правовое дове-

рие является частью социального доверия в целом, и его состояния связаны с состоянием обще-

ства как системы взаимодействующих сфер, институтов. В этом проявляется его системообра-

зующий характер. Ухудшение же атмосферы доверия в социуме окажет влияние на отношение к 

праву, его способности регулировать, упорядочивать, защищать [6]. «Доверие к правовой норме 

– это прежде всего уверенность в способности нормы обеспечивать реализацию предписанных 

ей функций, падение уровня доверия к праву приводит к увеличению положительного отноше-

ния к неправовым механизмам в принимаемых решениях и действиях, снижает правовой имму-

нитет общественного организма» [6].  

Таким образом, недоверие к праву, закону, юридическим институтам, правовым проце-

дурам дестабилизирует общественный порядок (в том числе правопорядок), свидетельствует 

об утрате легитимности права, снижении правовой устойчивости. 

С учетом изложенного можно определить правовую устойчивость как равновесное состоя-

ние правовой системы общества, при котором она способна длительное время сохранять свои 

сущностные черты и надлежащим образом функционировать без резких изменений, без наруше-

ния процессов саморегулирования и системных связей между элементами, а также возвращаться 

к исходному состоянию и прогрессивно развиваться на основе правопреемственности право-

творчества и правоприменения в целях повышения правового доверия. 

Предлагается дополнить пункт 29 Концепции национальной безопасности, расширив 

перечень внутренних источников угроз национальной безопасности за счет включения в него 

такого источника, как «посягательство на территориальную целостность и конституци-

онный строй Республики Беларусь»; также, учитывая текущие общественно-политические 

тренды и мировой опыт, видится необходимым включение в него положения следующего 

содержания: «структурирование иностранными субъектами гражданского общества во 

враждебном по отношению к государству ключе.». 

В части четвертой данной нормы также можно предусмотреть недостаточный уровень 

развития гражданского общества и правового доверия. 

Предлагается изложить данную норму в следующей редакции: 

«29. В политической сфере внутренними источниками угроз национальной 

безопасности являются: 

посягательство на территориальную целостность и конституционный строй Рес-

публики Беларусь; 

недостаточный уровень развития гражданского общества и правового доверия; 

размывание национальной идентичности.». 

Размывание национальной идентичности представляет собой деструктивную деформа-

цию базовой структуры ее элементов. Национальная идентичность единой общности «бело-

русский народ» включает в себя обще- и субтерриториальный, этнорелигиозный, культур-

ный уровни, интегрируемые на общегражданском плане. Чрезмерное усиление или ослабле-

ние определенного элемента имеет потенциал к деструкции гражданской и дестабилизации 

национальной идентичности. Противостоять этому видится возможным посредством укреп-

ления идей конституционного патриотизма (формировании политической привязанности к 

конституционным нормам и ценностям) и конституционной идентичности (выраженные в 
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конституционных нормоположениях национальная культура государства, его самоиденти-

фикация, особенности, традиции, ценности). Причем кризис идентичности наступает в связи 

с распадом конституционных идеалов и ценностей, при этом разрушается общегражданская 

солидарность, что предполагает поиск новых духовных ориентиров для осознания своего ме-

ста в обществе и своих связей с государством. 

Текст пункта 34 Концепции национальной безопасности «В информационной сфере 

внутренними источниками угроз национальной безопасности являются:» предлагается до-

полнить положением следующего содержания: «низкий уровень информационной грамотно-

сти населения, подверженность ряда социальных групп воздействию недостоверной или 

намеренно искаженной информации.». 

Предлагается изложить данную норму в следующей редакции: 

«34. В информационной сфере внутренними источниками угроз национальной 

безопасности являются: 

низкий уровень информационной грамотности населения, подверженность ряда 

социальных групп воздействию недостоверной или намеренно искаженной информации.» 

С. В. Масленченко обращает внимание, что «происходит эволюция информационного 

противоборства как новой самостоятельной формы глобальной конкуренции. Распространя-

ется практика целенаправленного информационного давления, наносящего существенный 

ущерб национальным интересам» [7]. В связи с казанным информационно-коммуникативные 

процессы должны способствовать формированию благоприятной информационной среды пу-

тем эффективного взаимодействия органов государственной власти, институтов гражданского 

общества, средств массовой информации. 

Актуальным вопросом является нейтрализация возможных угроз безопасности Союз-

ного государства Беларуси и России (далее – Союзное государство). Союзное государство 

представляет собой уникальную интеграционную модель, где могут вырабатываться и внед-

ряться востребованные в других интеграционных объединениях правовые решения и меха-

низмы, площадку для реализации инновационных интеграционных практик.  

Основными угрозообразующими факторами в данном направлении являются: сохране-

ние геополитической напряженности; широкомасштабное использование технологий свер-

жения легитимных политических режимов, провоцирование внутригосударственной неста-

бильности и конфликтов, возможность переноса этой деятельности на Российскую Федера-

цию и Республику Беларусь; сохранение в приграничных государствах социально-

политической напряженности и усиление ее влияния на геополитическую ситуацию в реги-

оне; сохранение и развитие военных и иных союзов, цели и деятельность которых противо-

речит интересам Союзного государства в военной сфере; сохраняющееся внешнее экономи-

ческое и иное давление на Россию и Беларусь со стороны иностранных государств; рост 

масштабов транснациональной экономической преступности; распространение идеологии 

радикального ислама, неофашистских, националистических и иных радикальных идеологи-

ческих концепций; усиление миграционных тенденций; зависимость информационной ин-

фраструктуры стран Союзного государства от импорта зарубежных информационных и те-

лекоммуникационных технологий; наращивание негативного информационно-

психологического воздействия на население Союзного государства [8]. Одной из актуальных 

угроз является дискредитация Союзного государства как эффективного интеграционного 

объединения Российской Федерации и Республики Беларусь [8]. 

В связи с указанным концептуальное значение будет иметь научное осмысление такого 

феномена, понятия, как «интеграционная безопасность», выработка его определения, рас-

крытие сущности и свойств (признаков).  

Интеграционная безопасность в рамках Союзного государства Беларуси и России (как 

комплексная категория) может рассматриваться как состояние защищенности союзных инте-

ресов от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить на долгосрочной основе 

его надежную обороноспособность, всестороннюю технологическую, экономическую, про-
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довольственную, энергетическую, экологическую, информационную безопасность в процес-

се интеграционного (союзного) строительства, развития.  

Обеспечение интеграционной безопасности возможно в том числе путем совершен-

ствования системы конституционной безопасности.  

Интеграционная безопасность в рамках Союзного государства Беларуси и России «осно-

вана на ценностной парадигме. Для наших стран общим вызовом является развитие механизмов 

социальных лифтов, вовлечение нового поколения специалистов в повседневное взаимодей-

ствие Беларуси и России. Интеграция систем таможенного и налогового регулирования являет-

ся необходимым условием для расширения производственной кооперации» [9]. «Через ЕАЭС 

Россия и Беларусь получают дополнительные возможности углублять экономическое сотруд-

ничество с третьими странами и расширять для этого систему соглашений о зоне свободной 

торговли. Предлагается создать интегрированную информационную систему внешней и внут-

ренней торговли, которая бы позволила получать достоверные данные об интеграционном вза-

имодействии и способствовала применению мер к нарушителям правил» [9].  

Россия и Беларусь – активные участники ЕАЭС. Механизмы решения существующих 

проблем с использованием модельных законопроектов проектов могли бы разрабатываться в 

рамках Союзного государства. 

Тема обеспечения информационной безопасности как составляющей интеграционной 

безопасности, особенно в эпоху нового этапа информационной революции – «цифровой транс-

формации», не только занимает центральное место в стратегических документах, определя-

ющих векторы государственной политики современного государства, но и отражается на 

развитии всей правовой системы, особенно информационном праве, хотя активно ведутся 

дискуссии о роли цифрового права и цифровых прав, Интернет права, платформенного пра-

ва. «Нарастание вызовов, угроз и рисков в цифровой сфере особенно проявляется в условиях 

мировой пандемии, и нужны новые концептуально обоснованные научные подходы к вопро-

су о «цифровых правах». К уже реальным сегодня новым угрозам можно отнести «инфоде-

мию» и «кибердемию». В связи с этим Союзное государство должно иметь необходимый 

научный потенциал, включая вопросы развития науки и образования, для формирования 

адекватной системы правового регулирования новых отношений, их институционализации, 

статуса субъектов, современных подходов и моделей регулирования сквозных технологий, 

включая технологии искусственного интеллекта, робототехники и т.д.» [10].  

«Неурегулированность на должном законодательном уровне институтов идентифика-

ции и аутентификации, необходимости развития правового обеспечения критической ин-

формационной инфраструктуры требует новых системных концептуальных подходов в целях 

защиты информационного пространства, а также цифровых прав граждан, оборота цифровых 

данных, обеспечения неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных 

граждан и т.д. Развития требуют правовые положения о Союзном государстве как субъекте, 

обеспечивающем безопасность граждан и общества в целом при применении информацион-

ных технологий и обороте цифровых данных. Требует интеграционных подходов организа-

ционная система обеспечения информационной безопасности соответствующих государ-

ственных органов в сфере надзора за оборотом персональных данных и обеспечения их за-

щиты, особенно это проявилось в условиях пандемии» [10]. Указанные выше аспекты тре-

буют учета и законодательного отражения. 

Пункт 49 Концепции национальной безопасности: «В политической сфере нейтрализа-

ция внутренних источников угроз национальной безопасности обеспечивается путем приня-

тия своевременных и действенных мер по устранению условий и предпосылок формирова-

ния политической и социально-экономической напряженности в обществе, практического 

воплощения принципов демократического социального правового государства, взаимной от-

ветственности личности, общества и государства по обеспечению национальной безопасно-

сти» следует дополнить положением о сохранении исторической правды и памяти о герои-

ческом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Предлагается изложить данную норму в следующей редакции: 
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«49. В политической сфере нейтрализация внутренних источников угроз национальной 

безопасности обеспечивается путем принятия своевременных и действенных мер по 

устранению условий и предпосылок формирования политической и социально-экономической 

напряженности в обществе, практического воплощения принципов демократического социального 

правового государства, взаимной ответственности личности, общества и государства по 

обеспечению национальной безопасности, сохранения исторической правды и памяти о 

героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.». 

В связи с указанным весьма актуальным является вопрос разработки национальной 

мемориальной политики (политики памяти) в целях сохранения исторической правды. 

Мемориальная политика является важным элементом государственной идеологии.  Государство 

должно проводить централизованную политику памяти с разработкой единой Концепции 

мемориальной политики.  

«Здесь важны связь поколений и принцип сохранения информации. Если в какой-то момент 

данный принцип нарушается, то возникает ситуация информационного вакуума и актуализирует-

ся необходимость восполнения пробелов с использованием текущей информационной повестки. 

Чем дальше события находятся от наблюдателя, тем выше оказывается уровень искажения пер-

вичной информационной картины и тем больше актуализируется конфликтный потенциал воспо-

минаний» [11]. 

В контексте сказанного к угрозам в политической сфере можно отнести мемориальные вой-

ны, которые являются разновидностью политического противостояния, когда общественные 

группы, сообщества памяти, официальные и неофициальные акторы используют конфронтацион-

ные образы прошлого в информационном пространстве с целью получения политических и эко-

номических выгод. Они могут выражаться в конструировании и институционализации конфрон-

тационных образов прошлого как в идеальном (критическая переоценка образов прошлого и мо-

делей интерпретации исторических событий, мемориальные законы), так и в материальном изме-

рении (войны памятников, переименование городов и улиц, целенаправленное изменение истори-

ко-культурного ландшафта территорий) как на внутриполитическом, так и на внешнеполитиче-

ском уровнях. 

«Сегодня историческая политика является для нас стратегией самосохранения в условиях 

глобального передела сфер влияния в мире. Это фактор национальной безопасности, – подчеркнул 

белорусский лидер. Нам нужно перейти на новый этап, как говорят эксперты, начать определять и 

формировать смыслы в области национально-исторического развития белорусского народа и гос-

ударства. Мы должны предупреждать новые вызовы и угрозы в сфере национальной памяти. Надо 

определить стратегию и тактику работы в этой области» [12]. В этой связи должны быть учтены 

риски, связанные с утратой стабильности политической и правовой систем, с разрушением их пре-

емственности, легитимности, реальности, с утратой прямого действия конституционных норм.  

Конституционные нововведения, а также появление новых вызовов и угроз национальной 

безопасности Республики Беларусь обусловили необходимость пересмотра и уточнения отдельной 

терминологии и положений, используемых в Концепции национальной безопасности. В частно-

сти, подлежат уточнению такие понятия, как «национальные интересы» и «стратегические нацио-

нальные интересы». Кроме того, видится необходимым включение в текст Концепции националь-

ной безопасности понятий «правовая устойчивость», «правовое доверие», «правовая эффектив-

ность». Правовая эффективность предполагает достижение поставленных целей и конкретных ре-

зультатов с минимально возможными негативными для правовой системы последствиями (из-

держками) при поддержании ее устойчивого развития. Важно уделить внимание разработке аспек-

тов мемориальной политики (с подготовкой ее Концепции). Мемориальная политика является 

важным элементом государственной идеологии.  

Требуют отдельного осмысления аспекты размывания национальной идентичности, консти-

туционной идентичности и конституционного патриотизма. концептуальное значение будет иметь 

научное осмысление такого феномена, понятия, как «интеграционная безопасность». Интеграци-

онная безопасность в рамках Союзного государства Беларуси и России (как комплексная катего-

рия) может рассматриваться как состояние защищенности союзных интересов от внутренних и 
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внешних угроз, которое позволяет обеспечить на долгосрочной основе его надежную обороноспо-

собность, всестороннюю технологическую, экономическую, продовольственную, энергетическую, 

экологическую, информационную безопасность в процессе интеграционного (союзного) строи-

тельства, развития. Обеспечение интеграционной безопасности возможно в том числе путем со-

вершенствования системы конституционной безопасности.  

 

Литература 

1. Бабурин, С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические 

аспекты: монография / С. Н. Бабурин, М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2012. 

– 512 с. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и доп., приня-

тыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г., 27 февр. 2022 г. // ЭТАЛОН. Законо-

дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

3. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : утв. 

Указом Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 

от 24.01.2014 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

4. Канина, Ю. С. Конституционные основы устойчивости и стабильности правовой системы 

общества / Ю. С. Канина // 25 лет Конституции Российской Федерации: традиции и новации госу-

дарственно-правового развития: матер. Всеросс. науч. конф., 19–20 окт. 2018 г. / М-во науки и 

высш. обр. Российской Федерации [и др.]; отв. ред. В. Ю. Стромов. – Тамбов : Принт-Сервис, 

2018. – 328 с. 

5. Кочетков, А. В. Правовая нестабильность: к постановке вопроса // Актуальные вопросы 

теории и истории права и государства: сб. трудов кафедр истории государства и права и теории 

государства и права ТГУ им. Г. Р. Державина / отв. ред. А. В. Захаров. – Тамбов : Изд-во Перщина 

Р. В., 2009. – С. 189–192. 

6. Володина, С. В. Правовое доверие как основа устойчивости правовой системы общества: 

российское измерение / С. В. Володина // Актуальные проблемы российского права. – № 7 (92). – 

2018. – С. 37–42. 

7. Масленченко, С. В. Идеология белорусского государства : учеб. пособие / С. В. Маслен-

ченко ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел. Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 

2020. – 169 с. 

8. Союзное государство: открывая новые возможности. Материалы торжественного собра-

ния, посвященного 25-летию учреждения Дня единения народов Беларуси и России / Сбор-ник 

материалов. – М. : Вече, 2021. – 288 с. 

9. Российско-белорусское сотрудничество: время стратегических решений / Ассоциация 

внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, Институт Европы РАН. – М., 2021. – 38 

с. 

10. Полякова, Т. А. Стратегические задачи правового обеспечения информационной безопас-

ности Союзного государства Республики Беларусь и России // Т. А. Полякова // Информационные 

технологии и право: правовая информатизация – 2021) : сб. материалов VII Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 28 окт. 2021 г. / НЦПИ ; под общ. ред. А. Ф. Мательского. – Минск : НЦПИ, 

2021. – 898 с.   

11. Медушевский, Н. А. Мемориальная политика как элемент российского политического дис-

курса: от кейсов к концепции / Н. А. Медушевский // Теории и проблемы политических исследо-

ваний. – 2019. – Том 8, № 2A. – С. 5–14. 

12. Совещание по вопросам реализации исторической политики 6 января 2022 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://president.gov.by/ru/events/soveshchanie-po-voprosam-realizacii-

istoricheskoy-politiki. – Дата доступа: 05.09.2022. 

  

https://president.gov.by/ru/events/soveshchanie-po-voprosam-realizacii-istoricheskoy-politiki
https://president.gov.by/ru/events/soveshchanie-po-voprosam-realizacii-istoricheskoy-politiki


384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ:  

ВЫЗОВЫ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Сборник научных статей 

в двух томах 

Том 2 

 

Технические редакторы: 

Т.Г. Бочарова, В.Г. Гавриленко, Е.П. Киселевская, Г.А. Крюкова, О.М. Пикта 

 

 

Подписано в печать 24.11.2022  Формат 60х841/16  Бумага офсетная   

Печать цифровая Усл.печ.л. 48,0 Уч.изд.л. 48,3 Тираж 50 экз. Заказ 5314 

ИООО «Право и экономика»  220072 Минск Сурганова 1, корп. 2 Тел. 8 029 684 18 66 

Отпечатано на издательской системе  Gestetner в ИООО «Право и экономика» 

Свидетельство о государственной регистрации издателя,  

изготовителя, распространителя печатных изданий, выданное  

Министерством информации Республики Беларусь 17 февраля 2014 г.  

в качестве издателя печатных изданий за № 1/185 
 


