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Модель межстранового сопоставления 
в измерениях технико-экономического развития

Полоник Степан Степанович,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

«Экономика и управление инновационными проектами в промышленности»,
Белорусский национальный технический университет 

(г. Минск, Беларусь)

Смолярова Марина Александровна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Экономика и управление инновационными проектами в промышленности»,
Белорусский национальный технический университет 

(г. Минск, Беларусь)

В научной статье рассмотрено методическое обеспечение межстранового сопоставления для 
изу чения устойчивого экономического роста, технологических сдвигов и модернизации экономики 
страны. Разработана модель межстранового сопоставления в технико-экономическом развитии. 
Она позволяет определить уровень опережающего развития и отставания отдельных отраслей ре-
ального сектора экономики от передовых мировых технологий. Использование разработанного ин-
струментария позволит более качественно и точно определить приоритеты при разработке страте-
гий, программ, прогнозов соцально-экономического развития Республики Беларусь.

The scientific article examines the methodological support for cross-country comparisons for 
studying sustainable economic growth, technological shifts and modernization of the country’s eco-
nomy. A model of cross-country comparison in technical and economic development has been de-
veloped. It allows us to determine the level of advanced development and lag of individual sectors of 
the real sector of the economy from advanced global technologies. The use of the developed tools 
will make it possible to more accurately and accurately determine priorities in the development of 
strategies, programs, and forecasts for the socio-economic development of the Republic of Belarus.

Введение. Межстрановые сопоставления 
традиционно широко используются в исследо-
ваниях социально-экономической динамики. 
Сравнительное изучение процессов социаль-
но-экономического развития является одним 
из наиболее распространенных приемов выяв-
ления общих закономерностей развития обще-
ственного производства. В современных эко-
номических исследованиях межстрановые со-
поставления применяются в изучении эконо-
мического роста, технологических сдвигов 
и модернизации социально-экономических си-
стем. Важность межстрановых сопоставлений 
в исследованиях общих закономерностей 
макро экономической динамики привела в со-
временной науке к формированию специаль-
ной научной дисциплины — компаративисти-
ки, главным предметом которой является ис-
следование межстрановых различий и разра-
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ботка методов межстрановых сопоставлений. 
В экономической науке наибольшее продви-
жение было достигнуто в сравнениях уровня 
экономического и социального развития раз-
личных стран. Межстрановые сопоставления 
экономической динамики, так же как и ее 
экономические измерения вообще, сдержива-
лись неразвитостью содержательной теории 
технико-экономического развития. Лишь в по-
следние годы с формированием эволюцион-
ной парадигмы в экономической науке и на-
коплением знаний о закономерностях эконо-
мического развития сложились предпосылки 
для разработки методологии измерения про-
цессов долгосрочного технико-экономического 
развития, в том числе и с использованием 
межстрановых сопоставлений. Последние по-
лучили надежную теоретическую основу 
в виде общих закономерностей современного 

экономика
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технико-экономического развития, инвариант-
ных по отношению к различным странам.

Основная часть. В эмпирических исследо-
ваниях длинных волн была установлена 
принципиальная однонаправленность проис-
ходящих в разных странах технологических 
изменений, сходство траекторий технико-эко-
номического развития, а также тенденция 
к синхронизации макроэкономических коле-
баний и технологических изменений. В част-
ности, одинаковая форма траекторий техни-
ко-экономического развития в странах как 
с рыночной, так и с директивно управляемой 
экономикой была выявлена в структуре энер-
гопотребления, в металлургии, в добывающей 
промышленности, в динамике транспортной 
инфраструктуры и в других отраслях эконо-
мики.

Однонаправленность технико-экономиче-
ского развития в разных странах, так же как 
и формирование единого ритма мировой эко-
номической системы, обусловлена становле-
нием общемирового рынка и бурным расши-
рением международных экономических свя-
зей со времен промышленной революции. По-
средством международных переливов това-
ров, капитала, информации и рабочей силы, 
ставших возможными с формированием миро-
вой рыночной экономики, нововведения, гене-
рируемые в какой-либо стране, быстро полу-
чают глобальное распространение. Становле-
ние новых производственно-технических си-
стем, так же как и завершение их жизненного 
цикла, происходит в рамках мирового рынка. 
Синхронизация технологических сдвигов 
в разных странах тем выше, чем сильнее они 
интегрированы друг с другом и с мировой 
экономикой и чем меньше препятствий для 
развития внешнеэкономических связей. При 
этом чем теснее та или иная страна экономи-
чески связана с центром генерирования тех-
нологических изменений (который располо-
жен в странах-лидерах соответствующего тех-
нологического уклада), тем выше уровень 
синхронизации ее ТЭР с глобальной технико-
экономической динамикой.

Хозяйствующие субъекты стран, которые 
первыми начали освоение базисных произ-
водств нового технологического уклада, нака-
пливая производственный опыт, получают от-
носительные преимущества и захватывают 
иностранные рынки, благодаря чему удлиня-
ют для себя жизненный цикл технологическо-
го уклада. Рост нового технологического 
уклада начинается лишь тогда, когда возмож-
ности прибыльного инвестирования в расши-

рение производства продукции предшествую-
щего исчерпываются в масштабах мировой 
экономики. Благодаря этому становится не-
возможным бесконечное удаление лидеров 
и происходит синхронизация распростране-
ния технологического уклада в разных стра-
нах на поздней стадии жизненного цикла. 
В условиях досанкционной экономики хозяй-
ственной деятельности становление и замеще-
ние технологических укладов приобретало 
глобальный характер — новые производ-
ственно-технические системы распространя-
лись из стран-лидеров на периферию мирово-
го рыночного хозяйства.

Каждая страна, включающаяся в междуна-
родное разделение труда, вынуждена разви-
вать производственно-технические системы, 
совместимые с теми, что лежат в основе тра-
ектории ТЭР стран-лидеров, генерирующих 
технологические сдвиги в масштабах мировой 
экономики. Это относится к странам не толь-
ко с рыночной, но и с директивно управляе-
мой экономикой. Вследствие относительной 
изолированности стран с директивно управля-
емой экономикой их отклонения от общеми-
ровых тенденций были более значительными, 
чем в странах с рыночной экономикой, свя-
занных международными потоками перерас-
пределения капитала и конкуренцией на ми-
ровом рынке. Но эти отклонения со временем 
погашаются под угрозой растущего техноло-
гического отставания.

Эмпирические исследования свидетельству-
ют, что интеграция новых стран в число тех-
нически развитых происходит, как правило, 
в фазах роста очередного технологического 
уклада. Это происходит в случаях, когда со-
ответствующим странам удается в период за-
мещения технологических укладов и струк-
турной перестройки мировой экономики соз-
дать в национальных экономиках конкуренто-
способные производства. Сама эта возмож-
ность обусловлена тем, что в отсталых стра-
нах, как правило, отсутствуют значительные 
производственные мощности устаревающего 
технологического уклада, а соответственно, 
и сопротивление социально-экономических 
институтов их разрушению. Отсутствие бре-
мени значительных инвестиций в устаревшие 
производства позволяет этим странам избе-
жать угнетающего действия структурного 
кризиса мировой экономики и облегчает соз-
дание производственно-технических систем 
нового технологического уклада. Их последу-
ющее воспроизводство с установлением ново-
го технологического уклада в мировой эконо-
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мике приносит значительную сверхприбыль, 
накопление которой в целях модернизации 
национальной экономики вводит соответству-
ющую страну в число развитых и общемиро-
вой ритм технико-экономического развития.

Разумеется, включение той или иной стра-
ны в число развитых предполагает наличие 
соответствующих внутренних социально-эко-
номических и научно-технических предпосы-
лок: достаточно развитого промышленного 
потенциала, определенного уровня образова-
ния населения, национальной технической 
и гуманитарной интеллигенции, доступ 
к внешним источникам информации, капита-
ла и ресурсов. Все эти условия формируются 
в ходе жизненного цикла предшествующего 
«большому скачку» технологического уклада. 
Ведь воспроизводство последнего создает 
предпосылки для становления следующего 
технологического уклада, который не может 
быть создан «на пустом месте». В то же вре-
мя для формирования этих предпосылок во-
все необязательно развивать производства 
предшествующего технологического уклада до 
уровня развитых стран. Технологические 
сдвиги в развивающихся странах до их вклю-
чения в число развитых государств не имеют 
базиса для внутреннего воспроизводства 
и лишь индуцируются ритмом ТЭР мировой 
экономической системы. 

Следует заметить, что хотя страны, объеди-
ненные международным разделением труда, 
развиваются в общих направлениях ТЭР, они 
существенно различаются по абсолютному 
уровню показателей технико-экономического 
развития (измеряемых в относительных еди-
ницах — на одного жителя или единицу вало-
вого внутреннего продукта), даже если нахо-
дятся на одном уровне ТЭР. Это объясняется 
историческими, культурно-психологическими, 
природно-климатическими и прочими особен-
ностями каждой страны, которые находят от-
ражение в ее экономической структуре.

Исторические особенности проявляются 
в том, что наибольших абсолютных масшта-
бов распространение производств того или 
иного технологического уклада достигает 
в стране-лидере (или группе тесно интегриро-
ванных лидирующих стран). Обладая пре-
имуществом опережающего развития базис-
ных технологий соответствующего технологи-
ческого уклада на ранних фазах его жизнен-
ного цикла, лидирующие страны получают 
изрядную добавочную прибыль, которую ка-
питализируют в расширенном воспроизвод-
стве указанных технологий в рамках мирово-

го рынка. В результате длительного и значи-
тельного расширения производств данного 
технологического уклада в странах-лидерах 
формируются устойчивые социально-экономи-
ческие институты и стереотипы предпринима-
тельского и потребительского поведения, спо-
собствующие перенакоплению капитала в ука-
занных производствах сверх не только нацио-
нальных, но и мировых потребностей. Так, 
Англия, являясь лидером в течение жизнен-
ного цикла первого и второго технологиче-
ских укладов, была одновременно крупней-
шим производителем и потребителем ткацких 
и прядильных машин, а также паровых дви-
гателей и чугуна того времени. США, зани-
мавшие лидирующее положение в ходе жиз-
ненного цикла третьего, четвертого и пятого 
технологических укладов, характеризовались 
одновременно наибольшим уровнем производ-
ства и потребления электротехнического 
и энергетического оборудования, энергии, 
включая электрическую, автомобилей, хими-
ческих продуктов. В настоящее время одно-
временно со смещением центра становления 
нового технологического уклада на Дальний 
Восток там же наблюдается наиболее высокая 
концентрация его базисных производств — 
электронных компонентов и приборов и др.

Вместе с тем страны, следующие за лидера-
ми в освоении уже получивших практическую 
апробацию технологий, имеют меньший по-
тенциал для их расширения, но в то же время 
большие возможности для управления уров-
нем и темпами распространения новых произ-
водств. Поставив перед собой цель скорейше-
го достижения передового технического уров-
ня, они могут ограничить распространение 
тех или иных производств в минимально не-
обходимых для освоения новейших техноло-
гий масштабах. Чем меньше та или иная стра-
на связана со страной-лидером, являющейся 
генератором развития соответствующего тех-
нологического уклада, тем меньших абсолют-
ных масштабов при прочих равных условиях 
достигает в ней распространение составляю-
щих его технологий — как в сфере производ-
ства, так и в сфере потребления.

Культурно-психологические особенности 
проявляются в различиях потребительской 
культуры и трудовой этики разных стран, ко-
торые находят отражение в особенностях ус-
воения ими технологий того или иного техно-
логического уклада. Эти особенности посте-
пенно нивелируются в ходе жизненного цикла 
технологического уклада и распространения 
связанной с ним потребительской культуры. 
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Национальные особенности трудовой этики 
носят более устойчивый характер и являются 
одним из важных факторов, определяющих 
относительные преимущества страны в освое-
нии производств того или иного технологиче-
ского уклада.

Природно-климатические особенности вы-
ражаются в различиях пространственной про-
тяженности стран, запасах природных ресур-
сов, ассимиляционного потенциала природной 
среды, климата, географической структуры, 
близости к бывшим и настоящим центрам ро-
ста мировой экономики и других факторов, 
влияющих на структуру национальной эконо-
мики и выражающихся в абсолютном уровне 
показателей ТЭР.

Как следует из изложенного выше, сами по 
себе абсолютные значения показателей ТЭР 
еще не позволяют судить об уровне и темпах 
технического развития той или иной страны. 
Различия в абсолютных значениях показате-
лей ТЭР могут быть следствием уникальных 
особенностей страны, не связанных с НТП, 
или особенностей переживаемого ею истори-
ческого периода, определяющих желаемый 
уровень развития соответствующих техноло-
гических укладов. Для оценки уровня и тем-
пов ТЭР любой страны необходимо измере-
ние динамики этого процесса в сравнении 
с другими странами и в контексте технологи-
ческих сдвигов в мировой экономике.

Однонаправленность ТЭР в масштабах всей 
мировой экономики позволяет ввести понятие 
эталонной траектории технико-экономиче-
ского развития, отражающей усредненные 
в мировом масштабе темпы и форму этого про-
цесса, глобальный ритм ТЭР. Эталонная тра-
ектория, отражая общие для всех стран тен-
денции ТЭР и описывая единые для всех на-
правления технико-экономического развития, 
может служить для определения места каждой 
страны в глобальной экономической динамике, 
оценки уровня и темпов технического развития 
национальных экономик. Эталонная траекто-
рия, отражая общие для всех стран направле-
ния и ритм технико-экономического развития, 
служит своеобразной точкой отсчета для оцен-
ки технического развития национальных эко-
номик, задавая масштаб измерения процессов 
ТЭР. При этом она ни в коей мере не может 
быть использована в качестве единого для всех 
шаблона, описывающего оптимальную траекто-
рию ТЭР: главная задача конструирования 
эталонной траектории ТЭР — задание систе-
мы отсчета в пространстве глобального тех-
нико-экономического развития.

Вследствие уникальных особенностей каж-
дая национальная экономика имеет собствен-
ную оптимальную траекторию ТЭР. Ее кон-
струирование должно основываться на обще-
мировых тенденциях технико-экономического 
развития с учетом указанных выше нацио-
нальных особенностей. Наиболее важная из 
них заключается в положении страны в меж-
страновой иерархии ТЭР. В зависимости от 
того, входит ли она в число стран-лидеров те-
кущего доминирующего технологического 
уклада, находится ли на периферии общеми-
ровых технологических сдвигов или вообще 
не включена в глобальный ритм ТЭР, суще-
ствуют разные оптимальные стратегии нацио-
нального технико-экономического развития 
и описывающие их траектории. Вместе с тем 
эталонная траектория ТЭР, задавая общую 
для всех стран систему отсчета и масштаб, 
служит основой для измерений технического 
развития национальных экономик.

Глобальные технологические изменения ге-
нерируются странами, лидирующими в ходе 
жизненного цикла соответствующих техноло-
гических укладов. Хотя технологические 
сдвиги, составляющие содержание жизненно-
го цикла каждого технологического уклада, 
происходят в масштабах мирового рынка, 
экономическая структура стран-лидеров наи-
более полно отражает структуру соответству-
ющих технологических укладов, а динамика 
их ТЭР — эволюцию этих технологических 
укладов. Поэтому в качестве эталонной траек-
тории ТЭР естественным образом может рас-
сматриваться траектория фактического ТЭР 
стран-лидеров соответствующих технологиче-
ских укладов. Недостатком такого выбора 
эталонной траектории является смещенность 
получаемых при ее использовании оценок на-
циональных траекторий ТЭР, обусловленная 
относительно более высоким уровнем расши-
рения доминирующего технологического 
уклада в странах-лидерах по сравнению со 
странами-последователями. Однако эта сме-
щенность может быть легко учтена при интер-
претации получаемых результатов.

Уникальные особенности национальных 
экономик затрудняют их сравнение. Следует 
также указать на то, что, по имеющимся 
оценкам, погрешность важнейших макроэко-
номических показателей, исчисляемых стати-
стическими службами развитых рыночных 
стран, достигает 10–18 %. Она возрастает еще 
более при сведении показателей, измеренных 
в разных странах, к сопоставимому виду. Это 
не означает, однако, что с такого рода инфор-

С.С. Полоник, М.А. Смолярова
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мацией нельзя работать. Опыт макроэкономи-
ческих исследований говорит не только о воз-
можности, но и о плодотворности использова-
ния межстрановых сопоставлений для получе-
ния не только качественных, но и довольно 
точных количественных выводов, в том числе 
и прогнозного характера. Использование ис-
следованных выше закономерностей ТЭР по-
зволяет добиться достоверности межстрано-
вых сопоставлений на основе сравнения дина-
мики показателей ТЭР. Соответственно, 
и эталонная траектория ТЭР задает не столь-
ко абсолютный масштаб технологических 
сдвигов, сколько масштаб их развертывания 
во времени, определяемый ритмом замещения 
технологических укладов. Например, период 
роста каждого технологического уклада со-
ставляет содержание соответствующего этапа 
ТЭР, определяемого на шкале исторического 
времени характерными точками смены фаз 
его жизненного цикла. Они могут быть ис-
пользованы для периодизации ТЭР и зада-
вать шкалу координат оценке уровня и тем-
пов технико-экономического развития каждой 
страны.

Фактически при сопоставлении динамики 
эталонной и национальных траекторий ТЭР 
в качестве единицы измерения используется 
время, требующееся той или иной стране для 
прохождения соответствующего этапа техни-
ческого развития рассматриваемой области 
или экономики в целом. Заметим, что размер-
ность этой величины обратна размерности 
скорости, определяемой как количество дви-
жения в единицу времени. Но именно такая 
шкала измерения оказывается наиболее на-
глядной при рассмотрении динамики техноло-
гических изменений. При оценке скорости 
технического развития в качестве меры ис-
пользуется отношение этой величины к ее 
эталонному значению, имеющее размерность 
относительной величины. Темпы ТЭР могут 
быть также выражены в порядковой или но-
минальной шкале.

Возможности измерения ТЭР показателями 
временной протяженности обусловлены в дан-
ном случае наличием устойчивого внутренне-
го ритма данного процесса, позволяющего 
ввести временную шкалу, привязанную к его 
характерным точкам. В качестве таких точек 
могут быть использованы моменты начала 
и завершения технологических сдвигов, опре-
деляющих границы фаз жизненного цикла 
технологических укладов. Их сопоставление 
на эталонной и национальных траекториях 
ТЭР позволяет получить достоверную оценку 

не только скорости, но и уровня технико-эко-
номического развития каждой страны.

Целесообразность измерения ТЭР показате-
лями временной протяженности не означает, 
разумеется, что абсолютные показатели ТЭР 
вовсе не пригодны для измерения этого про-
цесса. Во многих случаях удается учесть 
и нивелировать особенности национальных 
экономик и использовать непосредственные 
сопоставления национальной и эталонной тра-
екторий ТЭР. Можно также для приведения 
абсолютных показателей ТЭР к сопоставимо-
му для измерения этого процесса виду про-
нормировать их, фактически перейдя к сопо-
ставлению не абсолютных уровней, а динами-
ки эталонной и национальной траекторий 
ТЭР. Во всех случаях использование эталон-
ной траектории ТЭР, конструируемой исходя 
из общих закономерностей и содержания об-
щемирового технико-экономического разви-
тия, служит одной из ключевых предпосылок 
измерения технического развития любой на-
циональной экономики. 

Эконометрическая методика  
технико-экономического развития

Необходимыми предпосылками успешной 
реализации излагаемого алгоритма измерения 
динамических характеристик ТЭР, основанно-
го на сопоставлении эталонной и националь-
ной траекторий, являются предварительный 
анализ и структуризация технического разви-
тия соответствующей экономической системы, 
установление ее положения в иерархии гло-
бального ТЭР, выявление национальных осо-
бенностей. Лишь после этого возможно уста-
новление временной шкалы описания измеряе-
мого процесса и выбор отражающих его показа-
телей. Последние должны быть представлены 
в виде динамических рядов достаточной длины.

Предположим, что в нашем распоряжении 
имеется динамический ряд некоторого отра-
жающего ТЭР показателя g(t) — (g(t1), ... 
g(t2)) в рассматриваемой стране, а также со-
ответствующий ряд эталонных значений этого 
же показателя f(t). Тогда для каждого года t 
рассматриваемого периода [t1, tn] можно рас-
считать следующие характеристики технико-
экономического развития:

1) фактическое расстояние r(t) между эта-
лонным и наблюдаемым в данной стране зна-
чением показателя ТЭР: r(t) = t – t’, где t’ 
находится из уравнения:

g(t) = f(t’);

Модель межстранового сопоставления в измерениях технико-экономического развития
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2) перспективное расстояние — 1(t):
1(t) = t” – t; гдe t”: g(t”) = f(t);

3) условное расстояние — h(t):
h(t) = t”’ – t; гдe t”’: f(t”’) = g(t”’).
Фактическое расстояние представляет со-

бой количество лет, прошедшее с того момен-
та, когда эталонный уровень технического 
развития соответствовал нынешнему в рассма-
триваемой стране. Перспективное расстояние 
равно числу лет, которое потребуется стране, 
чтобы достичь по уровню технического разви-
тия нынешнего состояния эталона. Условное 
расстояние характеризует время, которое по-
требуется данной стране для достижения эта-
лонной траектории соответствующего показа-
теля ТЭР (рисунок 1).

Следует отметить, что характеристики рас-
стояния носят оценочный характер. Характе-
ристика перспективного расстояния не явля-
ется, строго говоря, прогнозом. В соответ-
ствии с практически реализованным алгорит-
мом измерения она несет в себе информацию 
о последствиях продолжения сложившихся 
в течение предшествующего моменту измере-
ния периода тенденций, в случае преодоления 
которых реальный срок ликвидации разрыва 
может оказаться существенно меньшим харак-
теристик перспективного и условного расстоя-
ний. Последние могут носить характер само-
ликвидирующегося прогноза, и в этом состоит 
ценность получаемой с их помощью информа-
ции о сложившихся тенденциях. При этом 
важны скорее порядок и динамика, а не точ-
ные значения характеристик расстояния, ко-
торые испытывают влияние не связанных 
с НТП факторов, специфических для каждой 
страны.

В соответствии с приведенными выше 
определениями вычисление характеристик 
расстояния предполагает знание динамики 
исходных показателей в течение достаточно 
длительного промежутка времени, в том чис-
ле и после года t, для которого производится 
измере ние. Но для современного момента, 
в котором получение подобных характери-
стик представляется наиболее важным, это 
условие не соблюдается. Это препятствие 
можно обойти, заменив реальную динамику 
показателя на предполагаемую, проэкстрапо-
лировав сложившиеся тенденции и модифи-
цировав соответствующим образом опреде-
ления.

Изложенный алгоритм позволяет получить 
однозначные оценки темпов ТЭР при усло-
вии, что исходный показатель (как реальный, 
так и эталонный) изменяется монотонно 
и удовлетворительно выравнивается с помо-
щью какой-либо содержательно интерпрети-
руемой функции на всем рассматриваемом 
промежутке времени. Неравномерность тех-
нико-экономического развития соответствую-
щим образом отражается в динамике исполь-
зуемых показателей. При измерениях ТЭР 
в течение длительного периода времени по-
следний приходится разбивать на этапы, 
в пределах каждого из которых рассматривае-
мые показатели ведут себя монотонно. Необ-
ходимость такого рода разбиений обусловлена 
не только формальными условиями примене-
ния излагаемого здесь алгоритма, она важна 
в первую очередь для отражения содержа-
тельной стороны ТЭР, которое можно опи-
сать как процесс жизненных циклов последо-
вательно сменяющих друг друга технологиче-
ских укладов.

С.С. Полоник, М.А. Смолярова

Рисунок 1. Динамические характеристики технико-экономического развития 

(r(t) — фактическое расстояние; 1(t) — перспективное расстояние; h(t) — условное расстояние)
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В общем случае как для эталона, так и для 
рассматриваемой страны промежуток времени 
[t0; tn] можно разбить на m интервалов, вну-
три каждого показатель ТЭР изменяется мо-
нотонно и удовлетворительно выравнивается 
с помощью какой-либо функции регрессии. 
Введем обозначения: f1(t) — функция регрес-
сии эталонных значений показателя ТЭР, вы-
равнивающая его фактические значения в ин-
тервале [ti-1; ti 

0] (индекс «0» означает, что 
разбивка проведена для эталона); gi(t) — 
функция регрессии показателя по рассматри-
ваемой стране, выравнивающая его фактиче-
ские значения в интервале [t0 

i-1; ti].
Каждому из m интервалов можно поставить 

в соответствие величину pi, которая показыва-
ет, насколько позже эталона в рассматривае-
мой стране произошел переход к очередному 
этапу технического развития в исследуемой 
области, сопровождавшийся также сменой мо-
делей динамики отражающего его показателя:

pi = ti — ti 
0

Если эталонная траектория подобрана на-
столько точно, что в соответствующих точках 
разбиения рассматриваемого промежутка вре-
мени значения показателей по рассматривае-
мой стране равны эталонным:

f(ti 
0) = g(ti) i = 0, m (*),

то для каждого из интервалов [ti-1; t] ха-
рактеристики расстояния могут быть опреде-
лены следующим образом:

r(t) = t – t0 
j-1 – t’, t’ находится из уравне-

ния: g(t) = f(tj-1 + t’)
l(t) = f(t0 

j-1 + t”) – g(t)/(g(t)), t” = t – tj-1;
gj(t) = (gj(t) – gj(tj-1)/(t – tj-1) при j < m
gj(t) = (gj(t”’) – gi(t)/(t”’ – t) при j = m; 

t”’ Í g(t”) = f(t),
где g(t) — функция регрессии, выравнива-

ющая ряд g(t) на интервале t ϵ [tj-1:tj].
Если экономический смысл характеристики 

фактического расстояния при такой модифи-
кации алгоритма не меняется, то характери-
стики перспективного и условного расстояния 
отражают в данном случае динамику ТЭР 
лишь на соответствующем этапе.

Каждая из стран обладает уникальными 
свойствами, выражающимися в особенностях 
экономической структуры и траектории ТЭР. 
Эти особенности проявляются в различной 
абсолютной величине показателей ТЭР для 
стран, находящихся на одном уровне техни-
ко-экономического развития. В частности, на-

сыщение рынка тем или иным продуктом, оз-
начающее завершение соответствующего тех-
нологического сдвига, в разных странах про-
исходит при разных абсолютных значениях 
показателей. Поэтому при избранном способе 
построения эталонной траектории равен-
ство (*) соблюдаться не будет. Для получе-
ния характеристик расстояния необходимо 
либо нормировать значения признаков по 
каждой стране таким образом, чтобы в точках 
перелома они были равны эталонным значе-
ниям, либо переходить к использованию от-
носительных значений прохождения этапов 
ТЭР. В последнем случае характеристика 
фактического расстояния определяется в со-
ответствии с расположением исходного пока-
зателя относительно точек начала и конца 
рассматриваемого этапа технического разви-
тия. Для этого подсчитывается коэффици-
ент С, показывающий, какая часть j-го этапа 
пройдена к году t рассматриваемой страной:

Ct = t – tj-1/tj – tj-1

Затем подсчитывается, в каком году эта 
часть того же этапа была пройдена эталоном:

t0 = t0 
j-1 + Ct(tj 

0 — t0 
j-1)

И наконец, находится показатель фактиче-
ского расстояния:

r(t) = t — t0 

На этой же идее основан в данном случае 
и расчет характеристик перспективного рас-
стояния:

Ct 
0
 = t”/t0

j – t0 
j-1, t” = t – tt-1

l(t) = (gj(tj-1 + Ct 
0(tj – tj-1)) – gj(t)) / 

        (Δgj(tj-1 + Ct 
0(tj – tj-1)) – gj(t)k), 

Δgj(t)k = (gj(t) – gj(t-k)) / k
в линейном и

l(t) = (gj(tj-1 + Ct 
0(tj – tj-1)) – gj(t)) / gj(t)

в нелинейном случае.

Следует еще раз подчеркнуть, что в связи 
с уникальной экономической структурой каж-
дой страны при интерпретации характеристик 
расстояния, измеряемых в соответствии с из-
ложенными алгоритмами, следует исходить 
не столько из их абсолютного уровня, сколь-
ко из их динамики. Уменьшение (увеличе-
ние) характеристик расстояния свидетель-
ствует об ускорении (замедлении) технико-

Модель межстранового сопоставления в измерениях технико-экономического развития
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экономического развития соответствующей 
страны по сравнению с потенциально возмож-
ными темпами ТЭР, соответствующими эта-
лонной траектории.

Используемая в научной статье мера техни-
ко-экономического развития характеризует 
расположение рассматриваемой страны по от-
ношению к эталонной траектории ТЭР. Ме-
рой уровня технического развития той или 
иной страны служат выраженные в годах ха-
рактеристики расстояния между достигнутым 
страной в момент измерения и эталонным 
уровнем соответствующих параметров ТЭР. 
Мерой скорости технического развития той 
или иной страны служит изменение характе-
ристик расстояния во времени. Анализ их ди-
намики позволяет не только качественно, но 
и количественно оценить темпы технического 
развития какой-либо страны по отношению 
к потенциально возможным.

Одной из наиболее сложных проблем 
оценки технико-экономического уровня, 
и особенно экономики в целом, является 
проблема соизмерения большого числа част-
ных показателей, характеризующих различ-
ные аспекты этого понятия. Широко рас-
пространенным методом получения сводной 
характеристики технико-экономического 
уровня является взвешивание частных пока-
зателей в соответствии с экспертными оцен-
ками. Этот способ более или менее удовлет-
ворительно работает при микроэкономиче-
ских измерениях, но малопригоден при пере-
ходе на макро уровень, где количество доход-
ных признаков становится очень большим, 
а их относительная значимость — неочевид-
ной. Для решения проблемы построения 
обобщающих показателей уровня и динамики 
ТЭР предлагается использовать один из ме-
тодов факторного анализа — метод главных 
компонент.

В практике исследования сложных эконо-
мических явлений и процессов накоплен 
большой опыт успешного использования ме-
тодов факторного анализа. Они используются 
для математически обоснованной замены 
большого числа признаков, по которым раз-
нятся объекты наблюдений, меньшим числом 
комплексных характеристик-факторов. По-
следние при минимальном их числе концен-
трируют всю информацию, заключенную 
в выбранной системе исходных признаков, 
измеренных на заданном числе объектов.

Предлагаемый метод главных компонент 
преобразует пространство исходных показате-
лей в новое, рамками которого служат глав-

ные компоненты. Формально последние явля-
ются некоррелированными случайными вели-
чинами, представляющими собой такие ли-
нейные комбинации исходных показателей, 
которые имеют максимально возможные дис-
персии. Иными словами, главные компоненты 
показывают направления наибольшего раз-
броса наблюдений. Формальная постановка 
и решение задачи компонентного анализа со-
держатся в работе П. Андруковича. В основе 
содержательной интерпретации результатов 
использования метода главных компонент ле-
жит предположение о том, что корреляция 
между исходными признаками не случайна 
и является следствием того, что они отража-
ют либо один и тот же процесс, либо взаимо-
связанные процессы, имеющие некоторое вну-
треннее единство.

Формально главные компоненты строятся 
на основе анализа корреляционных связей 
исходных признаков. Коэффициент, связы-
вающий ту или иную главную компоненту 
с каждым из исходных показателей (фактор-
ная нагрузка), пропорционален степени их 
совместной изменяемости. Первая главная 
компонента представляет такую линейную 
комбинацию исходных признаков, по кото-
рой наблюдения различаются сильнее, чем 
по любой другой. Сопоставление изучаемых 
объектов по первой компоненте характеризу-
ет их соотношение с точки зрения имеющей-
ся информации об исследуемом процессе 
лучше, чем всякий исходный или вновь рас-
считанный показатель, взятый в отдельно-
сти. Каждая последующая главная компо-
нента строится как ортогональная предыду-
щей линейная комбинация исходных призна-
ков, по которой оставшиеся необъясненными 
различия между рассматриваемыми объекта-
ми максимальны.

Как показывает опыт исследований, метод 
главных компонент дает особенно хорошие 
результаты при обработке признаков, отра-
жающих один и тот же процесс или область 
действительности. Исходные показатели 
в этом случае закономерно коррелируют 
друг с другом, и подавляющую часть содер-
жащейся в них информации удается пере-
дать посредством одной или двух начальных 
компонент. Как раз такого рода свойствами 
обладает процесс развития технологического 
уклада, что и предопределило использование 
метода главных компонент для построения 
обобщающих показателей его развития. При 
совместном изу чении динамики большого 
числа отражающих жизненный цикл того 
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или иного технологического уклада призна-
ков интерпретация первой главной компо-
ненты как обобщенной характеристики раз-
вития технологического уклада задана набо-
ром исходных признаков. Отражая разные 
стороны одного и того же процесса, они яв-
ляются высококоррелированными, вслед-
ствие чего первая главная компонента кон-
центрирует большую часть содержащейся 
в них информации. 

Заключение. Используя изложенный 
выше формальный аппарат для обработки по-
лученной методом главных компонент после-
довательности обобщенных характеристик 
этапов ТЭР, можно получить единую для 
всех этапов и стран меру технического разви-
тия. Ее достоверность определяется достовер-
ностью и полнотой системы исходных показа-
телей и точностью разбивки рассматриваемого 
периода на этапы. Соответствующая количе-
ственная модель измерения динамических ха-
рактеристик ТЭР обладает достаточной гибко-
стью и допускает ряд модификаций, позволя-
ющих проводить измерения в условиях не-
полноты и низкого качества исходной инфор-
мации.
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В статье представлен анализ результатов тематических исследований взаимодействия пользова-
телей систем здравоохранения с новыми цифровыми инструментами. Рассматриваются инструмен-
ты цифровой трансформации, используемые в здравоохранении, на примере реализации интернета 
вещей (IoT), приведены ключевые результаты, риски и выявлены тенденции улучшения моделей 
предоставления медицинских услуг и достижения цели позитивной цифровой трансформации 
систе мы здравоохранения.

The article presents an analysis of the results of case studies of the interaction of health system 
users with new digital tools. The tools of digital transformation used in healthcare are considered 
using the example of the implementation of the Internet of Things (IoT), key results, risks are pre-
sented, and trends are identified for improving models for the provision of medical services and 
achieving the goal of a positive digital transformation of the healthcare system.

Введение. В качестве одного из главных 
долгосрочных трендов развития экономики 
рассматриваются и изучаются сущность, пре-
имущества и проблемы наблюдающейся циф-
ровой трансформации. Разработки и внедре-
ние цифровых технологий в сферу здравоох-
ранения способствуют ее цифровой трансфор-
мации. Цифровые инновации обладают потен-
циальными преимуществами в условиях ста-
рения населения, растущего бремени хрониче-
ских заболеваний, что оказывает влияние на 
возрастающее давление на бюджеты систем 
здравоохранения, что в свою очередь требует 
повышения эффективности расходов при од-
новременном улучшении доступа к медицин-
ским услугам и их качества. 

Многие секторы экономики, которые, ис-
пользуя ряд цифровых технологий, уже 
трансформировали свои бизнес-модели, под-
тверждают положительные изменения в до-
стижении повышения качества продуктов 
и услуг, эффективности процессов, снижения 
цен и обеспечения доступа к товарам и ус-
лугам.

В здравоохранении обеспечение своевре-
менного доступа к необходимой информации 
всех заинтересованных сторон способствует 

Э к о н о м и к а

улучшению безопасности и эффективности. 
Цифровые услуги здравоохранения смогут 
улучшить доступ и помочь перейти от реаги-
рования к проактивным подходам в сохране-
нии здоровья [3–5, 7]. Медицинские работни-
ки могут освободиться от трудоемких рутин-
ных задач и лучше взаимодействовать с паци-
ентами. Пациенты могут принимать более ак-
тивное участие, улучшая навыки самостоя-
тельного ухода, помогая более эффективному 
совместному производству медицинских ус-
луг. Такая модель поведения вносит важный 
вклад в создание ориентированной на челове-
ка, эффективной и устойчивой системы здра-
воохранения.

В то же время, несмотря на растущие дока-
зательства преимуществ цифровых техноло-
гий в здравоохранении, их использование 
остается ограниченным, являясь вопросом не 
только технических изменений, но и требую-
щим сложных адаптивных изменений в обла-
сти человеческого опыта и навыков, а также 
организации работы в соответствующих фи-
нансовых рамках.

Основная часть. В настоящее время все 
более усиливается тенденция обращения па-
циентов к новым технологиям для сбора ме-
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дицинской информации, используя инстру-
менты как внутри, так и за пределами систе-
мы здравоохранения. Такое взаимодействие 
обусловлено инструментами, выходящими за 
рамки традиционных медицинских данных. 
Пациенты все чаще обращаются к интернету 
и используют новые технологии здравоохра-
нения для мониторинга и взаимодействия со 
своим собственным здоровьем. Быстрый рост 
доли людей, ищущих медицинскую информа-
цию, соответствует более широкой цифровой 
революции, которая изменила возможности 
подключения к интернету за последние деся-
тилетия. Так, например, в период с 2005 по 
2018 г. в странах ОЭСР доля домохозяйств, 
имеющих доступ к интернету, увеличилась на 
80 % (с менее половины (47 %) до почти всех 
(87 %) домохозяйств в 2018 г.). В 2018 г. 
трое из пяти человек в возрасте 25–54 лет из 
33 стран ОЭСР сообщили, что искали меди-
цинскую информацию в интернете [22]. 

В Республике Беларусь количество пользо-
вателей интернета на 100 жителей увеличи-
лось с 1,9 в 2000 г. до 79,1 в 2018 г. (рису-
нок 1). Проникновение фиксированного ши-
рокополосного интернета, подсчитанного на 
100 жителей, с 2002 г. (0,0) достигло 33,9 
в 2018 г. (рисунок 2). В 2018 г. мобильной 
сетью 4G было охвачено 75,7 % населения 
(рисунок 3). В 2022 г. охват населения услу-

гами сотовой подвижной электросвязи (4G) 
составил 98 % [2].

В период с 2011 по 2022 г. количество або-
нентов и пользователей беспроводного широ-
кополосного доступа в интернет на 100 чело-
век населения Республики Беларусь увечи-
лось с 19,1 до 101,3 [2] (темп роста составил 
530 %). Удельный вес домашних хозяйств, 
имеющих доступ к интернету, в общем числе 
домашних хозяйств в 2011 г. составлял 38 %, 
в 2020 г. — 82 % [2] (темп роста составил 
215 %). При этом удельный вес расходов до-
машних хозяйств на ИКТ в общем объеме по-
требительских расходов составил в 2011 г. 
5,8 %, в 2020 г. — 7,8 % [2] (темп роста со-
ставил 134 %), в 2022 г. — 7,6 % [2] (темп 
роста к данному показателю 2011 г. составил 
131 %, к показателю 2020 г. — 97 %). Удель-
ный вес населения в возрасте 6–72 лет, ис-
пользующего интернет, в общей численности 
населения данной группы в 2011 г. составлял 
34,8 %, в 2020 г. — 85,1 % [7] (темп роста 
составил 244,5 %), в 2022 г. — 89,5 % [2] 
(темп роста к данному показа телю 2011 г. 
составил 257 %, к показателю 2020 г. — 
105 %). Удельный вес данной исследуемой 
группы, ежедневно использую щей интернет, 
в 2011 г. составлял 18,4 %, в 2020 г. — 
71,3 % [2] (темп роста — 387,5 %), 
в 2022 г. — 77,4 % [2] (темп роста к данному 

Рисунок 1. Интернет-пользователи в Республике Беларусь (на 100 жителей)

Источник: собственная разработка автора по данным [8]

2018

Рисунок 2. Абоненты фиксированного широкополосного доступа в интернет в Республике Беларусь (на 100 жителей)

Источник: собственная разработка автора по данным [8]

2018
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показателю 2011 г. составил 420 %, к показа-
телю 2020 г. — 108%). Согласно исследова-
нию International Telecom munication Union, 
индекс развития информационно-коммуни-
кационных технологий в Рес публике Бела-
русь в 2017 г. составил 7,55 (32-е место 
в мире) [23]. Индекс сетевой готовности Рес-
публики Беларусь на 2020 г. составляет 49,16 
(65-е место в мире), согласно исследованию 
Portulans Institute [9].

В настоящее время пациенты имеют доступ 
к почти бесконечным источникам информа-
ции, начиная от поставщиков медицинских 
услуг и заканчивая информационными он-
лайн-сайтами (например, WebMD).

Так, например, в Республике Беларусь 
можно онлайн заказать талон к врачу, узнать 
информацию о предоставлении платных меди-
цинских услуг (вид услуги, прейскурант, спо-
соб оплаты и др.), возможность выписки ре-
цептов на лекарственные средства в электрон-
ном виде. Начиная с 2016 г. наблюдается уве-
личение удельного веса врачей в государ-
ственных организациях здравоохранения, 
имеющих возможность выписки рецептов на 
лекарственные средства в электронном виде: 
в 2016 г. — 25 %, в 2018 г. — 75 % [2] 
(темп роста — 300 %), в 2020 г. — 97,7 % [2] 
(темп роста к данному показателю 2016 г. со-
ставил 391 %).

Сегодня больше возможностей для монито-
ринга и принятия собственных решений в от-
ношении здоровья, чем у пациентов прошло-
го. Во многих отношениях это сделало людей 
лучше информированными о своем здоровье. 
Но из-за этого многим становится все труднее 
понять, какая информация и инструменты мо-
гут быть полезны, какие могут иметь незначи-
тельный эффект, а что на самом деле может 
быть вредным для их собственного здоровья 
и здоровья других. В ответ на это многие 
страны начали наращивать усилия по предо-
ставлению пациентам и пользователям систем 
здравоохранения информации об их здоровье. 

Эта информация поступает непосредственно 
в результате их взаимодействия с системой 
здравоохранения и медицинскими работника-
ми, что показали результаты проведенных 
с группами взрослых пациентов рандомизиро-
ванных контрольных исследований:
� группа пациентов, живущих с астмой 

и получавших поддержку по самоконтро-
лю через интернет, имела лучшее каче-
ство жизни, лучший контроль над бо-
лезнью, более высокую функцию легких 
и больше дней, проведенных без симпто-
мов болезни, по сравнению с группой па-
циентов, которым не была предоставлена 
поддержка онлайн-самоконтроля (Van 
Gaalen et al., 2013 [16]);

� группа пациентов, живущих с диабетом, 
имела лучшие клинические результаты 
и результаты лечения, когда пациентам 
в дополнение к обычному уходу предла-
гались онлайн-инструменты самоуправле-
ния (Grant et al., 2008 [20], Nuti et al., 
2015 [29]);

� пациенты, которым были предоставлены 
онлайн-инструменты самоконтроля и на-
поминания по телефону о визитах на 
прием к врачу и приеме лекарств, чаще 
посещали своих врачей, чаще отслежива-
ли факторы риска и имели лучшие кли-
нические результаты по некоторым пока-
зателям (включая артериальное давление 
и уровень гемоглобина) по сравнению 
с теми, кто не получал поддержку он-
лайн-самоконтроля (Holbrook et al., 2009 
[21]). 

Пациенты могут получить доступ к расту-
щему числу цифровых инструментов, позво-
ляющих заниматься собственным здоровьем. 
Мобильные телефоны и приложения все чаще 
служат персональными мониторами здоровья, 
что способствует быстрому развитию «мо-
бильного здравоохранения» (mHealth).

В настоящее время широко используется 
определение mHealth, сокращенное от «мо-

И.С. Полоник

Рисунок 3. Доля населения, охваченного как минимум мобильной сетью 4G, в Республике Беларусь, %

Источник: собственная разработка автора по данным [2]

2018
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бильное здоровье». Это система с беспро-
водной связью, состоящая из смартфонов, 
планшетов и носимых устройств, которые 
помогают человеку заботиться о своем здо-
ровье с помощью включенных в них цифро-
вых приложений и датчиков, контролирую-
щих изменения в организме. Самая попу-
лярная разновидность услуг мобильного 
здравоохранения — это носимые приборы 
для мониторинга самочувствия и профилак-
тики болезней. Также mHealth применяют 
для проверки состояния пациентов, помощи 
в лечении, отслеживания эпидемических 
вспышек и ведения хронических заболева-
ний. Таким образом, сегмент мобильного 
здравоохра нения развивается в двух направ-
лениях:
� Fit (когда человек самостоятельно мони-

торит показатели здоровья с помощью 
гаджетов и приложений);

� Med (когда с помощью специальных 
устройств и программ происходит взаи-
модействие врача и пациента).

Несмотря на то что mHealth относительно 
молодая отрасль, она демонстрирует большую 
динамику, поскольку напрямую зависит от 
совершенствования мобильных технологий, 
решений из сферы искусственного интеллек-
та [3] и интернета вещей (IoT). В сфере циф-
рового здравоохранения mHealth охватывает 
все приложения телекоммуникационных 
и мультимедийных технологий, которые пре-
доставляют медицинскую помощь и инфор-
мацию.

К настоящему времени потребителям до-
ступно для скачивания более 325 000 прило-
жений для здоровья, причем почти чет-
верть — около 78 000 приложений — добав-
лены только в 2017 г. [28].

Проводимое исследование об использова-
нии носимых устройств с целью контроля 
собственного здоровья в период с 2014 по 
2018 г. в семи странах (Австралия, Финлян-
дия, Норвегия, Сингапур, Испания, Велико-
британия, США) показало, что в 2014 г. 
только один из десяти респондентов пользо-
вался такими технологиями, а в 2018 г. — 
уже одна треть всех опрошенных (Safavi K., 
Webb K., Kalis B. (2018) [32]).

В настоящее время большинство носимых 
устройств на рынке представляют собой ум-
ные часы, спортивные часы и фитнес-треке-
ры. Они мониторят здоровье и активность, 
например, частоту сердечных сокращений, 
количество пройденных шагов, прой денное 
расстояние и сожженные кало рии. 

По данным Института IQVIA, отслеживаю-
щего цифровое здравоохранение, на июнь 
2021 г. на их долю приходилось 75 % мер, от-
слеживаемых с помощью носимых устройств. 
Приложения, связанные с этими носимыми 
устройствами (например, Fitbit, Mi Fit, 
Huawei Health, Google Fit), были загружены 
более 10 млн раз и в совокупности составля-
ют почти 50 % от общего числа загрузок при-
ложений. Носимые устройства, измеряющие 
конкретные параметры здоровья, например, 
частоту сердечных сокращений и артериаль-
ное давление, составляют около 15 % от об-
щего числа устройств, что свидетельствует 
о растущей важности персонализированного 
мониторинга здоровья. Другие носимые 
устройства, в том числе устройства электро-
кардиограммы (ЭКГ) и мониторы дыхания, 
составляют 10 % всех устройств [24].

Ускорителем внедрения и использования 
носимых устройств и коммуникационных тех-
нологий в здравоохранении послужила панде-
мия COVID-19. Гонконг (Китай), Израиль, 
Корея и др. использовали данные технологии 
для дистанционного наблюдения за пациента-
ми с COVID-19 на дому, улавливая признаки 
возможного ухудшения состояния и помогая 
исследователям здравоохранения понять, как 
развивается заболевание. На ранних стадиях 
пандемии приложения использовались для 
мониторинга и контроля распространения за-
болевания. Технологии интернета вещей нача-
ли использовать для отслеживания и монито-
ринга вакцин в процессе логистики, помогая 
контролировать условия (режим) и цепочки 
поставок [35].

С точки зрения здравоохранения интернет 
вещей (IoT) включает в себя любое устрой-
ство, которое собирает данные о здоровье лю-
дей и передает их по сети, включая компью-
терные устройства, мобильные телефоны, 
смарт-браслеты и носимые устройства, циф-
ровые лекарства и имплантируемые хирурги-
ческие устройства (таблица 1). Основными 
сферами использования интернета вещей яв-
ляются: дистанционный мониторинг, автома-
тизация, уход и логистика [34].

Благодаря интернету вещей (IoT) в здраво-
охранении можно улучшить профилактику 
и мониторинг хронических заболеваний, тем 
самым повышая качество и продолжитель-
ность жизни, позволяя пациентам и постав-
щикам медицинских услуг подключаться уда-
ленно и помогая сократить количество госпи-
тализаций, что приводит к экономии времени 
и затрат. 

Оценка современного состояния и тенденции цифрового развития здравоохранения
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Удаленный мониторинг в домашних усло-
виях снижает необходимость для пациентов 
лично обращаться к врачу или в больницу по-
средством:
� проведения простых консультаций с по-

мощью онлайн-видеосистем;
� удаленного сбора данных о состоянии 

здоровья с помощью мобильных 
устройств, предназначенных для контро-
ля здоровья (например, для мониторинга 
частоты сердечных сокращений или 
уровня глюкозы);

� идентификации экстренных ситуаций 
с помощью имплантируемых электрон-
ных устройств.

Кроме того, персональные носимые устрой-
ства для здоровья, например, фитнес-монито-
ры и счетчики калорий, могут отслеживать 
огромное количество данных, которые можно 
использовать для выявления закономерностей 
и оповещения людей о факторах риска, что 
потенциально приведет к прогнозированию 
и персонализированному здравоохранению.

Большинство IoT-устройств для здоровья 
и здравоохранения можно применять для ухо-
да за пожилыми людьми, помогая поддержи-
вать их дома, а не в жилых учреждениях. 
Умные дома могут иметь датчики, которые 
отслеживают движение и автоматически рас-

считывают нормальную повседневную дея-
тельность, сообщая, когда обитатель отклоня-
ется от нормы.

Несмотря на вышеизложенные преимуще-
ства, использование интернета вещей (IoT) 
в системе здравоохранения все еще остается 
ограниченным. Многие страны запустили пи-
лотные проекты по использованию интеллек-
туальных устройств для удаленного монито-
ринга пациентов (RPM) или их применение 
ограниченно (таблица 2). 

Под RPM подразумевается деятельность, 
направленная на мониторинг состояния здо-
ровья пациентов за пределами медицинских 
организаций посредством подключенных 
устройств. Данные, собранные такими 
устройствами, затем передаются в электрон-
ном виде поставщикам медицинских услуг, 
которые удаленно следят за состоянием здо-
ровья пациента и принимают решение о даль-
нейших действиях.

Полученные результаты в ходе реализации 
программ с использованием интеллектуальных 
систем и приложений для RPM показывают 
положительное их влияние на ряд показателей 
здоровья, качества жизни, экономические по-
казатели (снижение расходов на госпитализа-
цию). В то же время указаны следующие фак-
торы, препятствующие их внедрению:

И.С. Полоник

Таблица 1. Примеры устройств интернета вещей (IoT) в здравоохранении

IoT-устройство Краткое описание

Носимые устройства
Технологическая инфраструктура, которую носит пользователь, соединяющая 

носимые технологии с носимыми датчиками посредством беспроводных  
соединений.

Цифровые (умные) 
лекарства

Пищевые датчики. Датчики, изготовленные из меди, магния и кремния в неболь-
ших количествах, которые взаимодействуют с внешним датчиком тела, например 

носимым датчиком.

Патчи для жизненно 
важных функций

Предназначены для беспроводного отслеживания и мониторинга частоты сердеч-
ных сокращений, частоты дыхания, температуры, количества шагов, цикла сна, 

уровня стресса, а также падений или потери трудоспособности.

Непрерывные мониторы 
глюкозы и умные 

инсулиновые ручки
Отслеживают дозу и время и рекомендуют правильный тип дозировки инсулина.

Терапевтическая 
расширенная 
реальность

Дополненная, смешанная и виртуальная реальность позволяет визуализировать 
данные, собранные с датчиков интернета вещей. Они создают ощущение перено-
са в реалистичные трехмерные модели и могут применяться в качестве инноваци-

онного метода лечения для широкого спектра заболеваний.

Ингаляторы 
с поддержкой Bluetooth

Используют датчик Bluetooth, мобильное приложение, прогнозную аналитику 
и обратную связь.

Умные голосовые 
помощники 

Устанавливаются дома для оказания поддержки пользователям посредством  
разговоров (например, умный дом).

Умные камеры Камеры смартфонов, способные фиксировать изменения в окружающей среде.

Источник: собственная разработка на основе [26]
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Таблица 2. Степень использования интеллектуальных устройств, 
систем и приложений для удаленного мониторинга пациентов (RPM)

Использование 
интеллектуальных устройств, 

систем и приложений для RPM
Область применения Полученные результаты

Регулярное использование  
интеллектуальных устройств  

в стационарах (Бельгия)

в онкологии,  
в кардиологии;
при заболевании  

диабетом;
при мониторинге сна

По данным HTA, занимающейся оценка-
ми технологий здравоохранения: RPM 

безопасен и эффективен, как и традици-
онный мониторинг посредством посеще-
ний медицинских организаций; имеются 
следующие преимущества: сокращение 
посещений клиники, более раннее вы-
явление заболеваний, снижение риска 
развития более серьезных последствий 

заболеваний. 

Пилотный проект с использова-
нием смартфонов и специальным 
приложением (moveUP Coach 

App, Бельгия)

для мониторинга реа-
билитации после артро-

пластики коленного 
 и тазобедренного суставов

Проводится тестирование  
интеллектуальных устройств  

в стационарах
(Великобритания)

Реализация проекта в рамках На-
ционального инновационного со-

трудничества (NHSX)  
(Великобритания)

медицинская помощь 
в стационаре и на дому  

с использованием  
технологий  

дистанционного  
мониторинга

В режиме тестирования.
Не используются на регулярной основе.

Регулярное использование интел-
лектуальных устройств врачами 

общей практики (ВОП)
(Норвегия)

Данные о результатах влияния RPM 
в публикациях отсутствуют.

Реализован проект по удаленному 
круглосуточному мониторингу

(Норвегия)

мониторинг артериального 
давления и постоянного 
ведения других хрониче-

ских заболеваний

Управлением здравоохранения  
изучаются различные решения для 

дистанционного мониторинга
(Норвегия)

для ухода за пациентами 
вне медицинских  

организаций

Используются смарт-устройства 
врачами общей практики (ВОП)

(Норвегия, Финляндия)

для мониторинга пациен-
тов с сахарным диабетом

Данные о результатах влияния RPM 
в публикациях отсутствуют.

В большинстве стационаров  
имеется от одного до нескольких 

отделений, использующих  
интеллектуальные устройства

(Нидерланды)

для мониторинга  
и ведения хронических  

заболеваний

Снижение числа госпитализации  
на 58,5 %;

82 % респондентов сообщили  
об улучшении качества жизни.

Клиническая университетская 
больница обеспечивает оплачивае-

мый государством мониторинг
(Латвия)

мониторинг детей  
и взрослых с нарушением 

сердечного ритма

Данные о результатах влияния RPM 
в публикациях отсутствуют.

Реализация пилотных проектов 
с помощью интеллектуальных 

устройств
(Литва)

мониторинг артериального 
давления, пульса, уровня 

глюкозы и др.
В режиме тестирования.

Реализовано пилотное приложение 
ProEmpower PCP  

в рамках проекта «Horizon 2020»
(Португалия, Италия, Испания, 

Турция)

самоконтроль 
и дистанционный монито-
ринг пациентов с диабетом 

2-го типа

Улучшение показателей здоровья (кли-
нические показатели: снижение гликиро-
ванного гемоглобина (HbA1c), снижение 
систолического артериального давления, 

контроль давления).
Повышение показателей, характеризую-
щих качество жизни (увеличение време-
ни физической активности, повышение 
способности пациентов управлять своим 

состоянием).
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� отсутствие конкретной структуры финанси-
рования, механизмов возмещения затрат;

� для стационаров экономия за счет мас-
штаба является существенным преимуще-
ством закупок инновационных техноло-
гий по сравнению с организациями, ока-
зывающими первичную медико-санитар-
ную помощь;

� низкая степень цифровизации здравоох-
ранения (рассматриваются технические 
аспекты);

� низкая медицинская грамотность пациен-
тов и цифровые навыки как пациентов, 
так и медицинского персонала;

� пациенты предпочитают личные консуль-
тации и выражают беспокойство по во-

Использование 
интеллектуальных устройств, 

систем и приложений для RPM
Область применения Полученные результаты

Запланирована реализация пилот-
ных приложений с перспективой 
расширения их использования 

(Португалия, Италия, Испания, 
Турция)

для дистанционного  
мониторинга пациентов  
с артериальной гиперто-
нией, сердечной недоста-

точностью и др.

Запланирована реализация.

Регулярное использование интел-
лектуальных устройств в центре 
телемедицины «Маккаби» и др. 

(Израиль)

дистанционная помощь на 
дому для пациентов с хро-
ническими заболеваниями

Сокращение сроков и затрат в связи  
с госпитализацией.

Health PET, отвечающая за 
предоставление финансируемых 

государством медицинских услуг, 
разработала бесплатную общую 

программу RPM, охватывающую 
несколько медицинских учрежде-
ний (стационары, медучреждения, 

оказывающие ПМСП)
(Канада)

для мониторинга паци-
ентов с сердечной недо-

статочностью и пациентов 
с хронической обструктив-

ной болезнью легких

По оценкам исследований, проведенных 
Canada Health Infoway: повышение удов-
летворенности пациентов и соблюдения 
требований, улучшение качества жизни, 
снижение нагрузки на лиц, осуществляю-
щих уход, а также снижение расходов на 
госпитализацию и на одного пациента;

снижение числа госпитализаций на 80 %, 
а 90 % участников сообщили об улучше-

нии управления своим здоровьем. 

Пилотный проект, в котором  
в качестве головного центра  

выступает НИЦ эндокринологии  
и участвуют медицинские  

учреждения в шести регионах.
С 2025 г. планируется расширить 
количество регионов и медучреж-
дений, участвующих в программе

(Российская Федерация)

тестируется новая тех-
нология дистанционного 
наблюдения за пациента-
ми с сахарным диабетом 
первого и второго типа

В ходе реализации.

Реализация Государственной  
программы «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021–2025 гг.

развитие систем мониторинга состояния здоровья населения, 
эпидемио логического благополучия, систем поддержки принятия  

клинических решений и предиктивной аналитики

РНПЦ МТ АСОИ  
«Сахарный диабет»

(Республика Беларусь)

программное обеспечение, настроенное на работу с республиканским, 
областным (г. Минск) и районным (городским) уровнем и позволяю-
щее работать с базой данных регистра, содержащего сведения о паци-

ентах с установленным диагнозом «сахарный диабет»

Источник: собственная разработка автора по данным [1, 10, 11, 12, 17, 18, 30, 31]

Продолжение таблицы 2

просам конфиденциальности и цифровой 
безопасности.

Несмотря на то что общий доступ к интер-
нету увеличился, неравенство в использова-
нии новых технологий для здравоохранения 
сохраняется. Использование новых цифровых 
инструментов, предоставляемых системами 
здравоохранения, требует, чтобы пациенты 
имели как адекватную медицинскую и цифро-
вую грамотность, так и доступ к цифровым 
технологиям, чтобы пользоваться этими услу-
гами. Возникающий цифровой разрыв отра-
жает существующее неравенство в отношении 
здоровья, которое следует за социально-эко-
номическим градиентом, то есть люди с более 
высокими доходами имеют более высокую 

И.С. Полоник
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продолжительность жизни, а также лучшее 
здоровье на протяжении всей своей жизни по 
сравнению с людьми с более низким уровнем 
дохода. Имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что те, кто больше всего нуждается 
в медицинской помощи, также имеют наи-
меньшую вероятность ее получения. Много-
численные исследования показали, что доступ 
к порталам и к использованию онлайн-ин-
струментов здравоохранения для пациентов 
по-прежнему неравномерен среди разных 
групп населения [13, 25, 33], в первую оче-
редь из-за факторов, которые играют значи-
тельную роль как в здоровье, так и в исполь-
зовании медицинских услуг: возраст и доход, 
медицинская грамотность и цифровые на-
выки.

Низкая медицинская грамотность имеет как 
медицинские, так и финансовые издержки. 
В результате ряда проводимых исследований 
была выявлена взаимосвязь этих факторов: 
пациенты с очень низкой медицинской гра-
мотностью несут значительно большие расхо-
ды на здравоохранение, чем пациенты с более 
высокой медицинской грамотностью, даже по-
сле учета потенциально искажающих социаль-
но-экономических переменных. Так, напри-
мер, в Швейцарии было отмечено, что паци-
енты с сахарным диабетом и низкой медицин-
ской грамотностью имеют более высокие об-
щие затраты (большее количество посещений 
врача, более высокие расходы на оказание 
медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях [15], более высокие затраты на лекарства 
от сахарного диабета [27]). 

Низкая грамотность может стать причиной 
многих видов плохого поведения в отношении 
здоровья: от несвоевременного обращения за 
медицинской помощью до снижения привер-
женности лечению [6]. Люди с низкой меди-
цинской грамотностью неточно оценивают ме-
дицинскую информацию, которую они нахо-
дят в интернете [14]. Это говорит о том, что 
иногда последствия плохой медицинской гра-
мотности могут даже усугубляться, а не смяг-
чаться использованием онлайн-ресурсов здра-
воохранения. Решение этой проблемы требует 
особого внимания к уязвимым слоям населе-
ния. Например, образовательные курсы 
и учебные пособия, ориентированные на па-
циентов с низким уровнем цифровой грамот-
ности, были реализованы в Эстонии и апро-
бируются во многих странах.

Выводы. Появление новых цифровых тех-
нологий и инструментов предлагает людям 
возможность получать информацию и активно 

участвовать в принятии решений, влияющих 
на их собственное здоровье. Постоянно разви-
вающееся цифровое пространство поддержи-
вает положительный рост и продвижение ин-
струментов, предназначенных для информи-
рования пациентов об их собственном здоро-
вье, которое можно использовать для улучше-
ния моделей предоставления медицинских ус-
луг и достижения цели позитивной цифровой 
трансформации системы здравоохранения как 
одного из факторов в формировании цифро-
вой экономики.

Укрепление способности людей в полной 
мере использовать преимущества медицин-
ской информации и новых цифровых техно-
логий будет становиться все более важным по 
мере продолжения цифровой трансформации. 
Рост интереса в здравоохранении к цифро-
вым технологиям, таким как интернет вещей 
(IoT), способен повысить ценность, эффек-
тивность здравоохранения, но и привнести 
новые риски, которые при правильном пони-
мании и изучении могут быть минимизирова-
ны. Для этого необходимы:
� разработка комплексной оценки потенци-

альной медицинской и экономической от-
дачи от инвестиций в цифровую транс-
формацию сектора здравоохранения;

� планирование с использованием надеж-
ных данных, как должны быть оснащены 
кадры здравоохранения, чтобы макси-
мально эффективно использовать цифро-
вые технологии;

� продвижение цифровой грамотности 
в области здоровья, что позволит населе-
нию в полной мере воспользоваться пре-
имуществами новых цифровых инстру-
ментов, доступных как внутри, так и за 
пределами сектора здравоохранения. 
Чтобы гарантировать, что переход к бо-
лее широкому использованию ориентиро-
ванных на пациента цифровых техноло-
гий не приведет к увеличению неравен-
ства в отношении здоровья.
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В статье рассмотрено понятие «цепочка добавленной стоимости», дана его интерпретация при-
менительно к созданию промышленной продукции несколькими предприятиями — бизнес-партне-
рами в рамках производственного альянса. Проанализированы три основных принципа взаимодей-
ствия между такими предприятиями: коммуникации и координации; распределения прибыли и рис-
ков; конкурентного отбора. Предложена методика распределения прибыли среди участников про-
изводственного альянса на основе теории кооперативных игр и расчета значения Шепли. Рассмо-
трен практический пример расчета значения Шепли для производственного альянса.

In the paper the term «Value Added Chain» is considered; its interpretation is given in relation 
with the creation of industrial products by several business partners within the framework of the 
production alliance. Three main principles of interaction between such enterprises were analyzed: 
communication and coordination; distribution of profit and risks; competitive selection. A techno-
logy of profit distribution among production alliance participants is proposed on the base of the 
cooperative games theory and the Shapley value calculation. Practical example of the Shapley value 
calculation for production alliance is considered.

Введение. Цепочки добавленной стоимости 
представляют собой последовательность про-
цессов, осуществляемых предприятиями 
в ходе создания ими продукции. Во время 

Э к о н о м и к а

каждого процесса продукция получает допол-
нительную стоимость (ценность), при этом 
в итоге продукция приобретает ценности 
больше, чем сумма ценности всех процессов. 
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Принципы взаимодействия промышленных предприятий...

В экономической науке термин «цепочка 
добавленной стоимости» был впервые предло-
жен М. Портером и означал «совокупность 
различных видов деятельности компании, на-
правленных на разработку, производство, 
маркетинг, доставку и обслуживание своих 
продуктов» [14, с. 73].

Изучение практики деятельности производ-
ственных альянсов позволило авторам данной 
статьи сделать вывод, что цепочки добавлен-
ной стоимости могут формироваться и функ-
ционировать на нескольких уровнях:

1) на микроуровне они представляют собой 
совокупность бизнес-процессов одного 
предприятия по созданию продукции, 
включая основные процессы (производ-
ство, логистика, маркетинг, сбыт, после-
продажное обслуживание) и вспомога-
тельные (обеспечивающие) процессы 
(например, управление персоналом, ма-
териально-техническое обеспечение, фор-
мирование производственной и информа-
ционной инфраструктуры);

2) на макроуровне они включают межотрас-
левое сотрудничество предприятий, необ-
ходимое для производства национальной 
продукции (например, добыча полезных 
ископаемых одним предприятием, обра-
ботка их другим, изготовление из обра-
ботанного сырья продукции для конечно-
го потребления третьим);

3) на международном (глобальном) уровне 
они предполагают сотрудничество между 
компаниями, находящимися в разных 
странах, с целью совместного создания 
и сбыта продукции (например, производ-
ство комплектующих японским предпри-
ятием, сборка из них китайским, а про-
дажа готовых изделий и послепродажное 
обслуживание американским предприя-
тием).

Анализ цепочек добавленной стоимости по-
зволяет решить следующие важные для биз-
неса задачи:
� оценить, какую стоимость каждый про-

цесс добавляет продукции [6, с. 16]; 
� выявить направления сокращения непро-

изводственных затрат;
� сформировать сетевые принципы взаимо-

действия между участниками производ-
ственного альянса [6, с. 29].

Цепочкам добавленной стоимости посвяще-
ны труды зарубежных ученых Г. Джереффи, 
Р.В. Мейера, Р. Каплински, Дж. Хамфри, 
Х. Шмитца, Е.В. Лубской, Жэнь Инвэй, 
Сунь Годун и др., белорусских ученых 

А.А. Быкова, О.Д. Колб, Т.В. Хвалько, 
Е.Л. Давыденко, М.В. Гричик и др. [6–8, 
11, 15].

Большинство исследований посвящено гло-
бальным цепочкам добавленной стоимости 
и их изучению на статистических данных эко-
номик отдельных стран. Однако теоретиче-
ские вопросы, касающиеся цепочек добавлен-
ной стоимости на уровне производственного 
альянса, принципов взаимодействия между 
участниками альянса, и практические аспекты 
распределения прибыли от деятельности 
альянса между его участниками изучены не-
достаточно. 

Под производственным альянсом в данной 
статье понимается объединение двух и более 
предприятий, которые занимаются совмест-
ным производством продукции, объединяя 
и совместно используя свои технологические, 
финансовые, трудовые, логистические и иные 
ресурсы для оптимального выполнения биз-
нес-процессов. Например, часть комплектую-
щих производится одним из участников 
альянса, часть — вторым, сборка изделий 
осуществляется третьим, доставка до потреби-
теля — четвертым и т.д. Альянс не предпола-
гает слияния фирм, он означает совместное 
использование производственных мощностей 
и совместное выполнение бизнес-процессов. 
По мнению авторов данной статьи, одной из 
наиболее важных проблем в деятельности та-
кого альянса является справедливое распреде-
ление полученной прибыли между его участ-
никами.

Целью статьи является выявление принци-
пов взаимодействия предприятий — участни-
ков производственного альянса в рамках фор-
мирования и функционирования цепочек до-
бавленной стоимости, а также разработка 
наиболее эффективной (оптимальной) мето-
дики распределения прибыли от совместной 
деятельности между ними.

1. Принципы взаимодействия участников 
производственного альянса. Построение це-
почки добавленной стоимости для промыш-
ленных предприятий представляет собой соз-
дание производственно-сервисной системы, 
в которой компании-производители взаимо-
действуют как между собой, так и с сервис-
ными организациями. Их совместная деятель-
ность основана на кооперации и разделении 
труда и предполагает установление прочных 
партнерских, правовых, экономических и тех-
нологических отношений. Таким образом, 
между участниками цепочки добавленной сто-
имости как юридическими лицами формиру-
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ется стратегический производственный 
альянс. 

Под цепочкой добавленной стоимости 
в рамках производственного альянса промыш-
ленных предприятий будем понимать после-
довательность взаимосвязанных основных 
и вспомогательных бизнес-процессов, которые 
необходимы для создания промышленной 
продукции и формируют ее стоимость (цен-
ность) для потребителя, превышающую сум-
марную стоимость (ценность) всех данных 
процессов.

Анализ результатов научных исследований 
отечественных и зарубежных ученых [1, 6, 9] 
позволил авторам данной статьи сделать вы-
вод, что формирование и функционирование 
цепочки добавленной стоимости базируется на 
следующих взаимодополняющих друг друга 
принципах взаимодействия ее участников:

1) принцип коммуникации и координации, 
позволяющий распределять между участ-
никами альянса их производственные 
и вспомогательные задачи, оперативно 
обмениваться информацией, согласовы-
вать цели и графики осуществления биз-
нес-процессов, преодолевать противоре-
чия и разрешать конфликтные ситуации 
[1, с. 203];

2) принцип распределения доходов (выгод) 
и рисков, который призван обеспечить 
законность и справедливость распределе-
ния полученной от деятельности альянса 
прибыли и иных выгод, а также рыноч-
ных, инновационных и иных рисков за 
счет реализации четырех методик: 
� распределения остаточной прибыли 

между участниками соответственно 
вкладу в деятельность альянса;

� симметрии между затратами и при-
былью, означающей получение боль-
шей прибыли теми участниками альян-
са, которые несут большие затраты;

� симметрии между рисками и прибы-
лью, означающей получение большей 
прибыли теми участниками альянса, 
которые берут на себя больший риск;

� комплексной оптимизации деятельно-
сти участников альянса, то есть выбо-
ра наилучшей стратегии деятельности 
при существующих рыночных, произ-
водственных, финансовых, кадровых 
и иных ограничениях;

3) принцип конкурентного отбора, который 
позволяет исключать из производствен-
ного альянса неуспешно функционирую-
щих участников и принимать в его состав 

более конкурентоспособных партнеров, 
что дает возможность сокращать затраты, 
внедрять технологические инновации 
и изменения, улучшать качество продук-
тов и услуг [6, с. 85]. 

Все перечисленные принципы взаимодей-
ствия участников производственного альянса 
в рамках цепочки добавленной стоимости 
промышленной продукции взаимосвязаны 
между собой. Так, коммуникации между 
участниками и координация их деятельности 
способствуют быстрой передаче информации, 
эффективному управлению логистикой. Спра-
ведливый принцип распределения прибыли 
стимулирует предприятия вносить оптималь-
ный вклад в деятельность альянса и способ-
ствует конкуренции внутри альянса, а она, 
в свою очередь, позволяет исключить из со-
става альянса тех, кто не желает брать на 
себя риски или расходы.

Важным процессом является управление 
цепочками добавленной стоимости, под кото-
рым «понимается управление бизнес-процес-
сами в распределенных производственных си-
стемах (бизнес-системах), осуществляющих 
выпуск конечной продукции, нацеленное как 
на обеспечение финансовой устойчивости 
и конкурентоспособности предприятий-участ-
ников, так и на экономическое развитие реги-
онов их базирования, включая национальную 
экономику» [6, с. 30].

Конкурентоспособность в данном контексте 
может рассматриваться в нескольких аспек-
тах:
� конкурентоспособность отдельных пред-

приятий в рамках альянса;
� конкурентоспособность всего альянса 

в целом по отношению к другим подоб-
ным альянсам;

� конкурентоспособность продукции, про-
изведенной альянсом, по отношению 
к аналогичным продуктам других произ-
водителей, присутствующим на рынке.

Выбытие из альянса отдельных участников 
и присоединение к нему более успешных 
(первый аспект) напрямую влияет на конку-
рентоспособность всего альянса (второй 
аспект), которая определяется имиджем 
альянса на рынке и другими многообразными 
факторами, в том числе финансовыми. Что 
касается конкурентоспособности конечной 
продукции (третий аспект), ее во многом 
определяет цена (наряду с качеством). На 
всех этапах цепочки добавленной стоимости 
цены на промежуточные продукты, создавае-
мые в рамках производственного альянса, со-
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гласовываются в процессе взаимодействия 
между участниками, и это позволяет сформи-
ровать оптимальную цену конечного про-
дукта. 

Конкурентоспособность отдельных пред-
приятий, их альянса и произведенной конеч-
ной продукции положительно влияет на кон-
курентоспособность стран и регионов, а сле-
довательно, и на эффективное развитие миро-
вой экономики в целом. 

Исследование, проведенное белорусскими 
учеными [6, с. 222], показало, что величина 
добавленной стоимости, созданной бизнес-си-
стемой, тесно коррелирует с показателем бир-
жевых котировок ее акций, поэтому в случае, 
если акции компании не котируются на бир-
же, о возможном изменении ее стоимости 
можно судить по изменению произведенной 
компанией добавленной стоимости. 

В структуре добавленной стоимости экспор-
тируемых на мировом рынке товаров значи-
тельную долю составляют транспортные рас-
ходы, торговые надбавки, услуги финансовых 
посредников, интеллектуальные услуги [6, 
с. 77]. Следует отметить, что единственной 
страной, в которой добавленная стоимость на-
ционального происхождения в экспорте в по-
следние годы увеличивалась, является Китай. 
Это связано с тем, что Китай увеличивал сте-
пень локализации производства в высокотех-
нологичном сегменте обрабатывающей про-
мышленности, в результате чего «китайская 
экономика росла высокими темпами при по-
ложительном внешнеторговом сальдо» [6, 
с. 53]. 

2. Методика распределения прибыли на 
основе теории кооперативных игр и расчета 
значения Шепли. Распределение прибыли 
между предприятиями в цепочке добавленной 
стоимости промышленных организаций пред-
ставляет собой сложный процесс, требующий 
комплексного рассмотрения соотношения 
между выручкой, затратами и рисками, а так-
же распределения нематериальных активов, 
таких как патенты, технические ноу-хау, то-
варные знаки и бренды, в рамках сотрудниче-
ства. 

Основные, наиболее часто используемые 
методики распределения прибыли включают 
в себя:
� методику среднего распределения;
� методику распределения пропорциональ-

но вкладу ресурсов;
� методику распределения пропорциональ-

но принятию риска и сумме инвестиций;
� методику переговоров. 

Методика среднего распределения прибыли 
заключается в делении общего объема прибы-
ли на количество участников альянса и выда-
чу им всем равных долей прибыли, независи-
мо от объема вложенных в совместную дея-
тельность ресурсов и принятия на себя ри-
сков. Это самая простая методика распределе-
ния прибыли, которая, однако, не является 
справедливой, если вклад участников неоди-
наков, поэтому ее применение может приве-
сти к снижению мотивации тех участников 
альянса, вклады и риски которых были боль-
ше, чем у других. 

Сотрудничество предприятий в рамках про-
изводственного альянса представляет собой 
кооперативно-игровые отношения. Изучению 
проблемы оптимальности распределения вы-
игрыша в кооперативных играх посвящены 
исследования Л.С. Шепли и Р.Н. Сноу [2, 
3], которые впоследствии были развиты, не-
зависимо друг от друга, Л.С. Шепли [4] 
и О.Н. Бондаревой [5]. 

По мнению авторов данной статьи, для ре-
шения рассматриваемой задачи наиболее при-
емлемым будет применение методики распре-
деления прибыли, основанной на значении 
(векторе) Шепли [2]. Данная методика не яв-
ляется ни равномерным, ни пропорциональ-
ным распределением, основанным на инвести-
ционных затратах. Она основана на важности 
каждого предприятия-партнера в процессе 
создания экономических доходов (выгод) 
альянса. По сравнению с альтернативными 
методиками она является наиболее подходя-
щей при распределении прибыли альянса 
между участниками в рамках функционирова-
ния цепочек добавленной стоимости.

2.1. Постановка задачи и исходные дан-
ные. Для данного набора I из N игроков, I = 
{1, 2, 3, …, N}, любое подмножество s в I пред-
ставляет альянс, который могут сформиро-
вать игроки. V(s) называется характеристиче-
ской функцией альянса s, которая представ-
ляет максимальную выгоду, полученную 
альянсом s за счет координации способностей 
игроков. Результатом кооперативной игры N 
игроков является распределение выгод, полу-
чаемых всем альянсом. Øi (v) обозначает воз-
награждение, которое игрок i получает из ко-
оперативной (совокупной) выгоды, являю-
щейся объектом распределения [10, с. 17; 16, 
с. 655].

2.2. Аксиомы, которым должен удовлет-
ворять расчет значений Шепли. В 1953 г. 
Шепли сформулировал аксиомы, которым 
должна удовлетворять методика распределе-
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ния выигрыша в кооперативных играх. Ос-
новные идеи заключаются в следующем:

1) аксиома агрегации — для любых двух 
характеристических функций v и u в I, 
Ø(v + u) = Ø(v) + Ø(u), то есть при уча-
стии игроков в двух играх их выигрыши 
в отдельных играх должны складываться;

2) аксиома симметрии — распределение вы-
год между участниками альянса не зави-
сит от их порядковых номеров i, отноше-
ния между игроками равноправны;

3) аксиома «бесполезного игрока» — если 
участник i не вносит вклад в результат 
сотрудничества, то распределение выгод 
для него должно быть равно 0; 

4) аксиома эффективности — сумма распре-
деленных выгод каждого участника 
должна быть равна общей выгоде, полу-
ченной в результате сотрудничества.

Значение распределения выгоды (дохода, 
прибыли, выигрыша и т.п.) между участника-
ми игры (альянса), удовлетворяющее указан-
ным выше аксиомам, называется значением 
Шепли. Шепли доказывает, что для любой 
совместной игры N игроков значение Шепли 
уникально [2].

Распределение выигрыша (выгоды) i-му 
члену кооперации I обозначается Øi (v), тогда:

Øi (v) = ∑ ω(| s |)[v(s) – v (s – i)], i = 1, 2, ... n   (1)

S ϵ Si, ω(| s |) = (n – | s |)!(| s | – 1)! / n!          (2)

где s — все подмножества I, содержащие 
игрока i;

n — количество участников в множестве s;
s-i — подмножество, образованное альян-

сом s после исключения элемента i;
ω(| s |) — весовой коэффициент;
v(s) — характеристическая функция (пре-

имущество) подмножества S.
2.3 Модель распределения прибыли в про-

изводственном альянсе промышленных пред-
приятий в соответствии с методикой Шеп-
ли. Используя методику расчета значений 
Шепли, сформулируем задачу распределения 
прибыли для предприятий, участвующих 
в производственном альянсе в рамках функ-
ционирования цепочки добавленной стоимо-
сти. Пусть альянс содержит N предприятий, 
обозначаемых как I = {1 ,2, …, N}, s — под-
множество предприятий, сотрудничающих 
между собой, v(s) — прибыль, получаемая 
в результате их сотрудничества. 

Функция прибыли v(s) удовлетворяет сле-
дующим условиям:

1) v (Ø) = 0, то есть если альянс не образо-
ван, прибыль равна 0;

2) v (S1  S2) ≥ v (S1) + v (S2), S1 ∩ S2 = Ø, то 
есть прибыль, получаемая в результате со-
трудничества любых двух предприятий, не 
должна быть меньше прибыли, получаемой 
ими по отдельности.

Кроме того, функция максимальной прибы-
ли, получаемой i-м предприятием, должна 
удовлетворять следующим условиям:

1) ∑N 
i = 1 Øi(v) = v (I), то есть сумма прибы-

ли, распределяемой между N предприятиями, 
должна равняться общей прибыли всего 
альянса;

2) Øi(v) ≥ v (i), i = 1, 2, ... N, то есть при-
быль отдельных предприятий в рамках альян-
са не должна быть меньше прибыли, которую 
они бы получили, работая вне альянса по от-
дельности. 

Значение (вектор) Шепли 

Ø(v) = [Ø1(v), Ø2(v), ..., Øn (v)].

Øi(v) = ∑ 
i = s pi ω(| s |)[v (s) – v (s – i)], 

      i = 1, 2, ... N;                                     (3)

ω(| s |) = (n – | s |)!(| s | – 1)! / n!                      (4)

s — все подмножество участников в I, 
включая i;

s-i — подмножество s, из которого исклю-
чен участник i; 

| s | — количество участников в подмноже-
стве s (то есть количество предприятий, уча-
ствующих в альянсе);

pi — коэффициент риска; 
ω(| s |) —весовой коэффициент;
Øi(v) — доля дохода, которую должен по-

лучить i-й член альянса.
3. Условный пример применения методи-

ки значений Шепли для альянса из трех 
предприятий. Предположим, что есть три 
предприятия A, B и C. Они могут получить 
прибыль в размере 10 000 условных единиц 
(у.е.), если работают независимо друг от дру-
га. Если A и B объединились для сотрудниче-
ства в рамках производственного альянса, 
они могут получить прибыль в размере 
70 000 у.е. Если A и С объединились, они мо-
гут получить прибыль в размере 50 000 у.е. 
Если B и C объединились, они могут полу-
чить прибыль в размере 40 000 у.е. Если все 
три предприятия объединились, вступив 
в стратегический альянс, они получат 
100 000 у.е. После того как три предприятия 
A, B и C сформируют стратегический альянс, 
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при равномерном распределении прибыли 
в размере 100 000 у.е. каждое из них получит 
по 33 333,33 у.е. 

Хотя это число больше, чем прибыль от не-
зависимой деятельности трех предприятий, 
такой вид среднего распределения будет недо-
статочно стимулировать активность некото-
рых предприятий. А и В будут считать, что 
сумма их прибыли меньше, чем прибыль их 
альянса. Исходя из этого, они могут отказать-
ся от присоединения к цепочке добавленной 
стоимости, включающей и предприятие С. 
Для решения этой проблемы можно использо-
вать методику расчета значения Шепли для 
более справедливого (оптимального) распре-
деления итоговой прибыли [12, с. 55; 13, 
с. 43]. 

Рассчитаем значение Ø(v) по методике 
Шепли. При этом предприятия A, B и C рас-
сматриваются как игроки 1, 2 и 3 соответ-
ственно. Распределение прибыли рассчитано 
в таблицах 1–3 соответственно.

Для получения результата в денежном вы-
ражении (у.е.) необходимо сложить все зна-
чения в последней строке таблицы и умно-
жить на величину прибыли предприятия, ко-
торую оно могло бы получить, работая неза-
висимо от остальных (в данном примере она 
равнялась 10 000 у.е.).

Так, из таблицы 1 следует, что для пред-
приятия А: 

Ø1(v) = 
1

3
 + 1 + 

2

3
 + 2  Í 10 000 = 40 000 у.е.

экономика

Принципы взаимодействия промышленных предприятий...

Таблица 1. Расчет распределения прибыли для предприятия А

Форма сотрудничества 
предприятия Отдельно Кооперация 

с предприятием В
Кооперация 

с предприятием С
Три предприятия 

вместе

v (s) 1 7 5 10

v (s – 1) 0 1 1 4

v (s) – v (s – 1) 1 6 4 6

|s| 1 2 2 3

ω(|s|) 1/3 1/6 1/6 1/3

ω(|s|)[v (s) – v (s – 1)] 1/3 1 2/3 2

Таблица 2. Расчет распределения прибыли для предприятия B

Форма сотрудничества 
предприятия Отдельно Кооперация 

с предприятием А
Кооперация 

с предприятием С
Три предприятия 

вместе

v (s) 1 7 4 10

v (s – 2) 0 1 1 5

v (s) – v (s – 2) 1 6 3 5

|s| 1 2 2 3

ω(|s|) 1/3 1/6 1/6 1/3

ω(|s|)[v (s) – v (s-2)] 1/3 1 1/2 5/3

Таблица 3. Расчет распределения прибыли для предприятия C

Форма сотрудничества 
предприятия Отдельно Кооперация 

с предприятием А
Кооперация 

с предприятием В
Три предприятия 

вместе

v (s) 1 5 4 10

v (s – 3) 0 1 1 7

v (s) – v (s – 3) 1 4 3 3

|s| 1 2 2 3

ω(|s|) 1/3 1/6 1/6 1/3

ω(|s|)[v (s) – v (s-3)] 1/3 2/3 1/2 1
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Аналогичный расчет можно произвести на 
основе данных таблицы 2 для предприятия В:

Ø2(v) = 
1

3
 + 1 + 

1

2
 + 5/3  Í 10 000 = 35 000 у.е.

Для третьего предприятия С, согласно дан-
ным таблицы 3: 

Ø3(v) = 
1

3
 + 

2

3
 + 

1

2  + 1  Í 10 000 = 25 000 у.е.

Суммарная прибыль всех предприятий: 
Ø1(v) + Ø2(v) + Ø3(v) = 100 000 у.е., при этом 
все значения Ø1(v), Ø2(v), Ø3(v) больше 
10 000 у.е. (прибыли, которую могли бы по-
лучить предприятия, работая вне альянса, по 
отдельности).

Также можно заметить, что Ø1(v) + Ø2(v) > 
> 70 000 у.е., Ø1(v) + Ø3(v) > 50 000 у.е., 
Ø2(v) + Ø3(v) > 40 000 у.е., то есть данное рас-
пределение прибыли доказывает, что сотруд-
ничество трех предприятий в рамках произ-
водственного альянса для них более выгодно 
(принесло большую прибыль), чем сотрудни-
чество только двух любых из них. 

Такое оптимальное распределение прибыли 
на основе методики Шепли увеличивает эко-
номические стимулы предприятий участвовать 
в работе альянса при формировании и функ-
ционировании цепочки добавленной стои-
мости. 

Выводы. В результате проведенного иссле-
дования получены следующие новые теорети-
ческие и практически значимые результаты.

Во-первых, развиты теоретические основы 
анализа цепочек добавленной стоимости, 
включая их классификацию по уровням воз-
никновения и функционирования. Это позво-
ляет дифференцировать задачи, решаемые це-
почками добавленной стоимости в рамках про-
изводственных альянсов промышленных пред-
приятий в зависимости от масштаба производ-
ства и реализации выпускаемой продукции.

Во-вторых, уточнено понятие производ-
ственного альянса, в котором отражены сфе-
ры совместной деятельности его участников 
и используемые ресурсы. Выявлена наиболее 
важная проблема результативности работы 
альянса — справедливое распределение полу-
ченной прибыли между его участниками. 
Данная проблема является критической, по-
скольку неудовлетворенность участников 
альянса распределением прибыли может при-
вести в дальнейшем к прекращению деятель-
ности альянса.

В-третьих, систематизированы принципы 
взаимодействия между промышленными пред-

приятиями, сотрудничающими в рамках про-
изводственного альянса при формировании 
и функционировании цепочки добавленной 
стоимости промышленной продукции, а имен-
но: принципы коммуникации и координации, 
распределения прибыли и конкурентного от-
бора. Данные принципы взаимосвязаны меж-
ду собой и обеспечивают эффективное функ-
ционирование альянса. 

В-четвертых, предложена методика распре-
деления прибыли между предприятиями 
альянса, основанная на расчете значения 
Шепли, которая, в отличие от альтернатив-
ных методик среднего и пропорционального 
распределения, позволяет учесть все состав-
ляющие вклада предприятия в получение 
прибыли и таким образом повысить его моти-
вацию к эффективной работе в рамках произ-
водственного альянса при функционировании 
цепочки добавленной стоимости. 

Полученные результаты могут использо-
ваться в деятельности производственных 
альянсов белорусских и китайских промыш-
ленных предприятий. Их практическая значи-
мость состоит в улучшении управления взаи-
модействием между участниками альянса, оп-
тимизации распределения прибыли между 
ними, а также возможности определить опти-
мальное число участников производственного 
альянса для достижения максимальной при-
были, что продемонстрировано на количе-
ственном примере.
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Проблема создания и функционирования предпринимательского университета исследована 
с точки зрения институциональной теории, что позволило на основе выдвинутых критериев приме-
нить стейкхолдерский подход и проанализировать экономические интересы сторон.

Для формирования предпринимательского университета в Беларуси необходимо исходить из 
особенностей отечественной институциональной системы. Установлено, что целесообразнее «Уни-
верситет 3.0» формировать в виде кластерной структуры, построенной по договору простого това-
рищества, объединяющего учреждение образования, научно-исследовательский институт и один 
из субъектов инновационной инфраструктуры, который предполагается сделать руководящим цен-
тром создаваемого предпринимательского университета. С целью предотвращения институцио-
нального конфликта интересов и обеспечения взаимодействия участников создаваемой новой 
структуры государственное регулирование данного проекта рекомендуется проводить под руко-
водством Совета министров Республики Беларусь.

The author investigated the problem of the creation and functioning of an entrepreneurial univer-
sity from the point of view of institutional theory, which allowed the author of the article to apply 
a stakeholder approach based on the proposed criteria and analyze the economic interests of stake-
holders.

Government agencies need to form an entrepreneurial university based on an institutional system 
that has proven its effectiveness. The author of the article suggests forming a «University 3.0» in 
the form of a cluster structure that will operate on the basis of a simple partnership agreement. 
A simple partnership agreement will include such participants as an educational institution, a re-
search institute and one of the subjects of the innovation infrastructure, which the author proposes 
to make the governing center of the entrepreneurial university. The author recommends that the 
state regulation of this project be carried out under the leadership of the Government of the Repub-
lic of Belarus. This recommendation will prevent an institutional conflict of interest and ensure the 
interaction of the participants of the entrepreneurial university.

Введение. Формирование предпринима-
тельского университета является весьма инно-
вационным проектом для Республики Бела-
русь, хотя в отдельных странах с развитой 
рыночной экономикой такие структуры нача-
ли функционировать несколько десятилетий 
назад. При этом надо учитывать, что в раз-
личных институциональных системах суще-
ствуют различные подходы к практике прове-
дения научных исследований, государствен-
ному регулированию сферы высшего образо-
вания, управлению экономическим развитием. 
Например, в отдельных странах отсутствует 
государственно-регулируемая научная среда, 

Э к о н о м и к а

а ее функции переложены на университеты, 
для которых эта деятельность является даже 
более превалирующей, чем сфера высшего об-
разования. В Республике Беларусь деятель-
ность университетов в первую очередь на-
правлена на осуществление образовательной 
деятельности, и финансовые потоки высших 
учебных заведений формируются в основном 
на основе оказания образовательных услуг.

Рабочая гипотеза нашего исследования 
предполагает, что модель предприниматель-
ского университета в отечественной институ-
циональной системе будет успешной только 
тогда, когда она будет построена с учетом 
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уже действующих формальных и неформаль-
ных институтов, а не импорта инородных ин-
ституциональных форм общественных отно-
шений, характерных для западной институ-
цио нальной матрицы.

Объектом нашего исследования является 
белорусская институциональная система, 
предметом — общественные отношения по 
формированию предпринимательского уни-
верситета в белорусской институциональной 
системе. Цель исследования — предложить 
модель организации предпринимательского 
университета с учетом особенностей государ-
ственного регулирования и сформированных 
общественных отношений в белорусской ин-
ституциональной практике.

Основная часть. Доминирующей концеп-
цией академического предпринимательства 
является концепция, разработанная в 1998 г. 
Бертоном Р. Кларком, в русскоязычной ин-
терпретации известная больше как «Универ-
ситет 3.0». Данный исследователь также 
предложил термин «Предпринимательский 
университет». Суть идеи Б.Р. Кларка заклю-
чается в том, что любое учреждение образова-
ния может поставить себе задачу трансформи-
рования в университет предпринимательского 
типа, а для этого преобразования необходимо 
осознать потребность в преобразовании и пе-
реориентировать миссию функционирования 
с образования на предпринимательство [1]. 
Ученый, изучив опыт предпринимательской 
трансформации пяти европейских вузов, до-
казал, что предпринимательский университет 
стремится к инновациям в своей работе [2, 
с. 20].

В западной институциональной матрице 
под «академическим предпринимательством» 
понимается трансфер технологий из сферы 
образования в производство для реализации 
бизнес-проектов. Для академического пред-
принимательства в первую очередь требуется 
предпринимательская активность профессор-
ско-преподавательского состава и научных со-
трудников вуза, что дает возможность реали-
зации предпринимательских идей, коммерци-
ализации объектов интеллектуальной соб-
ственности при участии студенческого сооб-
щества [3].

По нашему мнению, именно на формирова-
ние компетенций академического предприни-
мательства, а не формирование модели пред-
принимательского университета, был направ-
лен экспериментальный проект «Совершен-
ствование деятельности учреждений высшего 
образования на основе модели «Универси-

тет 3.0» (комплексное развитие научно-иссле-
довательской, инновационной и предпринима-
тельской инфраструктуры учреждения выс-
шего образования в целях создания инноваци-
онной продукции и коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности)» 
под эгидой Министерства образования [4], 
который завершился 31.08.2023 г. В рамках 
данного проекта предусматривалось два на-
правления действий:

1) внесение изменений и дополнений 
в учебно-программную документацию ву-
зов по I и II ступеням высшего образова-
ния для формирования предпринима-
тельских компетенций у выпускников;

2) создание субъектов инновационной ин-
фраструктуры, которые будут способ-
ствовать коммерциализации инновацион-
ной продукции и результатов интеллек-
туальной деятельности.

На завершающем этапе проекта Министер-
ством образования были разработаны дорож-
ные карты совершенствования деятельности 
участвующих университетов по их преобразо-
ванию на основе модели «Университет 3.0».

В русскоязычной литературе модель «Уни-
верситет 3.0» отождествляется с моделью 
«Предпринимательский университет» в зару-
бежных источниках. Например, на офици-
альном сайте Республиканского института 
высшей школы отождествляются две данные 
модели и приводится такое определение: 
«Университет 3.0 — это учреждение высше-
го образования, способное привлечь допол-
нительные финансовые ресурсы для обеспе-
чения своей деятельности, университет, ис-
пользующий инновационные методы обуче-
ния, вуз, налаживающий тесное взаимодей-
ствие с бизнес-сообществом, где внедряются 
разработки университетских исследователей» 
[5]. Действительно, данное определение 
весьма точно описывает модель предприни-
мательского университета на основе конечно-
го результата его деятельности, но не содер-
жит алгоритма, каким способом данный ре-
зультат достигается. 

По нашему мнению, для понимания сущно-
сти функционирования предпринимательского 
университета в конкретной институциональ-
ной системе необходимо использовать стейк-
холдерский подход, который позволит на ос-
нове взаимосвязи экономических интересов 
действующих сторон предложить жизнеспо-
собную бизнес-модель такой организации.

На основе определения предприниматель-
ского университета и авторского понимания 
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результатов его деятельности попробуем 
сформулировать критерии такого вуза:
� способность привлекать дополнительные 

финансовые ресурсы;
� проведение исследований в различных 

областях технических и гуманитарных 
наук;

� обучение инновационным методам веде-
ния бизнеса;

� коммуникации с бизнес-сообществом для 
обеспечения внедрения результатов ис-
следовательских проектов.

Привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов может осуществляться по таким на-
правлениям:
� расширение проектов бюджетного финан-

сирования, в первую очередь на проведе-
ние научно-исследовательских работ, ре-
ализацию грантовой поддержки научных 
и предпринимательских идей, открытие 
подготовки по новым специальностям;

� привлечение частных инвестиций на про-
ведение научных исследований и внедре-
ние их результатов;

� привлечение спонсорской помощи;
� расширение спектра платных образова-

тельных услуг;
� реинвестирование прибыли от реализа-

ции научно-исследовательских проектов 
и созданных предприятий.

Абсолютно очевидным критерием предпри-
нимательского университета является реинве-
стирование прибыли от реализации научно-
исследовательских проектов и созданных 
предприятий. В белорусской институциональ-
ной системе высшие учебные заведения фи-
нансируются из средств республиканского 
бюджета, а основной статьей доходов являет-
ся оказание образовательных услуг. Для ак-
тивизации предпринимательской активности 
на базе университетов создаются технопарки, 
центры трансфера технологий, бизнес-инкуба-
торы. Это позволяет юридически отделить 
бюджетную деятельность от хозрасчетной 
предпринимательской деятельности, хотя 
коммерческие подразделения весьма часто 
располагаются в корпусах учебных подразде-
лений и используют научно-исследователь-
скую инфраструктуру вузов. Данное разделе-
ние позволяет в официальной статистике от-
ражать осуществление предпринимательской 
деятельности университетом, например, на ос-
нове центра трансфера технологий, под созда-
ние которого выделены бюджетные средства, 
но на самом деле данный центр может осу-
ществлять платную образовательную деятель-

ность на основе платных образовательных 
курсов для сферы частного бизнеса. Данная 
ситуация является характерной для отече-
ственной институциональной системы, в кото-
рой для университетов основной сферой дея-
тельности является образование.

Проведение исследований в различных об-
ластях технических и гуманитарных наук, так 
же как и образовательные услуги, считается 
уставной деятельностью для высших учебных 
заведений, на которую выделяется бюджетное 
финансирование. Однако в отечественной ин-
ституциональной системе высшей государ-
ственной научной организацией является На-
циональная академия наук Беларуси, которая 
подчиняется непосредственно Президенту 
Рес публики Беларусь и подотчетна Совету 
министров Республики Беларусь [6]. Нацио-
нальной академии наук Беларуси подчинено 
свыше 100 организаций, среди которых име-
ются научно-практические центры, научно-ис-
следовательские институты, производствен-
ные инновационные предприятия, а также 
функционирует Государственное учреждение 
образования «Университет Национальной 
академии наук Беларуси», где осуществляет-
ся подготовка на II ступени высшего образо-
вания, а также в аспирантуре и докторантуре, 
реализуются программы переподготовки и по-
вышения квалификации. По нашему мнению, 
целесообразно при формировании модели 
предпринимательского университета в отече-
ственной институциональной системе задей-
ствовать научно-исследовательский потенциал 
Национальной академии наук Беларуси как 
высшей государственной научной организа-
ции. Также не стоит забывать, что научные 
исследования проводятся в отраслевых инсти-
тутах ведомственной подчиненности, в лабо-
раториях и структурных подразделениях ин-
новационно активных субъектов хозяйство-
вания.

Обучение инновационным методам веде-
ния бизнеса осуществляется по ряду эконо-
мических и неэкономических специальностей 
в соответствии с результатами эксперимен-
тального проекта «Совершенствование дея-
тельности учреждений высшего образования 
на основе модели «Университет 3.0» [4]. Не-
обходимо отметить ценность одного из поло-
жений экспериментального проекта: обуче-
ние предпринимательским инициативам уча-
щихся предполагается в направлении внесе-
ния изменений и дополнений в учебно-про-
граммную документацию, а не открытия но-
вых специальностей на I ступени высшего 



35экономика

Предпринимательский университет в белорусской институциональной системе

образования ввиду того, что появление спе-
циальностей бизнес-образования вызовет 
крайний повышенный спрос на них и отвле-
чет внимание успешных абитуриентов во 
время вступительной кампании от специаль-
ностей естественно-научного, технического 
и медицинского профиля, где собственно 
и необходим человеческий капитал для фор-
мирования предпринимательского универси-
тета. По нашему мнению, получение пред-
принимательского образования в рамках мо-
дели предпринимательского университета не-
обходимо развивать у научно сформировав-
шихся выпускников, имеющих прикладные 
специальности. Поэтому для модели пред-
принимательского университета рекомендует-
ся осуществление подготовки на II ступени 
высшего образования, а также в аспирантуре 
и докторантуре, реализация программ пере-
подготовки и повышения квалификации 
в сфере предпринимательства.

Коммуникации с бизнес-сообществом для 
обеспечения внедрения результатов исследо-
вательских проектов в модели предпринима-
тельского университета целесообразнее осу-
ществлять в организациях предприниматель-
ской инфраструктуры с особым правовым ре-
жимом. К таковым можно отнести Парк высо-
ких технологий, Индустриальный парк «Ве-
ликий камень», Национальный научно-техно-
логический парк «БелБиоград» и прочие.

Как видно из аналитического исследования 
критериев деятельности предпринимательско-
го университета, все необходимые условия 
для появления такой организации в белорус-
ской институциональной системе сформирова-
ны: имеется научно-исследовательский потен-
циал, создана инновационная предпринима-
тельская инфраструктура, обеспечивается по-
лучение бизнес-образования по различным 
направлениям подготовки с учетом проводи-
мой государственной политики. Для более 
полных рекомендаций по формированию 
предпринимательского университета обратим-
ся к стейкхолдерскому подходу и анализу 
экономических интересов.

Основными стейкхолдерами (акторами или 
заинтересованными лицами) в функциониро-
вании предпринимательского университета 
являются:
� профессорско-преподавательский состав 

высших учебных заведений;
� научные сотрудники высших учебных за-

ведений, научно-исследовательских ин-
ститутов Национальной академии наук 
Беларуси, отраслевых институтов;

� учащиеся на I и II ступенях высшего об-
разования, программ переподготовки 
и повышения квалификации, аспиранты 
и докторанты;

� руководство высших учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов;

� предпринимательское сообщество, в том 
числе субъекты хозяйствования с привле-
чением государственного капитала.

Занятость профессорско-преподавательско-
го состава высших учебных заведений услов-
но подразделяется на две половины дня. Пер-
вая половина дня четко планируется и фор-
мирует оплачиваемую учебную нагрузку, раз-
мер которой формирует тарифный оклад. 
Вторая половина дня планируется весьма ус-
ловно и затрагивает не только научно-иссле-
довательскую работу, но и другие обществен-
ные обязанности. Соответственно, осущест-
вление активностей в сфере коммерциализа-
ции инновационных проектов профессорско-
преподавательского состава относится ко вто-
рой половине дня и может не предполагать 
финансирования, за исключением случаев вы-
полнения оплачиваемых проектов. Также 
можно предположить, что абсолютное боль-
шинство преподавателей белорусских вузов 
не являются профессиональными предприни-
мателями и данная деятельность им не свой-
ственна. Скорее всего, экономический интерес 
профессорско-преподавательского состава бу-
дет заключаться в увеличении тарифицируе-
мой учебной нагрузки или выполнении фи-
нансируемых научно-исследовательских про-
ектов, чем в участии в предпринимательской 
деятельности, экономическая выгода от кото-
рой неочевидна и связана с предприниматель-
ским риском.

На сегодняшний день выделяют два типа 
моделей предпринимательского университета:
� предпринимательский университет по ре-

зультату: преподаватели и выпускники 
создают инновационные компании, зани-
мающиеся внедрением их научно-иссле-
довательских разработок;

� предпринимательский университет по 
типу команды управленцев: коммерциа-
лизацией научных разработок занимается 
сам вуз [5].

По нашему мнению, второй тип предприни-
мательского университета больше подходит 
для белорусской институциональной системы 
ввиду неразвитости предпринимательских от-
ношений в академической среде. Однако ре-
комендуется все же предусматривать участие 
в капитале инновационных компаний разра-
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ботчиков из сфер образования и науки по-
средством вложений объектов интеллектуаль-
ной собственности. Целесообразным стимулом 
развития предпринимательских компетенций 
может послужить сокращение или полная за-
мена выполнения учебной нагрузки на про-
должительные оплачиваемые стажировки пре-
подавателей в инновационных компаниях для 
коммерциализации собственных разработок.

Деятельность научных сотрудников выс-
ших учебных заведений и научно-исследова-
тельских проектов связана с выполнением 
финансируемых проектов на основе бюджет-
ного финансирования и коммерческих источ-
ников. Зачастую данная категория стейкхол-
деров не обладает предпринимательскими на-
выками, а экономическим стимулом для нее 
является увеличение объемов финансирова-
ния проектов и количества самих проектов. 
Соответственно, для развития предпринима-
тельских навыков у научных сотрудников ву-
зов и научно-исследовательских институтов 
рекомендуется использовать гранты и оплачи-
ваемые проекты для осуществления практиче-
ских стажировок в инновационных компани-
ях с целью внедрения научно-исследователь-
ских разработок.

Для стейкхолдеров предпринимательского 
университета, которые являются учащимися 
(студентами, магистрантами и прочее), эконо-
мический интерес заключается в трудоустрой-
стве в инновационные компании либо в от-
крытии собственных предприятий для ком-
мерциализации научно-исследовательских раз-
работок. Для аспирантов и докторантов имеет-
ся особый интерес — защита диссертаций. 
Описанные интересы целесообразно использо-
вать в качестве стимулов при функционирова-
нии предпринимательского университета.

Руководство высших учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов облада-
ет значительным опытом в сферах образова-
ния и науки, но зачастую не имеет компетен-
ций в сфере ведения бизнеса и не стремится 
брать на себя предпринимательские риски 
в процессе коммерциализации научно-иссле-
довательских разработок. Поэтому реализа-
цию коммерческих проектов в рамках функ-
ционирования предпринимательского универ-
ситета должны осуществлять иные руководи-
тели.

Предпринимательское сообщество в функ-
ционировании предпринимательского универ-
ситета и реализации научно-исследователь-
ских проектов рассчитывает на повышенный 
уровень доходности, который может быть 

обеспечен, в частности, на основе особых ус-
ловий хозяйствования и соответствующего 
правового режима. Такие особые условия 
предоставляют Парк высоких технологий, 
Индустриальный парк «Великий камень», 
Национальный научно-технологический парк 
«БелБиоград». 

Исследовав критерии функционирования 
предпринимательского университета, его ос-
новных стейкхолдеров, а также проанализи-
ровав их основные экономические интересы, 
необходимо в белорусском законодательстве 
найти организационно-правовые формы взаи-
модействия. По нашему мнению, в основе 
создания предпринимательского университе-
та, или «Университета 3.0», должна лежать 
модель кластера, которая как раз и сочетает 
образовательную, научную и производствен-
ную сферы.

Концепция формирования и развития инно-
вационно-промышленных кластеров в Респу-
блике Беларусь, утвержденная Постановлени-
ем Совета министров № 27 от 16 января 
2014 г. [8], предполагает две формы сотруд-
ничества: простая форма — заключение меж-
ду участниками кластера договора простого 
товарищества; и продвинутая форма — созда-
ние участниками кластера отдельного юриди-
ческого лица либо возложение функций на 
действующее, которое будет являться органи-
зацией кластерного развития.

Кластер представляет собой форму инте-
грационного механизма, призванного обеспе-
чивать интенсивное развитие и социальное 
партнерство организаций-участников. Пово-
дом для создания кластеров является необхо-
димость в увеличении ресурсной базы каждо-
го отдельного участника кластера. В зависи-
мости от формы кластера ядром кластера мо-
гут быть как представители бизнеса, так и об-
разовательные или научные учреждения [9]. 
По нашему мнению, ввиду первостепенной 
значимости критерия коммерциализации на-
учно-исследовательских разработок руководя-
щим центром кластера предпринимательского 
университета должно быть предприниматель-
ское сообщество в лице субъектов инноваци-
онной инфраструктуры. Для предотвращения 
ситуации институционального конфликта ин-
тересов и достаточности государственно-
властных полномочий ввиду подконтрольно-
сти участников различным ведомствам, созда-
ние и государственное регулирование пред-
принимательского университета рекомендует-
ся осуществлять под руководством Совета ми-
нистров.

А.Н. Короб
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Выводы. Проблема создания и функцио-
нирования предпринимательского университе-
та, или «Университета 3.0», нами исследова-
на с точки зрения институциональной теории, 
что позволило на основе выдвинутых крите-
риев применить стейкхолдерский подход 
и проанализировать экономические интересы 
сторон.

Экспериментальный проект «Совершен-
ствование деятельности учреждений высшего 
образования на основе модели «Универси-
тет 3.0» (комплексное развитие научно-иссле-
довательской, инновационной и предпринима-
тельской инфраструктуры учреждения выс-
шего образования в целях создания инноваци-
онной продукции и коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности)» 
под эгидой Министерства образования [4] 
был направлен на развитие компетенций ака-
демического предпринимательства в вузов-
ской среде. По нашему мнению, для форми-
рования предпринимательского университета 
в Беларуси необходимо исходить из особенно-
стей отечественной институциональной систе-
мы, то есть из имеющихся общественных от-
ношений, которые сложились под воздействи-
ем государственного регулирования.

В результате установления стейкхолдеров 
функционирования предпринимательского 
университета были определены основные их 
экономические интересы, позволяющие ис-
пользовать экономический потенциал сложив-
шейся системы. Установлено, что целесо-
образнее «Университет 3.0» формировать 
в виде кластерной структуры, построенной по 
договору простого товарищества, объединяю-
щего учреждение образования, научно-иссле-
довательский институт и один из субъектов 
инновационной инфраструктуры, который 
предполагается сделать руководящим центром 
создаваемого предпринимательского универ-
ситета. С целью предотвращения оттока аби-
туриентов во время вступительной кампании 
в вузы Беларуси со специальностей естествен-
но-научного, технического и медицинского 
профиля на специальности бизнес-образова-
ния для модели предпринимательского уни-
верситета рекомендуется осуществление под-
готовки только на II ступени высшего образо-
вания, а также в аспирантуре и докторантуре, 
реализация программ переподготовки и повы-
шения квалификации в сфере предпринима-
тельства. Для формирования компетенций 
академического предпринимательства в среде 
профессорско-преподавательского состава не-
обходимо предусмотреть возможность сниже-

ния учебной нагрузки, обеспечения стажиро-
вок преподавателей и научных сотрудников 
на субъектах инновационной инфраструкту-
ры. С целью предотвращения институцио-
нального конфликта интересов и обеспечения 
взаимодействия участников создаваемой но-
вой структуры государственное регулирова-
ние предпринимательского университета реко-
мендуется проводить под эгидой Совета мини-
стров Республики Беларусь.
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Данная статья представляет собой развернутый анализ существующих на данный момент в мар-
кетинговой литературе подходов к оценке стоимости бренда компании. В статье указаны преиму-
щества и недостатки каждого из методов. А также сделан вывод о практической применимости 
каждого из методов.

This article presents a detailed analysis of currently existing approaches in the marketing litera-
ture to assessing the value of a company’s brand. The article indicates the advantages and disadvan-
tages of each of the methods. And also a conclusion was made about the practical applicability of 
each of the methods.

Бренд организации можно рассматривать 
как особый вид ресурсов или актив предприя-
тия. Бренд компании может быть выражен 
материально с помощью уникального набора 
атрибутов (элементов) бренда, которые по-
зволяют отделить продукцию (услуги) данной 
компании от продукции (услуг) конкурентов. 
А также нематериально — через эмоциональ-
ное воздействие на целевую аудиторию в мо-
мент ее контакта с компанией. 

Так как бренд является активом предприя-
тия, то актуальной становится задача по рас-
чету его стоимости для компании.

Большинство менеджеров по маркетингу 
считают успешное развитие бренда жизненно 
важным для успеха всей фирмы. Капитал 
бренда — это термин, используемый маркето-
логами для описания ценности бренда для 
фирмы, с пониманием того, что различные 
маркетинговые действия могут привести 
к различным результатам или «добавленной 
стоимости» для бренда [21].

Согласно Дэвиду Аакеру, капитал бренда 
связан с именем и символом бренда и обеспе-
чивает ценность как для клиентов, так и для 
фирмы. Бренд может как повышать, так 
и снижать ценность продукта или услуги 
и, таким образом, состоит как из активов, так 
и пассивов бренда. 

Как свидетельствует балансовая оценка 
бренда при приобретении фирмы, бренд име-
ет ценность, которую можно измерить. До-

Э к о н о м и к а

полнительным свидетельством этой ценности 
являются примеры существенной продажной 
цены бренда даже после банкротства и ликви-
дации оставшихся активов фирмы [12].

Учитывая значимость оценки влияния ка-
питала бренда как с точки зрения маркетоло-
гов и менеджеров, так и с точки зрения точ-
ного бухгалтерского учета и финансовой от-
четности, многие исследователи пытались 
найти методы для измерения капитала бренда 
(оценки стоимости бренда).

В целом эти попытки можно разделить на 
три большие категории [15]:

1) потребительское мышление, или попытки 
измерить капитал бренда с точки зрения 
потребителя, включая такие показатели, 
как осведомленность, отношение, ассоци-
ации и т.д. [24];

2) продуктово-рыночные результаты, такие 
как мера надбавки к цене или разница 
в цене на фирменный продукт по сравне-
нию с непатентованным продуктом [15];

3) результаты финансового рынка, такие 
как связь между изменениями капитала 
бренда и доходностью акций [7, 16, 20, 
22].

Из всех вышеперечисленных методов ре-
зультат финансового рынка, возможно, явля-
ется наиболее конкретным показателем успе-
ха инвестиций в капитал бренда, и, безуслов-
но, тот, который, скорее всего, будет понятен 
финансовому персоналу фирмы. Если иссле-

экономика
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довательский вклад может быть сделан для 
точной оценки капитала бренда как внебалан-
сового актива и понимания типов фирм, для 
которых эта оценка может иметь наибольшее 
влияние, руководство компаний сможет при-
нимать более эффективные решения, рассма-
тривать маркетинговые программы, направ-
ленные на повышение ценности бренда, как 
долгосрочные инвестиции, а не как расходы 
текущего периода, независимо от требуемого 
порядка учета.

Рассмотрим каждый из трех приведенных 
выше подходов к оценке стоимости бренда 
в отдельности.

Подход к оценке стоимости бренда но-
мер 1 — оценка потребительского мышления.

Бренд-трекинговые маркетинговые исследо-
вания позволяют измерить образ бренда, сло-
жившийся в сознании целевой аудитории, че-
рез различные метрики.

Наиболее популярными являются следую-
щие метрики бренда:

1) знание бренда (спонтанное);
2) знание бренда (наведенное);
3) атрибуты бренда;
4) опыт покупки и потребления;
5) ассоциации с брендом;
6) положительное отношение к бренду;
7) предпочтение бренда;
8) воспринимаемое позиционирование 

бренда;
9) лояльность к бренду;
10) намерение покупок бренда в ближай-

шем будущем, рекомендации бренда.
На основе данных метрик формируется ка-

питал бренда — стратегический актив компа-
нии, рыночная сила бренда.

Чем больше капитал бренда компании — 
тем прочнее ее позиции на рынке и, соответ-
ственно, больше ее стоимость.

Под капиталом бренда в маркетинговой ли-
тературе понимают совокупную стоимость 
бренда как самостоятельного актива предпри-
ятия при его продаже или внесении в ба-
ланс [9].

Так, капитал бренда повышает вероятность 
его выбора покупателями, увеличивает лояль-
ность к бренду и защищает бренд от угрозы 
со стороны конкурентов. Сильные бренды 
обычно обеспечивают большую норму прибы-
ли и лучший доступ к каналам дистрибью-
ции, а также создают обширную платформу 
для расширения товарной линии.

Бренд представляет собой специфический 
нематериальный актив. Он влияет на выбор 
покупателей, сотрудников организации, инве-

сторов и даже представителей власти. В на-
стоящее время многие компании включают 
информацию о приобретенных брендах в свои 
балансовые отчеты. Некоторые компании ис-
пользовали этот прием для укрепления отно-
шений с инвесторами, демонстрируя ценность 
бренда, заключающуюся в создании им гаран-
тированного денежного потока, и используя 
эту ценность в качестве показателя финансо-
вой эффективности.

Для того чтобы присвоить бренду опреде-
ленную финансовую ценность, отслеживаются 
и выражаются в измеряемых параметрах по-
ведение и мнения потребителей, которые вли-
яют на экономическую эффективность брен-
да. Подобные модели бывают разной степени 
сложности, но все они предназначены для 
объяснения, истолкования особенностей вос-
приятия брендов потребителями, воздейству-
ющих на покупательское поведение. Для это-
го используется широкий спектр метрик вос-
приятия.

В ходе статистического моделирования, от-
личающегося степенью структурированности 
и глубины, эти показатели организуются 
в иерар хическом порядке, образуя своего 
рода переходы от осведомленности к предпо-
чтению, а затем и к покупке. Также показате-
ли могут распределяться с учетом их воздей-
ствия на общее восприятие потребителя, что 
создает единый показатель или балл капитала 
бренда. Предполагается, что изменение одно-
го из показателей или определенного их соче-
тания оказывает влияние на поведение поку-
пателя, которое в свою очередь влияет на фи-
нансовую ценность бренда. Понимание, ин-
терпретация и измерение показателей капита-
ла бренда имеют решающее значение для 
установления его финансовой ценности [3].

Рассматриваемый метод оценки стоимости 
бренда предприятия основан на сравнитель-
ном анализе нескольких брендов, как прави-
ло, одной категории, по определенным пара-
метрам, перечисленным выше. Бренду пред-
приятия присваиваются баллы, скорректиро-
ванные по весу того или иного параметра 
оценки капитала бренда. Таким образом, про-
изводится взвешенная оценка брендов по вы-
бранным показателям. 

Чаще всего подобным способом определяется 
конкурентная позиция бренда в категории, то 
есть рассчитывается своеобразный рейтинг рас-
сматриваемого бренда относительно конкуриру-
ющих брендов в данной категории рынка [2].

Таким образом, метод расчета стоимости 
бренда через оценку потребительского мыш-
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ления не позволяет определить стоимость ка-
питала бренда в денежном выражении.

Преимущества данного подхода к оценке 
стоимости бренда фирмы:
� простота применения метода. Метод не 

требует специальной подготовки и нали-
чия знаний в математике, прогнозирова-
нии и моделировании; он может быть 
применен любым специалистом по марке-
тингу;

� ориентация на реальное рыночное поло-
жение продукции бренда. Оценки бренду 
присваиваются на основе качественных 
и количественных исследований потреби-
телей, что позволяет оценить капитал 
бренда с точки зрения рынка и мнения 
потребителей о нем.

Недостатками рассмотренного метода явля-
ются:
� субъективность оценок, присваиваемых 

бренду. На разных рынках с разными 
сегментами потребителей могут быть по-
лучены совершенно отличные резуль-
таты;

� метод не позволяет выразить марочный 
капитал в денежном выражении, что де-
лает его неприменимым для целей данно-
го исследования.

Следующим подробно разберем второй под-
ход к оценке стоимости бренда организации.

Подход к оценке стоимости бренда но-
мер 2 — продуктово-рыночные результаты.

Для оценки стоимости бренда компании 
в 1980-х гг. был введен в употребление тер-
мин «марочный капитал». В соответствии 
с данным понятием бренд организации обла-
дал собственной стоимостью, независимой от 
ценности продукта. То есть теоретически сто-
имость бренда или марки компании определя-
лась как разность в цене марочного и обычно-
го товаров, то есть аналогичного товара, толь-
ко не имеющего известного бренда (марки, 
товарного знака) [1].

Стоимость бренда зависит в основном от 
лояльности потребителей к данной торговой 
марке (бренду) и величины маркетинговой 
поддержки, которую компания оказывает сво-
ему бренду. Ценность бренда определяется 
также ее содержанием или воспринимаемым 
качеством, сильными брендовыми ассоциаци-
ями. То есть, если обращаться к структуре 
бренда, которая была представлена выше, — 
ценность бренда определяется его нематери-
альными атрибутами.

Однако в рамках рассматриваемой концеп-
ции бренд также характеризовался наличием 

патентов и торговых знаков, его защищаю-
щих. То есть материальных атрибутов бренда.

Психологическая приверженность опреде-
ленным торговым маркам основана на том, что 
обычно люди проявляют ограниченное внима-
ние к маркетинговой информации. Большин-
ство покупателей, принимая решение о том, 
что купить, не сравнивают друг с другом все 
имеющиеся в наличии товары, чтобы принять 
максимально рациональное решение относи-
тельно того, какой товар выбрать. Обычно вы-
бор покупателей основывается на личных ощу-
щениях и общих представлениях относительно 
того, какой продукт является для них наилуч-
шим. То есть в большинстве своем выбор по-
требителей остается очень субъективным 
и, как следствие, на него можно влиять.

Потребитель, психологически привязанный 
к продукции определенного бренда или ком-
пании, становится не настолько чувствитель-
ным к цене продукта или услуги. Покупатель 
начинает обращать меньше внимания на рек-
ламу других брендов, в том числе и конку-
рентных, и даже может рекомендовать свой 
вариант выбора другим покупателям. Тем са-
мым лояльный покупатель, приверженный 
бренду, начинает сам его продвигать, повы-
шая таким образом объем покупок товаров 
компании и стоимость ее бренда.

Большой брендовый капитал и высокий 
уровень осведомленности покупателей влияют 
на то, что маркетинговые расходы производи-
теля относительно его доходов снижаются. То 
есть на продажу одной дополнительной еди-
ницы товара компании требуется гораздо 
меньше маркетинговых расходов. Предельные 
издержки на продажу единицы продукции 
снижаются.

Стоимость бренда организации создается 
в течение длительного систематического раз-
вития бренда, что позволяет сделать данный 
товарный знак актуальным для потребителей.

В рамках рассматриваемой концепции рас-
чет стоимости бренда можно отобразить 
в виде формулы 1:

Valuebrand = Pbrand – PnonBrand                    (1)

где Valuebrand — часть стоимости бренда 
компании, которая закладывается в цену еди-
ницы товара предприятия;

Pbrand — рыночная стоимость единицы това-
ра организации;

PnonBrand — средняя рыночная цена на еди-
ницу аналогичного товара без узнаваемого 
бренда.
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Важно отметить, что рассматривать полу-
чившуюся величину в абсолютном значении 
не имеет смысла, так как товары из разных 
категорий могут иметь разный уровень цен. 
Например, разница в стоимости бутылки 
Coca-Cola и телевизора Sony будет отличать-
ся в десятки раз. Предельная стоимость брен-
да, заложенная в обоих товарах, в абсолют-
ном значении также будет отличаться пропор-
ционально итоговой рыночной цене на данные 
товары.

Таким образом, целесообразнее рассматри-
вать долю, которую стоимость бренда занима-
ет в общей стоимости товара.

Скорректируем приведенную выше форму-
лу 1 в соответствии с изложенным коммента-
рием. Результат отражен в формуле 2:

DValuebrand
 =  

Pbrand – PnonBrand

Pbrand
 ,             (2)

где DValuebrand — доля, которую стоимость 
бренда занимает в итоговой рыночной цене 
единицы товара.

Следующий этап — подсчет стоимости всего 
бренда компании, а не только доли стоимости 
бренда, которая закладывается производите-
лем в рыночную стоимость единицы товара. 

Взять абсолютную стоимость бренда, зало-
женную в единицу товара, и кратно увели-
чить ее на весь объем выпущенной предприя-
тием продукции, неправильно. Так как при 
таком расчете получится, что стоимость брен-
да прямо пропорционально зависит от объема 
продукции, который производит компания. 

Тем не менее может быть ситуация, когда 
совсем небольшое производство изготавливает 
ограниченное количество товаров по очень 
высокой стоимости. Такие лимитированные 
коллекции одного бренда будут иметь опреде-
ленную долю стоимости бренда в единице то-
вара и при этом объем продукции будет не-
большим.

Существует и обратный кейс. Когда компа-
ния производит очень большое количество 
продукции по относительно невысокой стои-
мости. При этом закладывает такую долю 
стоимости бренда в конечную рыночную цену 
товара, как и компания, производящая доро-
гие лимитированные продукты.

Таким образом, рассмотренный выше метод 
нельзя применить для расчета полной стоимо-
сти бренда компании. Тем не менее он хо-
рошо подходит для случаев, когда необходи-
мо рассчитать добавочную выгоду, которую 
получает компания, продавая свои товары 

выше рыночной стоимости из-за узнаваемости 
бренда.

Показатель DValuebrand в таком случае мо-
жет означать силу бренда. То есть чем боль-
шую долю в итоговой стоимости продукции 
компании занимает бренд, тем сильнее бренд 
организации.

Поводя итог, можно выделить преимуще-
ства и недостатки рассмотренного метода 
оценки стоимости бренда компании.

Плюсы метода:
� относительная простота применения ме-

тода для оценки доли, которую занимает 
бренд в итоговой рыночной цене товара;

� метод учитывает ситуацию на рынке 
и положение различных конкурентов на 
нем. Доля бренда в стоимости товара 
рассчитывается относительно аналогич-
ных товаров, то есть учитываются конку-
ренция и естественный уровень цен на 
данном рынке.

Недостатки метода:
� не учитывается региональность: на рын-

ках разных стран уровень цен может от-
личаться и, соответственно, доля бренда 
в стоимости товара также будет разли-
чаться;

� невозможно подсчитать стоимость всего 
бренда компании, так как она не зависит 
от объема производства предприятия;

� не учитывается уровень конкуренции на 
рынке: на очень высококонкурентных 
рынках доля бренда, закладываемая 
в стоимость товара, будет невысокой, 
чтобы обеспечить его конкурентоспособ-
ность. Однако это не означает, что сам 
бренд стоит дешево;

� не учитывается ширина бренда: под од-
ним брендом компания может выпускать 
несколько разных товаров, относящихся 
к различным категориям продукции. На 
каждом из рынков может закладываться 
разная доля стоимости бренда в итого-
вую цену товара. Это ставит под вопрос 
применимость рассматриваемого метода 
к оценке стоимости бренда.

Подводя итог, можно сказать, что рассмо-
тренный метод не вполне подходит для при-
нятия решения о стоимости бренда предприя-
тия. Подход не учитывает множество факто-
ров, без которых невозможно однозначно рас-
считать стоимость бренда компании.

Далее рассмотрим следующий метод оценки 
стоимости бренда организации, существую-
щий на данный момент в маркетинговой лите-
ратуре.

Т.Е. Путинцева
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Подход к оценке стоимости бренда но-
мер 3 — результаты финансового рынка. 

Гипотеза эффективных рынков формирует 
фундаментальную теоретическую основу для 
понимания оценки компаний на финансовых 
рынках и является краеугольным камнем фи-
нансовой теории. Проще говоря, это означает, 
что цена акций фирмы, или оценка фирмы, 
всегда отражает всю информацию, доступную 
в настоящее время инвесторам и потенциаль-
ным инвесторам [8]. 

Другими словами, цена акций фирмы отра-
жает восприятие инвесторами текущего и бу-
дущего потенциального дохода от всех ее ак-
тивов — как материальных, так и нематери-
альных. Материальные активы включают ос-
новные средства, заводы и оборудование, обо-
ротные активы, такие как товарно-материаль-
ные запасы и инвестиции, и обычно оценива-
ются по восстановительной стоимости актива.

С другой стороны, нематериальные активы 
включают в себя любые другие активы, кото-
рые могут позволить фирме получать доба-
вочную прибыль сверх той, которая была по-
лучена от ее материальных активов. Немате-
риальные активы могут включать такие фак-
торы, как патенты и товарные знаки, инве-
стиции в исследования и разработки, деловая 
репутация и, как представлено здесь, капитал 
бренда [18].

Основоположниками данного подхода 
к оценке стоимости капитала бренда являются 
Кэрол Дж. Саймон и Мэри В. Салливан, ко-
торые подробно описали его в своей книге 
«Измерение и факторы, определяющие капи-
тал бренда: финансовый подход». Они рас-
сматривали капитал бренда как «капитализи-
рованную стоимость прибыли, полученной 
в результате ассоциации имени этого бренда 
с конкретными продуктами или услугами». 
Таким образом, все, что может изменить вос-
приятие капитала бренда инвесторами в поло-
жительную или отрицательную сторону, 
должно влиять на цену акций фирмы, а сле-
довательно, и на будущие доходы компании.

Ряд исследователей пытались определить 
конкретные элементы капитала бренда, кото-
рые с наибольшей вероятностью могут повли-
ять на доходность акций фирмы. Структура 
капитала бренда влияет на оценку компании 
и может включать в себя:
� удовлетворенность клиентов [10];
� воспринимаемое качество [4];
� внедрение новых продуктов (Pauwels 

et al, 2004) [14];
� отношение к бренду [5].

Также есть гипотеза, что ориентация на 
бренд связана с прибыльностью фирмы, а рас-
ходы на рекламу положительно влияют на не-
материальную стоимость фирмы [11, 17].

Некоторые исследования показывают, что 
даже в промышленных фирмах сильный ка-
питал бренда может привести к возможности 
взимать надбавку к цене. Эффективное 
управление брендом в промышленных фир-
мах также важно. Бренд играет иную роль 
среди покупателей-организаций, чем среди 
потребителей. Ориентированные на получе-
ние прибыли и ограниченные бюджетом про-
мышленные покупатели, как правило, сосре-
доточены на экономических факторах приня-
тия решений, таких как ценообразование, 
пригодность продукта, обслуживание и под-
держка, а не на более эмоциональных сообра-
жениях, ассоциирующихся с потребительским 
брендом [6, 26].

Покупатели-организации, как правило, 
больше сосредотачиваются на доверии к про-
дающей организации, чем на ассоциациях с от-
дельными брендами. Эта разница между влия-
нием потребительских и промышленных брен-
дов на принятие решений покупателями пред-
полагает, что влияние ценности бренда на цену 
акций должно быть сильнее для потребитель-
ских фирм, чем для промышленных фирм.

Таким образом, можно построить гипотезу, 
что тип фирмы (промышленная или потреби-
тельская) будет смягчать связь между стоимо-
стью бренда и ценой акций, при этом связь 
будет сильнее для потребительских фирм, 
чем для промышленных.

Также при оценке стоимости бренда через 
результаты финансового рынка нужно учиты-
вать фактор времени и временные задержки. 
В своем исследовании Мизик и Джейкобсон 
утверждают, что дифференциация бренда 
оказывает запаздывающее влияние на цены 
акций. То есть потребители могут почувство-
вать изменение в дифференциации бренда, но 
рынок не сразу сможет учесть это изменение 
в оценке компании. Возможной причиной та-
кого результата, по мнению Мизика и Джей-
кобсона, является то, что дифференциация 
бренда не всегда обязательно положительная, 
а участники рынка ждут, чтобы оценить ре-
зультаты, прежде чем принимать решения 
о покупке акций [13].

Таким образом, стоимость бренда компании 
связана с отставанием цен на акции.

Рассмотрим более подробно саму механику 
расчета стоимости бренда методом, основан-
ным на результатах финансового рынка.

Анализ существующих подходов к оценке стоимости бренда

экономика



44 НОВАЯ Экономика №  2 – 2 0 2 3

Т.Е. Путинцева

Основные последователи рассматриваемого 
подхода к оценке стоимости бренда фирмы — 
Мэри Э. Барт, Крейн Р.А., Сетураман Р., 
Мэдден Т.Дж., Феле Ф. и Фурнье, С. — из-
меряли стоимость бренда с использованием 
оценок, представленных компанией Inter-
Brand (Interbrand Corporation).

InterBrand — лондонская консалтинговая 
фирма, чья методология оценки стоимости 
бренда включала в себя оценку доходов от не-
фирменной версии продукта фирмы с целью 
определения надбавки к прибыли от бренда. 
Эти доходы, связанные с прибылью, затем 
увеличивались с помощью множителя силы 
бренда, включающего семь компонентов:

1) лидерство;
2) стабильность;
3) рынок;
4) интернациональность;
5) тенденция;
6) поддержка;
7) защита.
Для апробации метода учеными был сфор-

мирован список из ста крупнейших компаний. 
Далее из списка были выбраны только компа-
нии, базирующиеся в Соединенных Штатах 
Америки и получающие доход в основном от 
одного бренда (монобрендовые фирмы). По-
лученный список был далее разделен на по-
требительские компании и промышленные 
компании в зависимости от большей части их 
бизнеса (> 75 %). Фирмы, которые не соот-
ветствовали критериям преимущественно по-
требительской или промышленной принад-
лежности, были исключены, в результате чего 
была сформирована выборка из 11 потреби-
тельских (Annheuser-Busch, Coca-Cola Co., 
Colgate-Palmolive, Disney, GAP, Heinz, 
McDonalds, Nike, Pepsi, Starbucks, Tiffany) 
и 8 промышленных фирм (Accenture, 
Caterpillar, Cisco Systems, General Electric, 
Goldman Sachs, IBM, Oracle, Xerox).

Далее была создана регрессионная модель 
для изучения взаимосвязи между рыночной 
стоимостью указанных фирм и оценками сто-
имости их брендов. Используется следующая 
перекрестная регрессия, выраженная в фор-
муле 3:

MVit = 
Y = 2001

2008

 α0 YRYit + α1 BVit + α2 NIit +

                           + α3 BRANDit + ɛit    (3)
где MV — цена акции на конец финансово-

го года;
BV — балансовая стоимость собственного 

капитала на акцию;

NI — стоимость бренда на акцию от про-
должающихся операций;

BRAND — оценка стоимости фирмы по 
расчетам компании InterBrand, дефлятиро-
ванная по количеству акций в обращении;

YR — индикаторная переменная, равная 1, 
если наблюдение относится к финансовому 
году Y, и 0 в противоположном случае;
ɛ — фиктивная переменная для типа фир-

мы: промышленная или потребительская.
Данные о ценах на акции были получены 

из базы данных CRSP. Балансовая стоимость 
на акцию, прибыль на акцию и количество 
акций в обращении — из COMPUSTAT, при 
этом для анализа были выбраны 2001–
2008 гг. Стоимость бренда на акцию рассчи-
тывалась путем деления стоимости бренда на 
количество акций в обращении.

Чтобы проверить сдерживающее влияние 
типа фирмы (потребительская фирма по срав-
нению с промышленной организацией) на 
связь между стоимостью бренда и ценами на 
акции, исследователи используют следующую 
перекрестную регрессию по формуле 4:

MVit = 
Y = 2001

2008

 α0 YRYit + α1 BVit + α2 NIit +

+ α3 BRANDit + α4 TYPEit + α5 (TYPE Í

Í BRAND)it + ɛit                                 (4)

где TYPE — фиктивная переменная для 
типа фирмы (потребительская или промыш-
ленная).

Следующим этапом авторы проверяют по-
тенциальное запаздывающее влияние измене-
ний оценки бренда на цены акций, используя 
регрессионные модели поперечного сечения 
по формулам 5 и 6:

MVit = 
Y = 2001

2008

 α0 YRYit + α1 BVit + α2 NIit +

+ α3 BRAND(–1)it + ɛit                          (5)

MVit = 
Y = 2001

2008

 α0 YRYit + α1 NIit + α2 BRAND(–1)it + 

+ α3 TYPEit + α4 (TYPE Í BRAND(–1))it +
+ ɛit                                                   (6)
где BRAND(-1) — стоимость бренда в году 

Yt-1.
Анализируя полученные уравнения, ученые 

пришли к следующим выводам.
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1. Оценка стоимости бренда пропорцио-
нальна оценке всей фирмы целиком. То 
есть бренд фирмы оказывает непосред-
ственное влияние на общую рыночную 
оценку стоимости данного предприятия 
или организации.

2. Стоимость бренда компании является до-
полнением к балансовой стоимости соб-
ственного капитала предприятия и его 
чистой прибыли.

3. Балансовая стоимость одной акции ком-
пании не оказывает влияния на стои-
мость бренда данной организации.

4. Тип фирмы, то есть является ли бизнес 
фирмы преимущественно потребитель-
ским или промышленным, играет роль во 
влиянии бренда на цены акций. Если 
компания производит потребительские 
товары, то ее бренд оказывает больше 
влияния на рыночную стоимость ее ак-
ций, чем у промышленных компаний.

5. Оценка стоимости бренда за предыдущий 
год положительно связана с ценами на 
акции. Таким образом, у компаний, чей 
бренд имеет положительную репутацию, 
заработанную в прошлом, оценка стоимо-
сти бренда выше. Однако корреляция ос-
лабевает с течение времени. То есть 
предприятию требуется постоянно под-
держивать положительную репутацию 
своего бренда в глазах потребителей.

Капитал бренда укоренен в сердцах и умах 
потребителей, а отношение и чувства к брен-
дам, сформированные усилиями маркетологов 
по брендингу, являются ключевыми фактора-
ми реакции потребителей.

Цена акций фирмы отражает как материаль-
ные, так и нематериальные активы компании. 
Хотя капитал бренда не учитывается в балан-
совых отчетах фирм как актив, инвесторы 
признают решающую роль, которую капитал 
бренда играет в способности потребительских 
фирм привлекать и удерживать клиентов. 
В результате, когда восприятие инвесторами 
силы бренда фирмы увеличивается или умень-
шается, рынок реагирует соответствующим об-
разом, корректируя финансовую оценку фир-
мы путем корректировки цены акций [19].

Однако промышленные покупатели, как 
правило, менее подвержены влиянию некото-
рых аспектов восприятия капитала бренда, 
важных для потребителей, и вместо этого со-
средотачиваются на более экономически обо-
снованных факторах, таких как ценообразо-
вание, пригодность продукта, обслуживание 
и поддержка [27].

Исследования показывают, что на промыш-
ленных рынках имидж корпоративного брен-
да более важен для покупателей организаций, 
чем бренд отдельного продукта, а качествен-
ные исследования показывают, что доверие 
к фирме и ее торговым организациям может 
иметь первостепенное значение для промыш-
ленных покупателей. Инвесторы признают 
это, поэтому по-разному реагируют на изме-
нения в восприятии ценности бренда про-
мышленных фирм. Вместо того чтобы реаги-
ровать на воспринимаемые изменения атрибу-
тов восприятия бренда, например, на те, ко-
торые влияют на «мысли, чувства, восприя-
тие, убеждения, отношения и поведение» по-
требителей, они понимают, что промышлен-
ные покупатели, скорее всего, руководствуют-
ся экономическими соображениями [25].

Таким образом, инвесторы с большей веро-
ятностью будут руководствоваться восприни-
маемыми изменениями в способности про-
мышленной фирмы обслуживать клиентов, 
устанавливать агрессивные цены или предла-
гать подходящие продукты, чем менее осязае-
мыми перцептивными аспектами способности 
бренда устанавливать связь с потребителями.

Стоимость бренда предоставляет соответ-
ствующую информацию об общей оценке 
фирмы помимо балансовой стоимости капита-
ла на акцию и прибыли на акцию. Это важно 
не только потому, что более полное представ-
ление о капитале бренда может способство-
вать лучшему пониманию правильной оценки 
фирмы, но и предполагает, что инвестиции 
в создание капитала бренда, особенно для по-
требительских фирм, оказывают конкретное 
и измеримое влияние на доходность для инве-
сторов [23].

Далее рассмотрим преимущества и недо-
статки описанного выше подхода к оценке 
стоимости бренда компании.

Среди преимуществ метода оценки стоимо-
сти бренда фирмы через результаты финансо-
вого рынка можно назвать:

1) материалистический подход, основанный 
на реальных показателях предприятия, 
корреляции различных факторов на сто-
имость капитала бренда;

2) метод учитывает тип компании (потреби-
тельская или промышленная) и отражает 
это в оценке стоимости бренда;

3) учитывается отложенный эффект репута-
ции бренда на стоимость акций организа-
ции;

4) метод позволяет конкретно оценить инве-
стиции в капитал бренда и соотнести их 
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с потенциальной прибылью от бренда ор-
ганизации.

В качестве недостатков рассмотренного ме-
тода можно назвать следующие:

1) метод не является универсальным, так 
как компания может не иметь собствен-
ных акций, размещенных на финансовой 
бирже. В таком случае оценить стои-
мость ее бренда не представляется воз-
можным;

2) метод в основном ориентирован на оцен-
ку стоимости капитала бренда фирм, ко-
торые производят потребительские това-
ры. Он в меньшей степени рассчитан на 
оценку бренда промышленных компаний;

3) метод подходит для монобрендовых ком-
паний или для компаний, получающих 
большую часть прибыли от одного бренда;

4) в расчетах используются данные треть-
их сторон, а именно для расчетов берет-
ся оценка стоимости фирмы по данным 
компании InterBrand. Однако Inter-
Brand не раскрывает своей методологии 
для подсчета стоимости фирмы, что мо-
жет вносить погрешности в итоговые 
расчеты;

5) рассмотренный метод скорее подходит 
для доказательства наличия факторов, 
оказывающих влияние на стоимость 
бренда фирмы, чем для реального расче-
та стоимости бренда предприятия.

Таким образом, можно сказать, что рассмо-
тренный метод оценки стоимости бренда че-
рез результаты финансового рынка на дан-
ный момент является наиболее конкретным 
и точным. Тем не менее он не позволяет про-
вести оценку бренда для любого предприя-
тия, так как требует определенных вводных 
данных. Например, балансовая стоимость ак-
ции предприятия, оценка стоимости фирмы 
в целом и т.д. Все это делает метод неунивер-
сальным и сложным для использования при 
планировании маркетинговой стратегии пред-
приятия и оценке ее результатов в долгосроч-
ной перспективе.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что из трех рассмотренных подходов к оценке 
стоимости бренда наиболее применимым яв-
ляется метод оценки капитала бренда на ос-
нове результатов финансового рынка.

Доказано, что инвестиции в бренд несут 
ощутимую пользу компании в долгосрочной 
перспективе, так как повышают ее рыночную 
оценку среди конкурентов и делают предпри-
ятие более привлекательным не только для 
потребителей, но и для инвесторов.

Среди всех рассмотренных подходов ни 
один не является универсальным и подходя-
щим для оценки стоимости бренда любой 
компании. Указанные методы подходят для 
расчета цены бренда крупных международ-
ных компаний и не могут быть применены на 
небольших локальных рынках. 
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В статье приведен алгоритм определения оптимальных экономически обоснованных затрат на 
продвижение программного продукта. Сгруппированы факторы, влияющие на величину совокуп-
ного дохода компании от рекламной деятельности, проанализированы их кросс-зависимости.

The article presents an algorithm for determining the optimal economically justified costs for the 
promotion of a software product. The factors influencing the value of the company’s total income from 
advertising activities are grouped, their cross-dependencies are analyzed.

Прогнозирование маркетингового бюджета 
на продвижение программного продукта — 
важная и неотъемлемая часть деятельности 
компании, являющейся создателем и распро-
странителем программной технологии. Так 
как такие организации должны окупать дея-
тельность полностью за счет реализации свое-
го программного продукта, то определение 
оптимального рекламного бюджета является 
критически важной частью планирования. 
Органический рост программного продукта 
возможен, однако не свойственен большин-
ству программ/приложений на рынке. Сле-
довательно, основная аудитория привлекается 
в продукт платными/рекламными источника-
ми продвижения.

Организации на этапе реализации своего 
продукта важно определить не просто макси-
мальный размер рекламного бюджета, важно 
спланировать оптимальный бюджет, реализо-
вав который, фирма получит максимальный 
чистый доход. То есть цель компании — мак-
симизация прибыли, иными словами, опреде-
ление такого объема инвестиций в продвиже-
ние, при котором дополнительное привлече-
ние пользователей в продукт будет неопти-
мально, так как приведет к снижению сово-
купного получаемого чистого дохода. 

При продвижении программного продукта 
в интернете посредством online-рекламы ком-
пания не несет дополнительных издержек на 
рекламирование, кроме самих рекламных 
бюджетов. Данный тип продвижения являет-
ся оптимальным для компаний, так как у него 

Э к о н о м и к а

минимальный порог входа и максимальная 
отдача от вложенных средств. Продвижение 
в интернете позволяет относительно точно из-
мерять объем привлеченных пользователей 
и генерируемый ими доход (формула 1) 
[1, 2].

Gross Profit = Revenue – Spend             (1)

где Gross Profit — чистый доход от ре-
кламной или иной деятельности компании, 
связанной с продвижением продукта на 
рынке;

Revenue — совокупный доход от рекламной 
или иной деятельности компании, связанной 
с продвижением продукта на рынке;

Spend — затраты на продвижение / ре-
кламный бюджет.

Совокупным доходом в IT-маркетинге яв-
ляется сумма денег, полученная от реализа-
ции программных продуктов, предлагаемых 
компанией. Это финансовая выгода, получен-
ная компанией в результате ее маркетинговых 
усилий по продвижению и продаже своих 
продуктов клиентам/потребителям. Расчет 
совокупного дохода компании можно разло-
жить до базовых метрик, связанных с закуп-
кой рекламного трафика (формулы 2–5 
структурированы и собраны в таблице 1) 
[3, 4].

Таким образом, расчет совокупного дохода 
можно разложить до базовых метрик, кото-
рые можно спрогнозировать, зная факторы, 
влияющие на их изменение. Факторы, оказы-
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Таблица 1. Расчет совокупного дохода компании от online-рекламы 

Уровень 
детализации 

метрики
Способ расчета

Уровень 1

Revenue = Payers Í LTV                                                                                  (2)
где Revenue — совокупный доход от рекламной или иной деятельности компании, связан-
ной с продвижением продукта на рынке;
Payers — количество привлеченных в продукт пользователей, которые совершили покуп-
ки внутри приложения/программы;
LTV — максимальный средний доход от одного пользователя, привлеченного в продукт.

Уровень 2

Revenue = clicks Í CR Í LTV                                                                           (3)
где clicks — количество кликов на рекламные объявления, показываемые пользователям 
в рекламной сети;
CR — коэффициент конверсии, отражающий процент потенциальных клиентов, которые 
совершают желаемое действие внутри программного продукта, такое как покупка, запол-
нение формы или подписка на услугу.

Уровень 3
Revenue = 

spend

cpc
 Í CR Í LTV                                                                          (4)

где spend — расход на продвижение / бюджет рекламной кампании в интернете;
cpc — стоимость клика по рекламному объявлению в медиаисточнике.

Уровень 4

Revenue = 
spend Í ctr

cpm
 Í CR Í LTV Í 1000                                                        (5)

где ctr — коэффициент кликабельности рекламного объявления, отражает долю пользо-
вателей, которые отреагировали на рекламное объявление по отношению ко всем показам 
рекламного объявления целевой аудитории;
cpm — стоимость одной тысячи показов рекламного объявления в медиаисточнике.

Источник: собственная разработка

вающие влияние на каждую из перечислен-
ных метрик, приведены в таблице 2 [5, 6, 7].

На каждую переменную влияет большое 
количество факторов, каждый из них может 
как улучшать значение переменной, так 
и ухудшать с точки зрения совокупного влия-
ния на результирующую переменную доход-
ности от вложенных в рекламу инвестиций. 
Например, релевантность рекламы — это сте-
пень, в которой реклама соответствует инте-
ресам, потребностям или ожиданиям целевой 
аудитории. Другими словами, релевантность 
рекламы относится к тому, насколько хорошо 
реклама соответствует контексту и содержа-
нию среды, в которой она отображается, 
а также интересам и поведению пользовате-
лей, которые ее просматривают. Релевант-
ность рекламы важна, потому что реклама, 
которая более актуальна для целевой аудито-
рии, с большей вероятностью вызовет более 
активное взаимодействие, например, клики, 
конверсии или покупки [8, 9].

Формат рекламного объявления также яв-
ляется одним из важных факторов, оказыва-
ющих влияние на общий перформанс реклам-
ных кампаний. В текущем медиапространстве 
статические объявления, видеообъявления 

или интерактивные рекламные форматы мо-
гут по-разному стимулировать пользователей 
совершить целевое действие. В продвижении 
мобильных и веб-программных продуктов 
маркетологами часто используется понятие 
«киллер-креатив» (killer creative) — реклам-
ный визуал, максимально эффективныйн при 
привлечении новых пользователей, которые 
демонстрируют хорошее вовлечение в про-
дукт и генерируют основной объем дохода. 
Такой креатив может быть максимально по-
хож на иные используемые визуалы, но толь-
ко он показывает по факту отличные резуль-
таты в рекламной кампании. «Киллер-креати-
вов» в конкретный момент времени может 
быть от нуля до двух-трех, чаще всего на 
продвижение этих нескольких рекламных ви-
зуалов идет до 80 % общего рекламного бюд-
жета компании. Поэтому для разработчиков 
программных продуктов критически важно 
иметь разнообразные креативы для продвиже-
ния и постоянно тестировать новые подходы, 
так как правильный и подходящий для целе-
вой аудитории визуал может значительно уве-
личить доход компании [10, 11, 12].

Различные факторы, влияющие на динами-
ку/изменение переменных совокупного дохо-
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да компании-разработчика, могут влиять по-
разному на каждую из переменных. В табли-
це 3 отражено пересечение факторов и пере-
менных, на которые они могут оказывать вли-
яние.

Таким образом, сформирован список фак-
торов, влияющих на переменные уравнения 
совокупного дохода организации. Часть фак-
торов может влиять на несколько перемен-
ных. Данные взаимосвязи очень важны, так 
как улучшение одной переменной за счет 
удачной комбинации нескольких факторов 
может в то же самое время снизить значение 
иной переменной уравнения. Например:

1) удачный, но не совпадающий с контен-
том продукта визуал рекламного креати-
ва и кликабельное место размещения 
увеличивают CTR объявления, но зна-
чительно ухудшают коэффициент кон-
версии в покупку внутри продукта;

2) низкоконкурентный регион таргетинга 
позволяет привести в продукт дешевую 
аудиторию (за счет низкого получаемого 
CPM), но пользователи такого региона 
могут быть неплатежеспособны, что не 
позволит окупить трафик;

3) использование релевантных, но одно-
типных креативов позволит привлечь 

Таблица 2. Факторы, влияющие на волатильность метрик уравнения совокупного дохода IT-компаний

Метрика Факторы, влияющие на изменение метрики

CTR

� релевантность рекламы
� плейсмент/место/ресурс размещения рекламного объявления
� целевая аудитория
� формат объявления
� структура рекламного объявления
� контекст, в котором просматривается/потребляется рекламное сообщение
� количество/разнообразие используемых креативов (визуалов)
� наличие сверхэффективного креатива (чаще всего таких мало — от нуля до трех)
� регион таргетинга
� дневной рекламный бюджет
� медиаисточник

CPM

� уровень конкуренции в медиаисточнике
� целевая аудитория
� формат объявления
� плейсмент/место/ресурс размещения рекламного объявления
� цель рекламной кампании
� стратегия назначения ставок рекламодателя
� регион таргетинга
� дневной рекламный бюджет
� сезонность
� медиаисточник

CR

� качество и релевантность целевой страницы/страницы в Apple Store/Google Play
� целевая аудитория
� релевантность рекламного сообщения его соответствие продукту
� плейсмент/место/ресурс размещения рекламного объявления
� ценность и актуальность предложения
� пользовательский опыт взаимодействия с продуктом (от первого взаимодействия  

с рекламным обращением до просмотра пользователем цен)
� регион таргетинга
� частота взаимодействия с целевой аудиторией
� цена продукта/подписки
� медиаисточник
� сезонность

LTV

� удержание клиентов в продукте (retention)
� цена продукта/подписки
� целевая аудитория
� пользовательский опыт взаимодействия с продуктом
� регион таргетинга
� релевантность рекламного сообщения/его соответствие контенту продукта,  

ожиданиям пользователя
� медиаисточник

Источник: собственная разработка



51

Определение оптимального объема затрат на продвижение в IT-компаниях 

экономика

максимально заинтересованную аудито-
рию в продукт, но при увеличении за-
купки данная аудитория может быстро 
себя исчерпать — и качество трафика 
значительно снизится. Компания столк-
нется с невозможностью масштабирова-
ния закупки новых пользователей в про-
дукт;

4) хорошие креатив, аудитория и конвер-
сия в первую покупку в продукте, но 
низкий коэффициент удержания аудито-
рии в продукте не позволят компании 
получить ожидаемый доход от привле-
ченной когорты пользователей. Низкий 
коэффициент удержания пользователей 
в продукте (retention) не позволит орга-
низации получить необходимый доход 

Таблица 3. Факторы, влияющие на каждую из переменных уравнения совокупного дохода IT-компаний

Фактор, влияющий на переменную CTR CPM CR LTV

Релевантность рекламного сообщения/ 
его соответствие продукту + + +

Плейсмент/место/ресурс размещения  
рекламного объявления + + +

Целевая аудитория + + + +

Формат объявления + +

Структура рекламного объявления +

Контекст, в котором просматривается/ 
потребляется рекламное сообщение +

Количество/разнообразие используемых креативов 
(визуалов) +

Наличие сверхэффективного креатива 
(чаще всего таких мало — от нуля до трех) +

Регион таргетинга + + + +

Дневной рекламный бюджет + +

Медиаисточник + + + +

Уровень конкуренции в медиаисточнике +

Цель рекламной кампании +

Стратегия назначения ставок рекламодателя +

Сезонность + +

Качество и релевантность целевой страницы/ 
страницы в Apple Store/Google Play +

Ценность и актуальность предложения +

Пользовательский опыт взаимодействия с продуктом 
(от первого взаимодействия с рекламным обращением 

до просмотра пользователем цен)
+ +

Частота взаимодействия с целевой аудиторией +

Цена продукта/подписки + +

Удержание клиентов в продукте (retention) +

Источник: собственная разработка

от одного платящего клиента (lifetime 
value), необходимый для сведения 
юнит-экономики продукта [13, 14, 15].

На факторы, влияющие на коэффициент 
кликабельности, цену тысячи показов, коэф-
фициент конверсии и доход от одного клиен-
та за весь срок его жизни в продукте, можно 
воздействовать с разной степенью эффектив-
ности. Иными словами, на все перечисленные 
факторы можно повлиять либо полностью, 
либо частично, либо вообще нельзя повлиять, 
и следует принимать его значение за данность 
и реалии работы. Группировка факторов по 
степени воздействия на них приведена в таб-
лице 4.

На подавляющее большинство факторов 
можно повлиять либо полностью, либо ча-
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стично. Это дает компании возможность бо-
лее-менее самостоятельно влиять на эффек-
тивность рекламного продвижения продукта. 
Однако важным является то обстоятельство, 
что часть факторов, влияющих на деятель-
ность организации, не полностью могут ею 
регулироваться, и это вносит определенную 
неоднозначность в принимаемые компанией 
решения. Такие факторы зависят от иных 
сервисов (например, от алгоритмов медиа-
источников) и от самих пользователей (ситуа-
ции, в которых они взаимодействуют с про-
дуктом, наличие у них свободного времени 
и прочих мелочей, таких как цветовая гамма 
продукта, которая может понравиться одному 
клиенту и совершенно не понравиться друго-
му). На итоговый результат деятельности 
компании также влияют факторы, изменить 
которые нет возможности, их можно просто 
учесть как константу. Так, сезонность и уро-
вень конкуренции в медиаисточнике никак не 
изменить, но важно учитывать при прогнози-
ровании рекламной активности компании.

На основе факторов, оказывающих наиболее 
значимое воздействие на метрики организации, 
компания может построить уравнения регрес-
сии для каждой из метрик. Возможность про-
гнозирования каждой величины позволит ком-
пании определить потенциальный совокупный 
доход от рекламной деятельности.

При наличии четкого понимания, что и как 
воздействует на совокупный доход компании, 
можно рассчитать чистый доход организации 

Е.Е. Андреенко

Таблица 4. Факторы, на которые можно/сложно/нельзя повлиять

Продуктовые факторы 
(можно влиять)

Факторы, зависящие не только 
от деятельности компании 
(можно повлиять частично)

Внешние факторы 
(нельзя повлиять)

� релевантность рекламного сообще-
ния/его соответствие продукту

� формат объявления
� структура рекламного объявления
� количество/разнообразие используе-

мых креативов (визуалов)
� регион таргетинга
� дневной рекламный бюджет
� медиаисточник
� цель рекламной кампании
� стратегия назначения ставок  

рекламодателя
� качество и релевантность целевой 

страницы/страницы в Apple Store/
Google Play

� ценность и актуальность  
предложения

� цена продукта/подписки

� плейсмент/место/ресурс размеще-
ния рекламного объявления

� целевая аудитория
� контекст, в котором просматривает-

ся/потребляется рекламное сообще-
ние

� наличие сверхэффективного креа-
тива (чаще всего таких мало — от 
нуля до трех)

� частота взаимодействия с целевой 
аудиторией

� пользовательский опыт взаимодей-
ствия с продуктом (от первого взаи-
модействия с рекламным обращением 
до просмотра пользователем цен)

� удержание клиентов в продукте 
(retention)

� уровень  
конкуренции  
в медиаисточнике

� сезонность

Источник: собственная разработка

от деятельности по продвижению продукта 
(формула 1). Для определения оптимальной 
величины инвестиций в продвижение, кото-
рые позволят получить наибольший чистый 
доход, необходимо решить задачу по поиску 
оптимального решения, где чистый доход бу-
дет являться метрикой, максимальное значе-
ние которой необходимо найти, остальные пе-
ременные будут изменяемыми, при этом име-
ющими свои границы и уравнения регрессии 
[16, 17].

Резюмируя, для определения ситуации, 
когда дополнительное привлечение пользова-
теля в продукт не будет экономически выгод-
ным компании, стоит руководствоваться сле-
дующим алгоритмом действий.

1. Определить факторы, которые влияют 
на динамику коэффициента кликабель-
ности, цены тысячи показов, коэффици-
ента конверсии и дохода от одного кли-
ента за весь срок его жизни в продукте.

2. Составить уравнение регрессии для каж-
дой переменной.

3. Определить границы, в которых должно 
быть значение каждой из переменных 
(коэффициент кликабельности, цена ты-
сячи показов, коэффициент конверсии, 
доход от одного клиента за весь срок 
его жизни в продукте).

4. Решить задачу на поиск оптимального 
решения, где чистый доход компании 
будет являться метрикой, максимальное 
значение которой необходимо найти.
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Таким образом, в статье сформулирована 
стратегия по поиску оптимального рекламного 
бюджета, при котором чистый доход органи-
зации будет максимальным, а привлечение 
дополнительного клиента не будет иметь эко-
номически обоснованной ценности.
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В статье рассмотрены вопросы формирования механизма импортозамещения в доктрине меркан-
тилизма. Проанализированы трактовки, виды, признаки, модели импортозамещения. Выявлено, 
что в постиндустриальном обществе инновационное импортозамещение становится приоритетным 
направлением успешной реализации политики импортозамещения. Показано, что интеллектуаль-
ные ресурсы выступают основным фактором развития инновационного потенциала импортозаме-
щения. Обоснована стратегическая целесообразность осуществления импортозамещения в КНР, 
России, Беларуси. На основе проведенного исследования определены меры по обеспечению 
эффективного импортозамещения в Республике Беларусь.

The article discusses the formation of a mechanism of import substitution in the doctrine of 
mercantilism. Interpretations, types, characteristics, import substitution models were analyzed. 
It was revealed that in a postindustrial society, innovative import substitution is becoming a prio-
rity direction for the successful implementation of the import substitution policy. It has been shown 
that intellectual resources are the main factor in the development of innovative import substitution 
potential. The strategic feasibility of import substitution in the PRC, Russia, and the Republic of 
Belarus is justified. Based on the study, measures have been identified to ensure effective import 
substitution in the Republic of Belarus.

Введение. С формированием государства 
связаны объективные процессы как социаль-
но-экономического развития, так и обеспече-
ния национальной безопасности. Импортоза-
мещение содействует достижению этих по-
ставленных задач. Ограничение ресурсного 
потенциала страны, становление системы 
международного разделения труда, расшире-
ние внешнеэкономических связей и образова-
ние отрицательного сальдо внешнеторговых 
операций предопределяют масштабы импорто-
зависимости государства. Проблемы импорто-
замещения характерны практически для всех 
стран мира. В условиях геополитической 
и геоэкономической нестабильности их реше-
ние выдвигается на первый план. Представля-
ется, что рассмотрение теоретических основ 
и мирового опыта импортозамещения позво-
лит предупредить негативные последствия 
осуществления политики импортозамещения 
в стране. Целью работы является анализ про-
цессов и политики импортозамещения, опре-
деление оптимальных механизмов по повыше-

Э к о н о м и к а

нию уровня самодостаточности и конкуренто-
способности национальной экономики. Акту-
альными остаются вопросы разработки и реа-
лизации эффективной стратегии импортозаме-
щения в рамках государственной экономиче-
ской политики Республики Беларусь.

Основная часть. В период первоначально-
го накопления капитала, колониальных за-
хватов и образования метрополий феодаль-
ные теории самообеспечения сменила доктри-
на меркантилизма. Соответственно, разраба-
тываются принципы и направления новой 
экономической политики государства. Следу-
ет обозначить ее социально-экономические 
приоритеты: максимальное расширение экс-
порта и ограничение импорта товаров, форми-
рование и совершенствование системы про-
текционизма, повышение уровня развития 
оте чественного производства за счет создания 
и финансовой поддержки новых форм его ор-
ганизации (мануфактур), подготовка квали-
фицированных кадров для национальной эко-
номики и обеспечение занятости трудоспособ-

Становление и тенденции развития 
импортозамещения 
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ного населения. Становление теории и прак-
тики импортозамещения наблюдаем в работах 
и деятельности представителей меркантилиз-
ма. Так, член британского Совета по торговле 
Т. Ман для установления гегемонии своей 
страны на внешних рынках обосновывает 
идею активного торгового баланса. Итальян-
ский экономист Антонио Серра ввиду отсут-
ствия суконной промышленности в Неаполе 
и предотвращения импорта одежды рекомен-
дует организовать собственное производство 
тонкого сукна. 

Общепризнано, что экономическая про-
грамма французского меркантилизма пред-
ставлена А. Монкретьеном в «Трактате о по-
литической экономии». В работе он подчерки-
вает необходимость государственного управ-
ления экономикой; раскрывает негативные 
последствия поставок товаров из Англии, 
Фландрии (региона Бельгии), Германии; со-
ветует развивать национальные ремесла, от-
расли сельского хозяйства и промышленно-
сти, стимулировать потребление отечествен-
ных товаров; анализирует английскую прак-
тику защиты национального производителя 
и выступает за протекционизм в экономиче-
ской деятельности; предлагает модернизиро-
вать наземную транспортную инфраструктуру 
и навигацию, формировать и использовать 
собственный флот, расширять торговые отно-
шения как с соседними странами, так и с го-
сударствами Востока. Промышленная полити-
ка первого советника государя по финансо-
вым вопросам Ж. Кольбера (кольбертизм) во 
Франции фактически предусматривает дости-
жение экономической автаркии при помощи 
создания многочисленных импортозамещаю-
щих предприятий. Внедрение в производство 
оригинальных видов техники, привлечение 
высококвалифицированных специалистов обе-
спечивает эффективность их функционирова-
ния [12]. 

По многим промышленным продуктам Рос-
сия находится в зависимости от более разви-
тых европейских стран. Поэтому российские 
ученые и практики (А.Л. Ордын-Нащекин, 
Петр I, И.Т. Посошков, В.Н. Татищев) фор-
мирование и развитие отечественной промыш-
ленности рассматривают в контексте удовлет-
ворения потребностей государства, достиже-
ния производственной независимости, вытес-
нения иностранных товаров с национального 
рынка и роста государственных доходов от 
экспорта. На территории Республики Бела-
русь гродненский староста, князь, надворный 
литовский подскарбий (министр финансов 

Великого княжества Литовского) Антоний 
Тызенгауз стремится создать отрасли про-
мышленности, существующие в странах Евро-
пы. В белорусские города ввозятся голланд-
ское и вестфальское полотно, немецкое и ан-
глийское сукно, виноградные вина, меха, 
медь, олово, железо, изделия из металлов. 
А. Тызенгауз в Гродно, в Брестском уезде, 
в Поставах вводит в эксплуатацию ряд ману-
фактур (металлургическую, суконную, чулоч-
ную, полотняную, шелковую, кружевную, 
перчаточную, каретную, оружейную и др.). 
На этих предприятиях изготавливаются гвоз-
ди, напильники, иголки, замки, шпильки, ло-
паты и другие металлические изделия, пер-
сидские ковры и голландские кружева. Ис-
следователи утверждают, что Тызенгауз был 
первым в Беларуси инициатором подъема 
экономики края путем повсеместного разви-
тия промышленного производства [3, с. 63]. 
Как следствие, выпускаемая качественная 
продукция востребована на внутреннем рынке 
и способствует сокращению объемов импорта, 
получению доходов от экспорта.

В целом, по мнению меркантилистов, 
в рамках проводимой государственной эконо-
мической политики применение комплекса ме-
роприятий по импортозамещению обеспечива-
ет устойчивый рост национального богатства. 
Вместе с тем они обосновывают необходи-
мость приобретения товаров критического им-
порта. Правомерно утверждать, что предста-
вители доктрины меркантилизма создают 
платформу для комплексного исследования 
механизма импортозамещения.

Как известно, понятие «импортозамеще-
ние» впервые появилось в ООН в 1960-е гг. 
[1, с. 163]. Соответственно, в середине 
ХХ века отечественные и зарубежные ученые 
формулируют различные подходы к опреде-
лению сущности импортозамещения, а также 
выявляют проблемы данного процесса и пред-
лагают направления их решения. Ввиду ши-
рокого спектра проблематики импортозамеще-
ния, тесной взаимосвязи рассматриваемой ка-
тегории с системой общественного воспроиз-
водства современного постиндустриального 
общества и вопросами внешнеторговой поли-
тики ее дефиниция в научных исследованиях 
не является однозначной. В зависимости от 
параметра классификации выделяют различ-
ные трактовки этого феномена. В многочис-
ленных публикациях исследователи анализи-
руют импортозамещение на микро-, мезо- 
и макроуровнях. Они определяют его в кон-
тексте целесообразного сокращения импорти-
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руемой продукции и ее компонентов, созда-
ния и развития импортозамещающих произ-
водств, роста экспортных поставок.

Так, импортозамещение рассматривается 
как: «абсолютное или относительное сокраще-
ние ввоза из-за рубежа в страну определенно-
го товара с обязательной организацией его 
производства (или аналогичного конкуренто-
способного продукта) на своей территории» 
[1, с. 164]; «увеличение производства и вну-
треннего потребления отечественных товаров 
при снижении потребления импортных това-
ров» [9, с. 57]; «развитие национальной эко-
номики, при котором товары, производимые 
внутри страны, обладают более высокими 
конкурентными преимуществами на внутрен-
нем рынке по сравнению с импортируемыми» 
[8, с. 155]; «естественный процесс развития 
и экономического роста, модернизации, пре-
одоления накопленного научно-технического 
отставания и повышения конкурентоспособно-
сти отечественной продукции» [17, с. 23]; 
«мера административно-политического харак-
тера, предпринимаемая, как правило, в целях 
резкого приостановления притока импортной 
продукции на национальные рынки» [11, 
с. 315]; «тип экономической стратегии и про-
мышленной политики государства и хозяй-
ствующих субъектов, направленной на защи-
ту внутреннего производителя путем замеще-
ния импортируемых промышленных товаров 
и технологий продуктами национального про-
изводства за счет стимулирования модерниза-
ции производства» [2, с. 3]; «как часть про-
текционистской политики, направленной не 
на дискриминацию импорта, а на стимулиро-
вание национального производства и произво-
дителя с целью вытеснения импорта за счет 
производства конкурентоспособной продук-
ции, достижения самообеспечения и переори-
ентации спроса национального потребителя» 
[15, с. 15]; «вынужденный алгоритм действий 
транзитивных стран с малой открытой эконо-
микой ввиду необходимости преодоления от-
рицательных последствий мирового финансо-
во-экономического кризиса, сокращения де-
фицита платежного баланса, нивелирования 
угроз открытости экономики, нехватки 
средств, недостаточного уровня наукоемкости 
и инновационности экономики» [4, с. 16]. 

Таким образом, осуществленный компара-
тивный анализ точек зрения по поводу им-
портозамещения позволяет трактовать его как 
экономический процесс, как экономическую 
категорию, как разновидность государствен-
ной экономической политики. Также право-

мерно рассматривать импортозамещение как 
процесс трансформации национальной эконо-
мики в целях ее дальнейшего развития, мак-
симального устранения импортозависимости, 
обеспечения национальной безопасности 
с учетом разработки и реализации направле-
ний государственной экономической поли-
тики.

В настоящее время в экономических систе-
мах ряда государств наблюдаем структурные 
преобразования на новой технологической ос-
нове. Именно инновационное развитие нацио-
нальной экономики предопределяет ее инве-
стиционную привлекательность и конкуренто-
способность. С другой стороны, достижение 
инновационно ориентированного самообеспе-
чения способствует устойчивому экономиче-
скому развитию страны. Не вызывает сомне-
ния, что реализация автаркического, рутинно-
го, догоняющего, традиционного импортоза-
мещения признается малоэффективной. Дан-
ные виды импортозамещения обеспечивают 
снижение импортозависимости, как правило, 
за счет увеличения уже существующих произ-
водственных мощностей или частичного их 
обновления, копирования чужих технологий, 
но увеличивают технологическое отставание 
государства от более развитых стран. 
И.М. Микулич и А.В. Кармазов уточняют, 
что «термин «импортозамещение» (import 
substitution) в зарубежной экономической ли-
тературе заменяется на «индустриальное (ин-
дустриализованное) импортозамещение» 
(import substitution industrialization — ISI)» 
[11, с. 314]. В условиях формирования и раз-
вития постиндустриального общества одно-
значно можно утверждать о целесообразности 
осуществления инновационного импортозаме-
щения. 

При анализе сущности данного термина ис-
следователи раскрывают преимущества инно-
вационного потенциала импортозамещения. 
По их мнению, к ним следует отнести: «эко-
номическую независимость, беспрепятствен-
ный выход с наукоемкой продукцией на ми-
ровые рынки, получение конкурентных пре-
имуществ на внутреннем и внешних рынках, 
эффективность в долгосрочной перспективе» 
[15, с. 8]; «инновационную технологичность 
и эффективность импортозамещающего про-
изводства, базирующуюся на ресурсосбереже-
нии, экологичности и максимизации отдачи от 
инвестиций, диверсификации поставщиков 
импортируемого сырья» [4, с. 16]; «модерни-
зацию элементов национальной экономики на 
основе внедрения базисных инноваций, фор-
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мирование инновационной добавленной стои-
мости, повышение конкурентоспособности на-
циональных производителей и товаров на 
внутреннем и внешнем рынках, рост уровня 
и качества жизни населения» [19, с. 13–14]; 
«создание принципиально новых конкурент-
ных на глобальных рынках производств и по-
степенную модернизацию на этой основе базо-
вых низко- и среднетехнологичных произ-
водств страны» [6, с. 1394]; «рост конкурен-
тоспособности отечественного производства 
с расширением экспортной ориентации на ос-
нове инновационного развития технологиче-
ских процессов; повышение внутреннего по-
тенциала инновационного производства, сни-
жение зависимости от импорта, поддержка 
отечественного производителя» [18, с. 87]. 
При этом все исследователи выступают за 
создание благоприятных условий для реали-
зации направлений (проектов, программ) ин-
новационного импортозамещения, что невоз-
можно без разработки и проведения грамот-
ной политики импортозамещения. 

Выделим тезис о том, что в постиндустри-
альном обществе именно интеллектуальные 
ресурсы предопределяют становление иннова-
ционной экономики, в том числе содействуют 
созданию отечественного высокотехнологич-
ного производства. В качестве доминирующе-
го экономического ресурса они способны не 
только повысить эффективность использова-
ния всех имеющихся факторов производства, 
но также обеспечить осуществление программ 
инновационного импортозамещения. Таким 
образом, развитие интеллектуальных ресур-
сов в направлении совершенствования нацио-
нальной системы высшего образования, науч-
ной, инновационной деятельности и повыше-
ние их производительности является приори-
тетной задачей государства. Общепризнано, 
что чем выше доля сотрудников с высшим об-
разованием на предприятии, тем выше веро-
ятность разработки на нем инновационных 
проектов по импортозамещению и реализации 
инновационной продукции [5].

В зависимости от социально-экономическо-
го развития и целей импортозамещающей по-
литики государства применяют различные мо-
дели (стратегии) импортозамещения. Так, 
страны Западной Европы и США впервые 
воспользовались стратегией внешнеориенти-
рованного импортозамещения в 1850 г. для 
поддержки собственной промышленности. 
В середине XX в. в рамках доктрины «дого-
няющего развития» данную модель импорто-
замещения реализуют НИС Азии (Южная 

Корея, Тайвань, Малайзия, Таиланд, Филип-
пины) при реформировании промышленного 
производства [16, с. 400]. Менее успешным 
(неудачным) считают опыт государств Латин-
ской Америки (Бразилии, Аргентины, Мекси-
ки, Чили, Парагвая, Уругвая) при осущест-
влении внутриориентированной стратегии им-
портозамещения [10, 16]. Комбинированное 
импортозамещение характерно для стран ЦВЕ 
и СНГ [15, с. 9]. Вместе с тем все разрабо-
танные модели предполагают модернизацию 
или формирование производственного потен-
циала и обеспечение самодостаточности на-
цио нальной экономики. 

Очевидно, что успешность реализации по-
литики импортозамещения во многом опреде-
ляется ее инновационной составляющей. На-
пример, образование государственного центра 
аэронавтики в Бразилии предопределяет соз-
дание в 1969 г. авиастроительной компании 
Embraer. Разработка и производство новых 
моделей самолетов осуществляется с участием 
Италии, Швеции, Аргентины, Португалии, 
Чехии. Выпускаемая продукция бразильской 
авиастроительной компании пользуется спро-
сом в 58 странах мира. В настоящее время го-
сударство поддерживает Embraer за счет за-
купок авиатехники для бразильских граждан-
ских авиакомпаний и армии [10]. Совершен-
ствование экономической инфраструктуры, 
становление и модернизация импортозамеща-
ющих производств фармацевтической про-
мышленности Индии обеспечивает стране до-
стижение существенных результатов в разви-
тии данной отрасли, так называемое «фарма-
цевтическое чудо». Объем экспорта более чем 
в 4 раза превышает масштабы закупок фарма-
цевтической продукции из других государств 
(до 1970 г. доминировали транснациональные 
компании — 85 % национального рынка) [16, 
с. 401]. Согласно статистическим данным, ин-
дийская фармацевтическая промышленность 
занимает 3-е место в мире по объему произ-
водства и оценивается в 42 млрд долл. США 
в 2021 г. Страна является крупнейшим по-
ставщиком вакцин, на ее долю приходится 
более 50 % всех вакцин, производимых 
в мире. Индия экспортирует фармацевтиче-
ские препараты в более чем 200 стран и тер-
риторий, включая США, Великобританию, 
государства ЕС [21]. Активная дирижистская 
политика азиатских стран (Японии, Южной 
Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга) при 
создании наукоемких конкурентоспособных 
отраслей содействует достижению высоких 
темпов роста их национальных экономик 
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(по экономическим показателям 2011–2013 гг. 
они догоняют развитые страны) [10, с. 84]. 
Кроме того, Япония входит в состав промыш-
ленно развитых стран «Большой семерки». 

В такой стране, как КНР, достижение на-
циональной научно-технической самообеспе-
ченности и самодостаточности является одной 
из основных задач социально-экономического 
развития государства. При этом акцент ста-
вится на разработку высоких технологий, 
в области применения которых проявляется 
существенная зависимость страны от неста-
бильного импорта. Так, программа «Made in 
China 2025» определяет комплекс мер по им-
портозамещению, включая государственную 
поддержку 10 высокотехнологичных секторов 
(информационные технологии следующего 
поколения, высокопроизводительные маши-
ны, аэрокосмическое оборудование и др.). 
В Национальном плане развития промышлен-
ности интегральных схем сформулированы 
направления стратегии КНР по модернизации 
отечественной полупроводниковой промыш-
ленности и ускоренному производству чипов 
в стране с целью удовлетворения спроса на 
них к 2030 г. Научно-исследовательские уч-
реждения, ведущие научно-технические пред-
приятия, многопрофильные университеты, 
Китайская академия наук и Китайская акаде-
мия инженерных наук способствуют станов-
лению инновационных импортозамещающих 
производств. Отметим создание в КНР соб-
ственного производства современных чипов, 
навигационной спутниковой системы Beidou, 
глубоководного пилотируемого аппарата 
Fendouzhe, собственных технологий в сферах 
искусственного интеллекта, связи 5G и кван-
товых сетей [13].

В рамках политики импортозамещения бе-
лорусские предприятия выпускают широкий 
ассортимент инновационной продукции. Эф-
фективную реализацию инновационных про-
ектов наблюдаем на Добрушской бумажной 
фабрике «Герой труда» (изготовление высо-
кокачественного мелованного и немелованно-
го картона), в филиале холдинга Минского 
моторного завода в Столбцах (производство 
высокопрочного чугуна марки ВЧ), при стро-
ительстве белорусской атомной станции АЭС-
2006 (новая реакторная установка с дополни-
тельными системами безопасности). Следует 
отметить, что научно-производственная дея-
тельность Национальной академии наук Рес-
публики Беларусь содействует реализации 
стратегии по инновационному развитию эко-
номики и решению проблем по импортозаме-

щению. Данный тезис подтверждается разра-
ботанными в НАН Беларуси документами: 
«Беларусь интеллектуальная», «Производ-
ства и производственные участки организа-
ций Национальной академии наук Белару-
си», «Перечень и результативность внедрен-
ных разработок Национальной академии 
наук Беларуси в 2020 году», «Каталог инно-
вационных разработок организаций НАН Бе-
ларуси для замещения критического импор-
та» и др. Представленные на выставке «Бе-
ларусь интеллектуальная» (январь 2023 г., 
г. Минск) разработки и достижения отече-
ственной науки (технология ультрамалообъ-
емного опрыскивания, ноутбуки Hbook заво-
да «Горизонт», программа для компьютерно-
го моделирования лекарственных препаратов, 
технология синтеза искусственных генов, ин-
теллектуальная система автоматизации про-
изводственных процессов на базе мобильного 
коллаборативного робота, наноспутник 
BSUSat2 и др). свидетельствуют о высоком 
профессиональном уровне их разработчиков 
[7, с. 172].

Мировая практика подтверждает также не-
обходимость решения возникающих проблем 
при осуществлении программ по импортоза-
мещению (таблица 1).

Анализ данных таблицы 1 позволяет вы-
явить тенденцию влияния экономических, 
экологических, политических факторов на 
эффективность реализации проектов по им-
портозамещению. Более того, в условиях раз-
граничения стран на недружественные и дру-
жественные их значимость возрастает. Так, 
при выполнении импортозамещающей про-
граммы в авиастроительной промышленности 
России на вынужденную 100-процентную за-
мену импортных компонентов потребовалось 
дополнительное финансирование, а также 
время на создание и внедрение в производ-
ство соответствующих технологий, строитель-
ство композитного завода «Росатома» на тер-
ритории ОЭЗ «Алабуга».

Заключение. Таким образом, социально-
экономическое развитие государства предо-
пределяет объективные процессы импортоза-
мещения. Первоначально разработку направ-
лений по импортозамещению, их обоснование 
и реализацию осуществляют представители 
доктрины меркантилизма. В целом наблюда-
ем аналогию формирования белорусской 
практики импортозамещения с Россией и ев-
ропейскими странами.

Научный этап в формировании теоретиче-
ских и методических подходов к определению 

А.А. Демидчик



59экономика

Становление и тенденции развития импортозамещения

сущности и решению проблем по импортоза-
мещению начинается в середине ХХ века. 
Для развивающихся и трансформирующихся 
экономик данные вопросы приобретают осо-
бую значимость. В этот период и происходит 
апробация разработанных стратегий импорто-
замещения как в процессе производства им-
портозамещающей продукции, так и на этапе 
ее реализации. Вместе с тем мировая практи-
ка свидетельствует о значительных недостат-
ках осуществления внутриориентированной 
модели государствами Латинской Америки. 

В постиндустриальном обществе состоя-
ние, накопление и эффективное использова-
ние интеллектуальных ресурсов в значитель-
ной степени определяет успешность иннова-
ционного импортозамещения, основанного на 
создании высокотехнологичных производств 
и современных технологиях управления ими. 
В свою очередь развитие инновационного 
сектора экономики предполагает увеличение 
объема финансирования НИОКР и повыша-
ет спрос на высококвалифицированных спе-
циалистов. Становление системы инноваци-

Таблица 1. Способы решения проблем импортозамещения

Страна Проблемы Меры по их устранению

Бразилия

Реализация продукции до 1990-х гг. исклю-
чительно на рынках Бразилии и других стран 
Латинской Америки приводит к убыткам го-
сударственную авиастроительную компанию 

Embraer.

Приватизация компании, создание предста-
вительств и производственных площадок за 
рубежом, осуществление поставок выпуска-
емой продукции на международные рынки.

Чили

Несоблюдение экологических стандартов 
(требований) при организации искусствен-

ной культивации лосося вызывает эпидемию 
смертельной для рыб вирусной болезни и, как 
следствие, значительное сокращение производ-
ства атлантического лосося и социальный кри-
зис в стране (в 2010 г. более 13 тыс. человек 

потеряли свои рабочие места). 

Введение жестких стандартов по биобезо-
пасности на фермах и перерабатывающих 
заводах, сокращение плотности и количе-
ства ферм, снижение производственных 

затрат в отрасли определяют лидирующее 
место чилийского сектора разведения ло-
сося в отчете о мировом рынке лосося за 

2020–2025 гг.

Индия

Добившись значительных успехов в развитии 
фармацевтической промышленности, госу-

дарство с целью удовлетворения внутреннего 
спроса на запатентованные дорогостоящие 

лекарства импортирует их в 2021 г. из Китая 
(на сумму 2,4 млрд долл. США), Германии 
(1,6 млрд долл. США), Италии, Сингапура.

Правительство страны утверждает про-
грамму стимулирования производства 

фармацевтических препаратов на период 
с 2020/21 по 2028/29 финансовый год 
(разработка высокотехнологичных про-

дуктов, создание высокопроизводительных 
мощностей в фармацевтическом секторе).

Россия

Введение США в сентябре 2018 г. санкций 
против авиастроительной корпорации «Аэро-
Композит» предопределяет отказ американ-
ской компании Hexcel, бельгийской Solvay, 
японской TohoTenax от участия в программе 
создания российского среднемагистрального 

пассажирского самолета МС21 с композитным 
крылом (прекращаются поставки комплектую-
щих: полимерных волокон Solvay Т800, амери-

канских моторов PW1400GJM).

АО «НПК «Химпроминжиниринг», ОНПП 
«Технология», «АэроКомпозит» обеспечи-
вают разработку и производство полимер-
ных композиционных материалов методом 
вакуумной инфузии. Двигатели для само-
лета МС21 изготавливаются предприяти-
ями «ОДК-Авиадвигатель» (16 ключевых 
технологий освоены в рамках программы 
создания российского двигателя ПД14).

Беларусь

Для завершения строительства завода по про-
изводству мелованного и немелованного кар-
тона на Добрушской бумажной фабрике по-
требовалось дополнительное финансирование 

в размере 83 млн долл. США. 
Основной инвестор строительства современно-
го импортозамещающего и экспортоориенти-

рованного производства металлического листа 
и белой жести в Витебской области австрий-
ская компания ММРZ GmbH не выполняет 

контрактных обязательств и инициирует про-
цедуру банкротства предприятия.

Согласно Указу Президента РБ № 44 от 
10.02.2020 г. предприятию выделен бюд-

жетный заем и определены окончательные 
сроки ввода комплекса в эксплуатацию. 
В августе 2022 г. Миорский металлопро-

катный завод переходит в государственную 
собственность. Закупка сырья и материалов 
через ОАО «Белцветмет» решает одну из 
главных проблем производства металличе-

ского листа и белой жести. 

Источник: собственная разработка на основе [10, 14, 20, 21]
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онного предпринимательства, процессы кла-
стеризации экономики способствуют дости-
жению целей импортозамещающей политики 
государства. Отличительной особенностью 
инновационных проектов по импортозамеще-
нию является их экологичность. Трудности, 
возникающие при реализации импортозаме-
щающих программ, подтверждают их ком-
плексный характер, необходимость тщатель-
ного планирования и привлечения высоко-
профессионального управленческого персо-
нала.

В условиях санкционного давления на Рес-
публику Беларусь разработку отраслевых 
планов по импортозамещению с учетом повы-
шения уровня локализации отечественной 
продукции, создания новых производств по 
переработке местных сырьевых ресурсов, 
углубления кооперации крупных предприятий 
с малым и средним бизнесом, а также реали-
зацию утвержденных инвестиционных проек-
тов по выпуску высокотехнологичной импор-
тозамещающей и экспортоориентированной 
продукции правомерно определить как прио-
ритетные направления развития националь-
ной экономики. Данные меры позволят не 
только преодолеть негативные последствия 
внешнеэкономических запретов и ограниче-
ний со стороны ряда государств, но и укре-
пить технологическую безопасность, повысить 
конкурентоспособность национальной эконо-
мики и обеспечить ее устойчивый экономиче-
ский рост.
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В статье представлены результаты выполнения научно-исследовательской работы «Обеспечение 
функционирования и развитие научно-информационной компьютерной сети, включая актуализа-
цию и развитие сетевых информационных ресурсов и сервисов для формирования инновационной 
инфраструктуры Министерства образования Республики Беларусь» (финансируется Министер-
ством образования Республики Беларусь, № гос. регистрации 20214115), направленной на созда-
ние инструментов содействия научно-технической кооперации учреждений высшего образования 
с организациями реального сектора экономики. Подробно описаны информационно-маркетинговые 
инструменты, в частности, информационные ресурсы НИКС Министерства образования, функ-
цио нирование которых способствует сотрудничеству университетов с промышленными предпри-
ятиями по решению задач модернизации производств и реализации программ импортозамещения.

The article presents the results of the research work “Ensuring the Functioning and Development of 
the Scientific and Information Computer Network, Including Updating and Developing Network In-
formation Resources and Services for the Formation of an Innovative Infrastructure of the Ministry of 
Education of the Republic of Belarus” (financed by the Ministry of Education of the Republic of Bela-
rus, state registration number 20214115 ), aimed at creating tools to facilitate scientific and technical 
cooperation between higher education institutions and organizations in the real sector of the economy. 
Information and marketing tools are described in detail, in particular, the information resources of the 
NIKS of the Ministry of Education, the functioning of which contributes to the cooperation of universi-
ties with industrial enterprises in solving problems of modernizing production and implementing import 
substitution programs.

Современные реалии рыночной экономики 
требуют от участников любой промышленной 
экосистемы постоянного развития и совершен-
ствования. Новые технологии становятся обя-
зательным «драйвером» для предприятий ре-
ального сектора экономики, обеспечивающим 
конкурентоспособность их продукции как на 
внутреннем, так и внешнем рынке. Любые 
процессы деятельности предприятия (произ-

Э к о н о м и к а

водство, управление, материально-техническое 
обеспечение) с определенной периодичностью 
требуют внедрения новых технологических 
или организационных решений, обеспечиваю-
щих не просто их обновление, а формирование 
уникальных преимуществ перед конкурентами. 
Ввиду этого важнейшее значение для предпри-
ятий приобретает наличие эффективной коопе-
рации с научно-исследовательским сектором.
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Согласно современным исследованиям, 
в развитых странах от 50 до 90 % роста ВВП 
обеспечивается внедрением новых техноло-
гий — инновации становятся обязательным 
условием развития всех секторов промышлен-
ности и сферы услуг [1], поскольку обеспечи-
вают производство товаров и услуг с макси-
мальным экономическим эффектом. В Бела-
руси по итогам 2022 г. число организаций 
промышленности, осуществляющих затраты 
на инновации, составляло 449 [2]. Таким об-
разом, 27,8 % предприятий промышленности 
в Беларуси осуществляют затраты на иннова-
ции [2] (для сравнения: в Финляндии, Ир-
ландии, Бельгии — более 50 %, в Герма-
нии — более 70 %) [3]. 

В современной мировой практике выделяет-
ся два основных подхода к процессу иннова-
ционного развития промышленного сектора. 
В первом подходе инициатива по модерниза-
ции исходит «снизу», когда предприятия 
сами осознают необходимость в модернизации 
производственных мощностей и в тесной 
коопе рации с научным сектором инвестируют 
собственные или привлеченные средства в на-
укоемкие инновационные разработки. Во вто-
ром подходе, характерном для Республики 
Беларусь, активную позицию в модернизации 
промышленного сектора занимает государ-
ство, которое программным путем обеспечива-
ет всестороннюю поддержку инновационного 
процесса, в том числе выделяет финансовые 
ресурсы, создает институциональные условия 
(механизмы и инструменты) для развития ко-
операции между промышленным и научным 
секторами.

Важной особенностью отечественного про-
мышленного сектора является стремление 
предприятий развивать производственную 
и материально-техническую базы преимуще-
ственно за счет приобретения уже существую-
щих на рынке технологический решений за-
рубежных поставщиков (готовых технологи-
ческих линий, отдельных видов оборудова-
ния, новых видов расходных материалов для 
обеспечения производственного процесса 
и т.д.). Применение такого подхода в боль-
шинстве случаев позволяет осуществить лишь 
текущее обновление материально-технической 
базы и поддержать производственный про-
цесс, практически не давая никаких преиму-
ществ перед существующими на рынке конку-
рентами. Инновационная же деятельность 
предполагает формирование у субъектов хо-
зяйствования своих уникальных преиму-
ществ, обеспечивающих конкурентоспособ-

ность в долгосрочной перспективе. При этом 
модернизация единовременного характера 
также не имеет никакого смысла, для любого 
субъекта хозяйствования это должен быть по-
стоянный и эффективный процесс — в насто-
ящее время на смену поколений техники при-
ходится около 10 лет (в ИКТ и вычислитель-
ной технике — 2 года) [4]. Важнейшим усло-
вием обеспечения конкурентоспособности для 
субъектов хозяйствования становится посто-
янная нацеленность на создание собственных 
уникальных разработок в кооперации с дру-
гими участниками рынка научно-технической 
продукции.

Среди основных причин, обуславливающих 
рост значимости научно-технической коопера-
ции учреждений высшего образования и про-
мышленных предприятий для эффективной 
реализации инновационного процесса в реаль-
ном секторе экономики, можно выделить сле-
дующие:
� увеличение стоимости создания и внедре-

ния инноваций в производственный про-
цесс;

� рост требований к уровню компетенций 
и знаний для разработки высокотехноло-
гичной продукции;

� постоянное ускорение технологических 
циклов и их усложнение;

� высокий уровень рисков в процессе осу-
ществления научно-технической и инно-
вационной деятельности.

В области кооперации учреждений высшего 
образования и предприятий реального секто-
ра экономики можно выделить три основных 
направления сотрудничества: кадровое обе-
спечение; научно-техническая и инновацион-
ная деятельность; создание совместной обра-
зовательной, исследовательской и инноваци-
онной инфраструктуры (рисунок 1).

Необходимо отметить важность научно-тех-
нической кооперации для процессов импорто-
замещения, которое становится все более ак-
туальным направлением экономической поли-
тики как в Республике Беларусь, так и в со-
седних государствах. Постоянно возрастаю-
щее санкционное давление требует активиза-
ции деятельности государства сразу во мно-
гих технологических отраслях (микроэлектро-
ника, машиностроение, автомобилестроение, 
информационные технологии). 

В современной практике реализации полити-
ки импортозамещения можно выделить не-
сколько основных подходов (стратегий) [5–6].

1. Поддержка и стимулирование не разви-
тых в стране отраслей. Основные ресур-
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сы и усилия государства направляются 
на развитие неконкурентоспособных 
в настоящее время отраслей. Основная 
цель — повысить конкурентоспособность 
производимой продукции как на вну-
треннем, так и на внешних рынках.

2. Поддержка и активизация развитых 
в стране отраслей. Основные ресурсы го-
сударства направляются на поддержку 
уже эффективно функционирующих от-
раслей, обладающих, как правило, хоро-
шим экспортным потенциалом. Основная 
цель — еще сильнее закрепить успешных 
экспортеров из данных отраслей на 
внешних рынках.

3. Импортозамещение на базе промышлен-
ной политики «опора на собственные 

силы». Государство в рамках имеющихся 
ресурсов пытается поддерживать практи-
чески все отрасли и производить своими 
силами максимально возможное количе-
ство продукции. Импорт продукции воз-
можен только при отсутствии отечествен-
ных аналогов.

4. Создание и первичная поддержка несу-
ществующих в стране отраслей. Основ-
ные ресурсы и усилия государства на-
правляются на создание новых сегментов 
промышленного производства и их под-
держку (в том числе в виде различных 
преференций) на начальном этапе суще-
ствования.

Реализация любого из отмеченных подхо-
дов (стратегий) невозможна без скоординиро-

Рисунок 1. Направления кооперации учреждений высшего образования и предприятий реального сектора экономики
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ванной и тесной кооперации промышленного 
и научного секторов страны, обеспечивающей 
концентрацию и эффективную реализацию 
имеющихся ресурсов на заданных направле-
ниях импортозамещения.

В долгосрочной перспективе эффективная 
научно-техническая кооперация может иметь 
для ее участников синергетический эффект:
� повышение эффективности использова-

ния имеющихся ресурсов (кадровых, ма-
териальных, финансовых, администра-
тивных);

� уменьшение сроков выполнения НИОКР;
� улучшение информационного обмена по 

вопросам инновационного и научно-тех-
нического развития участников коопе-
рации;

� снижение рисков при осуществлении на-
учно-технической и инновационной дея-
тельности;

� оптимизация работы с кадровым потен-
циалом (для УВО — совершенствование 
процесса подготовки компетентных высо-
коквалифицированных кадров, для про-
мышленных предприятий — развитие 
кад ровой составляющей);

� устойчивое и синхронное развитие участ-
ников кооперации, что проявляется 
в следующем: для промышленного пред-
приятия — повышение конкурентоспо-
собности продукции на внутреннем 
и внешнем рынках, для УВО — актуали-
зация проводимых НИОКР, дифферен-
циация источников финансирования на-
учно-исследовательской деятельности, 
возможность практической реализации 
ранее сформированного научного задела.

Таким образом, одной из приоритетных за-
дач государства является создание механиз-
мов и инструментов поддержки инновацион-
ного процесса в производственном секторе, 
содействующих в том числе его плотной инте-
грации с научно-исследовательскими органи-
зациями страны, которая в свою очередь по-
зволяет более рационально использовать име-
ющиеся у производственного и научного сек-
торов ресурсы (финансовые, материальные, 
трудовые, интеллектуальные), обеспечивает 
их гибкость и жизнеспособность в условиях 
рыночной конкуренции.

Существующий в стране научно-исследова-
тельский сектор обладает высоким кадровым 
и инфраструктурным потенциалом, сформи-
рованы значительные научные и технологиче-
ские заделы, которые не в полной мере ис-
пользуются отечественными предприятиями. 

Так, функционирующие в 21 университете си-
стемы Министерства образования научно-ис-
следовательские и инновационные инфра-
структуры в настоящее время включают: 
9 научно-исследовательских институтов, бо-
лее чем 150 различных лабораторий и науч-
ных центров (в том числе 33 отраслевые ла-
боратории), 7 научно-технологических пар-
ков. В ряде технологических областей ученые 
университетов имеют достижения мирового 
уровня. Это разработки в области лазерной 
техники и электронного производства, техно-
логии упрочнения поверхностей и получения 
новых материалов и веществ, оборудование 
и изделия медицинского назначения. Многие 
из разработок нацелены на формирование 
в промышленном секторе отраслей и произ-
водств V и VI технологических укладов. Еже-
годно создается более 250 единиц объектов 
новой техники, технологий, материалов.

В системе Министерства образования соз-
дана и развивается научно-информационная 
компьютерная сеть (далее по тексту — 
НИКС Министерства образования), включа-
ющая интернет-ресурсы информационного со-
провождения научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности подчиненных орга-
низаций. Основными интернет-ресурсами 
НИКС Министерства образования являются: 
межвузовский научно-технический портал 
www.icm.by, информационно-маркетинговый 
узел Министерства образования Республики 
Беларусь www.imu.icm.by, портал разработок 
молодых ученых www.student.icm.by. Функ-
ционирование данных интернет-ресурсов со-
действует решению следующих основных за-
дач по информационному обеспечению науч-
но-технической кооперации научных органи-
заций и предприятий промышленного сек-
тора:
� мониторинг результатов научно-техниче-

ской и инновационной деятельности 
(формирование банка данных научно-
технической и инновационной продук-
ции);

� мониторинг потребности реального секто-
ра в результатах научно-технической де-
ятельности (осуществляется в рамках 
«Межотраслевого задачника»);

� продвижение результатов научно-техни-
ческой и инновационной деятельности;

� популяризация инноваций (распростра-
нение положительного опыта разработок 
и внедрения инноваций).

На рисунке 2 представлены возможности 
НИКС Министерства образования в налажи-
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вании научно-технической кооперации между 
УВО и предприятиями реального сектора 
экономики. 

Одним из важнейших инструментов науч-
но-технической кооперации научных органи-
заций и учреждений высшего образования 
Министерства образования с предприятиями 
реального сектора экономики является «Меж-
отраслевой задачник», аккумулирующий 
и систематизирующий актуальные технологи-
ческие проблемы и запросы различной отрас-
левой направленности. «Межотраслевой за-
дачник» выполняет функцию прямого инфор-
мирования университетов о потребностях 
предприятий по технологическому перевоору-
жению производств. В 2023 г. «Межотрасле-
вой задачник» включает 178 актуальных за-
просов от 46 предприятий, в том числе по ве-
домствам: Министерство промышленности — 
129, Министерство энергетики — 2, Мини-
стерство здравоохранения — 5, концерн 
«Беллегпром» — 11, концерн «Белнефте-
хим» — 16, концерн «Беллесбумпром» — 9, 
концерн «Белгоспищепром» — 6. Электрон-

ная версия «Межотраслевого задачника» 
функционирует на информационно-маркетин-
говом узле Министерства образования Рес-
пуб лики Беларусь: http://imu.icm.by/ru/
problems_current.

В 2022 г. университетами системы Мини-
стерства образования в рамках «Межотрасле-
вого задачника» осуществлялась работа более 
чем по 90 направлениям. По 36 направлениям 
имеются различные положительные результа-
ты работы: достигнуты предварительные до-
говоренности о сотрудничестве в рамках ре-
шения заявленных технологических запросов, 
по отдельным направлениям заключаются или 
заключены договоры, прорабатываются тех-
нические задания от предприятий, осущест-
вляется исследование представленных пред-
приятиями образцов и т.п. Наиболее актив-
ную деятельность в рамках «Межотраслевого 
задачника» осуществляют: Белорусский на-
цио нальный технический университет, Бело-
русский государственный университет, Бе-
лорусский государственный технологический 
университет, Гомельский государственный 

Н.А. Дудко, М.А. Войтешонок

Рисунок 2. Возможности НИКС Министерства образования 
в налаживании научно-технической кооперации между УВО и предприятиями реального сектора экономики

Источник: разработано автором на основе [7]
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технический университет им. П.О. Сухого, 
Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скорины, Брестский государственный 
технический университет. Вместе с тем не всег-
да университеты могут осуществлять работу 
по технологическим запросам предприятий, 
что обусловлено рядом факторов:
� отсутствие в университете необходимых 

ресурсов (например, материально-техни-
ческой базы) для осуществления работ 
по технологическому запросу;

� отсутствие у предприятия возможности 
финансирования НИОКР по заявленно-
му технологическому запросу;

� ориентация предприятия на приобрете-
ние готового оборудования или полно-
ценной технологической линии, что уни-
верситеты могут предложить не всегда.

Функционирование «Межотраслевого за-
дачника» как инструмента научно-техниче-
ской кооперации позволяет университетской 
науке решать такие важные задачи, как:
� актуализация проводимых за счет госу-

дарственных средств НИОКР (в том 
числе диссертационных исследований 
аспирантов и докторантов); 

� диверсификация источников для финан-
сирования научно-технической и иннова-
ционной деятельности;

� внедрение (коммерциализация) результа-
тов НИОКР;

� повышение коммерческой привлекатель-
ности научно-технических разработок 
еще на ранних стадиях реализации про-
ектов;

� повышение активности научных коллек-
тивов в сфере защиты объектов интел-
лектуальной собственности и их рыноч-
ного использования.

Основными формами инновационно-техно-
логической кооперации предприятий и уни-
верситетов, появлению которых содействует 
«Межотраслевой задачник», являются: хоздо-
говорные НИОК(Т)Р; совместные НИОК(Т)Р 
в рамках государственных, региональных, от-
раслевых программ; НИОК(Т)Р в рамках 
диссертационных исследований аспирантов 
и докторантов; совместные инновационные 
проекты, финансируемые различными фонда-
ми и инвесторами [8]. В качестве основных 
видов научно-технической продукции, полу-
чаемой по итогам кооперации, выступают: 
технологии и разработки, опытные или про-
мышленные образцы, макетные или лабора-
торные образцы, конструкторская документа-
ция, научно-технические отчеты.

Взаимодействие в рамках «Межотраслевого 
задачника» позволяет промышленным пред-
приятиям и научно-исследовательским орга-
низациям не только решать отдельные техно-
логические задачи по модернизации произ-
водств, но и создает предпосылки для форми-
рования в долгосрочной перспективе более 
тесной научно-технической кооперации (от-
крытие отраслевых лабораторий, формирова-
ние кластеров).

На рисунке 3 представлена схема функцио-
нирования «Межотраслевого задачника» как 
инструмента научно-технической кооперации.

Таким образом, научно-техническая коопе-
рация учреждений высшего образования 
и предприятий реального сектора экономики 
предполагает как создание новых технологий 
и бизнес-моделей в процессе совместных ис-
следований, так и внедрение в практику име-
ющихся результатов научно-технической дея-
тельности. Интенсификация этих процессов 
за счет использования имеющихся инструмен-
тов позволит осуществлять модернизацию 
производств промышленных предприятий 
и реализовывать программы импортозамеще-
ния на более высоком уровне.
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Рисунок 3. Схема функционирования «Межотраслевого задачника» 
как инструмента научно-технической кооперации

Источник: разработано автором на основе [8]
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Целью данного исследования является выявление закономерностей и основных факторов роста 
успешных быстрорастущих высокотехнологичных компаний. В результате сделаны выводы о том, 
что взрывной рост высокотехнологичных компаний обусловлен созданием и использованием экс-
поненциальных технологий и принципиально новых моделей бизнеса, их лидерством в создании 
новых технологий и рынков.

The purpose of this study is to identify patterns and major growth factors for successful fast-growing 
high-tech companies. As a result, it was concluded that the explosive growth of high-tech companies is 
due to creation and use of exponential technologies and markets.

Введение. Переход к новой информацион-
но-технологической парадигме, новым бизнес-
моделям, интеллектуализации экономики 
формирует новые триггеры экономического 
развития. Подрывные технологии (Distrup-
tive Technologies) позволяют решить пробле-
мы потребителей на основе формирования но-
вых рынков продукции, услуг, технологий, 
ориентируясь на новые ценности [1].

Стремительно увеличивается значимость 
использования интеллектуального ресурса, 
обеспечивающего эффективное развитие соци-
ально-экономических систем, технологиче-
скую и национальную безопасность. Иннова-
ционность, процессы создания и активного 
использования объектов интеллектуальной 
собственности, цифровая трансформация эко-
номики базируются на развитии и использо-
вании творческого потенциала, креативных 
подходах, ориентированных на характеристи-
ки рынков будущего [2].

Происходящие изменения формируют бла-
гоприятные условия для создания новых ви-
дов деятельности, требующих активного ис-
пользования интеллекта, высокого уровня 
челове ческого капитала, экспоненциальных 
технологий, инновационности в процессах, 

Э к о н о м и к а

обеспе чивающих конкурентоспособность эко-
номических систем.

Структурные сдвиги в геополитике, экспо-
ненциальные темпы развития экономики, 
взрывной рост высоких технологий, форми-
рование новых глобальных мегатрендов 
(megatrends) создают новую институциональ-
ную среду, которая требует новых принципов 
управления, новых критериев оценки бизнес-
моделей, адекватных происходящим измене-
ниям. Можно согласиться с исследователями, 
которые утверждают, что «ускорение созда-
ния новых технологий и их внедрение в прак-
тику не только прокладывают дорогу в буду-
щее, но и разрушают привычный уклад» 
[Global TRENDS-2040].

Таким образом, обостряется борьба за конку-
рентные преимущества не только на современ-
ных рынках, но и за формирование конкурент-
ных преимуществ на рынках будущего, что ста-
вит задачу исследовать происходящие измене-
ния и оценить перспективные направления 
и новые модели управления, применяемые с це-
лью возможности адаптироваться к происходя-
щим изменениям; успешно формировать рынки 
будущего и разрабатывать проекты, позволяю-
щие лидировать на рынках будущего [3]. 
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Основная часть. Проведенные исследо-
вания показали, что развитие промышленно-
сти можно разделить на этапы в зависимо-
сти от главной целевой технологии, исполь-
зуемых видов энергии, системы управления 
и организационных моделей. Одним из важ-
нейших критериев периодизации становится 
скорость развития промышленности (табли-
ца 1) [4]. 

Именно на этапе четвертой промышленной 
революции при формировании информацион-
но-технологической парадигмы создаются ус-
ловия, благоприятные для формирования экс-
поненциальной экономики.

Процессы конвергенции NBIC-технологий 
создают условия для активизации использова-
ния интеллектуальных ресурсов и значитель-
ного ускорения технологического и экономи-

ческого развития на основе новой волны ин-
новаций [5, 6].

Анализ и оценка влияния глобальных мега-
трендов на технологическое, инновационное 
и экономическое развитие позволяют выявить 
ряд новых тенденций, вызовов, рисков 
и угроз. Формирование информационно-техно-
логической парадигмы значительно ускоряет 
разработку новых технологий, реализацию ре-
зультатов R&D, повышает уровень цифровиза-
ции, которая приносит возможность использо-
вать такие эффективные технологии: промыш-
ленный интернет (Industrial Internet of Things, 
IIоT); виртуальная и дополненная реальность 
(Virtual and Augmented Reality, VR/AR); 
большие данные (Big Date); искусственный 
интеллект (Artificial Intelligence, AI); цифро-
вые платформы (Smart Unite) и другие.

Таблица 1. Этапы, основные отличия, критерии, 
характеризующие революционные изменения развития промышленности

Промышленная 
революция: 

этапы

Основное отличие,  
главная целевая технология Название этапа Скорость развития

1 2 3 4

Первая 

Индустриализация (замена му-
скульной силы энергией воды 
и пара, использование парового 
двигателя)

Индустриальная революция 
(Industrial Revolution) линейная

Вторая 

Технологическое развитие (за-
мена парового двигателя дви-
гателем внутреннего сгорания, 
электрификация производства)

Технологическая революция 
(Technological Revolution) линейная

Третья 

Информатизация: электроника, 
информационные технологии, 
переход от аналоговых техноло-
гий к цифровым

Информационная револю-
ция (Digital Revolution) линейная

Четвертая 

Конвергенция NBIC-технологий 
(N — нано, В — био, I — ин-
формационные, С — когнитив-
ные технологии)
Активно формируется интел-
лектуальный ресурс развития 
экономики.

Четвертая промышленная 
революция (киберфизи-
ческие производственные 
системы — CPS; 
The Fourth Industrial 
Revolution) 

экспоненциальная

«Общество 
5.0» — Super 

Smart Society 5.0
Формирование 
Индустрии 5.0

От NBIC к NBICS-технологиям
(S — Social)
Используется модель «Открытой 
науки» (Open Science), а также 
интеллектуальный ресурс.
Использование Colloborative 
robot-cobot (коллоборативных 
роботов-коботов, способных 
эффективно сотрудничать с че-
ловеком, понимая его намерения 
и помогая ему в решении постав-
ленных задач).

Переход к развитию соци-
альных технологий на ос-
нове конвергенции NBICS-
технологий, формирование 
суперинтеллектуального 
Общества 5.0. (Super 
Smart Society 5.0) (Цель — 
«сделать Японию самой 
благоприятной страной 
для инноваций в мире»).
Эффективное взаимодей-
ствие человека и роботов 
(Smart-технологий)

Зарождение и на-
чальный период 
Super Smart Soсiety 
5.0; разработка и ре-
ализация Программы 
преодоления «стен» 
(барьеров), противо-
действующих ее реа-
лизации.
Предполагает реше-
ние с помощью новых 
технологий и соци-
альных проблем.

Источник: разработка автора
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В то же время новые тенденции формируют 
совершенно иные характерные особенности 
и драйверы технологического и экономическо-
го развития. Если раньше основными харак-
теристиками были: Steady — устойчивость, 
Predictable — предсказуемость, Ordinary — 
простота, Definite — определенность, то в на-
стоящее время лидируют такие характеристи-
ки, как Volatility — изменчивость, Uncer-
tainty — неопределенность, Complexity — 
сложность, Ambigyty — неоднозначность. Та-
ким образом, от системы SPOD произошла 
трансформация экономики в систему VUCA.

Перечисленные изменения создают благопри-
ятные условия для экспоненциального роста 
и формирования экспоненциальной экономики.

Экспоненциальная экономика — 
перспективная модель экономики 
будущего

Важнейшей характеристикой экспоненциаль-
ной экономики является ее экспоненциальный 
рост, при котором чем более возрастает значе-
ние параметра, тем больше ускоряется его рост, 
то есть в течение времени растет не только зна-
чение параметра, но и сама скорость его роста.

В соответствии с гипотезой Гордона Мура: 
«Каждые 2 года (в среднем от 18 до 24 меся-
цев) чипы, не меняясь в стоимости, будут 
становиться вдвое мощнее» (эта гипотеза те-
перь называется Законом Гордона Мура). 
Рэймонд Курцвейл (футуролог и изобрета-
тель) назвал это паттерн удвоения законом об 
ускоряющейся отдаче и сформулировал сле-
дующие выводы:

1) информация становится основным ин-
струментом, влияющим на происходящие 
изменения;

2) после формирования паттерна удвоения 
он продолжает активно развиваться (так, 
компьютеры производятся для производ-
ства компьютеров еще более высокого 
класса и так далее);

3) по данному паттерну в настоящее время 
развиваются:
� искусственный интеллект,
� робототехника,
� 3D-печать,
� нанотехнологии,
� биотехнология,
� инновационная медицина,
� анализ больших данных,
� смарт-энергетика 
� и другие.

Организации (предприятия), развивающие-
ся по экспоненциальной модели, обладают 

глобальным конкурентным преимуществом: 
своевременно и адекватно реагируют на проис-
ходящие изменения, что позволяет экспонен-
циальным организациям быть в десятки раз 
эффективнее, чем традиционные предприятия.

Салим Исмаил, ученый, активно изучающий 
развитие экспоненциальных организаций, де-
лает акцент на их «взрывной рост», использо-
вание новой организационной модели, базиру-
ющейся на активном привлечении внешних ак-
тивов — «использовать не владея» (машина-
ми, компьютерами, недвижимостью и т.д.), 
при этом создается качественно новый, ценный 
актив (например, Uber, Airbnb и др.). 

Важную роль играют платформы, которые 
объединяют ресурсы различных организаций, 
при этом создается сообщество единомышлен-
ников, приносящих и обменивающихся инно-
вационными идеями (это сотрудники компа-
нии, клиенты, внешние эксперты, поставщики 
и другие). Такая модель значительно ускоря-
ет развитие предприятия, привлекая и ис-
пользуя новые идеи, развивая сотрудничество 
и партнерство, ориентируясь на решение про-
блем будущего, масштабируя свой бизнес, что 
позволяет в небольшой период времени уве-
личить бизнес в 10 и более раз.

Главное преимущество экспоненциальных 
организаций — гибко реагировать на проис-
ходящие изменения, активно привлекая и эф-
фективно используя внешние активы, успеш-
но решать перспективные задачи [7].

Таким образом, экспоненциальное развитие 
позволяет эффективно реализовать информа-
ционные и высокотехнологичные проекты. 
В то же время необходимо внимательно от-
слеживать результаты и последствия исполь-
зования высоких технологий и процессов 
цифровой трансформации экономики.

Экспоненциальное развитие 
и направления регулирования 
создания и безопасного использования 
технологий искусственного интеллекта

Проблемы безопасности становятся все бо-
лее важными в условиях экспоненциального 
развития. Так, например, не так давно в на-
учных дискуссиях о проблемах будущего 
в контексте цифровой трансформации эконо-
мики и активизации использования интеллек-
туальных ресурсов можно было выделить две 
противоположные точки зрения.

Первую точку зрения на данную пробле-
му — оптимистическую — активно продвигал 
известный исследователь и бизнесмен Илон 
Маск, который определил будущее как:
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� мир новых возможностей: экономиче-
ских, технологических, инновационных, 
социальных;

� предсказывал активное использование 
солнечной энергии, экономическое освое-
ние космоса («человек станет межпланет-
ным видом»);

� создание новых технологий и новых мо-
делей взаимосвязи системы «человек — 
компьютер».

Противоположная точка зрения базируется 
на пессимистической оценке последствий вли-
яния новых мегатрендов:
� «Концепция интеллектуального взрыва» 

(Ирвин Гуд, США) рассматривает воз-
можность создания искусственного ин-
теллекта более мощного, чем человече-
ский разум, что может привести к траги-
ческим последствиям. «Искусственный 
интеллект и конец эры Homo sapiens» 
(Джейме Баррат), то есть рассматрива-
ются возможности исчезновения челове-
чества как биологического вида.

Научные исследования и практика показы-
вают, что в условиях экспоненциального раз-
вития ситуации меняются с высокой скоро-
стью, что требует постоянного внимания 
и оценки возможностей влияния искусствен-
ного интеллекта на возникновение новых ри-
сков и угроз.

Илон Маск (глава Space X, Tesla, владелец 
Twitter) и Стив Возняк, сооснователь Apple, 
а также более 1000 экспертов и руководите-
лей проектов по созданию искусственного ин-
теллекта подписали открытое письмо с при-
зывом остановить разработку искусственного 
продвинутого интеллекта (Artificial Intelli-
gence, AI) до тех пор, пока не будут созданы, 
внедрены и проверены независимыми экспер-
тами общие протоколы безопасности. «Мощ-
ные системы искусственного интеллекта сле-
дует разрабатывать только тогда, когда мы 
уверены, что их эффекты будут положитель-
ны, а риски — управляемыми», — говорится 
в документе, разработанном Институтом жиз-
ни (Future of Life Institute).

Лабораториям искусственного интеллекта 
предлагается немедленно приостановить рабо-
ту как минимум на 6 месяцев по обучению си-
стем искусственного интеллекта более мощ-
ных, чем новая языковая модель GPT-4 от 
Open AI — Pause Giant AI Experiments: An 
Open Letter.

Именно высокая скорость повышения техно-
логического уровня и активизация использова-
ния нейросетевых моделей при создании си-

стем AI вызывают беспокойство по поводу их 
конкурентоспособности по сравнению с челове-
ком, сокращения рабочих мест и рисков поте-
ри контроля над принимаемыми решениями.

На Саммите по регулированию создания 
и обеспечению безопасности при использова-
нии технологий искусственного интеллекта 
(Великобритания, 3.11.2023 г.) с целью обе-
спечения национальной безопасности было 
достигнуто соглашение о контроле за рисками 
социальной стабильности, а также предостав-
лена возможность правительству контролиро-
вать технологический уровень выпускаемых 
моделей АI.

Данный пример иллюстрирует, как высокая 
скорость происходящих изменений и значи-
тельное сокращение инновационного лага вли-
яют на принимаемые управленческие решения. 
Если ранее Илон Маск был оптимистом, ак-
тивным инициатором разработки искусствен-
ного интеллекта, создания технологий искус-
ственного интеллекта и активно поддерживал 
взрывной характер развития технологических 
инноваций, то в настоящее время он является 
сторонником контроля за последствиями ис-
пользования новейших технологий AI.

«Проекты будущего» как эффективный 
инструмент управления будущим

«Проекты будущего», по нашему мнению, 
должны стать тем документом, который по-
зволит обосновать конкурентную стратегию 
в условиях постоянных изменений, оценить 
потенциальные рынки будущего, предсказать 
«технологические прорывы» и их послед-
ствия. 

Новая архитектура принимаемых управлен-
ческих решений должна обеспечить формиро-
вание рынков будущего и глобальное опере-
жение на них, что в значительной степени за-
висит от адекватности оценки перспектив раз-
вития и готовности к реализации новых и но-
вейших технологий, возможности цифровой 
трансформации экономики (бизнеса), оценки 
потенциальных рисков. Технология разработ-
ки «проектов будущего» должна обязательно 
начинаться, на наш взгляд, с разработки до-
кумента, именуемого «Видение» (Vision), 
значимость которого сложно преувеличить 
в условиях происходящих изменений. Глав-
ная задача данного документа — охарактери-
зовать основную цель и возможности форми-
рования желаемого будущего, оценить потен-
циальные риски и уровень неопределенности, 
рассмотреть возможности их преодоления, 
разработать новую стратегию развития, моти-
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вировать всех участников для реализации по-
ставленных задач.

Качество и обоснованность формирования 
рынков будущего во многом зависит от адек-
ватности оценки перспектив развития и готов-
ности к реализации новых и новейших техно-
логий, возможностей цифровой трансформации 
экономики (бизнеса), оценки потенциальных 
рисков. Анализ данных «Future of Jobs Report 
2023» показал, что «внедрение передовых тех-
нологий и цифровая трансформация останутся 
ключевыми факторами трансформации бизнеса 
в 2023–2027 гг.». Оценивая данные «Report 
2023 World Economis Forum», можно выделить 
технологии, которые более 70 % опрошенных 
респондентов планируют реализовать в своих 
организациях (предприятиях) в течение 2022–
2027 гг. (таблица 2).

Обоснованный выбор приоритетных техно-
логических направлений развития позволяет 
концентрировать ресурсы для достижения по-
ставленных целей, что особенно важно в ус-
ловиях санкционного давления.

Важным и все более влиятельным при вы-
боре объекта инвестирования становится кри-
терий ESG, обеспечивающий обоснование 
стратегий, программ и проектов в контексте 
устойчивого развития, применения экологиче-
ских, социальных и управленческих стандар-
тов. Технологии управления состоянием окру-
жающей среды введут в практику использова-
ния 64,5 % респондентов до 2027 г., что под-
тверждает важность использования критерия 
ESG (Environmental, Sосial, Governance) при 
оценке принимаемых управленческих реше-
ний. Такой высокий процент организаций, ко-
торые планируют использовать данные техно-
логии, подтверждает их высокую эффектив-
ность, что важно при определении перспектив 

социально-экономического и технологического 
развития и обеспечении научно-технологиче-
ской безопасности.

«Проекты будущего» как новый инстру-
мент управления стали разрабатываться и ре-
ализовываться в Республике Беларусь в соот-
ветствии с поручением главы государства при 
обращении с посланием к белорусскому наро-
ду и Национальному собранию Республики 
Беларусь (19 апреля 2019 г.).

В настоящее время в Беларуси разработаны 
и реализуются «проекты будущего» по следу-
ющим направлениям:
� национальный электротранспорт;
� биотехнологии в агропромышленном 

комплексе;
� точное земледелие;
� инновационное здравоохранение;
� биотехнологии для фармацевтики;
� умные города Беларуси.
Проведенные исследования позволяют вы-

делить и предложить следующие приоритет-
ные направления разработки и реализации 
«проектов будущего», адекватные изменениям 
инновационного ландшафта и ориентирован-
ные на обеспечение научно-технологической 
безопасности.

«Стратегические проекты — это будущее не 
только любой системы, но и любой страны 
в целом. Стратегические проекты, если гово-
рить о Беларуси, это будущее нашей стра-
ны», — подчеркнул Президент Республики Бе-
ларусь Александр Григорьевич Лукашенко (со-
вещание по вопросу совершенствования систе-
мы планирования и контроля за реализацией 
стратегических проектов, 20 октября 2023 г.).

Заключение. Таким образом, новые возмож-
ности технологического, инновационного и ин-
формационного развития приводят к значи-

Таблица 2. Наиболее перспективные технологии, которые респонденты планируют реализовать 
в течение пятилетнего периода

№ п/п Технологии Процент респондентов

1 Цифровые платформы 86,4

2 Образование и технологии развития персонала 80,9

3 Аналитика Big-Data 80,0

4 Интернет вещей (IоT) и другие устройства связи 76,8

5 Облачные технологии 76,6

6 Кибербезопасность 75,6

7 Е-коммерция и цифровая торговля 75,3

8 Искусственный интеллект (АI) 74,9

Источник: разработка автора на основе [8]
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тельному ускорению экономического развития. 
«Темп перемен в мире бизнеса растет. Топ-ме-
неджерам необходимо подготовить свои орга-
низации к процветанию в мире, где режим 
«изменения» всегда включен», — утверждают 
Тью Блумарт и Стефан ванн де Брук, и с этим 
нельзя не согласиться. Глубокого исследова-
ния требуют возможности формирования но-
вой философии, подходов, методов и бизнес-
моделей, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность организаций (предприятия) в условиях 
экспоненциального развития. Быстро развива-
ющиеся высокотехнологичные компании, экс-
поненциальные организации (exponential orga-
nization), адаптирующиеся к изменениям и де-
монстрирующие успешное развитие в условиях 
экспоненциального роста экономики, требуют 
подготовки специалистов, обладающих новыми 
компетенциями, адекватными происходящим 
изменениям [9, 10]. В данной работе представ-
лены предложения о новых подходах к управ-
лению и использованию инновационных биз-
нес-моделей, ориентированных на обеспечение 
конкурентоспособности в условиях экспонен-
циального развития экономики.
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Роль карьерного роста 
в деятельности современной организации

Борботько Валентин Валентинович,
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники 
(г. Минск, Беларусь)

На современном этапе развития национальных экономик все больше внимания уделяется техно-
логиям, применяемым в производственных процессах, ключевая роль при этом отводится персо-
налу, работающему в этих условиях. Исходя из этого уровень квалификации персонала должен 
постоянно расти. С этой целью организация приходит на постоянной основе к управлению про-
цессами развития персонала и отслеживает его карьерный рост.

At the present stage of development of national economies, more and more attention is paid to tech-
nologies used in production processes, and a key role, in this case, is assigned to personnel working in 
these conditions. Based on this, the level of personnel qualifications must constantly increase. To this 
end, the organization manages personnel development processes on an ongoing basis and monitors their 
career growth.

Карьерный рост специалиста следует рас-
сматривать по-разному в зависимости от роли 
человека в организации и, конечно же, в за-
висимости от различных наборов его потреб-
ностей. Тем не менее любая из этих концеп-
ций управления человеческими ресурсами бу-
дет состоять из вариаций основных компонен-
тов, которые по сравнению с традиционными 
подходами имеют значительное преимуще-
ство.

В традиционной системе предполагается, 
что планирование ресурсов осуществляется 
постоянно и формируется поверх графика 
критического пути. Другими словами, работа 
состоит в определении и планировании без 
учета обучения и профессиональных стажиро-
вок, а также участия в конференциях по про-
филям деятельности.

Рассмотрим базу данных, содержащую опи-
сание карьерных притязаний работников ком-
пании. Необходимость такой базы состоит 
в том, чтобы знать, сколько и какими трудо-
выми ресурсами организация располагает 
в случае ее расширения или изменения ее 
численности.

Базовые основные элементы данных трудо-
вых ресурсов:
� имя ресурса — может быть отдельным 

ресурсом или классом ресурсов;

Э к о н о м и к а

� иерархическая структура (родитель-
ский/подчиненный) — структура рас-
пределения ресурсов;

� информация о ресурсе (некоторые из 
них могут быть получены или связаны 
с базой кадров);

� навыки ресурса;
� производительность по навыкам;
� тарифы на оплату и выставление счетов;
� график доступности.
Базовые дополнительные элементы данных 

трудовых ресурсов:
� какие проекты выполняют;
� какую работу в рамках проектов выпол-

няют;
� какой уровень усилий планируется;
� когда планируется это усилие.
Базовые вспомогательные элементы данных 

трудовых ресурсов:
� в своей простейшей форме время выпол-

нения проектов;
� более подробно время, отнесенное к ра-

бочим элементам;
� распределение затрат по элементам вы-

полняемых работ.
Профессиональный и карьерный рост спе-

циалистов непосредственно связан с измере-
нием производительности труда, которое за-
ключается в сравнении фактических норм 
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с запланированными, причем для определе-
ния эффективности должны измеряться фак-
тически выполненные работы.

Идея карьерного роста состоит в том, что-
бы определить трудовой ресурс с потребными 
навыками. Исходя из этого необходимо:
� осуществлять планирование трудовой де-

ятельности с учетом навыков трудовых 
ресурсов. Идея заключается в том, чтобы 
связать навыки с деятельностью во время 
первичного планирования. Когда пришло 
время планировать работы, навыки заме-
няются реальными именованными чело-
веческими ресурсами, что позволяет 
управление портфелем проектов, так что 
потенциальные и фактические потребно-
сти проектов могут быть проанализиро-
ваны с точки зрения компетенции задей-
ствованных в них человеческих ресурсов. 
Чтобы такая система работала, исходные 
требования должны быть обобщены по 
навыкам;

� выравнивание ресурсов на протяжении 
всего периода планирования;

� одновременное использование несколь-
ких альтернативных способов как плани-
рования, так и выравнивания человече-
ских ресурсов.

УКР = f (УСРЧР1 (УПЧР, УКВ), ... УСРЧРn (УПЧР, УКВ))   (1)

где УКР — управляемость карьерным ро-
стом;

УСРЧР — управляемость стратегиями разви-
тия человеческих ресурсов;

УПЧР — управляемость планированием чело-
веческими ресурсами;

УКВ — управленческое воздействие на про-
цесс.

Суть выравнивания человеческих ресурсов 
состоит в том, чтобы иметь возможность за-
прашивать различные данные о ресурсах для 
анализа загрузки и спроса на них. Для этого 
требуется доступ к данным из различных 
(в том числе удаленных) источников.

Учитывая современные особенности дея-
тельности организаций, рассмотрим подходы 
к определению целей, задач и потребностей 
различных направлений карьерного роста, 
уделяя внимание вопросам, связанным 
с управлением портфелями человеческих ре-
сурсов, используемыми для поддержки про-
ектов компании.

Заинтересованные стороны — ключевые 
элементы любой системы управления, в том 
числе и управления профессиональным раз-

витием человеческого потенциала персонала 
организации.

Важность рассмотрения заинтересованных 
сторон заключается в том, что эти субъекты 
заинтересованы в проектах компании, или 
вносят свой вклад в его развитие, или могут 
повлиять, в том числе и негативно, на его 
развитие. В этом случае в качестве заинтере-
сованных сторон рассматриваем не только 
персонал компании, но и сторонние организа-
ции, например, учреждения образования, осу-
ществляющие подготовку и переподготовку 
кадров.

Со стратегической точки зрения при плани-
ровании и реализации карьерного роста необ-
ходимо учитывать категории заинтересован-
ных сторон, а также их отношение к успехам 
компании и алгоритмам воздействия на него.

Каждая заинтересованная сторона играет 
определенную роль в одном или нескольких 
аспектах деятельности предприятия. Это мо-
гут быть: индивидуальный проект, портфо-
лио проектов, человеческие ресурсы, под-
держивающие проекты, капитальные акти-
вы, задействованные в портфеле, техниче-
ские результаты, долгосрочный рост или вы-
живание предприятия в течение длительного 
периода времени. Поскольку эти роли раз-
личаются (как и определение успеха), то 
способы влияния также будут отличаться. 
С целью управления воздействиями заинте-
ресованных сторон на аспекты деятельности 
организации необходимо, чтобы система 
планирования, в частности человеческими 
ресурсами, осуществлялась с учетом целей 
и оказывала влияние на заинтересованные 
стороны.

Определим ряд групп управления карьер-
ным ростом в организации.
� Группы управления. В рамках общей 

классификации управления мы имеем не-
сколько подгрупп. У нас есть высшее ру-
ководство, в том числе все топ-менедже-
ры, отвечающие за общее ведение бизне-
са. В эту группу также включают руко-
водителей, отвечающих за стратегическое 
планирование.

� Группы участников. Это непосредствен-
ные участники процесса, а также персо-
нал, который участвует в планировании 
задач по управлению профессиональным 
обучением и карьерным ростом.

� Другие заинтересованные стороны. Од-
ной из таких групп являются владельцы 
процессов организации, конечные потре-
бители или спонсоры.
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УЗС = ЭРЧР + ЭСЧР  + ЭУЧР +  ЭПЗС                           (2)

где УЗС — управляемость заинтересованны-
ми сторонами;

ЭРЧР — эффективность руководителей в об-
ласти управления человеческими ресурсами;

ЭСЧР — эффективность специалистов в об-
ласти управления человеческими ресурсами;

ЭУЧР — эффективность непосредственных 
участников процесса;

ЭПЗС — эффективность деятельности прочих 
заинтересованных сторон.

Группы управления
Во-первых, в рамках общей классификации 

менеджмента у нас есть следующие катего-
рии: генеральный директор и главный опера-
ционный директор, председатель или прези-
дент, а также любые другие руководители 
высшего звена, занимающиеся общим ведени-
ем дела. В эту группу также можно включить 
руководителей, отвечающих за стратегическое 
планирование, старших вице-президентов 
корпоративных подразделений, руководите-
лей операционных функций, таких как проек-
тирование, маркетинг, производство, закупки, 
реализация, финансы и качество.

Во-вторых, к группам управления следует 
относить руководителей локальных проектов, 
а также менеджеров с кадровыми функциями, 
в том числе руководителей финансовых под-
разделений, руководителей информационных 
подразделений и руководителей по управле-
нию рисками.

В данном подходе использованы не форму-
лировки реальных должностей, а роли, уча-
ствующие в управлении предприятием. Все 
эти группы заинтересованы в общем успехе, 
при этом у каждой группы может быть своя 
точка зрения на портфолио процесса, что по-
зволяет осуществить обзор данных разного 
уровня с учетом действующих программ, про-
ектов, по функциям, счетам затрат, местопо-
ложениям и т.д. Кроме того, эти группы яв-
ляются потребителями результата процессов 
управления профессиональным обучением 
и карьерного роста.

Выделим ключевые аспекты деятельности 
данной группы.

1. Высшее руководство:
� сбор информации о процессе, а также 

упорядочение ее по организации, место-
положению, спонсору, клиенту;

� анализ эффективности процесса на осно-
ве отклонений от времени и стоимости 
цели;

В.В. Борботько

� составление сводок и отчетов о возмож-
ных рисках;

� анализ общей производительности по от-
ношению к ключевым целям предприя-
тия. Прямое функциональное управление 
менеджерами операционных функций, 
таких как проектирование, маркетинг, 
производство и т.д.;

� градация человеческих ресурсов по навы-
кам, отделам, специальностям, местона-
хождению;

� анализ перегрузок и недогрузок;
� анализ внешних ресурсов;
� анализ производительности по различ-

ным классификациям персонала;
� выделение трудовых ресурсов по проек-

там и программам;
� обзор затраченного времени по сравне-

нию с планом/бюджетом/обязатель-
ствами.

2. Руководители, отвечающие за аудит:
� анализ эффективности процесса управле-

ния карьерным ростом на основе откло-
нений от времени и стоимости цели;

� анализ достижений и целей;
� развертывание ресурсов планирования 

и контроля процесса;
� анализ перегрузок и недогрузок;
� аудит внедрения управления процессом 

(фактически против цели).
3. Руководители, отвечающие за риски 

и информационную деятельность:
� анализ затрат по сравнению с бюджета-

ми, упорядоченный по всем назначениям 
бюджетов/расходов предприятия;

� заблаговременное уведомление о предсто-
ящих крупных обязательствах по расхо-
дам;

� заблаговременное уведомление о приня-
тии решений, связанных с планами сни-
жения рисков;

� анализ репозитория документации по 
планированию рисков процесса и смягче-
нию их последствий;

� анализ ключевого воздействия на ресур-
сы и технологии ИТ/ИС.

ЭГУ = (ЭВР + ЭА  + ЭРИД) Í  ЭВЗ                            (3)

где ЭГУ — эффективность группы управления;
ЭВР — эффективность высшего руководства;
ЭА — эффективность руководителей, отве-

чающих за аудит;
ЭРИД — эффективность руководителей, от-

вечающих за риски и информационную дея-
тельность;
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ЭВЗ — эффективность взаимодействия этих 
трех групп (измеряется от 0 до 1).

Группы участников
Это люди, которые принимают непосред-

ственное участие в процессе, планируют рабо-
ты и обеспечивают возможности реализации 
этих работ. Разделим их на подгруппы в за-
висимости от степени вовлеченности в инфор-
мационную систему процесса: ключевые чле-
ны команды и руководители основных вспо-
могательных функций.

Ключом к вовлечению участников (и успе-
ху процесса) является управление процессом 
таким образом, чтобы деятельность способ-
ствовала аккумулированию и обработке с по-
следующим предоставлением индивидуализи-
рованной информации участникам. Такой 
подход является ролевым и ориентирован на 
личное использование данных, что поддержи-
вает потребности и вовлечение всего круга за-
интересованных сторон, обеспечивая при этом 
индивидуальный подход для широкого круга 
ролей.

Современная роль участников проекта 
в процессе управления карьерным ростом 
расширяется посредством перехода от проект-
но-ориентированного акцента на ресурсоцен-
тризм, основным аспектом которого является 
персонал организации как ресурс.

Другие заинтересованные стороны [1]
Как отмечалось ранее, круг людей, которые 

заботятся о процессе или влияют на него, 
весьма разнообразен и выходит за рамки во-
влеченных групп управления и непосред-
ственно вовлеченных участников. Причем не-
обходимо отметить, что эти другие заинтере-
сованные стороны могут быть не менее важ-
ными. Одной из таких групп является владе-
лец процесса. Это может быть внешний кли-
ент или внутренний спонсор. Это лицо, пред-
ставляющее организацию, которая прямо или 
косвенно оплачивает работу и имеет (скорее 
всего) наибольшую заинтересованность в ее 
успешном завершении.

Другие внутренние операции, которые мо-
гут иметь более чем мимолетный интерес, 
включают не только функцию управления 
персоналом в процессе управления карьер-
ным ростом, но и функции бухгалтерского 
учета, и функции управления технологиями. 
При этом организации зависят от деятельно-
сти организаций профессиональных услуг 
(учреждения образования в частности), групп 
аутсорсинга и бизнес-альянсов.

Большинству процессов карьерного и про-
фессионального роста потребуется поддержка 
нескольких внутренних вспомогательных 
функций, в качестве которых могут высту-
пать отдел кадров или отдел обучения, фи-
нансов, информации, причем некоторые из 
них передаются на аутсорсинг, например, 
обу чение. Особенность такого подхода заклю-
чается в том, что уровень обучения не соот-
ветствует индивидуальным требованиям 
и представлениям компании, а осуществляет-
ся по принципу широкого обхвата области 
знаний. В данной ситуации вполне возможно 
создать оптимизированное решение. Однако 
организация может не захотеть платить цену 
за выполнение такого обучения, с одной сто-
роны, а учреждение образования не сможет 
это организовать, с другой стороны.

Разработка индивидуальных программ обу-
чения потребует от обучающих принятия кри-
тических решений задолго до того, как они 
понадобятся. И поскольку условия меняются 
по мере изменения технологий, решения, при-
нятые в начале, могут быть неэффективны 
в конце. Для устранения этих проблем требу-
ется создание правильного расписания как 
процесса обучения, так и динамики развития 
знаний. Проблема здесь в том, что обычно су-
ществуют чувствительные критерии, которые 
необходимо учитывать при принятии решения 
о том, как организовать процесс обучения.

Можно выделить два режима реализации 
профессионального обучения специалистов 
организации. Параллельный режим, который 
редко используется сегодня, позволяет обу-
чать специалистов одновременно с процессом 
разработки и внедрения новых технологий 
и знаний. Причем при таком подходе осу-
ществляется градация действий по периодам 
времени. Для каждого периода времени пред-
полагается использование задач, которые за-
планированы для работы, а назначение обуче-
ния осуществляется в соответствии с предва-
рительным заданием пользователя, с учетом 
предложенных критериев. Действия, которые 
нельзя запланировать на этот период време-
ни, из-за нехватки ресурсов откладываются 
на более поздний период времени. Затем си-
стема переходит к следующему периоду вре-
мени и пересматривает следующий набор за-
дач, которые готовы к работе.

Второй режим — последовательный, в рам-
ках которого разработка технологий и обуче-
ние их использованию рассматриваются по 
принципу действия за действием. Для любого 
конкретного периода времени он начинается 
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с разработки технологии, причем если невоз-
можно запланировать обучение сразу после 
окончания разработки, то осуществляется са-
мый ранний период начала данного процесса. 
Поэтому может возникнуть ситуация, когда 
система обучения начинает работать с задерж-
кой, тогда уровень технологий уже меняется 
и получаемые знания не соответствуют требу-
емому уровню.

Таким образом, оптимальным режимом, 
применяемым при профессиональном росте, 
будет параллельный режим, который позво-
ляет в процессе обучения учитывать уровень 
текущих технологий.

Управление карьерой — это сознательное 
планирование своей деятельности и участия 
в работе, которую человек выполняет в тече-
ние жизни, для лучшей реализации, роста 
и финансовой стабильности. Это последова-
тельный процесс, который начинается с пони-
мания себя и включает профессиональную ос-
ведомленность.

Карьера человека является единственным 
источником его естественного самовыраже-
ния. Одна школа мысли описывает работу 
как цель жизни, источник самовыражения 
и цель бытия или существования. Другая счи-
тает, что существует большая разница между 
карьерой человека и его жизнью. В любом 
случае карьера является неотъемлемой со-
ставляющей жизни человека и, следователь-
но, существует необходимость управления ею.

Карьерный менеджмент более или менее 
похож на организационный менеджмент; 
в конце концов, организация — это не что 
иное, как совокупность индивидуумов. Про-
цесс управления карьерой начинается с фор-
мулирования целей и задач, которые являют-
ся краткосрочными или должны быть достиг-
нуты в краткосрочной перспективе.

Это утомительная задача по сравнению 
с долгосрочной карьерной целью, которая 
носит более дальновидный характер. По-
скольку цель является краткосрочной или 
немедленной, она больше ориентирована на 
действие. К тому же это требует достижений 
каждый день, каждое мгновение. Опять же, 
этот шаг может быть очень трудным для тех, 
кто не знает об имеющихся возможностях 
или не полностью осознает свои таланты. 
Однако чем более конкретными, измеримы-
ми и достижимыми являются цели, тем выше 
шансы на то, что план управления принесет 
плоды.

Достижение цели требует хорошо пропи-
санной стратегии, которая подразумевает 

план действий по достижению цели. За этим 
должна последовать разработка или установ-
ление процедур/политик/норм или правил, 
регулирующих действия или практику.

Последним шагом в процессе управления 
карьерой является оценка плана управления 
карьерой для обеспечения того, чтобы был 
достигнут прогресс, или, если есть необходи-
мость, внесение некоторых изменений в по-
следний.

Можно также воспользоваться услугами 
различных тестов по оценке карьеры на раз-
ных этапах, чтобы выбрать карьерный путь, 
который соответствует вашим симпатиям 
и антипатиям, сильным и слабым сторонам. 
Эти тесты варьируются от небольших и крат-
ких до исчерпывающих, предлагающих мель-
чайшие детали. Некоторые из тестов, которые 
можно пройти, — это MBTI (индикатор типа 
Майерса и Бриггса), SDI (инвентаризация 
силы развертывания) и множественный ин-
теллект среди других.

Ответственность за управление карьерой 
больше лежит на самом человеке, чем на ра-
ботодателе. Обеспечение личного развития 
с точки зрения навыков, компетенций, изме-
нение отношения со временем — это вещи, 
о которых, возможно, придется позаботиться 
самостоятельно. Краткосрочные цели должны 
быть выполнены и оценены. Долгосрочные 
карьерные цели должны быть пересмотрены 
с учетом изменения сценария занятости и са-
мого себя; организации могут или не могут 
быть заинтересованы в большой степени или 
согласованы с вашими приоритетами в карье-
ре и жизни. Часто консультирование оказыва-
ет большую помощь в оценке работы и буду-
щих перспектив, а также в установлении яс-
ности ценностей, поскольку они претерпевают 
изменения с течением времени.

Опишем хронологические этапы процесса 
планирования карьеры [2].

1. Самоисследование и оценка. Сна-
чала специалисту необходимо понять свои по-
требности, сильные стороны, навыки, талан-
ты и интересы, чтобы принимать обоснован-
ные академические и карьерные решения. 
Данная деятельность может осуществляться 
посредством:
� ценностных оценок, которые включают 

такие факторы, как желаемый уровень 
заработной платы, предпочитает ли спе-
циалист частое взаимодействие с другими 
людьми или уединение на рабочем месте, 
насколько вы хотите, чтобы ваша работа 
приносила пользу обществу в целом, 
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и насколько важен престиж для вашей 
работы всю оставшуюся жизнь;

� оценки интересов, которые собирают 
данные о ваших симпатиях и антипатиях 
в отношении широкого спектра действий, 
людей и объектов. Многие профилиров-
щики интересов, в том числе опросник 
интересов Стронга — Кэмпбелла, сопо-
ставляют ваши интересы с шестью типа-
ми: реалистическими, исследовательски-
ми, художественными, социальными, 
предприимчивыми и обычными. Затем 
эти типы сопоставляются с профессиями, 
которые им подходят лучше всего;

� оценки личности, которые часто исполь-
зуют онлайн-опросы, такие как индика-
тор типа Майерс — Бриггс. Этот тест 
разделяет людей на 16 типов личности на 
основе следующих характеристик: интро-
версия или экстраверсия, ощущение или 
интуиция, мышление или чувство, суж-
дение или восприятие. Люди с некоторы-
ми типами личности добиваются больше-
го успеха в определенных профессиях, 
чем в других. Например, интроверту мо-
жет не нравиться работать весь день 
с другими людьми;

� оценки способностей, которые проверяют 
ваши способности и сильные стороны. 
Они могут сообщить вам, если вам нуж-
но дополнительное образование или обу-
чение, а также могут помочь вам решить, 
хотите ли вы потратить время, деньги 
и усилия, необходимые для начала со-
вершенно новой карьеры.

Можно привлекать консультантов по во-
просам карьеры, которые специализируются 
на том, чтобы помочь профессионалам понять 
элементы, которые могут повлиять на реше-
ния о карьере, и определить возможности, ко-
торые они, возможно, не рассматривали. Кон-
сультант по вопросам карьеры может исполь-
зовать упражнения по выявлению навыков, 
инвентаризацию интересов, стили общения 
и обучения и другие методы, чтобы помочь 
вам лучше понять себя.

2. Карьерные исследования. После 
того как определены качества и способности, 
принимается решение о том, какие виды карь-
еры интересуют. Действие начинается с со-
ставления списка ролей и отраслей, указан-
ных в личных оценках, или составления спи-
ска характеристик рабочей среды, обязанно-
стей и возможностей продвижения, которые 
специалист хочет получить в своей карьере. 
Используя эти характеристики, определяются 

дополнительные роли и отрасли, которые 
можно рассматривать.

После составления необходимых списков 
осуществляется сбор основной информации 
о каждой из профессий. Акцент делается на 
общее описание каждой профессии, а также 
общую информацию о рынке труда, такую 
как средняя заработная плата, общие льготы, 
требования к образованию и обучению и ве-
роятность быть принятым на работу после 
выполнения всех требований.

3. Карьерный поиск и эксперимен-
ты. После того как сузили список возмож-
ных профессий, подбираются способы испы-
тать каждую из них лично. Вот несколько 
способов, с помощью которых можно понять, 
что влечет за собой выбранная роль.
� Информационные интервью. Осущест-

вляется сбор информации от специали-
стов выбранной профессии об образова-
нии, обучении, ролях начального уровня 
и других аспектах, которым они следова-
ли на своем карьерном пути. Кроме того, 
информационное собеседование также 
позволяет создать профессиональную 
сеть, что может помочь в процессе поис-
ка работы в будущем.

� Наблюдение за работой профессионала. 
Эта деятельность включает в себя наблю-
дение за профессионалом на работе в те-
чение дня, недели или другого короткого 
периода.

� Волонтерство. Некоторые организации 
могут позволить добровольно выполнять 
задачи, которые идеально подходят для 
выбранной роли, чтобы получить больше 
практического опыта.

� Стажировки.
� Работа неполный рабочий день.
� Найдите наставника в отрасли. Наблюде-

ние за опытным наставником и слушание 
его разговоров о реалиях карьеры может 
быть очень информативным.

� Курсы подготовки и переподготовки.
4. Принятие решений и выбор 

карь еры. Необходимо учитывать множество 
факторов, в том числе возможный баланс 
между оплатой и удовольствием, плюсы и ми-
нусы переезда, а также баланс между работой 
и личной жизнью.

5. Окончательное планирование 
и действия. Планирование действий вклю-
чает сбор справочной информации, такой как 
трудовой стаж, образование, уровень подго-
товки, волонтерство и другой неоплачивае-
мый опыт, а также профессиональные лицен-
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зии или сертификаты, результаты самооцен-
ки, упомянутые в первом разделе, и советы 
консультанта по вопросам карьеры, которые 
были получены.

6. Поиск работы и принятие. Ис-
пользование своего карьерного плана для по-
иска работы.

Управление карьерой своих сотрудников со 
стороны организации заключается в формиро-
вании соответствующей системы. Рассмотрим 
ключевые компоненты такой системы:

1) формирование поддержки со стороны 
высшего руководства;

2) периодическая оценка навыков сотрудни-
ков;

3) открытая регистрация;
4) полное вовлечение супервайзеров и ме-

неджеров в процесс;
5) координация деятельности, связанной 

с человеческими ресурсами;
6) использование менеджеров из отдела ка-

дров в качестве консультантов;
7) периодическая оценка применяемых про-

грамм;
8) ответственность за успех;
9) реалистичная обратная связь, связанная 

с карьерным ростом.
Процесс управления карьерой заключается 

в инвестировании ресурсов для достижения 
целей и задач компании. Он включает в себя 
несколько концепций, которые описаны 
ниже [3].

1. Самосознание. Это первый шаг в си-
стеме управления карьерой, который обеспе-
чивает самоанализ. Описание интересов ком-
пании: что важно, что ценят, что нравится, 
каковы уникальные навыки специалистов 
и т.д. — вот некоторые вопросы, на которые 
необходимо ответить на этом этапе, чтобы уз-
нать о компании определенные вещи.

Все эти вопросы — средство найти ценно-
сти, черты, интересы и навыки, чтобы специ-
алисты могли ставить перед собой цели на бу-
дущее.

2. Исследование карьеры / плани-
рование развития карьеры. Планиро-
вание развития карьеры или исследование 
карь еры — это повторяющийся процесс, ко-
торый включает следующие этапы.
� Карьерные ценности. Важно интегриро-

вать рабочие ценности с общими жизнен-
ными ценностями, чтобы знать, что нуж-
но компании. Именно рабочие ценности 
действуют как направляющая сила и по-
могают сосредоточиться на главном. Че-
ловек, который счастлив и удовлетворен 
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в личной жизни, быстро добьется боль-
шей продуктивности. Рабочие ценности 
периодически меняются, и для достиже-
ния общего успеха в работе становится 
необходимым регулярно переоцени-
вать их.

� Рабочие предпочтения. Рабочие предпо-
чтения играют важную роль в планиро-
вании карьерного роста. Это личный вы-
бор, и вполне естественно, что два чело-
века имеют разные предпочтения в рабо-
те и в жизни. Копните глубже, чтобы 
оценить и определить рабочие предпочте-
ния, и при необходимости воспользуй-
тесь инструментами оценки для вашей 
цели.

� Сильные стороны. Если компания заин-
тересована в карьерном росте и его пла-
нировании, ей необходимо осознать свои 
сильные стороны. Определение положи-
тельных качеств коллектива, таких как 
трудолюбие, внимание к деталям, отлич-
ные коммуникативные навыки, а также 
особых черт, таких как способность при-
нимать решения, социальные навыки 
и т.д., позволяет полностью раскрыть по-
тенциал специалистов.

� Слабые стороны. Как и сильные сторо-
ны, также важно определить слабые сто-
роны. Менеджеры по найму обращают 
особое внимание на слабые стороны со-
искателей, и часто одним из вопросов на 
собеседовании является то, что вы счита-
ете своей слабостью. Честное понимание 
своей слабости поможет вам вовремя ее 
преодолеть, чтобы вы ни в какую минуту 
не смутились из-за нее.

3. Обучение на протяжении всей 
жизни. Технологии господствуют во всех 
сферах нашей жизни. Все технические 
устройства, такие как планшеты, телефоны 
и компьютеры, стали необходимыми на рабо-
чем месте и часто определяют, как мы управ-
ляем своей трудовой жизнью. Адаптация 
и постоянное обучение являются неотъемле-
мым элементом технологий устойчивого 
и успешного развития компаний.

4. Нетворкинг. Одним из наиболее 
важных аспектов планирования карьеры либо 
карьерного роста является эффективное нала-
живание связей. Это важный актив, который 
может продвинуть карьеру на шаг вперед. 
Развитие и оттачивание способностей общать-
ся и взаимодействовать с важными людьми, 
устанавливать необходимые контакты с орга-
низациями, в том числе осуществляющими 
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обучение и повышение квалификации, по-
строение хороших и крепких отношений ока-
жет прямое влияние на возможности карьер-
ного роста в будущем.

Таким образом, можно выделить следую-
щие цели системы управления карьерой.
� Целью процесса управления карьерой яв-

ляется помощь в повышении эффектив-
ности работы сотрудников. Это вовлека-
ет их в выявление сильных и слабых сто-
рон для постановки желаемых целей. 
Это также побуждает сотрудников осоз-
навать необходимость обучения, а орга-
низацию — предоставлять широкие 
возможности для достижения этих це-
лей.

� Целью процесса управления карьерой яв-
ляется интеграция и согласование целей 
сотрудников с целями организации. Это 
помогает найти подходящее место в орга-
низации, сопоставив нужного человека 
с правильным профилем работы. Он по-
ощряет несколько методов, таких как ро-
тация и переводы в разные отделы вну-
три организации для повышения эффек-
тивности и производительности. Он 
улучшает возможности своих существую-
щих сотрудников, поэтому потребность 
в найме сотрудников со стороны очень 
мала.

� Целью процесса управления карьерой яв-
ляется информирование сотрудников об 
имеющихся возможностях карьерного ро-
ста в организации. Это также помогает 
сотрудникам определить навыки и ноу-
хау, необходимые для работы в настоя-
щем сценарии и в будущем. Управление 
карьерой помогает развивать и улучшать 
карьерный путь сотрудников.

� Цель процесса управления карьерой 
с точки зрения работодателя состоит 
в том, чтобы обеспечить наличие резерва 
квалифицированных и компетентных со-
трудников в организации.

Преимущества управления карьерой заклю-
чаются в следующем:
� Программа управления карьерой обеспе-

чивает регулярную поставку профессио-
нальных талантов для достижения целей 
и задач компании. Штатные запасы — 
одно из существенных преимуществ.

� Преимущество внедрения программы 
управления карьерой в организации за-
ключается в том, что она поощряет наем 
персонала внутри компании.

� Одним из существенных преимуществ 
процесса управления карьерой является 
то, что он помогает сотруднику ставить 
реалистичные цели.

� Эффективная программа управления 
карь ерой — это средство решения кадро-
вых вопросов.

� Преимущество внедрения программы 
управления карьерой в организации за-
ключается в том, что она сводит к мини-
муму уровень текучести кадров и повы-
шает удержание сотрудников.

� Процесс управления карьерой предостав-
ляет лучшие возможности для карьерно-
го роста сотрудников в организации.

� Управление карьерой — шаг в правиль-
ном направлении, поскольку это повыша-
ет вовлеченность и удовлетворенность со-
трудников в организации. Это приводит 
к усилению мотивации сотрудников.

� Преимущество внедрения программы 
управления карьерой в организации за-
ключается в том, что она поощряет ра-
венство в сфере занятости за счет надле-
жащего распределения и отбора в про-
цессе найма, отменяет дискриминацион-
ную практику, связанную с продвижени-
ем по службе и повышением зарплаты.
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With the advent of the digital age, there has been a revolutionary change in the way businesses ap-
proach marketing. Omni-channel marketing has become a key strategy for companies looking to trans-
form and grow their marketing efforts. As a well-known household appliance company in China and even 
globally, Gree has integrated traditional sales, e-commerce, cross-border e-commerce, and international 
trade to form an omni-channel marketing model. This article provides a detailed analysis of Gree’s omni-
channel marketing model.

С приходом цифровой эпохи изменились и подходы к маркетингу, что привело к революцион-
ным изменениям в способах его осуществления. Омниканальный маркетинг стал ключевой страте-
гией для компаний, стремящихся преобразовать и увеличить эффективность своих маркетинговых 
усилий. Известная компания по производству бытовой техники в Китае и даже во всем мире Gree 
объединила в своей деятельности традиционные продажи, электронную коммерцию, международ-
ную торговлю и кросс-бордер электронную коммерцию, создав тем самым модель омниканального 
маркетинга. В данной статье предоставлено подробное аналитическое исследование модели омни-
канального маркетинга Gree.

Introduction. The development of mobile in-
ternet is gradually disrupting traditional indus-
tries and traditional models. As a result, omni- 
channel marketing has been proposed and wide-
ly adopted worldwide. Omni-channel encom-
passes not only traditional offline multi-chan-
nel sales but also various combinations of on-
line sales models. Electronic commerce, as an 
important component of omni-channel sales, 
with its Business to Business, Business to Cus-
tomer, Online to offline, and other marketing 
models, enables manufacturers and end consu-
mers to engage in direct transactions, making it 
the preferred choice for all parties. In the con-
text of economic globalization, cross-border 
e-commerce has also become one of the rapidly 
developing forms of omni-channel marketing on 
a global scale.

Studying the integration of traditional enter-
prise international trade and cross-border 
e-commerce in omni-channel marketing has be-
come an important part of a company’s market 
strategy choices. As a well-known enterprise in 
China and even the world, Gree is a representa-
tive enterprise that is transitioning to an 
omni-channel marketing model.

Э к о н о м и к а

This article will focus on case studies of 
omni-channel models in the international mar-
ket. It will analyze Gree’ omni-channel inte-
grated marketing by examining the current 
international trade situation, trends in e-com-
merce development, internet technology and 
development analysis, and combining it with 
Gree’ organizational processes. Additionally, it 
will provide recommendations for the challen-
ges that Gree faces in omni-channel marketing.

1. Introduction to Gree
Gree – Gree Electric Appliances, was foun ded 

in 1991 and is one of the early-established home 
appliance manufacturing companies in China 
that integrates research and development, pro-
duction, and sales. In its initial years, the com-
pany primarily focused on air conditioning pro-
ducts. Later, it expanded its product range to 
include a full range of home appliances, inclu-
ding refrigerators, washing machines, and water 
heaters. The company owns brands such as Gree, 
TOSOT, and KINGHOME.

Gree has consistently adhered to “techno-
logical innovation” to drive its business de-
velopment and maintained a fundamental focus 
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on quality to provide high-quality products. Its 
excellent quality and comprehensive service 
support system have established Gree as a rep-
resentative brand in the Chinese home appli-
ance manufacturing industry. By referring to 
Figure 1, we can gain an understanding of the 
products offered by Gree.

In 1996, Gree went public and has since 
demonstrated strong financial performance. In 

2022, total assets of Gree had amounted to ap-
proximately 355 billion yuan [1], Gree had 
generated a revenue of approximately 189 bil-
lion yuan [2]. From Figure 2, we can see the 
revenue of Gree over the years. Over the course 
of 30 years, Gree has consistently driven inno-
vation and dominated the market with leading 
technology. In the early years, Chinese home 
appliance companies were constrained by tech-

Figure 1. Gree Product Line

Figure 2. Revenue of Chinese appliance manufacturer Gree Electric Appliances Inc. from 2012 to 2022(in billion yuan) [2].
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nology, and in order to master their core tech-
nology, Gree invested billions of dollars in re-
search and development.

In the manufacturing industry, patent 
applications have become a standard for measu-
ring a company’s research and development 
capabilities and technological prowess. As of 
2021, Gree holds 24 world-class technologies. 
Gree boasts the strongest dealer network in the 
home appliance industry and ranks first in the 
Chinese electrical appliance sector. In recent 
years, the development of e-commerce channels 
for home appliance companies has been rapid. 
However, Gree’s traditional offline exclusive 
store marketing model is not entirely compa tible 
with the internet. The impact of online channels 
on the offline model has led to some consumer 
feedback, with concerns about online service 
quality being lower than offline service. Gree has 
been actively exploring new sales models that in-
tegrate online and offline channels.

Throughout its development, Gree has placed 
a strong emphasis on digital transformation. It is 
not just an industry group that connects the up-
stream and downstream of the supply chain; it is 
also actively adjusting its operations and busi-
ness models to drive the development of the en-
tire industry’s digital economy. Gree has de-
veloped its own industrial internet platform, 
optimizing its equipment internally, developing 
new technologies, and expanding into new fields 
and markets. In addition to air conditioning 
products, it provides technological support and 
product enablement for various verticals, inclu-
ding automotive and new energy sectors.

2. Omni-channel marketing is the core 
marketing mode for Gree in the future.

In recent years, the concept of ‘Omni-chan-
nel Marketing’ has emerged as a novel idea. 
Omni comes from the latin for all or every. 
Channel refers to the method in which custo-
mers interact with an organisation. Literally it 
is “every-channel”. Omni-channel is the mix of 
all physical and digital channels to create an 
innovative and unified customer experience [3]. 
Omni-channel marketing has seen limited 
coverage in academic literature until recently. 
However, you can find a definition for it on 
the webpage, omni-channel marketing is the in-
tegration and cooperation of the various chan-
nels organizations use to interact with consu-
mers, with the goal of creating a consistent 
brand experience. This includes physical (e.g. 
stores) and digital channels (e.g. websites). 
The goal of an omni-channel marketing strategy 

is to create a convenient, seamless user experi-
ence for consumers that offers many opportun-
ities for fulfillment. An omni-channel strategy 
may give consumers the chance to find and pur-
chase online, in-store, or a combination there-
of — such as “buy online and pick up in-store” 
[4]. 

Omni-channel marketing has, in fact, been 
defined by some scholars as well. Rigby first 
coined the term omni-channel retailing to ad-
dress the current and rapid proliferation of 
digital retailing by defining omni-channel as 
“an integrated sales experience that melds the 
advantage of physical stores with the informa-
tion-rich experience of online shopping” [5, 
p. 67]. Verhoef et al. define omni-channel 
management as “the synergetic management of 
the numerous available channels and customer 
touchpoints, in such a way that the customer 
experience across channels and the performance 
over channels are optimized” [6, p. 176]. 
Also, Levy, Weitz, and Grewal define 
omni-channel as a coordinated offering using 
all the channels of a retailer to provide a seam-
less customer experience [7]. Brynjolfsson et 
al. foresee omni-channel marketing as an ex-
perience which will diminish the distinction be-
tween online and offline channels and turn the 
world into a showroom without walls [8].

According to the author’s perspective, 
omni-channel marketing can be delineated as 
follows: The enterprise, with the aim of achie-
ving its objectives, strategically selects chan-
nels across the board. Subsequently, it proceeds 
to enact tailored marketing positioning based 
on the preferred channel preferences of the tar-
get customers, seamlessly integrating product, 
pricing, and other marketing elements into 
a cohesive strategy. 

Many companies around the world are at-
tempting to transition to an omni-channel mar-
keting model. During a 2022 survey carried out 
among business managers and above who were 
familiar with their company’s customer experi-
ence, marketing tech, or customer data strategies 
from various countries across the globe, 35 per-
cent stated they felt they were successfully 
achieving omnichannel personalization. A year 
earlier, the share stood at 24 percent. [9]. We 
can clearly understand this from Fi gure 3.

3. Analysis of Gree’s omni-channel 
operational model

Gree integrates its own reality, designs, and 
implements an omni-channel marketing model 
operation, as we can see from Figure 4.
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The ERP system is one of the most impor-
tant systems for building Gree’s omni-channel 
marketing. ERP, that is “Enterprise resource 
planning”, the simplest way to define ERP is 
to think about all the core business processes 
needed to run a company: finance, HR, 

manufacturing, supply chain, services, pro-
curement, and others. At its most basic level, 
ERP helps to efficiently manage all these 
processes in an integrated system. It is often 
referred to as the system of record of the or-
ganization [10].

Research on omni-channel marketing mode — Taking Gree as an example

Figure 3. Share of business managers who felt they were successfully achieving omnichannel 
personalization worldwide in 2021 and 2022 [9]

Figure 4. Gree omnichannel model business classification
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Firstly, in terms of the offline distribution 
system, Gree has long-term partnerships with 
domestic and international major customers who 
maintain stable distribution channels, such as 
department stores and hypermarkets. Additional-
ly, Gree has established its own exclusive stores.

In the online aspect, Gree is upgrading its 
website to add features like online ordering, 
payment processing, and after-sales support. 
Moreover, Gree has become a seller on paid 
e-commerce platforms and has collaborated 
with both domestic e-commerce platform “Tao-
bao” and international e-commerce platform 
“Amazon.” The company showcases its intro-
duction, the complete range of products, ship-
ping services, and after-sales services on these 
e-commerce platforms. In terms of business al-
location, the entire online operations are main-
ly handled by the E-commerce Department, re-
sponsible for order placement, shipping, pay-
ment collection, and after-sales services.

In the field of media promotion, Gree focuses 
on both domestic and international markets. 
The company has established its own accounts 
and pages on social media platforms such as 
Facebook, MicroBlog, Instagram, etc., where it 
regularly publishes product information, com-
pany updates, new product trials, promotions, 
and other news to attract more user attention. 
This approach facilitates traffic conversion and 
increases the order volume. Additionally, the 
company regularly sends out industry-related 
news, technological trends, and professional 
knowledge about home appliance use and main-
tenance to enhance customer or follower en-
gagement.

3.1. Logistics Analysis
The company’s logistics system has also 

undergone process design in accordance with 
the requirements of the omni-channel marke-

ting model. While maintaining the traditional 
order logistics unchanged, logistics for e-com-
merce orders have been added. The distingui-
shing feature of this logistics is that there are 
many orders, but each order involves fewer 
products. Agreements have been signed with 
domestic courier companies to meet the deli-
very requirements of domestic e-commerce or-
ders while reducing courier costs.

In the international e-commerce business, 
Gree has leased overseas warehouses. Gree 
plans to send products intended for sale on 
Amazon to third-party overseas warehouses 
abroad, based on the estimated sales quantity, 
and has signed a contract for drop shipping 
with the warehouse management party. Gree 
provides instructions to the warehouse manage-
ment party, including product type, quantity, 
recipient, and delivery address. For specific 
logistics details, please refer to Figure 5.

3.2. Information Analysis
For the purpose of ensuring real-time syn-

chronization of e-commerce orders with the 
company’s actual inventory, pricing, promo-
tions, and discount information, Gree utilizes 
an ERP system. Additionally, ERP develop-
ment is carried out based on API (Application 
Programming Interface) interfaces provided by 
certain e-commerce platforms to ensure that 
the products in the online ordering system 
match those in the offline ERP system. Simul-
taneously, orders are synchronized in real-time 
with the offline ERP system to facilitate ad-
vanced production planning, stocking, ship-
ping, and settlement management. Further-
more, real-time updates of order statuses are 
automatically synchronized with the online sys-
tem, allowing customers to stay informed about 
order details, shipment status, delivery and ac-
ceptance status, as well as payment status.

Song Zhengyi

Figure 5. Logistics diagram
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After individual customers place orders on 
the online e-commerce platform, order informa-
tion is automatically and instantly communica-
ted to responsible personnel within the com-
pany’s internal e-commerce platform, as well as 
to warehouse and logistics staff. They proceed 
to package and ship the products based on the 
orders, ensuring that all stages within the com-
pany complete order shipments within the 
specified timeframe. Simultaneously, informa-
tion such as the courier tracking number and 
delivery progress is also uploaded to the e-com-
merce platform’s merchant backend, allowing 
individual customers to view real-time logistics 
details of their orders.

In the context of cross-border e-commerce, 
cross-border e-commerce personnel need to im-
port order information from the e-commerce 
platform and then distribute it to overseas 
warehouse contacts for importing into the re-
spective systems, followed by performing ship-
ping-related operations. They provide feedback 
on the waybill number and courier tracking 
number, which is then entered into the e-com-
merce platform system. Additionally, this infor-
mation is recorded in the company’s ERP sys-
tem.

For orders from major clients, after sales per-
sonnel sign contracts, they input the informa-
tion into the ERP system, which includes pre-

paring materials, production, testing, pa-
ckaging, shipping, and receiving payments. The 
omni-channel marketing platform helps improve 
enterprise management efficiency and reduces 
operational costs, enabling seamless communi-
cation and higher efficiency. Orders can be re-
viewed, stocked, shipped, and payment infor-
mation can be verified on a unified platform, 
reducing data duplication and intermediate 
transmission. Business messages are delivered 
instantly, making it easier for departments in-
volved in various stages to handle their tasks.

3.3. Order Analysis
In terms of the order process, firstly, in the 

e-commerce model, customers place orders, 
make payments, inquire about seller logistics 
information, and later confirm the receipt on 
the e-commerce platform. After obtaining cus-
tomer order information on the e-commerce 
platform, Gree imports the orders into its own 
ERP system and initiates internal approval pro-
cesses. This includes approval by the head of 
the e-commerce department, followed by ap-
proval and accounting by the finance depart-
ment, and then it goes to the executive level. 
The warehouse manager is responsible for pi-
cking up the products according to the order 
and arranging packaging, while the logistics 
department dispatches the courier packages and 
enters logistics information such as the courier 
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Figure 6. Online order process
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company and tracking number into the ERP 
system. The ERP system uploads this informa-
tion to the e-commerce platform system, where 
customers on the e-commerce platform can 
check the delivery status. When the system dis-
plays that the customer has received the order, 
employees in the e-commerce business unit re-
mind the customer to confirm receipt on the 
e-commerce platform system. After receiving 
confirmation from the customer, the e-com-
merce platform transfers the payment for that 
order to Gree within the agreed-upon time-
frame, as shown in Figure 6.

For domestic major customer orders, the pro-
cess follows the traditional model. After con-
firming technical parameters through research 
and completing business negotiations, once the 
contract is signed, sales personnel input the or-
der into the ERP system. The supply chain 
then places orders for material procurement, 
production, testing, warehousing, and delivery. 
Subsequently, the finance department issues 
a value-added tax invoice to the buyer. The 
buyer will make the payment as per the con-
tract terms within the agreed-upon timeframe, 
as shown in Figure 7.

For international major customer orders, 
there are some unique processes due to inter-
national trade practices and national export 
regulations. After both parties sign the contract 
for cross-border transactions, the buyer needs 
to make a full payment or a certain percentage 
of advance payment through telegraphic trans-
fer in accordance with the contract terms. They 

must also establish an irrevocable letter of 
credit equivalent to the contract’s final 
amount. Only after completing these financial 
steps, the order production and subsequent de-
livery can take place. Additionally, inter-
national orders may involve specific processes 
such as export customs clearance and export 
tax refunds, making them different from do-
mestic major customer orders.

4. Challenges and Solutions in the 
Implementation of Gree’s omni-channel 
Marketing

Gree is undergoing organizational, depart-
mental, process, personnel, and policy changes 
due to the implementation of the omni-channel 
integration marketing model. During this trans-
formation, many challenges may arise. There-
fore, it is necessary to analyze the issues that 
arise during the process and design solutions to 
address them.

4.1. Challenges in the Implementation of 
Gree’s omni-channel Marketing

1) Cooperation Challenges Between the 
E-commerce Department and Traditional Sales 
Department. For the e-commerce department, 
when they encounter customer orders with sig-
nificant demand, especially major customer or-
ders, they often transfer these orders to the do-
mestic sales department or the international 
trade department for follow-up. The e-com-
merce department typically receives only com-
mission-based compensation and does not gain 
sales performance recognition. This situation 

Song Zhengyi

Figure 7. Traditional Key Account order process
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may lead to a sense of complacency. Finding 
a way to foster close collaboration between the 
e-commerce department and traditional depart-
ments is a critical challenge for the successful 
implementation of omni-channel marketing.

2) Consumer Habit Challenges for Internet 
Sales of Household Appliances to Individual 
Users. When individual users want to purchase 
household appliances, especially expensive and 
large appliances, they tend to prefer visiting 
exclusive stores or retail showrooms where they 
can physically try, experience, and compare 
products before making a purchase. They feel 
more confident about their purchase decisions 
when they have this hands-on experience. On-
line sales lack this product experience aspect, 
making consumers hesitant to buy appliances 
online. This is one of the reasons why house-
hold appliance products are less competitive in 
the online market for individual users.

3) Shortage of Specialized Personnel for 
omni-channel Operations. To successfully exe-
cute omni-channel marketing, a company needs 
a specialized team with deep knowledge of the 
household appliance industry, marketing skills, 
familiarity with online marketing models, plat-
form operations, marketing channel strategies, 
advertising, and new media marketing. For per-
sonnel involved in cross-border e-commerce, 
proficiency in English is often required for ef-
fective communication with international cus-
tomers. Additionally, they should have a grasp 
of new media marketing and be capable of for-
mulating development strategies suitable for 
Gree. Domestic marketing personnel should be 
well-versed in the Internet Plus business mo-
del, leveraging modern technology to expand 
the market through omni-channel marketing 
approaches.

4.2 Solutions in the Implementation of 
Gree’s omni-channel Marketing

1) To address the issue of sales performance 
resulting from cooperation between the e-com-
merce department and traditional sales per-
sonnel, Gree has established the following 
policy: When e-commerce-developed customers 
are transferred to traditional sales personnel, if 
an order is successfully completed, the sales bo-
nuses from all orders of that customer are even-
ly split between both departments. This pre-
vents competition between the two departments 
and promotes healthy business development for 
the company.

2) Regarding the challenge of consumer ha-
bits when it comes to internet sales on the indi-
vidual customer side, this is an ongoing situa-

tion that requires gradual influence. Similar to 
traditional offline sales of household appli-
ances, the company offers extended warranty 
periods and provides free technical support du-
ring the warranty period for online customers. 
Furthermore, for customers who have comple-
ted transactions with Gree, the company has 
implemented a marketing strategy involving 
points redemption. Each customer who pur-
chases a product is assigned an account, ac-
cumulating corresponding points with each pur-
chase. These accumulated points can later be 
redeemed for company products or other gifts 
of various levels, gradually nurturing customer 
recognition of the company’s products and 
brand.

3) The company has introduced a professio-
nal senior marketing management team and ex-
perts in foreign trade and e-commerce to plan 
and execute the entire omni-channel marketing 
strategy. Simultaneously, extensive training 
and development programs are conducted for 
all members of the sales department. Additio-
nally, the company has allocated sufficient fi-
nancial resources to fully execute the estab-
lished strategies in omni-channel marketing.

Conclusion. This article conducts a study 
and summary by referencing the current state 
of omni-channel marketing models and analy-
zing their feasibility in the context of Gree. 
The study covers aspects such as the choice of 
the omni-channel marketing model, internal 
company processes, challenges encountered in 
business execution, and the corresponding solu-
tions. Gree selects an omni-channel marketing 
model that is suitable for its own expansion 
into the global market through comprehensive 
analysis. Although this article provides a de-
tailed explanation of Gree’ omni-channel mar-
keting model and offers solutions to the chal-
lenges faced, it is based on the specific circum-
stances of Gree and may have limitations in 
terms of general applicability to the industry. 
In addition, there are certain limitations and 
shortcomings in this study. It primarily focuses 
on the actual situation of Gree and selectively 
explores and elaborates on the expansion of 
omni-channel strategies in overseas markets. 
The establishment and development of agent 
channels are not discussed. Due to the develop-
ment of internet technology, consumer pur-
chasing habits have changed. Consumers are 
now accustomed to collecting product informa-
tion, comparing prices, and making online pur-
chases from the comfort of their homes. Group 
buying is also becoming popular among con-

Research on omni-channel marketing mode — Taking Gree as an example
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sumer groups. How to cultivate a loyal brand 
following and consumer base through social 
media platforms such as WeChat, Weibo, Face-
book, etc., and provide them with omni-chan-
nel marketing, long-term after-sales, and online 
training services is a topic worth exploring in 
the future.
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Роль трудовых ресурсов значительно возросла за последние сто лет. Трудовые ресурсы при-
водят в движение, организуют взаимодействие всех остальных ресурсов, в этом заключается их 
ключевая и стратегическая роль. Ярким примером может служить строительный комплекс — один 
из крупнейших в нашей стране. Обеспеченность его в квалифицированных кадрах — актуальная 
задача на сегодняшний день. Необходимы профессионалы, имеющие определенные навыки, зна-
ния, опыт. С ростом объема строительных работ потребность в таких кадрах возрастает.

The role of labor resources has increased significantly over the past hundred years. Human resources 
set in motion, organize the interaction of all other resources, this is their key and strategic role. A stri-
king example is the construction complex — one of the largest in our country. Its provision in qualified 
personnel is an urgent task for today. Professionals with certain skills, knowledge, and experience are 
needed. With the growth of the volume of construction work, the need for such personnel increases.

Введение. Существуют различные понятия 
и категории, описывающие трудовые характе-
ристики людей. Все они так или иначе харак-
теризуют возможности человека, его способ-
ности к труду и обучению. Отражают эволю-
цию отношения роли человека в процессе 
производства, увеличение значимости квали-
фицированного специалиста на предприятии, 
ориентацию на профессиональный подход 
в подборе кадров. Для характеристики стра-
ны, отрасли, предприятия обычно используют 
такие понятия, как «трудовые ресурсы» 
и «кадровый потенциал». Зачастую происхо-
дит подмена этих понятий. Важно понимать, 
в чем особенность каждого из них.

Основная часть. Такие понятия, как «тру-
довые ресурсы» и «кадровый потенциал», об-
ладают сходными чертами, но есть и принци-
пиальные отличия. Рассмотрим эти категории 
более подробно.

Понятие «трудовые ресурсы» впервые 
сформулировал академик С.Г. Струмилин 
в 1922 г. При плановой экономике того вре-
мени была необходимость учета и планирова-
ния трудоспособного населения молодой стра-

Э к о н о м и к а

ны. Согласно С.Г. Струмилину, трудовые ре-
сурсы — планово-учетная категория, характе-
ризующая часть населения, которая находит-
ся в трудоспособном возрасте. В качестве фи-
нансово-экономической категории это понятие 
означало часть населения, обладающего необ-
ходимым физическим развитием, умственны-
ми способностями и знаниями [14]. 

При переходе от индустриальной к постин-
дустриальной эпохе понятие «трудовые ре-
сурсы» претерпевало ряд изменений. Сегодня 
существует много трактовок этого понятия. 
Так, П.Э. Шлендер отводит трудовым ресур-
сам промежуточное положение между «трудо-
вым потенциалом» и «рабочей силой». Он от-
мечает, что «трудовые ресурсы — это трудо-
способная часть населения, которая, обладая 
физическими или интеллектуальными воз-
можностями, способна производить матери-
альные блага и оказывать услуги» [13].

В свое время Е.В. Касимовский выдвинул 
такое определение: «трудовые ресурсы — это 
конкретная совокупность трудоспособного на-
селения, участвующего в общественном про-
изводстве» [16].

экономика
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О.В. Баскакова отмечает, что трудовые ре-
сурсы с точки зрения экономики определяют 
отношение трудоспособного населения, обла-
дающего физической и интеллектуальной спо-
собностью к труду, к определенным государ-
ством условиям воспроизводства рабочей 
силы [3].

В современном экономическом словаре ка-
тегория «трудовые ресурсы» трактуется как 
экономически активное, трудоспособное насе-
ление, часть населения, обладающая физиче-
скими и духовными способностями для уча-
стия в трудовой деятельности [11].

С.А. Дятлов так определяет: «трудовые 
ресур сы — часть населения страны трудо-
способного возраста, обладающая необходи-
мыми физическими и умственными способно-
стями, определенным уровнем образования 
и квалификации и занятая в народном хо-
зяйстве, а также способная работать, но не 
рабо тающая по тем или иным причинам. 
В состав трудовых ресурсов включают на-
селение в трудоспособном возрасте, кроме 
нерабо тающих инвалидов 1-й и 2-й 
групп» [7].

Данная трактовка схожа с определением 
«экономически активное население» (часть 
населения, занятая производством товаров 
и услуг, приносящим доход). В данную кате-
горию включены граждане от 10 до 72 лет — 
как занятые, так и безработные (согласно ме-
тодологии Международной организации тру-
да). В странах Африки в экономически ак-
тивное население включены дети с 10 лет, 
в США — с 16 лет, в Республике Бела-
русь — с 15 лет [18]. 

К.С. Ремизов, Г.Э. Слезингер, В.В. Адам-
чук категорию «трудовые ресурсы» определя-
ют как часть населения, обладающего соот-
ветствующими профессиональными знаниями, 
физическими и интеллектуальными способно-
стями и навыками для работы в какой-либо 
сфере приложения труда, т.е. рассматривают 
с точки зрения участия трудоспособного насе-
ления в общественном секторе экономики [4].

В результате анализа различных трактовок 
можно определить общие признаки и разли-
чия (таблица 1).

Таким образом, трудовые ресурсы выступа-
ют как совокупность трудоспособного населе-
ния, однако каждый автор видит в данной ка-
тегории свои особенности. Обобщив эти поня-
тия, можно сформулировать следующее. Тру-
довые ресурсы — это часть населения страны 
в трудоспособном возрасте, которая выража-
ется в численности граждан, обладающих ум-
ственными, физическими и нравственными 
способностями, реализующимися в процессе 
экономической деятельности.

Рассмотрим научные подходы к определе-
нию понятия «кадровый потенциал».

Данная категория включает в себя такие 
понятия, как «кадры» и «потенциал». 

Под кадрами организации понимают всю 
совокупность человеческих ресурсов данной 
организации. Это сотрудники, партнеры, экс-
перты, консультанты и все остальные заинте-
ресованные лица, которые так или иначе при-
влекаются в процессе производства к реше-
нию различных задач. 

Впервые понятие «потенциал» в научном 
смысле употребил Аристотель, который рас-

Ю.А. Баканова

Таблица 1. Общие признаки и отличительные черты определения понятия «трудовые ресурсы»

Автор, источник Общие признаки Отличительные черты

Струмилин С.Г. Трудоспособный возраст, 
физическое развитие

Трудовые ресурсы рассматривались  
как планово-учетная категория

Шлендер П.Э. Рабочая сила Трудовые ресурсы рассматривались как отдель-
ная категория, отсеченная от прочего населения

Современный  
экономический словарь

Трудоспособное население, 
физические способности

Данное понятие определяло категорию населе-
ния, обладающую не только физическими, но 

и духовными способностями для участия в тру-
довой деятельности

Дятлов С.А. Трудоспособное население В трудовые ресурсы включены и сотрудники, 
не занятые в общественном производстве

Баскакова О.В. Трудоспособное население Трудовые ресурсы непосредственно относятся 
к воспроизводству рабочей силы

Ремизов К.С., Слезин-
гер Г.Э., Адамчук В.В.

Отдельная категория населе-
ния, обладающая профессио-

нальными знаниями

Трудовые ресурсы рассматриваются с точки 
зрения участия трудоспособного населения 

в общественном секторе экономики
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сматривал в качестве основы онтологического 
развития акт и потенцию. В его философии 
бытие подразделялось на «потенциальное» 
и «актуальное», а развитие рассматривалось 
как переход от первого ко второму. Философ 
представлял потенциал как способность вещи 
быть не тем, что она есть, в категории суб-
станции качества, количества и места, что по-
зволяло соотнести актуализацию и движение. 
В то же время, согласно Аристотелю, дей-
ствительность всегда предшествует возможно-
сти и лежит в основе ее реализации [12].

Таким образом, понятие «потенциал» подра-
зумевает существование возможностей, средств 
или запаса (порой скрытых), которые при не-
обходимости могут быть задействованы для 
решения каких-либо задач или достижения по-
ставленных целей как отдельного индивида, 
так и организации или государства в целом.

В научной литературе подходы к трактовке 
понятия «кадровый потенциал» разные. При 
этом все ученые-экономисты убеждены в су-
ществовании связи кадрового потенциала 
с достижением поставленных целей предприя-
тия, которые выражаются в определенных ре-
зультатах деятельности.

Для определения кадрового потенциала 
предприятия как объекта исследования эконо-
мической науки необходимо остановиться на 
теоретических подходах к этому термину 
в исследованиях ученых-экономистов.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся 
определения кадрового потенциала. Ряд авто-
ров рассматривают кадровый потенциал как 
знания, умения и способности персонала ор-
ганизации. 

По мнению Е.М. Дандыкиной, кадровый 
потенциал как важная составная часть эконо-
мического потенциала предприятия по своей 
сути характеризует те знания, умения, спо-
собности, которые реализуются в процессе 
трудовой деятельности работниками, форми-
рующими кадровый состав предприятия, т.е. 
те, которыми работники объективно обладают 
как носители рабочей силы [6].

Г.И. Коноплева предлагает рассматривать 
кадровый потенциал организации как основ-
ную часть трудового потенциала. Кадровый 
потенциал организации включает в себя про-
фессиональную и квалификационную сторону 
трудового потенциала. Таким образом, он ха-
рактеризует объем специальных знаний, уме-
ний и навыков, компетентностей работников 
[10]. Важным здесь является понимание кад-
рового потенциала как подсистемы трудового 
потенциала.

Кадровый потенциал предприятия, по мне-
нию Д.О. Неверкевича, — это знания, уме-
ния, способности, реализуемые в процессе 
трудовой деятельности работниками, форми-
рующими кадровый состав предприятия, 
а также те, которыми работники объективно 
обладают как носители рабочей силы, но пока 
еще не востребованные процессом производ-
ства либо профессионального обучения [5]. 

Следующий подход к понятию «кадровый 
потенциал» формируется как совокупность 
способностей и возможностей персонала. 
С точки зрения Е.П. Третьяковой, понятие 
«потенциал» подразумевает совокупность воз-
можностей, которые при определенных усло-
виях становятся реально действующими фак-
торами [15]. 

Г.Ш. Агарзаева и А.А. Рабцевич также го-
ворят о том, что кадровый потенциал опреде-
ляется как совокупность возможностей и спо-
собностей всех людей, которые решают опре-
деленные задачи и работают на одном пред-
приятии [1].

По определению А.И. Кравченко, терми-
ном «кадровый потенциал» характеризуют 
скрытые, пока еще не использованные воз-
можности и способности, своего рода скры-
тые резервы. Еще один подход к понятию 
«кадровый потенциал» складывается из пони-
мания потенциала как возможности персонала 
предприятия с точки зрения способности до-
стигать поставленных целей. 

По мнению С.В. Андреева, «кадровый по-
тенциал предприятия — это обобщающая ха-
рактеристика совокупных способностей 
и возможностей постоянных работников 
предприятия, имеющих определенную квали-
фикацию, прошедших предварительную про-
фессиональную подготовку и обладающих 
специальными знаниями, трудовыми навыка-
ми и опытом работы в определенной сфере 
деятельности эффективно выполнять функ-
циональные обязанности и давать определен-
ные экономические результаты в соответ-
ствии с текущими и перспективными целями 
предприятия» [2]. 

И.П. Хунгуреева, Н.Э. Шабыкова, 
И.Ю. Унгаева солидарны в том, что кадро-
вый потенциал предприятия — это важней-
шая интегральная характеристика персонала, 
представляющая собой его максимальные воз-
можности по достижению целей предприятия 
и выполнению поставленных перед ним за-
дач [17].

Сущность понятия «кадровый потенциал», 
по мнению А.У. Ибрагимова, Л.А. Ибрагимо-
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вой, М.В. Караваевой, заключается в том, 
что оно дает многокритериальную характери-
стику возможностей персонала предприятия 
с точки зрения способности достигать постав-
ленных целей и удовлетворения всех сторон, 
заинтересованных в деятельности данного 
предприятия [8].

По мнению Т.В. Козловой и Н.В. Заболот-
ской, кадровый потенциал — основная часть 
экономического потенциала, характеризующа-
яся количественным и качественным составом 
трудовых ресурсов предприятия, их соответ-
ствием уровню используемой техники и тех-
нологии, а также способностью к перспектив-
ному развитию в соответствии с целями пред-
приятия [9].

В широком понятии кадровый потенци-
ал — это умения и навыки работников, кото-
рые могут быть использованы в процессе про-
изводства для повышения эффективности ре-
зультатов деятельности организации.

В узком смысле кадровый потенциал — это 
наличие вакансий в организации, которые мо-
гут быть заполнены специалистами соответ-
ствующего профиля и требуемой квалифика-
ции.

Таким образом, «кадровый потенциал» — 
это совокупность конкретных членов обще-
ства, качественные профессиональные и лич-
ностные параметры которых (уровень квали-
фикации, способность к инновациям и др.) 
позволяют им претендовать на вакансию, тру-
диться и регулярно повышать квалификацию, 
а также совершенствовать трудовые отноше-
ния, формы и методы их проявления, возни-
кающие в процессе осуществления предпри-
нимательской деятельности, имеющей иници-
ативный рисковый характер.

Понятия «трудовые ресурсы» и «кадровый 
потенциал» имеют определенные сходства 
и различия.

Трудовые ресурсы — это все трудоспособ-
ное население страны, способное заниматься 
полезной деятельностью, без конкретизации 
направления приложения способностей инди-
вида.

Под понятием «кадровый потенциал» вы-
ступает коллектив, а также потребность 
в конкретных профессионалах и специали-
стах для достижения поставленных целей 
всего предприятия в целом.

Схожесть этих понятий заключается в том, 
что они оба принадлежат человеку. Трудо-
вые ресурсы — это количественный показа-
тель, который отражает число людей, заня-
тых в экономике, и тех, кто способен и же-
лает трудиться, но по тем или иным причи-
нам в настоящее время не работает.

Кадровый потенциал — это качественная 
характеристика. Отражает способности, воз-
можности и мотивы работника. 

Структуру кадрового потенциала для стро-
ительного комплекса можно представить сле-
дующим образом (таблица 2). 

Строительство на протяжении многих лет 
является своеобразным драйвером роста 
экономи ки нашего государства. Инвестиции 
в строительство имеют мультипликативный 
эффект. С развитием строительного сектора 
растет потребность в рабочих местах во 
многи х смежных отраслях производства 
(про извод ство и реализация строительных 
ма териалов, изделий и механизмов (ме-
таллургии, машиностроении, химической 
промышленности), в сегменте обслуживания 
домов и жилых комплексов, в высокотехно-

Таблица 2. Структура кадрового потенциала строительной организации

Классификация структуры Элементы структуры

По признаку участия в процессе производства � производственный персонал
� вспомогательный персонал

По выполняемым функциям

� рабочие
� служащие
� специалисты
� руководители

По характеру и сложности выполняемых работ
� профессия
� специальность
� уровень квалификации

Социально-демографическая

� пол
� возраст
� уровень образования
� стаж работы
� семейное положение
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логичных отраслях (архитектуре, эксперти-
зе, геологии, цифровых технологиях) 
и т.д.).

Строительство обладает рядом специфиче-
ских признаков, присущих только этому 
комплексу. Так, строительная продукция — 
стационарная и крупногабаритная, все необ-
ходимое для производства строительной про-
дукции, в том числе рабочих, доставляют не-
посредственно на рабочую площадку. На 
процесс производства оказывают большое 
влияние климатические условия, по времени 
он довольно длительный, имеет передвижной 
характер ведения работ.

В настоящее время уделяется большое 
внимание не только количественному росту 
кадрового потенциала строительства, но 
и улучшению его качества на основе повы-
шения профессиональной подготовки и роста 
уровня квалификации работников. 

Исходя из вышесказанного, кадровый по-
тенциал в строительстве — экономическая 
категория, отображающая совокупность 
граждан, обладающих соответствующими 
знаниями, навыками, опытом, личностными 
характеристиками, способных адаптировать-
ся к быстро меняющимся условиям рынка 
и научно-технического прогресса, постоянно 
повышающих квалификацию в течение тру-
довой деятельности.

Заключение. Таким образом, рассмотрев 
понятия «трудовые ресурсы» и «кадровый 
потенциал», можно сделать следующие вы-
воды.

Эти два понятия характеризуют трудовые 
возможности общества, показывают способ-
ность каждого индивида к труду. 

Понятие «трудовые ресурсы» охватывает 
все трудоспособное население страны, не 
делая акцента на качественной характери-
стике по уровню квалификации и компе-
тентности.

Кадровый потенциал показывает каче-
ственную составляющую общества, насколь-
ко страна обладает подготовленными кадра-
ми в той или иной отрасли экономики.

Постоянный анализ кадрового потенциала 
строительства позволит спрогнозировать по-
требность в квалифицированных кадрах, ра-
ционально и эффективно перераспределить 
сотрудников предприятия, оптимизировать 
набор студентов по профильным специально-
стям, что обусловит развитие строительного 
комплекса наиболее быстрыми темпами, по-
зволит стать данному сектору экономики 
наиболее конкурентоспособным. 
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Рассмотрено добровольное пенсионное страхование в Республике Беларусь: действующий 
механизм, а также зарубежный опыт построения пенсионных систем и др. Особое внимание 
уделено современной практике страхования жизни и дополнительной пенсии в стране, оценке 
основных показателей данного сегмента страхового рынка и определению перспектив его развития 
в Респуб лике Беларусь.

In this article was examined voluntary pension insurance in the Republic of Belarus: its operating 
mechanism and foreign experience, etc. Main attention is paid to the modern practice of life insu-
rance and supplementary pension in the country and main prospects of life insurance market in the 
Republic of Belarus.

В современной экономике роль страхования 
велика. Страховые компании (в первую оче-
редь по страхованию жизни) являются важ-
нейшими институциональными инвесторами, 
обеспечивают необходимый уровень социаль-
ной защиты населения, являясь дополнением, 
а иногда и заменой государственной системы 
социального страхования и обеспечения. 

Особенно важное социальное значение име-
ет добровольное пенсионное страхование, ко-
торое позволяет освободить государство от 
дополнительных финансовых расходов, свя-
занных с увеличением пенсий, обеспечивает 
достойный уровень жизни пенсионеров за 
счет создания дополнительной к основной 
(в основном государственной) пенсии и др.

Пенсионное страхование представляет со-
бой разновидность долгосрочного накопитель-
ного страхования жизни, при котором страхо-
ватель единовременно или в рассрочку упла-
чивает страховой взнос, а страховщик прини-
мает на себя обязательство по выплате застра-
хованному лицу пожизненно или в течение 
определенного срока дополнительной пенсии 
из фонда, созданного за счет собранных стра-

Э к о н о м и к а

ховых взносов. Его целью является обеспече-
ние дополнительного дохода для лиц, кото-
рые выходят на пенсию. В пенсионном стра-
ховании страхователем может выступать ра-
ботодатель, а также отдельный гражданин. 
Страховым случаем в данной сфере, как пра-
вило, является достижение застрахованным 
лицом пенсионного возраста, полная или ча-
стичная инвалидность либо смерть. Данный 
вид страхования является долгосрочным, свя-
зан с участием работодателей в уплате части 
страховых взносов, а также с инвестировани-
ем страховщиками специальных страховых 
резервов [3].

Практика подтверждает, что существуют 
различные подходы к построению пенсион-
ных систем. Наиболее распространенными 
в странах с развитой рыночной экономикой 
являются следующие: пенсия обеспечивается 
страховой компанией, т.е. пенсия формирует-
ся за счет выкупа страхового полиса, предо-
ставляющего пожизненный аннуитет. Данные 
средства не могут быть использованы стра-
ховщиком в качестве прибыли до тех пор, 
пока не произошло покрытие всех обяза-
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тельств перед получателями пенсии (бенефи-
циарами). Капитализация пенсионных нако-
плений позволяет использовать страховщикам 
данные средства как ресурсы на финансовых 
рынках от своего имени.

Другой подход предполагает, что пенсия 
может быть обеспечена через механизм пенси-
онных фондов, основанный на капитализации 
накоплений [3].

Как известно, пенсионные фонды бывают 
двух видов: государственные и частные. Госу-
дарственные пенсионные фонды создаются 
для реализации государственных пенсионных 
программ, их ресурсы формируются за счет 
средств бюджета и взносов работающих. Дан-
ные средства инвестируются, как правило, 
в государственные ценные бумаги.

Негосударственные (частные) пенсионные 
фонды создаются корпорациями и вместе 
с тем являются юридически самостоятельны-
ми структурами. Их задача — аккумулирова-
ние и приращение пенсионных взносов на 
долгосрочной основе в целях обеспечения до-
полнительными пенсиями участников фонда. 
Финансовые ресурсы негосударственных пен-
сионных фондов формируются за счет части 
заработной платы работников (20–30 % всех 
поступлений) и прибыли корпораций.

Негосударственные пенсионные фонды ин-
вестируют свои средства в ценные бумаги, ко-
торые тщательно отбираются по доходности. 
Прибыль, полученная пенсионным фондом 
(за вычетом средств на содержание аппара-
та), направляется на персональные страховые 
счета застрахованных лиц. Известно, что до-
ходы пенсионных фондов зависят от выбран-
ных инвестиционных инструментов. Как пра-
вило, они формируют свои инвестиционные 
портфели из долгосрочных и высокодоход-
ных ценных бумаг.

По форме организации страхование пенсии 
может осуществляться на групповой и инди-
видуальной основе (получило значительное 
развитие в странах Западной Европы 
и США). Существуют различные способы 
группового страхования пенсии. Так, напри-
мер, предприятие может приобрести для ра-
ботника пенсию за счет собственных средств, 
а затем этот взнос будет компенсирован проф-
союзом или самим работником. При достиже-
нии застрахованным лицом пенсионного воз-
раста его пенсия будет равна сумме пенсий, 
«купленных» для него в каждом конкретном 
году. В данном случае ежегодно у частной 
страховой компании будет приобретаться от-
сроченная, единовременно оплаченная, по-

жизненная страховая рента. Как показала 
практика, среди групповых договоров страхо-
вания преобладающее развитие имеют подоб-
ные договоры.

С другой стороны, каждый член группового 
договора может самостоятельно уплачивать 
взносы в пенсионный фонд в определенном 
проценте от заработной платы. Они аккумули-
руются в специальном фонде на предприятии. 
В данной ситуации размер пенсии будет опре-
делен в момент выхода на пенсию. В этот пе-
риод из фонда будут изъяты взносы данного 
сотрудника, а работодатель доплатит опреде-
ленную сумму и «купит» для него у страхов-
щика пенсию. Данная система основана на 
предварительном депонировании (накоплении) 
средств, может включать в себя условие уча-
стия в прибылях страховой компании. Если же 
по месту работы групповое страхование отсут-
ствует, то возможно открытие индивидуальных 
пенсионных счетов на предприятии. В этом 
случае в качестве страховщика будет выступать 
данное предприятие. Следует подчеркнуть, что 
условия обеспечения пенсий по старости обыч-
но включаются в коллективный договор рабо-
чих и служащих с работодателями.

Для заключения договора пенсионного 
страхования используются различные пенси-
онные планы:
� накопление страховой суммы за счет 

оплаты периодических страховых взно-
сов в течение трудовой деятельности за-
страхованного. Страховым событием 
в данном случае является достижение за-
страхованным лицом пенсионного воз-
раста или иного возраста, предусмотрен-
ного в договоре, наступление инвалидно-
сти;

� покупка в страховой организации аннуи-
тета на сумму, полученную по пенсион-
ному страхованию при выходе застрахо-
ванного на пенсию;

� выплата страховщиком фиксированной 
суммы при выходе на пенсию в качестве 
единовременного пособия;

� предоставление пенсии в виде рентных 
ежемесячных платежей.

Поскольку договор пенсионного страхова-
ния предполагает обеспечение дохода в старо-
сти или при наступлении инвалидности, то он 
не может быть выкуплен страхователем. 
В случае смерти застрахованного лица во вре-
мя трудовой деятельности определенная часть 
накопленных пенсионных взносов может быть 
выплачена наследникам. Пенсионный аннуи-
тет, как правило, предусматривает пожизнен-
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ную выплату ренты, но в индивидуальном 
страховании могут быть предусмотрены 
и другие формы аннуитетов [4].

На страховом рынке Республики Беларусь 
также осуществляется страхование дополни-
тельной пенсии. Его условия предусматрива-
ют выплату обусловленной договором суммы 
дополнительно к пенсии по системе государ-
ственного социального страхования лицам, 
заключившим договоры страхования и полно-
стью уплатившим страховые взносы. Как по-
казала практика, за ряд последних лет добро-
вольное страхование жизни и дополнительной 
пенсии в стране получило определенное раз-
витие (таблица 1).

Как видно из приведенных данных, объем 
страховых премий по видам страхования, от-
носящимся к страхованию жизни, остается 
в стране незначительным (12,8 % от общего 
объема страховых взносов) [1, 2]. В сегменте 

добровольных видов страхования в Республи-
ке Беларусь по-прежнему значительная доля 
поступлений страховых взносов принадлежит 
страхованию имущественных рисков. Доля 
страховых взносов по видам страхования, от-
носящимся к страхованию жизни, к ВВП 
в 2021 г. составила 0,1 %, а размер страхово-
го взноса на душу населения — 23,9 руб., 
или 9,4 долл. США.

По данным Главного управления страхово-
го надзора Министерства финансов Республи-
ки Беларусь, в 2021 г. добровольное страхо-
вание жизни и дополнительной пенсии в стра-
не осуществляли две страховые организации: 
одна из них — государственная (ГП «Страви-
та») и одна частная (СООО «Приорлайф»). 
На долю государственного страховщика 
в 2021 г. приходилось 63,3 % от общего объе-
ма страховых взносов по страхованию жизни 
и дополнительной пенсии [1, 2].

Таблица 1. Данные о страховых взносах на страховом рынке Республики Беларусь 
в разрезе видов добровольного личного страхования за 2017–2021 гг., млн руб.

Вид страхования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Добровольное страхование, всего,
в т.ч.: 605,6 715,8 860,2 940,3 1 108,1

страхование жизни 55,3 69,7 100,2 125,6 146,9

страхование дополнительной пенсии 47,5 53,1 69,1 73,4 74,7

прочие виды личного страхования 135,4 160,8 194,2 196,7 264,9

Источники: [1, 2]

Рисунок 1. Динамика доли страховых премий по страхованию дополнительной пенсии 
в портфеле добровольного личного страхования в Республике Беларусь за 2017–2021 гг., %

Источники: [1, 2]
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Несмотря на наметившиеся положительные 
тенденции, страхование дополнительной пен-
сии в стране по-прежнему развито недостаточ-
но (рисунок 1). 

Приведенные данные подтверждают, что за 
последний год произошло снижение доли 
страховых премий по страхованию дополни-
тельной пенсии в портфеле добровольного 
личного страхования. В 2021 г. она составила 
15,35 %. Наибольший удельный вес в струк-
туре страховых премий по страхованию до-
полнительной пенсии (более 77 %) приходил-
ся на договоры, заключенные с юридически-
ми лицами [6].

За последние годы на страховом рынке 
страны сократилось количество страховых ор-
ганизаций, осуществляющих виды страхова-
ния, относящиеся к страхованию жизни (таб-
лица 2).

Как видно из данных, приведенных в таб-
лице, преобладающее развитие на данном сег-
менте страхового рынка имеет страховщик го-
сударственной формы собственности. Доля 
государственного предприятия «Стравита» на 

рынке страхования жизни и дополнительной 
пенсии является наиболее значительной 
[1, 2]. 

Как показала практика, страховщики ре-
спублики ориентированы главным образом на 
заключение договоров страхования с пред-
приятиями страны, хотя именно физические 
лица являются потенциальными страховате-
лями в страховании жизни и дополнительной 
пенсии [1, 2].

Важнейшим показателем, характеризую-
щим развитие страхования дополнительной 
пенсии, является уровень выплат в данной 
сфере (рисунок 2).

Практика подтверждает, что в Беларуси за 
ряд последних лет уровень выплат в страхо-
вании дополнительной пенсии повысился 
и составил в 2021 г. 41,4 %, что в целом яв-
ляется положительной тенденцией.

Действующие в стране страховщики в на-
стоящее время выполняют функции не только 
компаний по страхованию жизни, но и пенси-
онных фондов. Таким образом, им приходит-
ся сталкиваться с проблемами пенсионного 

Таблица 2. Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь, 
осуществлявших виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, в 2021 г., млн руб.

Наименование страховой организации Страховые взносы Страховые выплаты Уровень выплат 

ГП «Стравита» 141,03 115,99 82,24

СООО «Приорлайф» 81,84 45,07 55,07

Итого по страховым организациям, 
осуществляющим страхование жизни 222,87 161,06 72,26

Источники: [1, 2]

Рисунок 2. Динамика уровня выплат по страхованию дополнительной пенсии 
в Республике Беларусь за 2017–2021 гг., %

Источники: [1, 2]

М.А. Зайцева, Н.С. Ананенко



103экономика

обеспечения граждан. Известно, что действу-
ющая пенсионная система сложилась в усло-
виях жесткого государственного регулирова-
ния всех сфер жизни общества. В своем ны-
нешнем виде она практически не носит стра-
хового характера. Значительная часть пенси-
онных выплат не зависит от уплаченных ра-
нее страховых взносов. Основой формирова-
ния пенсионной системы Республики Бела-
русь стала пенсионная система СССР. Зако-
нодательную базу для ее развития сформиро-
вали следующие нормативные документы: За-
кон от 17.04.1992 г. № 1596-ХII «О пенсион-
ном обеспечении», Закон от 05.01.2008 г. 
№ 322-З «О профессиональном пенсионном 
страховании», Закон от 31.01.1995 г. № 3563-
XII «Об основах государственного социально-
го страхования» и др. 

В настоящее время в стране действует го-
сударственная распределительная пенсионная 
система. На размер пенсионного обеспечения 
влияют длительность стажа и величина зара-
ботной платы работающих, из которой упла-
чивались страховые взносы. Объектом для 
начисления страховых взносов для работода-
телей и работающих граждан являются все 
виды выплат в денежном и натуральном вы-
ражении, начисленных в пользу работников 
по всем основаниям независимо от источни-
ков финансирования, кроме предусмотрен-
ных перечнем видов выплат, на которые не 
начисляются обязательные страховые взносы 
в Фонд социальной защиты населения 
(ФСЗН). Для физических лиц, самостоя-
тельно уплачивающих обязательные страхо-
вые взносы, а также членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств объектом для начис-
ления страховых взносов является определя-
емый ими доход. Величина отчислений на со-
циальное страхование и пенсионное обеспече-
ние в Республике Беларусь составляет 34 % 
от фонда заработной платы, в том числе 
28 % — на пенсионное обеспечение и 6 % — 
на социальное страхование. Кроме того, до-
полнительно на пенсионное обеспечение из 
заработной платы работающих удерживаются 
отчисления в размере 1 %.

Являясь механизмом социальной помощи, 
распределительная система пенсионного обе-
спечения не создает стимулов для уплаты 
страховых взносов. Это априори предполага-
ет низкую эффективность ее функционирова-
ния в современных условиях [7]. Современ-
ная демографическая ситуация в Республике 
Беларусь также не может обеспечить долго-
срочную стабильность действующей системы.

Сокращение числа лиц трудоспособного 
возраста, увеличение количества пенсионеров 
и дефицит финансовых ресурсов для выпла-
ты пенсий обуславливает необходимость ре-
формирования пенсионной системы в стране. 
Так, в 2016 г. было принято решение о по-
этапном повышении пенсионного возраста 
с 55 до 58 лет для женщин и с 60 до 63 лет 
для мужчин. Окончательное повышение про-
изошло в 2022 г.

Альтернативой действующей в стране рас-
пределительной (нефондируемой) системе 
пенсионного обеспечения является накопи-
тельная пенсионная система, использование 
которой предполагает прямую зависимость 
между индивидуальным вкладом работника 
и соответствующими пенсионными выплата-
ми. Возможность инвестирования накапливае-
мых денежных средств, а значит, получения 
дополнительного дохода, позволит сократить 
(по сравнению с распределительной систе-
мой) необходимую величину отчислений пен-
сионных взносов. Развитие накопительной си-
стемы пенсионного обеспечения приведет 
к увеличению национальных сбережений, что 
в свою очередь окажет благоприятное воздей-
ствие на развитие финансовых рынков. Нако-
пительные пенсионные фонды будут способ-
ны обеспечить устойчивое предложение дол-
госрочных финансовых ресурсов в качестве 
инвестиций в реальный сектор экономики 
страны. 

Дополнительно в стране реализуются меро-
приятия, направленные на развитие накопи-
тельного механизма в рамках существующей 
распределительной пенсионной системы. Так, 
27 сентября 2021 г. Президентом Республики 
Беларусь был подписан Указ № 367 «О до-
бровольном страховании дополнительной на-
копительной пенсии». Данным нормативным 
документом предусмотрена возможность уча-
стия работающих в дополнительном пенсион-
ном страховании с финансовой поддержкой 
государства при условии сохранения всех га-
рантий в рамках существующей солидарной 
распределительной пенсионной системы. 
В отличие от существующих программ, при 
страховании дополнительной накопительной 
пенсии с поддержкой государства предусмо-
трено государственное софинансирование при 
уплате страховых взносов. Так, страховой 
взнос уплачивается работодателем страховщи-
ку ГП «Стравита» исходя из тарифа по дого-
вору дополнительного накопительного пенси-
онного страхования, определенного в раз-
мере:

Добровольное пенсионное страхование и его развитие в Республике Беларусь
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� не более 10 % — за счет средств страхо-
вателя посредством удержания из суммы 
выплат, начисленных в пользу страхова-
теля;

� не более 3 % — за счет средств работода-
теля [8].

Таким образом, если тариф по договору до-
полнительного накопительного страхования 
определен страхователем, например, в размере 
не более 6 %, то страховые взносы по догово-
ру уплачиваются страхователем (работником) 
и работодателем в равном соотношении. При 
этом согласно действующему законодательству 
расходы работодателя на уплату пенсионных 
взносов не будут увеличены, т.к. обязательный 
взнос в бюджет ФСЗН (28 %) будет соразмер-
но снижен. С целью компенсации недополу-
ченных ФСЗН доходов и для обеспечения вы-
платы текущих пенсий в рамках солидарной 
пенсионной системы предусмотрено выделение 
средств из государственного бюджета Респу-
блики Беларусь. Таким образом, механизм го-
сударственного софинансирования заключает-
ся в том, что при участии работника в страхо-
вании дополнительной накопительной пенсии 
его будущая накопительная пенсия частично 
будет сформирована за счет государственных 
средств. Дополнительная накопленная пенсия 
будет освобождена от подоходного налога 
с физических лиц.

Особую актуальность для развития сферы 
накопительного страхования в стране будет 
иметь и разработка современных программ 
пенсионного страхования, позволяющих диф-
ференцировать размеры пенсий в зависимости 
от накопленной суммы и эффективности ин-
вестиций страховщика. Целесообразно разви-
вать долгосрочное страхование, в частности, 
с выплатой рент и аннуитетов, что позволит 
страхователям получить дополнительный до-
ход по договору. Увеличение договоров инди-
видуального пенсионного страхования с фи-
зическими лицами позволит обеспечить стра-
хователям достойный уровень пенсии, а так-
же покрыть риски недожития застрахованно-
го до пенсионного возраста и выплаты пенсии 
выгодоприобретателю (по случаю потери кор-
мильца).

Принимая во внимание зарубежный опыт, 
целесообразно также повышать инвестицион-
ную привлекательность сферы страхования 
жизни и дополнительной пенсии в стране для 
внутренних и иностранных инвесторов, что 
в свою очередь расширит деятельность стра-
ховщиков негосударственной формы собствен-
ности в данной сфере и т.д. [7]. В этой связи 

необходимо развивать надежные финансовые 
инструменты для размещения страховых ре-
зервов по долгосрочному страхованию жизни 
и дополнительной пенсии, расширять и модер-
низировать рынок капиталов в стране в це-
лом. Эти и ряд других предложений будут со-
действовать дальнейшему развитию сферы на-
копительного страхования жизни и дополни-
тельной пенсии в стране, что в свою очередь 
повысит и социальную защищенность граждан 
Республики Беларусь в целом.
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В статье инновационное предпринимательство представлено как одно из важнейших условий 
развития экономики. Определена роль государства в формировании благоприятной инновационной 
среды. Рассмотрены показатели, учитываемые при расчете рейтинга «Глобальный инновационный 
индекс» и регулируемые государством. Выделены основные меры государственного влияния на 
стимулирование инноваций.

The article presents innovative entrepreneurship as one of the most important conditions for 
economic development. The role of the state in the formation of a favorable innovation environment 
is determined. The indicators taken into account when calculating the “Global Innovation Index” 
rating and regulated by the state are considered. The main measures of government influence on 
stimulating innovation are highlighted.

Современное развитие мировой экономики, 
усиление конкуренции на мировых рынках 
ставят вопрос инновационного развития стра-
ны в целях повышения конкурентоспособно-
сти и завоевания места в мировом простран-
стве как одну из целей экономического разви-
тия государства. Инновационное предприни-
мательство становится основой эффективного 
социально-экономического развития. Иннова-
ции и их внедрение позволяют: увеличить 
объем производимых товаров и услуг, снизив 
их себестоимость; уменьшить негативное воз-
действие на окружающую среду путем приме-
нения ресурсосберегающих и экологически 
чистых новых технологий; создать новые ра-
бочие места; повысить инвестиционную при-
влекательность страны.

Инновационное предпринимательство явля-
ется рискованным видом деятельности. В свя-
зи с этим построение действенной инноваци-
онной сферы требует создания благоприят-
ных условий для ее развития. Значимая роль 
в побуждении к усилению инновационной де-
ятельности отводится государству. 

Формирование инновационной среды, 
включающей систему стимулов, входит в эко-
номическую политику государства. Политика 
государства, поддерживающая инновацион-
ную активность, включает многообразные 
меры.

Э к о н о м и к а

Инновационная политика, проводимая го-
сударством, может включать комплекс раз-
личных средств и изучение опыта стран, 
успешно развивающих научную деятельность, 
что является весьма актуальным. 

Уровень инновационной активности в боль-
шей степени отражает Глобальный инноваци-
онный индекс. Этот рейтинг включает иссле-
дование около 80 показателей, сгруппирован-
ных в два субиндекса. Первый включает ана-
лиз показателей, которые отражают условия 
и ресурсы для развития инноваций, второй — 
которые отражают результаты инновационной 
деятельности. 

Глобальный инновационный индекс 2022 г. 
включает анализ по 132 странам. По данным 
рейтинга за 2022 г. первая позиция сохраня-
ется за Швейцарией. 

В рейтинге в целях исследования иннова-
ционного развития в мировой экономике стра-
ны сгруппированы по двум характеристикам: 
региональное деление и деление по уровню 
экономического развития.

По региональному развитию изучение ин-
декса интересно в целях определения лидера 
региона и выявления основных составляющих 
успеха инновационного развития и степени 
влияния государственного воздействия на ин-
новационные процессы. Анализ по регионам 
стран-лидеров представлен в таблице 1.

экономика
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По субиндексу «Ресурсы для инноваций» 
наиболее высоких результатов по регионам 
достигли следующие страны:
� в Европе — Швейцария;
� в Северной Америке — США;
� в Латинской Америке и на Карибских 

островах — Чили;
� в Центральной и Южной Азии — Индия;
� в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, 

Океании — Сингапур;
� в Северной Африке, Западной Азии — 

Объединенные Арабские Эмираты;
� в Южной Африке — Южная Африка.
По уровню экономического развития изуче-

ние индекса интересно в целях определения 
лидера стран в каждой группе (таблица 2).

По субиндексу «Ресурсы для инноваций» наи-
более высоких результатов по уровню экономи-
ческого развития достигли следующие страны:
� высокоразвитые страны — США;
� прогрессирующие — Китай;
� умеренно развитые — Индия;
� наименее развитые — Руанда.

При расчете Глобального инновационного ин-
декса, а именно субиндекса, отражающего усло-
вия и ресурсы, применяются показатели, уро-
вень которых в той или иной степени зависит от 
проводимой государством политики. К таким 
показателям можно отнести: политическую сре-
ду (включает политическую стабильность, эф-
фективность деятельности правительства), регу-
ляторное качество, верховенство права, расходы 
на образование, валовые расходы на НИОКР. 

По предложенным характеристикам места 
стран распределены следующим образом (таб-
лица 3).

Как видно из таблицы, наилучшее значение 
показателей, на которые непосредственно ока-
зывает влияние государство, имеет Швейца-
рия.

В Швейцарии проводится целенаправлен-
ная политика поддержки инновационного раз-
вития экономики. Государство поддерживает 
и стимулирует предприятия, осуществляющие 
научно-технические исследования и создаю-
щие наукоемкую продукцию. Для таких пред-

С.Ф. Назарова

Таблица 1. Страны-лидеры в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» в региональном разрезе

Регион Страна Глобальный 
индекс 

Ресурсы 
для инноваций

Результаты 
инноваций

Европа

Швейцария 1 3 1

Швеция 3 4 2

Великобритания 4 7 3

Северная Америка
США 2 2 5

Канада 15 9 23

Латинская Аме-
рика и Карибские 

острова

Чили 50 43 57

Бразилия 54 58 53

Мексика 58 70 55

Центральная 
и Южная Азия

Индия 40 42 39

Иран 53 73 38

Узбекистан 82 68 91

Юго-Восточная 
Азия, Восточная 
Азия, Океания

Республика Корея 6 16 4

Сингапур 7 1 14

Китай 11 21 8

Северная Африка, 
Западная Азия

Израиль 16 22 16

Объединенные 
Арабские Эмираты 31 18 52

Турция 37 49 33

Южная Африка 
(первый раз)

Южная Африка 61 69 61

Ботсвана 87 74 94

Кения 88 103 79

Источник: [1] 
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приятий предусмотрены налоговые льготы 
сроком на 10 лет. 

В стране устойчивая политическая и соци-
альная среда, привлекающая отечественные 

и иностранные инвестиции, часть которых 
идет на инновационные исследования. Обе-
спечены свобода конкуренции и верховенство 
права.

Таблица 2. Страны-лидеры в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» в разрезе уровня экономического развития

Уровень экономического  
развития Страна Глобальный 

индекс 
Ресурсы 

для инноваций
Результаты 
инноваций

Высокоразвитые страны

Швейцария 1 3 1

США 2 2 5

Швеция 3 4 2

Прогрессирующие

Китай 11 21 8

Болгария 35 47 30

Малайзия 36 35 37

Умеренно развитые

Индия 40 42 39

Вьетнам 48 59 41

Иран 53 73 38

Наименее развитые

Руанда 105 91 123

Мадагаскар 106 125 85

Эфиопия 117 126 100

Источник: [1] 

Таблица 3. Страны-лидеры в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» 
в разрезе уровня экономического развития по регулируемым государством показателям

Уровень экономического 
развития Страна

Место
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Высокоразвитые страны

Швейцария 1 6 12 6 4,86 3,15

США 2 23 21 21 4,91 3,45

Швеция 3 12 10 8 7,64 3,53

Прогрессирующие

Китай 11 44 77 63 3,57 2,40

Болгария 35 68 46 66 4,08 0,85

Малайзия 36 24 40 39 3,92 1,04

Умеренно развитые

Индия 40 64 81 60 4,47 0,66

Вьетнам 48 50 83 70 4,06 0,53

Иран 53 125 131 113 3,59 0,88

Наименее развитые

Руанда 105 47 65 58 3,82 0,76

Мадагаскар 106 118 115 114 3,10 0,04

Эфиопия 117 120 124 86 5,07 0,27

Источник: [1] 
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Государство в Швейцарии уделяет большое 
внимание системе образования. Расходы на 
образование составляют 4,86 % от ВВП. Из 
стран-лидеров данный показатель выше толь-
ко в Швеции среди высокоразвитых стран — 
7,54 % и в Эфиопии среди наименее развитых 
стран — 5,07 %. Университеты занимаются 
фундаментальными и прикладными исследо-
ваниями в тесном сотрудничестве с промыш-
ленными предприятиями. Это позволяет со-
вместными усилиями быстро и эффективно 
решать проблемы социального, технического 
и экономического характера.

По показателю «Валовые расходы на 
НИОКР» Швейцария с уровнем 3,15 % усту-
пает Швеции — 3,53 % и США — 3,45 %. 

Рассмотрим некоторые страны, преуспева-
ющие в инновационном развитии с помощью 
политики, проводимой государством.

Швеция, занимая вторую позицию среди 
стран Европы и третью среди высокоразви-
тых стран, акцентирует внимание на финан-
сировании образования и совместной разра-
ботке инновационных проектов университетов 
и бизнеса.

США, являясь лидером среди стран Север-
ной Америке и поместившись на втором месте 
среди высокоразвитых стран, осуществляют 
поддержку инновационного предприниматель-
ства при помощи государственных закупок 
и предоставления налоговых льгот инноваци-
онно-ориентированным предприятиям. В ин-
новационном процессе проводится совместная 
работа государства, предприятий и учебных 
заведений.

В Великобритании, занимающей третье ме-
сто среди стран Европы, широко использу-
ются налоговые льготы, стимулирующие ис-
следования и научно-технические разра-
ботки. 

В Центральной и Южной Азии лидирую-
щее положение занимает Индия. Инновацион-
ная политика страны включает государствен-
ное финансирование и оказание всевозмож-
ной помощи в развитии инноваций.

Интересен опыт стран-лидеров Юго-Вос-
точной Азии, Восточной Азии, Океании. 

Южная Корея развивает инновации на ос-
нове сотрудничества государства, предприя-
тий и вузов — создание конгломератов, со 
стороны государства осуществляется и нало-
говая поддержка.

Правительство Сингапура, создавая вен-
чурные фонды, напрямую финансирует инно-
вационные проекты, осуществляет поддержку 
бизнес-инкубаторов. Государство является ос-
новным инвестором инновационной деятель-
ности.

В построении инновационной экономики 
Китай сделал упор на образовании с последу-
ющим расширением инновационных исследо-
ваний университетов при непосредственном 
сотрудничестве с бизнесом. Поддержка разви-
тия научно-исследовательских кластеров яв-
ляется важной составляющей инновационной 
политики, проводимой правительством.

Кроме этого, в каждой стране существуют 
различные государственные программы под-
держки и развития инновационного предпри-
нимательства.

Таблица 4. Страны ЕАЭС в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» по регулируемым государством показателям
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Россия 47 74 98 108 4,68 1.10

Беларусь 77 105 107 120 4,95 0,55

Армения 80 82 60 65 2,71 0,21

Узбекистан 82 94 123 123 4,92 0,14

Казахстан 83 61 66 85 2,86 0,13

Источник: [1] 
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Рассмотрим позиции стран ЕАЭС по крите-
риям, которые регулируются государством 
(таблица 4).

Страны ЕАЭС относятся к группе умерен-
но развитых стран. В этой группе лидерами 
являются Индия, Вьетнам и Иран. В Гло-
бальном инновационном индексе наивысшую 
позицию занимает Россия (47-е место), вто-
рая позиция у Беларуси (77-е место). 

По показателю «Политическая среда» ли-
дирует Казахстан, «Регуляторное каче-
ство» — Армения, «Верховенство права» — 
также Армения. В странах АСЕАН достаточ-
но большие расходы на образование у Бела-
руси, Узбекистана и России. Однако расхо-
ды на НИОКР у всех стран на невысоком 
уровне. 

Если сравнивать страны ЕАЭС с лидерами 
умеренно развитых стран, видно, что в основ-
ном страны ЕАЭС отстают (кроме Ирана) по 
параметрам, которые в большей степени кон-
тролируются государством.

Обобщая опыт стран, лидирующих в инно-
вационном развитии, можно выделить на-
правления государственного стимулирования 
инноваций:
� высокие расходы от ВВП на систему об-

разования;
� значительные расходы на НИОКР по от-

ношению к ВВП (особенно в высокораз-
витых странах);

� программы, принимаемые на уровне го-
сударства по поддержке организаций, за-
нимающихся инновационными разработ-
ками и внедрением инноваций (США, 
Индия, Китай и другие страны);

� осуществление прямого финансирования 
инновационных предприятий (США, 
Сингапур и другие страны);

� предоставление целевых дотаций на 
НИОКР (все страны);

� создание инновационных фондов (Вели-
кобритания, Швейцария);

� использование системы налоговых льгот 
для организаций, занимающихся научно-
исследовательской деятельностью (США, 
Китай, Великобритания, Индия и другие 
страны);

� формирование эффективной системы го-
сударственного регулирования по обеспе-
чению защищенности прав интеллекту-
альной собственности (во всех развитых 
странах);

� создание фондов венчурного капитала 
(во всех развитых и развивающихся 
странах);

� создание и поддержка развития техно-
парковых структур (научных и техно-
парков, бизнес-инкубаторов) (во всех 
развитых и развивающихся странах);

� введение ускоренной амортизации на вы-
сокотехнологическое оборудование 
(США, Великобритания, Швеция и дру-
гие страны);

� предоставление льготного кредитования 
на инновационные инициативы (во всех 
развитых странах).

Можно сказать, что эффективность разви-
тия экономики страны, ее положение на миро-
вом рынке на сегодняшний день в значитель-
ной степени зависят от инновационного фак-
тора. Успех страны в инновационном разви-
тии отражает рейтинг «Глобальный инноваци-
онный индекс», включающий ряд параметров, 
устанавливаемых в большей степени полити-
кой государства. Мировой опыт показывает, 
что страны, достигшие высоких результатов, 
проводят стимулирующую инновационную по-
литику, включающую многообразные состав-
ляющие. Создание благоприятной среды для 
бизнеса в целом и особо благоприятствующих 
условий для научно-инновационной деятель-
ности зависит от государственной власти.

Государственная инновационная политика, 
как показал мировой опыт, должна прово-
диться в целях создания условий для иннова-
ционной деятельности. Изучение опыта стран-
лидеров государственной поддержки иннова-
ций и дальнейшее его внедрение позволят Бе-
ларуси поднять конкурентоспособность на ми-
ровом рынке и повысить интенсивность соци-
ально-экономического развития страны в це-
лом. 
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Нормативно-подушевое планирование 
и финансирование расходов на образование: 

зарубежный опыт и направления развития 
в Республике Беларусь

Якшонок Виктория Владимировна,
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры налогов и налогообложения УО «БГЭУ»
(г. Минск, Беларусь)

В статье доказано усиление роли нормативно-подушевого планирования и финансирования 
бюджетных расходов на образование. Изучена специфика нормативного финансирования образо-
вания в ряде зарубежных стран (отдельные страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии, 
страны постсоветского пространства). Систематизирован и обобщен зарубежный опыт норматив-
но-подушевого планирования и финансирования расходов на образование, что позволило выявить 
лучшую мировую практику и сформулировать направления развития нормативно-подушевого 
финансирования образования в Республике Беларусь. 

The article reflects evidence the enhancing role of normative per capita planning and financing of 
budget expenditures on education. The specifics of normative per capita financing of education in a num-
ber of foreign countries (certain countries of Europe, North and South America, Asia, countries of the 
post-Soviet space) have been studied. The author has systematized and generalized foreign experience 
of normative per capita planning and financing of education expenses, and has identified the best world 
practices and formulated directions for the development of normative per capita financing of education 
in the Republic of Belarus.

В настоящее время в рамках модернизации 
бюджетных отношений в большинстве стран 
проводится реформирование системы финан-
сирования социальной сферы, в том числе от-
расли образования, с возможностью внедре-
ния улучшенных методов реализации данного 
процесса. Данной цели служит нормативно-
подушевой метод планирования и финансиро-
вания расходов.

Нормативно-подушевое финансирование 
образовательных организаций предполагает 
выделение бюджетных средств в объеме, за-
висящем от обслуживаемого контингента по 
нормативу, рассчитанному на одного обучаю-
щегося. Такая система должна создавать, 
с одной стороны, конкуренцию между органи-
зациями, оказывающими образовательные ус-
луги, за привлечение большего числа потре-
бителей, а также стимулировать рациональ-
ное и экономное использование бюджетных 
средств.

Преимуществом данного метода можно при-
знать обоснованность объема финансирова-

Э к о н о м и к а

ния, выделяемого в пользу образовательной 
организации. Объем бюджетных средств не-
обходим и достаточен для выполнения задан-
ного объема государственных услуг установ-
ленного качества (в случае если размер нор-
матива обоснованный). Применение нормати-
ва при планировании расходов на образова-
ние обеспечивает равный доступ к государ-
ственным услугам. Недостатками данного ме-
тода являются усредненный подход при фи-
нансировании различных организаций, слож-
ность в учете специфики оказания услуг орга-
низациями с разной материальной базой, тер-
риториальной расположенностью и др.

Применение нормативно-подушевого фи-
нансирования стало отличительной чертой 
управления общеобразовательными системами 
начиная с 60-х гг. XX в. США, Австралия, 
Великобритания и Франция являются страна-
ми, которые первыми начали использовать 
этот механизм. 

На начальном этапе формулы финансиро-
вания были разработаны для выделения до-



111экономика

Нормативно-подушевое планирование и финансирование расходов на образование...

полнительных ресурсов школам с большим 
количеством детей из малообеспеченных и со-
циально уязвимых семей с целью повышения 
успеваемости этих детей. 

В Австралии в 1970-е гг. было введено по-
душевое финансирование не только в госу-
дарственных, но и в негосударственных шко-
лах, а сумма, выделяемая на одного учащего-
ся, различалась в зависимости от уровня об-
разования. С 1990-х гг. нормативный подход 
к финансированию школ быстро совершен-
ствовался и широко внедрялся во многих 
странах [4]. 

В 2020-х гг. большинство стран мира, 
включая страны Европы, Северной и Южной 
Америки, Азии, страны постсоветского про-
странства, применяют в практике бюджетиро-
вания нормативный метод планирования 
и финансирования расходов на образование. 
В перечень стран, финансирующих сферу об-
разования на основе подушевых нормативов, 
входят США, Великобритания, Германия, 
Новая Зеландия, Италия, Дания, Израиль, 
Финляндия, Австрия, Австралия, Франция 
Нидерланды, Чили, Швеция, Канада, Норве-
гия, Япония, Швейцария, Южная Корея, 
Российская Федерация, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Армения и др. 
Правительства склонны финансировать все 
уровни образования пропорционально коли-
честву учащихся. В большинстве стран ЕС 
используется данный подход к определению 
объемов финансирования вузов. Доля норма-
тивного финансирования во многих странах 
достигает 100 % от средств, выделяемых ву-
зам на обучение студентов (что, как правило, 
не исключает отдельного финансирования ис-
следовательских проектов и программ) [8]. 

Таким образом, метод нормативно-поду-
шевого финансирования имеет многолетнюю 
историю развития, и в настоящее время его 
роль в формировании национальных меха-
низмов бюджетирования усиливается 
в большинстве стран мира. Нормативы ис-
пользуются при планировании расходов на 
образование для всех ступеней образова-
ния — от дошкольного до высшего.

В каждой стране наблюдаются специфиче-
ские подходы к применению подушевых нор-
мативов при финансировании расходов на об-
разование (таблица 1).

Так, в большинстве стран мира норматив-
ное финансирование применяется совместно 
с другими методами, обеспечивающими эф-
фективность бюджетных расходов. В Вели-
кобритании, Германии, Новой Зеландии, 

США, Франции и др. странах ресурсы из 
бюджета выделяются на основе нормативов 
при бюджетировании, ориентированном на 
результаты. Задачи развития образования 
финансируются в рамках программ, произво-
дится контроль достижения результатов дея-
тельности образовательных учреждений. Зна-
чения показателей результативности в различ-
ных государствах, использующих норматив-
ный метод, значительно отличаются. Напри-
мер, Австрия и Великобритания ставят в при-
оритет такие показатели при распределении 
бюджета. Выделение денежных средств по 
показателям результативности в Нидерлан-
дах — 50 %, в Швеции — 45 %, в Литве, Ру-
мынии и Венгрии — от 12 до 20 %, а в Ита-
лии — менее 5 % [1].

Наибольшее распространение в мире полу-
чила формула финансирования, «основанная 
на нуждах» (needs based formula), которая 
исходит из реальных потребностей отдельных 
школ, а также типа и качества образователь-
ных услуг. Она основана на количестве уча-
щихся в школе и сумме, выделяемой на одно-
го учащегося [4]. 

В то же время во всех странах суммы 
бюджетных средств, рассчитанные на осно-
ве норматива, корректируются в зависимо-
сти от различных факторов. В качестве та-
ких факторов обычно учитывают разнообраз-
ные потребности в поддержке в обучении, 
особенности отдельных школ с учетом типа 
и физических условий, характеристики уче-
нического и преподавательского коллектива, 
разницу в языках и культурах, разное место-
положение, например, проживание в дальних 
сельских или горных районах. 

Так, при определении объема финансирова-
ния на основе нормативов в Великобритании 
учитываются возрастная категория детей, на-
личие детей из необеспеченных семей. 
В США учитываются особенности учащихся, 
дополнительные потребности в обучении, 
углубленное изучение отдельных предметов, 
особенности местоположения школ, особенно-
сти школьных зданий [12]. Правительство 
Польши использует систему весовых коэффи-
циентов, отражающих условия жизни в дан-
ной школе или местности (сельские районы, 
небольшие поселки, маленькие школы); на-
бор и специфичность предназначений школы 
(например, специальное или интегрированное 
обучение, профессиональное образование для 
определенных отраслей экономики, спортив-
ные школы, школы для национальных или 
этнических меньшинств, художественное об-
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Таблица 1. Специфика нормативно-подушевого планирования 
и финансирования расходов на образование

Страны Специфика

Нормативно-подушевое финансирование применяется совместно с другими методами, 
обеспечивающими эффективность бюджетных расходов

Австралия, 
Казахстан,

Россия 

Совместное применение метода финансирования, ориентированного на ре-
зультат, и метода нормативно-подушевого финансирования.

Новая Зеландия Подушевое финансирование среднего образования с учетом достигаемых ре-
зультатов (БОР).

Великобритания, Германия, 
Франция

Высшее образование финансируется на основе нормативов с учетом достигае-
мых результатов государственных программ (БОР). 

Великобритания, Канада, 
Норвегия, Швеция, 
Франция, Япония

Метод нормативно-подушевого финансирования высшего образования с уче-
том достижения целевых критериев деятельности вуза.

Финляндия, Нидерланды, 
Дания, Израиль 

В сфере высшего образования финансирование, ориентированное на резуль-
тат фактического выпуска студентов, аспирантов.

Суммы бюджетных средств, рассчитанные на основе норматива, 
корректируются в зависимости от различных факторов.

Великобритания
Бюджетные средства на среднее образование распределяются на основе пока-
зателя числа учащихся, взвешенных по возрастам, детей из необеспеченных 
семей.

США Финансирование распределяется с учетом факторов, учитывающих особенно-
сти учащихся, факторы, учитывающие специфику школ.

Иная специфика

Великобритания, Германия, 
Австралия, Нидерланды, 
Дания, Чили, Швеция, 

Новая Зеландия, Франция

Нормативы в высшем образовании дифференцируется 
в зависимости от специальности.

Новая Зеландия

Финансирование высшего образования проходит по следующей форме фи-
нансирования:
� государство информирует о приоритетных направлениях и курсах;
� образовательное учреждение сообщает, сколько учащихся, студентов оно 

намерено принять;
� государство сообщает, сколько учащихся, студентов оно готово профинан-

сировать (однако образовательное учреждение может набрать больше обу-
чаемых).

США

Используются различные способы распределения финансирования, включая 
различные формулы, учитывающие подушевое финансирование, базисную 
программу, факторы, учитывающие особенности учащихся, факторы, учиты-
вающие специфику школ.

Финляндия

Нормативно-подушевое финансирование среднего образования. Государствен-
ные субсидии — гранты муниципалитетам выделяются на компенсационно-
выравнивающей основе, не расписываются по конкретным статьям, предо-
ставляются на основе нормативов из расчета на одного учащегося и один 
учебный час и рассчитываются таким образом, чтобы покрыть текущие рас-
ходы муниципалитетов на образование в среднем на 57 %.

Италия Бюджетные расходы на образование распределяются в соответствии с крите-
риями стандартов расходов на одного ученика.

Южная Корея Расходы равны произведению удельной себестоимости услуги, единицы изме-
рения и поправочного коэффициента.

Япония

Объем финансирования среднего образования рассчитывается на основе 
«универсального местного правительства», нормативы по каждой статье рас-
ходов равны произведению трех переменных: удельной себестоимости услу-
ги; единицы измерения, а также поправочного коэффициента.

Источник: разработано автором на основе [3, 7]
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разование); набор и особенности задач, не 
связанных с обучением (например, школы-
интернаты, специальные детские сады и др.) 
[6]. Бюджет школы в Австралии (штат Вик-
тория) формируется из нескольких компонен-
тов: базовое финансирование, углубленная 
программа, дополнительные потребности 
в обучении, особенности школ [12].

В Российской Федерации к нормативам 
применяют коэффициенты, учитывающие сле-
дующие факторы:
� различия в месторасположении (город-

ские и сельские районы);
� различия в размере школы;
� различия в типе образования (про фес-

сио нальное, общее и т.п.);
� проведение специальных программ обу-

чения для умственно отсталых детей;
� предоставление домашнего обучения де-

тям с ограниченными возможностями 
здоровья;

� проведение программ углубленного изу-
чения по отдельным предметам;

� проведение программ «семейного образо-
вания» [16].

Справедливость и равенство — не синони-
мы. Для эффективной поддержки может по-
требоваться неравное обеспечение людей раз-
ного происхождения, дифференцированное 
финансирование разных групп учащихся в за-
висимости от их потребностей и потребностей 
школы [6].

Нормативно-подушевое финансирование 
часто сопровождается расширением финан-
совой самостоятельности учреждений обра-
зования путем реорганизации в новые 
типы — бюджетные и автономные учреж-
дения [14]. Так, например, в 2015 г. эстон-
ское Министерство образования и науки при-
няло новую концепцию дошкольного образо-
вания и ухода за детьми, которая дает мест-
ным органам управления больше гибкости 
в организации обслуживания, основанного на 
потребностях семей и детей. В Словакии вы-
сокий уровень финансовой автономии школ 
дает им возможность для принятия решений 
о расходах, способствующих их самосовер-
шенствованию.

В Республике Казахстан подушевое норма-
тивное финансирование в настоящее время 
внедрено в сфере образования. С 2010 г. из 
государственного бюджета на основе нормати-
ва финансируются как бюджетные учрежде-
ния образования, так и частные школы. Ме-
ханизм финансирования частных школ пред-
полагает, что учреждение получает государ-

ственные средства не только на организацию 
учебного процесса, но и на частичное возме-
щение расходов на строительство здания [5].

Важной задачей при передаче прав осу-
ществлять образовательную деятельность ав-
тономным учреждениям является обеспечение 
должного качества образовательной услуги. 
В Великобритании разработаны националь-
ные стандарты и продуманная национальная 
система тестирования в сочетании с публика-
цией результатов тестов и экзаменов и регу-
лярными проверками школ и публикацией от-
четов инспекторов, что призвано стимулиро-
вать автономные школы повышать качество 
обучения, чтобы набрать больше учащихся 
и, следовательно, увеличить объем финанси-
рования [6].

Образовательные учреждения получают 
расширенные права на управление финансо-
выми ресурсами.

В Великобритании и Чешской Республике 
школам разрешается переносить излишек или 
дефицит средств на следующий финансовый 
год, и они могут удерживать все полученные 
внебюджетные поступления (в основном за 
счет сдачи в аренду помещений или спонсор-
ской помощи) или в случае необходимости 
даже использовать их для выплаты дополни-
тельных компенсаций [6, 16]. В Российской 
Федерации средства образовательному учреж-
дению выделяются в виде субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государствен-
ного задания «единой суммой» без разбивки 
на составляющие. Учреждение вправе само-
стоятельно перераспределять средства субси-
дии между различными направлениями затрат 
[9]. Неиспользованные средства остаются 
в распоряжении учреждение после окончания 
финансового года [12].

Следует отметить, что на практике пере-
дача полномочий широкому кругу испол-
нителей может привести к неэффективному 
или бесконтрольному расходованию бюджет-
ных средств, особенно если на местном или 
на школьном уровне не хватает умения со-
ставлять эффективные финансовые планы. 
Более того, в сложных структурах управле-
ния может нарушаться взаимодействие участ-
ников этого процесса, что приводит к неэф-
фективности механизма финансирования 
школ [6].

Как показывает зарубежный опыт норма-
тивно-подушевого финансирования расходов 
на образование, особую значимость в данном 
процессе имеет обоснованность размера по-
душевого норматива.

Нормативно-подушевое планирование и финансирование расходов на образование...
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С теоретической точки зрения норматив 
должен отражать сумму финансовых затрат, 
необходимых для оказания услуги установ-
ленного качества. Качество услуги выражает-
ся в законодательно установленных требова-
ниях, нормах, нормативах. Практическое 
применение нормативного подушевого финан-
сирования связано с тем, что в ряде стран на 
государственном (национальном) уровне уста-
навливаются только общие, иногда некальку-
лируемые требования к процессу оказания ус-
луги и его результатам (например, США). 
В других странах большинство требований 
являются едиными на всей территории и до-
статочно подробно регламентированы госу-
дарственным (национальным) законодатель-
ством [13]. Часто на практике норматив рас-
считывается так, чтобы покрыть все или часть 
текущих расходов учреждения.

В Республике Казахстан подушевой норма-
тив финансирования в сфере образования со-
стоит из норматива расходов на обеспечение 
реализации государственного общеобязатель-
ного стандарта образования и норматива рас-
ходов на базовое содержание организаций об-
разования [10, 13]. В основе расчета нормати-
ва расходов на обеспечение реализации госу-
дарственного общеобязательного стандарта 

лежат такие критерии, как учебная нагрузка, 
фонд оплаты труда педагогических и иных 
работников, уровень квалификации педагоги-
ческих работников, расходы на обеспечение 
учебного процесса и др. Норматив расходов 
на базовое содержание организаций образова-
ния покрывает расходы на услуги отопления, 
водоснабжение, водоотведение, электриче-
ство, налоговые отчисления и др. [13]. На 
рисунке 1 продемонстрирован алгоритм рас-
чета норматива финансирования среднего об-
разования. 

В Армении сумма, выделенная на одного 
учащегося, различается в зависимости от 
уровня (ступени) образования (начальная, 
средняя, старшая). Норматив устроен таким 
образом, что покрывает в основном расходы 
на выплату заработной платы и взносов обя-
зательного социального страхования [4]. 

Нормативы финансового обеспечения об-
разовательной деятельности в Российской 
Федерации определяются по каждому уров-
ню образования, виду и направленности об-
разовательных программ с учетом форм обу-
чения, типа образовательной организации, 
иных особенностей организации образова-
тельного процесса в расчете на одного обуча-
ющегося.

В.В. Якшонок

Рисунок 1. Алгоритм расчета норматива финансирования учреждения среднего образования

Источник: составлено автором на основе [10]

1-й шаг: определить норму расходов образовательного процесса 
на одного обучающегося в год.

1. Определить коэффициент ученико-часа для каждого уровня 
образования.

2. Определить годовой фонд оплаты труда управленческого 
персонала и педагогов в расчете на одного ученика.

3. Определить норму расходов образовательного процесса по 
уровням образования в расчете на одного обучающегося 
в год.

2-й шаг: определить норму расходов образовательной среды 
на одного обучающегося в год.

1. Определить годовой фонд оплаты труда персонала, не уча-
ствующего в образовательном процессе, без учета компенса-
ционных выплат. 

2. Определить годовой объем расходов на выплату пособий на 
оздоровление к отпуску работников, не участвующих в обра-
зовательном процессе.

3. Определить норму расходов образовательной среды на одно-
го обучающегося в год. 

3-й шаг: определить норму расходов на амортизацию на одного 
обучающегося в год.

4-й шаг: рассчитать подушевой норматив финансирования.
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В регионах отсутствует единый подход 
и к определению нормативов. В ряде субъек-
тов Российской Федерации они устанавлива-
ются теми же актами, что и методики их рас-
чета. В других регионах нормативы, рассчи-
танные на основании методик, утверждаются 
ежегодно законом о региональном бюджете 
(иногда отдельными нормативными правовы-
ми актами) [2].

Общий подход заключается в том, что нор-
мативные затраты на оказание государствен-
ных или муниципальных услуг в сфере обра-
зования подразделяются на две группы по 
степени их участия в предоставлении услуги: 
затраты на оказание услуги, затраты на со-
держание имущества. 

Предусмотрено, что норматив корректиру-
ется на территориальные и отраслевые коэф-
фициенты. В общем среднем образовании — 
коэффициенты местоположения (городская/
сельская школа); количество учителей выс-
шей категории; количество классов коррек-
ции; количество учеников, обучающихся на 
дому по болезни [14].

В России до разработки методики расчета 
нормативных затрат на оказание государ-
ственного задания фактические расходы уч-
реждений просто делились на число получате-
лей услуги [11]. Наличие научно обоснован-
ной методики формирования норматива фи-
нансирования, определяющей объем затрат, 
необходимый для выполнения стандартов 
качества государственной услуги, — обяза-
тельное условие обеспечения эффективности 
нормативно-подушевого финансирования.

Как уже отмечалось, только часть бюджета 
учреждения формируется на основе нормати-
ва. В разных странах доля и состав расходов, 
финансируемых сверх норматива, различают-
ся. Чаще всего такие расходы не зависят от 
контингента.

Так, например, в Республике Казахстан 
бюджет школы состоит из расходов, входя-
щих в норматив, и остальных расходов, кото-
рые финансируются сверх норматива. К рас-
ходам, входящим в норматив, относятся:
� оплата труда (заработная плата, налоги, 

компенсационные выплаты, стимулирую-
щий компонент, ежегодное увеличение 
з/п на 25 %); 

� учебные расходы (приобретение пособий, 
школьной мебели, спортивного инвента-
ря и т.п.);

� содержание здания (текущий ремонт, об-
служивание здания, дезинфекция, озеле-
нение, вывоз мусора и т.п.);

� амортизационные расходы (капитальный 
ремонт и приобретение основных 
средств).

Иные расходы, финансируемые сверх нор-
матива:
� доплата за квалификационный уровень;
� доплаты за наставничество, степень маги-

стра;
� фонд всеобуча; 
� питание учащихся;
� гимназический/лицейский компонент;
� командировочные расходы;
� коммунальные услуги и услуги интернета;
� ведомственная/периодическая подписка;
� трансферты физическим лицам;
� предшкольная подготовка, вечерние 

классы;
� медосмотр работников;
� доплата за преподавание на английском 

языке [15].
В состав норматива подушевого финансиро-

вания в Российской Федерации входят теку-
щие расходы, необходимые для реализации 
государственного стандарта образования. Со-
держание и формирование материальной базы 
учреждений осуществляется по целевым про-
граммам. Затраты на коммунальные услуги, 
капитальный ремонт и приобретение оборудо-
вания длительного пользования финансиру-
ются за счет средств местного бюджета как 
муниципальная составляющая в финансирова-
нии образовательных учреждений [14].

В Армении сверх базового норматива фи-
нансируются следующие компоненты:
� минимальная сумма ежегодных затрат на 

текущее содержание школы;
� расходы на обеспечение питанием уча-

щихся начальных классов и детей до-
школьных групп, определяемые на осно-
ве нормы расходов на питание в день; 

� расходы на компенсацию затрат на учеб-
ники учащимся из социально необеспе-
ченных семей. 

Интересен опыт Армении тем, что в бюдже-
те школы планируются элементы социальной 
помощи учащимся. Однако такой расчет не 
дает возможности учитывать тип, размер 
и физическое состояние здания школы, нуж-
ды детей с особыми образовательными по-
требностями, углубленное изучение отдель-
ных предметов или потоковое обучение, соци-
альные потребности учащихся и другие обсто-
ятельств. Применяется дифференцированный 
подход к отдельным группам школ с учетом 
их местонахождения и укомплектованно-
сти [4].

Нормативно-подушевое планирование и финансирование расходов на образование...
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Одной из специфических задач при фор-
мировании механизма нормативного финан-
сирования является особый подход к финан-
сированию малокомплектных школ. Суще-
ствует ряд подходов к ее решению в мировой 
практике и определению понятия малоком-
плектности.

В России разработано 4 основных подхода 
к финансированию малокомплектной школы.

1. Формирование перечня малокомплект-
ных школ и финансирование утвержден-
ного перечня «по факту» (такой подход 
применяется, например, в Тульской 
и Липецкой областях).

2. Ликвидация малокомплектных школ че-
рез создание филиальной сети: становясь 
филиалом, малокомплектная школа по-
лучает финансовые ресурсы в соответ-
ствии с особым повышенным нормативом 
финансирования (например, Республика 
Башкортостан).

3. Норматив финансирования рассчитывает-
ся на класс-комплект, а не на ученика: 
при расчете величины норматива исполь-
зуется не наполняемость классов (коли-
чество учащихся), а количество классов-
комплектов.

4. Введение коэффициентов малокомплект-
ности: норматив, рассчитанный для 
обычных школ, умножается на коэффи-
циент, который рассчитывается путем де-
ления нормативной наполняемости 
(25 человек в классе) на фактическую 
наполняемость классов в каждом муни-
ципальном образовании (например, Вла-
димирская область).

В Англии для разработки особых подходов 
к финансированию малокомплектных школ 
используется ряд критериев для определения 
малокомплектности: 
� для начальных школ используются одно-

временно два критерия: количество уче-
ников в учреждении и количество детей 
на гектар. Сначала определяются рай-
оны исходя из количества детей на гек-
тар, в которых применяется пороговое 
количество учеников в учреждении — 
меньше 150 учеников или меньше 80 уче-
ников;

� для средних школ установлено пороговое 
значение — 600 учащихся [13].

Малокомплектным школам выделяются 
средства сверх норматива на дополнительные 
потребности школы. Также норматив заработ-
ной платы учителей данных школ обычно 
устанавливается выше среднего.

Дополнительное финансирование малых 
школ осуществляется двумя способами:
� предоставление дополнительных ресур-

сов в виде разницы между фактическим 
и нормативным количеством учеников;

� выделение фиксированной суммы ассиг-
нований сверх норматива. 

В объем дополнительного финансирования 
включены также средства на содержание зда-
ния учреждения, объем которых зависит от со-
стояния здания и других особенностей. Здесь 
учитываются год постройки школы, аварий-
ность, необходимость ремонта, комфортабель-
ность и удобство для детей и др. [12].

Проблема малокомплектных школ в Ав-
стралии решается следующим образом. На-
чальным школам с количеством учащихся ме-
нее 200 человек и средним школам с числом 
учеников менее 500 предоставляется дополни-
тельное финансирование на покрытие расхо-
дов на обеспечение школы учителями, другим 
персоналом, транспортные издержки. Объем 
таких ресурсов оценивается с помощью ин-
декса сельских школ [12].

В Армении и Грузии выделяют малоком-
плектные школы по географическому призна-
ку: все школы разделены на городские, сель-
ские, горные и высокогорные.

Отдельным группам школ с учетом их ме-
стонахождения в Армении предоставляется 
дополнительное финансирование: в горных 
и высокогорных населенных пунктах, а также 
школам с численностью до 400 учеников, яв-
ляющимся единственными в данном населен-
ном пункте. Также осуществляется особый 
подход к малочисленным (100 учеников) 
и старшим школам [4]. 

Таким образом, исследование зарубежного 
опыта нормативно-подушевого планирова-
ния и финансирования расходов на образова-
ние позволило сделать следующие выводы.

1. Нормативно-подушевой метод призван 
повысить обоснованность объема финан-
сирования и эффективность использова-
ния бюджетных средств, обеспечить рав-
ный доступ к государственным услугам.

2. Впервые нормативно-подушевое финан-
сирование было внедрено в бюджетный 
механизм Великобритании. С 60-х гг. 
XX в. США, Австралия, Великобрита-
ния и Франция использовали этот метод. 
За полувековой период нормативно-поду-
шевое планирование и финансирование 
расходов на образование внедрено 
в практику бюджетирования подавляю-
щего большинства стран Европы, Север-
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ной и Южной Америки, Азии, стран 
постсоветского пространства. 

 Распространение нормативного финанси-
рования в бюджетные механизмы боль-
шинства стран мира и его непрерывное 
развитие обосновывает усиление роли 
нормативно-подушевого финансирования 
бюджетных расходов на образование.

3. Нормативы дифференцируются по уров-
ням образования, но базируются на схо-
жих принципах построения. Объем фи-
нансирования отрасли/учреждения 
определяется как произведение нормати-
ва и количественного показателя, а далее 
корректируется на поправочные коэффи-
циенты. В отдельных проанализирован-
ных странах часть расходов предоставля-
ется в пользу учреждений сверх норма-
тивов.

4. Лучшей мировой практикой нормативно-
подушевого финансирования расходов на 
образование, которую необходимо учесть 
при формировании и совершенствовании 
национального механизма бюджетирова-
ния, является:
� сопровождение практики нормативно-

подушевого финансирования расшире-
нием финансовой самостоятельности 
и автономии учреждений образования. 
В то же время специалисты междуна-
родных некоммерческих организаций 
рекомендуют предварительно обеспе-
чить качество управления учреждени-
ями (развивать финансовую грамот-
ность и навыки принятия управленче-
ских решений руководством бюджет-
ных учреждений), создать систему 
взаимосвязи между уровнями власт-
ных структур и финансового конт-
роля;

� размер норматива расходов на едини-
цу контингента и методика его расчета 
должны обеспечивать необходимый 
объем финансовых ресурсов для ока-
зания государственной услуги уста-
новленного качества. Качество услуги 
выражается в требованиях, нормах, 
нормативах к процессу оказания услу-
ги, закрепленных в законодательстве; 

� объем финансирования учреждения 
включает средства, запланированные 
на основе базового норматива, и сред-
ства, выделяемые сверх норматива. 
В каждой стране индивидуальные 
доля и перечень расходов, покрывае-
мых сверх норматива. Лучшей прак-

тикой является дополнительное фи-
нансирование специфических потреб-
ностей учреждения. Например, при 
финансировании общеобразователь-
ных школ дополнительные средства 
выделяются на капитальные расходы, 
дополнительные потребности в обуче-
нии (бесплатное питание, особые об-
разовательные программы для детей 
с ограниченными возможностями, со-
циальная помощь детям из неблагопо-
лучных семей и др.);

� разработка особых принципов финан-
сирования учреждений с малой чис-
ленностью контингента. Например, 
в мировой практике устанавливаются 
четкие критерии малочисленных школ 
и способы их особого финансирова-
ния.

По результатам исследования можно за-
ключить, что для дальнейшего развития 
и обеспечения эффективности нормативно-
подушевого финансирования в Республике 
Беларусь необходимо проведение работы по 
следующим направлениям:
� калькулирование минимальных образова-

тельных стандартов и определение ответ-
ственных за предоставление финансиро-
вания для обеспечения их выполнения;

� непрерывный контроль качества образо-
вательной услуги в сочетании с публика-
цией результатов тестов и экзаменов, от-
четов инспекторов;

� научное обоснование величины нормати-
вов, разработка и законодательное за-
крепление методики расчета нормативов 
расходов на образование в расчете на 
единицу контингента, в соответствии 
с которой размер норматива будет отра-
жать объем ресурсов, необходимый для 
достижения стандартов качества образо-
вательной услуги. Необходимо прово-
дить исследования трех разных типов: 
прикладные исследования — чтобы 
определить уровень затрат на одного 
учащегося для программ разного уровня 
и типа; исследования в области полити-
ки образования — чтобы контролировать 
последствия введения системы и вносить 
полезные изменения в нормативы, 
и фундаментальные исследования в об-
ласти связей между использованием ре-
сурсов и результатами обучения в шко-
лах — чтобы разъяснять решения о рас-
пределении ресурсов, принятые на на-
цио нальном уровне;
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� постоянное совершенствование корректи-
рующих коэффициентов. Неработающая 
система коэффициентов может привести 
к недостаточному охвату основных обра-
зовательных услуг;

� контроль за уровнем оплаты труда педа-
гогов. Российский опыт нормативного 
финансирования образования показал 
проблему сокращения оплаты труда пе-
дагогического персонала и необходи-
мость дополнительных субсидий, кото-
рые бы подняли уровень заработной пла-
ты педагогических работников до целево-
го уровня [2];

� формирование особого подхода к финан-
сированию учреждений с малой численно-
стью контингента (в сельской местности). 
В Республике Беларусь особенно актуаль-
на проблема недостаточного финансирова-
ния образовательных учреждений в сель-
ской местности. Для решения данной про-
блемы можно опираться на опыт Респуб-
лики Казахстан, где объем финансирова-
ния таких учреждений рассчитан на осно-
ве специальных нормативов. 

Нормативное финансирование не означа-
ет, что затраты государства на предо-
ставление социальной услуги должны быть 
одинаковыми. Более того, это означает, 
что все граждане должны иметь доступ 
к услугам одинакового качества, независимо 
от того, каких это требует затрат от го-
сударства.
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В настоящем исследовании изучены концептуальные основы управления, формирования 
и функционирования универсальных систем управления, а также их применения в современной 
экономике. Кроме того, автором выработаны рекомендации по осуществлению эффективного 
управления, которые могут содействовать системному и комплексному управлению в социально-
экономических системах.

This research examines the conceptual foundations of management, formation and functioning of uni-
versal management systems, as well as their application in the modern economy. In addition, the author 
has developed recommendations for the implementation of effective management, which can contribute 
to systematic and integrated management in socio-economic systems.

Введение. Одним из актуальных направле-
ний повышения конкурентоспособности совре-
менной экономики является улучшение каче-
ства управления на всех ее уровнях. Так, со-
гласно известному ученому-экономисту Питеру 
Друкеру, в условиях конкуренции жизнеспо-
собность и успех компании зависят главным 
образом от качества и эффективности менедж-
мента [1, с. 13]. Полагаем, аналогичный вывод 
можно сделать и в отношении конкурирующих 
между собой экономик различных государств. 
Именно в процессе управления обеспечивается 
достижение целей, поставленных перед любой 
управляемой системой.

К основным классическим принципам тео-
рии эффективного управления, доказавшим 
свою практическую значимость, можно отне-
сти принципы системности и комплексности. 
Создание систем управления и следование 
принципам комплексности в менеджменте по-
зволяет, например:
� осуществлять выбор оптимальных и ра-

циональных решений с учетом различ-
ных факторов;

� обеспечить предсказуемость результатов 
принятых решений;

� выполнять достоверное прогнозирование 
и планирование;

Э к о н о м и к а

� уменьшить транзакционные издержки 
и риски оппортунизма экономических 
агентов.

При этом для реализации принципа ком-
плексности деятельность управленцев должна 
охватывать весь управляемый объект и учи-
тывать все его стороны, особенности и иные 
возможные факторы (то есть расширить 
и скоординировать управляемую систему по 
горизонтали). А принцип системности подра-
зумевает, что для принятия эффективных 
управленческих решений необходимо осу-
ществлять структурирование проблем, их си-
стемный анализ, учитывать взаимное влияние 
различных факторов и их воздействие на ре-
зультат, — иначе говоря, создать между ними 
вертикальные связи.

Эффективное управление любыми процесса-
ми, в том числе социально-экономическими, 
невозможно без их исследования и моделиро-
вания, поэтому процессы управления и изуче-
ния неразрывно связаны. Для того чтобы 
выработать рекомендации и оказать со-
действие системному и комплексному 
управлению, в данной научной статье 
представляется необходимым исследо-
вать концептуальные основы управле-
ния, формирования и функционирования 
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универсальных систем управления, 
а также их применения в современной 
экономике.

Основная часть. Управление можно опре-
делить как целенаправленное воздействие 
субъекта управления на управляемую систему 
с целью обеспечения требуемого ее поведения 
или изменения ее характеристик, то есть пе-
ревода в необходимое состояние. При этом 
объектом управления может являться любая 
организованная система — как национальная 
экономика в целом, так и ее отдельные отрас-
ли или конкретные предприятия. В результа-
те процесса управления должно быть органи-
зовано и реализовано эффективное выполне-
ние объектом управления своих функций 
и задач.

Исходя из вышеуказанного понимания тер-
мина «управление», оптимальным управлени-
ем можно считать перевод управляемой систе-
мы в необходимое состояние путем целена-
правленного воздействия на нее субъекта 
управления при соблюдении определенных 
условий оптимальности (максимизации ре-
зультатов функционирования системы, мини-
мизации затрат на это и т.п.).

Исследователи Ричард Дорф и Роберт Би-
шоп определили управление в системе управ-
ления как целенаправленное воздействие на 
одни переменные системы управления путем 
изменения других переменных системы 
управления (например, воздействие на меха-
низмы, производственные и экономические 
процессы в интересах общества), а саму си-
стему управления — как соединение отдель-
ных элементов, между которыми имеются 
причинно-следственные связи, в определен-
ную конфигурацию, обеспечивающую задан-
ные характеристики [2, с. 22].

В качестве системной модели управление 
было впервые представлено математиком 
Норбертом Винером, который обратил внима-
ние на подобие процессов управления и связи 
в машинах, живых организмах и обществах. 
Такие процессы, по сути, представляют собой 
процессы передачи, хранения и переработки 
информации, которую можно рассматривать 
как выбор между несколькими значениями, 
наделенными известными вероятностями 
[3, c. 17].

К выводу об универсальной применимости 
теории управления и систем управления 
в различных областях (включая, например, 
бизнес и социальные процессы), а также 
о преимуществе управления с применением 
систем управления пришли также иные иссле-

дователи, включая Р. Дорфа и Р. Бишопа. 
Они сформировали структуру теории и пред-
ставили практику систем с обратной связью, 
аргументировали мнение о предпочтительно-
сти систем с обратной связью по сравнению 
с системами без обратной связи, а также осве-
тили проблемы создания высокоэффективных 
систем управления различного назначения 
с использованием принципа обратной связи.

Наилучшим способом представления систем 
управления можно считать структурные схе-
мы. Так, в теории управления преобладает 
представление различных динамических си-
стем в виде структурных схем, которые состо-
ят из блоков направленного действия. При 
этом каждому блоку соответствует определен-
ная передаточная функция, позволяющая изо-
бразить причинно-следственную связь между 
переменными системы управления в наглядной 
схематической форме. По мнению Р. Дорфа 
и Р. Бишопа, передаточная функция является 
одним из основных понятий теории управле-
ния, представляющих связь между переменны-
ми систем управления [2, с. 82–83].

Обязательными элементами системной мо-
дели управления Н. Винера являются:
� управляющая подсистема (управляющая 

часть или центр); 
� управляемая подсистема (управляемый 

блок или «эффектор»);
� прямая передача информации (управля-

ющее воздействие);
� обратная передача информации (отвод 

обратной связи). 
При этом общая цепь прямой и обратной пе-

редачи информации характеризуется как цепь 
обратной связи. Подобную модель можно 
представить в следующем виде (рисунок 1).

Применительно к современной эконо-
мике представляется необходимым до-
полнить универсальную системную мо-
дель управления следующими элемента-
ми, которые необходимо учитывать при 
управлении социально-экономическими 
системами:
� для выбора правильного поведения 

управляющая подсистема получает вход-
ную информацию в том числе из внеш-
ней среды, а не только путем отвода об-
ратной связи;

� управляемая подсистема также получает 
входную информацию из внешней среды, 
однако она не идентична вышеуказанной, 
вследствие чего могут возникать эффект 
асимметричности информации и пробле-
ма «принципал — агент»;
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� на управляемую подсистему, в дополне-
ние к управляющему воздействию, ока-
зывает свое воздействие и внешняя сре-
да, что может влиять на конечные эф-
фекты управления;

� одной из форм внешнего воздействия на 
управляемую подсистему можно считать 
поступление в нее материальных и де-
нежных ресурсов, которые, как правило, 
непосредственно обусловливают получае-
мые результаты и впоследствии могут 
преобразовываться в количественно и ка-

чественно иные материальные и денеж-
ные ресурсы.

Таким образом, входным воздействием 
и конечным продуктом управляющей части 
всегда является информация. В процессе 
управления от управляющей подсистемы 
к управляемой подсистеме передается управ-
ляющая информация (то есть доводятся при-
нятые управленческие решения), а обратно 
происходит передача информации о том, в ка-
ком объеме принята управляющая информа-
ция, каким образом она обработана и каков 

Е.А. Бабанов

Рисунок 1. Структурная 
схема универсальной 
системной модели 
управления

Источник: составлено 
автором на основе  
[2, с. 84–85; 3, с. 158–180]
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эффект от данного управленческого воздей-
ствия.

При этом представляется немало-
важным как успешный трансфер управ-
ленческих решений исполнителю в пол-
ном объеме, так и их однозначное и вер-
ное восприятие, одинаковая трактовка 
информации как руководителем, так 
и исполнителем.

Можно привести пример: руководитель 
провел совещание и описал подчиненным их 
цели, задачи и функции. Если кто-то из под-
чиненных не расслышал или неточно услы-
шал часть информации либо истолковал ее 
по-иному, нежели руководитель, то и резуль-
таты выполненной работы не будут соответ-
ствовать ожидаемым. Аналогичные обстоя-
тельства можно представить и в ходе занятия 
преподавателя с обучающимися.

Именно поэтому ситуация, когда подчинен-
ные или обучающиеся не задают вопросов по 
итогам планерок или лекций, вовсе не означа-
ет, что им все понятно и задачи будут выпол-
нены в полном объеме и надлежащим обра-
зом. Напротив, из-за неизбежной энтропии 
и потерь информации по пути между управ-
ляющей и управляемой подсистемами часть 
поручений будет упущена, часть будет испол-
нена неоптимальными методами и способами 
с превышением затрат ресурсов (временных 
или материальных), а вместо части поруче-
ний будут выполнены совершенно, по сути, 
иные по причине особенностей восприятия 
конкретного исполнителя.

Чтобы избежать представленных негатив-
ных сценариев, необходимо наладить между 
субъектом и объектом управления оператив-
ный обмен информацией о том, в каком объе-
ме переданы и как поняты управленческие 
решения. Например, как раз в этих целях во-
инскими уставами, как правило, предусматри-
вается право командира потребовать от воен-
нослужащего повторения полученного им 
приказа, а также право военнослужащего об-
ратиться к командиру с просьбой повторить 
отданный им приказ. Это позволяет убедить-
ся в правильном понимании информации как 
управляющему, так и управляемому.

Кроме того, большое значение имеет 
и обратная передача информации от 
управляемой части о выполнении задач, 
поставленных управляющей частью си-
стемы. Так, невозможно эффективно управ-
лять экономической системой любого уров-
ня — субъектом хозяйствования или его 
структурным подразделением, отраслью про-

мышленности или национальной экономикой 
в целом, — своевременно не получая досто-
верных сведений (отчетов, статистики и т.п.) 
о результатах ее деятельности, об исполнении 
ранее принятых управленческих решений. 

Задача управленца — на основе анализа 
таких сведений выявлять причинно-следствен-
ные связи между реализованными решениями 
и полученными эффектами, с учетом такого 
анализа и прогнозирования производить не-
прерывную корректировку и актуализацию 
своих действий и решений с целью преодоле-
ния возникающих проблем и достижения не-
обходимых экономических результатов. При 
выборе из разных вариантов действий и ре-
шений должны соблюдаться принципы опти-
мальности, обоснованности и экономической 
эффективности («меньше затрат, больше ре-
зультат»).

Исходя из представленной системной 
модели управления, крайне важен такой 
ее элемент, как цепь обратной связи. 
Именно она позволяет сохранять динамиче-
ское равновесие любой системы, не допуская 
достижения критических состояний и ошибок. 
С помощью механизма обратной связи проис-
ходит саморегулирование системы, и его кон-
цепция применима к различным видам си-
стем: механическим, органическим, социаль-
но-политическим, экономическим.

Однако системы управления без обратной 
связи также имеют право на жизнь. Исследо-
ватели Р. Дорф и Р. Бишоп назвали такие 
системы разомкнутыми системами управле-
ния. Обычно их используют только как со-
ставные компоненты более сложных систем 
автоматического управления с обратной свя-
зью. Но в то же время при оценке оптималь-
ности, обоснованности и экономической эф-
фективности зачастую можно прийти к выво-
ду, что применение системы управления без 
обратной связи более целесообразно.

В качестве примера такая механическая си-
стема, как зенитное орудие, может не иметь 
цепи обратной связи и осуществлять лишь 
пуск неуправляемых ракет, повлиять на кото-
рые после реализации решения о самом пуске 
уже невозможно. Если в момент запуска (то 
есть передачи управляющей информации) на-
ведение и иные сопутствующие процедуры 
были осуществлены правильно, а внешние ус-
ловия в дальнейшем не изменились, то цели 
будут поражены, необходимый эффект будет 
достигнут. Однако даже в этом случае с по-
мощью данной системы узнать о результатах 
может быть невозможно. 
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При этом существуют и зенитно-ракетные 
комплексы с системой обратной связи и пол-
ной автоматизацией боевой работы. Все зада-
чи — обнаружения, сопровождения, целерас-
пределения, целеуказания, отработки целе-
указания, захвата цели, ее сопровождения, 
сопровождения и наведения ракет, оценки ре-
зультатов стрельбы — такая система способна 
решать автоматически с помощью цифровых 
вычислительных средств [4]. Оператору тако-
го комплекса остается лишь непосредственно 
принимать решение о пуске и контролировать 
его работу, вмешиваясь только при необходи-
мости.

На первый взгляд применение системы 
управления с обратной связью (во втором 
случае) в большей степени способствует до-
стижению цели данной системы, однако тре-
бует и совершенно иного уровня развития 
технологий и производства, а также затрат. 
Ракеты без обратной связи могут иметь такие 
преимущества, как экономичность, автоном-
ность и скрытность движения. Поэтому не-
управляемые ракеты реактивной артиллерии 
не были вытеснены управляемыми ракетами 
ракетных комплексов.

Таким образом, использование систе-
мы управления с обратной связью 
в каких-то случаях может оказаться 
или недоступным, или нерациональным.

Это можно продемонстрировать и на таком 
примере, как система управления дорожным 
движением. На первоначальном этапе своего 
развития она имела механизм обратной связи, 
так как включала в себя регулировщика. Од-
нако в ходе технологического прогресса его 
место занял светофор, который не имеет цепи 
обратной связи, так как его функционирова-
ние никак не зависит от фактического поло-
жения дел на дороге. Тем не менее в настоя-
щее время светофоры более предпочтительны 
и оптимальны, а регулировщики работают, 
как правило, в исключительных случаях.

Очевидно, в экономических системах нали-
чие обратной связи (в форме процессов обра-
ботки и передачи информации, составления 
и анализа отчетов и т.п.) также влечет опре-
деленные затраты времени и ресурсов, поэто-
му необходимо с учетом принципа экономиче-
ской эффективности оценивать предельную 
полезность функционирования механизма об-
ратной связи в каждом конкретном случае, 
сопоставляя важность принимаемого решения 
и расходы на организацию обратной связи.

Интересно, что органические системы так-
же имеют свою обратную связь — гомеостаз. 

Она позволяет им сохранять стабильность, 
выживать, адаптироваться к изменениям 
окружающей среды и развиваться. Представ-
ляется, что данный показательный факт необ-
ходимо учитывать и при формировании лю-
бых искусственных систем, включая экономи-
ческие. И популярная теория о «невидимой 
руке рынка», развившаяся на основе работ 
экономиста Адама Смита, также отражает 
пример обратной связи (гомеостаза) в эконо-
мических системах, которая осуществляет са-
морегулирование рынка, обеспечивая опти-
мальное распределение ресурсов и равенство 
между спросом и предложением.

Для примера, немаловажна цепь обратной 
связи и в социально-политических системах 
управления. Чем качественнее государствен-
ная политика, акты законодательства и при-
нятые решения обосновываются, разъясняют-
ся и доводятся до общества и объектов госу-
дарственного управления, тем лучше данная 
политика будет проводиться, а законы и ре-
шения — исполняться. При осуществлении 
регулирования рекомендуется учитывать по-
лучаемые результаты и восприятие регулиро-
вания его объектами, при необходимости ак-
туализируя предпринимаемые действия. 

Поэтому для обеспечения стабильности (не-
допущения политических кризисов) и дости-
жения целей социально-политических систем 
управления имеют значение различные ин-
струменты обратной связи, такие как обще-
ственные обсуждения, диалоговые площадки, 
социологические опросы, общественно-кон-
сультативные советы, развитие парламента-
ризма, местного самоуправления, гражданско-
го общества, институтов саморегулирования. 
При этом, например, в чрезвычайное или во-
енное время функционирование отвода обрат-
ной связи в социально-политических системах 
управления, как правило, обоснованно огра-
ничивается (могут не проводиться выборы, 
общественные мероприятия и т.д.) в связи 
с необходимостью краткосрочной мобилиза-
ции, концентрации ресурсов и применения 
более оперативных и в некоторой степени ко-
мандно-административных подходов в приня-
тии решений.

Кстати, аналогично при управлении орга-
низациями и иными сложными социально-
экономическими системами считается, что 
авторитарный стиль управления больше под-
ходит для кризисных ситуаций, в условиях 
крайне ограниченных ресурсов (например, 
на этапе создания и становления организа-
ции), при необходимости полного контроля, 

Е.А. Бабанов
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четкой координации, быстрого принятия 
и исполнения решений (например, когда ор-
ганизация ежедневно несет существенные 
убытки). 

В то же время, если применять его на по-
стоянной основе, то общая работа, напротив, 
может замедляться, так как руководитель 
рано или поздно окажется чрезмерно нагру-
жен решением любых возникающих вопросов, 
и они будут оставаться нерешенными до тех 
пор, пока не дойдет их очередь и по ним не 
будет принято его единоличное решение. Кро-
ме того, из-за человеческого фактора может 
повышаться вероятность принятия иррацио-
нальных решений, также в определенной сте-
пени с подчиненных снимается ответствен-
ность, не задействуется весь их потенциал, 
и может происходить демотивация к работе. 
Однако при решении простых вопросов, ко-
нечно, применение данного стиля более 
оправданно, нежели затратная организация 
обратной связи.

При решении сложных проблем, а также 
на этапе развития и масштабирования систе-
мы создание механизма обратной связи 
и применение демократического стиля управ-
ления может приносить свои плоды. В таком 
случае на принятие решений и контроль за их 
выполнением уходит больше времени и иных 
ресурсов, так как в этом процессе участвуют 
как управляющие, так и управляемые. Кроме 
того, подчиненные должны обладать доста-
точным уровнем квалификации, опыта и от-
ветственности, и всем сторонам для эффек-
тивного взаимодействия необходимы высокие 
социальные и интеллектуальные способности. 
Но в результате обеспечиваются: 
� принятие наиболее взвешенных решений;
� интеграция всех элементов системы 

управления для достижения ее целей;
� минимизация рассмотренных выше нега-

тивных эффектов энтропии при передаче 
информации в рамках системы управле-
ния;

� благоприятные психологические эффекты.
Система становится саморегулируемой, 

а в долгосрочной перспективе это позволяет 
добиваться лучших результатов и является 
предпосылкой для выработки и внедрения ин-
новаций. Однако применение такого стиля 
управления может быть невозможно или не-
эффективно в государственной, военной, про-
изводственной сфере, в работе с линейным 
персоналом, в иных областях деятельности, 
где необходимо строгое соблюдение установ-
ленных правил и инструкций.

Для достижения наилучших результа-
тов функционирования системы управ-
ления в современной экономике и обеспе-
чения устойчивого развития руководи-
телю желательно обладать навыками 
применения различных стилей управле-
ния, сочетая или меняя их в зависимости 
от целей системы (организации), ее со-
стояния и этапа развития, сферы функ-
ционирования и особенностей управляе-
мой подсистемы (исполнителей).

Рассмотренный выше принцип обратной 
связи стал одним из фундаментальных зако-
нов общей теории управления и связи, кото-
рую Н. Винер назвал кибернетикой. Впрочем, 
слово «кибернетика» нередко использовалось 
еще Платоном в значении «искусство управ-
ления кораблем», а в переносном смысле — 
«искусство управления людьми» [3, с. 56]. 

Однако популяризированный Н. Винером 
термин повлиял и на современное понимание 
кибернетики как науки об общих принципах 
и закономерностях процессов управления, 
создания систем управления и передачи ин-
формации в различных системах — фактиче-
ски науки об оптимальном управлении любы-
ми системами, в том числе социально-эконо-
мическими.

Концепция Винера была впоследствии раз-
вита кибернетиком Стаффордом Биром, од-
ним из первых применившим ее в области 
управления социально-экономическими систе-
мами, в том числе любыми видами организа-
ций, и считающимся основателем экономиче-
ской кибернетики (объектом которой, соот-
ветственно, являются экономические системы 
и процессы управления ими с использованием 
кибернетических методов).

Ведущую роль кибернетических технологий 
в повышении эффективности экономики 
и управления ресурсами подчеркивал амери-
канский производственный инженер Жак 
Фреско.

Однако социально-экономическими си-
стемами недостаточно управлять лишь 
с применением кибернетических мето-
дов. В отличие от механических систем, не-
отъемлемой частью социально-экономических 
систем является человек. Если в классической 
экономической теории предполагалось, что 
каждый экономический агент действует ра-
цио нально в соответствии со своими целями, 
то дальнейшие исследования свидетельству-
ют, что из-за человеческого фактора так про-
исходит не всегда. Свою роль играют психо-
логия человека, его отношение к риску, не-
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определенность (отсутствие полной информа-
ции), недостаток времени и другие социаль-
ные, когнитивные, эмоциональные и даже 
культурные особенности.

Впрочем, порой в определенных ситуациях 
иррациональные решения в результате могут 
оказываться удачнее рациональных, но следу-
ет стремиться к минимизации их количества. 
Как и в случае с использованием механизма 
обратной связи, не всегда важность принима-
емого решения окупает затраты на его тща-
тельный анализ. Если исходить из принципа 
Парето, условно лишь 20 % усилий приносят 
80 % результата, а 80 % усилий приносят все-
го 20 % результата. Поэтому в условиях неиз-
бежной ограниченности времени и иных ре-
сурсов усилия стоит распределять по приори-
тетности на принятие наиболее значимых ре-
шений (хоть зачастую определение значимо-
сти того или иного решения также может яв-
ляться проблемным вопросом).

Также, если нет возможности полностью 
исключить «человеческий фактор», необходи-
мо использовать его в качестве преимуще-
ства — например, учитывать при прогнозиро-
вании поведения своих экономических контр-
агентов и в ситуации «игры с нулевой сум-
мой» для достижения выигрыша. Ведь любая 
проблема — это возможность, как гласит ме-
тодология автора трудов по менеджменту Иц-
хака Адизеса. И изучением таких факто-
ров, которые, несомненно, необходимо 
учитывать при управлении социально-
экономическими системами, занимается 
отдельное направление исследований — 
поведенческая экономика.

Поэтому, возможно, обоснованным можно 
считать мнение П. Друкера о том, что:
� менеджмент как искусство управления 

никогда не станет точной наукой;
� менеджмент — это практика, а не наука, 

хотя он включает элементы и того и дру-
гого, существует и научный аспект ме-
неджмента;

� требования к менеджменту и его элемен-
ты поддаются анализу и систематической 
организации;

� неверно утверждать, что управление ком-
панией основано на интуиции и природ-
ных способностях конкретного человека;

� главной проверкой менеджмента следует 
считать экономические результаты ком-
пании — конкретные достижения, а не 
знания служат доказательством профес-
сиональной пригодности руководителя 
и одновременно его целью [1, с. 17].

Кстати, применительно к рассматриваемой 
в настоящем исследовании системной модели 
управления в экономике концепция управления 
организацией П. Друкера, представленная в его 
книге «Практика менеджмента», отмечает важ-
нейшую роль целей управления во всей системе 
управления. Целями управления в рамках уни-
версальной системной модели управления (ри-
сунок 1) в общем смысле можно считать желае-
мое значение эффектов управления («выхода»). 

Так, наличие целей управления долж-
но являться первичным по отношению 
к функциям управляемой системы и ме-
тодам управления ею. То есть первосте-
пенным является определение необходимых 
результатов, эффектов управления, в зависи-
мости от которых устанавливаются функции 
системы и настраивается механизм управле-
ния ею (а согласно более ранней управленче-
ской концепции Анри Файоля управление 
рассматривалось именно как набор функций 
и процессов управления в соответствии 
с определенными принципами управления).

При этом П. Друкером была предложена 
методика «управления на основе поставлен-
ных целей», применяющая вышеописанный 
принцип приоритетности целей над функция-
ми и процессами и предусматривающая:
� определение целей для всех уровней ор-

ганизации, при этом цели каждого уров-
ня должны соответствовать целям орга-
низации в целом;

� вовлечение в процесс определения и со-
гласования целей как руководителей, так 
и исполнителей;

� регулярный контроль результатов дея-
тельности и достижения целей с приме-
нением ключевых показателей эффектив-
ности, а также дальнейшая своевремен-
ная актуализация целей [1, c. 95–96].

Следует согласиться, что с развитием новых 
технологий и автоматизации требуется децен-
трализация и гибкость управления, и к про-
цессу управления могут в различной форме 
привлекаться все элементы управляемой систе-
мы, в том числе и неруководящие работники 
на примере организаций. Исходя из вышеиз-
ложенного, этого можно достигнуть в том чис-
ле путем конструирования механизмов обрат-
ной связи и применения соответствующих сти-
лей управления, так как при отсутствии обрат-
ной связи исполнители, как правило, ознаком-
лены только со своими задачами, не осознавая 
их смысл и цели всей системы.

Кроме того, по мнению автора, коо-
перативное согласование целей и соот-

Е.А. Бабанов
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ветствие целей отдельных элементов 
системы (организации) целям системы 
в целом позволяют в некоторой степе-
ни снизить риски проблемы «принципа-
ла — агента» в социально-экономических 
системах.

Так, управляющая и управляемая подсисте-
мы могут получать и использовать различную 
информацию из внешней среды. Кроме того, 
исходя из тезисов Н. Винера, любым систе-
мам присущ некоторый уровень энтропии — 
потерь или искажений информации. Вслед-
ствие этого управляющая подсистема и управ-
ляемая подсистема, как правило, обладают 
неидентичной информацией, и может возни-
кать известная проблема управления «прин-
ципал — агент». В ее результате экономиче-
ский агент, будучи более информированным, 
выполняет поставленную принципалом задачу 
в своих интересах, а не с целью достижения 
предполагаемых принципалом результатов.

Представляется возможным в некоторой 
степени нивелировать данную проблему путем 
использования выработанных в настоящем ис-
следовании рекомендаций, а именно:
� совершенствованием процессов информа-

ционного обмена в системе управления;
� установлением обратной связи в системе 

управления;
� кооперативным согласованием целей от-

дельных элементов системы, соответству-
ющих целям системы в целом.

Заключение. Можно отметить, что рассмо-
тренная универсальная системная модель 
управления применима в различных сферах, 
в том числе в современной экономике с уче-
том изложенных рекомендаций по ее допол-
нению такими элементами, как:
� собственная входная информация из 

внешней среды у управляющей подсис-
темы;

� собственная входная информация из 
внешней среды у управляемой подсисте-
мы;

� воздействие внешней среды на управляе-
мую подсистему;

� поступление в управляемую подсистему 
материальных и денежных ресурсов;

� выход из управляемой подсистемы мате-
риальных и денежных ресурсов.

При этом для осуществления эффек-
тивного управления представляется не-
обходимым учитывать следующие зна-
чимые факторы.

1. Первичность целеполагания и наличие 
достижимых целей управления, при этом 

цели каждого уровня (элемента) должны 
соответствовать целям системы (органи-
зации) в целом.

2. Управляемость, то есть наличие реакции 
управляемой подсистемы (исполните-
лей).

3. Действие всей цепи обратной связи в си-
стеме управления — как управляющей 
связи (доведение управленческих реше-
ний), так и обратной связи.

4. Использование в системе управления ме-
ханизма обратной связи, за исключением 
случаев нерациональности его задейство-
вания.

5. Минимизация потерь и искажений ин-
формации, передаваемой и принимаемой 
в рамках системы управления.

6. Принятие решений с целью достижения 
необходимых экономических результатов 
и с учетом принципов оптимальности, 
обоснованности и экономической эффек-
тивности.

7. Изменение или сочетание стилей управ-
ления в зависимости от целей системы 
(организации), ее состояния и этапа раз-
вития, сферы функционирования и осо-
бенностей управляемой подсистемы (ис-
полнителей).

8. Необходимость учета основных законов 
кибернетики в контексте особенностей 
социально-экономических систем, про-
блемы человеческого фактора и принци-
пов поведенческой экономики.
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За последний год стейблкоины пережили значительный рост, став потенциально революцион-
ным новшеством в сфере будущих платежей. В данной статье подробно исследуются текущие 
сценарии использования и перспективы развития стейблкоинов, сделан всесторонний анализ их 
возможного влияния на традиционную банковскую систему. Внедрение стейблкоинов в традици-
онные банковские и кредитные услуги может иметь разнообразные последствия, зависящие от ис-
точников средств и структуры резервов стейблкоинов. В пределах различных сценариев возмож-
но сосуществование двухуровневой банковской системы, которая будет как поддерживать выпуск 
стейблкоинов, так и обеспечивать традиционные механизмы кредитования. В противоположность 
этому узкий подход к цифровым валютам может привести к уходу от посредничества в традици-
онных банковских операциях, однако гарантировать наиболее устойчивую корреляцию к фиатным 
валютам. Кроме того, стейблкоины, обеспеченные надежными и ликвидными активами, имеют по-
тенциал служить цифровым убежищем в периоды кризисов на рынке криптовалют. Целью данной 
статьи является более глубокое исследование этих аспектов для понимания сложных последствий 
внедрения стейблкоинов в соответствии с современными требованиями финансового ландшафта.

Over the past year, stablecoins have experienced significant growth, emerging as a potentially revo-
lutionary innovation in the realm of future payments. This article extensively explores current usage 
scenarios and the development prospects of stablecoins, conducting a comprehensive analysis of their 
potential impact on the traditional banking system. The integration of stablecoins into traditional 
banking and credit services can have diverse consequences, depending on the sources of funds and the 
structure of stablecoin reserves. Across various scenarios, the coexistence of a two-tier banking system 
is possible, one that both supports the issuance of stablecoins and maintains traditional credit mecha-
nisms. In contrast, a narrow approach to digital currencies may lead to a departure from intermediation 
in traditional banking operations, yet ensure the most robust tethering to fiat currencies. Furthermore, 
stablecoins backed by reliable and liquid assets have the potential to serve as digital safe havens during 
cryptocurrency market crises. The aim of this article is to delve deeper into these aspects, with the goal 
of gaining a more profound understanding of the complex implications of stablecoin adoption in align-
ment with contemporary financial landscape demands.

Стейблкоины — это цифровые валюты, за-
писанные на технологиях распределенных ре-
естров, обычно на блокчейнах, и привязанные 
к эталонной стоимости. Хотя большинство 
стейблкоинов привязаны к доллару США, 
они также могут быть привязаны к другим 
фиатным валютам, корзинам валют, альтер-
нативным криптовалютам или физическим то-
варам, таким как золото. 

Идея электронной стабильной монеты при-
надлежит американскому разработчику 
Д. Уиллету. В 2012 г. он опубликовал рабо-

Э к о н о м и к а

та, в которой описан метод создания токенов 
на базе блокчейна Bitcoin. Идея заключалась 
в том, чтобы конечные пользователи сами 
могли создавать криптовалюту, имеющую 
привязку к товару или фиатной валюте, бла-
годаря чему у нее был бы фиксированный 
курс. Этот протокол получил название 
Mastercoin, а в 2014 г. на его основе была за-
пущена криптовалюта Realcoin. В настоящее 
время она обращается как Tether USDT.

Стабильные монеты разработаны таким об-
разом, чтобы быть антиволатильными, соот-
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ветствовать или максимально похоже имити-
ровать так называемые твердые валюты, та-
кие как доллар США, евро, иена и швейцар-
ский франк.

Обеспечение стейблкоинов — это способ, 
которым эти цифровые активы обеспечивают 
свою стабильность и ценовую привязку 
к определенным активам [2]. Вот перечень 
различных методов обеспечения стейблкои-
нов.
� Денежные резервы. Этот метод включает 

хранение резервов в форме фиатных ва-
лют, таких как доллары США, на бан-
ковских счетах или других денежных эк-
вивалентах. Каждая выпущенная едини-
ца стейблкоина поддерживается соответ-
ствующей суммой фиатной валюты на 
счету. Примерами стейблкоинов с таким 
типом обеспечения являются Tether 
(USDT), TrueUSDT (TUSD).

� Криптовалютные резервы. Некоторые 
стейблкоины обеспечиваются другими 
криптовалютами, такими как Bitcoin 
или Ethereum, которые хранятся 
в смарт-контрактах. Это создает крипто-
валютное обеспечение, и стоимость 
стейблкоина зависит от стоимости хра-
нимых криптовалют. Примерами стейбл-
коинов с таким типом обеспечения явля-
ются DAI, SAI.

� Комбинированное обеспечение. Некото-
рые стейблкоины комбинируют фиатные 
денежные резервы и криптовалютные ак-
тивы для обеспечения стабильности 
и уменьшения рисков. Примерами 
стейбл коинов с таким типом обеспечения 
являются Binance USD (BUSD), USD 
Coin (USDC).

� Активы в реальном мире. Определенные 
стейблкоины могут быть обеспечены ак-
тивами в реальном мире, такими как не-
движимость или драгоценные металлы. 
Это позволяет стейблкоину быть привя-
занным к реальной стоимости физиче-
ских активов. Примерами стейблкоинов 
с таким типом обеспечения являются 
PAX Gold (PAXG), Tether Gold 
(XAUT).

� Алгоритмическое обеспечение. Некото-
рые стейблкоины используют алгоритмы 
и механизмы управления предложением 
и спросом для поддержания стабильно-
сти цены, без прямого обеспечения физи-
ческими активами. Примерами стейблко-
инов с таким типом обеспечения являют-
ся Frax (FRAX), Ampleforth (AMPL).

Разберем основные плюсы и минусы каж-
дого типа обеспечения.

Денежные резервы. Для монет, привязан-
ных к реальным деньгам, в качестве основ-
ных плюсов можно выделить их стабиль-
ность, т.к. на каждую монету есть денежное 
обеспечение. Также инвесторы и пользовате-
ли охотнее доверяют стейблкоину, зная, что 
его стоимость обеспечивается реальными 
деньгами.

К минусам можно отнести централизацию 
и регуляторные риски. Хранение резервов 
в банках создает централизованные точки 
уязвимости, и необходимость соблюдения фи-
нансовых нормативов и аудитов может увели-
чить регуляторные риски.

Криптовалютные резервы. Стейблкоины, 
обеспеченные криптовалютой, могут пред-
ставлять собой более децентрализованный 
и глобальный способ обеспечения стоимости. 
Это делает их привлекательными для ис-
пользования на платформах децентрализо-
ванных финансов (DeFi). Кроме того, такие 
стейблкоины обычно не требуют централизо-
ванных посредников для поддержания ста-
бильности.

Основным недостатком стейблкоинов, обе-
спеченных криптовалютой, является их вола-
тильность. Курс криптовалют может сильно 
колебаться, что может повлиять на стабиль-
ность стейблкоина и сделать его менее при-
влекательным для обычных транзакций.

Комбинированное обеспечение. Стейблко-
ины, использующие комбинированные методы 
обеспечения, обычно обладают большей ста-
бильностью и сниженными рисками. Здесь 
можно диверсифицировать обеспечение, 
включая денежные резервы и криптовалют-
ные активы, что обеспечивает дополнитель-
ную стабильность.

Управление комбинированными резервами 
может потребовать более сложных стратегий 
и механизмов, что может сделать такие 
стейбл коины менее простыми для использова-
ния. Также комбинированные методы могут 
создавать потенциальные конфликты интере-
сов между различными держателями активов 
в обеспечении.

Активы в реальном мире. Стейблкоины, 
обеспеченные активами в реальном мире, 
обычно предоставляют реальную стоимость, 
что может быть защитой от волатильности 
криптовалют. Например, стейблкоин, обеспе-
ченный физическим золотом, будет иметь сто-
имость, связанную с ценой золота на миро-
вых рынках.
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Оценка реальных активов, таких как не-
движимость или драгоценные металлы, может 
быть сложной и подвержена субъективным 
оценкам. Кроме того, доступность и оборачи-
ваемость таких активов могут быть ограни-
ченными.

Алгоритмическое обеспечение. Алгоритми-
ческие стейблкоины предоставляют децентра-
лизованный способ обеспечения стабильности. 
Их работа не зависит от физических резервов 
и может быть более эффективной в условиях 
отсутствия центральных посредников. 

Сложности алгоритмического обеспечения 
включают в себя риски программирования 
и возможные атаки. Не все алгоритмические 
стейблкоины могут обеспечить желаемую ста-
бильность цены, их курс может колебаться.

Выбор типа обеспечения зависит от конкрет-
ных целей и сценариев использования стейбл-
коина. Например, для долгосрочного хранения 
ценности могут быть предпочтительны стейбл-
коины, обеспеченные денежными резервами, 
в то время как для операций в DeFi могут 
быть более подходящими стейбл коины, обеспе-
ченные криптовалютой. При выборе стейблко-
ина важно учитывать как его преимущества, 
так и риски, чтобы принимать обоснованные 
решения в соответствии с конкретными по-
требностями и целями.

Основные игроки рынка стейблкоинов
С начала 2023 г. сектор стейблкоинов со-

храняет общую рыночную капитализацию на 
уровне 128,1 млрд долл. США. Ключевыми 
игроками на рынке стейблкоинов на 1 сентяб-
ря 2023 г. являются Tether (USDT), USD 
Coin (USDC), DAI, Binance USD (BUSD), 
TrueUSD (TUSD). Рассмотрим их подробнее.

Tether (USDT) — самый известных и ши-
роко используемый стейблкоин в мире крип-
товалют с долей рынка 65 % и капитализа-
цией, равной 83,3 млрд долл. США. Tether 
был запущен в 2014 г. компанией Tether 
Limited. Идея заключается в создании стейбл-
коина, привязанного к фиатным деньгам, что-
бы обеспечить стабильность в мире криптова-
лют. Первоначально Tether использовал тех-
нологию Bitcoin через сеть Omni Layer. 
В 2017 г. Tether начал переход с сети Bitcoin 
на сеть Ethereum, используя стандарт ERC-20 
для создания токенов USDT на блокчейне 
Ethereum. Этот переход увеличил ликвид-
ность и удобство использования.

Tether (USDT) утверждает, что каждый вы-
пущенный токен USDT подкреплен резервами 
в фиатной валюте, в данном случае долларами 

США. Он также может быть подкреплен дру-
гими активами, такими как казначейские век-
селя или коммерческие бумаги. Это делает его 
стейблкоином с фиксированным обеспечением. 
Однако следует отметить, что Tether Limited, 
компания, отвечающая за выпуск и управле-
ние Tether, была предметом долгих споров 
и обсуждений относительно прозрачности 
и аудита своих резервов. Компания обещала, 
что каждый токен USDT будет подкреплен со-
ответствующими резервами, но она не предо-
ставила независимое подтверждение этого обе-
щания через проведение полного аудита. Это 
вызывало сомнения и вопросы относительно 
обеспечения Tether. Нью-Йоркский генераль-
ный прокурор провел расследование в 2019 г. 
и заключил договоренность с Tether Limited 
и Bitfinex (криптобиржей, связанной 
с Tether), согласно которой компании выпла-
тили миллионы долларов в качестве штрафа 
и обязались предоставить дополнительную ин-
формацию о своих операциях. Эта договорен-
ность усилила требования прозрачности в от-
ношении обеспечения Tether.

14 марта 2019 г. компания заявила, что под 
«обеспечением» токенов теперь понимается не 
только обеспечение их наличными долларами 
США, но и обеспечение их займами, выдан-
ными родственным компаниям Tether 
Limited. 30 апреля 2019 г. компания заявила, 
что токены лишь на 74 % обеспечены реаль-
ными долларами США.

Итальянский участник аудиторской сети 
BDO опубликовал уровень и характер обеспе-
чения Tether Holdings. По состоянию на 
30 июня 2022 г. все обязательства имеют обе-
спечение. Более 56 % обеспечения составляют 
ценные бумаги (43,5 % — казначейские век-
селя США, 12,8 % — прочие ценные бумаги), 
непосредственно денежное обеспечение со-
ставляет чуть более 8 % [4].

USDC — криптовалюта, выпущенная 
в сентябре 2018 г. Создателем централизован-
ного стейблкоина стал консорциум Centre, 
куда входят компания Circle и криптобиржа 
Coinbase. Изначально токен функционировал 
в блокчейне Ethereum (стандарт ERC-20), но 
затем стал работать и в других сетях — 
Algorand (стандарт ASA), Solana (стандарт 
SPL) и пр.

Монета занимает второе место среди 
стейбл коинов. Рыночная капитализация со-
ставляет более 27 млрд долл. США, а индекс 
доминирования на криптовалютном рынке 
превышает 5 % [5]. В отличие от Tether, 
USDC имеет обеспечение 1:1 к доллару 
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США. Основная часть обеспечения USDC со-
стоит из денежных средств, то есть долларов 
США. Эти доллары хранятся на банковских 
счетах, контролируемых и аудитируемых фи-
нансовыми организациями.

Эмитенты USDC регулярно проводят ауди-
ты своих резервов, чтобы убедиться в их нали-
чии и соответствии стандартам прозрачности. 
Эти аудиты выполняются внешними ауди-
торскими фирмами и публично доступны.

Организации, стоящие за USDC, соблюдают 
соответствующие законодательные нормы 
и нормативы в области финансов и криптова-
люты. Это включает в себя соблюдение про-
граммы противодействия отмыванию денег 
(AML) и программы «знай своего клиента» 
(KYC).

DAI — это стейблкоин, созданный и под-
держиваемый децентрализованным автоном-
ным органом MakerDAO. DAI занимает 3,4 % 
рынка с общей капитализацией 4,4 млрд 
долл. США. DAI обеспечивается активами на 
блокчейне Ethereum и имеет цель поддержи-
вать стабильность его стоимости, в отличие от 
более волатильных криптовалют. 

История DAI началась с создания Maker-
DAO в 2014 г., но сам DAI был представлен 
в 2017 г. Этот стейблкоин стал частью децен-
трализованной финансовой платформы 
Maker DAO, которая позволяет создавать 
и управлять стейблкоинами. 

В марте 2020 г. произошел коллапс, свя-
занный с этой монетой, когда стоимость DAI 
временно ушла от стабильности из-за вола-
тильности рынка. Однако система MakerDAO 
быстро реагировала и внесла изменения, что-
бы исправить ситуацию. 

DAI также позволяет пользователям созда-
вать долговые позиции, используя свои крип-
товалютные активы в качестве залога, и зани-
мать DAI в обмен на этот залог. 

Владельцы токенов MKR имеют право го-
лоса по важным решениям и изменениям 
в системе MakerDAO, что делает проект де-
централизованным и управляемым сообще-
ством. DAI играет важную роль в экосистеме 
децентрализованных финансов (DeFi) и был 
интегрирован в различные криптовалютные 
кошельки, биржи и платформы. Проект по-
стоянно работает над усовершенствованием 
и обновлениями, чтобы обеспечить стабиль-
ность и устойчивость DAI.

Подходы к использованию стейблкоинов
Стабильные монеты часто используются 

в сфере криптовалют для хеджирования ри-

сков, особенно против биткоина (BTC) и дру-
гих популярных альткоинов. Многие крипто-
трейдеры, особенно те, которые ориентирова-
ны на краткосрочные операции, предпочита-
ют продавать свои криптоактивы и обмени-
вать их на стабильные монеты, если ожида-
ются события или информация, которая мо-
жет повлиять на общие цены криптовалют. 
Такой ход действий позволяет им защитить 
стоимость своих активов. Ежемесячные дан-
ные о торговле свидетельствуют, что Tether 
(USDT) занимает второе место по объему 
торгов, уступая только биткоину. Tether яв-
ляется наиболее популярной стабильной мо-
нетой на рынке и часто используется для хед-
жирования криптопозиций. 

Важно отметить, что Tether и подобные 
стабильные монеты позволяют краткосрочным 
криптотрейдерам уменьшить свои риски, не 
проводя фактический вывод денег на банков-
ский счет и не сталкиваясь с длительными за-
держками, которые могут возникнуть при по-
вторном введении денежных средств на ры-
нок криптовалют. Стабильные монеты облег-
чают этот процесс, предоставляя средство со-
хранения стоимости актива в долларах США.

Определяющие особенности стейблкоинов, 
их криптографическая безопасность и про-
граммируемость позволяют поддерживать на-
дежные варианты использования, которые 
в настоящее время стимулируют работу поль-
зователей с существующими стейблкоинами. 
Однако эти функции могут стимулировать 
инновации и за пределами текущих случаев 
использования, которые в основном ограничи-
ваются рынками криптовалют и некоторыми 
одноранговыми платежами [9]. Уже сейчас 
мы можем наблюдать влияние стейблкоинов 
на коммерческую, банковскую сферу и стиму-
лировать инновации в различных секторах 
экономики: более инклюзивные платежные 
и финансовые системы, токенизированные 
финансовые рынки и упрощение микро-
транзакций для коммерческой сферы. 

Стейблкоины могут стимулировать рост 
и инновации в платежных системах, обеспе-
чивая более быстрые и дешевые платежи [7]. 
Поскольку стейблкоины можно использовать 
для почти мгновенного однорангового перево-
да средств между цифровыми кошельками 
с потенциально низкой комиссией, стейблкои-
ны могут снизить платежные барьеры и ока-
зать давление на существующие платежные 
системы, чтобы они предоставили более каче-
ственные услуги. Это особенно важно для 
трансграничных переводов, которые могут за-
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нять несколько дней, при этом обладая высо-
кими комиссиями. Эти сборы и задержки яв-
ляются бременем для стран с низким и сред-
ним уровнем дохода, которые получают фи-
нансовую поддержку за счет денежных пере-
водов [8]. В мае 2020 г. генеральный дирек-
тор Visa Альфред Келли сказал, что он рас-
сматривает цифровые валюты, поддерживае-
мые фиатной валютой, как потенциальную 
развивающуюся платежную технологию, до-
полняющую платежную экосистему, а не яв-
ляющуюся негативной или прямой ее заме-
ной. На текущий момент существует ряд фин-
тех-компаний, которые позволяют пересылать 
и обменивать стейблкоины на фиатные деньги 
и обратно, такие как Revolut, VISA.

Использование стейблкоинов как средства 
оплаты за товары услуги с каждым годом на-
бирает все большую популярность. Примера-
ми таких компаний являются:
� Overstock.com — один из первых круп-

ных онлайн-магазинов, который начал 
принимать биткоины и другие криптова-
люты в качестве оплаты за товары и ус-
луги. В определенный момент также на-
чал принимать Tether;

� Travala.com — платформа для брониро-
вания отелей и туров, которая принимает 
Tether и другие криптовалюты в качестве 
оплаты за туристические услуги;

� AirBaltic — авиакомпания из Латвии, 
предоставляющая услуги авиаперевозок, 
принимает Tether и другие криптовалю-
ты в качестве оплаты за билеты;

� eGifter — онлайн-платформа для покуп-
ки подарочных карт; позволяет клиентам 
покупать подарочные карты с использо-
ванием Tether и других криптовалют;

� Amazon — крупнейшая торговая онлайн-
платформа и компания, основанная 
в США. Она начала свою деятельность 
как книжный онлайн-магазин, но в на-
стоящее время предлагает широкий ас-
сортимент товаров, включая электрони-
ку, одежду, продукты, товары для дома, 
цифровые товары и многое другое. В ка-
честве оплаты принимает Tether.

Что касается Республики Беларусь, на те-
кущий момент Нацбанком проводится экспе-
римент, согласно которому выбранным бан-
кам разрешено создавать, размещать токены, 
совершать с ними иные сделки [1]. Первыми 
результатами стало сотрудничество Беларус-
банка с резидентом Парка высоких техноло-
гий — криптообменником Whitebird. Данный 
обменник предоставляет возможность покуп-

ки и продажи стейблкоина Tether, с последу-
ющим выводом фиатных денег на карты Бе-
ларусбанка.

Республика Беларусь обладает благоприят-
ной средой для обращения криптовалют благо-
даря тому, что в 2017 г. был принят, а в марте 
2018 г. вступил в силу Декрет Президента Рес-
публики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О раз-
витии цифровой экономики» (Декрет № 8), 
значительная часть которого посвящена вопро-
сам правового и налогового регулирования, 
а также сфер и возможностей использования 
криптовалюты, в частности стейблкоинов [3]. 
Данный декрет легализовал оборот криптова-
лют, определив криптовалюту как биткоин, 
иной цифровой знак (токен), используемый 
в международном обороте в качестве универ-
сального средства обмена. Несмотря на нали чие 
возможностей, на данный момент в РБ отсут-
ствует интеграция банковского сектора и рынка 
стейблкоинов. Также в стране отсутствуют ор-
ганизации, которые позволяют использовать 
стейблкоины для оплаты за товары и услуги.

Для успешной работы со стейблкоинами 
в рамках коммерческого и банковского секто-
ров необходимо разработать и укрепить ин-
фраструктуру, провести обучение и информи-
рование бизнеса и населения о пользе и ри-
сках стейблкоинов, а также гарантировать со-
блюдение соответствующего законодательства 
и нормативов, связанных с криптовалютами 
и финансовыми технологиями.

Выводы. Основное преимущество стейбл-
коинов заключается в их способности поддер-
живать стабильную стоимость, что делает их 
привлекательным средством обмена и хране-
ния ценности.

Существует несколько различных методов 
обеспечения стейблкоинов, включая денеж-
ные резервы, криптовалютные активы, ком-
бинированное обеспечение, активы в реаль-
ном мире и алгоритмическое обеспечение. 
Каждый из них имеет свои преимущества 
и недостатки.

Стейблкоины играют важную роль в крип-
товалютном пространстве, обеспечивая сред-
ства для хеджирования рисков и уменьшения 
волатильности. Они также позволяют пользо-
вателям быстро и недорого осуществлять 
транзакции.

Стейблкоины имеют потенциал стимулиро-
вать инновации в финансовой сфере и пла-
тежных системах, облегчая быстрые и доступ-
ные международные переводы, улучшая фи-
нансовую инклюзию и усиливая электронную 
коммерцию.
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Доверие к стейблкоинам часто зависит от 
уровня прозрачности и надежности обеспече-
ния. Аудиты и регулярная проверка резервов 
играют важную роль в поддержании этого до-
верия.

Выбор конкретного типа стейблкоина зави-
сит от целей и сценариев использования. Для 
хеджирования рисков и сбережения стоимо-
сти могут быть предпочтительны стейблкои-
ны, обеспеченные денежными резервами, в то 
время как в сфере децентрализованных фи-
нансов могут быть более подходящими 
стейбл коины, обеспеченные криптовалютой.

Республика Беларусь обладает достаточно 
благоприятной средой для использования ста-
бильных криптотокенов в коммерческой 
и банковской сфере. Однако для успешной 
реализации этих возможностей необходимо 
разработать и укрепить инфраструктуру, про-
вести обучение и информирование бизнеса 
и населения о пользе и рисках стейблкоинов, 
а также гарантировать соблюдение соответ-
ствующего законодательства и нормативов, 
связанных с криптовалютами и финансовыми 
технологиями.
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В статье рассматривается и анализируется эволюция роли информационно-коммуникацион-
ных технологий в достижении целей международного экономического развития. Отмечено, что 
в 70–80-х гг. прошлого века работа сектора информационно-коммуникационных технологий была 
нацелена в первую очередь на повышение производительности труда и разгон темпов экономиче-
ского роста. При этом к 1990-м гг. больше внимание уделялось уже социальным проблемам. Как 
следствие, актуален вопрос развития концепции в рамках новой повестки устойчивого развития 
посредством осмысления прошлого опыта.

The evolution of the information and communication technologies role in achieving the international 
economic development goals is examined and analyzed in the article. It is noted that in the 70s — 80s 
of the last century, the information and communication technology sector work was aimed primarily at 
increasing labor productivity and accelerating the economic growth rate. Moreover, by the 1990s more 
attention was paid to social problems. As a result, the issue of developing the concept within the frame-
work of the new sustainable development agenda by reflecting on past experience is relevant.

На рубеже XX–XXI вв. приверженцы тео-
рий девелопментализма впервые подняли во-
прос о роли информационно-коммуникацион-
ных технологий (далее — ИКТ) в достижении 
целей международного экономического разви-
тия (далее — ЦМЭР). Очевидно, что расши-
рение сферы действия ИКТ радикально изме-
няет структуру современной мировой экономи-
ки, что придает актуальность исследованию те-
оретических основ становления ИКТ-сектора 
в масштабах мировой экономики.

Как утверждает немецкий экономист, осно-
ватель и президент ВЭФ К. Шваб, в ближай-
шее время новые технологии приведут к чет-
вертой индустриальной революции, а именно 
к качественному рывку в развитии техноло-
гий производства [10].

Бывший генеральный директор Организа-
ции по телекоммуникациям Содружества на-
ций Т. Унвин указывал на то, что в контексте 
международных институтов, рамочных парт-
нерств государства, государственно-частных 
партнерств и гражданского общества, в рам-
ках ИКТ-сектора преследуются разные инте-

Э к о н о м и к а

ресы [15]. Процесс применения ИКТ можно 
разделить на две стадии: стадия непримири-
мости интересов (отсутствие консенсуса 
и связей между субъектами), что не позволя-
ет объединить усилия для достижения общих 
целей; стадия сбалансирования интересов 
субъектов, что дает возможность вовлечь раз-
личные социальные слои в процессы интегра-
ции ИКТ.

Экономист Р. Хикс выделил этапы разви-
тия ИКТ в зависимости от того, какие ключе-
вые технологии преобладали в тот или иной 
период времени:

1. 1950–1990-е гг. — внедрение государ-
ственными структурами компьютерных 
терминалов для статистических вычисле-
ний;

2. 1990–2000-е гг. — развитие интернета 
и организаций, предоставляющих населе-
нию доступ к глобальной сети;

3. 2000-е гг. — настоящее время — распро-
странение мобильной телефонии [5].

Анализ данных этапов позволяет отметить, 
что в процессе совершенствования ключевых 
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технологий изменяются и субъекты ИКТ: 
если с середины до конца XX в. бенефициа-
рами выступали государственные институты, 
то на рубеже столетий — общественные груп-
пы, а позднее — частные лица. 

Следует подчеркнуть, что на протяжении 
долгого времени общепринятое определение 
понятия «ИКТ» отсутствовало, ввиду чего ус-
ложнялось уточнение границ исследования. 
В научной литературе данный термин зависел 
от контекста употребления и трактовался ин-
туитивно. В рамках работы конференции 
Международного союза электросвязи 
в 2010 г. был дан старт разработке определе-
ния данного понятия. В результате обсужде-
ния ИКТ стали трактовать как технологии 
и оборудование, которые работают с инфор-
мацией и сообщениями, например, позволяют 
осуществлять их создание, сбор, хранение, 
передачу, прием и распространение [12]. Не-
достаток данной формулировки заключается 
в том, что она покрывает лишь физические 
характеристики информационно-коммуника-
ционных платформ, но вряд ли будет всеобъ-
емлющей при исследованиях социально-эко-
номических аспектов внедрения ИКТ.

ИКТ предлагается рассматривать как мини-
мум с трех сторон:

1) в широком смысле (включая бумажные 
носители информации);

2) электросвязь с применением аналоговых 
технологий (включая радио, так называ-
емое аналоговое телевидение). Аналого-
вые ИКТ берут свое начало в XIX в. 
и со временем становятся одной из глав-
ных форм получения информации 
в странах с разным уровнем экономиче-
ского развития;

3) цифровые ИКТ. Они возникли во второй 
половине XX в. и в настоящее время со-
действуют слиянию компьютерного и те-
лекоммуникационного секторов, вытесня-
ют аналоговые решения, тем самым ста-
новясь основным инструментом развития.

Широкое влияние ИКТ-сектора объясняет-
ся в первую очередь экспансионистским ха-
рактером цифровых ИКТ, активно проникаю-
щих в разные сферы жизнедеятельности че-
ловека. Т.е. даже отрасли, по своей сути да-
лекие от применения высоких технологий, на-
пример, сельское хозяйство, все больше зави-
сят от использования таких элементов ИКТ, 
как «большие данные», «интернет вещей» 
и др., в рамках концепции «точного земледе-
лия». Важно понимать, что ввиду разнопла-
нового применения ИКТ в общественной жиз-

ни трудности терминологического характера 
будут сохраняться.

На протяжении своей истории ИКТ-сектор 
претерпел значительные изменения. Первые 
шаги международных компаний по его разви-
тию отмечены в 1970–1980-х гг., на заре ста-
новления цифровых ИКТ. Данные шаги осно-
вывались прежде всего на экономических 
подходах, приверженцы которых делали 
ставку на инвестиции в технологическую ин-
фраструктуру как фактор стимулирования 
экономического роста. Как утверждал эконо-
мист Х. Ченери, технологии рассматривались 
как отдельный фактор производства наравне 
с трудовыми ресурсами, капиталом и соб-
ственностью [4]. По мнению советника 36-го 
президента США по национальной безопасно-
сти У. Ростоу, именно благодаря технологиям 
государства перешли с более низкой ступени 
своего экономического развития к более высо-
кой, поскольку производственные возможно-
сти, ранее ограниченные внутренним рынком, 
расширились и требовали больших объемов 
финансовых инвестиций в технологический 
сектор [7]. Похожей точки зрения придержи-
вался исследователь О. Джипп, который вы-
вел закон, заключающийся в том, что масшта-
бы развития ИКТ и темп экономического ро-
ста напрямую взаимосвязаны [6].

Стало понятным, что рост ИКТ-сектора 
в период 1970–1990-х гг. достигался в первую 
очередь через финансовые инвестиции, куда 
следует отнести прямые поставки телекомму-
никационного оборудования и компьютерной 
техники (в т.ч. в развивающиеся страны). 
Данная деятельность международных органи-
заций вполне четко была обозначена в резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН 1971 г. 
№ 2804 «Применение вычислительной техни-
ки в целях развития», где говорилось о том, 
что цель передачи технологий заключается 
в стимулировании производительности эконо-
мического и социального секторов [13].

С 1970-х до середины 1990-х гг. основной 
формой финансирования ИКТ в развиваю-
щихся странах были крупные инвестиции, 
предназначенные для государственных теле-
коммуникационных компаний. При этом зна-
чительная часть новых программ и проектов 
реализовывалась по линии Всемирного банка.

Тем не менее к концу 1980-х гг. экономи-
сты стали чаще оспаривать взаимосвязь инве-
стиций в технологии и экономического роста. 
На основании статистики, собранной в период 
с 1970-х по 1980-е гг., аналитики отмечали 
замедление темпов роста производительности 
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в США, несмотря на увеличение притока ин-
вестиций и объемов ИКТ-сектора [3]. В этом 
также заключается суть парадокса за автор-
ством экономиста Р. Солоу, который писал 
в 1987 г., что расцвет эры компьютерных тех-
нологий можно наблюдать везде, если не об-
ращать внимания на статистические данные 
о производительности труда [11].

Вторая стадия развития ИКТ-сектора была 
ознаменована формированием новых подхо-
дов, подразумевающих социальное измерение 
использования ИКТ для достижения ЦМЭР. 
Основываясь на учениях философа и основа-
теля социологии как самостоятельной науки 
О. Конта, экономисты предложили модель 
развития общества, выделив доиндустриаль-
ную, индустриальную и постиндустриальную 
стадии. Эту концепцию в 1973 г. продолжил 
социолог Д. Белл, который охарактеризовал 
постиндустриальное общество как основанное 
на информации и заявил, что именно процес-
сы информатизации выступят причиной появ-
ления нового социального устройства, отлича-
ющегося прежде всего социальной стратифи-
кацией, т.е. если в индустриальном обществе 
наиболее многочисленной прослойкой высту-
пают рабочие и буржуазия, то в постинду-
стриальном обществе их место займут техни-
ки и технократы [2]. Постиндустриальное об-
щество по Беллу — это новая форма органи-
зации социально-экономического простран-
ства, а обладание информацией — новая фор-
ма социального капитала, главный критерий 
разграничения развитых и развивающихся 
стран [18].

Однако исследователи феномена информа-
тизации, ученые как из экономической, так 
и социологической, исторической, политиче-
ской сфер, указывали на то, что развитие 
сектора ИКТ на данной стадии приведет 
к дифференциации в возможностях использо-
вания новых технологий (так называемому 
цифровому разрыву).

В своем докладе на Генеральной Ассамблее 
в 2000 г. генеральный секретарь ООН К. Ан-
нан уделил большое внимание инвестициям 
в сектор ИКТ в развивающихся странах, 
а также объявил о создании Службы по ин-
формационным технологиям ООН. В после-
дующие годы была создана Целевая группа 
ООН по ИКТ (с 2006 г. — Глобальный 
альянс ООН по ИКТ и развитию) [1].

Исходя из вышеописанного, основная цель 
поддержки ИКТ-проектов сдвинулась в сто-
рону оказания помощи беднейшим слоям на-
селения при доступе к ИКТ (проектирование 

и выпуск недорогих компьютеров, прокладка 
кабелей в труднодоступную местность, созда-
ние организаций, предоставляющих населе-
нию доступ к глобальной сети).

В целом данный подход и по сей день не 
утратил актуальность как в теории, так и на 
практике. Однако недостаток эмпирических 
подтверждений существования связи между 
проектами в сфере ИКТ и достижением об-
щих целей развития послужил причиной па-
раллельной разработки критических теорий, 
авторы которых оспаривали целесообразность 
социальной ориентации ИКТ и стремились 
переосмыслить их роль и место в процессах 
экономического развития.

На формирование вышеуказанных теорий 
повлиял в том числе так называемый «пузырь 
доткомов», под которым понимают кризис, 
вызванный долгим периодом ажиотажного 
спроса на акции прежде всего американских 
интернет-компаний (использовавших «.com» 
в названии для выхода на IPO и ради дости-
жения краткосрочного успеха), который при-
вел к экономической несостоятельности ком-
паний-участников, рекордному падению ин-
декса NASDAQ, тем самым продемонстриро-
вав неэффективность подходов, основанных 
на принципе развития сектора ИКТ во имя 
самого развития.

Данную проблему предвидел в 1999 г. 
Р. Хикс, который указывал на контрпродук-
тивный характер поведения, заключавшегося 
в чрезмерном рвении компаний, готовых фи-
нансировать программы ИКТ в ущерб другим 
проектам по содействию развитию, что влекло 
за собой альтернативные издержки [5]. 

Т. Унвин также полагает, что попытки 
большей части неправительственных органи-
заций в 2000-х гг., которые реализовывали 
проекты ИКТ, в конечном счете не были 
успешными, сами же компании были закрыты 
или реструктурированы [15]. Как следствие, 
только 4 из 169 подзадач Целей устойчивого 
развития на 2015–2030 гг. включают ИКТ.

В данном контексте следует вспомнить кри-
тику инициативы «Один ноутбук на ребен-
ка». Ввиду нехватки электроэнергии, ПО, 
сервисной поддержки, трудностей с обучени-
ем преподавателей, а также в связи с невысо-
ким уровнем интереса с их стороны компью-
теры, поставленные в развивающиеся страны, 
редко использовались по назначению, 
а в большинстве случаев просто хранились на 
складах [16]. В долгосрочной перспективе 
причину этих проблем специалисты видели 
в несоответствии сильной заинтересованности 
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организаций-доноров в подобных проектах 
и реальных потребностей реципиентов. Про-
фессор Школы информации Мичиганского 
университета К. Тояма отмечает, что ответ-
ственность за несостоявшееся внедрение ИКТ 
в отстающих странах лежит на самих техно-
логичных компаниях, ожидающих быстрых 
результатов, но игнорирующих тот факт, что 
внедрение новых ИКТ без сопутствующих ме-
роприятий не приведет к изменениям соци-
альной сферы [14].

Правомерно полагать, что выбранный ме-
тод внедрения компьютеров в жизнь мало-
имущего населения развивающихся стран не 
смог привести ни к заметному экономическо-
му росту, ни к снижению уровня неравенства 
доступа к ИКТ.

Хотя контрпродуктивность цифровизации 
«сверху» для развивающихся стран была 
очевидна (малоимущие жители были вынуж-
дены использовать средства, отложенные на 
образование, покупку еды и одежды, для 
оплаты мобильной связи), давление на от-
стающие в экономическом развитии государ-
ства продолжилось: нагнеталась угроза тех-
нологического отставания для экономиче-
ской безопасности развивающихся стран; 
объявлялось, что данная угроза исходит от 
государственных монополий и единственным 
выходом является либерализация сектора 
ИКТ [8].

Критики ИКТ-сектора продолжили фикси-
ровать новые несоответствия. Так, современ-
ные ИКТ, по их мнению, были приспособле-
ны в первую очередь к нуждам развитых 
стран, а информационный рынок неизбежно 
дискриминировал производителей отстающих 
стран. Кроме того, их обеспокоенность вызы-
вал тот факт, что население развивающихся 
стран зависело от продуктов и услуг, произ-
водимых индустриальными лидерами:

a) в сфере социума — Google, Facebook;
b) в сфере электронной коммерции — 

Alibaba, Amazon, Tencent;
c) в сфере IT — Cisco, IBM и др.
Слабое внимание к национальным аспектам 

можно отследить на примере Камбоджи, ког-
да в период до 2014 г. абсолютное большин-
ство мобильных телефонов не поддерживало 
местный язык. Логичным продолжением яви-
лась видоизмененная модель социальных вза-
имодействий в режиме онлайн на основе ла-
тинского алфавита [9].

ИКТ деформируют структуры экономик от-
стающих в экономическом плане стран: при-
нуждение к либерализации сектора ИКТ со 

стороны международных компаний не вносит 
положительных изменений в структуру на-
цио нальных экономик, лишь меняя государ-
ственные монополии на монополии иностран-
ных инвесторов [17].

Тематика современных исследований в сфе-
ре ИКТ посвящена в первую очередь переос-
мыслению роли новых технологий в достиже-
нии ЦМЭР. К настоящему времени стал по-
нятным тот факт, что рост ИКТ-сектора, свя-
занный с увеличением количества абонентов, 
инфраструктурных объектов, хотя и является 
сутью развития рассматриваемой отрасли, не 
должен происходить ради самого развития. 
В Декларации принципов Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информацион-
ного общества (Женева, 2003 г.) (далее — 
встречи) участниками отмечено: «Мы осозна-
ем, что ИКТ следует рассматривать как ин-
струмент, а не как самоцель» [12].

Решения, обозначенные на встречах, высту-
пают обоснованиями дальнейших действий по 
использованию ИКТ в интересах достижения 
ЦМЭР, а сам орган служит организационной 
площадкой в данной области. Исходя из ма-
трицы ЦУР, регулярно составляемой анали-
тиками форумов встреч, четко прослеживает-
ся взаимосвязь ИКТ и планов по исполнению 
глобальной повестки в области устойчивого 
развития. ИКТ отводится роль инструмента 
в достижении отдельных секторальных целей. 
Кроме того, распределена ответственность не-
которых агентств и учреждений ООН (МОТ, 
ФАО), которые имеют приоритет в осущест-
влении проектов ИКТ в сфере своей ком-
петенции, в то время как профильные в об-
ласти ИКТ институты (МСЭ, ЮНКТАД 
и ЮНЕСКО) предоставляют экспертную под-
держку. Ввиду описанного можно судить 
о том, что фокусом практического девелоп-
ментализма становится использование дости-
жений ИКТ в процессе решения отдельных 
секторальных проблем развития стран.

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний 
день ИКТ достигли новой фазы своего ста-
новления: их использование отмечено при по-
вышении качества функционирования самих 
международных организаций-доноров, в т.ч. 
международных организаций системы ООН 
и международных неправительственных орга-
низаций. Несмотря на это, усилия междуна-
родных институтов пока нельзя назвать гар-
моничными, поскольку проекты и инициати-
вы отдельны и слабо коррелируют, однако 
сам факт использования достижений ИКТ не 
в качестве самоцели развития, а в качестве 
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инструмента достижения целей открывает 
многообещающие перспективы [13].

В заключение следует отметить, что между-
народное сообщество — во многом исходя из 
интересов организаций-доноров — активно 
участвует в проектах, где ИКТ используется 
для достижения ЦМЭР. Тем не менее данная 
практика нередко выстроена на размытых 
концептуально-теоретических основаниях 
и недостаточно проработанных целях и зада-
чах соответствующих программ, которые мог-
ли бы полноценно коррелировать с результа-
тами в стратегической перспективе, что ведет 
к общей неэффективности конкретных уси-
лий.

В 1970–1980-х гг. основным приоритетом 
развития ИКТ-сектора было стимулирование, 
нацеленное на повышение производительно-
сти труда и разгон темпов экономического ро-
ста. К 1990-м гг. акцент с темы повышения 
показателей развития ИКТ сместился в сторо-
ну проблем социальной интеграции и подклю-
чения наиболее уязвимых слоев населения 
к преодолению «цифрового разрыва». На ру-
беже тысячелетий концепция такого использо-
вания ИКТ укрепила свои позиции в теории 
и практике достижения ЦМЭР, однако к се-
редине 2000-х гг., после краха «доткомов», 
вслед за массовыми провалами проектов дан-
ного типа встал вопрос о поиске иных путей 
развития концепции в рамках новой повестки 
устойчивого развития, в т.ч. через критиче-
ское осмысление прошлого опыта.

Два описанных подхода к развитию ИКТ-
сектора (ИКТ-сектор как фактор стимулиро-
вания экономического роста и ИКТ-сектор 
как фактор социального вовлечения) оказы-
вают серьезное влияние на эволюцию практи-
ки применения ИКТ в экономической жизни 
общества, хотя и не являются оптимальными 
в отдельности.

Среди оптимистичных перспектив — ис-
пользование ИКТ как инструмента для дости-
жения целей развития в интересах узких сек-
торальных задач. Но следует иметь в виду, 
что конечный успех будет зависеть от каче-
ства решения конкретных проблем отстающих 
государств, от способности глобальных акто-
ров содействия международному экономиче-
скому развитию применять наработки отдель-
ных проектов к своим повседневным опера-
циям.
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Вопыт Японіі ў фарміраванні сацыяльна-эканамічнай 
бяспекі ў рамках нацыянальнай бяспекі

Швайба Дзмiтрый Мiкалаевiч,
кандыдат эканамiчных навук, дацэнт, 

старшыня Мiнскай абласной арганiзацыi 
Беларускага прафсаюза работнiкаў хiмiчнай, горнай i нафтавай галiн 

прамысловасцi, член дзяржаўнага экспертнага савета 
Дзяржаўнага камiтэта па навуцы i тэхналогiях Рэспублiкi Беларусь

(г. Мiнск, Беларусь)

Неабходна звярнуць увагу, што глабальная практыка забеспячэння сацыяльна-эканамiчнай 
бяспекi дзяржавы шырокая i разнастайная. У гэтым артыкуле разглядаецца практыка яе за-
беспячэння ў Японii. Гэтай дзяржавай назапашаны iстотны фiнансава-эканамiчны вопыт, 
у тым лiку i ў пытаннях забеспячэння сацыяльна-эканамiчнай бяспекi. Даследуючы фiнансава-
эканамiчную дынамiку Японii, будзем канцэнтраваць увагу на фiнансава-эканамiчных 
i палiтычных момантах забеспячэння сацыяльна-эканамiчнай бяспекi дадзеных дзяржавай, 
спадарожных гэтаму iнстытуцыйных абставiнах. Навукоўцамi заўважана, што фiнансава-
эканамiчнае станаўленне Японii ў пасляваенны этап уяўляецца цяпер традыцыйным выпадкам 
рэалiзацыi значнай канкурэнтаздольнасцi эканомiкi дзяржавы ўвогуле i некаторых асобна 
ўзятых сектараў эканомiкi ў прыватнасцi, у крытэрах дэфiцыту энергетычных i сыравiнных 
рэсурсаў. Будучы дзяржавай з небагатымi прыроднымi рэсурсамi, якая яшчэ 70 гадоў таму была 
амаль па ўсiх паказчыках адсталай, Японiя трансфармавалася ў паспяховую дзяржаву ў свеце 
па ўзроўнi фiнансава-эканамiчнага развiцця. Зрэшты ўздым канкурэнтнай эканомiкi вызнача-
ецца не ўцягваннем усë больш значнай колькасцi сродкаў вытворчага працэсу, а павелiчэннем 
вынiковасцi iх прымянення, паказчыкi якой выступаюць як фiнансава-эканамiчныя факта-
ры макраканкурэнтаздольнасцi сектараў эканомiкi, дзяржаўнай эканомiкi, маюць наватарскi 
характар. Пры гэтым у апошнiя гады паказчык працы ў цэлым аказваў адмоўнае ўздзеянне 
на фiнансава-эканамiчны ўздым, што, на нашу думку, лiчыцца прадвеснiкам, па-першае, 
павялiчэння беспрацоўя, па-другое, сiтуацыi старэння насельнiцтва. Зрэшты ўздым вынiковасцi 
вытворчага працэсу за гэты ж час нiвеляваў адмоўнае ўздзеянне прадстаўленага фактару 
i забяспечваў сукупны ўздым эканомiкi.

It should be noted that the global practice of ensuring the socio-economic security of the state is wide 
and diverse. This article discusses the practice of its enforcement in Japan. This state has accumula-
ted significant financial and economic experience, including in matters of social and economic security. 
Studying the financial and economic dynamics of Japan, we will focus on the financial, economic and 
political aspects of ensuring socio-economic security of the state, the accompanying institutional cir-
cumstances. Scientists have noted that the financial and economic development of Japan in the post-war 
period is now a traditional case of realization of significant competitiveness of the state economy, in 
General, and some individual sectors of the economy, in particular, in the criteria of energy and raw ma-
terial resources deficit. As a state with few natural resources; which was backward in almost all respects 
seventy years ago, Japan has transformed into a prosperous power in the world in terms of financial and 
economic development. However, the rise of the competitive economy is not determined by the involve-
ment of an increasing number of means of the production process, but by the increase in the effective-
ness of their application, the indicators of which act as financial and economic factors of the macro-com-
petitiveness of the sectors of the economy, the state economy are innovative. At the same time, in recent 
years, the labor index as a whole had a negative impact on the financial and economic recovery, which, 
in our opinion, is considered a harbinger of, in-1, increasing unemployment; in-2, the situation of popula-
tion aging. However, the rise in the productivity of the production process during the same time, leveled 
the negative impact of the presented factor and provided a cumulative recovery of the economy.

Э к о н о м и к а
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Даследаванне больш за 20 азначэнняў 
«сацыяльна-эканамiчнай бяспекi», сфармуля-
ваных эканамiстамi постсавецкай прасторы, 
азначэнняў з афiцыйных дакументаў Венгрыi, 
Польшчы, Лiтвы, Украiны, Расiйскай 
Федэрацыi, а таксама больш за 10 азна-
чэнняў, дадзеных навукоўцамi развiтых 
дзяржаў (ЗША, Канады, Германii, Францыi, 
Iспанii, Японii), дэманструе, што для ўсякай 
групы дзяржаў уласцiва ўкараненне розных 
падыходаў. Так, у постсавецкiх дзяржавах 
асноўная маса азначэнняў даецца па сродкам 
прызмы «iнтарэсаў», у постсацыялiстычных 
дзяржавах — скрозь вымярэнне ўздзеяння на 
глабальную абароненасць, у развiтых дзяржа-
вах — праз паняцце «устойлiвасць» [1, с. 28; 
2, с. 98; 3, с. 75].

Неабходна звярнуць увагу, што глабальная 
практыка забеспячэння сацыяльна-экана-
мiчнай бяспекi дзяржавы шырокая i разна-
стайная. У гэтым артыкуле разглядаецца 
практыка яе забеспячэння ў Японii. Гэтай 
дзяржавай назапашаны iстотны фiнансава-
эканамiчны вопыт, у тым лiку i ў пытаннях 
забеспячэння сацыяльна-эканамiчнай бяспекi 
[4, 5].

Даследуючы фiнансава-эканамiчную ды-
намiку Японii, будзем канцэнтраваць увагу на 
фiнансава-эканамiчных i палiтычных моман-
тах забеспячэння сацыяльна-эканамiчнай 
бяспекi дадзенай дзяржавай, спадарожных гэ-
таму iнстытуцыйных абставiнах [6; 7, с. 61; 
8, с. 143]. Навукоўцамi заўважана, што 
фiнансава-эканамiчнае станаўленне Японii 
ў пасляваенны этап уяўляецца цяпер трады-
цыйным выпадкам рэалiзацыi значнай кан-
курэнтаздольнасцi эканомiкi дзяржавы ўво-
гуле i некаторых асобна ўзятых сектараў 
эканомiкi ў прыватнасцi, у крытэрах 
дэфiцыту энергетычных i сыравiнных 
рэсурсаў.

Будучы дзяржавай з небагатымi пры-
роднымi рэсурсамi, якая яшчэ 70 гадоў таму 
была амаль па ўсiх паказчыках адсталай, 
Японiя трансфармавалася ў паспяховую 
дзяржаву ў свеце па ўзроўнi фiнансава-
эканамiчнага развiцця. Зрэшты ўздым 
канкурэнтай эканомiкi вызначаецца не 
ўцягваннем усë больш значнага мноства 
сродкаў вытворчага працэсу, а павелiчэннем 
вынiковасцi iх прымянення, паказчыкi якой 
выступаюць як фiнансава-эканамiчныя 
фактары макраканкурэнтаздольнасцi сектараў 
эканомiкi, дзяржаўнай эканомiкi, маюць 
наватарскi характар. Пры гэтым у апошнiя 
гады паказчык працы ў цэлым аказваў 

адмоўнае ўздзеянне на фiнансава-эканамiчны 
ўздым, што, на нашу думку, лiчыцца 
прадвеснiкам, па-першае, павялiчэння 
беспрацоўя, па-другое, сiтуацыi старэння 
насельнiцтва. Зрэшты пад’ëм вынiковасцi 
адвознага працэсу за гэты ж час нiвелiраваў 
адмоўнае ўздзеянне прадстаўленага фактару 
i забяспечваў сукупны ўздым эканомiкi.

Цяпер усë больш бясспрэчным робiцца вы-
снова аб тым, што ўздым прадукцыйнасцi 
ў сектарах эканомiкi Японii гарантуецца 
нiжэйзгаданымi прычынамi:
� сучаснымi тэхналогiямi вытворчага пра-

цэсу як вынiкам НДВКП;
� арыгiнальнай сiстэмай арганiзацыi працы 

як тэхналогiяй кiравання iнтэлекту-
альным рэсурсам, якая падвышае яго 
прадукцыйнасць;

� японскiмi сiстэмамi арганiзацыi 
i кiравання вытворчым працэсам.

З сярэдзiны 50-х гг. XX ст. у цэнтры 
цiкавасцi ўрада i кампанiй Японii знаходзяц-
ца ўкладаннi ў навукова-тэхнiчны прагрэс. 
Памер iнвестыцый у НДВКП за апошнiя 
30 гадоў узрос у 12 разоў, што лiчыцца 
максiмальным паказчыкам уздыму ў свеце. 
З 1989 г. аб’ëм выдаткаў на навуку i тэхна-
логii ў ВНП Японii, а таксама аб’ëм выдаткаў 
на НДВКП у грамадзянскiх сферах найвыс-
шыя ў свеце. Аналiз, якi праводзiцца 
Дзяржаўным iнстытутам палiтыкi ў галiне 
навукi i тэхнiкi, паказаў, што агульны 
iнтэгральны паказчык значэння прагрэсу 
японскай навукi ў 2 разы вышэй, чым 
у Германii, Францыi цi ж Брытанii [9, с. 26].

Спецыфiчнай асаблiвасцю выдаткаў на 
НДВКП у Японii лiчыцца пераважнае 
фiнансаванне распрацовак асноўнымi 
карпарацыямi i павялiчэнне значэння навуко-
ва-даследчых структур пры карпарацыях, 
што ўяўляе магчымасць дасягнуць больш 
шчыльнай iнтэграцыi навукi i вытворчага 
працэсу. У вынiку нават пры больш нiзкiх 
сукупных выдатках на НДВКП японскiх 
вытворцаў у параўнаннi з амерыканскiмi пра-
дукцыя першых усë ж больш канкурэнта-
здольная.

Асаблiвасцю ўкаранення НДВКП у Японii 
лiчыцца адна з самых вялiкiх (на ўзроўнi 
ЗША) доля навукоўцаў i рацыяналiзатараў 
у агульнай масе працуючых. Вынiкi асобных 
даследаванняў прадэманстравалi, што 
ў Японii 50 % супрацоўнiкаў удзельнiчаюць 
у рацыяналiзатарстве, на кожнага з якiх пры-
падае 12,8 укараненняў у год. Пры гэтым 
склад суб’ектаў унутрыфiрмовай сiстэмы 
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рацыяналiзацыi ў Японii складаецца не 
з iнжынераў i тэхнiкаў (як, да прыкладу, 
у ЗША), а ключавым чынам з радавых 
супрацоўнiкаў. Гэта паказвае на высокую 
якасць японскай рабочай сiлы.

Сумесна з тым iнтэнсiўны ўдзел у НДВКР 
не адзiнкавы ўклад супрацоўнiкаў кампанiй 
Японii ў павелiчэнне вынiковасцi вытворчага 
працэсу. Важную ролю ў дадзеным працэсе 
гуляюць iнтэлектуальныя i высокаква лi-
фiкаваныя працоўныя рэсурсы як фактар вы-
творчага працэсу, якi адрознiваецца прадук-
цыйнасцю, якая з 1955 г. вырасла 
ў 17,7 раза.

Пры гэтым нарастальная прадукцыйнасць 
працы ў сектарах эканомiкi Японii абу-
моўлена, па-першае, самой якасцю працоўнай 
сiлы, па-другое — унiкальнай сiстэмай 
арганiзацыi працы. Якасць працоўных 
рэсурсаў Японii ў першую чаргу заключаецца 
ў найвышэйшым адукацыйным узроўнi 
супрацоўнiкаў. Непiсьменнасць у Японii была 
лiквiдаваная ўжо ў канцы XIX стагоддзя. 
Вынiкам уздзеяння традыцыi ўшанавання да 
адукацыi, якая склалася за мiнулы час, стала 
вялiкая колькасць выпускнiкоў сярэднiх на-
вучальных устаноў Японii, якiя працягваюць 
вучобу ў сiстэме вышэйшай адукацыi (41 %) 
(у параўнаннi з Вялiкабрытанiяй — 32 %, 
Францыяй — 38 %, Германiяй — 33 %), 
i ўслед за Злучанымi Штатамi (45 %) займае 
другое месца ў свеце. Як наступства, у Японii 
iнжынераў з вышэйшай адукацыяй больш, 
чым у iншых высокаразвiтых дзяржавах.

Тут трэба дадаць, што iснуючая ў Японii 
сiстэма адукацыi пабудавана з улiкам запытаў 
эканомiкi. Так, больш фундаментальныя 
пазнаннi, якiя адказваюць усiм запытам, маг-
чыма атрымаць як раз у тэхнiчных iнсты-
тутах, якiя робяць упор на дакладныя навукi, 
што забяспечвае запыты развiтой вытворчай 
сiстэмы Японii ў навучаных кадрах. Не менш 
прынцыпова для павелiчэння вынiковасцi вы-
творчага працэсу тое, што перспектыўныя ме-
неджэры i працоўныя маюць магчымасць ста-
жыравацца ў японскiх карпарацыях.

Яшчэ адным спосабам павелiчэння пра-
дукцыйнасцi працы ў розных сектарах 
эканомiкi Японii з’яўляецца ўнiкальная фор-
ма працоўных адносiн, якая, па гледжаннi 
большасцi даследчыкаў, унесла максiмальны 
ўклад у фiнансава-эканамiчны ўздым дзяржа-
вы. Яна грунтуецца на базе:
� сiстэмы бестэрмiновага найму;
� сiстэмы кадравай ратацыi;
� сiстэмы аплаты працы;

� сiстэмы падрыхтоўкi на працоўным месцы;
� сiстэмы рэпутацыi.
Любая з дадзеных сiстэм з iх пазiтыўным 

уздзеяннем на прадукцыйнасць працы даволi 
добра вывучана, што знайшло сваë адлюстра-
ванне ў навуковых працах. Не спыняючыся 
дэталëва на кожнай з дадзеных сiстэм паасоб-
ку, прадэманструем, што яны самi, будучы 
ўзаемазалежнымi, прадстаўляюцца суб’ектамi 
цэласнай сiстэмы арганiзацыi працоўных 
адносiн, ключавая функцыя якой ëсць 
павелiчэнне прадукцыйнасцi працы. Пры гэ-
тым трэба пазначыць асаблiвую прастору ў ëй 
сiстэмы бестэрмiновага найму.

Сiстэма падрыхтоўкi на працоўным месцы, 
будучы ў сутнасцi пастаяннай працай па 
павелiчэннi квалiфiкацыi супрацоўнiкаў на 
працягу ўсëй кар’еры, што вядома звязана 
з пэўнымi выдаткамi з боку працадаўцы, была 
б пазбаўленая сэнсу без сiстэмы бестэрмi-
новага найму. Тое ж магчыма сказаць i аб 
сiстэме кадравай ратацыi, сутнасць якой за-
ключаецца ў руху раз у 2–3 гады служачых 
як па вертыкалi, так i па гарызанталi, што 
ўяўляе iм магчымасць атрымаць максiмальнае 
ўяўленне пра спецыфiку пэўнага вытворчага 
працэсу i панiжае, такiм чынам, магчымасць 
прыняцця непрафесiйных рашэнняў.

Ясна, што гэта эфектыўна толькi ў выпад-
ку, калi наймальнiк мае на ўвазе выкарыстан-
не работнiкаў доўгачасовы перыяд. Пры гэ-
тым кар’ернае прасоўванне таксама звязана са 
стажам працы. У канчатковым вынiку сувязь 
пазначаных складнiкаў павялiчвае сiстэма 
аплаты працы, якая лiчыцца адным са 
складнiкаў агульнай сiстэмы арганiзацыi 
працоўных адносiн; памер узнагароджання 
супрацоўнiкаў знаходзiцца ў залежнасцi ад 
стажу, пасады i г.д. У вынiку на японскiх 
прадпрыемствах фармiруецца пазiтыўны 
клiмат, якi базуецца ў першую чаргу на 
супрацоўнiцтве i садзейнiчаннi, якi вядзе да 
ўздыму прадукцыйнасцi працы.

Зрэшты якасць працоўных рэсурсаў павя-
лiчвае канкурэнтаздольнасць сектараў экано-
мiкi не толькi за кошт прадукцыйнасцi. Лю-
дзi як ключавы пакупнiк прадукцыi, якая вы-
рабляецца ў краiне, прад’яўляюць патраба-
вальны попыт на прадукцыю, падахвочваючы 
прадпрыемствы да новаўвядзенняў. Так, 
iстот ны адукацыйны ўзровень, з аднаго боку, 
павялiчвае прадукцыйнасць працы, а, з iнша-
га — фармуе попыт больш патрабавальным, 
падвышаючы ў абодвух выпадках дынамiку 
наватарскiх працэсаў, а значыць, канкурэн-
таздольнасць.
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Гэта становiцца вiдавочна на прыкладзе 
максiмальна канкурэнтных сектараў эка-
номiкi. Да прыкладу, прадукцыя аўта-
прамыс ловасцi Японii, якая адрознiваецца 
высокай прадукцыйнасцю працы, мае патра-
бавальнага клiента ў асобе самiх жа япон-
цаў. I часцяком супрацоўнiкаў прадстаў
ленай галiны, якiя чым больш квалiфiка-
ваныя, тым больш патрабавальныя як 
пакупнiкi.

Трэцi фактар павелiчэння вынiковасцi вы-
творчага працэсу, пазначаны намi, — япон-
скiя сiстэмы арганiзацыi i кiравання вытвор-
чымi працэсамi. Iндывiдуальнасць сiстэм вы-
творчага менеджменту, якiя магчыма лiчыць 
японскiмi па паходжаннi, заключаецца ў iх 
жорсткай арыентацыi на павелiчэнне прадук-
цыйнасцi пры дапамозе хутчэй супра цоў
нiцтва, чым канкурэнцыi. У сувязi з гэтым 
вельмi характэрныя такiя сiстэмы, як сiстэма 
«дакладна ў тэрмiн» i «татальнага кантролю 
якасцi» [10, с. 19].

Акрамя iншых, неабходна пазначыць 
палiтычныя моманты забеспячэння канку-
рэнтаздольнасцi эканомiкi Японii. Дыяпазон 
меркаванняў аб ролi дзяржрэгулявання япон-
скай эканомiкi iстотны: ад «Карпарацыя 
Японiя» — прадстаўлення японскай эканомiкi 
як вялiкай кампанii на чале з урадам — да 
«класiчнай» мадэлi рынкавай эканомiкi з най-
меншым умяшаннем краiны ў функцыянаван-
не рынку.

Апошняе меркаванне на першы позiрк ба-
чыцца больш абгрунтаваным. На бягучым 
этапе ў Японii толькi 4 дзяржкарпарацыi 
(пош та — тэлеграф; манетны двор; лесавыт-
ворчасць; друкарня па выданнi зборнiкаў 
законаў i афiцыйнай статыстыкi), што кажа 
аб малазначнай долi дзяржуласнасцi.

Нiзкiя выдаткi на дзярждапамогу раз вiццю 
(на ўзроўнi 0,3 % ВУП), больш нiзкi па 
супастаўленнi з iншымi развiтымi краiнамi 
аб’ëм урадавых укладанняў у НДВКП (каля 
20 % ад сукупных выдаткаў), нязначны па 
колькасцi супрацоўнiкаў апарат дзяржслужа-
чых — усë гэта быццам бы пацвярджае зда-
гадку аб малазначным уздзеяннi японскага 
ўрада на фiнансава-эканамiчную кан’юнктуру. 
Зрэшты гэта меркаванне, на наш погляд, 
няправiльна. Дзяржаўнае рэгуляванне сек-
тараў эканомiкi ў Японii грунтуецца на абса-
лютна iншых прынцыпах у супастаўленнi 
з аналагiчным вопытам заходнiх дзяржаў, 
i, у адпаведнасцi з гэтым, класiчныя ха-
рактарыстыкi не могуць даць адэкватную 
ацэнку.

Па-першае, па выразе амерыканскага 
японазнаўца Д.I. Акiмоты, «ступень даверу 
японскага ўрада да натуральнага развiцця 
сiтуацыi ў рынкавых крытэрах невысокая» 
[10, с. 17]. Гэта вызначае стратэгiю 
дзяржумяшальнiцтва ў эканомiку.

Стратэгiчная задача застаецца пастаяннай: 
бiзнес i ўрад разам працуюць над павелiчэн-
нем глабальнай канкурэнтаздольнасцi япон-
скiх сектараў эканомiкi. Настолькi бясспрэч-
ная згода ў выбары ўрадам i асноўнымi 
карпарацыямi напрамкаў вядзення глабальнай 
канкурэнтнай барацьбы дала падставу для 
выкарыстання выразы «Карпарацыя Японiя». 
I хоць гэта прадстаўленне ў некаторай ступенi 
дакладна, у цэлым бачыцца вельмi простым 
i не адлюстроўвае сапраўдныя ўзаемаадносiны 
ўрада i японскiх дзелавых колаў.

Адной з iндывiдуальнасцяў дзяржрэгуля-
вання японскiх сектараў эканомiкi лiчыцца 
надзвычайная развiтасць дзяржпраграмаван-
ня, якая ўключае распрацоўку доўгачасовых 
прагнозаў, сярэднетэрмiновых праектаў 
сацыяльна-эканамiчнага развiцця сектараў 
эканомiкi, гадавых планаў расходвання 
дзяржбюджэту, якiя ў дачыненнi да Японii 
магчыма, хоць i з пэўнымi дапушчэннямi, 
разглядаць як датэрмiновыя намеры па 
развiццi эканомiкi дзяржавы.

Японскi ўрад часцяком карыстаецца пра-
мым адмiнiстрацыйным умяшаннем. Спосаб 
яго рэалiзацыi, на наш погляд, лiчыцца важ-
най асаблiвасцю дзяржрэгулявання японскай 
эканомiкi. Справа ў тым, што адмiнiстра-
цыйнае ўмяшанне ў Японii рэалiзуецца часця-
ком не метадам прыняцця належных законаў, 
а пры дапамозе савета роўнасцi дзелавым ко-
лам больш пажаданага стратэгiчна апраўда-
нага вектара развiцця сектараў эканомiкi, 
якiя дэ-юрэ не маюць абавязковай сiлы. 
Зрэшты на практыцы ўрадавыя парады пры-
маюцца як iнструкцыя да дзейства, што 
лiчыцца вынiкам узаемнага даверу ўрада 
i прадпрымальнiцкага асяроддзя. Пры гэтым 
амаль не здараецца такога, каб зверху ў адна-
баковым парадку даваўся якi-небудзь указ, 
а гаспадарчыя суб’екты спалохана спрабавалi 
б аказваць супрацiў. Хутчэй ад прыватнiкаў 
паступае заяўка прыняць меры адмiнiстра-
вання, пасля чаго ўрад прыступае да дзеянняў 
[10, с. 21].

Пры гэтым важнай умовай вынiковасцi па-
значанага спосабу лiчыцца прысутнасць знач-
най колькасцi «паўурадавых» арганiзацый, 
якiя аказваюць уздзеянне на сектары эка номiкi 
па даволi шырокаму дыяпазону фiнансава-
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эканамiчных i грамадскiх пытан няў, а таксама 
прысутнасць пры ўрадавых органах вялiкай 
колькасцi камiтэтаў, якiя складаюцца, як 
правiла, з прадстаўнiкоў бiзнесу i навуковага 
асяроддзя i заклiканы атаясамлi ваць «непас-
рэднае злiццë» дзяржапарату i бiзнесу.

У тактычным разрэзе ўмяшанне краiны 
грунтуецца на канцэпцыi «жыццëвых 
цыклаў» прамысловага сектара. У сувязi 
з нязначным рынкавым попытам у асобных 
сектарах эканомiкi на зыходным рубяжы 
«жыццëвага цыклу» спаўняецца шырокамас-
штабнае ўмяшанне. Як толькi дадзеная галiна 
атрымлiвае абсалютнае развiццë i попыт дася-
гае найвышэйшай кропкi, умяшанне хутка 
панiжаецца. Але калi сектар эканомiкi апу-
скаецца ў сiтуацыю, пры якой з’яўляюцца 
цяжкасцi страты перадавога становiшча, пе-
ранасычанасць рынку, панiжэнне акцыйнага 
курсу, надмернасць магутнасцяў, то ўмяшанне 
зноў павялiчваецца.

Разглядаючы iнстытуцыйныя абставiны за-
беспячэння сацыяльна-эканамiчнай бяспекi 
дзяржавы, мы будзем вывучаць дадзеныя 
абставiны з пункту гледжання iх уздзеяння 
на канкурэнтаздольнасць сектараў эканомiкi, 
якое iдэнтычна ўздзеянню на дынамiку нава-
тарскай актыўнасцi. Пры гэтым адзначым, 
што сацыяльна-эканамiчная бяспека дасягаец-
ца як вынiк узаемадзеяння фiнансава-экана-
мiчных i палiтычных фактараў у пазiтыўных 
iнстытуцыйных умовах.

Японская эканомiка адчувае магутнае 
ўздзе янне нефармальных структур на фiнан-
сава-эканамiчную дынамiку. Пры гэтым яно 
прысутнiчае як у адносiнах наймаль нiк — 
супрацоўнiк, так i ўрад — бiзнес, практычна 
прай маючы эканомiку на мiкра-, меза-, 
макра ўзроўнi. Да прыкладу, згаданая раней 
сiстэма бестэрмiновага найму, якая ляжыць 
у сутнасцi працоўных адносiн на вялiкiх 
i сярэднiх прадпрыемствах, а таксама i ў ор-
ганах дзяржкiравання, на самай справе нiякiм 
чынам дэ-юрэ не рэгламентавана. Яна паўстае 
вусным пагадненнем, стабiльнасць i непаруш-
насць якога сведчыць пра многае. Або япон-
ская традыцыя павагi да адукацыi, якая гу-
ляе важную ролю ў павелiчэннi ква лiфiкацыi 
працы, а значыць, i прадукцый насцi, што 
адно з пацверджанняў узаемадзеяння 
фактараў канкурэнтаздольнасцi, пазi тыў на 
ўплываюць на наватарскую актыў насць.
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развития преференциального режима инвестирования 

Китайско-Белорусского индустриального парка 
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В статье уточнено и сформулировано новое понятие «индустриальный парк как преференциаль-
ный режим инвестирования», в основу которого положено общее определение индустриального 
парка и расширенное представление о преференциях, включающее наряду с налоговыми льготами 
организационные и маркетинговые преференции. Проанализирована модель управления инду-
стриальным парком «Великий камень», которая определена как корпоративно-административная 
модель. Раскрыт и смоделирован организационно-экономический механизм преференциального 
режима инвестирования в индустриальном парке, состоящий из институциональных компонентов, 
которые определяют набор и характер преференций для инвесторов. 

The article clarifies and formulates a new concept of “industrial park as a preferential investment 
regime”, which is based on the general definition of an industrial park and an expanded concept of 
preferences, including, along with tax benefits, organizational and marketing preferences. There is 
analyzed the management model of the Great Stone industrial park, which is defined as a corpo rate-
administrative model. The organizational and economic mechanism of the preferential investment 
regime in an industrial park is revealed and modeled, consisting of institutional components that 
determine the preferences for investors.

Введение. Одним из наиболее активных 
мест экономического развития в Республике 
Беларусь является Китайско-Белорусский ин-
дустриальный парк «Великий камень» 
(КБИП «Великий камень»). Он является эко-
номическим центром наибольшей международ-
ной инвестиционной активности в стране [1]. 
Индустриальный парк, как самый крупный 
совместный китайско-белорусский проект, вы-
ступает в роли основного экономического 
атрибута всестороннего и всепогодного страте-
гического партнерства Китая и Беларуси [2] 
и главным проектом среди зарубежных китай-
ских индустриальных парков в рамках иници-
ативы «Пояс и путь» [3]. КБИП «Великий 
камень» представляет собой один из 9 видов 
преференциальных режимов инвестирования, 
которые существуют в Республике Беларусь, 
причем индустриальный парк вместе со сво-
бодными экономическими зонами (СЭЗ) отно-
сится к одному типу преференциальных режи-
мов — территориально локализованному [4]. 

Э к о н о м и к а

Сравнительный анализ экономической эффек-
тивности КБИП «Великий камень» и СЭЗ 
выявил ощутимое превосходство индустриаль-
ного парка [5]. В основном это достигнуто 
благодаря преимуществам для инвесторов, ко-
торые предлагаются в индустриальном парке. 
Преференциальный режим инвестирования 
КБИП «Великий камень» предоставляет са-
мые льготные условия, которые только воз-
можны на территории Республики Беларусь. 
Согласно пункту 5 Положения о специальном 
правовом режиме КБИП «Великий камень», 
его резидентам «предоставляется режим наи-
большего экономического благоприятствова-
ния по сравнению с иными режимами ведения 
предпринимательской деятельности в Респу-
блике Беларусь» [6]. Положение также преду-
сматривает, что «если законодательством бу-
дут установлены более льготные режимы веде-
ния предпринимательской деятельности в Ре-
спублике Беларусь», то они «будут приме-
няться для индустриального парка» [6].

экономика
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В настоящее время в КБИП «Великий ка-
мень» мало изученным остается организаци-
онно-экономический механизм развития пре-
ференциального режима инвестирования. По-
этому в данной статье поставлена цель по-
строить модель данного механизма.

Понятие «индустриальный парк 
как преференциальный режим 
инвестирования»

В предыдущих исследованиях, посвящен-
ных КБИП «Великий камень», индустриаль-
ный парк целенаправленно не рассматривался 
как преференциальный режим инвестирова-
ния, соответственно, понятие индустриально-
го парка с этой точки зрения все еще не кон-
кретизировано. Теоретическая проблема опре-
деления понятия индустриального парка рас-
сматривается в исследовании Е.Л. Давыденко 
и Чжана Пэнфэя [7]. В этом исследовании 
были обобщены и проанализированы более 
десятка определений индустриального парка, 
сформулированные разными учеными. На ос-
нове данного анализа было обосновано, что 
«индустриальные парки относятся к экстер-
риториальным образованиям, которым мест-
ные органы власти выделяют большую пло-
щадь земли, используя административные 
или ориентированные на рынок средства, 
формируют соответствующие планы и поли-
тику и позволяют большому количеству пред-
приятий обосноваться, стимулируя высокую 
степень промышленной интенсификации, соз-
давая характерные производственные черты, 
очевидные агломерационные преимущества, 
полную функциональную планировку, опти-
мальный механизм разделения труда на осно-
вании специальной нормативно-правовой 
базы» [7, с. 18]. Данный подход акцентирует 
внимание на целях создания и обобщенных 
функциях индустриального парка, однако не 
раскрывает сущности индустриального парка 
как преференциального режима инвестиро-
вания.

Гао Юань в своем исследовании уточняет 
определение индустриального парка, рассма-
тривая его как центр экономического роста, 
«содержание которого, в отличие от традици-
онной трактовки (территории, имеющей бла-
гоприятное месторасположение, единый ком-
плекс недвижимости для размещения произ-
водств с инженерной инфраструктурой; 
управляющую компанию, общую концепцию 
развития парка), включает дополнительные 
условия, обеспечивающие его развитие как 
научно-технологичного, экопромышленного 

парка и городского образования с потенциа-
лом влияния на рост национальной и регио-
нальной экономики и их интеграцию в миро-
вую экономику на основе развития производ-
ственных, инвестиционных, научно-техноло-
гических, образовательных, миграционных, 
социальных и культурных связей с экономи-
ческим окружением» [8, с. 25]. Данное опре-
деление помимо целей и функций индустри-
ального парка подчеркивает его внешние 
агломерационный и интеграционный потенци-
алы, оставляя в стороне аспект преференци-
ального режима.

Среди всех определений индустриального 
парка только определение Т.С. Щетининой 
и А.Н. Кузнецова содержит слово «преферен-
ции», в соответствии с которым «индустри-
альный парк представляет собой единую ин-
фраструктуру с налоговыми преференциями, 
позволяющими значительно снизить затраты 
на функционирование предприятий» [9]. Как 
видно из такой трактовки, преференции в ин-
дустриальном парке рассматриваются исклю-
чительно как налоговые.

Однако для построения организационно-
экономического механизма преференциально-
го режима инвестирования в индустриальном 
парке необходимо более широкое понимание 
преференций для инвесторов, включающее не 
только налоговые (экономические) компонен-
ты, но также организационные, маркетинго-
вые и другие. Исходя из общего понимания 
индустриального парка и расширенного пред-
ставления о преференциальном режиме инве-
стирования, можно заключить, что индустри-
альный парк — это территория, оснащенная 
необходимой инфраструктурой для создания 
промышленного производства, имеющая орга-
ны управления, которые обеспечивают предо-
ставление преференциального режима инве-
стирования в виде законодательно гарантиро-
ванных экономических льгот и собственных 
административных, информационных и мар-
кетинговых услуг, создавая и улучшая при-
влекательную бизнес-среду для инвесторов. 
В качестве органов управления, которые пре-
доставляют административные и маркетинго-
вые преференции, могут выступать админи-
страция и управляющая компания индустри-
ального парка.

Управление преференциями  
в индустриальном парке

С точки зрения законодательства Респу-
блики Беларусь КБИП «Великий камень» 
является особой экономической зоной, на ко-
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торую распространяется специальный право-
вой режим, законодательно закрепленный 
в форме Положения [6]. Создание индустри-
ального парка (как физического инфра-
структурного объекта) признается инвести-
ционным проектом. Этот большой инвести-
ционный проект (КБИП «Великий камень») 
включает в себя множество других инвести-
ционных проектов (инвесторы КБИП «Вели-
кий камень»). 

В КБИП «Великий камень» действует 
«трехуровневая система органов управления, 
состоящая из межправительственного коор-
динационного совета Китайско-Белорусского 
индустриального парка, государственного 
учреждения «Администрация Китайско-Бе-
лорусского индустриального парка «Великий 
камень» (далее — администрация парка) 
и совместной белорусско-китайской компа-
нии по развитию индустриального парка (да-
лее — совместная компания)» [10]. В связи 
с тем, что КБИП «Великий камень» являет-
ся китайско-белорусским проектом, целесо-
образно сравнить его модель управления 
с моделями управления индустриальными 
парками в Китае.

Индустриальные парки Китая прошли дол-
гий путь, извлекая пользу как из развиваю-
щейся институциональной среды в рамках по-
литики реформ и открытости, так и из уни-
кальных моделей управления, созданных 
в результате постоянных исследований. На 
практике парки новаторски диверсифициро-
вали модели управления, чтобы облегчить 
промышленную кластеризацию, промышлен-
ный симбиоз, административное управление, 
управление рисками, предоставление государ-
ственных услуг, а также финансирование за 
счет кредитов и акционерного капитала. При-
няв во внимание национальные условия Ки-
тая и преобладающую международную прак-
тику управления, китайские индустриальные 
парки создали три модели управления: управ-
ляющего комитета (управление администра-
цией индустриального парка), интегрирован-
ного управления администрацией и местными 
властями, а также корпоративного управле-
ния [11].

Модель управляющего комитета. Боль-
шинство индустриальных парков Китая при-
няли модель управляющих комитетов. Эта 
экономичная и эффективная модель предпо-
лагает централизованный административный 
орган, при котором местное правительство 
или государственные учреждения напрямую 
управляют парком, что подчеркивает важ-

ную роль, которую правительство играет 
в управлении индустриальным парком. В об-
щей организационной структуре управляю-
щий комитет является вспомогательным ор-
ганом региональной исполнительной власти 
и выполняет функцию управления экономи-
кой парка при правительстве провинции Ки-
тая.

Интегрированная модель управления. Су-
ществует два типа интегрированной модели 
управления: вертикальное доверенное управ-
ление (доверенное местному правительству 
для управления окружающими подрайонами 
и поселками) и горизонтальное интегрирован-
ное управление (интеграция соответствующих 
государственных органов). Вертикальное до-
верительное управление относится к модели, 
согласно которой правительство провинции 
поручает администрации парка управлять 
экономическим и социальным развитием 
окружающих поселков и стимулировать бы-
стрый экономический рост в прилегающих 
районах путем создания прочной индустри-
альной основы, создания эффекта бренда 
и создания новых систем менеджмента. Гори-
зонтальное интегрированное управление отно-
сится к модели, в которой функции управле-
ния индустриальным парком и функции мест-
ного управления выполняют одни и те же 
группы должностных лиц. Этот горизонталь-
ный комплексный подход к управлению дает 
больше возможностей для развития парка, 
чтобы парк и прилегающий регион могли до-
полнять друг друга с точки зрения талантов, 
земли, инфраструктуры, привлечения инве-
стиций и общественных услуг. По сравнению 
с другими типами зон экономического разви-
тия или административными юрисдикциями 
эта модель имеет беспрецедентное преимуще-
ство за счет интеграции и согласованности ад-
министративных, экономических и социаль-
ных процессов в регионе.

Модель корпоративного управления. 
В рамках модели корпоративного управления 
вместо создания специального административ-
ного органа индустриальный парк создает 
юридическое лицо, такое как девелоперская 
компания, и наделяет это лицо администра-
тивными функциями, необходимыми для ор-
ганизации и управления экономической дея-
тельностью парка. Будучи учредителем, инве-
стором, оператором, бенефициаром и лицом, 
принимающим на себя риски индустриального 
парка, эта компания подчиняется непосред-
ственно провинциальному правительству. Ру-
ководствуясь стратегией развития и государ-
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ственным планированием, компания заключа-
ет контракты, развивает инфраструктуру, 
привлекает инвестиции, осваивает земли, 
управляет бизнесом и т.д. Между тем мест-
ные компетентные органы несут ответствен-
ность за другие административные функции, 
такие как обеспечение общественной безопас-
ности, налогообложение, улучшение человече-
ских ресурсов, финансирование общественной 
инфраструктуры, управление промышленно-
стью и торговлей.

Принципы и организация управления 
КБИП «Великий камень» (одновременно на-
личие администрации и совместной управля-
ющей компании) не позволяют отнести этот 
индустриальный парк ни к одной из моде-
лей. КБИП «Великий камень» является ги-
бридной моделью, объединяя первую и тре-
тью модели — управляющего комитета 
и корпоративного управления. Т.е. модель 
управления индустриальным парком — это 
переходная модель от первой к третьей. Та-
кая особенность обусловлена процессом раз-
вития индустриального парка от стадии про-
ектирования к строительству и далее к реа-
лизации инвестиционных проектов, форми-
рованию бизнес-среды и налаживанию про-
изводственных процессов резидентами парка. 
В соответствии с запросом на каждой стадии 
развития индустриального парка совершен-
ствуется законодательная и нормативно-пра-
вовая база, которая направлена на усиление 
управляющей функции совместной компа-
нии.

Таким образом, модель КБИП «Великий 
камень» можно определить как корпоратив-
но-административную модель. Данная мо-
дель является основным каркасом организа-
ционно-экономического механизма преферен-
циального режима инвестирования в инду-
стриальном парке. 

Модель организационно-экономического 
механизма преференциального 
режима инвестирования 
в индустриальном парке 
«Великий камень»

С учетом расширенного понимания префе-
ренций, определения индустриального парка 
как преференциального режима инвестирова-
ния и существующей корпоративно-админи-
стративной модели управления можно смоде-
лировать организационно-экономический ме-
ханизм преференциального режима инвести-
рования КБИП «Великий камень» (рису-
нок 1). 

Модель организационно-экономического ме-
ханизма преференциального режима инвести-
рования КБИП «Великий камень» включает 
следующие взаимосвязанные компоненты:
� высшие органы политического управле-

ния;
� нормативно-правовая база индустриаль-

ного парка;
� внешний координационный орган управ-

ления;
� внутренние органы управления инду-

стриальным парком;
� преференциальный режим инвестирова-

ния как внутренняя бизнес-среда инду-
стриального парка;

� резиденты и субъекты инновационной де-
ятельности индустриального парка;

� внешние инвесторы.
Высшие органы политического управления 

КБИП «Великий камень» представлены Пре-
зидентом Республики Беларусь, Советом ми-
нистров Республики Беларусь, Министер-
ством коммерции Китайской Народной Респу-
блики и Белорусско-китайской межправитель-
ственной комиссией по торгово-экономическо-
му сотрудничеству. В соответствии с полно-
мочиями высшие органы политического 
управления согласовывают между Китаем 
и Беларусью стратегические приоритеты и за-
дают институциональные рамки для эффек-
тивной реализации совместного проекта по 
созданию и развитию индустриального парка 
«Великий камень». Основным продуктом их 
работы является нормативно-правовая база 
индустриального парка.

Нормативно-правовая база индустриально-
го парка включает ряд двусторонних и нацио-
нальных правовых актов. Основополагающим 
документом является Межправительственное 
соглашение о Китайско-Белорусском инду-
стриальном парке, определяющее основную 
специфику преференциального режима инве-
стирования, которая заключается в предостав-
лении самых лучших льготных условий для 
инвесторов на территории Республики Бела-
русь [12]. Основными законодательными ак-
тами, определяющими содержание и характер 
преференций для участников экономической 
деятельности в индустриальном парке, явля-
ются указы Президента Республики Бела-
русь. Общие аспекты ведения разных видов 
деятельности в индустриальном парке, а так-
же вопросы государственного финансирова-
ния управленческих и инфраструктурных 
расходов в индустриальном парке регулиру-
ются законами Республики Беларусь. Отдель-
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Рисунок 1. Модель организационно-экономического механизма 
преференциального режима инвестирования КБИП «Великий камень»

Источник: собственная разработка автора

...механизм ... преференциального режима инвестирования ... парка «Великий камень»



150 НОВАЯ Экономика №  2 – 2 0 2 3

ные регламенты исполнения указов и законов 
на уровне организаций и органов государ-
ственного управления в индустриальном пар-
ке также конкретизируются и устанавливают-
ся постановлениями Совета министров Респу-
блики Беларусь. По сути, нормативно-право-
вая база устанавливает параметры экономиче-
ских преференций для хозяйствующих субъ-
ектов и полномочия по оказанию преференци-
альных услуг для внутренних органов управ-
ления в индустриальном парке, а также на-
правления работы Межправительственного 
координационного совета индустриального 
парка.

Межправительственный координационный 
совет контролирует, направляет и оказывает 
помощь внутренним органам управления ин-
дустриальным парком.

К внутренним органам управления инду-
стриальным парком относятся администрация 
парка и совместная китайско-белорусская 
управляющая компания, которые наделены 
полномочиями оказывать поддерживающие 
услуги административно-бюрократического, 
информационного и маркетингового характе-
ра, в том числе на безвозмездной или льгот-
ной основе.

Комплекс преференций для инвесторов, ко-
торый предусмотрен нормативно-правовой ба-
зой в части экономических льгот и генериру-
ется внутренними органами управления в ча-
сти преференциальных услуг, формирует пре-
ференциальный режим инвестирования как 
внутреннюю бизнес-среду индустриального 
парка.

Преференциальный режим инвестирования 
в индустриальном парке непосредственно воз-
действует на резидентов и субъектов иннова-
ционной деятельности, создавая благоприят-
ные условия для их деятельности. Вместе 
с тем условия преференциального режима ин-
вестирования оказывают влияние на внешних 
инвесторов, стимулируя их инвестиционную 
активность. 

Инвесторы принимают решения об откры-
тии или расширении бизнеса под влиянием 
большого количества факторов. Однако ос-
новным является фактор преференциального 
режима инвестирования в индустриальном 
парке. Если инвестор понимает выгоду от 
получаемых льгот, видит условия парка, 
обеспечивающие устойчивость его бизнеса, 
то индустриальный парк находится в фокусе 
его внимания как релевантное место получе-
ния дохода. Остальные факторы (политиче-
ская обстановка, санкционное давление, со-

циальные и природные условия) учитывают-
ся инвестором во вторую очередь и рассма-
триваются как источники рисков или допол-
нительных возможностей. Под влиянием 
ряда факторов, среди которых главным яв-
ляется преференциальный режим инвестиро-
вания, инвесторы вкладывают капитал 
в предприятия-резиденты индустриального 
парка.

Внутренние органы управления индустри-
альным парком — администрация и совмест-
ная управляющая компания, как уже отмеча-
лось, являются источниками административ-
ных и маркетинговых преференций для рези-
дентов индустриального парка. Вместе с тем 
совместная управляющая компания действует 
в КБИП «Великий камень», используя пре-
ференциальный режим инвестирования в ча-
сти экономических льгот и административных 
упрощений, которые установлены институ-
ционально.

Резиденты и субъекты инновационной дея-
тельности в индустриальном парке, находясь 
под влиянием преференциального режима ин-
вестирования и имея возможность взаимодей-
ствовать с инвесторами, проявляют опреде-
ленный уровень инвестиционной активности. 
И главная задача организационно-экономиче-
ского механизма преференциального режима 
инвестирования — повышать инвестиционную 
активность в отношении индустриального 
парка.

Заключение. Исходя из общего понима-
ния индустриального парка и расширенного 
представления о преференциальном режиме 
инвестирования, можно заключить, что ин-
дустриальный парк — это территория, ос-
нащенная необходимой инфраструктурой 
для создания промышленного производства, 
имеющая органы управления, которые обе-
спечивают предоставление преференциаль-
ного режима инвестирования в виде законо-
дательно гарантированных экономических 
льгот и собственных административных, 
информационных и маркетинговых услуг, 
создавая и улучшая привлекательную биз-
нес-среду для инвесторов. В качестве орга-
нов управления, которые предоставляют ад-
министративные и маркетинговые преферен-
ции, могут выступать администрация 
и управляющая компания индустриального 
парка.

КБИП «Великий камень» является особой 
экономической зоной, где предусмотрены са-
мые большие преференции для инвесторов, 
что закреплено соответствующим указом Пре-
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зидента Республики Беларусь. В индустри-
альном парке действует трехуровневая систе-
ма управления, которая включает Межправи-
тельственный китайско-белорусский коорди-
национный совет, администрацию парка и со-
вместную управляющую компанию. Между 
этими уровнями распределены функции 
управления, которые в основном закреплены 
Положением о специальном правовом режиме 
индустриального парка.

Модель управления КБИП «Великий ка-
мень» представляет собой переходный вари-
ант между двумя китайскими моделями ин-
дустриальных парков — моделью управляю-
щего комитета и моделью корпоративного 
управления. Ее можно определить как кор-
поративно-административную модель. Одна-
ко более прогрессивной моделью является 
интегрированная модель, которая направ-
лена на формирование местной экономико-
социально-экологической системы и которую 
можно рассматривать как вариант дальней-
шего развития имеющейся модели индустри-
ального парка.

Смысловое соединение корпоративно-адми-
нистративной модели КБИП «Великий ка-
мень» и сущности индустриального парка как 
преференциального режима инвестирования 
позволило смоделировать его организацион-
но-экономический механизм. Организаци-
онно-экономический механизм преференци-
ального режима инвестирования в индустри-
альном парке включает институциональные 
компоненты, которые определяют набор и ха-
рактер преференций для инвесторов. Инсти-
туциональную основу механизма составляют: 
высшие политические органы Республики Бе-
ларусь и Китая, генерируемые ими норматив-
ные и правовые документы, органы внешнего 
и внутреннего управления индустриальным 
парком. Данные институты обеспечивают на-
полнение бизнес-среды (преференциального 
режима инвестирования) индустриального 
парка конкретными экономическими льготами 
для инвесторов, административными и марке-
тинговыми услугами для резидентов и субъек-
тов инновационной деятельности индустри-
ального парка.
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В статье рассматривается потенциал инновационного развития Республики Беларусь. Выполнен 
компаративный анализ инновационного потенциала отдельных предприятий отечественной и за-
рубежной промышленности. Исследовано изменение положения Республики Беларусь в междуна-
родном рейтинге инновационного развития. Выполнен компаративный анализ положения Беларуси 
по отношению к другим странам. Дана характеристика позициям промышленных предприятий Рес-
публики Беларусь в ЕАЭС. Рассмотрены позиции предприятий республики на внутреннем рынке 
технологий ЕАЭС.

The article considers the potential of innovative development of the Republic of Belarus. A compara-
tive analysis of the innovative potential of individual enterprises of the domestic and foreign industries 
has been carried out. The change in the position of the Republic of Belarus in the international rating of 
innovative development has been studied. A comparative analysis of the position of Belarus in relation to 
other countries has been carried out. The characteristics of the positions of industrial enterprises of the 
Republic of Belarus in the EAEU are given. The positions of enterprises of the republic in the domestic 
market of technologies of the EAEU are considered.

Введение. Развитие экономики Республи-
ки Беларусь основано на широком примене-
нии инноваций в промышленном производ-
стве. Данный подход предполагает совершен-
ствование работы действующих промышлен-
ных предприятий, а также создание новых 
с более передовыми прогрессивными техноло-
гиями. В определенной мере это развитие 
определяется экономическим потенциалом на-
циональных производителей. Государство 
поддерживает и придает особое значение ин-
новационному развитию промышленных 
предприятий. Кроме того, в Республике Бела-
русь действует ряд государственных про-
грамм, направленных на широкое внедрение 
инноваций в промышленность и дальнейшее 
совершенствование применяемых технологий.

Исследованиями инноваций и инновацион-
ного развития занимались различные ученые. 
Среди них В.И. Бельский, С.В. Абламейко, 
П.Г. Никитенко, А.И. Лученок, Л.Н. Нехо-
рошева, И.В. Войтов, И.М. Граник, 
С.В. Сплошнова, Е.М. Карпенко и др.

Целью данной работы является анализ 
потенциала инновационного развития про-

Э к о н о м и к а

мышленных предприятий Республики Бела-
русь.

Основная часть. В Республике Беларусь 
выполняется Программа инновационного раз-
вития на 2021–2025 гг. Этой программой 
предусмотрено финансирование создания но-
вых инновационных производств. Кроме того, 
постановлением Совета министров Республи-
ки Беларусь предусматривается создание ряда 
предприятий, способствующих осуществле-
нию деятельности инновационных организа-
ций и производств. В то же время этими до-
кументами не предусматривается формирова-
ние вектора развития инновационных произ-
водств, предусматривающего производствен-
ную или товарную специализацию. Разновек-
торность, которая наблюдается в части фи-
нансирования исследований и инноваций, иг-
норирование теории об организации вторич-
ной, третичной занятости приводит к тому, 
что технологии и инновации белорусскими 
промышленными предприятиями применяют-
ся, но их эффективность в части перспектив 
развития экономики страны в целом остается 
невысокой.
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Общий подход по организации инновацион-
ного развития предполагает выполнение мно-
жества операций и процедур, в т.ч. организа-
ционного характера. При этом создание инно-
вационно-активного предприятия требует де-
терминированного периода времени и усилий. 
Системный подход в развитии инноваций 
и промышленности предполагает, чтобы все 
ресурсы и факторы, определяющие их работу 
и взаимодействие, были в требуемом каче-
ственном состоянии. Если качество хотя бы 
одного из них ниже требуемого уровня, то не-
достижим не только планируемый экономиче-
ский эффект, но и возможность оптимального 
и эффективного использования этих факто-
ров и ресурсов. Процесс эффективного эво-
люционного развития требует учитывать со-
стояние наиболее слабого элемента системы. 
Поэтому организация производственного про-
цесса с применением средств автоматизации 
и роботизации при таких подходах не позво-
лит предприятиям Беларуси существенно 
улучшить свои позиции на рынке, т.к. каче-
ство такого ресурса, как труд или маркетинг, 
остается на уровне требований предыдущих 
этапов эволюции развития производства.

Необходимо отметить, что отдельные зада-
чи в части формирования этого вектора были 
решены в период формирования так называе-
мой «Силиконовой долины», когда осознание 
невозможности организации производств при-
вело к выхолащиванию идеи «Кремниевой 
долины» до уровня концентрации разработчи-
ков программного обеспечения. Низкий уро-
вень реализуемой инновационной продукции 
на международных рынках в таких условиях 
связан не только с низким уровнем финанси-
рования НИОКР и инноваций, но и с поло-
жением предприятий, использующих высокие 
технологии, среди других отраслей экономи-
ки и на внутреннем рынке. Так, по оценкам, 
соотношение емкости внутреннего рынка про-
мышленной продукции республики к экспор-
ту составляет практически 1:1. На внутрен-
нем рынке не хватает емкости для повышения 
качества предпринимательской деятельности 
подобных предприятий и организации требуе-
мого уровня влияния на развитие остальных 
отраслей экономики страны. Промышленные 
предприятия экспортируют такой же объем 
промышленной продукции, развивая промыш-
ленность других стран, и прежде всего Рос-
сии, какой реализуют на своем внутреннем 
рынке. Емкость внутреннего рынка и его со-
держание одна из причин незначительного 
уровня коэффициента изобретательности. От-

сутствие емкости внутреннего рынка, доста-
точной для функционирования подобных про-
изводств, было одной из причин формирова-
ния содержания применяемого в настоящее 
время вектора развития.

Инновационная деятельность и рынок ин-
новаций характеризуются рядом параметров, 
среди которых не только емкость, но и коли-
чество патентов, количество проданных 
и приобретенных технологий и др. Конъюн-
ктура рынка инновационной продукции 
в значительной степени подвержена влиянию 
фактора срочности, масштабов патентной де-
ятельности, сроков рассмотрения патентов 
и т.д. В составе инновационной деятельности 
рассматривается влияние технологических 
инноваций на результаты предприниматель-
ской деятельности. Необходимо отметить, что 
остальные инновации — маркетинговые и ор-
ганизационные — также играют значимую 
роль в развитии предприятия. Их влияние 
учитывается в связи с выстраиванием комму-
никационной политики предприятия на рын-
ке и организации эффективной производ-
ственной деятельности. В отличие от техно-
логических инноваций, маркетинговые инно-
вации имеют свои особенности и характери-
стики. Как результат, масштабы их примене-
ния иные по сравнению с технологическими 
инновациями. Создание эргономичной упа-
ковки, отвечающей повышенным требованиям 
потребителей, признается маркетинговой ин-
новацией. В то же время придание новых 
свойств и характеристик товара возможно 
только с применением технологических инно-
ваций. Объем финансирования каждого из 
направлений инноваций должен быть опреде-
лен исходя из целей и задач, стоящих перед 
предприятием. В то же время финансирова-
ние, например, маркетинговых инноваций 
предприятиями Республики Беларусь в сред-
нем на одно предприятие за последние пять 
лет на порядок меньше большинства перспек-
тивных европейских промышленных пред-
приятий.

В Республике Беларусь поданные заявки 
на получение патентов могут рассматриваться 
до трех лет. Белорусским регистрирующим 
органам этот период необходим для установ-
ления факта наличия новизны, ее содержа-
ния, организации прохождения ряда админи-
стративных процедур т.д. В настоящее время 
большинство предприятий занимается иннова-
ционной деятельностью, которая предполага-
ет такие направления, как технологическое, 
организационное и маркетинговое, и для ряда 

А.С. Сверлов
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предприятий Республики Беларусь фактор 
срочности имеет первостепенное значение. 
Инновационная деятельность позволяет не 
только обеспечить выпуск товаров с требуе-
мыми свойствами, но и эффективно мобили-
зовать ресурсы предприятия. Роль маркетин-
га в инновациях предполагает учет качествен-
ной составляющей в инновациях. Показатель-
ным примером является подход мобилизации 
ресурсов ОАО «БелАЗ». Общий объем акти-
вов данного предприятия — практически 
1,2 млрд долл. США. В настоящее время это 
позволяет предприятию занимать второе ме-
сто на мировом рынке карьерной техники. 
В то же время проявление положительных 
тенденций развития рынка будет сопрово-
ждаться усилением присутствия конкурентов, 
чей мобилизационный ресурс на порядок 
выше и качество его организации значительно 
лучше. Подходы конкурентов БелАЗа позво-
ляют не только организовать производствен-
ный процесс, но и адаптивно его изменять, 
увеличивая или уменьшая свое присутствие 
на рынке с учетом влияния конъюнктуры. 
Удержать достигнутые позиции можно при 
выполнении ряда мероприятий, среди кото-
рых не только маркетинг, но и эффективные 
финансы, оптимальное сочетание между все-
ми используемыми активами, придание гибко-
сти менеджменту активов предприятия. По-
добный вариант позволяет воспользоваться 
подходом конкурентов предприятия и опреде-
лить масштабы своего присутствия на рынке 
не только в связи с деятельность иных пред-
приятий, но и с учетом целесообразности, 
а также предельных выгод. Инновационная 
деятельность — сложный процесс, который 
предполагает адаптивную интеграцию в про-
изводство. Результаты исследований не могут 
быть полностью воплощены в инновациях, 
часть объемов финансирования исследований 
предполагает внедрение инноваций в перспек-
тиве. В связи с этим эффективность иннова-
ционной деятельности это не только составля-
ющая результата отдела исследований, но 
и составляющая рыночной целесообразности 
и возможности их внедрения в производство 
и проявление в свойствах товаров. Эффектив-
ная мобилизация ресурсов сопровождается 
изменением присутствия на рынке и перево-
дом функционирования предприятия практи-
чески в режим ожидания. Подобный подход 
позволяет обеспечить сохранность не только 
наиболее ликвидных активов, но и потенциа-
ла организационно-управленческого ресурса 
предприятия.

Потенциал инновационной деятельности 
промышленных предприятий значимо опре-
деляется экономическим потенциалом пред-
приятий, особенно в части финансирования 
НИОКР, и накопленными нематериальными 
активами. У зарубежных предприятий удель-
ный вес затрат на исследования достигает 
15 %. Практика предпринимательской дея-
тельности показывает, что увеличение объе-
мов финансирования инноваций и создание 
так называемого гудвилла увеличивается по 
мере организации видов деятельности, про-
изводства которых предполагают использо-
вание технологий V и VI технологического 
уклада. Так, корпорация Intel сосредоточила 
объем гудвилла в сумме 26,9 млрд долл. 
США (таблица 1).

Показательным в данном случае является 
сравнение с белорусским ОАО «Интеграл». 
По оценкам объем всех активов этого пред-
приятия составляет 260,0 млн долл. США. 
Эффективная деятельность иных инновацион-
но-активных предприятий также сопровожда-
ется устоявшимися тенденциями. Среди них 
удельный вес расходов на исследования 
в объеме продаж. Например, у компании 
Huawei рассматриваемый показатель достига-
ет 22,4 % (таблица 2).

У малой компании Nova, которая занята 
разработками в сфере микроэлектроники, 
аналогичный уровень рассматриваемого пока-
зателя. Отдельные малые предприятия техно-
логичных отраслей ориентированы на исполь-
зование результатов своих исследований для 
получения паушальных платежей и роялти. 
Например, компания Aware. У этого малого 
предприятия расходы на исследования в об-
ласти микроэлектроники достигают 50 % объ-
ема продаж.

Уровень рассматриваемого показателя у ме-
нее технологичных предприятий, как прави-
ло, составляет 4–5 %. В то же время в абсо-
лютном выражении объемы финансирования 
превышают расходы на исследования, напри-
мер, по Беларуси в целом. Показательным 
примером является деятельность Mercedes. 
Ежегодные расходы предприятия на исследо-
вания составляют 5,5 млрд евро. 

Настолько различные объемы сосредото-
ченных ресурсов для внедрения инноваций 
в предпринимательскую деятельность указы-
вают, что национальному производителю це-
лесообразно сосредоточиться только на от-
дельных сегментах рынка, используя тот на-
бор факторов и их качественное состояние, 
комбинация которых может обеспечить сохра-
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нение предпринимательской деятельности 
в перспективе и развитие предприятия.

Важнейшей составляющей развития иннова-
ционной сферы является влияние деятельности 

малых предприятий на инновационную дея-
тельность. В ряде случаев именно малые пред-
приятия занимаются инновациями, которые 
потом внедряются в производственный процесс 

А.С. Сверлов

Таблица 1. Отдельные показатели результатов деятельности 
и экономического потенциала группы зарубежных компаний

Компании 2020 г. 2021 г.

Выручка от реализации

Huawei, млн юаней 891 368 636 807

NOVA, тыс. долл. США 269 396 416 113

Aware, тыс. долл. США 11 309 16 854

TSMC, млн тайваньских долл. 1 339 255 1 587 415

ST Microelectronics, млн долл. США 10 219 12 761

Mercedes-Benz Group, млн евро 121 778 133 893

Intel, млн долл. США 77 867 79 024

Caterpillar, млн долл. США 41 748 50 971

Затраты на исследования

Huawei, млн юаней 141 893 142 666

NOVA, тыс. долл. США 53 015 65 857

Aware, тыс. долл. США 9093 9259

TSMC, млн тайваньских долл. 109 486 124 735

ST Microelectronics, млн долл. США 1548 1723

Mercedes-Benz Group, млн евро 4839 5467

Intel, млн долл. США 13 556 15 190

Caterpillar, млн долл. США 1415 1686

Гудвилл (Intangible assets)

Huawei, млн юаней 9169 8104

NOVA, тыс. долл. США 20 114 20 114

Aware, тыс. долл. США 1651 3120

TSMC, млн тайваньских долл. 53 687 59 556

ST Microelectronics, млн долл. США 775 751

Mercedes-Benz Group, млн евро 16 399 15 005

Intel, млн долл. США 26 971 26 963

Caterpillar, млн долл. США 7702 7366

Всего активов

Huawei, млн юаней 876 854 982 971

NOVA, тыс. долл. США 655 786 805 154

Aware, тыс. долл. США 51 628 48 373

TSMC, млн тайваньских долл. 2 760 601 3 725 302

ST Microelectronics, млн долл. США 14 454 15 540

Mercedes-Benz Group, млн евро 285 737 259 831

Intel, млн долл. США 153 091 168 406

Caterpillar, млн долл. США 78 324 82 793

Источник: по данным [1–8]
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крупных предприятий. Так, удельный вес 
предприятий, занятых инновационной деятель-
ностью, в Республике Беларусь в общем числе 
предприятий составляет 25–27 % и к концу 
2022 г. прогнозируется увеличение до 28 %. 
Например, в Республике Польша в среднем за 
последние три года уровень рассматриваемого 
показателя составляет 22 %, т.е. по этому па-
раметру задача Программы инновационного 
развития выполнена (таблица 3).

Доля малых и средних предприятий Респу-
блики Беларусь, участвующих в инновацион-
ных проектах, составляет 0,56 %, тогда как 
в польской экономике аналогичный показа-

тель больше практически на порядок. Даже 
некоторая методическая разница, что считать 
малым и средним предприятием в Польше 
и Беларуси, не вносит значительных измене-
ний в полученный результат. При ограниче-
нии числом занятых до 250 чел. круга малых 
и средних предприятий в Республике Поль-
ша, можно рассматривать ситуацию, когда 
продуктовыми инновациями в польской про-
мышленности занято 32,0 % малых предприя-
тий, инновациями бизнес-процессов занято 
45,4 % малых предприятий.

На рынке ЕАЭС наибольшим потенциалом 
обладает Российская Федерация. Это касает-

экономика

Потенциал инновационного развития промышленных предприятий РБ

Таблица 2. Отдельные показатели эффективности предпринимательской деятельности 

группы зарубежных компаний

Компании 2020 г. 2021 г.

Оборачиваемость затрат на исследования

Huawei 6 4

NOVA 5 6

Aware 1 2

TSMC 12 13

ST Microelectronics 7 7

Mercedes-Benz Group 25 24

Intel 6 5

Caterpillar 30 30

Удельный вес затрат на исследования в выручке от реализации

Huawei 15,9 % 22,4 %

NOVA 19,7 % 15,8 %

Aware 80,4 % 54,9 %

TSMC 8,2 % 7,9 %

ST Microelectronics 15,1 % 13,5 %

Mercedes-Benz Group 4,0 % 4,1 %

Intel 17,4 % 19,2 %

Caterpillar 3,4 % 3,3 %

Удельный вес гудвилла (Intangible assets) в общей сумме активов предприятия

Huawei 1,0 % 0,8 %

NOVA 3,1 % 2,5 %

Aware 3,2 % 6,4 %

TSMC 1,9 % 1,6 %

ST Microelectronics 5,4 % 4,8 %

Mercedes-Benz Group 5,7 % 5,8 %

Intel 17,6 % 16,0 %

Caterpillar 9,8 % 8,9 %

Источник: по данным [1–8]
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ся не только ресурсной составляющей, но 
и качественного состояния. Возможность вне-
дрения инноваций определяется множеством 
факторов, среди которых финансирование 
НИОКР является одним из наиболее значи-
мых. Очевидно наличие прямой связи между 
объемом финансирования исследований и вне-
дрением инноваций. Положительный резуль-
тат НИОКР (или преимущественно положи-
тельный) позволяет рассматривать возмож-
ность широкого внедрения инноваций в произ-
водственный процесс. Объем финансирования 
исследований предприятиями России обуслав-
ливает практически 90 % общего объема затрат 
на исследования по ЕАЭС. В среднесрочной 
перспективе уровень этого показателя не изме-
нится и превалирование России сохранится. 
Даже средние показатели развития этого на-
правления значительно не изменяют сложив-
шуюся ситуацию. В течение последних пяти 
лет средний объем расходов на исследования, 
приходящийся на одну организацию в ЕАЭС, 
составляет 3,5 млн долл. США, в России — 
4–4,5 млн долл. США (таблица 4).

В Республике Армения уровень рассматри-
ваемого показателя составил 0,4 млн долл. 

Таблица 3. Характеристика отдельных сторон развития 
инновационной сферы Республики Беларусь и Республики Польша

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
(оценка)

Расходы на инновационную активность польских 
промышленных предприятий, млн долл. США 

(курс на 31 декабря)
6109,5 5462,0 4717,8 3897,0

Расходы на инновационную активность белорусских 
промышленных предприятий, млн долл. США 673,4 604,2 456,6 361,2

Удельный вес организаций Республики Беларусь, 
осуществлявших затраты на инновации, в общем чис-
ле обследованных организаций промышленности, %

25,5 27,1 27,5 28,7

Удельный вес организаций Республики Польша, 
осуществлявших затраты на инновации, в общем 

числе обследованных организаций промышленности 
в среднем за 2019–2021 гг., %

22,0 х

Доля малых и средних белорусских предприятий, 
участвующих в совместных инновационных проек-
тах, в общем числе обследованных организаций, %

0,39 0,43 0,56 0,6

Доля малых и средних польских промышленных 
предприятий, имеющих инновационную активность, 

в среднем за 2019–2022 гг., %

в том числе

продуктовые инновации 32,8 х

инновации бизнес-процессов 45,4 х

Источник: собственная разработка по данным [10, 11, 12]

США, в Казахстане достиг 0,5 млн долл. 
США. Объем финансирования затрат на ис-
следования в Кыргызстане практически не яв-
ляется определяющим в ЕАЭС, в среднем на 
одно предприятие приходится около 100 тыс. 
долл. США. В Республике Беларусь затраты 
на исследования и разработки в среднем на 
одно предприятия составляют 0,7–0,8 млн 
долл. США. Рассмотренные показатели толь-
ко отчасти характеризуют инновационный по-
тенциал республики. Необходимо также учи-
тывать подходы, связанные с технологически-
ми инновациями, которые значимо определя-
ют рынок инновационной продукции и инно-
вационный процесс.

Среди стран ЕАЭС предприятия Республи-
ки Беларусь занимают устойчивое второе ме-
сто по объемам финансирования исследова-
ний и инновациям, превосходя даже предпри-
ятия второй экономики объединения — Ка-
захстана. В Республике Беларусь финансиро-
вание расходов на инновации достигает 
450,0 млн долл. США (таблица 5).

В среднесрочной перспективе прогнозиру-
ется снижение как общего объема финансиро-
вания инноваций, так и инноваций практиче-
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ски по каждому виду деятельности. Напри-
мер, по виду деятельности, связанному с про-
изводством вычислительной техники и элек-
тронной аппаратуры, расходы на инновации 
к 2021 г. снизились практически в 1,5 раза 
и составили 17,0 млн долл. США.

Ряд тенденций и процессов, связанных 
с финансированием расходов на инновации 
в Республике Беларусь, аналогичны тенден-
циям с финансированием исследований 
в ЕАЭС. Определяющим фактором влияния 
является деятельность российских предприя-
тий. Объемы финансирования инноваций рос-
сийскими предприятиями в среднем на одно 
предприятие больше, чем у остальных стран-
участниц, объемы финансирования инноваций 
в ЕАЭС практически сопоставимы с финанси-
рованием инноваций в целом по России. 
Предприятиями России будут определяться 
характерные черты рынка инновационной 
продукции ЕАЭС. В то же время остальные 
страны-участницы также значимо отличаются 

Таблица 4. Внутренние затраты на исследования и разработки предприятий ЕАЭС

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
(оценка)

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по секторам деятельности, ед.

ЕАЭС 4994,0 4926,0 4923,0 5031,0 5161,0 5138,7

Республика Армения 69,0 69,0 63,0 63,0 65,0 61,6

Республика Беларусь 431,0 454,0 455,0 460,0 451,0 464,0

Республика Казахстан 383,0 386,0 384,0 386,0 396,0 394,8

Кыргызская Республика 79,0 73,0 71,0 71,0 74,0 70,0

Российская Федерация 4032,0 3944,0 3950,0 4051,0 4175,0 4148,3

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн долл. США

ЕАЭС 14 572,0 18 035,0 17 043,0 18 152,0 16 903,0 18 374,7

Республика Армения 23,0 25,0 22,0 24,0 26,0 25,5

Республика Беларусь 238,0 320,0 362,0 373,0 328,0 394,1

Республика Казахстан 195,0 211,0 210,0 215,0 216,0 223,2

Кыргызская Республика 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,6

Российская Федерация 14 109,0 17 471,0 16 441,0 17 532,0 16 326,0 17 724,3

Внутренние затраты на научные исследования и разработки на одну организацию, млн долл. США

ЕАЭС 2,9 3,7 3,5 3,6 3,3 3,6

Республика Армения 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

Республика Беларусь 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8

Республика Казахстан 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6

Кыргызская Республика 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Российская Федерация 3,5 4,4 4,2 4,3 3,9 4,3

Источник: по данным [9]

друг от друга по объемам финансирования 
инноваций. Например, расходы на инновации 
в Республике Беларусь на порядок выше, чем 
в Кыргызстане, что в некоторой мере объяс-
няется структурой экономики Кыргызстана. 
В обрабатывающей промышленности превали-
рует только металлургическая промышлен-
ность, которая представлена практически од-
ним комбинатом. Республика Казахстан, не-
смотря на тот факт, что по объемам финанси-
рования превосходит Беларусь и ее предприя-
тия финансируют инновации в сумме практи-
чески до 1,5 млрд долл. США, основной ак-
цент делает не на обрабатывающей промыш-
ленности, а на добывающей. Тенденцией, ко-
торая сложилась в данном случае, показыва-
ется, что превалирование Республики Казах-
стан по объемам финансирования инноваций 
над Республикой Беларусь не сопровождается 
ее превалированием в валовом выпуске про-
мышленной продукции обрабатывающих от-
раслей. В Беларуси выпускается продукции 
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на суммы свыше 46,0 млрд долл. США, тогда 
как в Казахстане в обрабатывающей промыш-
ленности создается 40,0 млрд долл. США. 
При этом тенденции развития рынка промыш-
ленной продукции обрабатывающих отраслей 
ЕАЭС определяются Россией. Выпуск про-
мышленной продукции предприятиями Рос-
сии превышает 1,3 трлн долл. США.

В ЕАЭС организован рынок инновацион-
ных товаров. Необходимо отметить, что ре-
зультаты инновационной деятельности бело-
русских промышленных предприятий для ми-
рового рынка не являются значимыми. Не-
смотря на тот факт, что Программой иннова-
ционного развития предусмотрен дифферен-
цированный подход к финансированию инно-
вационной активности, данный подход слабо 
коррелирует со структурными преобразовани-
ями в промышленном комплексе страны. 
В результате этого наблюдается фрагментар-
ная автоматизация производства и практиче-
ски отсутствует рост эффективности исполь-
зования живого и овеществленного труда. 

Таблица 5. Затраты на инновации белорусских предприятий по видам деятельности, млн долл. США

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
(оценка)

Обрабатывающая промышленность 635 556 633 452 434 412

производство продуктов питания, 
напитков и табачных изделий 43 32 32 27 18 17

производство текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха 8 10 13 13 17 18

производство изделий из дерева и бу-
маги; полиграфическая деятельность 45 19 8 55 58 56

производство основных фармацевти-
ческих продуктов и фармацевтиче-
ских препаратов

21 10 14 8 8 5

производство резиновых и пластмас-
совых изделий, прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов

21 22 15 25 19 20

металлургическое производство;  
производство готовых металлических 
изделий

33 15 21 99 42 70

производство вычислительной, элек-
тронной и оптической аппаратуры 26 27 22 18 17 15

производство электрооборудования 8 29 14 9 8 8

производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группы 48 50 63 57 58 63

производство транспортных средств 
и оборудования 70 41 36 47 32 28

прочие виды деятельности 311 301 396 94 158 113

Источник: по данным [10]

В настоящее время уже наблюдается опреде-
ленное запаздывание внедрения процессов 
и методов автоматизации производства на 
промышленных предприятиях республики, 
что прямо влияет на результаты хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Ограничен-
ность ресурсов и поддержание свойств систе-
мы в актуальном состоянии вызывает необхо-
димость рассматривать практически все вари-
анты организации разработки технологий 
и внедрения инноваций. Негативной стороной 
подобного подхода являются действия, на-
правленные на финансирование разработки 
и внедрение инноваций практически во всех 
сферах экономики. Подобный подход не по-
зволяет создать требуемую для получения по-
ложительного результата концентрацию ре-
сурсов, что сопровождается относительно 
низкой эффективностью получаемых иннова-
ционных результатов и отсутствием качества 
в подходах, связанных с актуализацией си-
стемы управления инновациями и инноваци-
онными предприятиями. Показательным при-
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мером является создание белорусской компа-
нии, которая будет заниматься исследования-
ми космического пространства. В то же время 
всеми технологиями для этого обладают толь-
ко Россия, США и Китай. У Республики Бе-
ларусь нет ни достаточного количества ресур-
сов, ни сформированной системы для органи-
зации НИОКР на уровне перечисленных 
стран и вариантов коммерциализации полу-
ченных результатов исследований. Как ре-
зультат — удельный вес новой инновацион-
ной продукции белорусских производителей 
в общем объеме промышленной продукции, 
реализованной на внутреннем рынке, состав-
ляет практически 50 %, но на международных 
рынках уровень рассматриваемого показателя 
не превышает 1 % (таблица 6).

Предприятия республики практически про-
изводят инновационную продукцию, которую 
на международных рынках уже не рассматри-
вают в подобном качестве. В такой ситуации 
белорусским промышленным предприятиям 
целесообразно пересмотреть подходы к орга-
низации инновационной деятельности, заме-
нив разработку отдельных товаров или их со-
ставляющих приобретением патентов на их 
изготовление, и сосредоточить усилия на тех 
составляющих инноваций, которые могут обе-
спечить повышение степени инновационности 
реализуемой на международных рынках бело-
русской промышленной продукции.

Промышленность Республики Беларусь 
имеет достаточный потенциал и возможность 
внедрения данного подхода в практику пред-
приятий. Технологический потенциал более 
40 % промышленных предприятий республи-
ки относится к вышесреднему уровню техно-
логичности, т.е. практически к V–VI техноло-
гическому укладу. В то же время в части кон-
куренции на рынке инновационной продук-
ции рассматривать Кыргызстан и Армению 
как конкурентов Республики Беларусь пока 
преждевременно. Несмотря на развитие обра-
батывающей промышленности в этих странах, 
их содержание не ориентировано на широкое 
внедрение инноваций в современном направ-
лении этого процесса в их национальное про-
изводство. В Армении свыше 60 % обрабаты-
вающей промышленности составляют пред-
приятия пищевой промышленности и АПК, 
в Кыргызстане содержание обрабатывающей 
промышленности определяется металлургиче-
ским производством. Предприятия этих ре-
спублик также заняты исследованиями и раз-
работками для инновационной сферы, но их 
основное направление обусловлено сложив-

шимися отраслями промышленности и видами 
деятельности. Их потенциал определяет воз-
можности получения результатов исследова-
ний в перспективных направлениях и воз-
можность их использования в качестве инно-
ваций в производственном процессе.

Для оценки инновационной деятельности 
применяется множество иных показателей. 
Среди них показатели, связанные с активно-
стью заявителей для получения патентов, ин-
декс инновационной активности и т.д. Сам 
факт организации подачи заявок на получе-
ние патентов не является определяющей про-
цедурой в этом подходе, это одна из важней-
ших составляющих. В то же время без реше-
ния остальных задач активность в части полу-
чения патентов будет низкоэффективной, 
даже при использовании варианта продажи 
результатов патентования или получения ро-
ялти от использования результатов инноваци-
онной деятельности другими предприятиями. 
Показательным примером учета фактора 
срочности в инновационной деятельности яв-
ляется уровень износа основных средств. 
Предприятия республики предпринимают по-
пытки его снижения за счет внедрения новых 
технологий, оборудования, инноваций и т.д.

В то же время данный параметр необходи-
мо рассматривать исключительно с позиции 
периода коммерциализации инноваций, фи-
нансового потенциала предприятия и требова-
ний покупателей к улучшению качества про-
дукции. Так, у корпорации Intel уровень из-
носа активной части основных средств состав-
ляет порядка 60 %. В условиях рынка уро-
вень износа является результирующим пока-
зателем, в большей степени указывающим на 
динамизм ситуации и необходимость внедре-
ния инноваций в более короткие сроки по 
сравнению с традиционными отраслями эко-
номики. Даже наличие износа основных 
средств на уровне 60 % позволяет корпорации 
Intel удерживать лидирующие позиции на 
рынке. Для поддержания конкурентоспособ-
ности корпорация Intel обеспечивает регуляр-
ное обновление основных средств. Высокий 
уровень коэффициента обновления в совокуп-
ности с высоким уровнем износа, а значит, 
и с накопленной амортизацией позволяет кор-
порации Intel коммерциализировать результа-
ты инновационной деятельности в сроки, ко-
торые определены рынком для организации 
эффективной предпринимательской деятель-
ности. В отраслях, которые ориентированы 
на hi-tech, существенные изменения наблюда-
ются каждый год. Обновление основных 
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Потенциал инновационного развития промышленных предприятий РБ

средств и внедрение инноваций практически 
каждый год для этих предприятий это способ 
обеспечить свою конкурентоспособность. По-
этому объекты основных средств обновляются 
в соответствии с влиянием фактора срочности 
и конъюнктуры рынка. В условиях исключи-
тельного рыночного динамизма рассмотрение 
заявок для получения патента в течение трех 
лет создает угрозу для предприятия сохране-
ния конкурентоспособности и мотивирует его 
руководство обращаться в иные органы по 
охране интеллектуальной собственности. На 
рынке hi-tech в течение трех лет не только 
изменится текущая конъюнктура, но и про-
явится большинство тенденций, прогнозируе-
мых в среднесрочном периоде. 

Показательным примером является элек-
тронная промышленность. В настоящее время 
выведены общие тенденции развития этой от-

расли, среди которых практически каждые 
18 месяцев происходит удвоение числа тран-
зисторов, используемых в изделиях электрон-
ной техники. Организация административных 
процедур с учетом складывающихся на рынке 
тенденций позволяет предприятиям своевре-
менно получить правоохранный документ 
и обеспечить защиту технологической состав-
ляющей конкурентоспособности предприятия. 
Предпочтение отдельных национальных пред-
приятий в части регистрации результатов ин-
новаций в ВОИС сопровождается не только 
фактором срочности, но и предоставлением 
правовой поддержки и защиты практически 
во всех странах мира. Для предприятий ре-
спублики это имеет особую значимость в свя-
зи с организацией экспорта в КНР.

В Республике Беларусь за последние годы 
снизилась заявительская активность. В насто-

Таблица 7. Поступление патентных заявок и выдача патентов

Показатели
2017 г. 

(по РФ — 
оценка)

2018 г. 2019 г. 2020 г.
2021 г. 

(по РФ — 
оценка)

2022 г. 
(оценка)

2023 г. 
(прогноз)

Республика Беларусь

Подано заявок 
на патентование 

изобретений — всего
524 547 393 394 386 320 277

Выдано патентов 
на изобретения 850 625 461 447 316 166 41

Действует патентов 2414 2135 1813 1752 1555 1304 1093

Коэффициент изобре-
тательской активности 
(число отечественных 

патентных заявок 
на изобретения, подан-
ных в Беларуси, в рас-
чете на 10 000 человек 

населения)

0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2

Российская Федерация

Подано заявок 
на патентование 

изобретений — всего
39 124 37 957 35 511 34 984 33 178 31 691 30 205

Выдано патентов 
на изобретения 39 843 35 774 34 008 28 788 25 871 22 378 18 885

Действует патентов 337 215 341 662 351 602 353 303 360 497 366 317 372 138

Коэффициент изобре-
тательской активности 
(число отечественных 
патентных заявок на 

изобретения, поданных 
в России, в расчете 
на 10 000 человек 

населения)

2,7 2,6 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1

Источник: по данным [11, 13]
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ящее время в среднем за год выдается до 
500 патентов. Среди них не только белорус-
ские заявители, но и зарубежные (таблица 7).

За период 2020–2022 гг. удельный вес за-
рубежных заявителей достиг практически 
25 % в общем объеме выданных патентов. Па-
тентная активность предприятий определяется 
коэффициентом изобретательности. Несмотря 
на превалирование Российской Федерации 
в ЕАЭС по уровню рассматриваемого показа-
теля, темпы изобретательности за последние 
пять лет снижаются. Это общая тенденция, 
характерная как для России, так и для Бела-
руси. Так, число заявок, поданных на полу-
чение патента, определяется происходящими 
в России процессами. Можно оценивать, что 
показатель изобретательности по ЕАЭС в це-
лом также снижается.

Коэффициент изобретательности показыва-
ет количество поданных заявок на получение 
патента в расчете на 10 тыс. населения. Сре-
ди стран ЕАЭС по данному показателю лиди-
рует Россия. Если в Республике Беларусь 
уровень этого показателя составляет 0,6–
0,7 %, то в России он превышает 2,7 %. Этот 
процесс сопровождается влиянием объектив-
ных факторов, для оценки которых требуется 
учесть не только общее число поданных зая-
вок на патент, но и конъюнктуру рынка, де-
ловые циклы, требования покупателей 
к улучшению характеристик продукции, сни-
жение темпов роста объемов финансирования 
исследований и разработок и т.д. Заявитель-
ная активность снижается и в ряде стран 
мира, среди которых в том числе США 
и Россия. В то же время количество подан-
ных заявок в США превышает 130 тыс. Ана-
логичная ситуация в КНР. В России количе-
ство заявок на порядок меньше. В настоящее 
время эта цифра достигает 30 тыс. заявлений 
в год.

Белорусские и зарубежные заявители могут 
также обратиться во Всемирную организацию 
по охране интеллектуальной собственности. 
Подобный подход рассматривается в качестве 
перспективного направления прежде всего 
разработчиками в области естественных наук. 
Мотивирующим для них фактором является 
период времени рассмотрения и выдачи па-
тента или отклонения заявки.

Достигнутые результаты в инновационной 
деятельности в совокупности со слабым мар-
кетингом предприятия и продвижение просто 
невозможно реализовать на внутреннем рын-
ке, значительно повысив качество процесса 
организации функционирования промышлен-

ных предприятий. При этом важность осталь-
ных параметров определяется перспективами 
предприятия на рынке.

Международные организации составляют 
различные рейтинги инновационной активно-
сти стран. Среди них глобальный индекс ин-
новаций. Рейтинг составляется с учетом тако-
го критерия, как уровень развития страны: 
страны с высоким уровнем дохода, средним 
и низким. Средний уровень также детализи-
руется по уровню дохода выше среднего 
и ниже среднего. Кроме того, рассматривает-
ся группировка с учетом уровня производи-
тельности, выделяют группы стран с высокой 
доходностью и высокой производительно-
стью, средней доходностью и производитель-
ностью выше среднего и т.д. В этом рейтинге 
Швейцария превосходит даже США и зани-
мает лидирующие позиции. ФРГ занимает 
7-е место в этом рейтинге, несмотря на тот 
факт, что в Германии уделяется пристальное 
внимание развитию транспорта, машинострое-
ния, оптики, химической отрасли промыш-
ленности и т.д. В структуре экономики Гер-
мании постоянно превалирует машинострое-
ние. Наблюдается целевая направленность 
развития отдельных наиболее важных для 
страны отраслей экономики, в т.ч. в части ин-
вестиций и обоснования инноваций под требу-
емые масштабы развития промышленного 
комплекса.

Позиция ФРГ по этому вопросу достаточно 
показательна, в т.ч. и для Республики Бела-
русь. Прежде всего в связи с тем, что не ста-
вится, по крайней мере прямо, задача пре-
взойти США или Швейцарию. Высокий уро-
вень инновационной активности предприятий 
Германии складывался десятки лет, и в насто-
ящее время его потенциала достаточно для 
обеспечения развития машиностроительного 
комплекса страны. По оценкам приведенный 
рейтинг и позиции в нем ФРГ воспринимают-
ся не с позиции необходимости обеспечить 
опережающее развитие инновационной сферы 
по сравнению, например, со Швейцарией, 
а в большей степени как констатация факта, 
который сложился в силу исторического раз-
вития отдельных отраслей экономики страны. 
Более того, величина вложений в исследова-
ния, например, корпорации «Энергия ГМбХ» 
на порядок больше, чем объем финансирова-
ния научных исследований в Республике Бе-
ларусь в целом. Очевидно, что инновации 
корпорации «Энергия ГМбХ» на порядок бу-
дут содержательнее и их применение даст 
ощутимый экономический эффект. В таких 
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условиях предприятия Республики Беларусь 
должны сконцентрировать свои усилия пре-
жде всего на тех направлениях, на которых 
могут получить эффект, обеспечивающий 
конкурентоспособность продукции и сохране-
ние предпринимательской деятельности пред-
приятий в перспективе. При этом мотивацию 
к инновациям предприятий иных направле-
ний можно обеспечить с учетом подхода, учи-
тывающего межотраслевые связи.

Лидирующие позиции в группе стран со 
средней производительностью занимают 
КНР, Малайзия и т.д. Республика Беларусь 
занимает 77-е место и относится к группе 
стран с производительностью выше среднего 
уровня. В структуре ВВП Республики Бела-
русь снижается удельный вес промышленного 
комплекса и возрастает удельный вес сферы 
услуг. По мнению некоторых специалистов, 
это признаки положительных тенденций раз-
вития экономики страны. В сфере услуг Бе-
ларуси превалируют транспортные услуги, 
торговля, ЖКХ. В то же время развитие сфе-
ры услуг в том направлении, которое сейчас 
наблюдается, не позволяет подойти системно 
к развитию промышленного комплекса стра-
ны и, как следствие этого, выявить перспек-
тивные направления финансирования иннова-
ций.

Составляющей эффективной производ-
ственной деятельности является поддержание 
организации в таком состоянии актуальности, 
которое позволяет внедрять собственные ин-
новационные технологические решения и при-
обретенные. В этой связи для предприятия 
значимым является его деятельность на рын-
ке технологий. При этом специфика подобно-
го рынка предполагает его развитие под су-
щественным влиянием органов государствен-
ного управления. В ЕАЭС также функциони-
рует рынок технологий, но он представлен 

в большей степени не единым для интеграци-
онного объединения механизмом, а набором 
рынков стран-участниц, предприятия которых 
по своим внутренним мотивам приобретают 
технологические решения. Особый интерес 
представляют собой не только масштабы это-
го рынка в ЕАЭС, но и виды деятельности, 
для осуществления которых приобретаются 
или продаются технологии. Предприятия Ре-
спублики Беларусь занимаются торговлей 
технологиями по отдельным видам деятельно-
сти. Объемы внешнеторгового оборота техно-
логиями национальных производителей в со-
вокупности с предприятиями Армении, Кыр-
гызстана и Казахстана на порядок меньше, 
чем предприятий России. Предприятия Рос-
сии не рассматривают внутренний рынок 
ЕАЭС в качестве перспективного направления 
разработки и торговли технологиями. 
В 2020 г. предприятия России продали по-
рядка 5,4 тыс. технологий (таблица 8).

В то же время остальные страны ЕАЭС по 
совокупности приобрели у российских пред-
приятий менее 500 технологий. Предприятия 
России за рассматриваемый период прибрели 
свыше 5,7 тыс. технологий, из которых все 
страны ЕАЭС по совокупности реализовали 
российским предприятиям менее 500 техноло-
гий. Республика Беларусь за рассматривае-
мый период приобрела 411 технологий у Рос-
сии за 9,2 млрд долл. США, при этом прода-
ла 384 технологии за 123 млн долл. США, 
получив отрицательное сальдо внешней тор-
говли технологиями.

Одной из причин создавшегося положения 
является превалирование России и ее эконо-
мического потенциала на рынке ЕАЭС. Среди 
иных причин необходимо отметить уровень 
развития экономик стран-участниц, который 
не всегда позволяет применить перспектив-
ную технологию. Страны ЕАЭС за последние 
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Таблица 8. Торговля технологиями Российской Федерации с зарубежными странами в 2020 г.

Страны

Экспорт Импорт

число 
соглашений

стоимость, 
млн долл. 

США

поступление 
средств за год, 
млн долл. США

число 
соглашений

стоимость, 
млн долл. 

США

выплаты 
средств за год, 
млн долл. США

ВСЕГО 5349 50 846,0 4674,0 5775 13 732,0 4825,0

Армения 79 1,7 1,4 9 114,0 31,6

Беларусь 411 9202,0 251,0 384 123,0 82,8

Казахстан 746 597,0 369,0 106 40,4 12,7

Кыргызстан 91 16,5 10,6 12 1,5 0,3

Источник: по данным [13]
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30 лет не реформировали свои экономические 
системы настолько, чтобы можно было рас-
сматривать вопрос о минимизации или устра-
нении влияния фактора межотраслевых свя-
зей, сформированных еще в период СССР. 
Внешнеторговые отношения России на рынке 
технологий позволяют российским предприя-
тиям без значимого участия и влияния осталь-
ных стран ЕАЭС развивать собственное на-
правление развития экономики.

Группировка реализованных технологий по 
видам экономической деятельности представ-
ляет собой интерес с позиции возможностей 
предприятий России создать завершенный 
продукт нематериальных активов. Среди рас-
сматриваемого направления превалируют опе-
рации с недвижимым имуществом, соверше-
ние административных процедур, научное на-
правление. Из 5,5 тыс. проданных российски-
ми предприятиями технологий к научному 
виду деятельности относится практически 
1,0 тыс. технологий на общую сумму пример-
но 1,0 млрд долл. США. При этом ежегодные 

платежи в пользу российских предприятий по 
этим технологиям составляют 234,0 млн долл. 
США (таблица 9).

Среди иных видов деятельности, в которых 
российские предприятия могут создать завер-
шенный объект нематериальных активов, — 
строительство, торговля, добыча полезных 
ископаемых.

В 2020 г. российскими предприятиями об-
рабатывающей промышленности было приоб-
ретено 2,4 тыс. технологий на общую сумму 
6,6 млрд долл. США. Общая сумма уплачен-
ных по ним платежей составила 2,4 млрд 
долл. США. Среди направлений и видов эко-
номической деятельности превалируют опера-
ции с недвижимым имуществом, технологии 
для научных исследований и разработок. При 
этом за рассматриваемый период по перечис-
ленным видам деятельности было приобрете-
но практически в два раза меньше техноло-
гий, чем реализовано на экспорт. Характер-
ной чертой торговли технологиями является 
соотношение экспорта и импорта технологий 
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Таблица 9. Торговля технологиями с зарубежными странами по областям назначения предмета соглашения 
в соответствии с договором (контрактом) в 2020 г.

Страны

Экспорт Импорт

число 
согла-
шений

стоимость, 
млн долл. 

США

поступление 
средств за год, 

млн долл. 
США

число 
согла-
шений

стоимость, 
млн долл. 

США

выплаты 
средств за год, 

млн долл. 
США

ВСЕГО 5349 50 846 4674 5775 13 732 4825

обрабатывающие 
производства 520 13 723 313 2402 6632 2366

строительство 38 27 422 394 49 148 33

добыча полезных 
ископаемых 10 2 1 152 1310 215

торговля оптовая 
и розничная; ремонт 

автотранспортных средств 
и мотоциклов

81 560 9 463 2389 456

деятельность по 
операциям с недвижимым 
имуществом; деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая; деятельность 

административная 
и сопутствующие 

дополнительные услуги

4365 9023 3903 2085 2697 1385

в том числе

научные исследования 
и разработки; деятельность 
профессиональная, научная 

и техническая, прочая

1019 1051 234 518 626 263

Источник: по данным [13]
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для добычи полезных ископаемых. Если на 
экспорт в 2020 г. было реализовано 10 техно-
логий, то за год российскими предприятиями 
приобретено практически 152 технологии. 
Очевидно, что при таком подходе все техно-
логии, приобретаемые для использования на 
внутреннем рынке, ориентированы на разви-
тие добывающей отрасли российской про-
мышленности. В то же время технологии, ис-
пользуемые в других отраслях, например, об-
рабатывающей промышленности, приобрета-
ются (в т.ч. по импорту) с целью поддержа-
ния и развития на требуемом качественном 
уровне функционирования добывающих от-
раслей российской промышленности. Финан-
сирование инноваций и развития системы до-
бывающей промышленности России будет вы-
полнено лишь в той части, в которой это не-
обходимо для организации эффективного 
функционирования добывающей промышлен-
ности. Достигнутый результат является ожи-
даемым, т.к. в России эффективность функ-
ционирования системы управления экономи-
кой основана на добывающих отраслях про-
мышленности и финансах, которые обслужи-
вают эти отрасли. Наличие нерешенных задач 
в части функционирования этой системы не 
является критической для нее ситуацией, т.к. 
накопленных наиболее ликвидных ресурсов 
достаточно, чтобы в кратко- или среднесроч-
ной перспективе изменить свойства отдельных 
элементов системы до уровня, актуального 
поставленным задачам или изменившейся 
конъюнктуре.

В Республике Беларусь иная ситуация. 
Достигнутые объемы торговли технологиями 
можно рассматривать как сложившийся воз-
можный уровень функционирования про-
мышленности. Более того, охват видов дея-
тельности и применение в них приобретен-
ных технологий по принципу комплементар-
ности факторов производства также не дает 
положительный эффект как для предприя-
тий белорусской промышленности, так и для 
экономики страны в целом. Например, уча-
стие предприятий и организаций Республики 
Беларусь в программах Союзного государ-
ства Беларуси и России, связанных с космо-
сом. Их положительное завершение и дости-
жение заданного результата не оказало зна-
чимого влияния на инновационную деятель-
ность предприятий промышленности. Более 
того, результат привлечения организаций 
НАН Беларуси не позволил сформировать 
космический кластер коммерческих органи-
заций, которые ориентированы на коммерци-

ализацию инноваций в исследовании космоса 
белорусскими промышленными предприятия-
ми и их структурными научными подразде-
лениями.

Выводы. Инновационное развитие пред-
приятий промышленности Республики Бела-
русь имеет ряд особенностей. Прежде всего 
это связано с выполнение Программы по ин-
новационному развитию страны, которой 
предусмотрено дальнейшее внедрение иннова-
ций и повышение эффективности производ-
ства. Программным документом поставлен 
ряд задач и достижение заданного уровня ко-
личественных параметров развития инноваци-
онной сферы страны.

Согласно Глобальному индексу инноваци-
онного развития Республика Беларусь зани-
мает 77-е место в мире, опережая отдельные 
страны СНГ. В то же время объемы финанси-
рования инновационной деятельности пред-
приятиями республики на порядок меньше, 
чем в России или у любого крупного про-
мышленного производителя Европы или 
Азии. При этом основная масса инноваций со-
средоточена на технологическом направлении, 
тогда как на маркетинговые инновации при-
ходится 1 % общего расхода на инновации. 
Недостаток финансирования инноваций явля-
ется одной из причин значимой разницы 
в удельных весах отгруженной новой иннова-
ционной продукции в общем объеме иннова-
ционной продукции, отгруженной для вну-
треннего и внешнего рынков. Если в первом 
варианте уровень составляет 58 %, то во вто-
ром — не превышает 1 %. При этом опрос 
предприятий о развитии инновационной дея-
тельности показывает, что основная проблема 
усиления инновационной составляющей в дея-
тельности предприятий состоит не в низком 
уровне маркетинговых инноваций или незна-
нии рынка, а в отсутствии достаточного объе-
ма финансовых ресурсов у предприятия 
и платежеспособного спроса. Даже предприя-
тия МСБ, мобильность и адаптивность кото-
рых способствует расширению инновационной 
деятельности, не решают эту задачу.
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Проведен комплексный анализ имеющейся инновационной инфраструктуры Министерства об-
разования Республики Беларусь, включающий основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности научно-технологических парков и центров трансфера технологий, их финансовое 
и инфраструктурное обеспечение, взаимодействие с университетами и другими субъектами ин-
новационной инфраструктуры, а также проблемные вопросы. Сделан вывод, что инновационная 
инфраструктура министерства требует дальнейшего развития. Разработаны рекомендации по со-
вершенствованию инновационной инфраструктуры Министерства образования Республики Бела-
русь до 2030 г.

The article considers the analysis of the existing innovation infrastructure of the Ministry of 
Education of the Republic of Belarus, including the main indicators of the financial and economic 
activities of science and technology parks and technology transfer centers, their financial and infra-
structure support, interaction with universities and other subjects of innovation infrastructure, as 
well as problematic issues. It is concluded that the innovation infrastructure of the ministry requires 
further development. The authors have developed recommendations to improve the innovation infra-
structure of the Ministry of Education of the Republic of Belarus until 2030.

Введение. Профессор Майкл Портер 
(США) определяет инновации как «способ 
создания конкурентных преимуществ и при-
внесение их в производство и рынок». Это 
определение формулирует важнейшие функ-
ции, выполняемые инновационной инфра-
структурой:
� во-первых, проведение исследований, 

формирующих конкурентные преимуще-
ства;

Э к о н о м и к а

� во-вторых, возможность их реализации 
в производственном процессе;

� в-третьих, продвижение новой конку-
рентной продукции (технологий, услуг) 
на рынок. 

Эти функции становятся первостепенными 
в современных условиях, поэтому важность 
создания и развития инновационной инфра-
структуры сложно переоценить. Она играет 
особую роль в распределении риска между 

экономика
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участниками инновационных процессов, ком-
мерциализации результатов R&D, получении 
высококвалифицированного консалтинга, ин-
жиниринга, технологического трансфера, 
в том числе международного, создании меха-
низма взаимодействия малых фирм с крупны-
ми организациями, участии в республикан-
ских и международных программах. 

Субъекты инновационной инфраструктуры 
Министерства образования Республики Бела-
русь играют незаменимую роль в создании 
условий для формирования новых компетен-
ций у студентов, магистрантов, аспирантов, 
привлекая их к научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, развивая 
предпринимательские способности, обеспечи-
вающие реализацию результатов интеллекту-
альной деятельности, активно влияя на науч-
но-техническое, инновационное, социально-
экономическое развитие страны. 

Университеты дают особый импульс для 
создания и развития научно-технологических 
парков (технопарков), а также других эле-
ментов инновационной инфраструктуры. При 
этом цели и задачи данного процесса постоян-
но усложняются и поднимаются на более вы-
сокий уровень. Так, модель «Универси-
тет 1.0» была ориентирована на образова-
тельную деятельность как на основную. 
Модель «Университет 2.0» не только акцен-
тирует внимание на образовательной деятель-
ности, но и активно привлекает к участию 
в научных исследованиях. Модель «Универ-
ситет 3.0» дополнительно к образовательной 
и научной деятельности развивает предприни-
мательские навыки, позволяющие разрабаты-
вать и успешно реализовывать проекты, ак-
тивно участвовать в start-up движении. Мо-
дель «Университет 4.0» должна не только 
разрабатывать, но и активно распространять 
знания о будущем, формировать компетенции 
в создании рынков будущего, разработке вы-
сокотехнологичных проектов будущего, гене-
рации идей, ориентированных на реализацию 
новых ценностей, формировать новые модели 
обучения, способствовать активной работе 
с талантливой молодежью, способной реали-
зовать новые знания в новые технологии 
и качественно новые условия жизни.

В настоящее время «Университет 3.0» ак-
тивно реализуется в университетах Республи-
ки Беларусь: БГУ, БНТУ, БГУИР, БРУ, 
БГТУ, БГЭУ, ГрГУ. Разработаны концепции 
«Университет 3.0» для каждого университета, 
запланированы и выполняются мероприятия 
по развитию инновационной инфраструктуры, 

сформированы дорожные карты по разработ-
ке и использованию новой стратегии органи-
зации образовательного и научного процес-
сов, инновационного предпринимательства, 
создания стартапов. 

Одним из направлений реализации Госу-
дарственной программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. 
является совершенствование инновационной 
инфраструктуры [1]. По состоянию на нача-
ло 2023 г. в Республике Беларусь действова-
ли 17 научно-технологический парков 
и 6 центров трансфера технологий, которые 
получили статус субъектов инновационной 
инфраструктуры на основании Закона Респу-
блики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З 
«О государственной инновационной полити-
ке и инновационной деятельности в Респу-
блике Беларусь» [2]. Из них 6 научно-техно-
логических парков и 3 центра трансфера 
технологий входят в систему Министерства 
образования Республики Беларусь, подве-
домственные университеты и научные орга-
низации которого занимают ведущее положе-
ние в стране в области создания результатов 
научной и научно-технической деятельности. 
Поэтому важной задачей является повыше-
ние эффективности коммерциализации этих 
результатов, в том числе за счет развития 
инновационной инфраструктуры, что позво-
лит, с одной стороны, внести важный вклад 
в решение социально-экономических задач, 
стоящих перед государством, а с другой — 
получить дополнительные финансовые сред-
ства для решения уставных целей организа-
ций и повышения благосостояния работников 
научно-образовательной сферы за счет до-
полнительных выплат за создание и исполь-
зование объектов интеллектуальной соб-
ственности. С этой целью была исследована 
эффективность их деятельности в 2019–
2021 гг.

Основная часть
Оценка деятельности научно-техно-

логических парков Министерства обра-
зования Республики Беларусь. В настоя-
щее время на базе университетов министер-
ства действуют шесть научно-технологических 
парков:

1) Республиканское инновационное унитар-
ное предприятие «Научно-технологиче-
ский парк БНТУ «Политехник» (НТП 
БНТУ «Политехник»);

2) Республиканское инновационное унитар-
ное предприятие «Научно-технологиче-
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ский парк Витебского государственного 
технологического университета» (НТП 
ВГТУ);

3) Республиканское инновационное унитар-
ное предприятие «Научно-технологиче-
ский парк Полоцкого государственного 
университета» (НТП ПГУ);

4) Республиканское унитарное предприятие 
«Учебно-научно-производственный центр 
«Технолаб» (УНПЦ «Технолаб»);

5) Учебно-научно-производственное респу-
бликанское унитарное предприятие 
«УНИТЕХПРОМ БГУ» (Унитехпром 
БГУ);

6) Общество с ограниченной ответственно-
стью «Технопарк Полесье» (НТП «По-
лесье»).

Деятельность данных технопарков направ-
лена на содействие (обеспечение) коммерциа-
лизации результатов исследований и разрабо-
ток учреждений высшего образования, на 
базе которых они созданы. Территориально 
технопарки расположены в Витебской, Грод-
ненской, Брестской областях и в г. Минске, 
при этом в Витебской области и Минске на-
ходится по два технопарка, а в Гродненской 
и Брестской областях — по одному. 

В исследуемый период наблюдалась тен-
денция к увеличению численности работников 
со 147 в 2019 г. до 156 в 2021 г., в т.ч. док-
торов и кандидатов наук, являющихся штат-
ными сотрудниками технопарков, — с 24 до 
30 человек, однако только НТП БНТУ «По-
литехник» и Унитехпром БГУ имеют значи-
тельный кадровый потенциал, остальные тех-
нопарки являются микроорганизациями. 

В 2019–2021 гг. технопарками было создано 
7 новых рабочих мест.

Технопарки располагаются в помещениях 
различного функционального назначения, об-
щая площадь которых увеличилась 
с 17 039,82 кв. м в 2019 г. до 19 730,70 кв. м 
в 2021 г. Наибольшей площадью помещений 
обладают УНПЦ «Технолаб», НТП БНТУ 
«Политехник», НТП ВГТУ и Унитехпром 
БГУ (рисунок 1).

Часть площадей (61 %), на которых распо-
лагаются технопарки, передана им в хозяй-
ственное ведение, остальные предоставлены 
в пользование (аренда, безвозмездное пользо-
вание). Следует отметить, что в период с 2019 
по 2021 г. произошел значительный рост пло-
щадей, предоставляемых технопарками в арен-
ду (субаренду, пользование): с 30 до 52 % от 
общей площади технопарков, а площадь, пре-
доставляемая в аренду (суб аренду, пользова-
ние) резидентам, возросла с 30 до 47 % от их 
общей площади (таблица 1).

Технологическая инфраструктура технопар-
ков включает следующие подразделения: цен-
тры прототипирования (НТП ВГТУ, УНПЦ 
«Технолаб», Унитехпром БГУ, НТП «Поле-
сье»); лаборатории различного профиля 
(НТП БНТУ «Политехник», УНПЦ «Техно-
лаб», НТП ПГУ, НТП «Полесье»); центры 
коллективного пользования и фаблабы (НТП 
БНТУ «Политехник», УНПЦ «Технолаб»); 
производственно-инжиниринговые структуры 
(НТП БНТУ «Политехник», НТП «По-
лесье»).

Консалтинговая инфраструктура имеется 
в трех из шести технопарков: НТП БНТУ 

Рисунок 1. Общая площадь помещений технопарков, 2021 г.
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«Политехник», НТП ПГУ, НТП «Полесье», 
в то время как социальная инфраструктура 
отсутствует. На базе четырех технопарков 
создано семь филиалов кафедр соответствую-
щих учреждений высшего образования.

Совокупный объем финансирования орга-
низации деятельности и развития материаль-
но-технической базы технопарков из всех ис-
точников составил 25 189,67 тыс. руб., вклю-
чая средства республиканского бюджета, 
предусмотренные на научную, научно-техни-
ческую и инновационную деятельность 
(2,1 %); средства республиканского централи-
зованного инновационного фонда — РЦИФ 
(14,0 %); средства местных инновационных 
фондов (80,6 %); собственные средства техно-
парков и средства их фондов инновационного 
развития (2,2 %), иные источники (междуна-
родная техническая помощь, кредитные ре-
сурсы и прочее). Наибольший объем финан-
сирования был направлен в УНПЦ «Техно-
лаб» (60,7 % от общего объема финансирова-
ния), Унитехпром БГУ (31,4 %) и НТП 
БНТУ «Политехник» (7,8 %). На остальные 
технопарки пришлось менее 0,1 % от общего 
объема финансирования.

Следует отметить устойчивую тенденцию 
к сокращению ежегодного финансирования 
развития технопарков за счет бюджетных 
средств: с 11,3 млн руб. в 2019 г. до 4,4 млн 
руб. в 2021 г. Из общего объема финансирова-
ния в 2019–2021 гг. на приобретение основных 
средств (научного, технологического и иного 
оборудования, приборов и комплектующих из-
делий) было направлено 41 %, а на капиталь-
ное строительство, капитальный ремонт зда-
ний, помещений, сооружений — 59 %.

В 2019–2021 гг. совокупная выручка техно-
парков от реализации продукции (работ, ус-
луг) и имущественных прав (за вычетом на-
логов и сборов, исчисляемых из выручки) со-
ставила 24 581,54 тыс. руб. На долю НТП 

БНТУ «Политехник» пришлось 76 % от об-
щей выручки, на Унитехпром БГУ — 20 %, 
на остальные технопарки — 4 %. Экспорт 
своей продукции осуществляли только три 
технопарка: НТП БНТУ «Политехник» — 
1955,20 тыс. руб. (85 % от общего объема 
экспорта), Унитехпром БГУ — 340,26 тыс. 
руб. (15 %) и НТП ПГУ — 6,3 тыс. руб. 
(около 0,3 %). Совокупная выручка от оказа-
ния услуг резидентам в исследуемый период 
составила 816,64 тыс. руб., в структуре кото-
рых основная выручка была от сдачи в арен-
ду помещений различного функционального 
назначения — более 72 % от общего объема 
услуг, сдача в аренду оборудования — 12 %, 
оказание инжиниринговых услуг и услуг по 
выполнению НИОК(Т)Р — 6 %, иные виды 
деятельности — около 10 %.

Участие в выполнении заданий государ-
ственных программ научных исследований 
и государственных научно-технических про-
грамм принимали только НТП БНТУ «Поли-
техник» и Унитехпром БГУ (в 2019–
2021 гг. — суммарно 30 и 5 заданий соответ-
ственно). В рамках Государственной програм-
мы инновационного развития Республики Бе-
ларусь на 2021–2025 гг. технопарки реализу-
ют два инновационных проекта: 1) организа-
ция производства оригинальных биорезорби-
руемых полифункциональных лекарственных 
препаратов (исполнитель — Унитехпром 
БГУ); 2) создание и организация деятельно-
сти инновационно-производственного центра 
по выпуску изделий медицинского назначения 
(исполнители — БНТУ, НТП БНТУ «Поли-
техник»). Кроме этого, к реализации проек-
тов ГПИР на 2021–2025 гг. привлекаются ре-
зиденты Унитехпром БГУ, НТП БНТУ «По-
литехник» и НТП ПГУ.

Технопарки взаимодействуют с учредивши-
ми их университетами по восьми основным 
направлениям (рисунок 2).

Л.Н. Нехорошева, Ю.В. Нечепуренко, А.Ю. Калинин

Таблица 1. Площади, предоставляемые резидентам технопарков, кв. м

Наименование технопарка
Год

2019 2020 2021

НТП БНТУ «Политехник» 1282,58 888,03 926,23

НТП ВГТУ 3071,00 3200,00 3564,00 

УНПЦ «Технолаб» 207,00 314,80 3981,90

НТП ПГУ 332,27 251,69 196,75

Унитехпром БГУ 135,23 293,33 336,79

НТП «Полесье» 48,50 235,60 235,60
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Проведенное исследование позволило выя-
вить факторы, сдерживающие развитие тех-
нопарков: 
� отсутствие достаточного количества пло-

щадей различного функционального на-
значения, предназначенных для органи-
зации производств;

� длительный период отбора проектов 
и принятия решения об их финансирова-
нии за счет бюджетных средств;

� незначительное количество мероприятий 
по обмену опытом между технопарками, 
в т.ч. по изучению зарубежного опыта;

� отсутствие механизмов по стимулирова-
нию привлечения частных инвесторов, 
в т.ч. несбалансированность преферен-
ций по сравнению с Парком высоких 
технологий и Индустриальным парком 
«Великий камень»;

� незначительный объем собственных фи-
нансовых ресурсов технопарков, в т.ч. 
наличие ограничений по формированию 
фондов инновационного развития техно-
парков.

На наш взгляд, к названным причинам 
можно добавить следующие:
� неразвитость технологической инфра-

структуры (центров прототипирования, 
центров коллективного пользования 
и др.), поскольку большую часть выруч-
ки технопарки получают за счет аренды 
площадей; 

� низкий кадровый потенциал в части спе-
циалистов технического профиля: инже-
неров-конструкторов, технологов и про-
граммистов (кроме НТП БНТУ «Поли-
техник» и Унитехпрома БГУ), который 
не позволяет на широкой основе оказы-

вать инжиниринговые и проектные услу-
ги резидентам и иным лицам; низкие по-
казатели финансово-экономической дея-
тельности не позволяют привлекать 
и удерживать таких специалистов в шта-
те даже при условии наличия оборудова-
ния, приобретенного за счет бюджетных 
средств;

� неразвитость механизмов государственно-
частного партнерства в сфере создания 
и функционирования инновационной ин-
фраструктуры.

Оценка деятельности резидентов на-
учно-технологических парков. В 2019–
2021 гг. наблюдалась ярко выраженная тен-
денция к увеличению числа резидентов техно-
парков: их количество выросло с 47 в 2019 г. 
до 72 в 2021 г. Следует отметить, что в иссле-
дуемый период статус резидента впервые по-
лучили 38 организаций, что составило 53 % 
от их общего числа по итогам 2021 г. Резкий 
рост количества резидентов отмечен в УНПЦ 
«Технолаб» (с 7 до 22) и в Унитехпром БГУ 
(с 1 до 6). 

Общее количество работников резидентов 
технопарков увеличилось с 478 в 2019 г. до 
516 в 2021 г., а наибольшее их количество 
было у резидентов НТП ВГТУ — 178, НТП 
БНТУ «Политехник» — 134 и УНПЦ «Тех-
нолаб» — 82 работника, при этом числен-
ность штатаных кандидатов наук уменьши-
лась с 14 до 11. В 2019–2021 гг. резидентами 
технопарков было создано 195 новых рабочих 
мест, в т.ч. резидентами НТП ВГТУ — 77, 
резидентами УНПЦ «Технолаб» — 70.

Исследование позволило выявить, что в со-
вокупности действующие резиденты осущест-
вляли 30 из 99 видов экономической деятель-
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174 НОВАЯ Экономика №  2 – 2 0 2 3

ности, предусмотренных ОКРБ 005-2011 
«Виды экономической деятельности». В ис-
следуемый период резидентами технопарков 
было произведено продукции (работ, услуг) 
на общую сумму 68 901,55 тыс. руб., при 
этом имел место устойчивый рост объемов 
производства: с 17 137,01 тыс. руб. в 2019 г. 
до 34 626,08 тыс. руб. в 2021 г. Наибольший 
объем произведенной продукции пришелся на 
резидентов НТП БНТУ «Политехник» — 
32 % от общего объема производства, на рези-
дентов НТП ВГТУ — 31 % и на резидентов 
Унитехпром БГУ — 28 % (таблица 2). Объем 
произведенной инновационной продукции со-
ставил 45 508,48 тыс. руб., или 66 % от обще-
го объема производства, в т.ч. резидентов 
Унитехпром БГУ — 16 300,1 тыс. руб. (36 % 
от общего ее объема), резидентов НТП БНТУ 
«Политехник» — 14 333,1 тыс. руб. (31 %) 
и резидентов НТП ВГТУ — 12 254,0 тыс. руб. 
(28 %).

Важной является оценка объема экспорта 
продукции резидентов, который составил 
37 351,8 тыс. руб. и характеризуется устойчи-
вым ростом: в 2019 г. — 6588,0 тыс. руб.; 
в 2020 г. — 9641,5 тыс. руб.; в 2021 г. — 
21 122,3 тыс. руб. Основной вклад в экспорт 
внесли резиденты Унитехпром БГУ (53 % от 
общего объема экспорта), а также резиденты 
НТП ВГТУ (24 %) и резиденты НТП БНТУ 
«Политехник» (20 %). Объем экспорта инно-
вационной продукции в исследуемый период 
также ежегодно увеличивался: с 6204,2 тыс. 
руб. в 2019 г. до 16 140,0 тыс. руб. в 2021 г. 
и составил за три года 29 632,6 тыс. руб., или 
79 % от общего объема экспорта. Наибольшая 
его доля пришлась, как и в случае общего 
объема экспорта, на резидентов Унитехпром 
БГУ, НТП ВГТУ и НТП БНТУ «Политех-
ник».

На основании проведенного анализа ос-
новные выводы по деятельности техно-

парков и их резидентов сводятся к следу-
ющему.

1. Географически научно-технологические 
парки, входящие в систему Министер-
ства образования, не представлены 
в Гомельской и Могилевской областях. 
Эти функции выполняют городские 
технопарки.

2. В системе показателей отсутствуют ин-
дикаторы, отражающие долю выручки 
от реализации продукции, включая ин-
новационную продукцию и экспорт 
продукции, полученные от использова-
ния результатов научной и научно-тех-
нической деятельности учредивших их 
университетов и других организаций 
Министерства образования. По данным 
анкетирования этот вид деятельности 
реализуется всеми технопарками, кро-
ме НТП ВГТУ. Однако количественно 
оценить вклад технопарков в коммер-
циализацию результатов НТД, полу-
ченных организациями Министерства 
образования, не представляется воз-
можным. По нашим оценкам, значи-
тельная часть такой продукции выпу-
скается в НТП БНТУ «Политехник» 
на безвозмездной основе и в Унитех-
пром БГУ — на лицензионной основе.

3. В последние три года наблюдается 
ярко выраженная тенденция к увеличе-
нию числа резидентов технопарков 
(с 47 резидентов в 2019 г. до 72 рези-
дентов в 2021 г.) и создаваемых ими 
новых рабочих мест. Если в 2019–
2021 гг. технопарками создано 7 новых 
рабочих мест, то их резидентами — 
195.

4. При незначительном росте общей пло-
щади технопарков (+15,8 %) темп ро-
ста площадей, сдаваемых в аренду 
(суб аренду, пользование), составил 
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Таблица 2. Объем производства продукции резидентами, тыс. руб.

Наименование технопарка
Год

2019 2020 2021

НТП БНТУ «Политехник» 6159,4 6616,9 9368,9 

НТП ВГТУ 9689,0 5577,0 6159,0

УНПЦ «Технолаб» 150,5 267,7 579,2

НТП ПГУ 442,7 510,8 667,6

Унитехпром БГУ 661,6 3667,7 15277,0

НТП «Полесье» 33,8 498,4 2574,4
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200 % (доля выросла с 32 до 52 % от 
общей площади технопарка), а темп 
роста площадей, предоставляемых ре-
зидентам, — 182 % (доля выросла с 30 
до 47 % от общей площади технопар-
ка), что следует признать положитель-
ным результатом. Наиболее преуспели 
в этом НТП ВГТУ и УНТЦ «Техно-
лаб».

5. В исследуемый период основными ис-
точниками финансирования деятельно-
сти и развития материально-техниче-
ской базы технопарков являлись сред-
ства местных инновационных фондов 
(в первую очередь инновационные 
фонды Гродненского облисполкома 
и Мингорисполкома) — 80,6 % 
и РЦИФ — 14,0 %. Наибольший объ-
ем средств был направлен в УНПЦ 
«Технолаб» — 60,7 %, Унитехпром 
БГУ — 31,4 % и НТП БНТУ «Поли-
техник» — 7,8 %. На остальные техно-
парки пришлось менее 0,1 %.

6. В 2019–2021 гг. совокупная выручка 
технопарков от реализации продукции 
(работ, услуг) и имущественных прав 
(за вычетом налогов и сборов, исчис-
ляемых из выручки) составила 
24 581,54 тыс. руб., из них подавляю-
щая доля пришлась на НТП БНТУ 
«Политехник» — 76 % и Унитехпром 
БГУ — 20 %. В исследуемый период 
резидентами технопарков было произ-
ведено продукции (работ, услуг) на 
общую сумму 68 901,55 тыс. руб., при 
этом темп роста объемов производства 
составил 202 %. Наибольший вклад 
внесли резиденты НТП БНТУ «Поли-
техник» — 32 %, резиденты НТП 
ВГТУ — 31 % и резиденты Унитех-
пром БГУ — 28 %. Положительным 
является тот факт, что объем произве-
денной инновационной продукции со-
ставил 66 % от общего объема произ-
водства. В общем объеме инновацион-
ной продукции доля резидентов Уни-
техпром БГУ составила 36 %, резиден-
тов НТП БНТУ «Политехник» — 
31 %, а резидентов НТП ВГТУ — 
28 %.

7. Экспорт продукции осуществляли пре-
имущественно два технопарка: НТП 
БНТУ «Политехник» — 1955,2 тыс. 
руб. (85 % от общего объема экспорта) 
и Унитехпром БГУ — 340,26 тыс. руб. 
(15 %). Объем экспорта резидентов со-

ставил 37 351,8 тыс. руб., а темп роста 
за три года — 320,6 %. Наибольший 
вклад в экспорт продукции внесли ре-
зиденты Унитехпром БГУ — 53 %, ре-
зиденты НТП ВГТУ — 24 % и рези-
денты НТП БНТУ «Политехник» — 
20 % от общего объема экспорта.

8. Совокупная выручка от оказания услуг 
резидентам в 2019–2021 гг. была не-
значительной. В ее структуре выручка 
от сдачи в аренду помещений различ-
ного функционального назначения со-
ставила более 72 %, от сдачи в аренду 
оборудования — 12 %, оказания инжи-
ниринговых услуг и услуг по выполне-
нию НИОК(Т)Р — 6 %, иных виды 
деятельности — около 10 %.

9. Участие в выполнении заданий госу-
дарственных программ различных 
уровней принимали только НТП 
БНТУ «Политехник» и Унитехпром 
БГУ; к реализации проектов ГПИР на 
2021–2025 гг. привлекаются также ре-
зиденты Унитехпром БГУ, НТП БНТУ 
«Политехник» и НТП ПГУ.

10. В настоящее время технопарки и их 
резиденты не имеют ярко выраженной 
специализации на конкретных видах 
экономической деятельности.

11. Взаимодействие технопарков и соответ-
ствующих учреждений высшего образо-
вания осуществляется по восьми на-
правлениям, главными из которых яв-
ляются выпуск технопарком инноваци-
онной продукции на основании резуль-
татов исследований и разработок соот-
ветствующего учреждения высшего об-
разования, а также участие технопарка 
в образовательном процессе. Технопар-
ки являются площадкой для создания 
филиалов кафедр соответствующих уч-
реждений высшего образования, при 
этом их количество ежегодно увеличи-
вается.

12. Выявлены неразвитость консалтинго-
вой и технологической инфраструкту-
ры (центров прототипирования, цен-
тров коллективного пользования 
и др.), поскольку большую часть вы-
ручки технопарки получают за счет 
аренды площадей, а не оказания услуг, 
а также отсутствие социальной инфра-
структуры в технопарках, что связано 
с низким кадровым потенциалом в ча-
сти специалистов технического профи-
ля: инженеров-конструкторов, техноло-
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гов и программистов (за исключением 
НТП БНТУ «Политехник» и Унитех-
прома БГУ), который не позволяет на 
широкой основе оказывать инжинирин-
говые и проектные услуги резидентам 
и иным лицам, а низкие показатели 
финансово-экономической деятельно-
сти не позволяют привлекать и удер-
живать таких специалистов в штате.

13. Сетевое взаимодействие субъектов ин-
новационной инфраструктуры в насто-
ящий момент не развито.

Нами обоснованы рекомендации по со-
вершенствованию деятельности техно-
парков и их резидентов. 

1. В целях реализации политики Министер-
ства образования в сфере коммерциали-
зации полученных в подведомственных 
организациях результатов научной и на-
учно-технической деятельности предлага-
ется ввести следующие дополнительные 
показатели для технопарков и их рези-
дентов:
� доля выручки от реализации продук-

ции (товаров, работ, услуг), получен-
ная от использования результатов на-
учной и научно-технической деятельно-
сти организаций Министерства образо-
вания;

� доля выручки от реализации инноваци-
онной продукции, полученной от ис-
пользования результатов научной и на-
учно-технической деятельности органи-
заций Министерства образования;

� доля выручки от экспорта продукции, 
полученной от использования результа-
тов научной и научно-технической дея-
тельности организаций Министерства 
образования.

2. Целесообразно разработать Положение 
о типовой технологической инфраструк-
туре технопарка, поскольку наличие дан-
ной инфраструктуры является одним из 
ключевых факторов, влияющих на при-
влечение в технопарки новых резиден-
тов.

3. В целях дальнейшего совершенствования 
нормативно-правового обеспечения дея-
тельности субъектов инновационной ин-
фраструктуры разработать и реализовать 
на практике использование комплекта 
примерных локальных правовых актов.

4. Установлено, что актуальными задачами 
развития субъектов инновационной ин-
фраструктуры являются обеспечение раз-
вития их материально-технической базы 

(помещения различного функционально-
го назначения, технологическое и испы-
тательное оборудования) и совершен-
ствование их кадрового потенциала.

5. Требует дальнейшего развития методиче-
ское сопровождение деятельности субъ-
ектов инновационной инфраструктуры.

Оценка деятельности центров транс-
фера технологий Министерства обра-
зования Республики Беларусь. 

В настоящее время действуют три центра 
трансфера технологий (ЦТТ):

1) Учреждение образования «Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы» (в части деятельности 
обособленного структурного подразделе-
ния «Центр трансфера технологий») 
(ЦТТ ГрГУ);

2) Учреждение образования «Республикан-
ский институт профессионального обра-
зования» (в части деятельности филиала 
«Ресурсный центр ЭкоТехноПарк-Вол-
ма») (ЦТТ «Волма»);

3) Учреждение образования «Баранович-
ский государственный университет» 
(в части деятельности обособленного 
подразделения «Центр трансфера техно-
логий») (ЦТТ БарГУ).

Статус субъекта инновационной инфра-
структуры первым двум ЦТТ был присвоен 
в 2017 г., а последнему — в 2020 г. Совокуп-
ная численность работников ЦТТ по итогам 
2021 г. составила 43 человека, из них: в ЦТТ 
«Волма» работало 30 работников, в ЦТТ 
ГрГУ — 7 и в ЦТТ БарГУ — 6 работников. 
Кандидатов и докторов наук в штате ЦТТ не 
имеется. ЦТТ ГрГУ располагается в помеще-
ниях общей площадью 24 кв. м, а ЦТТ Бар-
ГУ — 118,5 кв. м. Их площадь не изменялась 
с момента присвоения статуса ЦТТ, в то вре-
мя как площадь ЦТТ «Волма» увеличилась 
с 1631,2 кв. м в 2019 г. до 3791,82 кв. м 
в 2021 г.

Совокупный объем финансирования орга-
низации деятельности и развития материаль-
но-технической базы ЦТТ «Волма» в 2019–
2021 гг. составил 9098,5 тыс. руб., из них 
средства республиканского централизованно-
го инновационного фонда — 2018,2 тыс. руб., 
средства местного инновационного фонда — 
3147,3 тыс. руб., иные источники — 
3933,0 тыс. руб. Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы профи-
нансировал организацию деятельности и раз-
витие материально-технической базы ЦТТ 
ГрГУ за счет собственных средств на сумму 
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122,4 тыс. руб., а финансирование этого вида 
деятельности ЦТТ БарГУ не осуществлялось. 
На капитальное строительство, капитальный 
ремонт зданий, помещений, сооружений было 
направлено 54 % от общего объема средств, 
а на приобретение научного, технологическо-
го и иного оборудования, приборов и ком-
плектующих изделий — 46 %.

Оценка показала, что количество поступив-
ших в центр и принятых к работе технологи-
ческих предложений/запросов составило 78, 
из них на ЦТТ ГрГУ пришлось 60 предложе-
ний/запросов, ЦТТ «Волма» — 7, ЦТТ Бар-
ГУ — 11. Заключенных при содействии ЦТТ 
сделок по передаче (приобретению) прав на 
результаты научно-технической и/или инно-
вационной деятельности в исследованный пе-
риод не имелось. При содействии ЦТТ был 
сформирован 51 научно-технический, иннова-
ционный (инвестиционный) и др. проект, 
в том числе: ЦТТ ГрГУ — 34 проекта, ЦТТ 
«Волма» — 9, ЦТТ БарГУ — 8. Объем вы-
полненных ЦТТ работ (услуг), связанных 
с коммерциализацией результатов научно-тех-
нической и/или инновационной деятельно-
сти, составил 29,6 тыс. руб. Совокупная вы-
ручка ЦТТ от реализации продукции (работ, 
услуг) и имущественных прав (за вычетом 
налогов и сборов, исчисляемых из выручки) 
составила 114,6 тыс. руб. Оказание услуг 
(выполнение работ) в целях обеспечения 
правовой защиты новшеств и по поиску парт-
неров, клиентов и/или инвесторов, в том 
числе путем проведения соответствующих ме-
роприятий и использования информацион-
ных ресурсов на возмездной основе, ЦТТ не 
осуществлялось. Объем оказанных инжини-
ринговых услуг составил всего 0,85 тыс. 
руб., услуг по подготовке бизнес-планов ин-
новационных и инвестиционных проектов — 
14,5 тыс. руб., образовательных услуг — 
50,4 тыс. руб., прочих услуг — 74,2 тыс. 
руб.

Проведенное исследование позволило выя-
вить следующие факторы, сдерживающие, по 
мнению работников ЦТТ, их развитие: 
� недостаточное количество методических 

материалов в области трансфера техноло-
гий, инновационной деятельности, управ-
ления интеллектуальной собственностью;

� низкая инновационная активность пред-
приятий реального сектора и, как след-
ствие, их невысокая восприимчивость 
к инновациям;

� отсутствие механизмов финансирования 
деятельности ЦТТ, в т.ч. в период их 

становления (формирования модели дея-
тельности);

� необходимость постоянного повышения 
квалификации сотрудников ЦТТ;

� недостаточное количество мероприятий 
в области инновационной деятельности 
и трансфера технологий, в т.ч. по обмену 
опытом в области коммерциализации ре-
зультатов исследований и разработок;

� отсутствие региональных научно-техни-
ческих и инновационных программ;

� недостаточное развитие механизмов мате-
риального и морального стимулирования 
обучающихся и сотрудников учреждений 
высшего образования к осуществлению 
инновационной деятельности.

К этому необходимо добавить сложность 
правового механизма передачи прав на ре-
зультаты научно-технической деятельности, 
созданные с привлечением государственных 
средств.

На основании проведенного анализа были 
сформулированы выводы о деятельности 
центров трансфера технологий.

1. Ни один из центров трансфера техноло-
гий не выполняет свою основную функ-
цию: заключенных при содействии ЦТТ 
сделок по передаче (приобретению) прав 
на результаты научно-технической и/
или инновационной деятельности в ис-
следованный период не имеется. В ЦТТ 
поступило и принято к работе 78 техно-
логических предложений/запросов, од-
нако ни одно из них не было доведено до 
трансфера. Все остальные виды деятель-
ности, определенные Законом Республи-
ки Беларусь «О государственной иннова-
ционной политике и инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь» [1], 
являются вспомогательными и направле-
ны на сопровождение трансфера техно-
логий.

2. ЦТТ не оказывали услуги (не выполняли 
работы) в целях обеспечения правовой 
защиты новшеств и по поиску партнеров, 
клиентов и (или) инвесторов, в том чис-
ле путем проведения соответствующих 
мероприятий и использования информа-
ционных ресурсов на возмездной основе.

3. Финансирование ЦТТ было направлено 
преимущественно на организацию их де-
ятельности и развитие материально-тех-
нической базы ЦТТ.

4. Совокупная выручка ЦТТ от реализации 
продукции (работ, услуг) и имуществен-
ных прав (за вычетом налогов и сборов, 
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исчисляемых из выручки) составила 
114,59 тыс. руб., а объем выполненных 
работ (услуг), связанных с коммерциа-
лизацией результатов научно-техниче-
ской и (или) инновационной деятельно-
сти, — 29,61 тыс. руб., что недостаточно 
с учетом имеющегося кадрового потенци-
ала ЦТТ (43 работника).

5. ЦТТ плохо укомплектованы кадрами со-
ответствующей квалификации: в их со-
ставе нет ни одного работника, имеющего 
степень кандидата или доктора наук. От-
сутствуют профессиональные специали-
сты по управлению инновационными 
проектами, маркетологи, оценщики объ-
ектов интеллектуальной собственности 
и др.

Рекомендации по совершенствованию 
деятельности центров трансфера тех-
нологий

1. Предлагается отслеживать динамику сле-
дующих показателей, характеризующих 
деятельность ЦТТ по введению техноло-
гий в гражданский оборот:
� количество заключенных при содей-

ствии ЦТТ сделок по передаче (приоб-
ретению) прав на результаты научно-
технической и (или) инновационной 
деятельности;

� количество заключенных при содей-
ствии ЦТТ сделок по экспорту отече-
ственных технологий;

� количество заключенных при содей-
ствии ЦТТ сделок по импорту передо-
вых зарубежных технологий.

2. Разработать комплекс мероприятий по 
подготовке кадров для выполнения ос-
новных функций ЦТТ.

3. Требует дальнейшего развития методиче-
ское сопровождение деятельности ЦТТ.

Другие рекомендации, направленные 
на совершенствование инновационной 
инфраструктуры Министерства обра-
зования Республики Беларусь

Целью совершенствования деятельности 
субъектов инновационной инфраструктуры 
Министерства образования Республики Бела-
русь является формирование благоприятных 
условий, стимулирующих разработку и вне-
дрение результатов исследований и разрабо-
ток учреждений высшего образования и науч-
ных организаций. Исследование показало, 
что данная цель может достигаться за счет ре-
ализации комплекса мероприятий на двух 
уровнях: отраслевом и национальном. Отрас-
левой уровень предусматривает формирова-

ние таких механизмов взаимодействия эле-
ментов (структур) системы Министерства об-
разования Республики Беларусь, которые ре-
ализуются в рамках существующих компетен-
ций и полномочий. Национальный уровень 
предусматривает совершенствование установ-
ленных норм, правил и подходов, которые 
являются общими для всех субъектов иннова-
ционной инфраструктуры Республики Бела-
русь.

В качестве мер, повышающих обоснован-
ность принимаемых управленческих решений 
на отраслевом уровне, можно определить сле-
дующие.

1. Рекомендовать учреждениям высшего об-
разования минимальные повышающие 
коэффициенты к базовым арендным 
ставкам при предоставлении в аренду 
технопаркам помещений, находящихся 
в оперативном управлении соответствую-
щих учреждений. Данная мера позволит 
снизить текущие затраты технопарков 
и их резидентов, обеспечив повышение 
конкурентоспособности производимой 
продукции, и, как следствие, увеличить 
общий объем выпускаемой ими продук-
ции.

2. Предусмотреть включение в контракты 
руководителей учреждений высшего об-
разования стимулирующие меры матери-
ального характера (бонусы), связанные 
с достижением технопарком и/или ЦТТ 
установленных на соответствующий пе-
риод целевых показателей. Данная мера 
позволит активизировать заинтересован-
ность и вовлеченность руководства уч-
реждений высшего образования в дея-
тельность соответствующих субъектов 
инновационной инфраструктуры. Кроме 
того, она потребует выработки системы 
критериев оценки деятельности каждого 
отдельного субъекта инновационной ин-
фраструктуры, отражающей специфику 
его деятельности, основные цели и за-
дачи.

3. Провести мероприятия по обмену опытом 
между субъектами инновационной ин-
фраструктуры Министерства образова-
ния Республики Беларусь. Данная мера 
позволит ознакомить субъекты инноваци-
онной инфраструктуры и учреждения 
высшего образования с наиболее успеш-
ными практиками по организации ком-
мерциализации результатов исследований 
и разработок в отрасли, а также будет 
способствовать расширению взаимодей-
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ствия субъектов инновационной инфра-
структуры в целях последующей коммер-
циализации полученных результатов.

4. Выявить неиспользуемое недвижимое 
имущество учреждений высшего образо-
вания с целью его передачи субъектам 
инновационной инфраструктуры для ор-
ганизации их деятельности. Данная мера 
позволит расширить инфраструктурные 
возможности субъектов инновационной 
инфраструктуры, а также сократит коли-
чество неэффективно используемого го-
сударственного имущества. Однако она 
должна предусматривать передачу недви-
жимого имущества только в случае обе-
спечения субъектом инновационной ин-
фраструктуры привлечения финансиро-
вания, необходимого для использования 
данного имущества, в соответствии с це-
лями и задачами деятельности соответ-
ствующего субъекта.

5. Активизировать практику принятия уч-
реждениями высшего образования и на-
учными организациями Министерства об-
разования институциональных политик 
организаций в области интеллектуальной 
собственности. Принятие указанных по-
литик позволит создать необходимый ба-
зис для обеспечения комплексного под-
хода к управлению интеллектуальной 
собственностью на всех этапах инноваци-
онного цикла.

Заключение. Таким образом, на основа-
нии проведенного выше анализа деятельности 
научно-технологических парков, включая их 
резидентов, и центров трансфера технологий, 
а также с учетом новой редакции Закона Ре-

спублики Беларусь «О государственной инно-
вационной политике и инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь» [2] и тре-
бований к субъектам инновационной инфра-
структуры, определенных руководящими до-
кументами Государственного комитета по нау-
ке и технологиям Республики Беларусь, раз-
работаны и обоснованы рекомендации по со-
вершенствованию деятельности технопарков, 
их резидентов и центров трансфера техноло-
гий. Предлагаемые меры позволят усовершен-
ствовать инновационную инфраструктуру 
в Министерстве образования Республики Бе-
ларусь и в конечном итоге повысить эффек-
тивность научно-инновационной деятельности 
в целом.
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В статье рассматриваются маркетинговые стратегии в страховании, которые являются ключе-
выми для роста конкурентоспособности страхового предприятия. Страховая индустрия должна 
постоянно анализировать рыночные тенденции, потребности клиентов, действия конкурентов, их 
успехи и неудачи. Сделан вывод, что использование маркетинговых стратегий обеспечивает рост 
доходности предприятия. Обосновано, какие именно маркетинговые стратегии в настоящее время 
являются наиболее эффективными. Указано, что финансирование маркетинговой работы приведет 
к снижению издержек и увеличению прибыльности как отдельного предприятия, так и страховой 
индустрии. 

The article discusses marketing strategies in insurance, which are key to the growth of the competi-
tiveness of an insurance company. The insurance industry must constantly analyze market trends, cus-
tomer needs, competitors’ actions, their successes and failures. It is concluded that the use of marketing 
strategies ensures the growth of the profitability of the enterprise. It is substantiated which marketing 
strategies are currently the most effective. It is indicated that the financing of marketing work will lead 
to a reduction in costs and an increase in profitability of both an individual enterprise and the insurance 
industry.

Введение. Конкурентоспособность страхо-
вой компании определяется множеством фак-
торов, которые позволяют ей успешно конку-
рировать на рынке, привлекать клиентов 
и оставаться прибыльной. С точки зрения ав-
тора этой статьи, маркетинговые стратегии 
играют ключевую роль в росте и успехе стра-
ховых компаний. Цели маркетинговых страте-
гий в страховом секторе могут варьироваться 
в зависимости от конкретной компании, ее 
продуктов, рынка и многих других факторов. 
Для оценки и улучшения своей конкуренто-
способности страховые компании должны ре-
гулярно анализировать рыночные тенденции, 
потребности клиентов, а также действия кон-
курентов. 

Основная часть. Рассмотрим ключевые 
аспекты, которые влияют, по мнению автора, 
на конкурентоспособность страховой ком-
пании.

Разнообразие страхового продуктового 
ассортимента. Данный аспект относится 

Э к о н о м и к а

к представлению страховой компанией раз-
личных страховых продуктов, таких как ав-
томобильное страхование, страхование жиз-
ни, страхование недвижимости, страхование 
от несчастных случаев и здоровья, страхова-
ние бизнеса. Пакетные решения играют осо-
бую роль, поскольку широта ассортимента бо-
лее интересна для клиентов при выборе стра-
ховой компании и предполагает гибкость 
и возможность выбора для удовлетворения их 
индивидуальных страховых потребностей 
в одном месте и с предоставлением универ-
сальных решений по стоимости.

Однако важно отметить, что пакетные ре-
шения и широта продуктового ассортимента 
имеют как преимущества, так и недостатки. 
С одной стороны, большой выбор привлекает 
больше клиентов и позволяет создать допол-
нительные источники дохода. С другой сторо-
ны, разработка и сопровождение большого 
количества различных продуктов является 
сложным и ресурсоемким процессом и требу-
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ет значительных инвестиций в обучение пер-
сонала и систему управления. 

Ценообразование и условия страховых по-
лисов. Этот аспект включает в себя процесс 
определения стоимости страхового продукта, 
который называется премией. Она зависит от 
множества факторов, включая тип страхова-
ния, уровень риска, покрываемого полисом, 
страховую историю клиента, его возраст, здо-
ровье, местоположение и многое другое. 

Страховые компании используют сложные 
математические и статистические модели для 
определения стоимости страхового полиса, 
стремясь уравновесить риски и прибыль. При 
этом разрабатываются различные условия 
страховых полисов. Это детали того, как рабо-
тает страховой полис, что он покрывает, какие 
есть исключения, как производится выплата 
по полису и другие ключевые параметры. Ус-
ловия полиса определяют обязательства стра-
ховой компании перед страхователем. 

Конкурентоспособное ценообразование 
и гибкие условия страховых полисов могут 
привлечь больше клиентов. Важно находить 
баланс между доступностью и достаточной 
степенью покрытия рисков и доходностью са-
мой компании. Также это должно соответ-
ствовать законодательству и нормативным 
требованиям в области страхования.

Качество обслуживания клиентов. Бы-
строе и эффективное обслуживание, друже-
любный персонал, удобные каналы связи 
и прозрачность процессов могут усилить ло-
яльность клиентов. Качество обслуживания 
клиентов в страховании играет критически 
важную роль, так как это напрямую влияет 
на удовлетворенность клиентов, их лояль-
ность и в конечном итоге на репутацию 
и прибыльность страховой компании.

Для качества обслуживания клиентов при 
обращении в страховую компанию характер-
ны такие факторы, как:
� своевременность и точность ответов: при 

вопросах или проблемах клиенты ожида-
ют быстрых и точных ответов от своей 
страховой компании, отсрочка в обработ-
ке заявлений или неправильная инфор-
мация может привести к недовольству 
клиентов и потере доверия;

� легкость взаимодействия: клиенты оцени-
вают удобство общения со страховой 
компанией через различные каналы (те-
лефон, электронная почта, веб-сайт, мо-
бильное приложение и т.д.), ясность 
и простоту процессов (например, подачи 
заявлений на страховые выплаты);

� прозрачность: потребители страховых ус-
луг хотят знать, на что они заключают 
договор страхования, четко понимать ус-
ловия полиса, стоимости страховой услу-
ги и процесса выплаты страхового возме-
щения; скрытые условия или непонятные 
положения могут вызвать недовольство 
клиентов;

� человеческий фактор: несмотря на все 
технологические инновации, личный кон-
такт по-прежнему имеет значение, и дру-
желюбное, внимательное и эмпатичное 
отношение сотрудников может иметь ре-
шающее значение для клиента, особенно 
в сложных или стрессовых ситуациях, 
таких как страховой случай;

� профессионализм и компетентность: ожи-
дается, что страховые агенты и сотрудни-
ки обладают глубокими знаниями в обла-
сти страхования и могут правильно и эф-
фективно предлагать виды страхования 
в процессе их выбора или в случае стра-
хового инцидента.

Инновации и технологическая эффектив-
ность. Это внедрение новых технологий, на-
пример, мобильных приложений, онлайн-пор-
талов и автоматизации процессов, что может 
улучшить удобство для клиентов и снизить 
операционные издержки. Инновации и техно-
логическая эффективность играют важную 
роль в современном страховом секторе. Они 
расширяют страховым компаниям взаимодей-
ствие с потребителями страховых услуг, 
улучшают удовлетворенность клиентов и от-
крывают новые возможности для создания 
и предложения новых продуктов, повышают 
эффективность операций.

К существенным факторам, которые стано-
вятся все более важными в страховании, от-
носятся:
� цифровые каналы продаж: онлайн-плат-

формы и мобильные приложения позво-
ляют клиентам приобретать страховые 
полисы и управлять ими с помощью сво-
их смартфонов или компьютеров, что де-
лает процесс удобным и быстрым [1–4];

� автоматизация процессов: применение ис-
кусственного интеллекта и машинного 
обу чения для автоматизации рутинных 
процессов, таких как обработка заявок 
и выплаты страховых возмещений, суще-
ственно увеличивает эффективность 
и уменьшает затраты;

� большие данные и аналитика: использо-
вание накопленных сведений и их анализ 
предоставляют информацию для более 
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точного оценивания рисков и определе-
ния цен на страховые полисы, прогнози-
рование на основе данных также может 
помочь в обнаружении мошенничества 
в страховании;

� телематика и интернет вещей: использо-
вание устройств для сбора данных в ре-
альном времени, таких как устройства 
телематики в автомобилях или умные до-
машние устройства, предоставляет стра-
ховым компаниям подробную информа-
цию о поведении клиентов, позволяет 
предлагать более персонализированные 
и справедливые цены на свои продукты 
и снижать потери;

� распределенные базы данных: блокчейн 
и смарт-контракты способствуют увели-
чению прозрачности и эффективности 
в управлении страховыми полисами и об-
работке страховых требований при воз-
никновении страхового случая. 

Управление рисками и финансовая устой-
чивость. Эффективное управление рисками 
и наличие достаточных финансовых резервов 
могут укрепить доверие клиентов, поскольку 
они будут уверены в способности компании 
выплачивать страховые компенсации. Управ-
ление рисками и финансовая устойчивость 
критически важны для страховых компаний. 
Страхование по своей природе занимается 
управлением рисками, и компании, которые 
не могут эффективно управлять своими ри-
сками, могут столкнуться с серьезными фи-
нансовыми проблемами. 

Управление рисками в контексте страхова-
ния представляет собой оценку и количе-
ственное измерение потенциальных рисков, 
с которыми могут столкнуться страхователи, 
и управление этими рисками. Применяются 
математические и статистические модели для 
оценки вероятности и потенциального воздей-
ствия различных рисков, а также разрабаты-
ваются стратегии для снижения риска, такие 
как повышение стоимости страхования для 
более рискованных клиентов или требование 
выполнения определенных мер безопасности.

Финансовая устойчивость означает наличие 
достаточных ресурсов для выплаты всех обя-
зательств по страхованию, даже в случае круп-
ных страховых случаев или внезапного увели-
чения числа требований. Обеспечивается эф-
фективным управлением капиталом и инвести-
циями, а также постоянным мониторингом 
и оценкой финансового состояния компании.

Оба эта критерия тесно связаны, и эффек-
тивное управление рисками является ключом 

к поддержанию финансовой устойчивости. 
Регуляторы со стороны государственных ор-
ганов также играют важную роль в обеспече-
нии того, что страховые компании соответ-
ствуют строгим стандартам управления риска-
ми и финансовой устойчивости, чтобы защи-
тить страхователей.

Репутация и бренд. Сильный бренд и хо-
рошая репутация могут играть важную роль 
в привлечении и удержании клиентов. Стра-
ховые компании постоянно стремятся к созда-
нию позитивного имиджа через социальную 
ответственность, отзывы клиентов и марке-
тинговые кампании, это играет очень важную 
роль в страховом бизнесе. Страхование по 
своей природе основано на доверии, клиенты 
покупают страховые полисы, будучи уверены, 
что страховая компания выполнит свои обяза-
тельства в случае наступления страхового 
случая.

Репутация страховой компании может зна-
чительно повлиять на ее успех на рынке. 
Если компания имеет репутацию надежного 
страховщика, который быстро и справедливо 
рассматривает страховые требования, это мо-
жет привлечь больше клиентов. С другой сто-
роны, негативные отзывы или скандалы мо-
гут повредить репутации компании и отпуг-
нуть потенциальных клиентов.

Бренд страховой компании — это не толь-
ко ее название и логотип, но и то, что она 
представляет собой в глазах клиентов. Это 
включает в себя ценности и обещания бренда, 
его позиционирование на рынке, его образ 
и т.д. Сильный бренд может помочь компа-
нии выделиться среди конкурентов, привлечь 
и удержать клиентов.

Управление репутацией и брендом требует 
непрерывного внимания со стороны страховых 
компаний. Это включает в себя мониторинг от-
зывов клиентов, решение возникающих про-
блем, поддержание качественного обслужива-
ния клиентов, проведение эффективных мар-
кетинговых и PR-кампаний и многое другое.

Регулирование деятельности под соответ-
ствие требованиям. Способность адаптиро-
ваться к изменяющимся регуляторным требо-
ваниям и поддержание высоких стандартов 
корпоративного управления также важны для 
конкурентоспособности. Финансовые регуля-
торы со стороны государства создают и под-
держивают набор правил и регламентов, ко-
торые требуют от функционирования страхо-
вых компаний.

Страховые компании подпадают под воз-
действие множества регуляторных положе-
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ний, которые охватывают всю сферу их дея-
тельности. Это включает, но не ограничивает-
ся лицензированием, уровнями капитала, 
управлением рисками, но также политикой по 
противодействию отмыванию денег, корруп-
ции, мошенничеству при продаже страховых 
продуктов, обработке страховых требований.

Соответствие стандартам мирового уровня: 
страховые компании должны иметь механиз-
мы и процедуры, которые обеспечивают их 
соответствие всем регуляторным требованиям. 
Это может включать проведение ежегодных 
аудитов и проверок соответствия, обучение 
сотрудников и многое другое.

Необходимо отметить, что невыполнение 
регуляторных требований может привести 
к серьезным последствиям, включая штрафы, 
отзыв лицензии и потерю доверия со стороны 
клиентов и общественности. В то же время 
сильная культура соответствия стандартам 
и эффективное управление рисками обеспечи-
вает конкурентным преимуществом и помога-
ет страховой компании укрепить доверие со 
стороны клиентов и регуляторов.

Географическое присутствие. Распростра-
ненность сети отделений и доступность услуг 
в разных регионах, в которых страховая ком-
пания предлагает свои услуги, варьируется от 
местного или регионального уровня до нацио-
нального или глобального уровня. Решение 
о географическом распространении своих ус-
луг в значительной степени зависит от страте-
гии и целей компании и является конкурент-
ным преимуществом.

Местное или региональное присутствие: не-
которые страховые компании могут сосредо-
точить свои операции в определенной геогра-
фической области или регионе. Это связано 
с лучшим знанием местного рынка, регуля-
торного окружения, потребностей клиентов 
и т.д. Однако это также ограничивает потен-
циал роста компании.

Национальное присутствие: страховые ком-
пании с национальным присутствием предла-
гают свои продукты и услуги на территории 
всей страны. Это позволяет обеспечить боль-
ший потенциал роста, но требует больших ин-
вестиций в инфраструктуру, маркетинг и со-
блюдение различных региональных регуля-
торных требований.

Глобальное присутствие: крупные страхо-
вые компании работают на международном 
уровне, предлагая свои продукты и услуги 
в нескольких странах или даже во всем мире. 
Это дает значительные возможности для рас-
ширения и диверсификации, но требует зна-

чительных ресурсов и умения управлять вы-
зовами в международном бизнесе с соблюде-
нием различных регуляторных систем в раз-
личных государствах.

Инвестирование в страховых компаниях. 
Страховые компании собирают премии от кли-
ентов и обычно инвестируют эти средства до 
тех пор, пока не возникнет необходимость вы-
платы страховых компенсаций. Для управле-
ния рисками и гарантирования возможности 
выплаты страховых претензий страховые ком-
пании тщательно выбирают инвестиционные 
инструменты, такие как государственные обли-
гации, корпоративные облигации, акции, не-
движимость и другие. Эти инвестиции помога-
ют компаниям получать доход, который ис-
пользуется для покрытия операционных рас-
ходов, выплат по страховым случаям и, воз-
можно, для увеличения страховых резервов.

К маркетинговым стратегиям, направлен-
ным на повышение конкурентоспособности 
страхового предприятия, по мнению автора 
статьи, относятся: 
� работа с целевым сегментом рынка, раз-

работка и предложение страховых про-
дуктов, которые лучше всего соответ-
ствуют потребностям конкретных сегмен-
тов рынка, увеличение привлекательно-
сти компании для этих групп;

� определение уникальной ценности пред-
ложения и какие конкретные преимуще-
ства клиенты получают от выбора данной 
компании;

� мониторинг качества обслуживания кли-
ентов;

� цифровой маркетинг, который включает 
в себя поисковую оптимизацию, кон-
текстную рекламу, социальные сети, мар-
кетинг контента, электронные рассылки;

� маркетинг через социальные сети: ис-
пользование социальных медиа для при-
влечения и вовлечения аудитории явля-
ется мощным инструментом, который 
включает в себя регулярное опубликова-
ние полезного контента, организацию 
конкурсов и взаимодействие с подписчи-
ками [1–4];

� увеличение продаж за счет попыток про-
дать дополнительные продукты или ус-
луги текущим клиентам (кросс-продажа) 
или продать более дорогие планы либо 
обновления (продажи в глубину) — это 
эффективная стратегия для увеличения 
прибыли;

� контроль и управление репутацией, изу-
чение отзывов клиентов, кейсов, распро-



184 НОВАЯ Экономика №  2 – 2 0 2 3

Т.А. Бронская

странение истории успехов для создания 
и поддержания позитивного восприятия 
компании;

� партнерские отношения: сотрудничество 
с другими компаниями увеличивает кон-
курентоспособность, позволяя предло-
жить дополнительные услуги и привле-
кая новых клиентов;

� инновации: изучение и внедрение новых 
продуктов, услуг или технологий помога-
ет опередить конкурентов и стать лиде-
ром в области страхования и финансо-
вых услуг;

� образовательный маркетинг: разъяснение 
потенциальным клиентам о значимости 
страхования и необходимости иметь стра-
ховку помогает преодолеть сопротивле-
ние и создает доверие к компании;

� программы лояльности: награды и пре-
имущества для постоянных клиентов по-
могают в удержании клиентов и увеличе-
нии их лояльности к страхованию имен-
но в данной компании.

Каждая из этих стратегий способствует 
увеличению конкурентоспособности страхо-
вого предприятия, при этом конкретные 
стратегии адаптируются к бизнесу, рынку 
и клиентам.

Затраты на маркетинговые стратегии требу-
ют значительных денежных вложений, поэто-
му необходимо постоянно анализировать эф-
фективность по различным показателям в за-
висимости от целей компании. 

По мнению автора этой статьи, достаточно 
использовать некоторые из общепринятых по-
казателей эффективности (KPIs): 
� ROI (Return on Investment) — один из 

самых важных показателей, позволяю-
щий оценить, сколько денег получает 
компания в виде дохода на каждую вло-
женную денежную единицу в маркетин-
говую кампанию;

� CPA (Cost Per Acquisition) — стоимость 
привлечения одного клиента; чем ниже 
эта стоимость, тем лучше;

� Conversion Rate — процент пользовате-
лей, которые выполняют желаемое дей-
ствие (например, заполняют формы, по-
купают страховые продукты, подписыва-
ются на рассылку);

� Customer Retention Rate — процент кли-
ентов, которые продолжают пользоваться 
услугами компании после первоначально-
го взаимодействия;

� Customer Lifetime Value — предполага-
емая общая сумма дохода, которую 

компания может получить от одного 
клиента за весь период взаимодействия 
с ним;

� Brand Awareness — параметры узнавае-
мости бренда, которые включают такие 
показатели, как объемы поиска, упоми-
нания в социальных медиа и т.д.;

� Social Media Engagement — это такие по-
казатели, как количество подписчиков, 
количество лайков, комментариев, репо-
стов и других форм взаимодействия в со-
циальных медиа. 

Отбор предложенных показателей эффек-
тивности рассчитывается для установленных 
целей маркетинга и определяет, насколько 
продуктивно использованы затраченные де-
нежные средства, позволяя менее рискованно 
экспериментировать и постоянно адаптиро-
ваться к меняющимся условиям рынка.

Конкурентоспособность страхового пред-
приятия и его финансовую устойчивость 
предлагаю оценивать, используя различные 
денежные и операционные показатели, а так-
же качественные показатели, связанные 
с рынком и удовлетворенностью клиентов: 
� рыночная доля: какую долю рынка зани-

мает данная компания по сравнению 
с конкурентами. Делим общий объем 
продаж (или количество полисов) компа-
нии на общий объем продаж на рынке: 
(объем продаж компании / общий объем 
продаж на рынке) х 100 = % рыночной 
доли;

� уровень удовлетворенности клиентов — 
измеряется с помощью опросов или об-
ратной связи от клиентов; высокий уро-
вень удовлетворенности клиентов указы-
вает на сильную конкурентоспособность; 

� финансовые показатели: такие как при-
быльность, рентабельность активов, рен-
табельность капитала и др., могут ис-
пользоваться для оценки конкурентоспо-
собности. Например, высокий уровень 
рентабельности может указывать на кон-
курентное преимущество: (чистая при-
быль / общая сумма активов) х 100 = 
% рентабельности активов (ROA);

� уровень продления полисов: какой про-
цент клиентов продлевает свой полис по-
сле его истечения; высокий уровень 
продления указывает на удовлетворен-
ность клиентов и лояльность, что являет-
ся показателем конкурентоспособности: 
(количество продленных полисов / об-
щее количество истекших полисов) 
х 100 = % уровня продления;
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� стоимость привлечения клиента (CAC): 
измеряется как общая сумма, потрачен-
ная на привлечение клиента, деленная на 
количество новых клиентов за опреде-
ленный период. Более низкая CAC по 
сравнению с конкурентами указывает на 
конкурентное преимущество и более вы-
сокую эффективность маркетинга и про-
даж: общие затраты на маркетинг и про-
дажи / количество новых клиентов = 
CAC;

� коэффициент солвентности — ключевой 
показатель финансовой устойчивости 
страховой компании, который показыва-
ет, способна ли компания выплатить все 
свои обязательства, также отражает спо-
собность компании справиться с финан-
совыми рисками;

� коэффициент объема страховых выплат 
к страховым взносам — этот показатель 
отражает, какую долю от собранных 
страховых взносов компания выплатила 
в виде страховых выплат; если этот ко-
эффициент слишком высок, это может 
указывать на недостаточную эффектив-
ность управления рисками;

� коэффициент операционных затрат — 
показывает, какую долю от страховых 
премий компания тратит на свою опера-
ционную деятельность; более низкий ко-
эффициент свидетельствует о более вы-
сокой операционной эффективности 
и конкурентоспособности.

Вывод. Маркетинговые стратегии являют-
ся критически важным инструментом для уве-

личения конкурентоспособности страховой 
компании. Они играют ключевую роль в по-
нимании потребностей клиентов, формирова-
нии сильного бренда, оптимизации ценообра-
зования и каналов распространения. Каче-
ственное обслуживание, быстрая адаптация 
к изменениям и анализ данных дополнитель-
но укрепляют позицию компании на рынке. 
В совокупности эти факторы способствуют 
привлечению и удержанию клиентов, обеспе-
чивая долгосрочную конкурентоспособность.
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как социально-экономическое явление 
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Интенсивное развитие обслуживания, возрастание роли и значения услуг в социально-экономи-
ческой жизни общества вызывают запрос на раскрытие тенденций этого развития.

В статье отмечается, что обозначенная проблема не попала в поле зрения научной литературы. 
Обращение же к практике показывает одно из направлений этого развития — так называемое 
самообслуживание. Суть этого явления в самых общих чертах состоит во включении в процесс 
производства услуги деятельности самого потребителя с использованием предоставляемых ему 
средств. Этот синтез усиливает деятельность каждой из сторон, повышает социально-экономиче-
скую эффективность всего процесса в целом, открывает новые горизонты.

Раскрытие сущности самообслуживания потребовало нового подхода к проблеме услуги. В ста-
тье обосновывается связь природы продукта для себя, услуги и товара с субъективным фактором. 
Выделены основные типы связей и отношений производителей и потребителей продукта, форми-
рующие исследуемые феномены, и на этой основе даны их определения.

The intensive development of services, the growing role and significance of services in the social and 
economic life of society call for revealing development trends.

The article states that the specified issues has not come to the attention of scientific literature. Ap-
peal to practical issues shows one of the directions of this development — the so-called self-service. In 
very broad summary, the essence of this phenomenon is the inclusion of the consumer in the service pro-
duction with the means provided. This synthesis enhances the activities of each of the parties, enhances 
the social and economic efficiency of the entire process, and opens up new horizons.

Revealing the essence of self-service required a new approach to the service issue. The article 
substantiates the relationships between the nature of the product itself, services and goods with the 
subjective factor. The main types of connections and relations between producers and consumers of 
the product, which form the subsequent phenomena, have been identified, and definitions of the latter 
are given on this basis.

Интенсивное развитие обслуживания, воз-
растание роли и значения услуг в социально-
экономической жизни общества вызывают за-
прос на раскрытие тенденций этого развития. 
Решение данной задачи позволит более глубо-
ко познать современную социально-экономи-
ческую жизнь и подготовиться к ожидаемым 
изменениям в ближайшем будущем.

Следует заметить, что обозначенная про-
блема не попала в поле зрения социально-эко-
номической литературы. Мешает ее увидеть 
невообразимая путаница в понимании услуги. 
Это обусловлено отрывом литературы по дан-
ной проблематике от реальной жизни. Суще-

Э к о н о м и к а

ственное расхождение между ними обнаружи-
вает себя уже при первом приближении к во-
просу, что такое «услуга» как явление. «Про-
дукт (product) — общий термин, обозначаю-
щий как товары, так и услуги» [1]. На них 
и сосредоточено внимание экономической на-
уки. Но вне этого внимания оказались соб-
ственные продукты субъектов, или продукты 
для себя, или просто продукты, которые уди-
вительным образом упускаются из виду сто-
ронниками господствующего в социально-эко-
номической науке подхода к рассматриваемой 
проблеме. Они такая же реальность, как то-
вары и услуги. Исключение этой категории 
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продуктов из анализа нарушает один из зако-
нов логики для создания определений, кото-
рый гласит: «Определение должно следовать 
«правилу соразмерности». Это означает, что 
определяемое имя или выражение, его содер-
жащее, должно быть равнообъемно выраже-
нию, раскрывающему, уточняющему или 
формирующему значение определяемого име-
ни» [2].

Обратимся к практике. Так, выборочное 
обследование домашних хозяйств показало 
значение указанной категории продуктов 
в потреблении населения (таблица 1).

А высокая обеспеченность домашних хо-
зяйств стиральными машинами-автоматами 
(92,4 % в 2020 г.) [4] говорит о том, что по-
требность в стирке белья в основном обеспе-
чивается собственной деятельностью граждан. 
В личной собственности граждан на конец 
2021 г. имелось 2998,9 тыс. шт. легковых ав-
томобилей (324 автомобиля на 1000 человек 
населения) и 144 346 грузовых [5]. Это сви-
детельствует о роли личных транспортных 
средств в поездках и перевозках грузов граж-
данами.

Собственный продукт имеет место и в удов-
летворении потребностей субъектов хозяй-
ствования. Это характерно для сельского хо-
зяйства, в котором определенная часть со-
бранного урожая используется в самом хозяй-
стве в качестве семян и кормов, а полученно-
го приплода животных — для воспроизвод-
ства стада, что обусловливает более низкую, 
чем в промышленности, степень его товарно-
сти. Такая же картина наблюдается и в дру-
гих сферах народного хозяйства. Так, одной 
из важных предстает потребность в тепле 
и электроэнергии. Есть она и у Брестского 

мусороперерабатывающего завода. Но БМПЗ 
и производит тепло и электроэнергию. На его 
площадке перерабатываются отходы, которые 
образуются на городских очистных сооруже-
ниях. Отсюда ежедневно поставляется около 
500 куб. м осадков сточных вод и 1000–
1200 куб. м ила. Их сбраживают в специаль-
ных резервуарах — метантенках, в результа-
те чего вырабатывается биогаз. Таким же спо-
собом (только в других установках — фер-
менторах) получают биогаз из пищевых отхо-
дов. Поставщиками испорченных либо про-
сроченных продуктов выступают предприятия 
пищевой промышленности, торговые объекты, 
организации общественного питания. В сутки 
на заводе перерабатывают около 45–50 тонн 
подобной «органики». После сжигания биога-
за в когенерационных установках предприя-
тие получает тепловую и электрическую энер-
гию. Она используется для собственных нужд 
БМПЗ, а часть электроэнергии реализуется 
в городскую сеть. В результате обеспечива-
ется энергетическая независимость пред-
приятия. 

В этой связи представляет интерес обраще-
ние к использованию солнечной энергии. За 
последние 10 лет в солнечной энергетике про-
изошел настоящий прорыв. Так, Евросоюз 
стал производить и потреблять в 50 раз боль-
ше солнечной энергии, нежели в предыдущем 
десятилетии. Одним из первопроходцев на 
Брестчине, который начал использовать аль-
тернативные источники энергии, стало уни-
тарное предприятие «Брестоблгаз». Им 
в 2006 г. были приобретены тепловые гелио-
панели Viessmann, которые работают до се-
годняшнего дня. Система за счет солнечной 
энергии обеспечивает горячее водоснабжение 

Таблица 1. Удельный вес потребленных продуктов питания, 
произведенных в личном подсобном хозяйстве и полученных в подарок, в общем объеме потребления, %

Всего по республике

По типам населенных пунктов

города и поселки 
городского типа

сельские населенные 
пункты

Молоко и молочные продукты 2,3 1,2 5,9

Мясо и мясные продукты 8,5 4,0 21,1

Рыба и рыбопродукты 10,6 9,2 14,3

Яйца 29,1 15,1 67,4

Картофель 62,9 47,1 90,8

Овощи и бахчевые 47,8 39,1 69,0

Фрукты и ягоды 29,9 23,6 50,9

Источник: [3]
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административно-бытового корпуса УП 
«Брест облгаз». В этих помещениях с апреля 
по сентябрь, когда солнце активно в наших 
широтах, предприятие никаким другим источ-
ником для подогрева воды не пользуется. 
В 2018 г. «Брестоблгаз» начал более мас-
штабное использование солнечной энергии. 
На крыше корпусов предприятия была уста-
новлена фотоэлектрическая станция из 
108 панелей общей мощностью 36 кВт. Она 
преобразовывает солнечную энергию в элек-
трическую. В период максимальной солнеч-
ной активности ее достаточно для обеспече-
ния электроэнергией административного кор-
пуса.

По такому же пути пошло и РУП «Бело-
руснефть-Брестоблнефтепродукт». В 2012 г. 
оно начало реализацию проектов по установ-
ке гелиокоптеров для горячего водоснабже-
ния, а с 2014 г. — фотоэлектрических стан-
ций для выработки электроэнергии. Их уста-
новку на трех складах — в Бернадах (Брест-
ский участок), Кобрине и Пинске — и на 
83 заправочных станциях предприятие завер-
шило в 2017 г. Оба проекта обеспечили сни-
жение затрат и показали экономическую эф-
фективность. Уникальный проект по исполь-
зованию солнечной энергии реализовала ком-
пания BREMOR на своей производственной 
площадке. Фотоэлектрическая станция соз-
дана на кровле складского корпуса «Бере-
стье» в СЭЗ «Брест». Она включает в себя 
380 панелей и занимает площадь около 
1000 кв. м. Мощность станции составляет 
209 кВт. В погожий день этой энергии хвата-
ет для работы склада, административного 
корпуса, очистных сооружений, хоздвора 
и участка сортировки мусора. Как ожидается, 
станция ежегодно будет вырабатывать поряд-
ка 210 тыс. кВт.ч электроэнергии. Проект 
окупится за 3 года. В BREMOR планируют 
и дальше переходить на эту энергию [6].

Из изложенного выше следует, что продукт 
для себя — как в вещной форме, так и в виде 
деятельности — не какой-то рудимент нату-
рального хозяйства, а такая же составляющая 
совокупного продукта, как и продукты для 
другого субъекта — товар и услуга. И следо-
вательно, чтобы раскрыть сущность послед-
них, их необходимо рассматривать с учетом 
первой составляющей. Обратимся после ска-
занного к определениям этих феноменов в ли-
тературе. Поскольку литература по рассма-
триваемой проблематике весьма обширная, 
целесообразно привести определения в энци-
клопедических источниках (таблица 2).

Анализ представленных определений при-
водит к выводу об их необоснованности.

Во-первых, они образованы без соблюдения 
законов логики. Выше было отмечено, что го-
сподствующий в литературе подход нарушает 
«правило соразмерности». Более того, он не 
следует и так называемому «классическому 
определению», которое было создано Аристо-
телем и известно более двух тысячелетий. 
«Классическое определение строится по схеме 
«А есть В и С, где А есть определяемое имя 
или выражение, его содержащее, а В и С — 
выражения, раскрывающие, уточняющие или 
формирующие значения определяемого име-
ни» [17]. В выделяет какой-то класс объек-
тов, а С показывает существенное отличие 
именно данного объекта от остальных объек-
тов данного класса. В определении услуги 
и товара нарушено положение о классе про-
дуктов — не говорится, что они относятся 
к классу продуктов для другого субъекта. 
В случае с услугой имеет место двойная под-
мена понятий: выше услуга отнесена к про-
дукту, потом понятие продукта подменяется 
понятием деятельности, а последнее — поня-
тием услуги.

Во-вторых, определения не дают четкого 
существенного отличия услуги и товара как 
продуктов одного класса. Не выдерживают 
критики «продажа, обмен» как такие призна-
ки товара — услуга таксиста тоже продается 
и оплачивается пассажиром, как и костюм 
в магазине покупателем. Существенное отли-
чие ситуаций, на наш взгляд, состоит в меха-
низме движения платы от потребителя к про-
изводителю: в первом случае плата передает-
ся последнему непосредственно, во втором 
случае ее получает продавец и переводит про-
изводителю. Тут, стало быть, появляется еще 
один субъект процесса производства и реали-
зации продукта — посредник (в данном слу-
чае продавец), который связывает производи-
теля и потребителя и способствует реализа-
ции продукта. Продажа и обмен не имеют ме-
ста только при производстве и потреблении 
собственного продукта.

В-третьих, услуге придается абсолютное, 
безусловное значение. Однако при рабовладе-
нии и крепостничестве такого явления не 
было. Следовательно, услуга как явление воз-
никла на определенном этапе развития обще-
ства, при определенных условиях.

В-четвертых, данный подход обосновывает 
господствующее понимание услуги и приве-
денным в таблице 2 положением К. Маркса. 
Но это положение в законченном виде пред-



189экономика

Обслуживание как социально-экономическое явление и ... тенденции его развития

стает таким: «Это выражение означает вооб-
ще не что иное, как ту особую потребитель-
ную стоимость, которую доставляет этот про-
дукт, подобно всякому другому товару, но 
особая потребительная стоимость этого труда 

получила здесь специфическое название «ус-
луги», потому что труд оказывает услуги не 
в качестве вещи, а в качестве деятельно-
сти — что, однако, нисколько не отличает 
его, скажем, от какой-нибудь машины, напри-

Таблица 2. Трактовка определений услуги и товара в энциклопедических источниках

Большая 
советская 

энциклопедия,
1977 г.

«Услуги: 1) форма непроизводительного труда и в этом смысле — социально-эко-
номическое отношение, выражающее потребление дохода; 2) определенная целесо-
образная деятельность, существующая в форме полезного эффекта труда. Как форма 
непроизводительного труда У. — это отношение, возникающее по поводу полезного 
действия труда, потребляемого как деятельность. Так, портной оказывает материаль-
ную услугу, состоящую в том, что он шьет костюм. Именно превращение материала 
в костюм является У. портного. Деятельность портного воплощается в костюме. По 
поводу этой деятельности возникают экономические отношения, связанные с потре-
блением доходов тех лиц, которые пользуются трудом портного» [7].

Экономическая 
энциклопедия,
Политическая 

экономия, 
1980 г.

«Услуга — трудовая целесообразная деятельность, результаты которой выражаются 
в полезном эффекте, удовлетворяющем какие-либо потребности человека. Харак-
теризуя У., К. Маркс писал: «Это выражение означает вообще не что иное, как ту 
особую потребительную стоимость, которую доставляет этот продукт, подобно всяко-
му другому товару; но особая потребительная стоимость этого труда получила здесь 
специфическое название «услуги», потому что труд оказывает услуги не в качестве 
вещи, а в качестве деятельности…» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд., 
т. 26, ч. 1, с. 413) [8].

Большая 
энциклопедия,

2006 г.

«Услуга — вид деятельности, работа, выполняемая по заказу других лиц для удов-
летворения их потребностей и не приводящая к созданию самостоятельного продукта 
(товара)» [9].

Большая 
экономическая 
энциклопедия, 

2008 г.

«Услуги — специфический продукт труда, который не приобретает вещной формы 
и потребительская стоимость которого, в отличие от вещного продукта, заключается 
в полезном эффекте живого труда. Полезный эффект услуг не существует отдельно 
от его производителя, что и определяет принципиальное отличие услуги от вещного 
продукта: их невозможно накопить, а процессы их производства и потребления во 
времени совпадают. Однако результаты от потребления предоставляемых услуг могут 
быть материальными и долгосрочными» [10].

Новая 
экономическая 
энциклопедия, 

2010 г.

«Услуга (service) — в соответствии с ГОСТ Р 50646-94 результат непосредственного 
взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности испол-
нителя по удовлетворению запросов потребителя... Общие черты всех видов У.: неося-
заемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, несохраняемость» [11].

Большая 
советская 

энциклопедия,
1977 г.

«Товар — продукт труда, произведенный для продажи… Удовлетворение обществен-
ных потребностей осуществляется через куплю-продажу Т. на рынке» [12].

Большая 
энциклопедия, 

2006 г.

«Товар — всякая продукция в виде физического объекта, услуги или идеи, которая 
предложена для продажи или обмена; сложная социально-экономическая катего-
рия» [13].

Большая 
экономическая 
энциклопедия, 

2006 г.

«Товар — продукт труда, который имеет стоимость и распределяется в обществе 
с помощью обмена, купли-продажи; все, что позволяет удовлетворить потребность 
и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования 
или потребления» [14].

Новая 
экономическая 
энциклопедия, 

2010 г.

«Товар (commodity good) — одна из ключевых категорий экономической теории; 
материальный или нематериальный предмет (включая работы, услуги), удовлетворя-
ющий какую-либо общественную потребность, произведенный для обмена и обладаю-
щий ценностью, которая устанавливается в процессе его обмена на другие Т.» [15].

Большая 
российская 

энциклопедия, 
2016 г.

«Товар — предмет продажи или обмена. Понятие Т. в экономической теории отно-
сится к числу фундаментальных. Т. в широком смысле — любое благо (вещь, услу-
га, действие, социальный статус, должность, идея, эмоциональное состояние человека 
и т.п.), становящееся предметом обмена или купли-продажи… Т. в узком смысле — 
предмет, услуга или работа, созданные специально для обмена (продажи)…» [16].

Источник: составлено автором на основе [7–11]
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мер от часов». Но у К. Маркса есть и другое 
положение, которое литература старалась не 
замечать: «В каждый данный момент в числе 
предметов потребления, наряду с предметами 
потребления, существующими в виде товаров, 
имеется известное количество предметов 
в виде услуг» [18]. Из этих положений обо-
снованно следуют выводы:
� потребности удовлетворяют продукты — 

воплощенные в веществе и в виде дея-
тельности — обладающие потребитель-
ской стоимостью;

� воплощение или невоплощение продукта 
в веществе, или вещный фактор, не игра-
ет решающей роли в формировании из 
этого продукта услуги. 

Подводя итог вышеизложенному, представ-
ляется обоснованным сделать вывод о несо-
стоятельности самого подхода к решению рас-
сматриваемой проблемы. Камнем преткнове-
ния для него стало выделение существенных 
признаков услуги и товара, без чего не рас-
крывается сущность последних, а продукт 
для себя он вообще не замечает. В конечном 
итоге несостоятельность данного подхода со-
стоит в том, что он связывает природу рас-
сматриваемых феноменов с вещным фактором 
и не замечает воздействие социально-экономи-
ческой среды на деятельность и ее продукт, на 
их преобразование под этим воздействием. 
В этом состоит второе существенное расхожде-
ние между литературой и реальной жизнью. 
Это воздействие зафиксировано в языке. Ведь 
не случайно термины «слуга», «обслуживание» 
и «услуга» одного корня — они неразрывно 
связаны. То же самое можно сказать про терми-
ны «раб», «работа», «рабовладелец». Ключе-
вые слова здесь — «слуга», «раб».

Генетически предшественником последнего 
был просто производитель: пекарь, портной, 
извозчик, прачка, парикмахер и т.д. Потреб-
ность, например, в одежде всегда была одной 
из насущных. Удовлетворялась она пошивом 
костюма — продуктом деятельности портно-
го. В случае с портным-рабом пошив костюма 
выступал работой, с портным-слугой — об-
служиванием, а продукт — услугой. Преоб-
разовывали деятельность и продукт суще-
ственно разные социально-экономические ус-
ловия — разные отношения производителя 
с потребителем. Отношения раба и рабовла-
дельца описал Гомер:

Раб нерадив, не принудь господин 
повелением строгим 

К делу его, за работу сам 
не возьмется охотой;

Тягостный жребий печального рабства 
избрав человеку,

Лучшую доблестей в ней половину 
Зевес истребляет [19].

С отменой рабства и крепостничества про-
изводитель приобрел новый социально-эконо-
мический статус — статус полноправного 
субъекта. Если принуждение характерно для 
отношений раба и рабовладельца, то для от-
ношений слуги и хозяина — партнерский до-
говор, в котором согласованы обязатель-
ства сторон. Эти отношения влияли на дея-
тельность и продукт, накладывали на них 
свой отпечаток. Из сказанного вырисовывает-
ся другой фактор формирования социально-
экономического продукта. 

В реальной действительности всякая дея-
тельность — как воплощаемая в вещном про-
дукте, так и потребляемая как таковая — осу-
ществляется не сама собой — ее осуществляет 
конкретный субъект. И осуществляет ее не 
ради самой деятельности, а для удовлетворе-
ния той или иной потребности, носителем ко-
торой выступает тоже субъект. Это в приро-
де деятельность ее сил происходит вне связи 
и зависимости с потреблением. Так, гейзер 
сколь угодно долго выбрасывает пар и горя-
чую воду, не нуждаясь в их потреблении. 
И ветер, набирая силу, выводит свои симфо-
нии независимо от того, слушает их кто-
нибудь или нет. Но теплоэлектростанция не 
может позволить себе вырабатывать тепло, 
если в нем нет потребности. Более того, паде-
ние платежеспособного спроса на продукт по-
родит у ТЭС проблемы. Да и оркестр не ста-
нет играть в зале без слушателей. 

Потребление — неотъемлемая часть обще-
ственного процесса воспроизводства. Потре-
битель такой же необходимый субъект этого 
процесса, как и производитель.

Между ними устанавливаются связи, скла-
дываются отношения. В результате продукт 
существует не сам по себе, не обособленно, 
а в связке «производитель — продукт — по-
требитель», которая представляет собой упо-
рядоченную совокупность элементов. Эта со-
вокупность влияет на все элементы, в том 
числе на деятельность и ее продукт, на связи 
и отношения между субъектами, накладывает 
на них свой отпечаток, придает им новые ка-
чества, формируя новые социально-экономи-
ческие явления. То есть имеет место субъек-
тивный фактор — такая же объективная ре-
альность, как и вещный. Вещный фактор 
приводит к образованию продуктов в вещном 
виде и в виде деятельности. С учетом субъек-
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тивного фактора продукты различаются как 
продукты для себя, услуги и товары.

Очевидно, что связи и отношения между 
производителями и потребителями многооб-
разны и изменчивы, поэтому целесообразно 
выделить массовые и устойчиво повторяющи-
еся. Что касается связей, то такими предста-
ют органическая, прямая непосредственная 
и косвенная опосредованная. Тип связи раз-
водит простого производителя, раба, слугу 
и товаропроизводителя как социально-эконо-
мических субъектов и выступает первым 
определяющим признаком интересующих нас 
феноменов. Органическая связь имеет место 
при производстве и потреблении продукта 
для себя — здесь производитель органически 
связан с потребителем.

Продукты раба и слуги являются при пря-
мой и непосредственной связи. Их разводит, 
как было отмечено выше, тип отношений 
между производителем и потребителем, кото-
рый выступает ключевым признаком этих 
продуктов. Услуга — это продукт, произве-
денный и реализованный при прямой и непо-
средственной связи между равноправными 
партнерами. При косвенной опосредованной 
связи осуществляется производство и реали-
зация товара. Здесь приведенная выше связка 
получает выражение: товаропроизводитель — 
товар — посредник — товар +услуга посред-
ника — потребитель. Деятельность произво-
дителя выступает как производство товара.

Товар — это продукт, произведенный при 
косвенной связи между производителем 
и потребителем и реализованный посредни-
ком. Такова природа, сущность и критерии 
выделения рассматриваемых феноменов. Зна-
ние их избавляет нас от безнадежного дела 
перечислять все случаи услуг и товаров. Оче-
видно, что продукт в вещной форме наблюда-
ется при всех типах связи, а продукт в виде 
деятельности — только при органической 
и прямой непосредственной связи. Приведен-
ные определения, на наш взгляд, более адек-
ватно выражают реальную действительность.

Следует заметить, что хотя договорные от-
ношения стали массовыми, наряду с ними 
имеют место и другие, недоговорные. Это 
фиксирует язык. Так, в прошлом в царской 
и других армиях офицеру придавался денщик 
(к месту вспомнить бравого солдата Швейка), 
обязанности которого, как и слуги, сводились 
к исполнению бытовых запросов командира. 
Эти термины — денщик, слуга — выражали 
разные отношения: добровольно-принудитель-
ные в первом случае и договорные — во вто-

ром. Или ситуация в недалеком прошлом: 
участие студенческих и трудовых коллекти-
вов городов в уборке урожая по разнарядке 
органов местной власти. Об услуге здесь речь 
не шла, в ходу было выражение: «Посылают 
на сельскохозяйственные работы». Другое 
дело теперь, когда студенческие отряды за-
ключают договоры с сельскохозяйственными 
предприятиями на выполнение определенного 
объема работ или Центры занятости населе-
ния с этой целью формируют группы горо-
жан.

С развитием общества, возвышением по-
требностей развивались и совершенствовались 
как обслуживание, так и торговля товарами. 
Так, если в прошлом посредниками между 
производителями и потребителями были ку-
пец, торговец, то в настоящее время эту роль 
стали выполнять биржа, онлайн-магазины, те-
лемагазины, обслуживающие организации. 
Одно из направлений развития и совершен-
ствования обслуживания в наше время — так 
называемое самообслуживание. Наиболее 
простые примеры: использование компостеров 
в городском транспорте, автоматических ка-
мер хранения в учреждениях и организациях. 
Массовое их внедрение свидетельствует о со-
циально-экономической эффективности вклю-
чения деятельности потребителя в процесс 
удовлетворения его потребности: уменьшение 
трудовой нагрузки на работников соответству-
ющих служб, возможность их высвобожде-
ния, удобство пользования. Для раскрытия 
его содержания целесообразно обратиться 
к одним из первых таких объектов, где оно 
было внедрено — прачечным самообслужива-
ния. Они были широко распространены 
в прошлом при слабой обеспеченности населе-
ния стиральными машинами-автоматами.

Ручная домашняя стирка белья была значи-
тельной трудовой нагрузкой на женщин 
и требовала больших затрат времени. Парал-
лельно с домашней осуществлялась механизи-
рованная стирка традиционными прачечными. 
Однако получение услуги прачечной было 
связано с рядом неудобств для населения: 
пришивание номерков к каждой вещи, стоя-
ние, как правило, в очередях при медленном 
приеме белья в стирку и его получении вы-
стиранным. Важное обстоятельство — кон-
такт клиента с работником прачечной проис-
ходил у барьера приемного окна; в прачечной 
нового типа этот барьер был убран и клиент 
был допущен в цех стирки. Этому предше-
ствовали организация пространства с учетом 
организации процесса стирки по-новому, под-
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готовка рабочих мест для клиентов и т.д. 
Клиенту были предоставлены стиральная ма-
шина-автомат, гладильный стол, утюг. Он 
выполнял простые операции: закладку белья 
в машину, запуск машины, выбор белья, его 
глажение и упаковку. Клиент, следовательно, 
принимал непосредственное участие в процес-
се стирки, результат его деятельности входил 
частью в продукт (стирку). Имел место соци-
ально-экономический синтез деятельности. 
Благодаря этому повышалась эффективность 
каждого из участников процесса: ручная 
стирка заменялась машинной для клиента, 
работники прачечной освобождались от мас-
совых простых операций, что давало им воз-
можность сосредоточиться на консультирова-
нии и контроле, других функциональных 
обязанностях. Повышалась социально-эконо-
мическая эффективность всего процесса в це-
лом.

Усовершенствованный процесс облегчил 
жизнь каждой из сторон. В отношениях меж-
ду ними стало больше доверия и взаимодей-
ствия. Факторами, предопределяющими ста-
новление нового явления, выступают предо-
ставление клиентам средства самообслужи-
вания — стиральной машины и заинтересо-
ванность во взаимодействии каждой из сто-
рон. По мере увеличения у населения сти-
ральных машин популярность прачечных са-
мообслуживания стала уменьшаться. Но 
в практику современного проектирования 
многоэтажных жилых домов стало входить 
размещение в их подвальных помещениях бы-
товых комнат со стиральными машинами.

Впервые данный метод применили в тор-
говле. Первый магазин нового типа был от-
крыт в 1912 г. в США. Активное применение 
этот метод продажи товаров получил после 
Второй мировой войны. В настоящее время 
самообслуживание стало преобладающей фор-
мой торговли в развитых странах. Как в при-
мере со стиркой белья, в магазине нового 
типа был убран барьер (прилавок) и клиент 
был допущен в святая святых торговли — 
в зал с товарами. Пространство зала было 
преобразовано с учетом требований нового 
процесса торговли: выкладка товаров обеспе-
чивала свободный доступ к ним покупателей, 
четкая информация помогала ориентировать-
ся в ситуации, появился узел расчета, а те-
перь уже в ряде магазинов и кассы самооб-
служивания. Покупатель проводил осмотр, 
выбор и доставку товара для оплаты. То есть 
его деятельность включается в процесс прода-
жи товара. Это снижает нагрузку на работни-

ков магазина, дает им возможность сосредото-
читься на квалифицированной консультации 
покупателя и помощи ему в выборе товара.

Внедрение самообслуживания значительно 
повышает социально-экономическую эффек-
тивность розничной торговли. В таких мага-
зинах приобретение товара гораздо приятнее 
и отнимает у покупателя меньше времени, 
чем в магазинах прилавковой торговли. Ис-
следования, проведенные в различных регио-
нах страны, показали, что в магазинах само-
обслуживания покупатели затрачивают на 
приобретение товаров на 30–50 % меньше 
времени, чем в магазинах с прежними форма-
ми обслуживания покупателей. Данные зару-
бежной статистики говорят, что при прочих 
равных условиях прибыль с 1 кв. м площади 
магазина самообслуживания примерно в два 
раза выше, чем на аналогичной площади ма-
газина прилавковой торговли [20]. Синтез де-
ятельности в этой трудозатратной сфере на-
родного хозяйства показывает его высокую 
социально-экономическую эффективность, об-
легчает жизнь каждой из сторон этого про-
цесса, повышает уровень жизни общества 
в целом.

Преобразило самообслуживание и библио-
течную сферу. Поскольку постановка этого 
дела у нас ведома, интересно посмотреть гла-
зами брестского журналиста на нее в одном 
из городов Норвегии — Саннесе (около 
60 тыс. населения). Здесь библиотека нахо-
дится в большом трехэтажном здании. Пер-
вый этаж предназначен для беллетристики, 
детской литературы и дисков, второй — для 
специализированной литературы и занятий 
(читальный зал), на третьем обычно прово-
дятся выставки и конференции. Полки с кни-
гами вдоль стен перемежаются удобными ди-
ванчиками, на которых можно изучить книгу 
или журнал. «Удивило обслуживание читате-
лей. За обширной стойкой с массой компью-
теров и оргтехники работают один-два библи-
отекаря. Они производят запись в библиотеку 
(выдается читательская электронная карточ-
ка), дают консультацию, по запросу посетите-
ля могут распечатать тот или иной текст. Все 
остальное — самообслуживание. Алгоритм 
следующий. Проходишь через специальный 
электронный детектор (но можно его обо-
гнуть, из любопытства проделал это, и ничего 
не зазвенело) и направляешься к стойке прие-
ма книг и видеодисков. Прикладываешь 
штрихкод к считывающему устройству и от-
правляешь прочитанное в приемник. Через 
минуту получаешь чек с перечнем сданного. 
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Выбираешь книги. Идешь к электронной 
стойке записи. Прикладываешь штрихкод 
к считывающему устройству. Получаешь чек 
с перечнем взятого, идешь домой…» [21].

Средством самообслуживания в банках вы-
ступают банкоматы. В большинстве учрежде-
ний они работают вместе с кассами. Но вот 
в сентябре 2022 г. в Бресте открыли новый 
офис Банка ВТБ (Беларусь), работающий по 
новой бескассовой концепции. С одной сторо-
ны, частные клиенты с помощью специали-
стов здесь получат весь стандартный спектр 
банковских услуг — от оформления кредитов 
и депозитов до открытия счетов и выпуска 
банковских карт. Но с другой стороны, в от-
делении нет ни одной кассы, хотя посетители 
могут проводить платежи, оплачивать комму-
нальные услуги, менять валюту, зачислять 
средства на карту, снимать наличные с карт-
счета, переводить средства с карты на карту 
и совершать другие кассовые операции.

Весь секрет в уникальном банкомате с рас-
ширенным функционалом, который может не 
только выдавать, но и принимать купюры. 
Это позволяет быстро и без проблем обме-
нять, положить на карту или снять с нее даже 
большую сумму наличных денег и выполнить 
другие виды банковских кассовых операций. 
Другими словами, многофункциональный 
банкомат полностью заменяет собой добрую 
старую кассу с кассиром. А подружиться 
с «беспилотной кассой» и перейти с ней на ты 
всегда поможет опытный консультант. И но-
вый формат офиса призван помочь клиентам 
быстрее освоить онлайн-инструменты управ-
ления финансами. Таким образом, с появле-
нием новой точки банк преследует не только 
экономическую цель — сократить затраты 
труда специалистов, предоставить им возмож-
ность сосредоточиться на выполнении постав-
ленных перед ними задач, но и социаль-
ную — уменьшить затраты времени клиентов 
на получение услуг банка, повысить финансо-
вую грамотность населения [22].

Для современной медицины характерно по-
всеместное внедрение новых технологий. Так, 
с 1 января 2018 г. в Российской Федерации 
действует закон о телемедицине, который уза-
конил общение врачей и пациентов в дистан-
ционном формате. Действующими нормами 
это положение конкретизировалось в требова-
ние первой очной встречи врача и пациента, 
постановки диагноза и разрешением врачам 
консультировать таких пациентов с диагно-
стированной коронавирусной инфекцией, 
гриппом и ОРВИ в удаленном режиме. Мо-

ниторинг своего состояния при этом осущест-
вляет сам пациент. Региональным властям ре-
комендуется создавать телемедицинские цен-
тры, которые будут работать виртуально. Та-
кой подход преследует цель облегчить жизнь 
каждой из сторон: уменьшить нагрузку на по-
ликлинику и скорую помощь и облегчить до-
ступность медицинской помощи, особенно на 
отдаленных территориях, избавить пациентов 
от изнурительного ожидания в очередях [23].

Создание комфортной и здоровой среды 
обитания жителей поселений связано со сбо-
ром и вывозом мусора и твердых бытовых от-
ходов. В доброе старое время коммунальная 
служба собирала все отходы и доставляла их 
на подготовленные площадки и полигоны. Та-
кое простое решение проблемы требовало по-
стоянного их расширения, к тому же наноси-
ло ущерб экологии. Пришло понимание этих 
отходов как потенциального вторичного сы-
рья и необходимости и целесообразности их 
переработки. Этим и занимается Брестский 
мусороперерабатывающий завод. Как отмече-
но выше, продуктом переработки коммуналь-
ных и пищевых отходов является биогаз, ис-
пользуемый для получения тепловой и элек-
трической энергии. Перерабатываются на за-
воде мусор и твердые бытовые отходы — 
продуктом предстают внушительного размера 
брикеты, состоящие из вторичных материалов 
одного вида: картона или пластика. Какое-то 
время эти брикеты хранятся на складе, а за-
тем передаются переработчику.

Мусороперерабатывающий завод тесно со-
трудничает с другими переработчиками, но 
в планах — полностью перейти на собствен-
ное производство изделий из вторичных мате-
риалов. «Собираемся запустить производство 
полимерпесчаной плитки — вторичного сы-
рья, созданного из полиэтиленовых пакетов, 
канистр и банок», — рассказывает директор 
Владимир Голенчук. Полимерпесчаные изде-
лия могут использоваться при создании бор-
дюров, тротуаров и колодцев. Возможность 
заменить расходуемые материалы вторичным 
сырьем — это огромный шаг в экологичное 
будущее.

Важной стадией переработки отходов явля-
ется их сортировка. Технология процесса сор-
тировки такова. Поначалу работники пред-
приятия самостоятельно отбирают вторичные 
материальные ресурсы (стекло, пластик, ме-
талл и бумагу) и крупногабаритный мусор, 
а в конце перепроверяют итоги работы специ-
альной техники, предназначенной для автома-
тической сортировки. Как правило, техника 
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работает исправно, чаще всего люди досорти-
ровывают материалы только по цветам. Для 
обнаружения вторичных материалов исполь-
зуются два основных вида сканеров — опти-
ческие и баллистические. Помимо этого, тща-
тельно отбираются и органические отходы, 
которые после специальной обработки также 
идут на вторичное использование.

И в этом деле большое значение приобрета-
ет привлечение деятельности граждан — про-
стейшей сортировки мусора в домашних усло-
виях и закладки его в евроконтейнеры для 
раздельного сбора ПЭТ-бутылок, макулатуры 
и стекла. По словам директора завода, стано-
вится заметно, что с каждым годом люди все 
тщательнее относятся к сортировке мусора 
и уделяют этому намного больше внимания. 
Прививать бережное отношение к окружаю-
щей среде администрация БМПЗ начинает 
уже со школьной семьи. Так, еще в конце 
2022 г. в четырех учреждениях образования 
Бреста были установлены информационные 
игровые конструкции на тему раздельного 
сбора отходов с целью экологического воспи-
тания школьников.

А чтобы показать значение сортировки му-
сора в домашних условиях и привить культу-
ру обращения с мусором подрастающему по-
колению, сотрудники БМПЗ периодически 
проводят экскурсии по внутренним помеще-
ниям завода. «Мы ходим в школы, садики, 
проводим занятия, инициатива о распростра-
нении подобной информации идет с нашей 
стороны, потому что это в наших интере-
сах, — продолжает Владимир Голенчук, от-
мечая, что зачастую у детей остаются прият-
ные впечатления после экскурсии. — Придя 
домой, они передают свои знания даже взрос-
лым» [24].

Наглядный пример самообслуживания на 
транспорте представляет участие деятельно-
сти водителя в заправке автомобиля на АЗС, 
а теперь уже и на электрозарядной станции 
(ЭЗС). Относительно недавно положено на-
чало шерингу средств персональной мобиль-
ности и каршерингу автомобилей.

Каршеринг приобретает популярность у го-
рожан. Так, один из самых динамично разви-
вающихся в мире городской парк каршеринга 
в Москве. Еще в 2018 г. в столице России 
было 16,5 тыс. каршеринговых авто, и по это-
му показателю она уступала лишь Токио, где 
было 19,8 тыс. машин. Парк каршеринговых 
автомобилей в Москве продолжает увеличи-
ваться — в конце 2022 г. он составил около 
30 тыс. единиц. Такую растущую популяр-

ность каршеринга у горожан объяснить легко. 
Прежде всего, это не общественный транс-
порт, который ездит по заданным маршрутам 
со строгим интервалом движения. Да и по 
комфорту они несопоставимы, особенно 
в часы пик. Если сравнивать с такси, то 
в этом случае как минимум не нужно ждать 
водителя, пока он закончит предыдущий за-
каз и доедет до тебя. Но главное — это де-
шевле поездки на такси.

По приблизительным подсчетам, если в год 
поездки по городу составляют меньше 
6 тыс. км на автомобиле, то экономически вы-
годнее пользоваться именно каршерингом. 
Так что в мегаполисе, где становится все 
больше заморочек с личным авто: парковка, 
резидентное соглашение, постоянные намеки 
на платный въезд и т.д., — многие предпочи-
тают уже не иметь автомобиля вообще. Тем 
более что с парковками у каршеринга ника-
ких проблем нет — платные городские стоян-
ки для них бесплатны.

Аренда транспортных средств предполагает 
предоставление потребителю необходимой кон-
сультации и инструктажа. Так, при использо-
вании средств персональной мобильности кли-
ент должен знать о запрете двигаться со ско-
ростью более 25 км/ч, находиться в состоя-
нии опьянения, перевозить других лиц вне 
специально оборудованных мест для сидения, 
предусмотренных конструкцией СПМ, разре-
шении лицам до 14 лет использовать СПМ 
только в пешеходных и жилых районах.

Подводя итог вышеизложенному, представ-
ляется обоснованным сделать следующее за-
ключение. Обслуживание — это деятель-
ность, которая осуществляется при прямой 
и непосредственной связи между равноправ-
ными субъектами. Одной из тенденций его 
развития предстает так называемое самооб-
служивание — включение в процесс произ-
водства услуги деятельности потребителя 
с использованием средств, предоставляемых 
соответствующей службой. Этот синтез уси-
ливает деятельность каждой из сторон и по-
вышает социально-экономическую эффектив-
ность всего процесса в целом. Развитие и со-
вершенствование этого направления предпо-
лагает наличие у потребителя определенной 
культуры и технических знаний, что говорит 
о значении консультаций и пропаганды в этой 
сфере народного хозяйства.
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экономической несостоятельности (банкротства) 
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кандидат юридических наук, доцент

(г. Минск, Беларусь)

Банкротство относится к числу сложных экономико-правовых институтов. Без ясного понима-
ния процедур банкротства, их специфики, без выявления точек, наименее защищенных от крими-
нала, невозможно осуществить процедуру банкротства трансграничных компаний в свете между-
народного и хозяйственного законодательства Республики Беларусь.

Банкротство является кризисным состоянием, и его преодоление требует специальных методов 
финансового управления. Рыночная экономика выработала обширную систему финансовых ме-
тодов диагностики банкротства и методику принятия управленческих решений в условиях угрозы 
банкротства. Эта методика предназначена для всех предприятий, работающих в рыночных усло-
виях, поскольку ее особенности таковы, что позволяют выявить на ранней стадии и устранить 
негативные факторы развития предприятия, наметить пути их устранения.

Bankruptcy is one of the complex economic and legal institutions. Without a clear understanding 
of bankruptcy procedures, their specifics, without identifying the points that are least protected from 
crime, it is impossible to carry out the bankruptcy procedure of cross-border companies in the light of 
international and economic legislation of the Republic of Belarus.

Bankruptcy is a state of crisis and overcoming it requires special methods of financial management. 
The market economy has developed an extensive system of financial methods for diagnosing bankruptcy 
and a methodology for making managerial decisions in the face of the threat of bankruptcy. This tech-
nique is intended for all enterprises operating in market conditions, since its features are such that they 
allow to identify at an early stage and eliminate negative factors of enterprise development, to outline 
ways to eliminate them.

В современной экономико-правовой литера-
туре легальное определение понятия транс-
граничной несостоятельности отсутствует. Ко-
миссией ООН по праву международной тор-
говли (ЮНСИТРАЛ) трансграничная несо-
стоятельность в самом широком смысле опре-
деляется как случаи, когда несостоятельный 
должник имеет активы в нескольких государ-
ствах или когда в числе кредиторов должника 
имеются кредиторы из другого государства, 
чем то, в котором осуществляется производ-
ство по делу о несостоятельности.

Трансграничная несостоятельность — это 
институт международного частного права, ре-
гулирующий отношения, в которых участву-
ют несостоятельный должник и иностранные 
кредиторы либо имущество несостоятельного 

Э к о н о м и к а

должника находится в разных государствах. 
По сути, как и в других ситуациях, подпада-
ющих под сферу действия международного 
частного права, рассматриваемые отношения 
характеризуются проявлением юридической 
связи с правопорядками различных госу-
дарств.

В реальной жизни с явлением трансгранич-
ной несостоятельности может столкнуться на 
уровне бытовых ситуаций каждый.

В 2017 г. несколько граждан различных го-
сударств решили купить у туроператоров 
«МП Трэвел Лайн Интернэшнл Гмбх» 
и «Флорида Трэвел Сэрвис» зарубежные па-
кетные туры, в стоимость которых входило 
само путешествие и размещение в гостиницах. 
Однако в результате непредвиденных бан-
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кротств этих фирм одни из путешественников 
не смогли уехать из своих стран, а другие вы-
нуждены были вернуться из отпуска за счет 
собственных средств. Из-за банкротства ука-
занных юридических лиц никто из оплатив-
ших туры на момент окончания состоявшихся 
или запланированных поездок не смог вер-
нуть деньги за услуги, которыми не восполь-
зовался. Если предположить, что данные 
лица заявляют свои требования на этапе рас-
смотрения в компетентном суде вопроса о не-
состоятельности упомянутых туристических 
фирм, можно констатировать их участие 
в трансграничных процедурах банкротства.

В последние десятилетия, как замечают ис-
следователи этих проблем, в правовом регу-
лировании института несостоятельности в раз-
витых странах Запада появился ряд новых 
черт, к которым относится прежде всего 
«смягчение» санкций в законодательстве, по-
зволяющих лицу, испытывающему финансо-
вые трудности, избежать окончательного кра-
ха и либо заключить мировое соглашение, 
либо получить отсрочку платежей или, при 
наличии ряда условий, даже прощение дол-
гов. Например, в силу ст. 7 Закона Новой 
Зеландии о несостоятельности 1967 г., долж-
ник по истечении трех лет с момента объявле-
ния его несостоятельным автоматически осво-
бождается от ответственности за свои обяза-
тельства. Согласно же праву США, Англии, 
Японии должник может на любой стадии кон-
курсного процесса обратиться в суд с хода-
тайством об освобождении его от всех или ча-
сти обременяющих обязательств. Суд вправе 
либо удовлетворить такую просьбу, либо от-
казать в целом или в части, а также опреде-
лить условия, при которых может иметь ме-
сто такое освобождение [1, с. 167].

Концентрация и интернационализация про-
изводства, обращения и размещения капита-
лов во всемирном масштабе породили такое 
явление, как трансграничная, или междуна-
родная, несостоятельность. Проблема транс-
граничной несостоятельности до недавнего 
времени вообще не была предметом рассмо-
трения в науке международного частного пра-
ва, особенно отечественной. Однако развитие 
хозяйственного взаимодействия субъектов 
гражданского оборота, теперь уже весьма ста-
бильно вышедшего за рамки национальной 
экономики отдельных государств, в ходе ко-
торого происходит не только образование 
крупнейших промышленно-торговых гиган-
тов, но порою и их финансовый крах, заста-
вило правоведов — сначала западных, а за-

тем и отечественных — обратить на нее вни-
мание как на актуальное явление юридиче-
ского порядка, характеризующееся необычай-
но важными правовыми последствиями. 

Несмотря на то что в науке и практике 
международного частного права развитых 
стран нет единства по поводу отнесения 
трансграничной несостоятельности к между-
народному частному праву (далее — МЧП) 
как отрасли объективного права, в результате 
чего в Германии, Англии и Франции, напри-
мер, считается, что это сфера МЧП, в Нидер-
ландах — нет, а в белорусских курсах меж-
дународного частного права об этом вовсе не 
упоминается, — можно полагать, что в самом 
ближайшем будущем ей будет отведено над-
лежащее место и в пределах позитивного пра-
ва МЧП, включая и белорусское, и в рамках 
науки, поскольку данный феномен объектив-
но приобретает значение реально существую-
щей проблемы, а следовательно, требует тео-
ретического осмысления и формулирования 
решений, которые учитывали бы не только их 
эффект для национальной юрисдикции, но 
и международные последствия юридического 
характера.

Следует признать, что с учетом достаточно 
явно выраженной специфики отношений, воз-
никающих в связи и в процессе трансгранич-
ной несостоятельности, действительно весьма 
затруднительно определить ее место как 
в рамках существующей разбивки на отрасли 
права, так и конкретно в системе междуна-
родного частного права: является ли данная 
сфера узкой частью какого-то определенного, 
уже существующего раздела, например инсти-
тута лиц в международном частном праве 
(прежде всего юридических) и именно их 
правового статуса, или обязательственных 
правоотношений, вещных прав (собственно-
сти), наконец, «международного гражданско-
го процесса», или она образует самостоятель-
ный, весьма специфический институт между-
народного частного права, в котором соединя-
ются и материально-правовые, и процессуаль-
ные элементы, объединенные самой сутью от-
ношений — выходом их за рамки одной госу-
дарственной юрисдикции и вытекающей из 
этого юридической их связью с правопоряд-
ками различных государств [1, с. 221].

Органичное переплетение указанных эле-
ментов — реальная черта рассматриваемых 
отношений, определяющая их специфику. 
В частности, признаки, положенные в основу 
установления факта несостоятельности (бан-
кротства), есть объект регулирования граж-
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данским (торговым) правом соответствующих 
стран, т.е. категория материально-правовая. 
В этом плане нельзя умолчать о квалифика-
циях конкурсного производства, производи-
мых виднейшими авторитетами в области пра-
ва царской России. Так, Г.Ф. Шершеневич 
характеризовал конкурсное право как раздел 
гражданского права, имеющий своим назначе-
нием служить основной цели конкурса — 
равномерности распределения ценности. Круг 
подлежащих учету требований кредиторов, 
сам перечень таких лиц и их очередность — 
это в свою очередь проблемы, также решае-
мые на основании действия материально-пра-
вовых норм. В рамках поиска ответов на дан-
ные вопросы зачастую приходится сталки-
ваться с конфликтами законов и преодолевать 
их с помощью традиционных методов разре-
шения коллизий, свойственных международ-
ному частному праву. Вместе с тем установле-
ние внешнего наблюдения, «официального 
управления», назначение администратора 
(«экзаменатора» — examiner (ам.), судьи-ко-
миссара — juge-commissaire (фр.), «офици-
ального», т.е. судебного, управляющего — 
official receiver, administrator (англ.) и т.д.), 
приведение в движение конкурсного произ-
водства и, наконец, разграничение компетен-
ции национальных и иностранных судебных 
учреждений при разрешении дел, связанных 
с международной несостоятельностью, суть 
бесспорно процессуальные составляющие. 
Нельзя не отметить и «комбинированные» 
признаки в специфике анализируемых отно-
шений, к которым относится, например, су-
дебная ликвидация должника в случае его не-
платежеспособности, в рамках чего постанов-
ка вопроса о ликвидации в судебном порядке 
опирается на наличие и соответствие конкрет-
ных фактических обстоятельств определен-
ным материально-правовым требованиям. 
Так, по законодательству США судебная 
(принудительная) ликвидация осуществляет-
ся по заявлению кредиторов, если должник 
вообще не платит по своим текущим обяза-
тельствам, а также если в течение 120 дней, 
предшествующих подаче заявления, над все-
ми либо почти всеми активами должника был 
назначен опекун, либо если заключенное им 
полюбовное урегулирование (мировое согла-
шение) с кредиторами не увенчалось успехом. 
Во Франции, например, по Закону № 85–98 
не только судебная процедура ликвидации, но 
и наблюдение в отношении, скажем, сельско-
хозяйственных предприятий устанавливаются 
только при условии предварительного заклю-

чения мирового соглашения. Последнее же, 
как известно, является категорией материаль-
но-правовой [2, с. 156].

Все вышеуказанное весьма отчетливо при-
сутствует в данном правовом явлении, поэто-
му и нет никаких сомнений в том, что факти-
ческая связанность трансграничных бан-
кротств со всеми перечисленными категория-
ми, безусловно, должна приниматься во вни-
мание при квалификации. Однако именно это 
и делает невозможным установление того, ка-
кой ее фрагмент «перевешивает» и, таким об-
разом, определение искомого места в рамках 
той или иной названной совокупности норм. 
В свете сказанного явление трансграничной 
несостоятельности (банкротства) в междуна-
родном частном праве рассматривается в дан-
ной работе как самостоятельный его институт, 
обладающий материально-правовыми и про-
цессуальными характеристиками (институт 
«особого рода» — sui generis), и из этих, 
а также сугубо технических соображений ос-
вещается в настоящей работе, посвященной, 
кроме того, проблемам международного ком-
мерческого арбитража и международного 
гражданского процесса.

В каких случаях мы говорим о «трансгра-
ничных банкротствах»? В масштабе одного 
государства обычно, если какое-либо лицо не 
в состоянии платить по своим обязательствам 
и его кредиторы обращаются в судебные ин-
станции с иском об объявлении его несостоя-
тельным, либо если само лицо добровольно 
объявляет о своем роспуске по причине не-
платежеспособности, и тогда также включа-
ются процессуальные механизмы подтвержде-
ния этого, речь идет о его банкротстве. При 
этом вступает в силу утвержденная нацио-
нально-правовыми нормами коллективная 
процедура удовлетворения требований креди-
торов в рамках объявления несостоятельно-
сти, имеющая целью обезопасить обществен-
ные интересы всех лиц: как тех, кто уже яв-
ляется кредиторами данного лица, так 
и иных, которым могли угрожать действия со 
стороны такого неплатежеспособного образо-
вания в будущем, если факт его неплатеже-
способности был бы оставлен без внимания. 
Как правило, все кредиторы предъявляют 
свои притязания по отношению к должнику, 
и назначенное официальное лицо (судебный 
управляющий, административный управляю-
щий, внешний управляющий — в разных 
странах может именоваться по-разному) 
должно контролировать равное отношение ко 
всем кредиторам. В большинстве случаев, од-
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нако, шанс получить удовлетворение своих 
требований имеют лишь только некоторые ка-
тегории кредиторов — так называемые «га-
рантированные» кредиторы. К ним относятся 
прежде всего налоговые органы, работники 
по трудовому найму, залогодержатели, вла-
дельцы обеспеченных (гарантированных госу-
дарством или иным образом) ценных бумаг 
и т.д. Формирование групп кредиторов, могу-
щих претендовать на первоочередное удовлет-
ворение своих претензий, осуществляется 
аналогично приведенному перечню практиче-
ски во всех странах.

Несостоятельность и банкротства, в кото-
рых участвуют иностранные кредиторы, либо 
если имущество несостоятельного лица, на 
которое обращается взыскание кредиторов, 
находится в нескольких государствах, позво-
ляют квалифицировать эти категории и свя-
занные с ними проблемы как относящиеся 
к международному частному праву.

Кстати, именно в явлении несостоятельно-
сти явственно вырисовывается специфика 
объекта регулирования и собственно система 
норм МЧП. То или иное лицо может отвечать 
признакам несостоятельности, определенным 
законодательством конкретного государства, 
и тогда разрешение проблемы не выходит за 
рамки последнего. Но как только начинает 
проявлять себя юридическая связь рассматри-
ваемого отношения с другими правопорядка-
ми — в силу того, что долговые обязатель-
ства возникли на основе норм другого госу-
дарства, либо право собственности на имуще-
ство несостоятельного лица, на которое обра-
щается взыскание, определяется правополо-
жениями третьего государства, либо само тре-
бование о платеже заявляется на основе пра-
вопорядка некоего иного государства, или 
кредитор является иностранцем и т.д., — 
речь идет о притязании на регулирование от-
ношений нескольких правовых систем, т.е. 
необходимы средства международного частно-
го права. И даже если все иностранцы пода-
ют свои требования в национальный суд дан-
ного государства, имущество конкретного 
лица сосредоточено в одной, именно этой 
стране, а дело о несостоятельности решается 
на основе lex fori, — взятое в качестве приме-
ра отношение будет отношением, подпадаю-
щим под действие МЧП в силу ранее отме-
ченных факторов.

В зарубежной литературе обозначение рас-
сматриваемого явления отличается разнообра-
зием: используются выражения «трансгранич-
ные банкротства, неплатежеспособность», 

«международное банкротство», «международ-
ная несостоятельность». Поэтому в данном 
случае «несущей конструкцией» в рассматри-
ваемом явлении выступает другая составляю-
щая — «международный» или «трансгранич-
ный».

Как бы там ни было, следует подчеркнуть 
присутствие во всех подобных терминах при-
знака, позволяющего отграничивать «вну-
треннюю» несостоятельность, т.е. те отноше-
ния, которые лежат в плоскости действия оте-
чественного права какой-либо одной страны, 
от отношений, либо изначально порожденных 
(например, в случае банкротства юридическо-
го лица, образованного иностранными учре-
дителями), либо имеющих в качестве юриди-
ческих последствий банкротства «привязку» 
к международному хозяйственному оборо-
ту — к примеру, в ситуации, когда «гомоген-
ное» юридическое лицо, т.е. созданное как 
отечественное с участием исключительно на-
ционального капитала, передало в заклад 
иностранному залогодержателю имущество 
в качестве обеспечения обязательства по 
внешнеторговой сделке, объявляется банкро-
том, либо если данное юридическое лицо име-
ет за границей недвижимость, например зда-
ние, в котором помещается его представитель-
ство в этой конкретной стране за рубежом.

Несмотря на то что у понятий, обозначае-
мых выражениями «трансграничное банкрот-
ство» или «трансграничная несостоятель-
ность», в смысловом отношении нет преиму-
ществ перед категориями, именуемыми «меж-
дународные банкротства», «международная 
несостоятельность», в юридической литерату-
ре, кажется, больше укоренилось первое обо-
значение — «трансграничное», «трансгранич-
ная» (банкротство и несостоятельность), ко-
торые в этой статье и будут использоваться 
без углубления в детали юридического содер-
жания, истоки и эволюцию термина. Тем не 
менее, формулируя суть явления, в данном 
случае, как и во всех других ситуациях, под-
падающих под сферу действия МЧП, следует 
подчеркнуть: отношение должно характеризо-
ваться проявлением юридической связи с пра-
вопорядками различных государств.

При этом особо отметим, что указанные 
выше термины выступают скорее явлением 
доктринального, чем легального порядка, по-
скольку в нормативном материале располага-
ющих соответствующим законодательством 
государств не произошло закрепления ни 
того, ни другого. Так, английский закон о не-
состоятельности 1986 г. ни в одном из своих 



200 НОВАЯ Экономика №  2 – 2 0 2 3

К.В. Акименко

положений не оперирует такими категориями 
[3, с. 168]. 

Отечественное право, если имплицитно 
и подразумевает такое явление, как выход за 
рамки внутригосударственных (внутрихозяй-
ственных) отношений по несостоятельности 
и банкротству, регулируемых названным ак-
том, то имеет в виду лишь участие в делах 
о несостоятельности или банкротстве ино-
странных кредиторов, но не какие-либо иные 
факторы (нахождение имущества белорусско-
го должника за границей, возникновение обе-
спечительных средств в силу постановлений 
иностранных законов и актов судебных или 
других учреждений и т.д.).

Коллизии и национально-правовое ре-
гулирование трансграничной несостоя-
тельности. В рамках этой проблемы, как 
и многих других, относящихся к международ-
ному частному праву, приходится сталкивать-
ся с весьма серьезными различиями в нацио-
нально-правовых решениях, касающихся не-
которых деталей или достаточно крупных 
компонентов. Так, например, правовые систе-
мы по-разному относятся к санации (в неко-
торых странах именуемой «реабилитацией») 
несостоятельных юридических лиц, защите 
интересов кредиторов, определению прав 
управляющих и в целом к задачам правового 
регулирования общественных отношений, воз-
никающих в рамках банкротств.

С юридической точки зрения основной про-
блемой в трансграничной несостоятельности 
является объективно существующее подчине-
ние несостоятельного должника юрисдикции 
одного государства, а его кредиторов — вла-
сти других государств. Несовпадения матери-
ально-правового и коллизионно-правового ре-
гулирования в подобной ситуации весьма рас-
пространены, как, впрочем, и в других отно-
шениях, регулируемых международным част-
ным правом. Однако в области трансгранич-
ной несостоятельности в гораздо большей сте-
пени, чем в иных сферах МЧП, присутствует 
стремление к защите каждым конкретным го-
сударством публичных интересов. В одних 
случаях в круге таких общественно значимых 
(публичных) интересов во главу угла ставят-
ся цели реабилитации (согласно белорусской 
терминологии — санации) предприятия-долж-
ника (следовательно, не только интересы са-
мого должника, но и общества, государства), 
в иных — защита третьих лиц от неисправно-
го должника, в третьих — защита кредитора.

Некоторые авторы отмечают «правовую не-
определенность» при возникновении ситуаций 

трансграничной несостоятельности, вызван-
ную отсутствием единообразия в схемах регу-
лирования: «...на практике в большинстве 
случаев возбуждаются независимые производ-
ства или в зависимости от политической 
и правовой близости стран и конкретного со-
става заинтересованных сторон предпринима-
ются бессистемные попытки урегулирования 
долгов другими способами» [3, с. 169].

Между тем перспективы развития экономи-
ко-правового регулирования исключительно 
лишь средствами внутригосударственного 
права достаточно хорошо известны: в идеаль-
ной ситуации — это достижение определен-
ной степени сближения законодательства 
ряда государств по некоторым вопросам. Од-
нако наиболее острые из них, как показывает 
практика, так и остаются неразрешенными. 
Таким образом, потребности в международно-
правовом урегулировании трудностей, порож-
денных трансграничной несостоятельностью, 
вполне очевидны. При этом важно разрабо-
тать регламентацию, которая воплощала бы 
идею целостности механизма регулирования 
отношений банкротства, во-первых, и, во-
вторых, отражала бы включение интересов 
самых различных категорий субъектов права 
в рамки трансграничной несостоятельности: 
государства/государств, субъектов частного 
права — должников, кредиторов, третьих лиц 
и пр. Помимо прочего, предполагаемая систе-
ма правового регулирования трансграничной 
несостоятельности должна будет исходить из 
принципов и норм разрешения проблем, при-
знанных в международно-правовом плане.

Таким образом, конструируя свои концеп-
ции и подходы к решению проблем несостоя-
тельности, в том числе и трансграничной, за-
конодатель обязан первоначально определить 
главную цель, которая должна обусловить ос-
новы предполагаемого регулирования, а затем 
сформулировать его стержневые идеи. В этом 
смысле основополагающие концепции, вокруг 
которых строятся современные правовые си-
стемы регулирования несостоятельности, 
включая и трансграничные банкротства, веду-
щих государств мира достаточно серьезно, 
как было показано выше, разнятся.

Вместе с тем, давая общую оценку тенден-
циям правового регулирования отношений, 
связанных с несостоятельностью, которые 
стали особенно очевидными в XX веке, следу-
ет подчеркнуть смещение акцентов в регули-
ровании первоначально с карательного (по 
отношению к должнику), а затем «распреде-
лительного» (по отношению к кредиторам) 
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...вопросы экономической несостоятельности ... трансграничных компаний...

в сторону установления правовыми средства-
ми предпосылок для создания наиболее бла-
гоприятных условий для должника в целях 
восстановления его платежеспособности, что 
в той или иной степени имеет место практиче-
ски во всех промышленно развитых государ-
ствах.
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Внешняя торговля является важной движущей силой экономического развития страны, а внеш-
неторговая стратегия — неотъемлемой частью национальной стратегии в международной эко-
номической конкуренции. Поэтому очень важным становится выбор подходящей для страны 
внешнеторговой стратегии. Теория внешнеторговой стратегии служит ориентиром для страны при 
формировании внешнеторговой стратегии. В настоящее время многие ученые выдвигают идеи, 
связанные с внешнеторговой стратегией. Однако систематический анализ и четкое концептуальное 
определение внешнеторговой стратегии до сих пор отсутствуют. В данной статье анализируются 
основные точки зрения на внешнеторговую стратегию, дается определение внешнеторговой стра-
тегии, уточняется разница и связь между внешнеторговой стратегией и внешнеторговой поли-
тикой. В то же время в работе анализируются динамические характеристики внешнеторговых 
стратегий развивающихся стран на основе модели, основанной на динамических изменениях их 
сравнительных преимуществ и международной конкуренции.

Foreign trade is an important driving force for national economic development, and foreign trade 
strategy is an integral part of national strategy as a reflection of national strategy in international 
economic competition. How to choose the foreign trade strategy suitable for the country becomes 
very important. The theory of foreign trade strategy plays a guiding role in the formulation of natio-
nal foreign trade strategy. At present, many scholars have put forward relevant views on foreign trade 
strategy. However, there is still a lack of systematic analysis and clear conceptual definition of foreign 
trade strategy. This paper analyzes the main viewpoints of foreign trade strategy, gives the definition 
of foreign trade strategy, and clarifies the difference and connection between foreign trade strategy and 
foreign trade policy. At the same time, this paper analyzes the dynamic characteristics of developing 
countries’ foreign trade strategy through a model based on the dynamic changes of developing countries’ 
comparative advantages and international competition.

Развитие экономики является важной темой 
в современном мире, особенно в развивающих-
ся странах. Основным элементом национально-
го экономического развития в развивающихся 
странах является содействие в их индустриали-
зации. Инвестиции, потребление и внешняя 
торговля являются тремя основными фактора-
ми, способствующими экономическому росту 
в современном обществе. В настоящее время 
каждая страна реализует соответствующие про-
граммы в макроэкономической сфере, а также 
внешнеторговую стратегию. Очень важным ста-
новится вопрос выбора подходящей для страны 
внешнеторговой стратегии. 

В настоящее время все страны разрабаты-
вают концепцию национальной стратегии, со-

Э к о н о м и к а

ставной частью которой является внешнетор-
говая стратегия, или выражение националь-
ной стратегии на международном экономиче-
ском уровне.

П. Кругман определял, что внешнеторговая 
стратегия является составной частью внешней 
экономической политики государства, направ-
ленной на развитие и регулирование экономи-
ческих отношений с другими странами [2]. 
В. Пашуто считал, что внешнеторговая стра-
тегия — комплекс мер государственного воз-
действия, направленных на регулирование 
экспортных или импортных операций с целью 
повышения их экономической эффективности 
в рамках выработанной государством концеп-
ции хозяйственного развития и защиты вну-
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треннего рынка [3]. Л.М. Покровская отмети-
ла, что внешнеторговая стратегия — это си-
стема экономических, организационных, пра-
вовых мер по регулированию и развитию 
внешнеторговых отношений данной страны 
или группы стран, включающая определение 
объемов географической и товарной структу-
ры экспорта и импорта [4]. В.В. Покровская 
отмечает, что внешнеторговая стратегия уста-
навливает и регулирует отношения страны 
с иностранными государствами в области 
внешнеторговой деятельности, которые охва-
тывают международный обмен товарами, ра-
ботами, услугами, информацией, результата-
ми интеллектуальной деятельности [5]. В гео-
экономическом словаре-справочнике дается 
определение внешнеэкономической стратегии 
как «искусства достижения государством эко-
номических целей на мировом рынке» [1]. 

На основе анализа различных подходов 
к понятиям «стратегия» и «внешнеторговая 
стратегия» можно выделить три основных 
подхода к определению внешнеторговой стра-
тегии. Первый подход рассматривает внешне-
торговую стратегию как органичное единство 
целей торговли и средств их реализации. Вто-
рой подход опирается на синергии отдельных 
решений, т.е. стратегия — это совокупность 
взаимоувязанных, не противоречащих системе 
стратегических решений для достижения клю-
чевых целей. Третий подход представлен раз-
личными комбинированными вариантами.

Все подходы утверждают, что стратегия 
должна быть основана на реальности дости-
жения долгосрочных целей и выгод. На се-
годняшний день не существует единого опре-
деления внешнеторговой стратегии. Считаем 
возможным предложить авторское определе-
ние: «Внешнеторговая стратегия страны пред-
ставляет собой в долгосрочной перспективе 
государственный тотальный план управления 
и развития внешней торговли, который актив-
но разрабатывается и внедряется правитель-
ством, направленный на достижение ряда це-
лей путем повышения внутренней производи-
тельности труда и изменения характера внеш-
неторговых отношений». 

Долгосрочный характер внешней торговли 
означает, что внешнеторговые стратегии 
должны учитывать различные этапы развития 
национальной производительности и ожидае-
мые изменения в международных торговых 
отношениях. Общий характер стратегии 
внешней торговли означает, что она должна 
учитывать координацию международных тор-
говых отношений с внутренней производи-

тельностью и координацию различных дей-
ствий правительства, таких как институцио-
нальные реформы, денежно-кредитная поли-
тика, промышленная политика и т.д.

Набор целей внешней торговли включает 
в себя как долгосрочные, так и направленные 
цели: стремление к доминирующему положе-
нию отечественной промышленности на меж-
дународном рынке, установление благоприят-
ного для страны порядка международной тор-
говли и т.д. Он также может отображать со-
бой такие этапы, как расширение экспортной 
и импортной торговли, развитие экспорта тех-
нологических отраслей промышленности, соз-
дание торговых союзов и т.д. Внешнеторговая 
стратегия является содержанием внешней тор-
говли в стратегии экономического развития 
страны и является частью национальной стра-
тегии. Характер, направленность и эффектив-
ность внешнеэкономических связей государ-
ства и внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования во многом зависят 
от внешнеторговой стратегии [6]. 

Что касается развивающихся стран, цель 
состоит в основном в расширении импорта 
и экспорта за счет участия в международном 
разделении труда, содействия развитию их 
собственной индустриализации и стремления 
к более благоприятному международному по-
ложению.

В таблице 1 представим выявленные клю-
чевые различия между внешнеторговой стра-
тегией и внешнеторговой политикой.

На практике многие ученые часто исполь-
зуют как единое понятие внешнеторговой 
стратегии и внешнеторговой политики. Стра-
тегия внешней торговли как национальная 
стратегия подчеркивает направленные аспек-
ты развития в долгосрочной перспективе 
и посвящена разработке общих планов долго-
срочного развития. Мировая экономика в це-
лом функционирует на основе международно-
го разделения труда, мирового рынка, между-
народной валютной системы и мирового капи-
тала. Стратегии внешней торговли направле-
ны на улучшение положения страны в между-
народном разделении труда и на мировом 
рынке в долгосрочной перспективе, при этом 
косвенно влияя на мировую валютную систе-
му и международные потоки капитала. Реали-
зация такого плана требует корректировки 
национальной экономики, а также влияния на 
международные экономические события. 
Стратегии внешней торговли стабильны 
в долгосрочной перспективе с точки зрения 
тенденции к ограничению торговли (импорто-
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замещение) или к продвижению торговли 
(экспортная ориентация).

Внешнеторговая политика, с другой сторо-
ны, более конкретно влияет на определенный 
период времени, национальную тарифную по-
литику, нетарифную политику, меры по сти-
мулированию импорта и экспорта и ряд дру-
гих мер, которые влияют на импорт и экспорт 
товаров и услуг. Внешнеторговая политика 
является неотъемлемой частью внешнеторго-
вой стратегии. Стратегия внешней торговли 
может состоять из ряда различных внешне-
торговых политик, которые часто включают 
как поощрительные, так и ограничительные 
меры для импорта и экспорта различных то-
варов, и, как правило, зависит от мировой 
экономической и политической конъюнктуры.

При разработке и реализации стратегии 
внешней торговли необходимо учитывать вли-
яние внутренних и внешних факторов. 

Внутренние факторы, влияющие на внеш-
неторговые стратегии, являются факторами 
внутринациональными и включают отече-
ственную культуру, природную среду, населе-
ние, экономическую систему и политику, вну-
тренний производственный потенциал (про-
мышленный и сельскохозяйственный произ-
водственный потенциал и т.д.), потенциал на-
учно-технических исследований и разработок, 
внутреннюю занятость и валютные резервы. 
Внешние факторы торговой стратегии — это 
иностранные факторы влияния, включающие 
конъюнктуру мирового рынка, международ-
ные и региональные торговые организации, 

отношения торговых партнерств и междуна-
родные внезапные ситуации (например, ката-
строфы, войны и т.д.).

Природная среда, культура и население 
страны являются основополагающими для 
развития внешней торговли. Многие страны 
на ранних этапах развития внешней торговли 
выбирают экспорт природных ресурсов или 
трудоемкой продукции. Культура как фактор 
влияния обычно действует не сама по себе, 
а оказывает влияние на национальную торго-
вую политику и потребительские или произ-
водственные привычки общества, косвенно 
влияя на развитие торговли. Например, кон-
фуцианская культура в Восточной Азии спо-
собствовала добросовестному труду и увели-
чению личных сбережений, что положительно 
влияло на создание трудоемких производств 
и накопление капитала. В настоящее время 
культура часто участвует в экспорте как важ-
ный элемент торговли услугами через такие 
средства, как кино, аудио- и видеопродукция. 
Природные ресурсы, население и культура 
трудно поддаются значительным изменениям 
на протяжении нескольких стратегических 
этапов и могут рассматриваться как фиксиро-
ванные факторы влияния.

Внутренняя экономическая система, торго-
вая политика, производственный потенциал, 
возможности научно-технических исследова-
ний и разработок, а также занятость в стране 
меняются в соответствии с экономическим 
развитием и реализацией внешнеторговых 
стратегий. Рациональные институты и поли-

Таблица 1. Ключевые различия между внешнеторговой стратегией и внешнеторговой политикой

Ключевые 
критерии различия Внешнеторговая стратегия Внешнеторговая политика

Характер

Лучший план, выбранный из ряда пла-
нов для развития, носит динамический 
характер [17]. Управляет внутренней 
экономикой и влияет на международ-

ные экономические отношения. 

Это составная часть внешнеторговой страте-
гии, предполагающая оказание влияния на 
внешнюю торговлю посредством экономи-
ческих и административных рычагов [40]. 
Управляет и регулирует внутреннее эконо-

мическое развитие.

Время Стратегия внешней торговли является 
долгосрочным планом.

Стратегия внешнеторговой политики явля-
ется краткосрочным действием.

Цель
Внешнеторговая стратегия нацелена на 
будущее. Она подчеркивает ориента-

цию на долгосрочное развитие.

Внешнеторговая политика нацелена на 
насто ящее. Она в основном отвечает за 

аспекты внутреннего промышленного раз-
вития. Несет конкретные, определенные 
цели для решения актуальной проблемы.

Инструменты

Чаще всего используют макроинстру-
менты для согласования внутреннего 

развития и международных экономиче-
ских отношений.

Чаще всего используют соответствующие 
микроинструменты в рамках стратегии 

внешней торговли.

Источники: [10, 13, 14, 15]
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тика (тарифная политика, процедуры и права 
торговли и т.д.) способствуют развитию 
внешней торговли. Увеличение внутренних 
производственных мощностей приводит к по-
вышению качества продукции, что улучшает 
структуру экспорта и импорта страны, а так-
же позволяет стране войти в верхние звенья 
международной промышленной цепи и полу-
чить больше выгод от торговли. 

Валютные резервы являются наиболее бы-
стро меняющимся внутренним фактором 
и наиболее сильно подвержены влиянию 
внешних факторов. Определенный объем ва-
лютных резервов может эффективно стабили-
зировать обменный курс национальной валю-
ты и снизить риск деловых операций.

Внешние факторы: конъюнктура мирового 
рынка постоянно изменяется под воздействи-
ем совокупности так называемых конъюнкту-
рообразующих факторов (экономических, на-
учно-технических, политических, социальных 
и др.). Конъюнктура мирового рынка — кон-
кретное состояние на мировом рынке, являет-
ся результатом сочетания многих факторов 
(включаются внезапные ситуации междуна-
родные, международные перевозки и ожида-
ния и т.д.), выражается в спросе и предложе-
нии на товар и цене на него. Страны-экспор-
теры часто объединяются в альянс для кон-
троля объемов производства и цен на миро-
вом рынке на экспортируемую продукцию, 
например, ОПЕК.

Торговые организации являются основной 
формой многосторонних торговых отноше-
ний, они обеспечивают странам-участницам 
взаимовыгодные и единые меры по управле-
нию импортом и экспортом. Как участники 
торговых организаций крупные торговые 
страны (страны, которые ведут объемную 
торговлю или имеют влияние в важных обла-
стях международной торговли) часто играют 
важную роль в установлении и изменении 
правил торговых организаций.

Двусторонние торговые отношения, заклю-
ченные между двумя странами, представлены 
как двусторонние торговые соглашения. Дву-
сторонние торговые соглашения часто предпо-
лагают более конкретное содержание торгов-
ли и более благоприятные условия. 

В основе анализа внешнеторговой стратегии 
страны лежат две теории: теория междуна-
родного разделения труда и теория сравни-
тельных преимуществ. Международное разде-
ление труда представляет собой специализа-
цию отдельных стран на производстве това-
ров и услуг, которыми эти страны обменива-

ются между собой [7]. К. Маркс и последую-
щие ученые-марксисты дали глубокий анализ 
международного разделения труда. В капита-
листической системе международного разде-
ления труда разделение труда между разви-
тыми странами представляет собой относи-
тельно равные отношения. Однако разделение 
труда между развитыми странами и колони-
альными, полуколониальными и отсталыми 
странами — это отношения между центром 
и периферией, а отношения между ними — 
это отношения контроля и эксплуатации. 
В системе международного разделения труда 
каждая страна производит и экспортирует то-
вары, в которых она имеет сравнительные 
преимущества, определяя тем самым структу-
ру распределения международной торговли. 
Эта модель международного разделения тру-
да в основном характеризуется вертикальным 
разделением труда между странами, находя-
щимися на разных уровнях экономического 
развития, что приводит к разделению труда 
между развитыми и развивающимися страна-
ми в обрабатывающей промышленности, сель-
ском хозяйстве и горнодобывающей промыш-
ленности. Развитые страны кровно заинтере-
сованы в существующей системе и являются 
доминирующими игроками в глобальных эко-
номических правилах, при этом цены уста-
навливаются по стандартам развитых стран, 
а развивающиеся страны не имеют возможно-
сти торговаться. Движимое выгодами между-
народной торговли, международное разделе-
ние труда способствует оптимальному исполь-
зованию социальных ресурсов и экономиче-
скому развитию стран [8].

А. Смит предложил теорию «абсолютных 
преимуществ», а затем Д. Рикардо доказал те-
орию «сравнительных преимуществ». Теория 
сравнительных преимуществ стала основным 
методом анализа внешнеторговой деятельно-
сти. И на этой основе Э. Хекшер и Б. Олин 
развили данную теорию, дополнив анализом 
факторов производства в качестве основы для 
анализа сравнительных преимуществ [9].

После Второй мировой войны структура 
международной торговли претерпела большие 
изменения. Строгие условные допущения тра-
диционной теории международной торговли 
были ослаблены. Вследствие этого было реа-
лизовано пересечение теории международной 
торговли и теории международных инвес-
тиций.

Вернон считает, что цикл создания продук-
та можно разделить на три этапа: инновация 
продукта, зрелость и стандартизация. Различ-
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ные этапы определяют различные производ-
ственные затраты и выбор места производ-
ства, а также различные торговые и инвести-
ционные стратегии, которые должны принять 
фирмы. На этапе инновации продукта инно-
вационная фирма пользуется монополией 
в производстве и распределении продукта, 
поскольку наиболее выгодным для фирм яв-
ляется производство внутри страны и удов-
летворение зарубежного спроса за счет экс-
порта [16]. На этапе зрелости продукта тех-
нология производства продукта в основном 
стабильна, а на рынке появляются подража-
тели и конкуренты.

Теория интернализации рынков рассматри-
вает международную экономическую деятель-
ность с точки зрения транзакционных издер-
жек [17]. Ключом к выбору между междуна-
родной торговлей и ПИИ является сравнение 
затрат на торговлю через мировые рынки 
с возросшими накладными расходами при ин-
тернализации внешних рынков. Если издерж-
ки сделки меньше накладных расходов, то 
выбирается международная торговля, а если 
нет, то ПИИ. Теория производственного ком-
промисса объединяет достижения предыду-
щих школ мысли и пытается дать понимание 
трех основных форм международной деятель-
ности фирм.

Портер [17] проанализировал причинно-
следственную связь между экспортом и ПИИ 
с точки зрения предложения иностранного ка-
питала. Он утверждает, что для иностранных 
инвесторов низкие издержки означают высо-
кую прибыль, мировые цены соответствуют 
друг другу, а также то, что низкозатратное 
производство в развивающихся странах для 
реэкспорта на мировые рынки предполагает 
более высокую прибыль, в отличие от местно-
го производства.

Киёси Кодзима, профессор японского уни-
верситета Хитоцубаси, первым попытался по-
строить теорию международных прямых инве-
стиций на основе единой теории международ-
ной торговли. Киёси Кодзима указывает, что 
ПИИ могут создать новые торговые возможно-
сти между страной-инвестором и принимаю-
щей страной, позволяя вести торговлю на бо-
лее широком уровне и в более широком мас-
штабе. Различия в обеспеченности трудовыми 
и деловыми ресурсами в разных странах могут 
привести к различиям в сравнительных затра-
тах, что приводит к различиям в сравнитель-
ной прибыльности в разных странах [7].

Маркузен Джеймс допускает различные 
роли служб головного офиса и фактической 

производственной деятельности. Более низкие 
постоянные затраты приводят к тому, что 
больше фирм интегрируют производство 
в двух северных странах с более высокими 
ставками заработной платы. По мере дальней-
шего развития экономической глобализации 
и углубления международного разделения 
труда торговля и инвестиции становятся либо 
заменителями, либо субститутами [7].

С дальнейшим развитием экономической 
глобализации и углублением международного 
разделения труда торговля и инвестиции по-
степенно становятся либо заменителями, либо 
взаимодополняющими, либо неопределенно пе-
реплетающимися. Многие ученые провели эм-
пирический анализ взаимосвязи между торгов-
лей и инвестициями на примере различных 
стран и регионов. Результаты, которые были 
получены, свидетельствуют о преимуществен-
но взаимодополняющей взаимосвязи [7].

Среди теорий международных торговых от-
ношений теория «центр — периферия» уде-
ляет больше внимания проблемам развиваю-
щихся стран. Рауль Пребиш считал, что ка-
питалистическая мировая экономика пред-
ставляет собой единое целое, которое совер-
шенно четко разграничено на центр (высоко-
развитые державы) и периферию (аграрные 
страны). Периферийные страны находятся 
в экономической зависимости от центра, что 
препятствует их развитию и обуславливает их 
отсталость. Важнейшая причина отсталости 
периферии — выкачивание центрами суще-
ственной части ее доходов.

В отношениях «центр — периферия» раз-
деление труда между «промышленными това-
рами» и «товарами первой необходимости» не 
приводит к взаимной выгоде, предсказанной 
классическими или неоклассическими эконо-
мистами. Напротив, отношения между этими 
двумя системами асимметричны, что обуслов-
лено различными проявлениями, последстви-
ями технического прогресса и его распростра-
нением между центром и периферией. Уско-
рение экономической глобализации не только 
не смогло устранить неравенство между цен-
тром и периферией, но и увеличило разрыв 
между ними.

Иммануил Валлерстайн разработал теорию 
мировой системы. Он считал, что мировая 
экономика имеет трехуровневую структуру. 
В ее центре находятся высокоразвитые госу-
дарства, доминирующие в экономических от-
ношениях, извлекающие дополнительные 
прибыли из всемирового разделения труда, 
определяющие мировую политику. Перифе-
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рию составляют страны, поставляющие сырье 
странам центра, экономически и политически 
зависимые от него. Полупериферийные стра-
ны занимают промежуточное положение меж-
ду государствами центра и периферии. Они 
производят менее технологичную продукцию 
и зависимы от высоких технологий стран цен-
тра, но используют свои преимущества при 
торговле со странами периферии [18].

Валлерстайн предполагает, что нестабиль-
ными будут отношения внутри центра мир-
системы. Экономическая конкуренция выяв-
ляет в ней три основных центра силы — 
США, Японию и Объединенную Европу. Но 
в дальнейшем неизбежно объединение США 
и Японии в один блок, имеющий антиевро-
пейскую направленность. Неизбежным счита-
ет И. Валлерстайн и использование этим бло-
ком Китая для расширения своих возможно-
стей в конкурентной борьбе с европейскими 
странами. В этой ситуации противовесом 

альянсу США с Японией и Китаем может 
стать создание российско-европейского блока.

Торговая стратегия принимает форму раз-
вития внутренней экономики государства 
и сотрудничества между странами в качестве 
основной формы. В отличие от корпоратив-
ной стратегии, формирование национальных 
стратегических преимуществ зависит от спо-
собности страны активно изменять мировую 
экономическую систему. 

Страны реализуют стратегии внешней тор-
говли путем создания и корректировки эконо-
мических институтов, внедрений микро- и ма-
кроэкономической политики, способствующей 
промышленному развитию, установления тор-
говых отношений со странами либо провоци-
рования конфликтов. Из этого мы можем со-
ставить базовую аналитическую модель внеш-
неторговой стратегии, которая разделена на 
две части: внутреннюю и международную 
(рисунок 1). 

Рисунок 1. Модель внешнеторговой стратегии

Источники: [10, 13, 14, 15]
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Для каждой страны цель внешнеторговой 
стратегии будет своя, однако сущность будет 
в том, чтобы содействовать промышленному 
развитию через внешнюю торговлю и изба-
виться от двойной экономической структуры, 
получить преимущество или даже лидирую-
щее положение в некоторых отраслях. На 
началь ном этапе обычно необходимо активно 
использовать сравнительные преимущества 
различных внутренних факторов, а прави-
тельство является субъектом разработки и ре-
ализации стратегии внешней торговли. Пра-
вительство реализует стратегию внешней тор-
говли на основе ряда действий. 

Для развивающихся стран его влияние 
в мировой экономике очень невелико, поэто-
му корректировка внутренней среды стала их 
основной и первой стратегической мерой. 
Внутренняя экономика развивающихся стран 
характеризуется неразвитой рыночной эконо-
микой и двойной экономической структурой. 
Таким образом, соответствующие внутренние 
изменения были сосредоточены на индустри-
альном развитии и институциональных ре-
формах.

Развивающиеся страны в целом характери-
зуются слабым потенциалом промышленного 
производства, поэтому в процессе развития 
внешней торговли им необходимо активно 
укреплять внутренний производственный по-
тенциал и рационализировать внутренние эко-
номические системы.

Характеристики внешней среды развиваю-
щихся стран и основных торговых отношений 
таковы: 
� мало влияют на международную торго-

вую систему и цены на международном 
рынке; 

� в основном экспортируют сырьевые това-
ры и импортируют промышленные това-
ры, особенно высокотехнологичные, и их 
инвестиции зависят от развитых стран; 

� международный экономический цикл 
оказывает большое влияние на их тор-
говлю.

Согласно теории центра и периферии, цель 
развивающихся стран на периферии торговых 
отношений — войти в центр и стремиться 
к большему влиянию. Метод заключается 
в активной торговле с развитыми странами 
и участии в торговой системе, в которой до-
минируют развитые страны.

Правительства чаще всего используют стра-
тегию «сотрудничество и конфликт». Сотруд-
ничество заключается в активном налажива-
нии различных торговых отношений, в том 

числе с развитыми странами. Торговые отно-
шения с развивающимися странами часто про-
являются в виде межстрановых картелей, та-
ких как ОПЕК. Из-за конкуренции между 
продуктами из развивающихся стран такие 
союзы часто бывают нестабильными.

Конфликты в основном связаны с приняти-
ем мер для защиты интересов отечественных 
предприятий, демпингом, технологической 
блокадой, санкциями. 

Рассмотрим приведенный ниже анализ из-
менения внешнеторговой стратегии и ее ха-
рактеристик на разных этапах. Предположим, 
что мир находится в системе «центр — пери-
ферия», в которой есть три страны: развитая 
страна A и развивающиеся страны B, C. Про-
изводственная функция имеет форму Кобба–
Дугласа [21]:

Q = AKbL                                            (1),

где Q — объем производства;
A — технологический коэффициент, то 

есть совокупность влияющих на выпуск про-
дукции факторов, кроме труда и капитала;

L — трудовые затраты;
K — вложенный капитал;
b≥0 — коэффициент эластичности по капи-

талу.
В стране существует два производственных 

сектора, один из которых производит продук-
цию в основном на экспорт, а другой постав-
ляет ее в основном на внутренний рынок. 
Для развивающихся стран B и C экспортные 
отрасли в основном трудоемкие или ресурсо-
емкие, а их экспорт в основном состоит из то-
варов общего потребления или другой пер-
вичной продукции (C). A его импорт — это 
капиталоемкая или высокотехнологичная про-
дукция (K). Так, для развивающейся страны 
объем производства ее экспортирующей от-
расли составляет Qc, а объем производства 
импортозамещающей отрасли — Qk. На осно-
ве вышеприведенного анализа представим 
уравнение, т.е. логарифмическая форма про-
изводства в этих двух секторах такова:

Qc = lnAc + bclnKc + lnLc                         (2)

Qk = lnAk + bklnKk + lnLk                         (3).

В отсутствие начала торговли его общий 
национальный доход составляет:
Y = Pin (Qc + Qk)                                  (4)

где Pin — цена на внутреннем рынке.
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На момент присоединения к мировой тор-
говле обменный курс составляет Pw / Pin = R, 
где Pw — цена на мировом рынке. В момент 
присоединения к мировой торговле ограничен-
ные своими сравнительными преимуществами 
развивающиеся страны экспортируют товар C 
и импортируют товар K. Доля экспорта со-
ставляет C. Напротив, развитые страны экс-
портируют товар K и импортируют товар C.

Когда развивающаяся страна участвует 
в международной торговле, ее общий доход 
составляет:

Y = Qc qex Pw / R + (1 – qex)PinQc + PinQk      (5)

Для развивающихся стран существует общая 
дилемма недоинвестирования, и их доходы не-
обходимо инвестировать в отечественное произ-
водство и строительство. Часть дохода (1 – qex)
PinQc — это часть, которая идет на внутреннее 
потребление. Для развивающихся стран обору-
дование и технологии, необходимые для инве-
стиций, часто не могут быть произведены вну-
три страны, поэтому увеличение доли экспорта 
является для них важным средством расшире-
ния инвестиционных возможностей. А посколь-
ку каждая развивающаяся страна стремится 
развиваться как можно быстрее, результатом 
увеличения доли экспорта во всех странах яв-
ляется то, что международное предложение 
С увеличивается, а цены на международном 
рынке достигают низкой точки (1 – qex)PinQc, 
оставаясь на минимальном уровне для поддер-
жания внутреннего воспроизводства. Таким об-
разом, максимальная доля дополнительных ин-
вестиций, которая может быть осуществлена 
в следующем периоде, составляет:  

ΔKmax = Qc qex Pw / R + PinQk                       (6)

И есть два варианта инвестирования в оте-
чественные отрасли — C и K.

ΔKmax = qc ΔKmax + qk ΔKmax                       (7)

qc + qk = 1

Этап I. На данном этапе правительству не-
обходимо принять решение о направлении ин-
вестиций. На рисунке 2 представим структуру 
международной торговли на первом этапе. 

В международной торговой системе (рису-
нок 2), если страна B не инвестирует в экс-
портные отрасли, а страна C инвестирует 
в экспортные отрасли, то в результате в следу-
ющий период торговли производительность 
экспортных отраслей страны C увеличивается, 
поэтому B оказывается в невыгодном положе-
нии в конкуренции с C. Это приводит к следу-
ющему: 1) если цены на мировом рынке пада-
ют, то B необходимо экспортировать большую 
долю для поддержания внутреннего развития, 
а внутреннее потребление сокращается еще 
больше; 2) если C контролирует выпуск, цена 
на мировом рынке остается неизменной, 
и C может уменьшить свою долю экспорта или 
увеличить внутренние инвестиции. Напротив, 
развивающимся странам необходимы техноло-
гии и капиталоемкое оборудование, которые 
приходится импортировать. В экспортных от-
раслях существует конкуренция между разви-
вающимися странами. Импорт капиталоемкой 
продукции необходим развивающимся странам 
для повышения производительности своих от-
раслей. В этом случае каждая страна, как пра-
вило, отдает предпочтение инвестициям в экс-
портные отрасли.

Страна стремится к максимально быстрому 
полному развитию промышленности. В усло-

Рисунок 2. Торговые отношения между странами

Источник: собственная разработка
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виях, когда приоритет отдается развитию экс-
портных отраслей, большое накопление экс-
портных отраслей открывает возможности 
для развития импортозамещающих отраслей. 
Предположим, что внутренние цены равны 1.

Для страны в экспортной отрасли в двух 
периодах

max.s [ln ΔK1 + a ln l1] + ln ΔK2 + a ln l2       (8)

s.t.

ΔK1 + 
ΔK2

1 + r
 ≤ w Í L1 + 

w2L2

1 + r
                    (9)

где r — инфляция, s — норма накопления 
или сбережения, и производительность труда. 
Приростным источником капитала является 
производство труда в каждом периоде.

Условием его максимизации является:

L2

L1

 = 
w1

w2

 Í 
(1 + r)

S
                                                       (10)ΔK2

ΔK1

 = 
1 + r

S

Напротив, для данного бизнеса компании 
рассматривают относительно краткосрочное 
поведение. Стремление к максимизации 
кратко срочной прибыли:

max π = PK1L1 
α – w Í L1 – k1K1                (11)

Условием его максимизации является

K1

K1

 = 
w1

ak1

                                           (12)

Исходя из двух вышеприведенных резуль-
татов, видно, что фирмы готовы увеличивать 
капитальные вложения в краткосрочном пе-
риоде при наличии роста эффективности про-
изводства. И если все фирмы в отрасли пред-
принимают аналогичные действия, это приво-
дит к увеличению ΔK2, инфляция r растет, 
и увеличение w1 также приводит L2 к увели-
чению, в результате чего общая производи-
тельность представляет собой непрерывное 
увеличение затрат труда и капитала в экс-
портном секторе.

Страна в целом войдет в цикл постоянного 
усиления специализации в одном секторе. 
В ситуации свободного принятия предприни-
мательских решений модель опоры на экс-
портный сектор для развития импортозамеща-
ющих отраслей, как того желает государство, 
будет затруднена.

Этап II. Развивающимся странам необходи-
мо быстро развивать экспортные отрасли, 
а в долгосрочной перспективе необходимо 
проявлять бдительность и контролировать 
концентрацию ресурсов развития только 
в экспортных отраслях. 

На основании модели Солоу запас капита-
ла на душу эффективного труда сходится 
к стабильному значению, т.е. к устойчивому 
состоянию экономики (рисунок 3). Если госу-
дарство сможет ускорить достижение этого 
состояния в экспортных отраслях, а затем пе-
реместить ресурсы в другие отрасли с помо-
щью ограничительных и направляющих мер, 
можно добиться рационального развития. 
Обычной практикой является субсидирование 
государством экспортных отраслей за счет ча-

0

Рисунок 3. Точка равновесия модели Солоу

Источник: [11]
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сти доходов неэкспортных отраслей. Такой 
подход можно выразить в виде следующего 
уравнения:

k* = sf (kс + Δ kk) – (n + ɡ + δ) kc > 
      > sf (kс) – (n + ɡ + δ) kc                 (13)

Быстрое развитие экспортной отрасли бу-
дет достигнуто в условиях субсидий. Однако 
такие субсидии не могут быть реализованы 
в долгосрочной перспективе, и после дости-
жения устойчивого состояния они изымаются, 
а приток ресурсов в данную отрасль ограни-
чивается, что вынуждает ее повышать свой 
технологический уровень, т.е. начинать про-
мышленную модернизацию. В действительно-
сти этот процесс трудно измерить с помощью 
данных, и государство обычно регулирует его 
с помощью политики.

В этот период регулирование доли экспорта 
и доли внутренних инвестиций в каждой от-
расли находится в центре внимания стратегии 
войны за развитие. И в этот период поддер-
жание высоких темпов развития импортозаме-
щающих отраслей является важной кратко-
срочной целью. Как решать вопрос о продол-
жении развития экспортных отраслей? Необ-
ходимо поддерживать продолжение развития 
экспортных отраслей или относительно сокра-
тить экспорт, чтобы замедлить развитие? 
В экспортных отраслях делать упор на техно-
логическое развитие либо делать упор на вло-
жение капитала или труда? Разные страны 
имеют разные решения о продолжении разви-
тия экспортных отраслей. Выбор и сочетание 
этих различных решений оказывают влияние 
на взаимодействие между экспортными и им-
портными отраслями, а также оказывают 

дальнейшее влияние на последующую внеш-
неторговую стратегию.

Этап III. Если страна успешно проходит 
этот период, то развивающаяся страна начи-
нает обладать начальным потенциалом для 
производства продукта K. Его международ-
ная экономическая система также изменяется 
в соответствии с отношениями, показанными 
на рисунке 4. Если такое успешное промыш-
ленное строительство происходит в стране В, 
производительность труда в стране В растет, 
постепенно ослабляя конкурентные отноше-
ния со страной С и усиливая их со стра-
ной А.

Страна B относительно сократит экспорт 
первичной продукции и увеличит экспорт 
промышленных товаров, в результате чего 
у страны C увеличится доля и влияние на 
международных рынках первичной продук-
ции, а страна A будет вынуждена потерять 
часть своих рынков и утратить влияние на 
свою продукцию. Что касается страны B, то 
она сталкивается с проблемой более высоких 
цен на сырьевые товары и более низких цен 
на промышленные товары. Если в стране B 
происходит дальнейшая промышленная 
трансформация, то количество первичной 
продукции на мировом рынке еще больше со-
кращается, и в это время, если B и C могут 
создать альянс, то это может обеспечить ста-
бильные поставки сырья для B. Для C выго-
да от альянса с B заключается в том, что 
страна может продолжать расширять свои 
преимущества без промышленной модерниза-
ции, принимая долю рынка первичной про-
дукции B.

На разных этапах развития время от време-
ни возникают торговые санкции и конфликты 

Рисунок 4. Торговые отношения между странами

Источник: собственная разработка
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между странами в результате конкурентных 
отношений и изменения торговых связей меж-
ду странами.

1. Конфликт между B и C
Конфликты могут возникнуть в конкурен-

ции за экспортные рынки между двумя разви-
вающимися странами, если обе расширяют 
экспорт. В результате международные цены 
падают, и для сохранения выгод от торговли 
требуется дальнейшее расширение экспорта, 
корректировка обменного курса или повыше-
ние производительности.

Если одна из стран лидирует в повышении 
производительности и занимает лидирующие 
позиции по производительности среди стран, 
экспортирующих один и тот же товар, то 
можно сформировать продуктивный альянс, 
сосредоточенный в одной стране. Благодаря 
этому производственному альянсу контроли-
руется предложение на международном рын-
ке. Но такой альянс явно нестабилен, по-
скольку члены альянса, по сути, все еще на-
ходятся в состоянии конкуренции.

2. Конфликт между A и B
Конфликт между A и B часто проявляется 

в наложении санкций со стороны A на B. Это 
может быть сделано двумя способами: финан-
совые санкции — на цены на товары или об-
менные курсы; и торговое эмбарго — на доли 
экспорта qex.

Если исходить из внутренних цен Pin = 1, 
то Pw = R, 

ΔKmax = Qc qex Pw + Qk = qc ΔKmax + qk ΔKmax     (14)

Когда резкое изменение мировых цен при-
ведет к сокращению внутренних инвестиций, 
необходимо проводить корректировку инве-
стиций. Но сильное управление правитель-
ства инвестициями может привести к хаосу. 

Негативные последствия торгового эмбарго 
не могут быть устранены путем корректиров-
ки. Однако после введения торгового эмбарго 
для развитых стран они столкнутся с контро-
лем цен и объемов производства со стороны 
других развивающихся стран, и если А вво-
дит эмбарго против В, то это увеличивает вы-
годы для С. Вышеуказанные непредвиденные 
торговые конфликты являются теми же при-
чинами, по которым фирмы выбирают 
кратко срочные выгоды.

Если вышеуказанные два вида санкций 
произойдут на первом этапе, развивающимся 
странам будет сложно получить новое обору-
дование и технологии, необходимые им для 
продолжения развития, а это неизбежно нега-

тивно скажется на их развитии. Если это про-
изойдет на втором этапе, то негативные по-
следствия можно эффективно смягчить, ис-
пользуя альянсы между развивающимися 
странами.

Приведенный выше теоретический анализ 
показывает, что развитие внешней торговли 
характеризуется этапами, и на разных этапах 
управления внешнеторговой стратегией стра-
ны требуются различные меры и стратегиче-
ские цели, модели. Стратегию внешней тор-
говли можно разделить на три этапа: началь-
ный этап, этап развития промышленности 
и этап конкуренции с развитыми странами. 

Поэтому суть внешнеторговой стратегии за-
ключается в регулировании как внутренних, 
так и внешних отношений посредством госу-
дарственного управления в трехэтапном про-
цессе экономического развития. В реальности 
проявляется в форме чередования свободной 
торговли и торгового протекционизма.

Стоит отметить, что реализация националь-
ной стадийно-ориентированной стратегии не 
может полностью зависеть от естественных 
этапов развития внешнеторговой. Из-за суще-
ствования торговых конфликтов и зависимо-
сти путей развития национальные стратегиче-
ские этапы должны быть реализованы рань-
ше, чем естественные этапы промышленного 
развития.
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The article analyses the rationale for Huawei’s use of financial instruments to promote high-tech pro-
ducts by first going through why Huawei uses financial instruments to promote high-tech products, then 
the eight scenarios of Huawei’s solutions, and finally describing specific measures.

В статье анализируется обоснование использования компанией Huawei финансовых инструмен-
тов для продвижения высокотехнологичной продукции: сначала рассматривается, почему Huawei 
использует финансовые инструменты для продвижения высокотехнологичной продукции, затем 
восемь сценариев решений Huawei, и, наконец, описываются конкретные меры.

1. Why Huawei uses financial tools to 
promote high-tech products

The COVID-19 epidemic has accelerated 
the confidence and determination of the fi-
nancial industry to digitalize its operations, 
and has demonstrated the advantages and 
value of financial institutions and enterprises 
using new technologies to digitize their busi-
ness operations. The experience and thinking 
of financial institutions and enterprises on 
the “new normal” in the post-epidemic era 
has accelerated the implementation of mo-
bile-first strategies to maintain business con-
tinuity and reshape the financial services 
model with financial techno logy. As a leader 
in these technologies, Huawei is working 
with global partners to provide competitive 
ICT products and solutions for global finan-
cial customers, and is co-innovating with 
leading customers around the world to sup-
port mobile-centric businesses.

The digital transformation experience of 
regional banks in China empowers the whole. 
In the past decade, Huawei has accumulated 
enough experience globally. Especially in the 
Chinese market, experience has been gained 

Э к о н о м и к а

in transforming leading banks and how to 
flourish in the mobile app era. In particular, 
during the epidemic, the banking industry 
took numerous measures to ensure business 
continuity in the face of different phases of 
the epidemic. In the post-epidemic era, banks 
are required to acti vely think and prepare to 
make their businesses more agile in the face 
of the many uncertainties ahead.

Huawei’s data infrastructure inspires digi-
tal transformation in finance, and as the 
banking industry enters the digital world, 
there is a need for robust real-time connectiv-
ity everywhere. 5G, IoT and flexible net-
works are key technologies. Accelerating data 
infrastructure to lead the future of banking. 
A number of banks have continued strong 
growth thanks to digital technology. One 
thing these growing companies have in com-
mon is their good cloud-based online service 
capabilities, and they can be very flexible in 
terms of innovation. Their most effective ap-
proach is to practice multi-cloud, using sepa-
rate clouds for different users, while paying 
close attention to the last-mile customer ex-
perience in mobile services and smart bran-

1, 2 School of Business BSU, Minsk, Belarus.
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ches; business function improvement and user 
experience enhancement of financial apps are 
an important part of digital transfor mation, 
and Huawei’s large number of end users, 
strong HMS capabilities and rich APPGallery 
resources, marketing resources, offline 
Huawei’s CloudFabric 2.0 data centre net-
work solution is one of the core components 
of the financial data infrastructure, and 
Huawei’s fully upgraded CloudFabric 2.0 
data centre network solution leads the way in 
intelligent operation and maintenance 
through high-density 400GE intelligent ul-
tra-wide, zero-packet-loss intelligent connec-
tivity and intelligent support for self-driving 
networks. Through differentiated capabilities 
such as high-density 400GE intelligent ul-
tra-wide, zero-packet-loss intelligent connec-
tivity and intelligent operation and mainten-
ance to support self-driving networks, 
Huawei leads the data centre network into 
the era of intelligence and helps financial in-
stitutions build a quality experience for all-
scene financial services.

2. How Huawei uses financial tools to 
promote high-tech products

With three strategic technology trends in 
mind: engineering trust, shaping change and 
accelerating growth, secure and trusted finan-
cial infrastructure, modern and intelligent 
application and data architecture, and inno-
vation in new technology scenarios are the 
key to shaping the future digital productivity 
of finance. Roo ted in the financial industry 
and deep into business scenarios, Huawei will 
focus on the three strategic directions of 
“building a solid infrastructure, deepening 
architecture transformation, and helping busi-
ness innovation” to solve problems for the in-
dustry and create value for customers. Only 
by continuing to innovate and build a solid 
foundation can we be stable; only by working 
together and moving forward with certainty 
can we go far. Huawei is determined to go 
deeper into the scenarios, work together with 
customers and partners, upgrade professional 
service capabilities, and continue to innovate 
solutions to help finance move steadily for-
ward, release digital productivity, and build 
a green digital finance2.

The following are Huawei’s eight scena rio-
based solutions.

1. Smart and simple infrastructure: by re-
shaping computing power, storage 

power, and connectivity, we help finan-
cial institutions build an efficient, high-
ly available, and high-performance 
“MEGA” digital infrastructure.

� Financial data centre: Business high 
availa bility: provide disaster recovery, 
backup and archiving ICT infrastructure 
solutions to protect financial critical 
business; data security: provide high se-
curity protection solutions to sense and 
resist network attacks, safeguard data 
security, quickly recover business and 
help financial business operate safely; in-
telligent ope ration and maintenance: use 
AI techno logy, through knowledge and 
Data-driven continuous innovation in IT 
operation and maintenance, realising 
automatic, self-hea ling, self-optimising 
and autonomous IT infrastructure; data 
centre virtualisation: integrating data 
centre resources through virtualisation 
technology, dynamically allocating and 
scheduling resources, reali sing automated 
deployment of resources and greatly re-
ducing infrastructure ope ration costs.

� Financial campus network: campus office 
network: three layers of network become 
two layers of network, lightweight ope-
ration and maintenance, to create a mi-
nimalist experience of campus office net-
work. Smart campus: help financial in-
stitutions build a safe, reliable and intel-
ligent all-scene office meeting covering 
headquarters and branches; network 
interconnection: network business is en-
tered into the cloud at the minute level, 
and interconnection management is easi-
er; smart network: enable network inte-
grated security to change from passive 
response and manual disposal to intelli-
gent proces sing and real-time alarming.

2. Finance in the cloud: security compli-
ance, excellent performance, smart and 
green, helping financial enterprises to 
improve user experience, restructure data 
value and accelerate business innovation. 
The digital transformation of the finan-
cial industry has been at the forefront of 
all industries, continuing to play the 
role of an engine for the development of 
the digital eco nomy and providing con-
tinuous impetus to the development of 
the real economy.

As digitisation deepens, more and more fi-
nancial enterprises are embracing the advan-
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tages of cloud computing technology, crea-
ting IT architectures with multiple cloud de-
ployments across multiple private and public 
clouds, providing an elastic, efficient, stable 
and secure support environment for big data, 
artificial intelligence and innovative applica-
tions, expanding channels and enhancing user 
experience. Cloud computing has given rise 
to a new ecosystem and collaboration, ma-
king financial services ubiquitous and helping 
financial companies reinvent their operating 
models and maintain a competitive edge 
through innovation. In the context of busi-
ness transfor mation, Financial Cloud provides 
cloud-based transformation solutions for fi-
nancial enterprises with different starting 
points, allowing them to simplify IT manage-
ment and focus on business value. To achieve 
automation, agility, intelligence and ecology 
in financial business, it is first necessary to 
modernise the infrastructure, modernise the 
applications, develop the business and open 
the platform from a technical perspective. Fi-
nancial enterprises have different operating 
models and scenarios, and Huawei has built 
a secure, stable and efficient financial cloud 
platform based on its strong ICT infra-
structure capabilities, which can be deployed 
in various forms according to user needs, in-
cluding enterprise private cloud, hybrid 
cloud, public cloud and financial zone, and 
supports financial edge cloud scenarios. 
Huawei’s financial cloud solution has the en-
terprise-level features of multiple computing 
power, multi-cloud collaboration, multi-do-
main disaster recovery and multi-level cloud 
management, and provides consistent services 
of hybrid multi-clouds with a unified archi-
tecture, so that users do not need to differen-
tiate between cloud deployment forms and 
can fully utilize the cloud platform’s “re-
source agility and elasticity”, “rapid applica-
tion innovation” and “data full stack”, “full-
stack data intelligence” and “business secu-
rity compliance” to meet the requirements of 
large-scale and high-concurrent business 
transactions, rapid application iteration and 
innovation, accurate marketing and risk con-
trol, stable and reliable business operation 
and security compliance in the financial busi-
ness. Huawei’s Financial Cloud solution inte-
grates Huawei’s financial cloud solution with 
Huawei’s financial business solutions. 
Huawei’s financial cloud solutions integrate 
Huawei’s best practices in financial digital 
transformation jointly created with customers 

and partners, support the demands of finan-
cial enterprises in different business scena-
rios, and build a series of solutions on the 
cloud.

3. Transaction System Core:Provides finan-
cial-grade trusted high-performance ICT 
base, distributed technology platform 
and high-performance distributed data-
base, as well as consulting planning and 
professional services for bank core sys-
tem transformation.

Distributed new core solutions: With the 
rapid development of digital finance, custo-
mer accounts and daily transaction volumes are 
growing exponentially; innovative businesses 
are emerging, requiring rapid go-live to meet 
diversified customer needs. The traditional 
centralised core system is limited in capacity 
and difficult to expand, and the chimney con-
struction method has a long lead time and 
poor customer experience, so an upgrade is 
imminent. Business proliferation: The tra-
ditional centralised architecture cannot cope 
with the challenges of high concurrency and 
high capacity of business;Diversified user ex-
perience: customer experience is increasingly 
evolving in the direction of real-time flexibi-
lity, on-demand and ahead of schedule; 
closed architecture and high operating costs: 
poor scalability and weak auto nomous control 
guarantee capability. Based on a finan-
cial-grade trusted high-performance ICT base, 
distributed technology platform and high-per-
formance distributed database, Huawei works 
with partners to support the distributed 
transformation of the bank’s core system end-
to-end through consulting planning and pro-
fessional business. Stable transformation: 
complete the process of mainframe migration 
and core system upgrade and transformation 
while ensuring service continuity and no 
business interruption; elastic expansion: the 
system can cope with high concurrency im-
pact and maintain system resilience through 
online database expansion and rapid business 
issuance while guaranteeing high availability 
and reliability; agile innovation: through pre-
cipitating business atomic capabilities and 
a LEGO-style development platform, support 
flexible combination of components and By 
precipitating business atomic capabilities and 
a Lego-style development platform, it sup-
ports flexible combination of components and 
low-code development of applications to 
achieve business agile innovation.
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4. Decision-making and operation: cloud, 
data, intelligence and computing com-
prehensive integration architecture, help 
financial decision-making and operation 
system intelligent upgrade, to achieve 
management efficiency and business 
value-added.

� Integrated platform solution of data in-
telligence: from difficult to get data, 
difficult to use data and difficult to ana-
lyze to intelligent, real-time and effi-
cient. With the rapid development of 
new scenarios and new businesses, the 
volume of business data in financial in-
stitutions has increased dramatically. 
The chimney construction of data from 
various departments has led to the exis-
tence of data silos, and data collection, 
analysis and data supply are relatively 
fragmented and inefficient, preventing 
the full exploitation of the huge value 
of data. Huawei’s Digital Intelligence 
Integration Platform solution addresses 
the pain points of financial institutions, 
such as the difficulty in collecting, 
using and analysing data, and through 
the systematic development and imple-
mentation of systems, processes and 
methods, introduces data governance 
supporting platform tools to ensure uni-
fied data management and efficient ope-
ration, improve data quality and bring 
data value into play.

� Digital risk control enabling solutions: 
all-round, multi-view, real-time and effi-
cient for financial business protection. 
As financial institutions become highly 
digitalised, mobile and connected, and 
business sce narios continue to expand, 
new types of fraudulent methods emerge, 
making it difficult for traditional an-
ti-fraud systems to identify changing 
fraudulent methods and scenarios, and 
the lack of intelligent anti-fraud oper-
ations and effect evaluation makes it im-
possible to accurately implement poli-
cies. Huawei’s digital risk control en-
ablement solution is closely aligned with 
the business scenarios of financial insti-
tutions, and fully leverages data analy-
sis, machine learning, knowledge map-
ping and other technical means to help 
financial institutions quickly build a 
new adaptive and quantifiable leading 
intelligent anti-fraud system. The fraud 
recognition accuracy rate is 80%+ and 

the decision-making efficiency is in-
creased by 70%+.

5. Industrial finance: enhance three-dimen-
sional trustworthiness through techno-
logy + ecology, build industrial finance 
ecological services and trusted infra-
structure services, help financial institu-
tions industrial finance innovation and 
serve the real economy.

Chattel financial warehouse solutions: 
through technology to control goods, effec-
tively solve the digital breakpoint of storage, 
to achieve credible, manageable and easy dis-
posal of movable assets, and four streams in 
one. The digital economy has become a new 
driving force for national development, and 
the future of the digital economy will focus 
on the digitisation of industry. 2022 saw the 
release of the “Fourteenth Five-Year Plan for 
Financial Techno logy” and the “Guidance on 
Promoting the Healthy Development of Mo-
vable Property and Rights Financing Busi-
ness”, and other policies have put forward 
specific requirements that will greatly pro-
mote the healthy development of industrial 
digital finance. With the support of national 
policies, continuous improvement of sup-
porting laws and regulations and continuous 
optimisation of the market environment, fi-
nancial institutions will continue to promote 
the chattel financing model to serve the real 
econo my and support the financing needs of 
SMEs.

6. Channel transformation: With the ad-
vent of the meta-universe era, APPs and 
contact centres have become key inter-
action platforms on the customer side 
and bank side, respectively. Huawei 
solutions help banks transform their 
channels, improve digital experience and 
drive scenario innovation.

Intelligent cloud contact centre solution: 
Huawei’s intelligent cloud contact centre 
solution provides financial customers with 
omnichannel (voice, text, video, etc.) one-
stop customer service. Based on traditional 
call centre applications, it further integrates 
cutting-edge technologies such as voice/
semantic recognition, natural language pro-
cessing, HD video, and IoT, and is based on 
Huawei’s precipitation in the field of custo-
mer service in government, finance, transpor-
tation, and other indu stries. Build a full pro-
cess customer service system for financial cus-
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tomers, helping them to improve user experi-
ence and service efficiency.

7. Securities trading: Provide a leading and 
solid ICT infrastructure for core secu-
rities and treasury trading, supporting 
low latency, high performance and high-
ly reliable trading services.

Securities and custody core trading solu-
tions: The wave of digital transformation in 
the securities industry has arrived, and the 
traditio nal centralised trading system is 
highly coupled and not easily scalable, mak-
ing it difficult to meet the needs of securities 
business development. It is a common de-
mand of the securities industry to reconstruct 
the core trading architecture and build a new 
generation of distribu ted low latency, high 
performance and highly reliable core trading 
system to break through the performance 
bottleneck of the traditional core trading 
system, comfortably meet the challenges of 
future business development and accelerate 
securities business innovation. Huawei’s core 
trading solution for securities and treasury 
management has already been launched in 
some securities firms, replacing the traditio-
nal core trading system smoothly by system 
and by phase, with excellent perfor mance in 
fault and disaster tolerance, transac tion 
latency, node capacity and other core pa-
rameters, and significant performance 
improvement. At the same time, the solution 
is still evolving, and the product and solu-
tion capabi lities are constantly being im-
proved, highligh ting its value and striving to 
become a fundamental, pioneering and stra-
tegic support platform for digital transforma-
tion. The solution applies the distributed low 
latency architecture to the core trading sys-
tems of brokerage firms and capital manage-
ment companies, realising distributed and re-
liable message delivery at breakneck speed, 
meeting the requirements of the core trading 
system for high availability, high concur-
rency, low latency and horizontal scaling, 
etc. It has great advantages over tra ditional 
database-based core trading systems: micro-
second low latency, integrated computing 
network, trade instruction acceleration sup-
porting M-LAG multicast, RoCE, 10 million 
high concurrency, 10 million high latency 
and 10 million strategic support platform. 
RoCE; 10 million high concurrency, 10 mil-
lion messages concurrently processed in 
seconds, strong and consistent fault tole-

rance, 0 packet loss; horizontally scalable, 
distributed architecture supports linear ex-
pansion and load partitio ning; uninterrupted 
transactions, multi-location and multi-live 
deployment of transaction centres with 
second-level switching and 0 data loss.

8. Digital payments: Providing equal, 
effec tive, comprehensive and convenient 
access to financial products and services 
to individual users, small and medium-
sized enterprises (SMEs), especially 
those under-represented in the existing 
financial system, and micro and small 
businesses. There are approximately 1.7 
billion people worldwide who are out-
side the formal financial system, with 
high costs, travel distances and restric-
tions on account opening all contribu-
ting to their lack of access to banking. 
The mobile revolution and the rapid de-
velopment of digital payment systems 
are creating opportunities for these 
populations to access affordable and re-
liable financial services through mobile 
phones and other digital interfaces. 
Together with global industry partners, 
Huawei is working on financial inclu-
sion to bring digital finance to every 
person and every organisation and im-
prove people’s lives.

Huawei’s FinTech financial inclusion solu-
tions use various digital technologies as 
a condition for implementation to provide 
equal, effective, comprehensive and conve-
nient financial products and services to all 
segments of society, especially special groups 
such as low-income urban populations, rural 
populations and populations in remote areas 
that are under-covered by the existing finan-
cial system, as well as small and micro enter-
prises.

Today, Huawei’s financial inclusion solu-
tions have benefited 300 million people 
worldwide who are not included in the for-
mal financial system. Financial inclusion 
helps financial institutions and NGOs play an 
important role in poverty eradication, and 
has been applied to scenarios such as work-
er-friendly mobile wallet transfers, the distri-
bution of welfare and aid resources, and sa-
vings and loan products designed for the un-
banked.

3. SWOT analysis of Huawei’s use of fi-
nancial instruments to promote high-tech 
products
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Justification of the use of financial instruments for the promotion of high-tech products

4. Huawei’s strategic measures for using 
financial instruments to promote high-
tech products

At the Huawei Smart Finance Summit 
2021, Huawei joined hands with partners in 
the financial industry who have the ability 
and wil lingness to work with Huawei to offi-
cially launch the Huawei Smart Finance 
Partner Go Global Program (FPGGP, Finan-
cial Partner Go Global Program). In the 
wave of digital economy, FPGGP integrates 
Huawei’s experience and technical innovation 
capabilities with its partners in financial 
digital transformation to build industry-lea-
ding solutions together, expand the global 

market, make the financial technology pie 
bigger, and achieve win-win business.

Around the strategy of financial services 
for the real economy, Huawei enhances 
physical, tenure and value three-dimensional 
trustworthiness with technology + ecology to 
help the financial industry in industrial fi-
nance and sce nario finance business innova-
tion and development. Huawei’s digital fi-
nance legion systema tically builds products 
and solutions from four levels: a resilient and 
reliable, green and smart infrastructure, five 
scenario-based intelligent business engines, 
contextualized digital interactions for users 
and scenarios, and innovative solutions for fi-

Analysis 
of advantages (S)

1.In the case of abundant capital, the enterprise has good creditworthiness and 
relatively low financing costs.

2. Huawei’s technical advantages: from telecom equipment to enterprise 
products, it has many years of technical accumulation and rich experience. With 
a strong product development team and efficient product development efficiency. 

Autonomous software and hardware platform to support Huawei’s network 
equipment continues to lead.

3. for Huawei’s pattern, its development itself is not limited to the main 
business itself, but more to improve the industrial chain and form its own 

industrial empire. Huawei has enough industry influence and popularity, and 
there is the possibility of laying out consumer scenarios in mobile phones, 

intelligent terminal devices, Huawei cloud, etc.

Disadvantage 
analysis (W)

1. Huawei is required to develop in multiple technology areas, and its R&D and 
manufacturing scope is relatively extensive and requires greater costs in order to 

clear product and technology blockades.
2. Against the background of strong regulation of the financial business, Huawei 
will face a great test in re-acquiring financial licences and conducting business; 

as it does not have the qualification to conduct the corresponding business 
itself, the financial business adopts the mode of cooperation with institutions. 
In the financial sector, Huawei’s core focus remains on ICT (information and 

communications technology) technology, applying this technology to the digital 
transformation of financial customers and digital empowerment of the industry.

3. Huawei’s current scenario layout is basically in a blank state in the field 
of life services, and further efforts are needed. 4. as a hardware company, if it 
wants to lay out the financial business, Huawei needs to make more flexible 

adjustments to its current business structure. it is difficult to turn around when 
the boat is big, and Huawei also needs time.

Development 
opportunities (O)

    Fintech based on cloud computing, big data, artificial intelligence, 5G 
and other ICT technologies usher in new opportunities for development and 

lead the upgrade of financial services. To better respond to changes with 
financial enterprises, Huawei combines its 30 years of technology accumulation, 

capabilities and industry understanding with customer needs to provide 
competitive financial ICT products and solutions that span multiple product 

areas, and works with various partners to jointly innovate. Financial institutions 
that are the first to seize the opportunities of digital transformation have 

a better chance of becoming the winners in the digital era.

Development 
challenges (T)

In the process of digital transformation, there are four main challenges from 
strategy to implementation, cost investment, synergy between business and 

technology and the development of staff’s ability to use digital tools.» There are 
several key stages that financial institutions are bound to go through in their 

digital transformation. They are: firstly, mobile-first, enriching digital channels. 
Second, cloud-based transformation and platform and process re-engineering. 

Third. Data-driven, enabling digital operations. Fourth, scenario innovation and 
exploration of new business models.
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nancial services, helping financial institutions 
build fully connected, fully intelligent, and 
fully scenario-based digital capabilities.

Building a solid infrastructure: Infra-
structure is the foundation of financial servi-
ces. Based on root technology, Huawei con-
tinues to break through computing, storage, 
network, cloud, database and other technical 
capabilities while doing a good job of 
multi-domain multi-technology collaboration 
across multiple product portfolios; and loo-
king to the future to build the next-generation 
financial infrastructure architecture.

Deeply focused on architecture transforma-
tion: around the core system distributed 
transformation, Huawei distributed new core 
2.0 solution released four key capabilities to 
help customers in the transformation of dis-
tributed architecture in a stable change of 
“heart”, agile innovation.

The core transformation is a stable change 
of heart: Huawei’s trusted ICT infra-
structure, distributed cloud native strong and 
consistent technology platform, combined 
with Huawei’s own digital experience, the 
“4 steps and 22 steps” engineering method 
summarized by the successful practice of 
many banks core transformation, and support 
core Huawei’s core transformation experi-
ence, the “4 Steps and 22 Steps” engineering 
methodology, and the professional services 
and tools that support core transformation 
and stable operation, form a systematic solu-
tion.

Agile innovation: Huawei combines its own 
transformation practices and metadata 
multi-tenancy development platform to vali-
date financial SaaS agile development solu-
tions with financial institutions, helping 
them build a Lego-like combination of cellu-
lar business atomic capabilities through plat-

form + practice, and responding to business 
changes with ease.

Deep into data, Huawei builds a compre-
hensive integration architecture of cloud, 
data, intelligence and computing through 
four major initiatives to help finance make 
intelligent decisions and upgrade operations.

In-depth scenarios, working with industry 
partners to build scenario-based applications 
for marketing, risk control and operations; 
reinventing efficiency to create a seamless 
data production line and AI production line; 
soft and hard synergies, deep integration of 
data lake, warehouse and AI, comprehensive 
and deep collaboration of software and com-
puting power, and performance tuning; and 
strong services, providing customers with 
architecture planning, one-stop data migra-
tion and integration design services for data.
Huawei’s financial data intelligence solu-
tions: “1” data intelligence integration base, 
helping ICBC to build a super-large-scale 
lake and warehouse integra ted platform, sup-
porting the average time for instant query 
from 800 seconds to 30 seconds; “2” data and 
AI production lines, supporting Guangdong 
Agricultural Credit Huawei will continue to 
work with partners to continuously enrich 
data and AI scenarios to help financial insti-
tutions build enterprise-class data platforms 
that are ready to use out of the box, quickly 
deployed, and accelerate the release of data 
value.

Reference
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В статье исследуется развитие малого и среднего инновационного предпринимательства в Бела-
руси. Рассмотрены преимущества в деятельности малых и средних инновационных предприятий. 
Исследуются ключевые тенденции развития инновационной деятельности в предпринимательском 
секторе, формирования инновационной инфраструктуры. На основе результатов исследования 
обоснована необходимость совершенствования государственной инновационной политики. Опре-
делены концептуальные методологические подходы к формированию инновационного технологиче-
ского базиса страны, развитию инновационных и предпринимательских структур. 

The development of small and medium-sized innovative entrepreneurship in Belarus is studied in 
the paper. The advantages in the activities of small and medium-sized innovative enterprises are 
considered. The key trends in the development of innovation activity in the business sector and 
the formation of innovation infrastructure are explored. Based on the results of the study, the need 
to improve state innovation policy is substantiated. Conceptual methodological approaches to the 
formation of the country’s innovative technological basis and the development of innovative business 
structures have been identified.

Введение. Развитие инновационного пред-
принимательства в стране отражает адаптив-
ность к технологическим инновациям, эффек-
тивность диффузии инновационных техноло-
гий в общественном производстве, возможно-
сти ускорения научно-технологического раз-
вития и повышения его эффективности, обе-
спечения в целом экономического роста в на-
циональной экономике. Малые и средние ин-
новационные предприятия — один из важней-
ших компонентов рыночных отношений. Они 
способствуют реструктуризации общественно-
го производства, созданию новых рабочих 
мест, быстрому перетеканию капитала в но-
вые высоко- и среднетехнологичные сферы 
деятельности, ускорению инновационных 
процессов, более полному раскрытию творче-
ского потенциала человека. Коммерческие ин-
новационные организации являются самооку-
паемыми и в ряде случаев самофинансируе-
мыми системами, функционирование которых 
направлено на получение прибыли.

Э к о н о м и к а

Направленность государственной инноваци-
онной политики на развитие инновационного 
предпринимательства получила отражение 
в Стратегии развития малого и среднего пред-
принимательства «Беларусь — страна успеш-
ного предпринимательства» на период до 
2030 г., Государственной программе иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 
2021–2025 гг., Государственной программе 
«Малое и среднее предпринимательство» на 
2021–2025 гг. [1, 2, 3]. На данном этапе эко-
номического развития страны не все постав-
ленные цели достигнуты.

Высокая теоретическая и практическая зна-
чимость проблем развития инновационной 
предпринимательской деятельности обуслов-
ливает необходимость изучения различных ее 
аспектов, так как вопросы развития иннова-
ционного предпринимательства нуждаются 
в дальнейшей проработке. Целью исследова-
ния является анализ тенденций развития ма-
лого и среднего инновационного предприни-
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мательства в Беларуси и выявление возмож-
ностей повышения его эффективности.

Основная часть. Инновационное предпри-
нимательство в Беларуси представляет собой 
сложный экономический феномен, его разви-
тие происходит по ряду направлений. Эффек-
тивная организация инновационной предпри-
нимательской деятельности основана на ис-
пользовании различных бизнес-моделей, но-
вых подходах к организации бизнес-процес-
сов. Сформированный инновационный потен-
циал в регионах Беларуси не является одно-
значным.

Изучение опыта деятельности инновацион-
ных предприятий позволяет отметить, что 
решающая роль в реализации инноваций 
принадлежит крупным организациям, так 
как ключевые базисные инновации требуют 
значительных финансовых и интеллектуаль-
ных ресурсов как на стадии поиска идеи ин-
новации, так и на стадии ее внедрения. Ос-
воение новых технологий в промышленном 
масштабе требует значительных инвестици-
онных вложений и соответствующих органи-
зационных форм. Проработка отдельных 
перспективных направлений в научных ис-
следованиях до стадии прикладного исполь-
зования на практике осуществляется относи-
тельно небольшими коллективами высоко-
квалифицированных специалистов. Малые 
и средние инновационные предприятия вза-
имно дополняют друг друга в становлении 
производства инновационного типа, форми-
ровании комплекса наукоемких отраслей 
и Индустрии 4.0. В условиях гибкого, адап-
тивно изменяющегося с целью удовлетворе-
ния рыночного спроса на основе новых тех-
нологических возможностей производства за-
кономерно развитие как крупных, так 
и средних и малых предприятий в зависимо-
сти от специфики отраслей, их наукоемко-
сти, особенностей организации производства, 
стоимости основных средств, этапа жизнен-
ного цикла применяемых технологий.

Для современных инновационных экономи-
ческих систем характерным является в ряде 
случаев взаимодействие крупных организа-
ций, малых и средних предприятий, сложная 
комбинация различных организационных 
структур (взаимодействие на базисе технопар-
ков, инновационно-промышленных кластеров, 
СЭЗ, региональных систем, в рамках проек-
тов технической помощи ПРООН, проектов, 
направленных на развитие зеленой экономи-
ки, и др.), формирующихся под влиянием 
многих факторов.

В результате ряда исследований можно 
обобщить преимущества в деятельности ма-
лых и средних инновационных предприятий, 
которые отмечаются и в Беларуси: 
� близость к местным рынкам и ориента-

ция на спрос потребителей;
� способность переориентироваться на но-

вые потребности;
� производство малыми партиями, невы-

годное крупным предприятиям, диффе-
ренциация производства, услуг, возмож-
ность специализации; 

� обеспечение эффективности на основе 
формирования и использования иннова-
ционного потенциала, за счет исключе-
ния лишних звеньев управления, моби-
лизации ресурсов, снижения капиталоем-
кости;

� более быстрая реализация инновацион-
ных проектов, способность идти на риск 
в условиях конкурентной борьбы;

� в ряде случаев приспособленность к ус-
ловиям развития в кризисные периоды, 
способность быстро изменять структуру 
производства;

� наиболее удобная форма начала самосто-
ятельного бизнеса предпринимателем;

� формирование основы для будущих 
крупных инновационных предприятий, 
освоение новых рынков;

� создание благоприятных условий для 
оздо ровления национальной экономики.

Можно отметить риски в деятельности ма-
лых и средних инновационных предприятий: 
более высокая степень неустойчивости поло-
жения на рынке; зависимость от крупных 
партнеров; недостатки в менеджменте, чув-
ствительность к изменению внешних факто-
ров; трудности в привлечении финансовых 
средств; риски при заключении контрактов 
и др.

Анализируя показатели Европейского инно-
вационного табло (EIS-2021), характеризую-
щие инновационную деятельность в Белару-
си, можно отметить некоторые неблагоприят-
ные тенденции, например, в отношении рас-
ходов на НИОКР, количества занятых в нау-
коемких производствах, доли экспорта сред-
не- и высокотехнологичных товаров (табли-
ца 1). Положительной тенденцией является 
рост удельного веса отгруженных новых для 
рынка и новых для организации инноваций 
в общем объеме отгруженной продукции.

На данном этапе доля высокотехнологич-
ных производств в промышленности не явля-
ется значимой (таблица 2).

И.М. Вашко
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Выявленные тенденции отсутствия значи-
мой динамики в развитии высоко- и средне-
технологичных производств за период 2019–
2022 гг. позволяют сделать вывод об отраже-
нии этих тенденций и в инновационном пред-

принимательском секторе. Удельный вес вы-
сокотехнологичных производств в промыш-
ленности на уровне 3,3 % в 2022 г. свиде-
тельствует о том, что мировые тенденции на-
учно-технологического развития существенно 

Таблица 1. Отдельные показатели Европейского инновационного табло (EIS-2021) по Республике Беларусь

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Доля расходов на НИОКР в коммерческом секторе в ВВП, % 0,42 0,37 0,34 0,30

Доля малых и средних предприятий, участвующих в совместных 
инновационных проектах, в общем числе обследованных 

организаций, %
0,42 0,39 0,43 0,56

Доля занятости в наукоемких видах деятельности (производство 
и услуги) к общей занятости, % (на конец года) 35,41 36,04 36,35 35,22

Доля экспорта средне- и высокотехнологичных товаров в общем 
объеме экспорта товаров, % 30,7 32,1 33,9 31,7

Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг, % 42,6 47,5 52,3 54,6

Доля отгруженных новых для рынка и новых для организации 
инноваций в общем объеме отгруженной продукции, % 17,25 15,27 15,66 18,02

Источник: составлено по данным [4, c. 26]

Таблица 2. Доля продукции обрабатывающей промышленности по уровню технологичности, 
в % к общему объему промышленного производства

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Промышленность 100 100 100 100

Высокотехнологичные производства 2,8 3,3 3,1 3,3

Среднетехнологичные производства
(высокого уровня) 22,8 21,9 23,4 23,6

Среднетехнологичные производства
(низкого уровня) 29,2 26,3 28,0 25,8

Низкотехнологичные производства 33,9 37,0 34,8 36,8

Источник: [5, с. 40]

Таблица 3. Число коммерческих организаций, выполнявших научные исследования 
и разработки в предпринимательском секторе в регионах Беларуси, ед.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Республика Беларусь 286 287 296 285 283

Области и г. Минск:

Брестская 24 24 28 28 29

Витебская 17 15 15 17 16

Гомельская 19 20 15 16 17

Гродненская 14 14 17 14 15

г. Минск 161 162 168 158 147

Минская 34 37 39 38 40

Могилевская 17 15 14 14 14

Источник: [4, c. 30]
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не отразились в национальной экономике Бе-
ларуси.

Число коммерческих организаций, выпол-
нявших научные исследования и разработки 
в предпринимательском секторе в регионах 
Беларуси, существенно не изменяется в по-
следние годы (таблица 3).

Можно отметить, что потенциал инноваци-
онных коммерческих организаций, сосредото-
ченных в г. Минске, значительно превышает 
региональный. Положительную динамику 
анализируемых показателей в период с 2017 
по 2021 г. можно отметить в Брестской обла-
сти. В остальных регионах Беларуси динами-
ка неоднозначна. При этом в 2021 г. во всех 
регионах Беларуси, за исключением Минска 
и Минской области, увеличился удельный вес 
коммерческих организаций, выполнявших на-
учные исследования и разработки в предпри-
нимательском секторе, в общем количестве 
организаций, выполнявших научные исследо-
вания и разработки, в регионах Беларуси 
(таб лица 4). 

Количество занятых научными исследова-
ниями и разработками в коммерческих орга-
низациях в предпринимательском секторе 
снизилось в 2020–2021 гг.

Общая численность персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработками 

в коммерческих организациях в предпринима-
тельском секторе в Беларуси, с 2017 по 
2020 г. имела положительную динамику, 
в 2021 г. показатель 2017 г. не был достиг-
нут. Также снизилась и патентная активность 
национальных и иностранных заявителей 
в стране [4, c. 91].

Рассматривая инновационную восприимчи-
вость национальной экономики, можно выде-
лить внешние и внутренние влияющие факто-
ры, как стимулирующие, так и тормозящие 
инновационное развитие: экономические, на-
учно-технические, технологические; управ-
ленческие; организационные; социальные 
и др. Комплексная оценка инновационной 
восприимчивости национальной экономики 
включает исследование инновационного по-
тенциала, инновационного климата, иннова-
ционной активности субъектов хозяйствова-
ния и ее эффективности.

Оценка инновационной восприимчивости, 
выполненная экспертами института экономи-
ки НАН Беларуси, позволяет сделать вывод 
о ее снижении в последнем десятилетии, что 
отражает неблагоприятное воздействие как 
внешних, так и внутренних факторов [6, 
c. 32–55]. Отмечается, что положительное 
воздействие на рост инновационной воспри-
имчивости оказывает повышение результатив-

Таблица 4. Удельный вес коммерческих организаций, выполнявших научные исследования 
и разработки в предпринимательском секторе, в общем количестве организаций, 

выполнявших научные исследования и разработки, в регионах Беларуси, в % к итогу

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Республика Беларусь 63,0 63,1 64,3 63,2 63,6

Области и г. Минск

Брестская 75,0 77,4 80,0 80,0 80,6

Витебская 65,4 60,0 62,5 63,0 64,0

Гомельская 59,4 60,6 55,6 55,2 58,6

Гродненская 77,8 77,8 81,0 77,8 78,9

г. Минск 57,9 58,1 61,8 57,9 56,5

Минская 79,1 80,4 79,6 79,1 78,4

Могилевская 68,0 65,2 63,6 66,7 76,0

Источник: рассчитано по данным [4, c. 30]

Таблица 5. Персонал, занятый научными исследованиями и разработками 
в коммерческих организациях в предпринимательском секторе Беларуси, чел.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Области и г. Минск 16 673 17 694 18 145 16 275 16 609

Источник: составлено по данным [4, c. 32]
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ности инновационной деятельности, отрица-
тельное — снижение уровня научно-техниче-
ского потенциала, недостаточная эффектив-
ность внедрения инноваций.

На данном этапе не все целевые показатели 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, поставленные в Государственной програм-
ме «Малое и среднее предпринимательство» на 
2021–2025 гг., достигнуты (таблица 6).

В 2021 г. из 3 сводных показателей госу-
дарственной программы выполнены 2 показа-
теля, в 2022 г. из 3 сводных показателей вы-
полнен 1 показатель [7, с. 6].

Можно отметить общие закономерности 
в развитии малого и среднего инновационного 
предпринимательства, которые наиболее вы-
ражены в крупных городах Беларуси. Малые 
и средние инновационные предприятия в Бе-
ларуси функционируют в наукоемких сферах 
(например, фармацевтика, ИКТ, консалтинг 
и др.) и позволяют решить ряд социальных 
проблем. В видах экономической деятельно-
сти, которые не требуют значительных инве-

стиций, отмечается рост малых и средних ин-
новационных предприятий, индивидуальных 
предпринимателей. Сформированная положи-
тельная динамика развития малого и среднего 
предпринимательства, рост доли валовой до-
бавленной стоимости субъектов малого 
и среднего предпринимательства в общем объ-
еме валовой добавленной стоимости страны 
(в текущих ценах) тем не менее не проявляет-
ся так же динамично в развитии малого 
и среднего инновационного предприниматель-
ства [5].

Проведенный анализ отражает отсутствие 
значимой динамики в развитии предприни-
мательского сектора в Беларуси (табли-
цы 7–15).

За период 2020–2022 гг. количество малых 
промышленных предприятий в предпринима-
тельском секторе уменьшилось на 143, число 
средних возросло на 13, количество микро-
предприятий увеличилось на 46.

На основе анализа количества малых 
и средних предприятий в секторе информа-

Таблица 6. Удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в общем объеме валовой добавленной стоимости Республики Беларусь, в %

Период 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

План Факт План Факт План План План

Удельный вес валовой добавленной 
стоимости МСП в общем объеме 
валовой добавленной стоимости

29,0 30,5 30,5 28,8 31,3 32,3 33,0

Источник: составлено по данным [3, 7]

Таблица 7. Количество малых и средних предприятий в промышленности (предпринимательский сектор), ед.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Предприятий, всего 15 495 15 366 15 411

Средние предприятия 537 542 550

Малые предприятия 3293 3165 3150

Микропредприятия 11 665 11 659 11 711

Источник: составлено по данным [8]

Таблица 8. Количество малых и средних предприятий в секторе информации и связи (предпринимательский сектор), ед.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Число предприятий, всего 4370 4473 4410

Средние предприятия 98 110 132

Малые предприятия 682 725 724

Микропредприятия 3590 3638 3554

Источник: составлено по данным [8]
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ции и связи (предпринимательский сектор) за 
период 2020–2022 гг. можно отметить их рост 
на 40 единиц при снижении количества 
микро предприятий на 36 единиц.

Общее количество малых и средних пред-
приятий в секторе профессиональной, науч-
ной и технической деятельности (предприни-
мательский сектор) за период 2020–2022 гг. 

возросло на 219 ед. при снижении количества 
малых и средних предприятий.

За период 2020–2022 гг. численность ра-
ботников малых промышленных предприя-
тий в предпринимательском секторе умень-
шилась на 6524 человека, на средних возрос-
ла на 2179 человек, на микропредприятиях 
увеличилась на 1588 человек.

Таблица 9. Количество малых и средних предприятий в секторе профессиональной, 
научной и технической деятельности (предпринимательский сектор), ед.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Число предприятий, всего 6207 6335 6426

Средние предприятия 102 97 99

Малые предприятия 639 628 617

Микропредприятия 5466 5610 5710

Источник: составлено по данным [8]

Таблица 10. Средняя численность работников малых и средних предприятий в промышленности 
(предпринимательский сектор), чел.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Средняя численность работников, всего 269 001 267 921 263 068

Средние предприятия 87 670 89 625 89 849

Малые предприятия 131 846 129 104 125 322

Микропредприятия 49 485 49 192 47 897

Источник: составлено по данным [8]

Таблица 11. Средняя численность работников малых и средних предприятий 
в секторе информации и связи (предпринимательский сектор), чел.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Средняя численность работников, всего 57 622 61 335 59 159

Средние предприятия 16 166 17 090 19 206

Малые предприятия 27 012 29 243 27 768

Микропредприятия 14 455 14 992 12 183

Источник: составлено по данным [8]

Таблица 12. Средняя численность работников малых и средних предприятий в секторе профессиональной, 
научной и технической деятельности (предпринимательский сектор), чел.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Средняя численность работников, всего 57 622 56 819 56 180

Средние предприятия 16 155 14 644 15 266

Малые предприятия 27 012 22 831 22 166

Микропредприятия 14 455 19 344 18 748

Источник: составлено по данным [8]
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Средняя численность работников малых 
и средних предприятий в секторе информа-
ции и связи (предпринимательский сектор) за 
период 2020–2022 гг. возросла на 1537 чело-
век, при этом численность работающих увели-
чилась на средних предприятиях при сниже-
нии количества занятых на малых предприя-
тиях и микропредприятиях.

Средняя численность работников малых 
и средних предприятий в секторе профессио-
нальной, научной и технической деятельности 
(предпринимательский сектор) за период 
2020–2022 гг. снизилась на 1442 человека, 
при этом численность работающих увеличи-
лась на микропредприятиях.

Анализируя воспроизводство инновационного 
потенциала, в частности кадрового, можно отме-
тить снижение численности студентов, принима-
емых для обучения в вузы Беларуси в послед-

нее пятилетие, и уменьшение количества специ-
алистов, получивших высшее образование, по 
ряду специальностей [7, c. 43–44, c. 69].

За период 2020–2022 гг. динамика выручки 
от реализации малых и средних предприятий 
в промышленности (предпринимательский 
сектор) в текущих ценах является положи-
тельной, но при использовании индекса-деф-
лятора динамика показателей снижается.

Выручка от реализации малых и средних 
предприятий в промышленности (предприни-
мательский сектор) за период 2020–2022 гг. 
возросла на 849 млн руб. Положительной яв-
ляется динамика роста выручки средних 
и малых предприятий, отрицательной — ми-
кропредприятий. 

За период 2020–2022 гг. можно отметить 
рост выручки от реализации малых и средних 
предприятий в секторе профессиональной, на-

Таблица 13. Выручка от реализации малых и средних предприятий 
в промышленности (предпринимательский сектор), млн руб. в текущих ценах

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Выручка от реализации, всего 27 182,6 34 593,3 38 479,5

Средние предприятия 9850,7 12 963,2 15 686,1

Малые предприятия 13 326,0 17 097,2 18 266,6

Микропредприятия 4005,9 4532,9 4526,8

Источник: составлено по данным [8]

Таблица 14. Выручка от реализации малых и средних предприятий 
в секторе информации и связи (предпринимательский сектор), млн руб. в текущих ценах

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Выручка от реализации, всего 5959,9 6982,1 6809,0

Средние предприятия 1777,7 2177,5 2433,6 

Малые предприятия 2759,4 3373,9 3268,9

Микропредприятия 1422,9 1430,7 1096,5

Источник: составлено по данным [8]

Таблица 15. Выручка от реализации малых и средних предприятий в секторе профессиональной, 
научной и технической деятельности (предпринимательский сектор), млн руб. в текущих ценах

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Выручка от реализации, всего 3399,2 3865,0 4016,8

Средние предприятия 1109,0 1106,2 1216,1

Малые предприятия 1273,5 1600,9 1621,3

Микропредприятия 1016,6 1157,9 1179,4

Источник: составлено по данным [8]
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учной и технической деятельности (предпри-
нимательский сектор), но динамика не явля-
ется значительной.

За первое полугодие 2023 г. в Беларуси за-
регистрировано свыше 5,6 тыс. новых субъек-
тов хозяйствования — это на треть больше, 
чем в январе–июне 2022 г. [9].

Минск лидирует в развитии предпринима-
тельства, в городе функционирует более 40 % 
малых и средних частных организаций от об-
щего количества (39 тыс. малых и средних 
предприятий), почти треть индивидуальных 
предпринимателей. За первое полугодие 
2023 г. предпринимательский сектор попол-
нил бюджет Минска на 3,5 млрд руб. [10].

Доля IT-сектора в ВВП Беларуси за 2022 г. 
снизилась до 4,7 c 5,7 % в 2021 г., валовая 
добавленная стоимость в секторе в текущих 
ценах сократилась на 10,6 % (до 9,061 млрд 
руб.). Объем выручки сектора ИКТ снизился 
на 5,1 % в текущих ценах (до 12,586 млрд 
руб.) [11]. Государственная программа инно-
вационного развития предусматривает дости-
жение целевого показателя в 2023 г. — объем 
выпуска продукции резидентами технопарков 
в размере 210 млн руб., в 2022 г. — 205 млн 
руб., что составляет 3 % от объема выручки 
малых и средних предприятий в предприни-
мательском секторе [2].

Белорусские стартапы, создаваемые в по-
следнее десятилетие, были сосредоточены 
преимущественно в сфере ИКТ. Значительная 
часть стартапов функционировала в области 
B2B (информационного и экономического 
взаимодействия организаций). Основными на-
правлениями деятельности стартапов являют-
ся: программное обеспечение как услуга, его 
предоставление для бизнеса; разработка и ис-
пользование интеллектуальных систем, фи-
нансовых технологий; индустрия развлече-
ний, социальная сфера и др.

Деятельность белорусских организаций ох-
ватывает глобальный, европейский, россий-
ский рынки. Более половины стартапов 
(56,3 %) осуществляют деятельность на вну-
треннем рынке. При этом использовались 
различные бизнес-модели для продвижения 
разработанных программных продуктов:
� сервис на основе лицензионной подписки 

на программное обеспечение (SaaS) — 
25,8 %;

� прямые продажи разрабатываемого инно-
вационного продукта потребителю — 
14,1 %;

� подписки на создаваемые приложения — 
11,7 %;

� создание и использование виртуальных 
торговых площадок — 11,7 %;

� предоставление базовой версии про-
граммного продукта без оплаты пользо-
вателем, с расширенным функциона-
лом — на платной основе — 6,7 %;

� встроенные в приложение платные про-
дукты — 6,7 %;

� продажи кастомизированных версий по-
требителю — 5,5 %;

� продажа программного продукта через 
партнеров и дилеров — 4,9 %;

� модели с использованием краудфандинга 
или голосованием деньгами — 3,1 %;

� другое — 9,8 % [12, с. 78].
Стартапы на начальном этапе включают 

в среднем около 7 сотрудников. При успеш-
ном развитии базирующийся в Беларуси 
стартап может трансформироваться в слож-
ную организационную структуру, в кото-
рую могут входить субъекты хозяйствова-
ния, относящиеся к нескольким юрисдик-
циям.

В результате проведенного анализа в це-
лом можно отметить неоднозначные тенден-
ции в развитии инновационного предприни-
мательства в Беларуси. Можно сделать вы-
вод, что потенциал инновационного пред-
принимательства используется не в полной 
мере.

В программных документах страны опреде-
лены ключевые направления инновационной 
политики, реализуемые в настоящее время 
как на общереспубликанском, так и на регио-
нальном уровне в отношении малого и сред-
него инновационного предпринимательства. 
К ним относятся:
� расширение инфраструктуры инноваци-

онного предпринимательства, включая 
создание инкубаторов, технопарков, кон-
сультационных центров для МСП;

� привлечение финансирования инноваци-
онных программ и проектов за счет вне-
бюджетных средств;

� дальнейшее формирование и развитие 
инновационных кластеров;

� расширение практики оказания финансо-
вой поддержки при реализации иннова-
ционных проектов;

� стимулирование производственно-техно-
логической и научно-технической коопе-
рации малых и крупных инновационных 
организаций, развитие аутсорсинга;

� развитие механизмов государственного 
стимулирования коммерциализации ин-
новаций;
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� поддержка малых и средних инновацион-
ных предприятий в области защиты ин-
теллектуальной собственности.

Инновационная инфраструктура, являюща-
яся компонентом национальной инновацион-

Таблица 16. Инновационная инфраструктура регионов Республики Беларусь 

Субъект инновационной инфраструктуры Вид субъекта инновацион-
ной инфраструктуры

Срок 
деятельности

Брестская область: 3 субъекта инновационной инфраструктуры

1. ЗАО «Брестский научно-технологический парк» научно-технологический парк свыше 10 лет

2. ООО «Технопарк Полесье» научно-технологический парк до 10 лет

3. УО «Барановичский государственный университет» 
в части деятельности обособленного подразделения  

«Центр трансфера технологий»
центр трансфера технологий до 5 лет

Витебская область: 4 субъекта инновационной инфраструктуры

1. Республиканское инновационное унитарное предприятие 
«Научно-технологический парк Витебского  

государственного технологического университета»
научно-технологический парк свыше 5 лет

2. Инкубатор малого предпринимательства Общество 
с ограниченной ответственностью «Правовая группа 

«Закон и порядок»
научно-технологический парк свыше 5 лет

3. УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» в части  
деятельности обособленного подразделения «Центр  

трансфера медицинских и фармацевтических технологий»

центр трансфера технологий свыше 5 лет

4. Республиканское инновационное унитарное предприятие 
«Научно-технологический парк Полоцкого  

государственного университета»
научно-технологический парк свыше 10 лет 

Гомельская область: 4 субъекта инновационной инфраструктуры

1. ООО «Гомельский технопарк» научно-технологический парк свыше 10 лет

2. Республиканское унитарное сервисное предприятие 
«Агентство развития и содействия инвестициям» научно-технологический парк свыше 10 лет

3. РУП «Центр научно-технической и деловой информации» центр трансфера технологий свыше 10 лет

4. РУП «Центр научно-технической и деловой информации» центр трансфера технологий свыше 10 лет

Гродненская область: 3 субъекта инновационной инфраструктуры

1. РУП «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб» научно-технологический парк свыше 5 лет

2. УО «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» в части деятельности обособленного струк-

турного подразделения «Центр трансфера технологий»
центр трансфера технологий свыше 5 лет

3. Общество с ограниченной ответственностью «Апсель», 
г. Лида центр трансфера технологий свыше 5 лет

г. Минск: 7 субъектов инновационной инфраструктуры

Государственное учреждение «Администрация  
Парка высоких технологий парк высоких технологий свыше 15 лет

1. Республиканское инновационное унитарное предприятие 
«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» научно-технологический парк свыше 15 лет

2. ООО «Минский городской технопарк» научно-технологический парк свыше 10 лет

3. Учебно-научно-производственное республиканское 
унитарное предприятие «УНИТЕХПРОМ БГУ» научно-технологический парк свыше 5 лет 

4. ООО «Технопарк Олика» научно-технологический парк более 1 года

ной системы Беларуси, в своем развитии на-
правлена на поддержку инновационного ма-
лого и среднего предпринимательства на ре-
гиональном уровне, формирование инноваци-
онной экосистемы на региональном уровне.
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Субъект инновационной инфраструктуры Вид субъекта инновацион-
ной инфраструктуры

Срок 
деятельности

5. Государственное учреждение «Национальный центр 
интеллектуальной собственности»

субъект инновационной 
инфраструктуры более 2 лет

6. Белорусский инновационный фонд субъект инновационной  
инфраструктуры свыше 5 лет

7. УО «Республиканский институт профессионального 
образования» в части деятельности филиала 
«Ресурсный центр ЭкоТехноПарк-Волма»

центр трансфера технологий свыше 5 лет

Минская область: 2 субъекта инновационной инфраструктуры

1. ООО «ИнКата» научно-технологический парк свыше 5 лет 

2. Коммунальное производственно-торговое унитарное 
предприятие «Минский областной технопарк» научно-технологический парк свыше 10 лет

Могилевская область: 3 субъекта инновационной инфраструктуры

1. Закрытое акционерное общество 
«Технологический парк Могилев» научно-технологический парк более 20 лет

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Технопарк «Горки» научно-технологический парк свыше 5 лет

3. Общество с ограниченной ответственностью «Апсель» центр трансфера технологий свыше 5 лет

Источник: составлено на основе [13]

Продолжение таблицы 16

Инновационная инфраструктура охватыва-
ет все регионы страны: областные центры, го-
рода Барановичи, Новополоцк, Пинск, Гор-
ки, Борисовский район, в том числе 16 техно-
парков, 6 центров трансфера технологий, Бе-
лорусский инновационный фонд и Нацио-
нальный центр интеллектуальной собственно-
сти. На начало 2022 г. технопарки включали 
242 резидента (численность работающих бо-
лее 3,5 тыс. человек). В 2021 г. создано 
645 новых рабочих мест. Объем выпуска про-
дукции резидентами технопарков составил бо-
лее 300 млн руб. [14].

Можно сделать вывод о продолжающемся 
процессе формирования инновационной ин-
фраструктуры, неравномерности распределе-
ния субъектов инновационной инфраструкту-
ры в областях Беларуси и неравных условиях 
для развития инновационного предпринима-
тельства на региональном уровне в ракурсе 
возможности использования инфраструктур-
ных объектов.

На региональном уровне накоплен значи-
тельный опыт деятельности большинством 
субъектов инфраструктуры, темпы создания 
которых снижены в последние годы. Следует 
отметить, что государственной программой 
инновационного развития на 2021–2025 гг. 
предусматривается ежегодное добавление од-
ного субъекта инновационной инфраструкту-

ры [2]. Для научно-технологических парков, 
их резидентов законодательством предусмо-
трена система определенных налоговых льгот: 
льготы по уплате налога на прибыль, на не-
движимость, земельного налога. По решению 
местных органов власти они могут освобож-
даться от уплаты налогов и сборов, уплачива-
емых в местные бюджеты. Предусмотрена 
возможность формирования технопарками 
собственных фондов инновационного разви-
тия, проведение конкурсов инновационных 
проектов, развитие венчурного финансирова-
ния и др. Инновационные проекты, которые 
основаны на отечественных разработках с вы-
соким прогнозируемым показателем добавлен-
ной стоимости и экспорта продукции могут 
претендовать на безвозвратное финансирова-
ние из инновационных фондов. Проекты, ос-
нованные на отечественных разработках и ха-
рактеризующиеся повышенным риском при 
их реализации, могут финансироваться на 
льготной основе (возвратной) из средств Бе-
лорусского инновационного фонда. Отсрочка 
от возмещения основного долга предоставля-
ется на 3 года. Общий срок возмещения 
средств составляет 7 лет, процентная став-
ка — 0,5 ставки рефинансирования, финанси-
рование без залога.

Для проектов государственной программы 
инновационного развития применяется повы-
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шенный инвестиционный вычет по налогу на 
прибыль в размере 150 % от объема капиталь-
ных затрат. Предоставляются льготы: осво-
бождение от таможенных пошлин и налога на 
добавленную стоимость на технологическое 
оборудование, ввозимое для реализации про-
ектов, а также освобождение от земельного 
налога и арендной платы за земельные участ-
ки. Сформирован перечень высокотехноло-
гичных товаров, реализация или выпуск про-
дукции по которым позволяет применять 
льготу по налогу на прибыль для собственно-
го производства (уплачивается в размере 
5 %). Для стимулирования научно-техниче-
ской инновационной деятельности организа-
ций, выполняемой за счет собственных 
средств, Налоговым кодексом предусмотрена 
возможность включать расходы на выполне-
ние таких работ в состав затрат по производ-
ству и реализации с применением повышаю-
щего коэффициента 1,5 [14].

Развитие инновационной инфраструктуры 
в регионах Беларуси направлено на активиза-
цию деятельности научно-технологических 
парков, создание их филиалов, поддержку 
коммерческой деятельности резидентов техно-
парков, в том числе и оказание маркетинго-
вых услуг, содействие в продвижении их про-
дуктов на отечественном и зарубежных рын-
ках, обеспечение повышения эффективности 
инновационной деятельности. Важным явля-
ется развитие инновационных центров, вклю-
чая университетские центры, обеспечивающих 
необходимую подготовку специалистов в об-
ласти инновационной деятельности, в разви-
тии инновационных кластеров и реализации 
предпринимательских инициатив. Для иници-
ации инновационно-инвестиционных проектов 
необходимым является обеспечение консал-
тинговых, инжиниринговых услуг, расшире-
ние деятельности центров трансфера техноло-
гий, обеспечивающих информационно-техно-
логическое взаимодействие. Одно из важных 
направлений поддержки инновационного 
предпринимательства — активизация финан-
совой поддержки инновационной активности 
кластеров, создание и развитие венчурных 
фондов.

Важным направлением в развитии малого 
и среднего инновационного предприниматель-
ства на региональном уровне является ис-
пользование потенциала инновационно-про-
мышленных кластеров. Программой социаль-
но-экономического развития Беларуси до 
2025 г. предусмотрено формирование 13 кла-
стеров в регионах (в Витебской области — 3, 

в Брестской и Могилевской областях — по 2, 
в Гомельской, Гродненской и Минской — 
по 1, в Минске — 3). В регионах Белару-
си — 8 действующих инновационных класте-
ров в области биотехнологий, фармацевтики, 
нефтехимии, приборостроения и электротех-
ники, 6 формирующихся инновационных кла-
стеров [15, 16]. Инновационно-промышлен-
ные кластеры способствуют активизации ин-
новационной предпринимательской деятель-
ности за счет формирования синергетического 
эффекта на основе совместного использова-
ния ресурсов, сотрудничества, трансфера тех-
нологий. 

Можно выделить следующие кластеры, 
развивающиеся в Беларуси:
� Инновационно-промышленный кластер 

биотехнологий и зеленой экономики 
«Полесье»; 

� Инновационно-промышленный кластер 
(ИПК) «Союз медицинских, фармацев-
тических и научно-образовательных орга-
низаций «Медицина и фармацевтика — 
инновационные проекты»;

� Инновационно-промышленный кластер 
в области аграрных биотехнологий и зе-
леной экономики Горецкого района на 
базе УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
и ООО «Технопарк Горки»; 

� Инновационно-промышленный нефтехи-
мический кластер в г. Новополоцке;

� Инновационно-промышленный композит-
ный кластер в г. Полоцке; Ассоциация 
«Инновационное приборостроение»;

� «Инновационно-промышленный кластер 
«Микро-, опто- и СВЧ-электроника» 
и др. [17].

Лидером среди регионов Беларуси в иници-
ативе создания кластеров является Витебская 
область, где в 2015 г. был создан первый ин-
новационный кластер в Беларуси — фарма-
цевтический кластер «Союз медицинских, 
фармацевтических и научно-образовательных 
организаций «Медицина и фармацевтика — 
инновационные проекты». Развитие иннова-
ционных кластеров нуждается в дальнейшей 
поддержке посредством реализации соответ-
ствующих мер инновационной политики.

Бизнес-модели создаваемых инновационно-
промышленных кластеров нацелены на созда-
ние малых и средних инновационных высоко-
технологичных предприятий в предпринима-
тельском секторе, что позволяет расширять 
возможности производства и совместного про-
движения инновационных продуктов на вну-
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треннем и внешнем рынках, обеспечить эко-
номию различных видов ресурсов, сформиро-
вать сетевое сообщество, обеспечить коопера-
цию (субконтрактации) участников кластера, 
достичь синергетического эффекта в экономи-
ческом развитии.

Значительный потенциал и накопленный 
опыт в поддержке малого и среднего иннова-
ционного предпринимательства в регионах, 
привлечении иностранных инвестиций имеют 
свободные экономические зоны (СЭЗ). Соз-
дание новых инновационных производств 
и предприятий осуществляется в рамках дея-
тельности свободных экономических зон: 
СЭЗ «Брест»; СЭЗ «Гомель-Ратон»; СЭЗ 
«Минск»; СЭЗ «Витебск»; СЭЗ «Могилев»; 
СЭЗ «Гродноинвест». Лидером по уровню 
эффективности экономической деятельности, 
использованию эффекта масштаба является 
СЭЗ «Минск».

Специальные таможенный, регистрацион-
ный и налоговый режимы, льготы по налогам 
на прибыль, недвижимость, земельному нало-
гу и арендной плате за земельные участки, 
таможенные преференции и др. создают до-
полнительные стимулы для развития иннова-
ционных малых и средних предприятий 
в СЭЗ страны. Следует отметить, что в ряде 
стран предоставляемые льготы в особых эко-
номических зонах являются более значимы-
ми, что снижает привлекательность белорус-
ских СЭЗ для иностранных инвесторов.

Важную роль играет Парк высоких техно-
логий (ПВТ), имеющий высокий инноваци-
онный потенциал, предоставляющий значи-
мые налоговые льготы для своих резидентов, 
в развитии инновационного предпринима-
тельства на региональном уровне в сфере 
ИКТ. В 2019 г. в ПВТ вступило 319 новых 
субъектов хозяйствования, в 2020–2021 гг. — 
417 новых организаций, в 2021 г. было соз-
дано более 8 тыс. новых рабочих мест. 
В 2023 г. ПВТ включает 1065 резидентов 
и более 78 тыс. сотрудников в Минске и реги-
онах страны. ПВТ оказывает различные виды 
поддержки инновационным создаваемым ор-
ганизациям [18].

Инфраструктура поддержки малого бизне-
са в Республике Беларусь, которая включает 
такие элементы, как центры поддержки пред-
принимательства, инкубаторы малого бизне-
са, инновационные центры, фонд финансовой 
поддержки предпринимательства, целевой 
фонд нежилых помещений, союзы малого 
предпринимательства, Торгово-промышленная 
палата, также оказывает поддержку и субъек-

там инновационного малого и среднего пред-
принимательства.

ГКНТ инициирует пересмотр политики 
поддержки технопарков, ориентацию на мак-
симальное содействие деятельности самих ре-
зидентов, рост их количества, повышение эф-
фективности коммерческой деятельности на 
основе созданных технопарков [19]. Подго-
товлен ряд проектов нормативных правовых 
актов, которые направлены на формирование 
технопарками фондов инновационного разви-
тия за счет налоговых преференций, уделяет-
ся внимание развитию механизмов финансо-
вой поддержки в технопарках.

Можно сделать вывод о позитивном воз-
действии инновационной инфраструктуры на 
развитие малого и среднего инновационного 
предпринимательства, необходимости даль-
нейшего развития инновационной инфра-
структуры, роста эффективности ее субъектов 
на основе внедрения прогрессивного опыта, 
повышения ее роли в формировании иннова-
ционной экосистемы.

Проблемными аспектами в инновационном 
развитии МСП, которые отражаются на раз-
витии инновационного предпринимательства, 
являются: недостаток инвестиционных ресур-
сов, собственных средств организаций, высо-
коквалифицированного персонала, ограничен-
ность доступа к новым и высоким технологи-
ям, высокая стоимость внедрения новшеств 
и, в ряде случаев, длительный срок окупаемо-
сти вложенных инвестиций.

Экосистема инноваций в стране находится 
в процессе формирования. Трансфер техноло-
гий не применяется широко, новые техноло-
гии осваиваются преимущественно в результа-
те их диффузии. Коммерциализация иннова-
ций посредством поддержки развития иннова-
ционного предпринимательства недостаточно 
таргетируется. В условиях действующей эко-
номической модели не уделяется достаточное 
внимание роли и возможностям инновацион-
ных малых и средних предприятий во внедре-
нии радикальных (базисных) и инкремен-
тальных инноваций. Следовательно, необхо-
димо использование прогрессивных подходов 
к развитию инновационного предпринима-
тельства, включая эффективные организаци-
онно-правовые формы, и стимулирующий ин-
новационную деятельность инструментарий 
экономической политики.

Следует отметить, что функционирование 
СЭЗ, промышленных зон, технопарковых 
структур, кластеров и др. достаточно широко 
исследовано экономистами, и высокая эффек-
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тивность использования таких форм под-
тверждена на примере развитых и развиваю-
щихся стран [20]. 

Российский опыт показывает, что примене-
ние экономического стимулирования иннова-
ционной деятельности является возможным 
и в условиях транзитивной экономики, огра-
ниченности ресурсов. Преференциальное сти-
мулирование экономической активности 
включает формирование экосистемы иннова-
ций, льготные режимы налогообложения 
и землепользования, таможенные льготы, 
упрощение организационных процедур. Ре-
зультаты исследований позволяют выделить 
ключевые аспекты в формировании россий-
ского инновационного технологического бази-

са, на которых необходимо сосредоточить 
внимание при разработке инновационной по-
литики в Беларуси (таблица 17) [20].

При реструктуризации технологического 
пространства Беларуси следует принять во 
внимание инновационный потенциал такой 
формы инновационной инфраструктуры, как 
межгосударственные индустриальные парки, 
в том числе экологической направленности. 
Например, Китай создал 113 индустриальных 
парков в 46 странах к концу второго десяти-
летия XX в. Индустриальный парк Сучжоу, 
созданный в Китае совместно с Сингапуром, 
позволяет эффективно использовать все виды 
ресурсов обеих стран [21, c. 64]. В то же вре-
мя организационная модель индустриального 

Таблица 17. Концептуальные аспекты формирования инновационного технологического базиса страны 

Ключевая 
цель

Сбалансированное пространственное развитие 
на основе ускорения технологического развития

Ключевые 
задачи

Разработка и реализация комплексных среднесрочных планов, включающих планы раз-
вития регионов и районов, оптимизацию использования ресурсов в соответствии с целями 
устойчивого развития, повышение конкурентоспособности регионов на базисе технологиче-

ского развития и создания инновационных точек роста

Основной 
методологиче-
ский подход

Таргетирование формирования инновационного технологического базиса на основе  
программно-целевого подхода, основанного на форсайт-исследованиях

Методические 
подходы

Партнерское взаимо-
действие действующих 
субъектов в процессе 

стратегического  
планирования

Использование сетевых 
форм процессов  
планирования

Организационная под-
держка и экономиче-
ское стимулирование 
создания инновацион-

ных точек роста

Поддерж-
ка раз-

вития эко-
системы 

инноваций

Применяемые 
организацион-
но-правовые 
формы инно-
вационных 
структур 

Террито-
рии опере-
жающего 
развития

Особые 
экономи-
ческие 
зоны  

(на основе 
наукогра-

дов)

Иннова-
ционные 
террито-
риальные 
кластеры

Промыш-
ленные 

кластеры

Информа-
ционно-
террито-
риальные 
кластеры

Иннова-
ционные 
агломера-
ционные 
проекты

Техно-
парковые 
структуры

Экономиче-
ские инстру-
менты сти-

мулирования 
инновацион-

ного развития 

Финансо-
вые транс-

феры, 
кредитная 
поддержка 

Льготные 
режимы 
налого-

обложения

Льготные 
режимы 

землеполь-
зования 
и аренды 
помеще-

ний

Таможен-
ные  

льготы

Особые 
правовые 
режимы 
террито-
риальных 
образова-

ний 

Упро-
щение 

организа-
ционных 
процедур

Форми-
рование 

инноваци-
онной  
инфра-

структуры

Организа-
ционные  

инструменты, 
стимулирую-
щие иннова-

ционное  
развитие 

Раз-
работка 
системы 

норматив-
но-право-
вых актов

Разработ-
ка пакета 
антикри-
зисных 

мер 

Сокраще-
ние кон-
трольно-

надзорной 
нагрузки

Расши-
рение 

фондов 
поддерж-

ки иннова-
ционного 
развития

Развитие 
элементов 
иннова-
ционной  
инфра-

структуры

Развитие 
форм 

сотруд-
ничества 
образова-
тельного, 
научно-ис-
следова-
тельского 
и бизнес-
секторов

Оптимиза-
ция влия-
ющих на 
инноваци-
онную де-
ятельность 
факторов

Источник: авторская разработка на основе [20]
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парка «Великий камень», созданного в Бела-
руси, не предусматривает возможности широ-
кой диффузии технологий, необходимость ко-
торой нужно учитывать при реализации по-
добных проектов.

Развивая сотрудничество Беларуси и Рос-
сии в сфере инновационного предпринима-
тельства, следует принимать во внимание 
прогрессивную международную практику, 
а также российский накопленный опыт в дан-
ной области. Организационно-правовые фор-
мы, российская инфраструктура поддержки 
малого и среднего бизнеса направлены на 
стимулирование развития МСП с учетом ре-
гиональной специфики [3, c. 41–47]. Инфра-
структура поддержки предпринимательства 
включает многообразие форм ее объектов, 
в частности, многофункциональные центры 
для бизнеса, промышленные, индустриальные 
парки и др., что, несомненно, представляет 
интерес для белорусских субъектов хозяй-
ствования в ракурсе взаимодействия и разви-
тия совместной инновационной деятельности.

Можно отметить перспективы для повыше-
ния эффективности инновационной предпри-
нимательской деятельности на основе активи-
зации сотрудничества инновационных МСП 
с представителями научных кругов, бизнеса 
и др., взаимодействия в рамках комплексного 
развития инновационной инфраструктуры 
и экосистемы инноваций Беларуси и России.

Для Республики Беларусь, входящей 
в ЕАЭС, использование возможностей разви-
тия инновационного предпринимательства на 
основе межстрановой кооперации и сотрудни-
чества при формировании инновационного 
технологического базиса является актуальной 
задачей. Указанная задача коррелируется 
с ключевой целью повышения конкурентоспо-
собности белорусской экономики на основе 
обеспечения ее инновационного развития [2]. 
Реализовать поставленные программные цели 
и задачи инновационного развития предстоит 
в неблагоприятных геополитических условиях 
при воздействии экономических санкций со 
стороны ряда развитых стран, что обусловли-
вает пристальное внимание к обеспечению 
стабильности функционирования и развития 
национальной экономической системы.

В рамках создания и развития межгосудар-
ственных индустриальных парков в ЕАЭС це-
лесообразно уделить особое внимание разви-
тию инновационных экосистем, обеспечению 
возможностей трансфера и диффузии про-
грессивных технологий, созданию инноваци-
онных инкубаторов малого бизнеса. Инициа-

ция программ поддержки инновационного 
предпринимательства, направленных на ис-
пользование потенциала малых и средних ин-
новационных предприятий, создание старта-
пов, стимулирование развития быстрорасту-
щих инновационных организаций позволит 
обеспечить реализацию конкретных проектов.

Принимая во внимание вариативность орга-
низационных форм и видов экономической 
деятельности, связанных с внедрением высо-
ких технологий, следует учитывать необходи-
мость секторальной поддержки в формирова-
нии региональных сетей создания добавлен-
ной стоимости, продвижения инновационных 
продуктов на рынках. Инновационные малые 
и средние предприятия также нуждаются 
в маркетинговой поддержке, консалтинге 
в области управления финансами, качеством, 
организации производства, аутсорсинга, бенч-
маркинга, технологического аудита, ИКТ 
и др. Доступ к финансовым ресурсам, при-
влечение инвестиций необходимы для форми-
рования основных и оборотных средств орга-
низаций, обеспечения возможностей экономи-
ческого роста. 

Региональное присутствие, использование 
преимуществ стран-членов межгосударствен-
ных индустриальных парков позволяет субъ-
ектам хозяйствования минимизировать транс-
портные издержки, получать дополнительные 
преимущества в результате снижения торго-
вых издержек в рамках регионального со-
трудничества.

При разработке государственной инноваци-
онной политики следует учитывать, что на 
развитие инновационного предприниматель-
ства воздействует государственное регулиро-
вание предпринимательской деятельности на 
всех уровнях:
� экономическая политика, реализуемая на 

макроуровне, определяющая условия ве-
дения бизнеса;

� государственная поддержка предприни-
мательства, включающая нормативно-
правовое регулирование инновационной 
предпринимательской деятельности, ре-
сурсную, инфраструктурную поддержку 
и др.

� экономическое стимулирование иннова-
ционной предпринимательской деятель-
ности. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о необходимости совершенствования 
государственной инновационной политики, 
повышения эффективности применяемого 
инструментария регулирования инновацион-
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ной деятельности, оптимизации воздействую-
щих факторов, более результативного ис-
пользования имеющихся ресурсов, в том 
числе новых знаний и передовых техноло-
гий. Активное создание и эффективное 
функционирование высокотехнологичных ор-
ганизаций в предпринимательском секторе 
представляет основу моделирования иннова-
ционных точек роста в национальной эконо-
мике, являющихся базисом реструктуриза-
ции национального производства с учетом 
тенденций мирового научно-технологическо-
го развития, и будет содействовать формиро-
ванию наукоемких конкурентоспособных от-
раслей в белорусской экономике, их вхожде-
нию в структуру мирового рынка высокотех-
нологичной продукции, реализации иннова-
ционного потенциала страны, равноправному 
партнерству в международном научно-техно-
логическом обмене.

Следует принять во внимание значимость 
для развития инновационного предпринима-
тельства ресурсной поддержки, доступности 
кредитов, налогового стимулирования, госу-
дарственных заказов на инновационные про-
дукты, смягчения административных барье-
ров, совершенствования контрольно-надзор-
ной деятельности и др. Важной является под-
держка стартапов, оказание финансовой под-
держки быстрорастущим высокотехнологич-
ным организациям. Действенность государ-
ственной инновационной политики будет до-
стигнута только в том случае, если регулиру-
ющие воздействия будут базироваться на объ-
ективных экономических законах развития 
социально-экономических систем, учитывать 
экономические интересы и стимулы для субъ-
ектов хозяйствования.

Заключение. Обобщая результаты прове-
денного исследования, можно сделать следу-
ющие выводы.

Результаты анализа развития малого 
и среднего инновационного предприниматель-
ства в Беларуси отражают недостаточно ак-
тивную динамику его развития, особенно 
в ракурсе необходимости обеспечения эконо-
мического роста и конкурентоспособности 
страны в глобальной экономике. Тем не менее 
отмечается рост объемов производства про-
дукции, работ, услуг в текущих ценах, увели-
чение налоговых поступлений в бюджет от 
предпринимательского сектора, рост удельно-
го веса валовой добавленной стоимости, фор-
мируемой субъектами малого и среднего ин-
новационного предпринимательства, в общем 
объеме валовой добавленной стоимости.

Наибольшая инновационная активность 
в предпринимательском секторе отмечена 
в г. Минске. Уровень инновационной актив-
ности выше в Минской и Брестской областях, 
является более низким в Могилевской, Го-
мельской, Витебской, Гродненской областях. 
Сфера ИКТ является предпочтительной при 
создании стартапов в Беларуси, тем не менее 
емкость белорусского рынка в ряде случаев 
является недостаточной при динамичном ро-
сте, что обусловливает выход за пределы 
юрисдикции страны. Неблагоприятное воз-
действие внешних факторов на развитие реги-
ональных инновационных систем Беларуси 
остается значимым, что оказывает влияние на 
результаты инновационно-инвестиционной де-
ятельности в предпринимательском секторе.

Инновационная инфраструктура охватыва-
ет все регионы страны и направлена на под-
держку развития инновационного малого 
и среднего предпринимательства на регио-
нальном уровне, формирование инновацион-
ной экосистемы. Неравномерное распределе-
ние субъектов инновационной инфраструкту-
ры в областях Беларуси создает неравные ус-
ловия для развития инновационного предпри-
нимательства. Бизнес-модели инновационно-
промышленных кластеров направлены на по-
вышение эффективности инновационной дея-
тельности, в том числе создание малых 
и средних инновационных предприятий 
в предпринимательском секторе. Уделяется 
внимание развитию инновационного малого 
и среднего предпринимательства на базисе 
технопарков. Экосистема инноваций находит-
ся в процессе дальнейшего формирования.

Несмотря на реализацию программно-целе-
вого подхода к развитию предприниматель-
ства, при разработке государственной иннова-
ционной политики необходима дальнейшая 
оптимизация условий для повышения иннова-
ционной восприимчивости национальной эко-
номики, развития инновационного бизнеса — 
как высокотехнологичного, так и среднетех-
нологичного. Необходимо принимать во вни-
мание специфику воздействия внешних и вну-
тренних факторов, ресурсную базу регионов, 
результаты форсайт-исследований. Поддерж-
ка развития инновационного предпринима-
тельства в сфере ИКТ будет способствовать 
цифровой трансформации национальной эко-
номики. Реализация указанных подходов по-
зволит повысить эффективность коммерциа-
лизации инноваций и внедрения новых и вы-
соких технологий, обеспечить соответствую-
щий вклад инновационного предприниматель-
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ства в формирование конкурентных преиму-
ществ регионов, использование их ресурсной 
базы, решение ряда социально-экономических 
задач. 

Формирование инновационного технологи-
ческого базиса страны предполагает адапта-
цию прогрессивного опыта в данной сфере, 
совершенствование инновационной политики, 
использование прогрессивных организацион-
но-экономических моделей развития иннова-
ционных структур, включая создание межго-
сударственных инновационных индустриаль-
ных парков и использование экономических 
стимулов для развития инновационного пред-
принимательства. Можно отметить инноваци-
онный потенциал сотрудничества в секторе 
малого и среднего инновационного предпри-
нимательства с представителями бизнеса 
ЕАЭС, Китая и др., взаимодействия в инно-
вационном развитии в рамках Союзного госу-
дарства.

Принятие дополнительных организационно-
экономических мер, направленных на стиму-
лирование и поддержку развития инноваци-
онных МСП, будет способствовать повыше-
нию эффективности инновационной предпри-
нимательской деятельности на региональном 
уровне, росту регионального ВВП, созданию 
новых инновационных точек роста в нацио-
нальной экономике и обеспечивать синергети-
ческий эффект на основе активизации разви-
тия инновационного предпринимательства 
и его инфраструктуры, межстрановой коопе-
рации и сотрудничества в данной сфере.
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В статье рассматриваются различные подходы к оценке конкурентоспособности территори-
альных систем, таких как города и регионы. Авторы анализируют преимущества и недостатки 
использования единого показателя, интегральной оценки на основе статистических данных и экс-
пертной оценки, представляют систематизированную классификацию методик оценки конкурен-
тоспособности, основанную на уровне агрегации, источнике информации и способе обработки 
данных. Основная цель статьи — обзор существующих подходов и методик, а также выявление 
проблем и перспектив развития данной области исследований.

The article discusses various approaches to assessing the competitiveness of territorial systems, 
such as cities and regions. The authors analyze the advantages and disadvantages of using a single 
indicator, an integrated assessment based on statistical data and expert evaluation, presents a sys-
tematic classification of competitiveness assessment methods based on the level of aggregation, 
the source of information and the method of data processing. The main purpose of the article is to 
review existing approaches and techniques, as well as to identify problems and prospects for the 
development of this field of research.

Введение. Конкурентоспособность терри-
ториальных систем, таких как города и регио-
ны, является актуальной темой для исследо-
вания и представляет интерес для реального 
сектора экономики. Конкурентоспособность 
отражает способность территории привлекать 
и удерживать ресурсы, создавать благоприят-
ные условия для развития бизнеса и повыше-
ния качества жизни населения. Однако из-за 
сложности и многомерности понятия конку-
рентоспособности существует много подходов 
и методик к ее оценке, которые имеют свои 
преимущества и недостатки. В данной статье 
рассмотрены различные подходы к оценке 
конкурентоспособности территориальных си-
стем, а также представлена систематическая 
классификация методик оценки конкуренто-
способности регионов. 

В научной литературе нет общепризнанного 
определения конкурентоспособности, которое 
могло бы всесторонне отразить ее сущность. 

Э к о н о м и к а

Не разработан универсальный метод, приме-
нимый к конкурентоспособности различных 
экономических объектов и субъектов.

Конкурентоспособность является одним из 
основных критериев оценки продукции про-
изводственного назначения, характеризующей 
возможность существования предприятий лю-
бой формы собственности в условиях рынка. 
В то же время она характеризует возможно-
сти отрасли, региона, страны достигать опре-
деленного состояния, которое можно сравни-
вать с состоянием конкурентов. Однако лю-
бой из субъектов оценки конкурентоспособно-
сти, какие бы цели он ни преследовал, жела-
ет знать, какой из объектов в наибольшей, 
а какой в наименьшей степени конкуренто-
способен. Возникает проблема количествен-
ной оценки конкурентоспособности. Вопросы 
оценки конкурентоспособности приобретают 
особую актуальность, когда ее высокий уро-
вень дает возможность укрепления своих кон-



239экономика

курентных позиций и имиджа на региональ-
ном или международном рынках [1]. В этом 
случае мы сталкиваемся со сравнительной 
оценкой, которая в экономической литературе 
получила название «уровень конкурентоспо-
собности». Необходимо отметить, что многие 
авторы, применяя понятие «конкурентоспо-
собность», подсознательно имеют в виду 
именно это — степень превосходства одного 
объекта над другим, что отражает уровень 
конкурентоспособности.

Трактовка категории «уровень конкуренто-
способности» в обозначенном ракурсе опира-
ется на факт существования конкуренции, ко-
торая предполагает наличие соперников. По 
отношению к ним и определяется степень пре-
восходства. В противном случае неправильно 
говорить о конкурентоспособности каких-ли-
бо объектов. Данная характеристика пред-
ставляет собой оценочный показатель, поэто-
му предполагает наличие субъекта, объекта 
и цели оценки. Оценка уровня конкуренто-
способности каких-либо объектов может пре-
следовать самые разнообразные цели: от изу-
чения положения конкретного товара на рын-
ке до изучения инвестиционной привлекатель-
ности целых отраслей или стран. Поэтому 
данное многогранное понятие может быть 
определено в различных аспектах в зависимо-
сти от решаемых задач.

Существует ряд подходов к определению 
уровня конкурентоспособности территориаль-
ных систем: определение одного показателя; 
интегральная оценка на основе системы стати-
стических показателей; экспертная оценка. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Определение одного показателя. Этот ме-
тод предполагает использование единого 
обобщающего показателя, в качестве которого 
можно использовать нечто универсальное, что 
характерно и применимо к любой экономиче-
ской системе. Это может быть показатель 
удельной оплаты труда или ВРП (ВВП) на 
душу населения. 

Второй подход к определению уровня кон-
курентоспособности можно представить мето-
дом оценки на основе системы статистических 
показателей. Учитывая разнообразие стати-
стических показателей, каждый исследова-
тель предлагает свою систему структурных 
компонентов. В связи с чем расчет конкурен-
тоспособности сводится к получению сводного 
индекса из определенного набора показате-
лей. Например, Всемирный центр конкурен-
тоспособности IMD проводит оценку конку-
рентоспособности стран в разрезе следующих 

критериев: инновационности, цифровизации, 
социальной сплоченности, поддерживающей 
государственной политики и др. Анализ кон-
курентной среды (оценка глобальной конку-
рентоспособности), проводимый по методике 
рейтинга AV RCI, активно используется при 
оценке приоритизации региональной полити-
ки России. 

Рост популярности сводных индексов и ба-
зирующихся на них рейтингов связан с тем, 
что они служат инструментом выработки эко-
номической политики, позволяя определить 
приоритетные направления развития или вы-
брать регионы-лидеры. Определение про-
блемных зон позволяет принимать эффектив-
ные управленческие решения и разрабатывать 
мероприятия по стимулированию экономиче-
ского развития и роста — как на государ-
ственном, так и на региональном уровне.

В качестве третьего подхода рассмотрим 
оценку на основе статистических показателей 
и экспертных оценок. Название данного под-
хода отражает его смысл, заключенный в со-
четании статистических показателей и экс-
пертных оценок. Метод сам по себе затрат-
ный и связан с проблемой субъективности 
мнения экспертов. Если же говорить о пре-
имуществах, то они указаны в работе [2], ав-
тор которой оценивает метод с точки зрения 
ценности использования знаний экспертов. 

Следующий метод, о котором стоит упомя-
нуть, — это метод синтеза базовых индикато-
ров в единый интегральный показатель. Дан-
ный метод на первый взгляд напоминает ме-
тод оценки на основе системы статистических 
показателей. Однако он намного сложнее, так 
как зависит не только и часто не столько от 
выбранных для исследования сфер социаль-
но-экономической жизнедеятельности, но и от 
множества других входящих факторов роста 
и развития, таких как: географическое поло-
жение и природные условия, инвестиции 
и трудовые ресурсы, степень инфраструктур-
ного развития, добыча природных ресурсов, 
активность внешнеэкономических связей, ка-
чество управления, законопослушность насе-
ления, бизнеса и властей и множества дру-
гих [3].

Научных наработок в вопросе оценки кон-
курентоспособности много. Одни исследовате-
ли рассматривают конкурентоспособность как 
многомерный критерий (например, Д.М. Сте-
ченко, Н.Я. Калюжнова), другие стремятся 
его упростить (Н.И. Ларина, А.И. Макеев). 
Но все они сводят оценку к итоговому обще-
му показателю. Как правило, сводный индекс 
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конкурентоспособности определяется как 
среднее арифметическое между, например, 
«текущей» и «стратегической» конкуренто-
способностью [4]. 

Отбор показателей для оценки конкуренто-
способности региона, разработанной В.В. Пе-
чаткиным, С.У. Салиховым и В.А. Саблиной, 
проводится на основе методов многофактор-
ного корреляционно-регрессионного анализа 
с использованием линейной модели регрес-
сии. Использование данного подхода обуслов-
лено возможностью получения достоверных 
сведений о вариации показателей. При этом 
подразумевается прямое суммирование значе-
ний каждого показателя в разрезе выделен-
ных блоков конкурентоспособности регионов 
в виде процентной доли по отношению к со-
ответствующим средним по стране величинам. 
Далее на основе полученного интегрального 
показателя субъекту (региону) присваивается 
соответствующий ранг. 

При любом методе желательно учитывать 
некоторые особенности математических мето-
дов. Если взять в качестве метода исследова-
ния линейную или нелинейную производ-
ственную функцию, то исследуемое число 
параметров для ее применения часто бывает 
слишком велико, и их коррелирующая взаи-
мосвязь создает препятствие для получения 
достоверных результатов. Объекты исследо-
вания с течением времени (при 10–15 годо-
вых временных рядах) чаще всего структурно 
изменяются, что противоречит условиям неиз-
менности исследуемых объектов.

Следует упомянуть методику, предложен-
ную Л.И. Ушвицким, В.Н. Парахиным. Ин-
тегральный уровень конкурентоспособности 
представлен показателями, выделенными 
в три группы: эффективность использования 
ресурсов, уровень жизни населения, инвести-
ционная привлекательность. 

Как видно из представленного обзора, 
большинство исследователей получают отно-
сительный показатель, не зависящий от мас-
штаба исследуемой территории или густоты 
населения, проживающего на ней. Поэтому 
все частные признаки конкурентоспособности 
включаются в расчет интегральных (сводных) 
значений с единицами измерения, выражен-
ными относительными величинами — душе-
выми, темповыми, долевыми и балльными 
оценками. В отличие от объемных показате-
лей, темповый индикатор мало подвержен 
межрегиональным различиям в специализа-
ции экономики регионов. На первом этапе 
рассчитываются частные коэффициенты, за-

тем они сводятся в интегральный коэффици-
ент, представляющий собой интегральный ко-
эффициент, обобщающий данные всех част-
ных показателей, и рассчитывается по форму-
ле средней геометрической [5].

При построении интегральной рейтинговой 
оценки во многих методиках вводится поня-
тие стандартизации или нормирования, что 
позволяет привести натуральные и стоимост-
ные показатели к единому формату. Получен-
ное итоговое стандартизируемое значение оце-
нивает близость оцениваемых регионов к эта-
лонному варианту или региону-лидеру. Сопо-
ставление регионов не с лидером, а друг 
с другом, но с учетом близости к образцу, 
обеспечивается процедурой ранжирования. 
Полученная в результате расчетов рейтинго-
вая оценка должна быть:

1) целевой, т.е. использоваться для реше-
ния конкретной задачи или рассмотрения 
объекта исследования в конкретных ус-
ловиях;

2) комплексной, а значит, основываться на 
целом ряде показателей, доступных для 
анализа и приемлемых для обработки;

3) простой по смысловому содержанию — 
представлять результаты в показателях, 
облегчающих интерпретацию и практиче-
ское использование;

4) стандартизированной, т.е. с определен-
ным базовым уровнем социально-эконо-
мического состояния регионов;

5) прямой — ранжировать индикаторы, 
а не их отклонения;

6) интервальной — отражать фактическое 
изменение индикаторов с учетом времен-
ного лага;

7) интегральной — объединять частные рей-
тинги индикаторов в сводный (средний) 
рейтинг региона.

Резюмируя сказанное ранее, необходимо 
отметить, что конкурентоспособность региона 
или страны возможно оценить с помощью ин-
тегрального показателя, значение которого 
формируется с учетом совокупности количе-
ственных и качественных показателей соци-
ально-экономического развития.

Определение уровня конкурентоспособно-
сти регионов Республики Беларусь является 
важным механизмом оценки их конкурентно-
го потенциала, разработки направлений ре-
гио нальной экономической политики. Это по-
зволяет не только изучить конкурентное со-
стояние регионов на определенный момент 
времени, но и прогнозировать изменение кон-
курентных позиций регионов в перспективе. 
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Высокие показатели эффективности управле-
ния по стране в целом могут скрывать серьез-
ные различия в развитии регионов [6]. 

Оценка конкурентоспособности может 
столк нуться с рядом проблем. Перечислим 
и охарактеризуем, на наш взгляд, основные 
из них.

1. Сложность определения: конкурентоспо-
собность является сложным и многомер-
ным понятием, которое включает в себя 
различные аспекты, такие как экономи-
ческий рост, инновации, качество жизни 
и т.д. Это делает его трудным для точно-
го определения и измерения.

2. Динамичность: конкурентоспособность не 
является статичной; она постоянно меня-
ется в ответ на изменения внешней сре-
ды, такие как технологические иннова-
ции, экономические колебания, полити-
ческие решения и т.д. Это требует посто-
янного мониторинга и обновления оце-
нок.

3. Субъективность: многие методы оценки 
конкурентоспособности основаны на 
субъективных оценках экспертов, что мо-
жет привести к смещению и неоднознач-
ности.

4. Недостаток данных: для проведения все-
сторонней оценки конкурентоспособности 
требуется большое количество данных, 
которые могут быть недоступны или их 
трудно собрать, особенно для малых 
и средних предприятий или развиваю-
щихся регионов.

5. Сравнение: сравнение конкурентоспособ-
ности между различными территориями 
или отраслями может быть сложным из-
за различий в их структуре, размере, ре-
сурсах и т.д.

6. Время и ресурсы: проведение всесторон-
ней оценки конкурентоспособности мо-
жет быть трудоемким и затратным про-
цессом, который требует значительных 
временных и финансовых ресурсов.

Эти проблемы подчеркивают необходи-
мость разработки более эффективных и на-
дежных методов оценки конкурентоспособно-
сти [7].

Вместе с тем существует ряд перспектив-
ных направлений, способных обеспечить 
улучшение качества данных для оценки кон-
курентоспособности регионов, к ним можно 
отнести следующие.

1. Сбор данных: улучшение процессов сбо-
ра данных может включать использова-
ние автоматизированных систем для сбо-

ра и обработки данных, использование 
стандартизированных форматов для сбо-
ра данных, обучение персонала по во-
просам сбора данных и т.д.

2. Валидация данных: проверка данных на 
точность и полноту может помочь обна-
ружить и исправить ошибки или пропу-
ски в данных.

3. Обработка данных: это может включать 
в себя очистку данных (удаление дубли-
катов, исправление ошибок и т.д.), 
трансформацию данных (например, нор-
мализацию или стандартизацию значе-
ний) и агрегацию данных (например, 
подсчет средних значений, сумм и т.д.).

4. Интеграция данных: интеграция данных 
из различных источников может помочь 
улучшить полноту и представительность 
данных.

5. Обновление данных: регулярное обнов-
ление данных помогает обеспечить акту-
альность и релевантность данных.

6. Прозрачность и открытость: публикация 
методологии сбора данных и оценки, 
а также самих данных может помочь 
улучшить доверие к данным и позволить 
другим проверить и воспроизвести ре-
зультаты.

7. Использование экспертных оценок: экс-
пертные оценки могут быть полезны для 
дополнения количественных данных, 
особенно в областях, где данные сложно 
собрать или интерпретировать.

8. Сотрудничество и партнерство: сотрудни-
чество с другими организациями, иссле-
довательскими учреждениями или прави-
тельственными органами может помочь 
улучшить доступ к данным и расширить 
возможности для сбора и анализа дан-
ных.

Все вышеперечисленное может помочь 
улучшить качество данных и, следовательно, 
точность и надежность оценки конкурентоспо-
собности региона.

В Республике Беларусь приоритеты и зада-
чи государственной региональной политики 
зафиксированы в основных государственных 
прогнозах и программах. В частности, в На-
циональной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 г. (НСУР-2030) [8] 
намечены самые общие направления данного 
вида политики. Особое внимание со стороны 
государства уделяется развитию малых 
и средних городов. В качестве главной цели 
региональной экономической политики опре-
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делено обеспечение роста благосостояния на-
селения, независимо от мест его проживания, 
на основе повышения уровня комплексного 
развития производительных сил и конкурен-
тоспособности экономики регионов. Ключевой 
посыл концепции — человек, инновации, 
конкурентоспособность. Стратегии устойчиво-
го развития областей Республики Беларусь 
основываются на Законе Республики Бела-
русь «О государственном индикативном пла-
нировании социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь» и научном прогно-
зе экономического развития Республики Бе-
ларусь до 2030 г., разработанном Институтом 
экономики Национальной академии наук Ре-
спублики Беларусь [9].

Исследование методического инструмента-
рия оценки конкурентоспособности региона 
показывает, что в настоящее время методоло-
гия оценки конкурентоспособности регионов 
находится в стадии разработки. Сопоставле-
ние существующих методик позволяет сделать 
вывод о том, что каждая из них имеет опреде-
ленные преимущества и недостатки. Одним 
из важнейших критериев выбора той или 
иной методики является комплексность, т.е. 
способность объективно отражать уровень 
экономического потенциала и социального 
развития региона, эффективность использова-
ния ресурсов и привлечения их в регион [10].

Выводы. В статье рассмотрены различные 
подходы к оценке конкурентоспособности 
территориальных систем, таких как города 
и регионы, проанализированы преимущества 
и недостатки использования единого показа-
теля, интегральной оценки на основе стати-
стических данных и экспертной оценки, пред-
ставлена систематическая классификация ме-
тодик оценки конкурентоспособности на осно-
ве уровня агрегации, источника информации 
и способа обработки данных [11]. Проанали-
зировав проблемы и перспективы развития 
данной области исследований, можно сделать 
вывод, что не существует единого универсаль-
ного подхода к оценке конкурентоспособно-
сти территориальных систем, а выбор подхо-
да и методики должен учитывать цели, зада-
чи, ресурсы и специфику исследуемой терри-
тории. В ходе проводимого исследования 
можно сделать вывод, что необходимо разви-
вать и совершенствовать методики оценки 
конкурентоспособности, учитывая динамику 
и многомерность этого понятия, а также взаи-
модействие различных уровней и факторов 
конкурентоспособности. Для повышения эф-
фективности социально-экономического раз-

вития целесообразно каждому региону ввести 
рейтинговые оценки конкурентоспособности 
в систему стратегического планирования. Та-
кие оценки были бы полезны для обоснова-
ния и оценки результативности целевых про-
грамм развития регионов.

Литература
1. Чайникова, Л.Н. Конкурентоспособность 

предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Чайникова, 
В.Н. Чайников. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2007. — 192 с.

2. Далисова, Н.А. Методологические аспекты 
формирования стратегии повышения конкурен-
тоспособности предприятий АПК / Н.А. Дали-
сова // Менеджмент социальных и экономиче-
ских систем. — 2021. — № 2 (22). — С. 23–28.

3. Думчина, О.А. Конкурентоспособные пока-
затели, характеризующие развитие предприя-
тий / О.А. Думчина // Образование и наука 
без границ: социально-гуманитарные науки. — 
2021. — № 16. — С. 86–91.

4. Егоров, А.С. Конкуренция и конкуренто-
способность предприятий / А.С. Егоров // 
Российский экономический барометр. — 
2021. — № 3 (83). — С. 3–16.

5. Зяблицкая, Н.В. Конкурентоспособность 
организаций / Н.В. Зяблицкая // Актуальные 
научные исследования в современном мире. — 
2021. — № 4–5 (72). — С. 87–91.

6. Полоник, С.С. Интегральная оценка и про-
гноз развития мировой экономики, положение 
Беларуси в геоэкономическом пространстве / 
С.С. Полоник, Э.В. Хоробрых, А.А. Литвин-
чук // Новая экономика. — 2013.— № 1 
(61). — С. 30–37.

7. Шимов, В.Н. Инновационное развитие 
экономики Беларуси: движущие силы и на-
циональные приоритеты / В.Н. Шимов, 
Л.М. Крюков. — Минск: БГЭУ, 2014 — 199 с.

8. Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2030 г. — Минск, 2015; 
Асаул, А.Н. Экономические проблемы регионов 
и отраслевых комплексов / А.Н. Асаул // 
Проблемы современной экономики. — СПб., 
2013. — № 4 (48). — С. 257–260.

9. Куган, С.Ф. Информационное обеспечение 
управления конкурентоспособностью организа-
ции / С.Ф. Куган // Экономика и управле-
ние: социальный, экономический и инженерный 
аспекты: сб. научных статей IV Междунар. 
науч.-практ. конф., Брест, 25–26 ноября 
2021 г. / Брестский гос. техн. ун-т, ред. 
И.М. Гарчук [и др.]. — Брест: БрГТУ, 2021. — 
С. 64–69.



243экономика

Методические подходы к оценке конкурентоспособности потенциала региона

10. Мишкова, М.П. Аспекты конкурентоспо-
собности регионов / М.П. Мишкова // Модер-
низация хозяйственного механизма сквозь призму 
экономических, правовых, социальных и инже-
нерных подходов: сб. материалов XI Междунар. 
науч.-практ. конф., 23 ноября 2017 г. / Белорус. 
нац. техн. ун-т. — Минск, 2017. — С. 175.

11. Мишкова, М.П. Аспекты повышения кон-
курентоспособности предприятий / М.П. Миш-

кова // Модернизация хозяйственного меха-
низма сквозь призму экономических, правовых, 
социальных и инженерных подходов: сб. мате-
риалов XII Междунар. науч.-практ. конф., 
15 марта 2018 г. / Белорус. нац. техн. ун-т; 
редкол.: С.Ю. Солодовников (пред.) [и др.]. — 
Минск, 2018. — С. 425.

Статья поступила в редколлегию: 09.11.2023.



244 НОВАЯ Экономика №  2 – 2 0 2 3

Особенности развития цифровой экономики 
в Республике Беларусь

Аль-Чаллаби Саад Хади Манхал,
аспирант экономического факультета,

Белорусский государственный университет
(г. Минск, Беларусь)

Карачун Ирина Андреевна,
кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой цифровой экономики, 
Белорусский государственный университет

(г. Минск, Беларусь)

В последние несколько лет цифровая экономика вызывает особый интерес, наблюдается уско-
ренное развитие информационно-коммуникационных технологий. В настоящей статье на основе 
потенциала в области информационно-коммуникационных технологий проанализирован уровень 
развития цифровой экономики в Республике Беларусь. Рассмотрены и охарактеризованы основ-
ные направления развития цифровой экономики, электронного бизнеса, интернет-торговли, IТ-
сферы и Парка высоких технологий, криптовалют в Республике Беларусь.

In the last few years, the digital economy has attracted particular interest, and there has been an 
accelerated development of information and communication technologies. This article, based on the 
potential in the field of information and communication technologies, analyzes the level of develop-
ment of the digital economy in the Republic of Belarus. The main directions of development of the 
digital economy, e-business, online commerce, the IT sector and the High Technology Park, crypto-
currencies in the Republic of Belarus are considered and characterized.

Введение. Бурное развитие цифровиза-
ции всего общества и появление все больше-
го количества цифровых продуктов требует 
от специалистов по управленческому учету 
знания основ цифровой экономики, что яв-
ляется значимым конкурентным преимуще-
ством. 

Распространение цифровых технологий 
предопределяет приоритетные направления 
развития истории, общества, экономики боль-
шинства государств. Одновременно с этим на-
блюдается глобальная революция в информа-
ционно-коммуникационном пространстве. 
Стремительная цифровизация затронула все 
сферы жизни человека. А значит, она повлия-
ла и на государство в политическом, культур-
ном, экономическом, финансовом, социаль-
ном полях. 

В Республике Беларусь быстро развивается 
сектор IT-индустрии. И политика Беларуси 
целенаправленно двигается в сторону цифро-
вой трансформации экономики. На государ-

Э к о н о м и к а

ственном уровне принята программа «Цифро-
вое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг.

Основная часть. Цифровая экономика яв-
ляется одним из видов экономической дея-
тельности, в основу которого заложены элек-
тронные и цифровые технологии. Цифровая 
экономика — это также электронный бизнес 
и коммерция. В настоящее время термин 
«цифровая экономика» охватывает все сферы 
жизни человечества.

Рост цифровой экономики оказывает 
огромное влияние на всю экономику в целом. 
С глобализацией и активным развитием инно-
вационных технологий, таких как блокчейн, 
искусственный интеллект и облачные вычис-
ления, интернет-экономика стала неотъемле-
мой частью мировой и государственной эконо-
мики.

В Беларуси значение внедрения и исполь-
зования цифровых технологий осознается на 
высшем политическом уровне. «Цифровая 
трансформация экономики является одним из 
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ключевых приоритетов развития государ-
ства», — отметил Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко. 

В стране приняты (изданы) сотни норма-
тивных правовых актов на уровне различных 
государственных органов в сфере информати-
зации, информационных технологий, кибер-
безопасности и т.д., которые включают в том 
числе технические нормативные правовые 
акты (государственные и отраслевые). Среди 
наиболее значимых решений парламента сле-
дует выделить законы Республики Беларусь 
«Об информации, информатизации и защите 
информации» (2008 г., в редакции Закона от 
2022 г.), «Об электронном документе и элек-
тронной цифровой подписи» (2009 г., в ре-
дакции Закона от 2022 г.), «О защите персо-
нальных данных» (2021 г.). Указанные доку-
менты определили подходы в работе с раз-
личной информацией, возможности ее ис-
пользования, применения электронных доку-
ментов, электронной цифровой подписи 
в электронных документах, а также обеспече-
ния защиты персональных данных, прав 
и свобод физических лиц при обработке их 
персональных данных [3]. 

Также в Беларуси разработана долгосроч-
ная стратегия формирования и развития мо-
дели белорусской экономики, основанной на 
интеллекте, — «Наука и технологии: 2018–
2040». Целью стратегии является улучшение 
условий цифровой трансформации белорус-
ской экономики, реализация выработки но-
вых подходов к созданию научно-технической 
основы экономики [5]. 

В 2021 г. указами Президента Республики 
Беларусь были утверждены Программа соци-
ально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2021–2025 гг. и Государственная 
программа инновационного развития Респу-
блики Беларусь на 2021–2025 г. Программа 
социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2021–2025 гг., в частно-
сти, определила направления формирования 
развитой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры (физической, гибридной 
и цифровой (виртуальной) на основе: расши-
рения сети стационарного широкополосного 
доступа с использованием волоконно-оптиче-
ских линий связи, завершения строительства 
сети сотовой связи четвертого поколения 
(4G), создания сети сотовой связи пятого по-
коления (5G).

Например, на сегодняшний день банковская 
система Республики Беларусь выступает лиде-
ром в стране по инновационному развитию 

и является примером успешной цифровой 
трансформации для других секторов экономи-
ки и государственного управления, поскольку 
учитывает опыт мировых банков и соответ-
ствует тенденциям цифровых технологий.

А с 1 января 2023 г. в Республике Беларусь 
внедрена Единая информационная система го-
сударственной статистики. Она объединила 
всех производителей статистики, использую-
щих в качестве основного инструмента сбора 
данных формы государственной статистиче-
ской отчетности. В результате обеспечены: 
� полный переход на электронный формат 

сбора данных;
� одна точка доступа для представления 

респондентами данных;
� единство нормативно-справочной инфор-

мации;
� оптимизация процесса обмена данными 

внутри национальной статсистемы;
� повышение качества официальной стати-

стики и укрепление координирующей 
роли Белстата.

Внедрена АИС «Расчет-ЖКУ», которая ав-
томатизировала бизнес-процессы производи-
телей коммунальных и других услуг по учету 
объемов оказанных услуг, ускорила расчеты 
между потребителями и поставщиками. Про-
должается активное внедрение и использова-
ние АИС «ДомУчет» и «Карта энергоэффек-
тивности» — инструменты, автоматизирую-
щие бизнес-процесс для предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства, позволяющие на 
практике снизить стоимость и повысить каче-
ство оказываемых услуг населению, путем 
учета трудовых, материальных, финансовых 
ресурсов [2].

В стране разработана общегосударственная 
автоматизированная информационная система 
(ОАИС). ОАИС — единая государственная 
информационная система, обеспечивающая 
интеграцию государственных информацион-
ных ресурсов, информационное взаимодей-
ствие и доступ в установленном порядке 
субъектов информационных отношений к ин-
формации, содержащейся в них. Информаци-
онными посредниками, оказывающими элек-
тронные услуги посредством ОАИС, опреде-
лены РУП «Белпочта» и РУП «Белтелеком» 
в соответствии с Постановлением Совета ми-
нистров Республики Беларусь от 20 марта 
2020 г. № 159 «О реализации Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 16 декабря 
2019 г. № 460».

Говоря о развитии цифровой экономики, не 
стоит упускать из виду криптовалюту. Она 
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обеспечивает эффективные инструменты для 
совершения платежей и хранения цифровых 
активов. Кроме того, криптовалюты стимули-
руют развитие инноваций и новых бизнес-мо-
делей, способствуют появлению новых това-
ров и услуг, а также улучшению процессов 
внутри предприятий. Благодаря этому цифро-
вая экономика развивается и вносит вклад 
в мировое хозяйство. 

Беларусь входит в топ-20 стран мира по 
пользованию криптовалютой. Криптовалютой 
в стране пользуется 3,7 % населения. А на 
первом месте в мировом рейтинге — Украина 
и Россия. В целом именно развивающиеся 
страны с формирующимся рынком являются 
лидерами в мире цифровых денег.

Благодаря благоприятному регуляторному 
климату в Беларуси уже появились легальные 
криптобиржи и обменники — например, 
FREE2EX (криптобиржа) и Whitebird (опера-
тор обмена криптовалют). Все они — резиден-
ты Парка высоких технологий. Пока таких 
площадок немного, потому что закон предъяв-
ляет к ним такие же жесткие требования, как 
и к банкам: аудит, уставный фонд, резерв для 
обеспечения клиентских средств и т.д.

С развитием технологий и растущим инте-
ресом к криптовалютам Беларусь активно ра-
ботает над улучшением своего законодатель-
ства и созданием благоприятных условий для 
развития криптовалютного рынка. Будущее 
криптовалют в Беларуси выглядит перспек-
тивным и полным возможностей для иннова-
ций и инвестиций. Белорусское криптовалют-
ное законодательство — одно из самых про-
двинутых в мире. Декрет № 8 «О развитии 
цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. 
легализовал оборот токенов и монет, вобрав 
в себя лучшие практики разных стран. Со-
гласно Декрету № 8 физические лица — на-
логовые резиденты Беларуси были освобож-
дены от уплаты подоходного налога по опера-
циям с криптовалютами до 1 января 2023 г. 
при условии, что эти доходы получены без 
привлечения других физлиц по разного рода 
договорам.

Декретом № 8 также установлена дополни-
тельная поддержка для стартапов, которые 
являются резидентами Парка высоких техно-
логий: признано право стартапа на заключе-
ние с работниками договоров о неконкурен-
ции (non-compete agreement), легализованы 
смарт-контракты и признано и установлено 
государственное регулирование конвертируе-
мого займа и соглашения на предоставление 
опциона.

В 2022 г. был ужесточен контроль за опе-
рациями с криптовалютой. Указ № 48, посвя-
щенный «реестру адресов (идентификаторов) 
виртуальных кошельков и особенностям обо-
рота криптовалюты», был направлен на пре-
дотвращение финансирования запрещенных 
видов деятельности с использованием крипто-
валюты. 

Что касается использования токенов, мно-
гие жители Беларуси стали рассматривать это 
как удобный способ инвестирования. Речь 
идет о токенизированных облигациях, рынок 
которых стал активно развиваться после за-
прета на торговлю валютными облигациями.

В конце марта 2023 г. и до 1 января 2025 г. 
были продлены налоговые преференции 
и льготы по налогообложению операций 
с криптовалютами (токенами).

Из доклада на Конференции ООН в 2022 г. 
известно, что Беларусь попала в список стран-
лидеров (19-е место в мире) по числу крипто-
кошельков на душу населения.

Хотелось бы отметить ситуацию с peer-to-
peer (P2P) торговлей. Ожидается, что в ско-
ром времени может произойти официальный 
запрет данного типа торговли криптотокенами 
в Республике Беларусь. По оценке правоох-
ранительных органов Республики Беларусь, 
P2P-торговля в больших объемах расценива-
ется как предпринимательская деятельность 
и запрещена для физлиц.

В последние годы наблюдается значитель-
ный рост числа интернет-магазинов в стране, 
и, согласно последним данным, число зареги-
стрированных онлайн-платформ достигло 
почти 29 тыс. По данным Министерства анти-
монопольного регулирования и торговли Бе-
ларуси, в 2022 г. количество интернет-магази-
нов увеличилось на 3,7 % по сравнению 
с предыдущим годом и составило 28 927. Об-
щее число зарегистрированных интернет-мага-
зинов — 1036 тыс. [4].

Интересно отметить, что 49,3 % зарегистри-
рованных интернет-магазинов принадлежат 
юридическим лицам, в то время как 50,7 % 
принадлежат индивидуальным предпринима-
телям. Это свидетельствует о широком спек-
тре участников рынка и включает как круп-
ные компании, так и представителей малого 
и среднего бизнеса.

Исходя из текущих тенденций и роста чис-
ла интернет-магазинов в Беларуси, можно 
сделать оптимистичный прогноз на ближай-
шие годы. Учитывая динамичное развитие ин-
формационных технологий, увеличение до-
ступности интернета и активное использова-
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ние онлайн-платформ потребителями, ожида-
ется дальнейший рост интернет-торговли 
в стране.

Одним из ключевых факторов успеха ин-
тернет-магазинов является профессиональная 
разработка и поддержка веб-платформ. Соз-
дание и продвижение онлайн-магазинов, пре-
доставление высококачественных услуг и ин-
новационных решений для электронной ком-
мерции становится все более необходимым. 
Интернет-предприниматели в Беларуси имеют 
возможность эффективно развивать свой биз-
нес и успешно конкурировать на международ-
ном уровне.

Все эти факты говорят об активной цифро-
вой трансформации экономики Республики 
Беларусь, повышении ее конкурентоспособно-
сти.

Сегодня важнейшим поставщиком твердой 
валюты в страну является Парк высоких тех-
нологий (ПВТ). Современный этап его разви-
тия, так называемый ПВТ 2.0, начался 
в 2017 г. с подписания Президентом Респу-
блики Беларусь Декрета № 8 «О развитии 
цифровой экономики». Декрет создал усло-
вия для развития продуктовой модели бизне-
са в IT-индустрии. После его подписания ко-
личество резидентов Парка увеличилось более 
чем в 5 раз, а компаний, производящих свой 
собственный продукт, — более чем в 10 раз. 
В компаниях-резидентах ПВТ работают менее 
2 % от занятых в экономике Беларуси, кото-
рые по итогам 2021 г. сформировали почти 
5 % ВВП страны, 32 % экспорта услуг и 76 % 
внешнеторгового сальдо.

ПВТ сегодня — это специальный правовой 
режим, действующий для компаний-резиден-
тов, осуществляющих деятельность по 37 на-
правлениям, включая разработку программно-
го обеспечения, фундаментальные и приклад-
ные исследования, экспериментальные разра-

ботки в области естественных и технических 
наук, майнинг и иные. 

В апреле 2022 г. был подписан Указ № 136 
«Об органе государственного управления 
в сфере цифрового развития и вопросах ин-
форматизации». Парку высоких технологий 
поручалось создать базу данных компетен-
ций резидентов и определить порядок их 
привлечения к процессам цифровизации от-
раслей экономики. Также в рамках реализа-
ции Указа № 136 ПВТ совместно с Мини-
стерством связи и информатизации проводит 
работу по внедрению белорусских IT-раз-
работок внутри страны на благо реального 
сектора экономики.

Развитие сектора информационно-коммуни-
кационных технологий в Республике Бела-
русь в целом до 2022 г. характеризовалось 
положительной динамикой (таблица 1).

В результате анализа данных, представлен-
ных в таблице 1, установлено, что за послед-
ние пять лет (с 2018 по 2022 г.) количество 
организаций сектора ИКТ выросло с 4996 
в 2018 г. до 5437 в 2022 г. Это на 441 органи-
зацию (или 8,83 %) больше, чем пять лет на-
зад. Доля валовой добавленной стоимости 
сектора ИКТ в ВВП страны до 2021 г. росла, 
однако в 2022 г. наблюдается снижение доли 
ИКТ в ВВП страны. То же самое можно ска-
зать об инвестициях в основной капитал сек-
тора ИКТ и о списочной численности работ-
ников организаций сектора ИКТ. 

В 2022 г. иностранные инвестиции, посту-
пившие в организации сектора информацион-
но-коммуникационных технологий, по отно-
шению к общему объему иностранных инве-
стиций составили 10,5 %.

Снизилась доля сектора ИКТ в структуре 
ВВП: в 2021 г. она составила 7,5 %, 
в 2022 г. — уже 6,6 %. Доля IT-сектора в бе-
лорусском ВВП снизилась и составила 4,7 %. 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели 
организаций сектора ИКТ Республики Беларусь за 2018–2022 гг.

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Количество организаций сектора ИКТ, ед. 4996 5202 5341 5412 5437

Доля валовой добавленной стоимости 
сектора ИКТ в ВВП страны, % 6,5 7,4 8,3 8,6 7,4

Инвестиции в основной капитал сектора 
ИКТ, млрд руб. 775,7 756,0 723,5 839,2 749,6

Списочная численность работников 
организаций сектора ИКТ в среднем за год, 

чел.
100 665 111 316 118 778 125 279 119 779

Источник: [6]
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В первую очередь это связано с тем, что 
в 2022 г. белорусские IT-компании испытыва-
ли сложности с получением заказов и их 
оплатой. Поскольку зарубежные партнеры 
опасались перечислять деньги в Беларусь из-
за риска нарушить санкционный режим.

Для осуществления финансовых операций 
интернет использовали в прошлом году 
49,8 % белорусов. Для сравнения: 
в 2016 г. — лишь 21 %.

Использовали в своей работе интернет 
в прошлом году 98,8 % организаций, 
79,4 % — локальные вычислительные сети, 
43,2 % — облачные сервисы.

Организации использовали интернет пре-
жде всего:
� для поиска информации (99,1 %);
� отправки и получения электронной поч-

ты (98,8 %);
� осуществления банковских операций 

(97,3 %);
� представления государственной статисти-

ческой отчетности, налоговых деклара-
ций, таможенных и других документов 
(96,8 %);

� получения информации о деятельности 
госорганов (88,6 %);

� получения сведений о необходимых това-
рах (работах, услугах) и их поставщиках 
(87,6 %);

� поиска персонала (73 %);
� дистанционной работы (69,6 %);
� диалога в режиме реального времени 

и размещения объявлений (65,1 %).
Оценивать уровень развития цифровой эко-

номики следует на основании различных фак-
торов и показателей. Индекс развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) является одним из таких факторов. 

В рейтинге индекса ИКТ участвуют страны, 
которые получают баллы по пяти тематиче-
ским блокам: распространение ИКТ, уровень 
навыков, развитие НИОКР, промышленный 
потенциал и доступ к финансированию. Все 
это анализируется относительно 17 передовых 
технологий: интернет вещей, солнечная и ве-
троэнергетика, блокчейн, нанотехнологии, 
большие данные, 5G, биотопливо, электро-
транспорт, генная инженерия, робототехника, 
технология дронов, 3D-печать, биогаз, эколо-
гически чистый водород, фотоэлектрические 
системы, искусственный интеллект.

Республика Беларусь по итогам 2022 г. 
оказалась на 55-м месте в индексе развития 
ИКТ. С 2021 г. она продвинулась вперед на 
4 пункта — с 59-го места. Группу, в которую 

специалисты поместили нашу страну, они на-
звали «продвинутый средний» уровень.

Самые высокие баллы Республика Бела-
русь имеет в такой категории, как «уровень 
навыков», что означает высокую квалифика-
цию специалистов. Хуже всего обстоят дела 
в Беларуси в области финансирования пере-
довых технологий [1].

Беларусь в рейтинге индекса ИКТ 2022 г. 
находится между Филиппинами и Южной 
Африкой. В регионе Восточной Европы 
и стран СНГ Беларусь находится довольно 
низко. По результатам обзора Организации 
Объединенных Наций по электронному пра-
вительству за 2022 г. по субиндексу человече-
ского капитала Беларусь входит в топ-30 
стран из 193 представленных в рейтинге, опе-
режая такие страны, как Израиль, Франция, 
Япония, Лихтенштейн, Турция, Монако, 
Люксембург, Болгария, Румыния, Мексика.

Во всем мире самыми отсталыми являются 
страны Латинской Америки, Карибского бас-
сейна и Африки к югу от Сахары. Наиболее 
готовыми к новой технологической волне яв-
ляются страны с высоким уровнем дохода, 
особенно США, Швеция, Сингапур, Швейца-
рия и Нидерланды.

Китай, самая подготовленная развивающая-
ся страна, занял 35-е место. Более низкая, 
чем ожидалось, позиция Китая по сравнению 
с его возможностями по производству и вне-
дрению передовых технологий в первую оче-
редь связана с различиями между городскими 
и сельскими районами в покрытии интерне-
том и скорости широкополосного доступа, 
объясняют эксперты.

К настоящему времени Республикой Бела-
русь достигнут значительный прогресс в циф-
ровой сфере. Созданы развитая и соответ-
ствующая мировым стандартам сеть передачи 
данных, надежные центры их хранения и об-
работки, механизмы идентификации, системы 
онлайн-платежей, современные электронные 
сервисы и средства защиты информации. Бе-
ларусь занимает лидерские позиции по вне-
дрению информационно-коммуникационных 
технологий в регионе СНГ.

Заключение. Таким образом, резюмируя 
все вышесказанное, на сегодняшний день 
цифровая экономика и применение в ней 
больших данных помогают решать различно-
го рода задачи во многих сферах, среди них: 
ретейл, медицина, образование, финансы, 
промышленность, энергетика, туризм, эколо-
гия, развлечения. Благодаря обработке и ана-
лизу большого массива данных представители 

Аль-Чаллаби Саад Хади Манхал, И.А. Карачун



249

власти, бизнеса, науки, разработчики и дру-
гие заинтересованные лица улучшают каче-
ство товаров и услуг, развивают бизнес. В за-
ключение следует отметить, что, по прогнозам 
аналитиков, гиперавтоматизация, способная 
объединить различные технологии автомати-
зации для достижения истинных сквозных ав-
томатизированных решений, станет в течение 
ближайших нескольких лет стратегическим 
технологическим трендом в автоматизации де-
ятельности предприятий.

Литература
1. Беларусь лидирует среди стран СНГ в рей-

тинге развития ИКТ [Электронный ресурс] / 
Национальный правовой портал Республики Бе-
ларусь. — 21.09.2023. — Режим доступа: 
https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-
politicheskie-i-v-oblasti-prava/2023/
september/75450/. — Дата доступа: 27.10.2023.

2. Белодед, Н.И. Технологии больших данных 
и перспективы их внедрения в Республике Бела-
русь [Электронный ресурс] / Н.И. Белодед, 
И.А. Иванова, Е.А. Качанова // Репозиторий 
БНТУ. — Режим доступа: https://rep.bntu.by/
bitstream/handle/data/68274/142-148.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. — Дата доступа: 
27.10.2023.

3. Государственная программа «Цифровое 
развитие Беларуси» на 2021–2025 годы [Элек-

тронный ресурс] / Министерство связи и ин-
форматизации Республики Беларусь. — Режим 
доступа: https://mpt.gov.by/ru/gosu-
darstvennaya-programma-cifrovoe-razvitie-
belarusi-na-2021-2025-gody. — Дата доступа: 
27.10.2023.

4. Информация для потребителей [Электрон-
ный ресурс] / Министерство антимонопольного 
регулирования Республики Беларусь. — 
21.09.2023. — Режим доступа: https://mart.
gov.by/activity/zashchita-prav-potrebiteley/
informatsiya-dlya-potrebiteley/. — Дата доступа: 
27.10.2023.

5. Перспективы умных городов и Big Data 
в маркетинге [Электронный ресурс] / Палата 
представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь. — Режим доступа: https://
house.gov.by/ru/interview-ru/view/
perspektivy-umnyx-gorodov-i-big-data-v-
marketinge-v-bguir-proshla-mezhdunarodnaja-
nauchnaja-konferentsija-10220/. — Дата доступа: 
27.10.2023.

6. Статистический сборник [Электронный ре-
сурс] / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. — Режим доступа: 
https://www.belstat.gov.by/upload/
iblock/231/unbxahp475kxqxdfrzkiauewx5zv7gtv.
pdf. — Дата доступа: 27.10.2023.

Статья поступила в редколлегию: 01.11.2023 г.

экономика

Особенности развития цифровой экономики в Республике Беларусь



250 НОВАЯ Экономика №  2 – 2 0 2 3

Применение экономико-математического 
инструментария в деятельности таможенных органов

Мазаник Юлия Михайловна,
кандидат экономических наук, 

Белорусский национальный технический университет
(г. Минск, Беларусь)

В статье обоснована целесообразность применения экономико-математического инструментария 
в таможенной службе. Приведена классификация математических методов, используемых в эко-
номическом анализе. Предложен порядок использования маржинального анализа в деятельности 
таможенных органов на примере отдела таможенных операций и контроля за установленный пери-
од времени. Произведены расчеты показателей маржинального анализа и сделаны выводы о воз-
можности его практического применения в таможенной службе. 

The article substantiates the expediency of using economic and mathematical tools in the customs 
service. The classification of mathematical methods used in economic analysis is given. The proce-
dure for using margin analysis in the activities of customs authorities is proposed on the example 
of the department of customs operations and control for a specified period of time. Calculations of 
margin analysis indicators were made and conclusions were drawn about the possibility of its prac-
tical application in the customs service.

Введение. В условиях современных вызо-
вов и угроз, повлиявших на объемы и марш-
руты следования товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза, приоритетными для тамо-
женной службы являются гибкость таможен-
ного администрирования, а также своевремен-
ность реагирования на изменяющиеся обстоя-
тельства. Достижению поставленных целей 
способствует применение инновационных под-
ходов, в частности, путем использования эко-
номико-математического инструментария для 
оценки эффективности осуществляемых тамо-
женных операций и прогнозирования текущих 
затрат на содержание таможенной службы. 

Вопросы применения экономико-математи-
ческих методов освещались с позиций эконо-
мической и юридической наук некоторыми 
российскими исследователями: Т.В. Антоно-
вой [1], А.В. Коваленко [4], С.С. Семеновым 
[8], А.Б. Тлисовой [9].

Вместе с тем анализ проработанности в на-
учной литературе проблем и вопросов приме-
нения экономико-математических методов 
в таможенном деле позволил отметить, что 
в экономических исследованиях белорусских 
ученых применение экономико-математиче-
ских методов в деятельности таможенных ор-

Э к о н о м и к а

ганов не получило еще достаточное развитие. 
В частности, недостаточно исследованы во-
просы, связанные с возможностью использо-
вания таможенными органами метода маржи-
нального анализа, способствующего выявле-
нию резервов деятельности таможенной служ-
бы. Данный факт обуславливает актуальность 
рассматриваемой темы. 

Основная часть. Согласно Стратегии раз-
вития таможенных органов на 2021–2025 гг. 
и в перспективе до 2030 г. одним из направ-
лений развития таможенной службы является 
максимальное содействие внешнеэкономиче-
ской деятельности на основе повышения каче-
ства и результативности таможенного админи-
стрирования. В его основе — использование 
новых технологий и переход к «цифровой» 
таможне. В таможенной сфере, как и во мно-
гих других областях, наблюдается рост циф-
ровой трансформации в результате внедрения 
современных информационных технологий 
и программ. Цифровое развитие таможенной 
службы способствует созданию условий для 
более быстрого перемещения товаров через 
таможенную границу, сокращению времени 
совершения таможенных операций.

В основе цифровизации деятельности тамо-
женных органов могут быть использованы 
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экономико-математические методы. Использо-
вание экономико-математических методов 
в таможенной службе является перспектив-
ным направлением совершенствования тамо-
женного администрирования. Математические 
методы ускоряют проведение экономического 
анализа, повышают точность вычислений, по-
зволяют учитывать большее количество фак-
торов при анализе деятельности таможенных 
органов. 

Следует сказать, что экономико-математи-
ческие методы представляют собой комплекс 
экономико-математических дисциплин, явля-
ющихся синтезом экономики, математики 
и кибернетики. Поэтому классификация эко-
номико-математических методов в большин-
стве случаев сводится к классификации науч-
ных дисциплин, входящих в их состав [7, 
с. 187].

В управленческой практике для решения 
экономических задач прибегают к различным 
методам. В литературе существует множество 
признаков классификации математических 
методов. Однако наиболее широко примени-
мой является следующая классификация ос-
новных математических методов, используе-
мых в экономическом анализе [3, c. 19]. 

1. Методы элементарной математики ис-
пользуются в традиционных экономиче-
ских расчетах при обосновании потреб-
ностей в ресурсах, разработке плана, 
проектов.

2. Классические методы математического 
анализа используются самостоятельно 
(дифференцирование и интегрирование) 
и в рамках других методов (математиче-
ской статистики, математического про-
граммирования).

3. Статистические методы — основное сред-
ство исследования массовых повторяю-
щихся явлений. Они применяются при 
возможности представления изменения 
анализируемых показателей как случай-
ного процесса. В экономическом анализе 
наиболее известны методы множествен-
ного и парного корреляционного анали-
за. Для изучения одновременных стати-
стических совокупностей служат закон 
распределения, вариационный ряд, выбо-
рочный метод. Для многомерных стати-
стических совокупностей применяются 
корреляции, регрессии, дисперсионный, 
ковариационный, спектральный, компо-
нентный, факторный виды анализа.

4. Эконометрические методы базируются на 
синтезе трех областей знаний: экономи-

ки, математики и статистики. Основа 
эконометрии — экономическая модель, 
т.е. схематическое представление эконо-
мического явления или процессов, отра-
жение их характерных черт с помощью 
научной абстракции. Наиболее распро-
странен метод межотраслевого баланса. 
Метод представляет матричные (балансо-
вые) модели, построенные по шахматной 
схеме и наглядно иллюстрирующие взаи-
мосвязь затрат и результатов производ-
ства [3, с. 209].

5. Методы математического программирова-
ния — основное средство решения задач 
оптимизации производственно-хозяй-
ственной деятельности. Данные методы 
являются средствами плановых расчетов 
и позволяют оценивать напряженность 
плановых заданий, дефицитность резуль-
татов, определять лимитирующие виды 
сырья, группы оборудования.

 Наиболее широкое распространение по-
лучил метод линейной оптимизации [3, 
с. 119]. Однако, несмотря на широту 
применения метода линейного програм-
мирования, он учитывает лишь три осо-
бенности экономических задач: большое 
количество переменных, ограниченность 
ресурсов и необходимость целевой функ-
ции. Следует отметить и другой метод 
математического моделирования — дина-
мическое программирование. В целом за-
дача динамического программирования 
является описанием многошаговых про-
цессов принятия решений. 

 Кроме указанных выше методов, приме-
няются также методы нелинейного, цело-
численного программирования и другие. 
Общим для применения этих методов на 
современном этапе является возможность 
частичного сведения их к задаче линей-
ного моделирования. 

6. Под исследованием операций понимают-
ся разработки методов целенаправленных 
действий (операций), количественная 
оценка решений и выбор наилучшего из 
них [2, с. 25]. Цель исследования опера-
ций — сочетание структурных взаимо-
связанных элементов системы, в наи-
большей степени обеспечивающее луч-
ший экономический показатель.

 Теория игр как раздел исследования опе-
раций представляет собой теорию мате-
матических моделей принятия оптималь-
ных решений в условиях неопределенно-
сти или конфликта нескольких сторон, 
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имеющих различные интересы. Суть этой 
теории заключается в том, что игрок 
(участник экономических взаимоотноше-
ний) должен выбрать оптимальную стра-
тегию в зависимости от того, какими он 
представляет действия противников (кон-
курентов, факторов внешней среды) [3, 
с. 311]. 

 Метод стохастического моделирования 
состоит во введении в матрицу задачи 
или в целевую функцию элементов тео-
рии вероятности. В этом случае исполь-
зуется среднее значение случайной вели-
чины относительно всех возможных со-
стояний. 

 Теория массового обслуживания на осно-
ве теории вероятности исследует матема-
тические методы количественной оценки 
процессов массового обслуживания. Осо-
бенность всех задач, связанных с массо-
вым обслуживанием, — случайный ха-
рактер исследуемых явлений. Количе-
ство требований на обслуживание и вре-
менные интервалы между их поступлени-
ями имеют случайный характер, однако 
в совокупности подчиняются статистиче-
ским закономерностям, количественное 
изучение которых и есть предмет теории 
массового обслуживания [3, с. 300].

7. Экономическая кибернетика анализирует 
экономические явления и процессы как 
сложные системы с точки зрения законов 
управления и движения в них информа-
ции. Методы моделирования, в том чис-
ле метод маржинального анализа, мето-
ды системного анализа наиболее разрабо-
таны именно в этой области.

Применение математических методов в эко-
номическом анализе базируется на методоло-
гии экономико-математического моделирова-
ния хозяйственных процессов и научно обо-
снованной классификации методов анализа. 

В настоящее время одним из самых пер-
спективных направлений применения эконо-
мико-математических методов в экономике яв-
ляется экономико-математическое моделиро-
вание. Суть экономико-математического моде-
лирования заключается в описании социаль-
но-экономических систем и процессов в виде 
экономико-математических моделей, которые 
следует понимать как продукт процесса эко-
номико-математического моделирования, 
а экономико-математические методы — как 
инструмент. Экономико-математическое моде-
лирование позволяет изучать объект посред-
ством построения и рассмотрения другого по-

добного ему, но более доступного и простого 
объекта, его модели. Экономико-математиче-
ское моделирование позволяет создать анали-
тическую основу для принятия должностными 
лицами таможни управленческих решений, 
базирующихся на строгом математическом ап-
парате. 

Однако в настоящее время недостаточно 
широко исследованы возможности примене-
ния экономико-математического моделирова-
ния в деятельности таможенных органов, 
в частности, возможности применения маржи-
нального анализа.

Маржинальный анализ (CVP-анализ: costs, 
volume, profit) — это метод, который исполь-
зуется для принятия решений на основании 
изучения соотношения между объемом произ-
водимой продукции (оказываемых услуг), из-
держками и прибылью [5]. 

Рассмотрим пример интерпретации маржи-
нального анализа в терминах таможенного 
дела [7, c. 33]. Используя схему применения 
маржинального анализа в экономической нау-
ке, модифицировав ее применительно к спе-
цифике деятельности таможенных органов, 
определим точки безубыточности для оценки 
экономически обоснованных масштабов дея-
тельности таможни на примере отдела тамо-
женных операций и контроля, расположенно-
го в ведомственном пункте таможенного 
оформления. 

Масштаб деятельности таможенной службы 
может характеризоваться количеством това-
ров Q в денежном выражении, оформляемых 
за определенный период времени при импорте 
и экспорте [9, c. 55]. Одним из показателей, 
отражающих эффективность деятельности та-
моженных органов, является сумма таможен-
ных платежей Э, перечисляемых в республи-
канский бюджет за установленный период 
времени. 

Величина Q складывается из двух частей, 
характеризующихся различными показателя-
ми затрат и таможенных платежей: 
� количества товаров Q1, ввозимых на та-

моженную территорию Евразийского эко-
номического союза в Республике Бела-
русь; 

� количества товаров Q2, вывозимых из 
Республики Беларусь в государства, не 
являющиеся членами Евразийского эко-
номического союза. 

Для решения задачи введем следующие 
обозначения:

В1, В2  — средняя величина суммы тамо-
женных платежей в отношении товаров, пере-
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мещаемых через таможенную границу при 
импорте и экспорте соответственно;

N1, N2 — условно-переменные затраты — 
суммарные затраты по текущей деятельности 
таможенных органов, пропорциональные объ-
ему товаров в денежном выражении, соответ-
ственно при импорте и экспорте. 

N1 = N*
Q1

Q1 + Q2

; N2 = N*
Q2

Q1 + Q2

                 (1)

K1, K2 — условно-постоянные суммарные 
затраты по текущей деятельности таможен-
ных органов, не зависящие или мало завися-
щие от масштаба деятельности таможни. Для 
применения маржинального анализа общую 
сумму условно-постоянных затрат K целесо-
образно разделить пропорционально объему 
ввозимых и вывозимых товаров. 

K1 = K*
Q1

Q1 + Q2

; K2 = K*
Q2

Q1 + Q2

                (2)

где K1 — условно-постоянные суммарные 
затраты деятельности таможенных органов 
при импорте товаров;

K2 — условно-постоянные суммарные за-
траты деятельности таможенных органов при 
экспорте товаров.

Экономическая эффективность Э(Q) дея-
тельности таможенных органов при импорте 
и экспорте товаров может существенно разли-
чаться. В связи с чем полагаем возможным ее 
определять раздельно: для импорта Э1(Q1) 
и экспорта Э2(Q2), где Q1 и Q2 — количество 
товаров в денежном выражении, оформляе-
мых при импорте и экспорте соответственно.

Определим ряд показателей для примене-
ния маржинального анализа при импорте то-
варов. 

Суммарные издержки по текущей деятель-
ности таможенных органов:

C1 = K1 + N1                                          (3)

Чистый доход от деятельности таможенных 
органов: 

Э1 = В1 – С1                                          (4)

Рассчитаем аналогичные показатели при 
экспорте товаров. 

Суммарные издержки по текущей деятель-
ности таможенных органов: 

C2 = K2 + N2                                          (5)

Чистый доход от деятельности таможенных 
органов: 

Э2 = В2 – С2                                           (6)

Для определения точек безубыточности 
рассчитаем средние показатели таможенных 
платежей в расчете на одну денежную едини-
цу товарных потоков, оформляемых в отделе 
таможенных операций и контроля при импор-
те b1 и экспорте b2, а также средние условно-
переменные затраты по текущей деятельности 
таможенных органов в расчете на одну де-
нежную единицу товарных потоков, пропор-
циональные объему товаров, соответственно 
по импорту n1 и экспорту n2. 

b1 = 
B1

Q1

; b2 = 
B2

Q2

                                     (7)

n1 = 
N1

Q1

; n2 = 
N2

Q2

                                    (8)

Определим точки безубыточности Q1 
* и Q2 

* 
из уравнения Э = В – C = 0.

Q1 
* = 

K1

(b1 – n1)
; Q2 

* = 
K2

(b2 – n2)
                   (9)

Только при Q>Q* деятельность таможен-
ных органов будет безубыточной. Вычислим 
коэффициент рентабельности издержек осу-
ществления таможенных услуг (таможенных 
операций) ri (i = 1, 2).

ri = 
bi 

*Qi – Ki – ni 
*Qi

Ki + ni 
*Qi

                              (10)

Используя представленные выше формулы, 
вычислим показатели маржинального анализа 
для деятельности таможенных органов. 

Так, например, с 1.09.2023 г. по 
31.09.2023 г. в отделе таможенных операций 
и контроля таможни в отношении импортиру-
емых на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза в Республике Бе-
ларусь товаров всего было уплачено таможен-
ных платежей на сумму 420 000 белорусских 
рублей, а в отношении экспортируемых из 
Республики Беларусь товаров — 250 000 бе-
лорусских рублей. 
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Количество ввозимых на таможенную тер-
риторию Евразийского экономического союза 
в Республике Беларусь товаров Q1 в денеж-
ном выражении — 850 000 белорусских руб-
лей. Количество вывозимых из Республики 
Беларусь в государства, не являющиеся чле-
нами Евразийского экономического союза, то-
варов Q2 в денежном выражении — 630 000 
белорусских рублей. Условно-переменные за-
траты за анализируемый период времени со-
ставили N = 100 000 белорусских рублей, ус-
ловно-постоянные затраты — K = 160 000 бе-
лорусских рублей.

Рассчитаем по формуле (1) условно-пере-
менные затраты по текущей деятельности та-
моженных органов, пропорциональные объе-
му товаров в денежном выражении соответ-
ственно при импорте N1 и экспорте N2.

N1 = 57 432 бел. руб.
N2 = 42 568 бел. руб.
По формуле (2) определим условно-посто-

янные затраты по текущей деятельности тамо-
женных органов, пропорциональные объему 
товаров в денежном выражении при импорте 
K1 и экспорте K2 соответственно. 

K1 = 91 892 бел. руб.
K2 = 68 108 бел. руб.
Рассчитаем суммарные издержки по теку-

щей деятельности таможенных органов по 
формулам (3) и (5).

С1 = 149 324 бел. руб.
С2 = 110 675 бел. руб.
Чистый доход от деятельности таможенных 

органов можно определить по формулам (4), 
(6).

Э1 = 270 677 бел. руб.
Э2 = 139 324 бел. руб.
Рассчитаем по формулам (7) и (8) средние 

показатели таможенных платежей b1, b2 и ус-

ловно-переменных затрат n1, n2 в расчете на 
одну денежную единицу товарных потоков. 

b1 = 0,494, b2 = 0,397 
n1 = 0,068, n2 = 0,068
По формуле (9) определим точки безубы-

точности Q1 
* и Q2 

*.
Q1 

* = 215 430
Q2 

* = 206 853
Вычислим коэффициенты рентабельности 

издержек осуществления таможенных услуг 
(таможенных операций) r1, r2 по формуле 
(10).

r1 = 1,81, r2 = 1,26
На основании использованных в примере 

сведений, принимая во внимание полученные 
результаты — Q>Q* и высокие коэффициен-
ты рентабельности r1 и r2, можно сделать вы-
вод об экономически оправданном масштабе 
деятельности таможенных органов в отделе 
таможенных операций и контроля за рассмо-
тренный период времени. 

Схемы маржинального анализа для дея-
тельности таможенных органов представлены 
на рисунках 1, 2.

На рисунках 1, 2 графически представлены 
основные экономические показатели, отража-
ющие суммарные величины количества пере-
мещаемых товаров в денежном выражении 
и получаемых таможенными органами тамо-
женных платежей при импорте и экспорте то-
варов соответственно.

Выводы. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что применение современных 
экономико-математических методов в теории 
управления любой экономической системой, 
в том числе и таможенной, позволяет найти 
новые возможности для внедрения иннова-
ций, долгосрочного планирования и при 
этом учитывать интересы всех сторон внеш-

Ю.М. Мазаник

Рисунок 1. График экономических показателей деятельности таможенных органов при импорте
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неэкономических отношений. Поэтому ис-
пользование экономико-математических ме-
тодов таможенными органами — важнейшее 
направление совершенствования таможенно-
го администрирования. Это связано с тем, 
что экономико-математические методы уско-
ряют проведение экономического анализа, 
способствуют более полному учету влияния 
факторов на результаты деятельности тамо-
женных органов, повышению точности вы-
числений. 

Особенно большую роль экономико-мате-
матические методы приобретают по мере вне-
дрения информационных технологий. Высо-
кая техническая оснащенность таможенной 
службы, базирующаяся на современных ин-
формационных технологиях, обосновывает 
актуальность и целесообразность применения 
современных экономико-математических ме-
тодов не только для формирования профи-
лей риска, но и для корректной оценки эф-
фективности деятельности таможенных орга-
нов. В этих целях нами было рассмотрено 
применение одного из экономико-математи-
ческих методов — метода маржинального 
анализа с учетом специфики таможенной 
службы. Использование широкого круга эко-
номико-математических методов позволяет 
создать аналитическую основу для принятия 
должностными лицами таможенных органов 
управленческих решений, повысить эффек-
тивность проводимой аналитической работы 
в таможенной системе в целом и внести зна-
чительный вклад в развитие таможенного 
дела.
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Представлены результаты исследования систем налогообложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства государств — членов Евразийского экономического союза. Сделан сравни-
тельный анализ режимов налогообложения малого и среднего предпринимательства в Республике 
Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Кыргызстан и Российской 
Федерации. Предложены мероприятия по гармонизации налогового стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства в Евразийском экономическом союзе.

The article presents the results of the study of taxation systems for small and medium-sized enter-
prises of the Eurasian Economic Union member states. A comparative analysis of taxation regimes 
for small and medium-sized enterprises in the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Re-
public of Kazakhstan, the Republic of Kyrgyzstan and the Russian Federation is made. Measures to 
harmonise tax incentives for the development of small and medium-sized enterprises in the Eurasian 
Economic Union are proposed.

Введение. Малое и среднее предпринима-
тельство (МСП) оказывает значительное вли-
яние на национальную экономику и благосо-
стояние населения государств — членов Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). Оно 
выступает катализатором инноваций, занято-
сти и экономического роста.

Являясь «инкубаторами» инноваций, МСП 
могут быстро адаптироваться к требованиям 
рынка и экспериментировать с новыми идея-
ми и продуктами, что может способствовать 
диверсификации экономики, снижению зави-
симости от монополий и формированию кон-
курентной среды.

МСП вносят весомый вклад в создание ра-
бочих мест, обеспечивая занятость населения, 
содействуют развитию сельских и городских 
районов, повышению уровня жизни и соци-
альной стабильности общества. Они достаточ-
но адаптивны, чтобы осваивать международ-
ные рынки, способствуя росту экспорта стра-
ны.

Э к о н о м и к а

Уровень данного сектора в государствах — 
членах ЕАЭС постоянно растет, однако его 
доля в ВВП пока еще значительно уступает 
ведущим мировым державам. Практически во 
всех развитых странах на МСП приходится 
около 60 % занятости и от 50 до 60 % добав-
ленной стоимости, они являются основными 
факторами производительности во многих ре-
гионах и городах. В этой связи разработка 
мер налогового стимулирования МСП являет-
ся в ЕАЭС приоритетом каждой страны. 

Для обеспечения свободного движения то-
варов и услуг, капитала и рабочей силы, соз-
дания равных условий для конкуренции всех 
субъектов, осуществляющих свою деятель-
ность в рамках интеграционного объединения, 
возникает необходимость гармонизации на-
циональных налоговых систем, которая до-
стигается путем унификации основных видов 
налогов.

Цель настоящего исследования заключалась 
в проведении сравнительного анализа систем 
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налогообложения субъектов МСП в государ-
ствах — членах ЕАЭС и разработке предло-
жений по их гармонизации.

Общая характеристика систем налого-
обложения государств — членов ЕАЭС 
и условий ведения бизнеса. Комплексная 
система налогообложения МСП включает 
в себя элементы общей системы налогообло-
жения, действующей в стране, и преференци-
альные режимы налогового стимулирования. 
Она является актуальным и сложным для 
создания объектом национальных экономик, 
требующим от уполномоченных государствен-
ных органов особого внимания с целью мак-
симизации положительного эффекта принима-
емых решений и минимизации при этом воз-
можных рисков.

Сравнительный анализ налогообложения 
в государствах — членах ЕАЭС показал, что 
в Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргыз-
стане действует двухуровневая система нало-
гообложения (республиканский, местный 
уровни); в Российской Федерации — трех-
уровневая система налогообложения (феде-
ральный, региональный и местный уровни).

В настоящее время структура налогообло-
жения в указанных странах характеризуется 
значительной степенью унификации: налого-
вые системы всех стран, входящих в ЕАЭС, 
предполагают взимание прямых и косвенных 
налогов. Элементы налоговой системы, поря-
док исчисления и уплаты налогов, налоговые 
льготы и освобождение от уплаты налогов, 
система контроля за налогоплательщиками со 
стороны налоговых органов также в значи-
тельной степени идентичны.

Вопрос налоговых послаблений для субъек-
тов МСП является активно обсуждаемым. 
Несмотря на объективные преимущества, ко-
торые может принести их внедрение (рост 
числа субъектов МСП, их удельного веса 
в ВВП страны, рост иных показателей, отра-
жающих качественный и количественный 
рост национальной экономики благодаря дея-
тельности МСП), существуют определенные 
проблемы, игнорирование которых может 
с большой степенью уверенности привести 
к нивелированию положительного эффекта 
осуществляемых изменений.

Следует отметить, что вклад МСП в эконо-
мику государств — членов ЕАЭС в 2022 г. 
неодинаков и колеблется от 20,3 % в России 
до 66,2 % в Армении. В Республике Беларусь 
этот показатель составляет 25,7 % [1].

Всем налоговым законодательствам госу-
дарств — членов ЕАЭС присущи общие про-

блемы, влияющие на активность взаимовы-
годных торговых отношений. Одна из таких 
проблем — это неравномерное распределение 
налогового бремени хозяйствующих субъек-
тов, кроме того, наличие некоторых различий 
в налоговых законодательствах, напрямую 
или опосредованно влияющих на интеграци-
онные процессы. В частности, полной унифи-
кации ставок основных налогов в государ-
ствах — членах ЕАЭС пока не наблюдается, 
поскольку размеры ставок налогов и сборов 
зависят от уровня экономического развития 
государств, а также от проводимой налоговой 
политики каждого из государств и хода ре-
форм в данной сфере [16].

По условиям ведения бизнеса в рейтинге 
Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing 
Business) за период 2015–2020 гг. улучшили 
свои позиции все страны. Наиболее благопри-
ятных условий ведения бизнеса достигли Ка-
захстан и Россия. Кыргызстан проделал зна-
чительную работу в этом направлении, улуч-
шив свои позиции более чем на 20 позиций, 
но отстает от партнеров по ЕАЭС. Республи-
ка Беларусь достигла значительных успехов, 
заняв 49-ю позицию в рейтинге (рисунок 1) 
[12].

В связи с введением международных санк-
ций в отношении России и Беларуси условия 
ведения бизнеса несколько изменились. 

Определяющую роль в развитии малого 
бизнеса играет качество институциональной 
среды, одной из составляющих которой явля-
ется налогообложение. Белорусский бизнес, 
оценивая условия функционирования, тради-
ционно указывает на сложности в налого-
обложении как один из сдерживающих разви-
тие факторов, что можно наблюдать по инди-
катору «Налогообложение» в докладах Все-
мирного банка «Ведение бизнеса — 2020» 
(рисунок 2) [15].

Наиболее значительных успехов из 
стран — членов ЕАЭС достигла Армения, ко-
торая находится на 52-м месте, затем идет 
Российская Федерация — 58-е место и Казах-
стан — 64-е. Беларусь занимает 99-ю строчку 
рейтинга. Значительно отстает по реформам 
в сфере налогообложения Кыргызстан, кото-
рый находится на 117-м месте. Хотя Беларусь 
значительно улучшила свои позиции, и благо-
даря сокращению количества налогов и элек-
тронному декларированию ее позиции по ин-
дикатору «Налогообложение» самые низкие 
среди основных партнеров по ЕАЭС.

Таким образом, результаты исследования 
«Ведения бизнеса» показали, что, несмотря 
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на имеющиеся достижения в создании благо-
приятных условий для развития бизнеса, ре-
зерв в части оптимизации налогообложения 
для государств — членов ЕАЭС остается зна-
чительным.

Анализ режимов налогообложения МСП 
в государствах — членах ЕАЭС и направле-
ния их гармонизации. Комплексная система 
налогообложения МСП включает в себя эле-
менты общей системы налогообложения, дей-
ствующей в стране, и преференциальные ре-
жимы налогового стимулирования. Она явля-
ется актуальным и сложным для создания 
объектом национальных экономик, требую-
щим от уполномоченных государственных ор-
ганов особого внимания с целью максимиза-
ции положительного эффекта принимаемых 
решений и минимизации при этом возможных 
рисков.

В Республике Армения применяется три ос-
новных налоговых режима, которые позволя-
ют выбрать наиболее подходящее налогообло-
жение исходя из оборотов денежных средств 
и видов деятельности, например, импорта или 
экспорта услуг IT-компаний, консалтинговых 
услуг или купли-продажи товаров.

Налоги в Армении разделяются на государ-
ственные налоги, среди которых: подоходный 
налог — 20 %; налог на прибыль (корпора-
тивный налог) — 18 %; налог с оборота — 
5 % (1,5–10 %); налог на добавленную стои-
мость — 20 %; акцизный налог; дорожный 

налог; патентный налог; местные налоги (на-
лог на недвижимое имущество и транспорт-
ные средства) [2].

Индивидуальные предприниматели в Арме-
нии применяют специальный режим налого-
обложения «Налог с оборота» или общий ре-
жим налогообложения «Налог на при-
быль» [5].

IT-сертификат также является специальным 
налоговым режимом. При нем сертифициро-
ванная IT-компания должна экспортировать 
IT-услуги (работы) из Армении, четко соот-
ветствуя определенным видам деятельности 
и некоторым характеристикам. Помимо этого, 
должен осуществляться государственный кон-
троль раз в полгода.

В Республике Беларусь для поддержки 
МСП введена упрощенная система налого-
обложения — определен единый платеж, за-
меняющий несколько разных налогов: налог 
на прибыль, НДС, налог на недвижимость, 
экологический налог, сбор с заготовителей. 
Упрощенная система характеризуется низки-
ми ставками налога; несложным ведением 
учета; добровольностью ее применения. В на-
стоящее время субъекты МСП могут исполь-
зовать следующие системы налогообложения: 
упрощенная система; общая система; уплата 
единого налога; налог на профессиональный 
доход [13].

Законом Республики Беларусь от 31 декаб-
ря 2021 г. № 141-З «Об изменении законов 

 

Рисунок 1. Позиция государств — членов ЕАЭС в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка
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по вопросам налогообложения» скорректиро-
ваны базовые подходы к налогообложению 
самозанятых граждан, индивидуальных пред-
принимателей и микроорганизаций [7].

Для субъектов малого предприниматель-
ства предусмотрена упрощенная система на-
логообложения. Индивидуальные предприни-
матели могут использовать общую систему 
налогообложения, предусматривающую упла-
ту подоходного налога с физических лиц 
(16 %). МСП могут воспользоваться единым 
налогом для производителей сельскохозяй-
ственной продукции, который характеризует-
ся низкой налоговой ставкой (1 %). Для ин-
дивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении ими розничной торговли отдель-
ными товарами, оказании потребителям услуг 
(выполнении работ) действует особый режим 
налогообложения в виде уплаты единого на-

лога с ИП и иных физических лиц. Уплата 
единого налога заменяет уплату подоходного 
налога с физических лиц, НДС, экологиче-
ского налога, налога на добычу (изъятие) 
природных ресурсов, местных налогов и сбо-
ров [4]. 

Налоговые стимулы предусмотрены для 
развития производства и рынка услуг в сель-
ской местности, малых и средних городах 
в рамках Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулирова-
нии предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских посе-
лений, сельской местности», Указов Прези-
дента Республики Беларусь от 22 сентября 
2017 г. № 345 «О развитии торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания», 
от 31 декабря 2018 г. № 506 «О развитии Ор-
шанского района Витебской области» и от 

Рисунок 2. Рейтинг Беларуси по показателю «Налогообложение» в сравнении с другими странами
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28 мая 2020 г. «О мерах по развитию юго-
восточного региона Могилевской области» 
[8–11].

Основным их преимуществом для субъек-
тов МСП является исчисление и уплата пе-
речня налогов по значительно сниженным 
ставкам.

В Республике Казахстан установлены два 
действующих налоговых режима: общеуста-
новленный режим налогообложения (его мо-
гут применять все налогоплательщики, так 
как для его применения условий и ограниче-
ний нет) и специальный налоговый режим на-
логообложения [6].

Специальный налоговый режим для субъ-
ектов МСП включает в себя [3]:
� специальный налоговый режим на основе 

патента. Патентом является электронный 
документ, подтверждающий факт уплаты 
индивидуального подоходного налога (за 
исключением индивидуального подоход-
ного налога, удерживаемого у источника 
выплаты), социальных платежей;

� специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации. Налогоплатель-
щики, применяющие специальный нало-
говый режим на основе упрощенной де-
кларации, представляют в налоговый ор-
ган по месту нахождения упрощенную 
декларацию;

� специальный налоговый режим с исполь-
зованием фиксированного вычета. Нало-
гоплательщик вправе отнести на вычет 
часть неподтвержденных расходов (до 
30 % от суммы полученного совокупного 
годового дохода), при применении фик-
сированного вычета общая сумма расхо-
дов не должна превышать 70 % от суммы 
совокупного дохода и уменьшить налого-
облагаемый доход в двукратном размере 
произведенных расходов на оплату труда 
инвалидов и на 50 % от суммы исчислен-
ного социального налога от заработной 
платы и других выплат инвалидам;

� специальный налоговый режим рознич-
ного налога. Ставка розничного налога: 
4 % по доходам, полученным (подлежа-
щим получению) за налоговый период 
в Казахстане и за его пределами физиче-
скими лицами; 8 % по доходам, получен-
ным от реализации товаров, выполнения 
работ, оказания услуг юридическими ли-
цами;

� специальный налоговый режим с исполь-
зованием специального мобильного при-
ложения. Специальное мобильное прило-

жение — мобильное приложение, разра-
ботанное уполномоченным органом для 
целей применения упрощенного порядка 
исполнения налоговых обязательств 
и обязательств по социальным платежам 
при применении специального налогово-
го режима, установленного настоящим 
параграфом, постановки на регистраци-
онный учет в качестве индивидуального 
предпринимателя (снятия с такого реги-
страционного учета) на основании элек-
тронного документа, удостоверенного по-
средством электронной цифровой подпи-
си налогоплательщика;

� специальный налоговый режим для кре-
стьянских или фермерских хозяйств. На-
логоплательщики производят уплату еди-
ного земельного налога. Для исчисления 
единого земельного налога объектом об-
ложения является оценочная стоимость 
земельного участка;

� специальный налоговый режим для про-
изводителей сельскохозяйственной про-
дукции и сельскохозяйственных коопера-
тивов.

Общеустановленный режим налогообложе-
ния применяется налогоплательщиками, кото-
рые не подпадают под условия применения 
специального налогового режима.

В Кыргызстане практикуются общий режим 
налогообложения и специальные налоговые ре-
жимы (налог на основе патента, упрощенная 
система налогообложения на основе единого 
налога, налог на деятельность в сфере элек-
тронной торговли, налоговый режим в свобод-
ных экономических зонах; налоговый режим 
в Парке высоких технологий, налог на май-
нинг) [14]. Предприниматель, который решил 
платить налоги по общему режиму, будет 
в обязательном порядке уплачивать налог на 
прибыль (10 % от прибыли, налоговый период 
1 год, представление отчета по предваритель-
ной уплате налога на прибыль: 1 квартал, 
6 месяцев, 9 месяцев), налог с продаж (от 1 до 
5 % в зависимости от вида деятельности, нало-
говый период 1 месяц) и налог на добавленную 
стоимость (НДС 12 %, налоговый период 1 ме-
сяц). Если у него возникнут обязательства как 
у налогового агента (по явятся наемные работ-
ники), то он должен будет платить подоход-
ный налог (10 %, которые удерживаются из 
доходов работника, это налоговое бремя лежит 
на работнике) и делать отчисления по страхо-
вым взносам в фонд социальной защиты (10 % 
удерживается с работника, 27,25 % от фонда 
заработной платы оплачивает работодатель).
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В Российской Федерации существует пять 
специальных режимов налогообложения, по-
мимо общего [17].

1. Упрощенная система налогообложения. 
Есть 2 вида упрощенной системы налого-
обложения, которые отличаются тем, 
с какой суммы платят налог: 
� упрощенная система налогообложения 

«Доходы». Налог платят со всех полу-
ченных денег. Затраты на покупку то-
варов, оборудования, зарплату сотруд-
ников не учитываются. В большинстве 
регионов налог составляет 6 % от до-
ходов. Но в некоторых действует по-
ниженная ставка — от 1 до 6 %. На-
пример, в Крыму — 4 %. Когда сумма 
доходов превысит 150 млн или сотруд-
ников станет больше 100, ставка уве-
личится до 8 %;

� упрощенная система налогообложения 
«Доходы минус расходы». Налог пла-
тят с разницы между доходами и рас-
ходами. Здесь ставка налога выше — 
от 5 до 15 %. Она устанавливается ре-
гиональными законами.

2. Патент. Патентная система предполагает 
уплату единого налога по ставке 6 % от 
потенциально возможного дохода. Значе-
ние потенциально возможного дохода 
устанавливается в законе субъекта РФ. 
Налоговый период составляет один кален-
дарный год, если патент выдан на мень-
ший срок, то на срок действия патента.

3. Единый сельскохозяйственный налог. 
Система налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) — 
это специальный налоговый режим, кото-
рый разработан и введен специально для 
производителей сельскохозяйственной 
продукции. В целях налогообложения 
к сельскохозяйственной продукции отно-
сится продукция растениеводства, сель-
ского и лесного хозяйства, животновод-
ства, в том числе полученная в результа-
те выращивания и доращивания рыб 
и других водных биологических ресур-
сов. Налогоплательщики — сельскохо-
зяйственные товаропроизводители: орга-
низации и индивидуальные предприни-
матели, производящие сельскохозяй-
ственную продукцию, а также оказываю-
щие услуги сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растение-
водства и животноводства.

4. Налог на профессиональный доход. Фи-
зические лица и индивидуальные пред-
приниматели, не привлекающие к своей 
деятельности наемных работников по 
трудовым договорам, добровольно могут 
перейти на специальный налоговый ре-
жим (самозанятые) и платить с доходов 
от своей деятельности только налог по 
льготной ставке — 4 или 6 %.

5. Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения. Компаниям и индиви-

Таблица 1. Анализ специальных налоговых режимов МСП в государствах — членах ЕАЭС

Наименование специального 
налогового режима

Государство

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Налог с оборота + – – – –

IT-сертификат + – – – –

Единый налог – + – + –

Упрощенная система – +* + – +

На основе патента – – + + +

Налог на профессиональную 
деятельность – –** – – +

Сельскохозяйственный налог – – +*** – +

Фиксированный вычет – – + – –

Специальное мобильное 
приложение – – + – –

*Не применяется в отношении индивидуальных предпринимателей.
**Применяется лишь в отношении физических лиц.
***Применяется, однако круг охватываемых субъектов МСП крайне ограничен.

Источник: разработка автора на основании [2–11; 13–14; 17]
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дуальным предпринимателям, которые 
применяют данный режим, не нужно 
платить налог на добавленную стои-
мость, на их продукцию он не начисляет-
ся. Вдобавок к этому, аналогично упро-
щенной системе налогообложения, орга-
низации освобождаются от налогов на 
прибыль и имущество организаций. Ин-
дивидуальные предприниматели, исполь-
зующие новый режим, также освобожда-
ются от налогов на имущество и доходы 
физических лиц. Все, кто применяет но-
вый режим, не будут выплачивать стра-
ховые взносы. Не нужно платить их ни 
с выплат своим работникам, ни за себя 
(как делают индивидуальные предприни-
матели с другими режимами).

Таблица 2. Анализ качественно-количественной составляющей 
специальных налоговых режимов МСП в государствах — членах ЕАЭС

Государство
Наименование 
специального 

налогового режима

Объем налога на доход 
(в % или в долларах США)

Процедура установления 
специального налогового 

режима

Армения
Налог с оборота От 1,5 до 5 %

В течение 20 дней после реги-
страции подать заявление в на-

логовый орган

IT-сертификат 0 % Прохождение сертификации

Беларусь

Единый налог

Фиксированные денежные 
суммы, устанавливаемые от-
дельно в каждом регионе по 
каждому виду деятельности

Предоставить в налоговый орган 
декларацию по единому налогу 
за день до начала деятельности

Упрощенная система 6 % (1–2 % для Оршанского 
района Витебской области)

В течение 20 рабочих дней с мо-
мента регистрации подать заяв-
ление в налоговую инспекцию

Казахстан

Фиксированный вычет До 30 % суммы дохода Уведомить налоговый орган

На основе патента приблизительно  
26 700 долл. США

Предоставить в налоговый орган 
по месту нахождения расчет  

стоимости патента

Упрощенная система 3 % 2 раза в год
Подать уведомление о применяе-

мом режимеСпециальное мобильное 
приложение 1 %

Кыргызстан
Единый налог

0,1–8 % (зависит от вида  
деятельности и от вида  

расчетов)

Подать заявление в налоговый 
орган по месту регистрации

На основе патента Сумма устанавливается  
государством

Оплатить и получить патент 
в налоговом органе

Россия

Сельскохозяйственный 
налог 6 % Подать уведомление 

 в налоговый орган
Упрощенная система 1–15 %

На основе патента 6 % Подать заявление в налоговый 
орган

Налог на профессио-
нальную деятельность 4 или 6 % Стать на учет в налоговом  

органе

Источник: разработано автором на основании [2–11; 13–14; 17]

На основании имеющихся данных о систе-
мах налогообложения проведем анализ при-
менения специальных налоговых режимов 
МСП в государствах — членах ЕАЭС (табли-
ца 1).

Также важной является оценка качествен-
но-количественной составляющей найденных 
специальных налоговых режимов (табли-
ца 2).

Выводы. Таким образом, на основании 
анализа можно отметить, что наиболее часто 
применимыми являются упрощенная система 
налогообложения и специальный режим на 
основе патента ввиду своей простоты и доста-
точно высокой степени эффективности, боль-
шая же часть иных режимов отличается 
и иногда присутствует лишь в единичном ва-
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рианте. В большинстве государств процедуры 
установления специальных режимов отлича-
ются максимальной простотой, ставки явля-
ются низкими и привлекательными для МСП. 
Можно отметить, что на данный момент кон-
сенсуса в отношении вопроса, больше или 
меньше дифференцированных налогов явля-
ется лучшим решением, не найдено.

Однако в связи с продолжающейся эконо-
мической интеграцией рассматриваемых госу-
дарств актуальной является гармонизация на-
логообложения МСП по следующим направ-
лениям:
� выделение общесоюзных (применяя еди-

ные налоговые ставки) с сохранением 
специфических для каждой нации специ-
альных режимов для МСП. Подобная 
унификация налоговых законодательств 
позволила бы углубить экономико-поли-
тическую интеграцию, вовлечь большее 
число субъектов МСП в региональное 
развитие и упростить для них понимание 
государственного регулирования;

� создание единых межгосударственных 
информационных систем (баз данных), 
обеспечивающих беспрепятственное взаи-
модействие налоговых органов госу-
дарств — членов ЕАЭС по различным 
вопросам;

� создание межгосударственных информа-
ционных ресурсов, предназначенных для 
субъектов МСП и призванных упростить 
понимание налогового законодательства 
государств — членов ЕАЭС для дости-
жения синергетического эффекта.

Создавая благоприятные условия для раз-
вития МСП, государства — члены ЕАЭС 
смогут совместно использовать весь потенци-
ал этих организаций и укрепить свои позиции 
на международной экономической арене.
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Определяющее воздействие на рынок труда оказывают новые факторы развития и экономиче-
ского роста: активизация инновационной деятельности, широкомасштабное применение инфор-
мационно-коммуникационных технологий, массовое привлечение квалифицированных трудовых 
ресурсов, расширение масштабов использования возможностей искусственного интеллекта. Под 
их воздействием происходит распространение информационной модели рынка труда. В статье 
рассмотрены ключевые особенности различных моделей рынка труда, важнейшие характеристики 
и пути формирования информационной модели в Беларуси, ее воздействие на различные аспекты 
трудовой деятельности людей.

New factors of development and economic growth have a decisive impact on the labor market: the 
intensification of innovation activity, the large-scale use of information and communication techno-
logies, the massive attraction of qualified labor resources, and the expansion of the use of artificial 
intelligence capabilities. Under their influence, the information model of the labor market is sprea-
ding. The article discusses the key features of various labor market models, the most critical charac-
teristics and ways of forming an information model in Belarus, and its impact on numerous aspects 
of people’s labor activity.

Современный рынок труда в большинстве 
развитых стран сформировался в послевоен-
ное время — во второй половине ХХ века. 
Государственные органы инициировали созда-
ние важнейших элементов его инфраструкту-
ры: бирж труда, центров профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, фондов 
занятости, государственных фондов содей-
ствия предпринимательству, пенсионных фон-
дов, коммерческих центров бизнеса. 

Недостаточная научная разработанность про-
блем формирования информационной модели 

Э к о н о м и к а

рынка труда, а также управления присущими 
ей социально-трудовыми отношениями, предо-
пределила актуальность данного исследования.

Безусловно, в экономике каждой конкретной 
страны присутствуют и взаимодействуют раз-
личные экономические уклады, но вместе с тем 
преобладающая роль одного из них задает базо-
вые характеристики всему народно-хозяйствен-
ному комплексу, в том числе и рынку труда. 

Рынок как таковой представлен субъектами 
рыночных отношений, действующими между 
ними социально-экономическими отношения-
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ми, в том числе обмена и конкуренции, ры-
ночной инфраструктурой, а также института-
ми, обеспечивающими его функционирование. 

Рынок труда наряду с рынками капиталов, 
товаров, услуг, информации, финансовыми 
рынками является одним из ключевых элемен-
тов современной экономики. Его формирова-
ние происходит одновременно со всеми други-
ми структурами рыночной экономики по при-
сущим ей законам, хотя, безусловно, имеет 
свою особую специфику. Отношения и про-
цессы на рынке труда отражают все события 
и изменения, происходящие в экономике: раз-
витие материально-технического потенциала; 
совершенствование или, наоборот, деградацию 
человека, его профессионализма, творческих 
возможностей, нравственных качеств; динами-
ку общественных отношений (государствен-
ные и классовые структуры, отношения соб-
ственности, производственные связи).

Современный рынок труда предстает как 
единство системы социально-экономических 
отношений между работниками, работодате-
лями и государством, а также между различ-
ными организациями, представляющими этих 
субъектов на рынке труда и институтов его 
инфраструктуры. Эти отношения включают: 
спрос на услуги труда определенного качества 
и квалификации, с одной стороны, и предло-
жение услуг труда — с другой; механизм со-
гласования интересов субъектов отношений 
на рынке труда; социально-экономические от-
ношения, обеспечивающие воспроизводство 
трудового потенциала и потенциала рабочих 
мест и сфер приложения труда; отношения 
конкуренции между работниками за лучшие 
рабочие места и между работодателями — за 
наиболее эффективных работников, а также 
экономические интересы и мотивы поведения 
работодателей и работников. К важнейшим 
институтам рынка труда следует отнести тру-
довую мораль и традиции; систему права; си-
стему социальной защиты; систему воспита-
ния и образования; организационные структу-
ры — биржи труда, центры занятости, учеб-
ные центры по переподготовке и повышению 
квалификации. Все вышеперечисленные отно-
шения принято классифицировать как соци-
ально-трудовые отношения.

В зависимости от уровня массово применя-
емых техники и технологий, структуры заня-
тости и особенностей других вышеперечислен-
ных элементов можно выделить доиндустри-
альную, индустриальную, информационно-ин-
дустриальную и информационную модели 
рынка труда.

Доиндустриальная модель рынка труда 
представлена в слаборазвитых странах, в ко-
торых подавляющая часть работающего насе-
ления сосредоточена в сельском и лесном хо-
зяйстве.

Индустриальная модель рынка труда ха-
рактеризуется преобладающей занятостью 
трудоспособного населения в сфере промыш-
ленного производства. Для нее характерно 
постепенное сокращение доли занятых 
в аграрном секторе экономики и рост занято-
сти в сфере услуг. 

Одним из главных факторов создания со-
временных информационно-индустриальных 
и информационных моделей экономики 
и рынка труда и одновременно важнейшим 
источником хозяйственного прогресса являют-
ся технологические достижения. 

Информационно-индустриальная модель 
рынка труда присуща таким странам Запад-
ной Европы, как Германия, Франция и др. 
В них наблюдается постоянный рост занято-
сти в сфере услуг, при некотором сокраще-
нии, но все же еще достаточно высоком 
удельном весе работающих в обрабатывающей 
промышленности. Обработка информации 
и использование информационных техноло-
гий ориентированы непосредственно на нуж-
ды производства и интегрированы в произ-
водственный процесс.

Информационная модель рынка труда из-
начально сформировалась в англо-саксонских 
странах — Великобритании, США и Канаде. 
Ключевым элементом этой модели является 
сфера услуг, в которой сконцентрирована ос-
новная часть рабочей силы. Характерная осо-
бенность этой модели — постоянное увеличе-
ние спроса на высококвалифицированный 
труд, обусловленное созданием новых рабо-
чих мест в отраслях высокотехнологичных 
услуг, в том числе весьма разнообразных ус-
луг населению с использованием цифровых 
технологий и все более широким внедрением 
искусственного интеллекта — роботов, заме-
щающих труд работников различных профес-
сий, и таких элементов современных техноло-
гий, как нейросети.

Элементы постиндустриализма, определяю-
щие современное состояние и конъюнктуру 
рынков труда в высокоразвитых странах, на-
чали создаваться после окончания Второй ми-
ровой войны. Их появление и развитие тесно 
связано со структурной и технологической пе-
рестройкой экономики и принципиальным из-
менением структуры спроса и предложения 
на рынке труда. Инновационная направлен-
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ность экономики этих стран обеспечивалась 
повышением степени открытости и ориентиро-
ванности на увеличение экспортного потенци-
ала, расширением масштабов встроенности 
в общемировое хозяйство, увеличением и по-
стоянной модификацией регулирующих воз-
действий государства на экономику, все более 
разносторонним учетом мотивационной со-
ставляющей экономической деятельности, 
созданием системы активной социальной по-
литики и др. 

В послевоенной Европе до 50 % населения 
проживало в сельской местности, а доля 
аграрного сектора в ВНП достигала 30 %. 

Последующее экономическое развитие шло 
по линии сжатия доли первичного сектора 
(сельское хозяйство и добывающая промыш-
ленность) в ВНП, одновременно происходило 
сокращение доли занятых в аграрном секторе 
и в отраслях добывающей промышленности. 

В 1950-е гг. в обрабатывающей промыш-
ленности и строительстве Великобритании 
было занято 44,4 % совокупной рабочей 
силы, в Германии — 41,2 %, во Франции — 
40,4 %, в США — 34,7 %. Продукция этих 
отраслей обеспечивала 42,1; 47,4; 43,2 
и 34,5 % ВНП рассматриваемых стран. На 
протяжении 70-х, 80-х и 90-х гг. ХХ в. про-
исходило постепенное сокращение доли про-
мышленного сектора в ВНП. Уже к началу 
1990-х гг. доля промышленного сектора 
в ВНП колебалась от 15 % в Греции до 30 % 
в ФРГ, а в среднем по Евросоюзу составляла 
20,2 %. В США этот показатель составлял, по 
различным оценкам, 22,7–21,3 %. 

В сельском хозяйстве Европейского союза 
(ЕС) к середине 1990-х гг. было занято уже 
только около 5 % активного населения, 
в США — 2,7 %. 

Существенно сократилась доля занятых 
в добывающей промышленности. В Германии 
она составила 1,1 %, во Франции — 0,8 %, 
в США — 2 % [1].

В середине 1990-х гг. в сфере услуг было за-
нято: в Японии — 58,4 %, в Германии — 63 %, 
во Франции — 69 %, в Италии — 62 %, в Ве-
ликобритании — 70 %, в США и Канаде — 
73 % от общего числа занятых [2]. 

К 2023 г. в число 20 стран с наибольшей 
долей занятых в сфере услуг вошли: Изра-
иль — 82 %, Люксембург — 80,6 %, Велико-
британия — 80,4 %, ОАЭ — 78 %, Синга-
пур — 77,4 %, США — 76,8 %, Канада — 
76,0 %, Норвегия — 76,0 % [3].

Приведенные данные свидетельствуют, что 
в отраслевой структуре совокупной рабочей 

силы действует долговременная тенденция аб-
солютного и относительного сокращения чис-
ленности занятых в сфере материального про-
изводства и увеличения ее в сфере услуг, 
в том числе высокотехнологичных по своему 
содержанию. 

В новых индустриальных странах структу-
ра занятости также динамично изменяется: 
сокращается доля занятых в сельском хозяй-
стве, формируется квалифицированная рабо-
чая сила, которая концентрируется в произ-
водстве электронного и электрического обору-
дования, автомобилей, морских судов, сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий.

В послевоенный период одним из ведущих 
мировых лидеров в сфере развития техноло-
гических разработок, научных исследований 
и образования являются США. В 1940-х гг. 
в американские колледжи поступало менее 
15 % выпускников школ в возрасте от 18 до 
21 года. В середине 1990-х гг. этот показатель 
составил 62 %, а в первом десятилетии 
XXI века ставится вопрос о необходимости 
замещения всех рабочих специальностей ли-
цами с высшим образованием.

Ни одна из стран мира не могла инвестиро-
вать сопоставимые по размеру с США ресур-
сы в сферу научных исследований и образо-
вание. К началу XXI века на развитие всех 
форм образования в этой стране направля-
лось 635 млрд долл. в год. На научные иссле-
дования и разработки институциональные 
и частные инвесторы ежегодно тратили 
в среднем около 240 млрд долл. 

Затраты на образование в решающей мере 
обеспечивают повышение эффективности 
и конкурентоспособность трудовых ресурсов, 
что в конечном итоге реализуется в совершен-
ствовании качества производимых товаров 
и услуг. Но лишь немногие страны способны 
обеспечить необходимое финансирование об-
разования.

Согласно докладу ЮНЕСКО, государ-
ственные расходы на образование составляют 
около 6 % или более от валового националь-
ного продукта только в 35 странах мира. 
В эту группу стран входит и Беларусь (4,9 % 
в 2019 г.). Из региона Центральной и Восточ-
ной Европы, кроме Беларуси, к группе стран 
с наибольшими расходами на образование 
принадлежит только Словения. Так, напри-
мер, в 2019 г. в Республике Беларусь основ-
ными статьями расходов бюджета на социаль-
ную сферу стали здравоохранение — 14,8 %, 
физическая культура, спорт, культура и сред-
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ства массовой информации — 3,8 %, образо-
вание — 17,5 %, социальная политика — 
8,2 % бюджета [4].

Уже к середине 1990-х гг., по сравнению 
с послевоенным периодом, структура занято-
сти в высокоразвитых странах претерпела су-
щественные изменения: на 10 тыс. занятых 
в народном хозяйстве США приходилось 
74 исследовательских работников, в Шве-
ции — 68 человек, во Франции — 59, в Гер-
мании — 58, Великобритании — 51, Испа-
нии — 30 [5]. 

В указанных странах наиболее быстро ра-
стущей профессиональной категорией эконо-
мически активного населения являются работ-
ники преимущественно умственного труда 
(инженеры, техники, менеджеры, ученые). 
Более 80 % этих работников сосредоточены 
в сфере услуг, в таких ее секторах, как обра-
зование, здравоохранение, наука, телекомму-
никации, компьютерные, инжиниринговые, 
управленческие, кредитно-финансовые, стра-
ховые и другие профессиональные услуги. 
Ведущим сектором сферы услуг является ин-
форматика. Во всех развитых странах именно 
в этой сфере отмечены наиболее высокие тем-
пы прироста занятости. В США, Канаде 
и Великобритании информатика представляет 
в основном самостоятельный сектор, в кото-
ром сосредоточено 48,3, 45,7 и 45,8 % соот-
ветственно всех занятых в сфере услуг. 
В Японии и Германии, где обработка инфор-
мации интегрирована в производственный 
процесс, этот показатель ниже — 32,2 
и 28,4 % [6].

Если в 1970-е гг. наращивались вложения 
в трудосберегающую технику и создавались 
«безлюдные производства», то к 1980-м гг. 
стало очевидным, что курс на безлюдные тех-
нологии задерживает развитие человеческого 
капитала, которое необходимо для долговре-
менного устойчивого роста. Всеобщее распро-
странение получила парадигма, согласно ко-
торой социально-экономический прогресс мо-
жет быть обеспечен лишь сочетанием передо-
вой техники и квалифицированных работ-
ников.

Технологический прорыв, связанный с раз-
витием и стремительным распространением 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, обусловил появление новых 
форм занятости. Глобальное распространение 
информационных сетей, создание специфиче-
ской инфраструктуры в сфере телекоммуни-
кационных систем, а также возможность до-
ступа к ним через персональные компьютеры 

и рабочие станции обеспечили появление 
и предложение потребителям широкого спек-
тра постоянно обновляющихся сетевых услуг. 
Численность возникших на этой основе новых 
рабочих мест постоянно увеличивается.

Стремление фирм обеспечить высокий уро-
вень конкурентоспособности производимой 
продукции, гибкое реагирование на меняющи-
еся запросы рынка обусловливает активное 
применение новых форм организации труда 
и управления людскими ресурсами. Фирмы 
осуществляют фундаментальную перестройку 
своей внутренней организации и политики, 
проводимой в отношении рабочих и служа-
щих.

Особую роль в новой организации труда 
играют рабочие группы, непосредственно реа-
лизующие новые системы и методы труда. 
Принципиальные изменения касаются того, 
как персонал выполняет свою работу. Широ-
кое распространение получили рабочие груп-
пы, возглавляемые креативным менеджером, 
а также группы самоуправления. Поскольку 
результат труда является групповым продук-
том, ответственность за выполнение задания 
в одинаковой мере несут все работники. 
Практикуется ротация видов работ, что тре-
бует от работников овладевать несколькими 
специальностями. Создаются самоуправляе-
мые группы, кружки качества или группы то-
тального управления качеством, автономные 
проблемные группы.

Группы решения проблем могут быть сфор-
мированы из персонала разного профиля. За-
действованные в них работники помимо своих 
непосредственных производственных обязан-
ностей анализируют внешние факторы произ-
водства, политику поставщиков, проблемы 
изготовления и качества продукции, решают 
вопросы охраны труда и здоровья.

В новых формах организации труда прояв-
ляется переход от вертикального принципа 
управления к горизонтальному, что отвечает 
требованиям быстрого реагирования на меня-
ющиеся запросы рынка и диверсифицирован-
ного выпуска продукции.

Внедрение новых форм организации труда 
обеспечивает обоюдное стремление и работо-
дателя, и работника к более высоким уровням 
профессиональной подготовки и сопровожда-
ется ростом оплаты за ответственную и высо-
кокачественную работу. Таким образом, ре-
шается задача максимального использования 
креативных способностей работников, моти-
вируется стремление к повышению профес-
сио нального уровня, участию в принятии от-
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ветственных решений, позитивное восприятие 
новых технологий и адаптация к ним.

В постиндустриальных странах и быстро 
развивающихся индустриальных странах про-
исходит вытеснение неквалифицированного 
труда квалифицированным. Устаревающие 
и утратившие ключевое значение производ-
ства, а также те из них, где не требуется мас-
совая высокая квалификация работников, пе-
реносятся в менее развитые страны с боль-
шим предложением дешевой рабочей силы. 

На отношения на рынке труда в постинду-
стриальных странах оказывает заметное влия-
ние появление «новой элиты» — положение 
и статус ее представителей определяется не 
столько их иерархическими полномочиями, 
сколько профессионализмом и компетентно-
стью. В соответствии с этим статусные разли-
чия в обществе стали в значительной мере 
определяться качеством полученного образо-
вания.

К факторам, определяющим конкуренто-
способность и устойчивое развитие, отнесены: 
� инвестиции в научные исследования 

и разработки;
� инвестиции в высшее образование;
� затраты на информационно-коммуника-

ционные технологии (ИКТ), в том числе 
программные продукты.

Инвестиции в экономику, основанную на 
знаниях, имеют четко выраженную тенден-
цию к росту, причем наиболее сильную 
в странах — лидерах мировой конкурентоспо-
собности. Именно эта тенденция в самой бли-
жайшей перспективе и будет определять со-
держание и структуру спроса на рынке труда. 

В современной рыночной экономике сме-
шанного типа велика роль государства. На 
рынке труда государство выступает в качестве 
работодателя в принадлежащих ему на правах 
собственности предприятиях и учреждениях, 
в том числе государство предоставляет рабочие 
места в сфере производства общественных 
благ; государство регулирует отношения спро-
са и предложения услуг труда; государство 
осуществляет социальную политику. 

В соответствии с правилами международ-
ной статистики принято, что государство яв-
ляется работодателем по отношению к лицам, 
занятым в государственном секторе экономи-
ки. Государственный сектор включает в себя 
правительственный (бюджетный) сектор 
и сектор государственных предприятий. 

Правительственный сектор включает прави-
тельственные учреждения, фонды социально-
го страхования, частные и государственные 

неприбыльные (non-profit) некоммерческие 
учреждения, работающие под надзором госу-
дарства и за счет его средств. Сектор государ-
ственных предприятий включает хозяйствен-
ные субъекты, работающие на рынок, контро-
лируемые и финансируемые в основном за 
счет средств государственного бюджета. Вме-
сте с тем нельзя не отметить, что в странах, 
формирующих информационную модель рын-
ка труда, увеличивается число сторонников 
неоклассического течения в вопросах регули-
рования рынка труда. Большинство предло-
жений сторонников этого течения прямо или 
косвенно направлено против интересов лиц 
наемного труда. Так, например, они считают, 
что государство должно снизить масштабы 
регулирования рынка труда в следующих 
сферах:
� в области социальной защиты, т.к. уро-

вень жизни, обеспечиваемый безработ-
ным, снижает стимулы к поискам ра-
боты;

� регулирование минимальной заработной 
платы может вызвать увольнения работ-
ников в случаях, когда ее законодатель-
но установленная величина оказывается 
выше, чем на нерегулируемом рынке;

� предлагается смягчить нормы трудового 
законодательства, в нынешнем его виде 
создающего сложности для работодате-
лей при приеме и увольнении работников 
и способствующего увеличению заработ-
ной платы, что снижает возможности 
приема на работу новых людей и уволь-
нения неэффективных работников; 

� пересмотреть полномочия профсоюзов, 
позволяющие добиваться высоких зар-
плат, что снижает возможности найма 
дополнительных работников и понижает 
производительные возможности эконо-
мики.

Высказывается мнение, что сам термин «со-
циально ориентированное государство» уже 
утрачивает свою актуальность, а термин «го-
сударство социальных инвестиций» в боль-
шей мере отражает вектор современного раз-
вития. Э. Гидденс отмечает: «сегодня нам 
нужна модель того, что я бы назвал «пози-
тивное социальное обеспечение», не просто 
система социального обеспечения, а система 
инвестирования, которая развивает человече-
ские способности» [7]. Такая концепция со-
циальной защиты представляется весьма 
спорной, особенно в условиях высокого уров-
ня безработицы, характерного для современ-
ных высокоразвитых стран.
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В большинстве стран достигнуто понимание, 
что конкурентоспособность национальных эко-
номик в современном мире определяется их 
способностью к постоянному реформирова-
нию, в том числе и социально-трудовой сфе-
ры. Вместе с тем все большее беспокойство 
вызывает тот факт, что широкое использова-
ние информационно-коммуникационных техно-
логий и искусственного интеллекта создает 
весьма значимые угрозы для занятости в раз-
личных секторах рынка труда. В материалах 
Мирового экономического форума (2021 г.) 
отмечается, что к 2025 г. 85 млн рабочих мест 
в мире могут быть исключены из действующей 
системы разделения труда, в то время как 
97 млн новых рабочих мест могут возникнуть 
как наиболее подходящие для взаимодействия 
в системе машин и алгоритмов [8]. 

В опубликованном в 2023 г. аналитическом 
отчете Institute for Business Value, озаглав-
ленном «Дополненная работа в автоматизиро-
ванном мире, управляемом искусственным 
интеллектом», акцентируется внимание на 
наступ лении новой эры в разделении труда 
между людьми и машинами. В отчете, в част-
ности, отмечается, что революция, происходя-
щая в сфере искусственного интеллекта, до-
стигла переломного момента, когда дальней-
шая скорость его распространения увеличится 
на порядок, при этом важно учитывать, что 
на данном этапе не искусственный интеллект 
заменит людей, а люди, использующие искус-
ственный интеллект, заменят людей, не вла-
деющих необходимыми навыками. Появился 
новый термин «инфорги» — люди, проводя-
щие в цифровой реальности больше времени, 
чем во сне. Интересны ключевые прогнозы 
отчета: предполагается, что в ближайшие три 
года 40 % работающих должны будут пере-
квалифицироваться в связи с внедрением ис-
кусственного интеллекта. Это означает, что 
1,4 млрд человек из 3,4 млрд человек миро-
вой рабочей силы должны будут пройти пере-
квалификацию. Подразумевается приобрете-
ние новых компетенций, основанных на уме-
нии встроиться в новое разделение труда 
между людьми и машинами, и освоение навы-
ков «дополненной работы», когда партнер-
ство человека и машины кратно повышает 
производительность труда и обеспечивает экс-
поненциальный рост отдачи от бизнеса. При-
мерный процент рабочих мест, связанных 
с «дополненной работой», составит: в сфере 
маркетинга — 73 %, обслуживания клиен-
тов — 77 %, в сфере закупок — 97 %, финан-
сов — 93 % [9]. 

Процесс исчезновения ряда профессий 
и замены их искусственным интеллектом яв-
ляется характерной чертой формирования ин-
формационной модели рынка труда. Остается 
нерешенным вопрос, как минимизировать 
рост структурной безработицы и учесть изме-
нения на рынке труда при регулировании за-
нятости, проведении социальной политики, 
а также в системе образования. 

По пути формирования информационной 
модели рынка труда идет и Республика Бела-
русь. В многоукладной экономике страны ряд 
предприятий нуждается в структурной и тех-
нологической перестройке, создании вспомо-
гательных производств и необходимой произ-
водственной инфраструктуры. Не менее важ-
ным является внедрение современных систем 
управления, маркетинга и мотивации персона-
ла. Работа в этом направлении позволяет пе-
репрофилировать деятельность избыточного 
персонала предприятий и избежать пополне-
ния рынка труда незанятыми работниками. 

Благоприятные перспективы в изменении 
структуры занятости и расширении масшта-
бов эффективной занятости связаны с веду-
щими отраслями промышленности и аграрно-
го сектора, совершенствованием их технико-
технологической базы, приоритетным разви-
тием наиболее конкурентных с точки зрения 
мировой конъюнктуры отраслей и произ-
водств. Пока же в отраслевой структуре заня-
тых присутствует высокий удельный вес ра-
ботников материального производства, в том 
числе сравнительно большой процент занятых 
в аграрном секторе экономики. Удельный вес 
занятых в науке и научном обслуживании, 
сфере услуг ниже, чем в высокоразвитых 
странах и ряде стран с развивающимися эко-
номиками. Имеются большие потенциальные 
возможности для организации новых эффек-
тивных рабочих мест.

В 2020 г. в экономике Беларуси было заня-
то (с округлением до сотен) 4 319 600 чело-
век. Официально зарегистрированных безра-
ботных — 7200 человек. В промышленности 
в целом занято 23,5 % от всех занятых в эко-
номике; в транспорте, почте, доставке и скла-
дировании — 6,6 %; торговле, авто- и моторе-
монте — 14,4 %; в государственном управле-
нии — 4,2 % всех работников [10]. На рынке 
труда представлено определенное несоответ-
ствие спроса и предложения рабочей силы по 
профессионально-квалификационному соста-
ву, территориальному размещению свободных 
рабочих мест, с одной стороны, и предложе-
нию услуг труда — с другой. Одновременно 
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наблюдается и избыток, и дефицит работни-
ков. Так, например, в 2023 г. в Минске суще-
ствовало 1913 вакансий медицинских сестер, 
1683 вакансии врачей, 1030 вакансий пова-
ров, 772 вакансии инженеров, 739 вакансий 
водителей автомобилей. В сфере торговли 
требовалось более 1200 кассиров и продав-
цов, существовали свободные вакансии рабо-
чих — не хватало слесарей, токарей, электри-
ков, маляров. Нанимателям требовалось 
215 бухгалтеров, 173 экономиста, 139 админи-
страторов [11]. Присутствует неудовлетворен-
ный спрос на высококвалифицированных ра-
ботников — квалифицированных и ответ-
ственных рабочих и специалистов, менедже-
ров, владеющих современными технологиями 
организации, управления и маркетинга. Дей-
ствует тенденция сокращения спроса на не-
квалифицированную рабочую силу. В струк-
туре безработных приблизительно каждый 
пятый не имеет профессии.

Пока еще низкие темпы обновления и лик-
видации устаревших рабочих мест обусловли-
вают тот факт, что оборот рабочей силы осу-
ществляется преимущественно между уже су-
ществующими рабочими местами с присущим 
им в своем большинстве невысоким уровнем 
оплаты труда.

Разрабатывая экономическую стратегию 
формирования информационной модели рын-
ка труда, было бы весьма ошибочным делать 
ставку на создание исключительно высокотех-
нологичных, а следовательно, и высокоза-
тратных рабочих мест и производств. Важно 
учитывать особенности реально существующе-
го предложения услуг труда. Одновременно 
целесообразно создавать определенное коли-
чество рабочих мест в розничной торговле, 
гостиницах, ресторанах и других предприяти-
ях бытового обслуживания. Эти рабочие ме-
ста обеспечивают трудоустройство иммигран-
тов, молодежи, не имеющей трудового опыта, 
домохозяек, ищущих возможность подрабо-
тать. Тем самым обеспечивается увеличение 
занятости, в том числе за счет увеличения об-
щей численности работающих — экономиче-
ски активного населения.

В различных секторах экономики Беларуси 
имеются большие возможности создания вос-
требованных рабочих мест разного уровня, 
и эти возможности целесообразно в полной 
мере использовать.

Формирование информационной модели 
рынка труда непосредственно связано с раз-
витием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Эти технологии включают 

постоянно расширяющийся спектр цифровых 
технологий и используются для создания 
и передачи информации и оказания услуг. 
В них применяются многочисленные средства 
для записи и хранения информации и доступ-
ные технические возможности для транслиро-
вания информации по различным каналам, 
включая текст, видео и голос. Их неотъемле-
мыми составляющими являются: программное 
обеспечение, компьютерное оборудование, со-
товая связь, телефонные линии, электронная 
почта, сети беспроводной и кабельной связи, 
сотовые и спутниковые технологии, мульти-
медийные средства, интернет. Информацион-
но-коммуникационные технологии оказывают 
мощное воздействие на трансформацию эко-
номики и многих аспектов жизнедеятельности 
людей, поскольку формируют глобальное ин-
формационное пространство, обеспечивают 
доступ к различным видам информации на 
основе связи и лежат в основе создания прин-
ципиально новых эффективных производств 
и направлений в науке, технологиях и техни-
ке. Положительные тенденции в этой области 
обусловлены в первую очередь последова-
тельной реализацией государственных про-
грамм, направленных на цифровое развитие. 
Имеются реальные перспективы для дальней-
шего развития ИКТ и расширения на этой ос-
нове научно-инновационной деятельности. 
К положительной тенденции в развитии ИКТ 
в Беларуси следует отнести рост числа поль-
зователей: к началу 2021 г. лицензии на ока-
зание услуг в области электросвязи имел 
191 оператор; к 2022 г. количество абонентов 
широкополосного доступа в интернет состави-
ло 3,227 млн; IP-телевидение использовали 
2,353 млн абонентов; число абонентов муль-
тисервисной IMS-платформы достигло 
3,731 млн; внешний канал в интернет Белару-
си на 1 января 2022 г. составил 2240 Гбит/с; 
количество абонентов достигло 11,76 млн; со-
товая связь второго поколения стала доступна 
на 99,4 % территории страны, третьего поко-
ления — на 98,4 %, четвертого поколения — 
на 76,7 %. Сетью 4G охвачены 97,4 % жите-
лей страны [12]. 

Итак, можно сделать вывод, что на совре-
менном этапе развития ИКТ формирование 
информационной модели рынка труда в Бела-
руси происходит одновременно с расширением 
сфер использования информационно-коммуни-
кационных технологий. Последние оказывают 
неоднозначное воздействие на рынок труда. 
Одновременно наблюдается увеличение чис-
ленности высокооплачиваемых рабочих мест, 
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новых форм занятости и самозанятости работ-
ников и высвобождение работников, на смену 
которым приходит робототехника либо работ-
ники более высокой квалификации. Развитие 
информационной модели рынка труда требует 
последовательного обеспечения переквалифи-
кации все большего числа работников, форми-
рования у них новых компетенций, обеспечи-
вающих «новое партнерство» между людьми 
и машинами — умение встраиваться в новое 
разделение труда между людьми и машинами, 
а также готовность к постоянному переобуче-
нию и развитию новых трудовых навыков. 
Важно вовремя осознать революционный ха-
рактер происходящих перемен в экономике 
в целом и на рынке труда в частности 
и учесть эти перемены в трудовом законода-
тельстве, системах налогообложения, социаль-
ной защиты и социального обеспечения, про-
фессиональной подготовки работников. 

Литература
1. Иноземцев, В. Восставшая из пепла: евро-

пейская экономика в ХХ веке // Мировая эко-
номика и международные отношения. — 2002. — 
№ 1. — С. 5.

2. Мировая экономика: Учеб пособие для ву-
зов / Под ред. проф. И.П. Николаевой. — 2-е 
издание — М.: ННИТИ-ДАНА, 2000. — С. 246.

3. 20 стран мира с наибольшей занятостью на-
селения в сфере услуг [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://infotables.ru/statis-
tika/43-ekonomicheskaya-statistika-stran-mira/ 
428-protsent-zanyatosti-vzroslogo-naseleniya-stran-
mira-tablitsa. — Дата доступа: 21.08.2023 

4. Ткачев, А.Б. Социальная сфера Республи-
ки Беларусь в контексте экономических пока-
зателей [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа:https://elib.bsu.by/bitstre
am/123456789/250654/1/480-485.pdf. — 
Дата доступа: 15.04.2023

5. Электронный ресурс: http://www.bntu.
info/news/society/belarus-voshla-v-gruppu-
stran-s-naibolshimi-rasxodami-na-obrazovanie.
html. — Дата доступа: 03.04.2023.

6. Revue internationale du travail. — 2020. — 
№ 1. — Р. 16.

7. Гидденс, Э. Социально ориентированное го-
сударство в современном европейском обще-
стве // Социология. — 2007. — № 3. — С. 16.

8. The Future Of The Workforce: How Human-
A.I. Collaboration Will Redefine The Industry 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcounci
l/2023/05/04/. — Дата доступа: 15.03.2023.

9. Электронный ресурс: http://www.ibm.
com/thought-leadership/institute-business-value/
en-us/report/augmented-workforce. — Дата до-
ступа: 25.08.2023.

10. Сколько в Беларуси работников и чем они 
заняты? [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: https://money.onliner.by/2021/12/26/
skolko-v-belarusi-rabotnikov-i-chem-oni-
zanyaty. — Дата доступа: 21.08.2023.

11. Узнали, каких специалистов не хватает 
в Минске [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: https://smartpress.by/news/50330/?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fmedia%2Fid
%2F5f69f4440e4ef931a6ad3eed%2F64e35d0193eca9
692219bc43. — Дата доступа: 21.08.2023.

12. Минсвязи подвело итоги развития ИКТ 
в 2021 году [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: https://belarus-news.info/category/
lifestyle. — Дата доступа: 15.03. 2023.

Статья поступила в редколлегию: 01.09.2023 г.



273экономика китая

Рассмотрены вопросы совершенствования системы социальных услуг для самозанятых в Китае 
путем использования инструментов социального кредита (рейтинга) для соблюдения законодатель-
ства по найму работников организации, их деятельности и уплаты налогов в условиях глобальной 
цифровизации. Отмечено, что под «социальным рейтингом» в Китае понимается система оценки 
деятельности отдельных лиц или категорий граждан, а также юридических лиц и организаций по 
установленным государственным органом нормам и правилам, которые формируют определенные 
параметры, собираемые через инструменты массового наблюдения и технологии больших данных.

Охарактеризованы исторические предпосылки социального кредита (рейтинга) в Китае, вос-
ходящие к учению Конфуция о правильном поведении человека. Определено, что репутационный 
скоринг представляет собой новую модель социального кредитного управления, которая меняет 
характер отношений в обществе, позволяя более детально учитывать потенциальные возможности 
граждан, а также более эффективно и адресно распределять социальные льготы, особенно в усло-
виях роста числа самозанятых.

Система репутационного скоринга может быть расширена и применена в оценке деятельности 
юридических лиц, что представляет интерес для повышения эффективности и стимулирования 
роста экономики многих стран.

The issues of improving the system of social services for the self-employed in China through the 
use of social credit (rating) tools to comply with legislation on hiring workers, organizing their 
activities and paying taxes in the context of global digitalization are considered. It is noted that 
the «social rating” in China is understood as a system for assessing the activities of individuals or 
categories of citizens, as well as legal entities and organizations according to the norms and rules 
established by the government body, which form certain parameters collected through mass sur-
veillance tools and big data technologies.

The historical prerequisites for social credit (rating) in China, dating back to the teachings of 
Confucius on correct human behavior, are characterized. It has been determined that reputation 
scoring is a new model of social credit management, which changes the nature of relations in soci-
ety, allowing a more detailed consideration of the potential capabilities of citizens, as well as a more 
effective and targeted distribution of social benefits, especially in the context of an increase in the 
number of self-employed.

The reputation scoring system can be expanded and applied in assessing the activities of legal 
entities, which is of interest for increasing efficiency and stimulating economic growth in many 
countries.

Э к о н о м и к а  К и т а я

Введение. Цифровой социальный кредит, 
система социального кредита, система цифро-
вого учета, система социального доверия, со-

циальный рейтинг — понятия, которые ассо-
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произошли в законодательстве Китая в янва-
ре 2021 г. 

Система социального кредита (рейтинга) 
граждан КНР — уникальный и практически 
неисследованный феномен современного Ки-
тая. Единая нормативно-правовая база КНР 
о социальном кредите лишь только начинает 
формироваться, тогда как де-факто система 
давно уже построена и активно развивается. 

Цель системы социального кредита — 
улучшить морально-нравственный климат 
в обществе Китая и стать основополагающим 
фактором, формирующим новые социальные 
и экономические отношения. 

Система социального кредита учитывает 
факторы материального мира: уплата налогов, 
возврат кредитов, поведение в быту, потреби-
тельское поведение. Но при этом общая сумма 
баллов рейтинга оценивает человека с точки 
зрения морали и нравственности, предоставляя 
нематериальные блага за материальные дей-
ствия, и может служить оценкой для оказания 
государством социальных услуг, что является 
актуальным в условиях роста самозанятости.

Система уходит от материальных показате-
лей — возраст, доход, пол, место житель-
ства — и тем самым помогает преодолевать 
технократический характер индустриального 
общества. Основное внимание обращается на 
нематериальные факторы: честность, добросо-
вестность, спокойствие, трудолюбие, социали-
зация, готовность помочь другим, социальная 
ориентация, забота о работниках, качество 
выпускаемой продукции (для компаний). 
Имеющая значительные перспективы цифро-
вая модель виртуальной реальности ускоряет 
цифровизацию и использование показателей 
социального рейтинга. 

Изучение механизма формирования и ис-
пользования социального кредита представля-
ет теоретический и практический интерес. 
В том числе и с точки зрения повышения 
культуры самозанятых и культуры в цифро-
вом обществе в целом.

Суть понятия «социальный кредит» 
в Китае

Определение кредита в западных странах 
дается с чисто экономической точки зрения. 
В китайской культуре понятие «кредит» рас-
сматривается в более широком смысле и ин-
терпретируется как «соблюдение обещания, 
выполнение контракта и, таким образом, за-
воевание доверия других». 

Под «социальным рейтингом» в Китае по-
нимается система оценки отдельных лиц или 

категорий граждан, а также юридических лиц 
и организаций по установленным государ-
ственным органом нормам и правилам, кото-
рые формируют определенные параметры, со-
бираемые через инструменты массового на-
блюдения и технологии больших данных.

Анализ практики социального рейтинга по-
зволяет сделать вывод, что в КНР понятие 
«кредит» приравнивается к понятию «репута-
ция», в основу которой входят экономиче-
ские, моральные и социальные факторы. 
Главным является фактор повышения дове-
рия в обществе. Таким образом, система со-
циального кредита — это система оценки со-
циальной целостности и гражданской зрело-
сти, введенная китайским правительством 
в 2014 г. По плану разработчиков, такая си-
стема должна быть обязательной и охваты-
вать все общество в Китае. 

Эта система построена на ранжировании 
поведения граждан на основе их потребитель-
ского выбора, кредитной истории, личных от-
ношений и даже индивидуальных привычек.

Исторические предпосылки социального 
кредита (рейтинга) в Китае. Истоки соци-
ального рейтинга восходят к учению Конфу-
ция о том, что «правильные поступки приво-
дят к правильному результату».

Идея наблюдения за людьми и ведение спи-
сков оценок их качеств для китайского обще-
ства не нова. С древних времен в Китае под-
счет достоинств и недостатков ложился в ос-
нову тонко отстроенной системы поощрений 
и наказаний. Уже со времен династии Сун 
(XII в.), а впоследствии более активно в пе-
риод династии Мин (XVI в.) органы власти 
вели списки персональных достоинств и недо-
статков. Эта традиция органично вписалась 
в моральные нормы в социалистическом Ки-
тае и усилилась в ходе информатизации 
и цифровизации экономической и социальной 
деятельности и поведения граждан.

Проблема повышения достоверности анали-
тической информации о клиентах и качества 
их кредитных рейтингов возникла в начале 
2000-х годов, после вступления Китая в ВТО. 
Понятие социального кредита впервые воз-
никло в дискуссиях, касающихся развития за-
рождающейся рыночной экономики Китая. 

Термин «доверие» был определен как важ-
нейший элемент поддержки рыночных 
транзак ций, которого на тот момент времени 
в Китае крайне не хватало [1]. Первое упоми-
нание системы социального кредита на высо-
ком государственном уровне появилось в От-
чете работы правительства КНР за 2002 г. 

Ши Синьлин, Б.Н. Паньшин
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Применение инструментов социального кредита в Китае ... для самозанятых

Председателем КНР Цзян Цзэминем была 
высказана мысль о необходимости создания 
механизма, позволявшего углубить «модерни-
зацию рыночной составляющей» Китайской 
Народной Республики [2].

Сама идея системы социального кредита 
впервые была предложена в 2007 г., и с тех 
пор ее реализация идет очень быстрыми тем-
пами. Местные органы власти и частные ком-
пании разрабатывали свои собственные вер-
сии системы социального рейтинга [3]. 

Эта система похожа на систему баоцзя, ко-
торая существовала до 1949 г., то есть до 
провозглашения КНР, организации крестьян-
ских дворов в особые единицы. Отправной 
точкой внедрения системы социального кре-
дита Китая стоит считать 2014 г., так как 
в это время Госсовет КНР опубликовал «Про-
грамму создания системы социального креди-
та (2014–2020)» [4].

Зарождение системы социального кредита 
само по себе носило оттенок коммерческого 
начинания и было продиктовано стремлением 
предоставлять лучшие товары путем анализа 
потребностей потребителей, повышать каче-
ство услуг и т.д. 

Со времен планового социализма суще-
ствовали две системы сбора информации 
о гражданах КНР. Система «данган» — 
dàng›àn (档案) — фиксировала производ-
ственные и социальные отношения граждани-
на, в определенном смысле заменяла его лич-
ное дело и характеристику. Записи велись 
в бумажном виде, хранились в местных ар-
хивных бюро и не могли быть оперативно 
востребованы для анализа. Другая система — 
hùkou (户口) — содержала записи о регистра-
ции домашнего хозяйства и связанную ин-
формацию о членах семьи и родственниках, 
включая такие позиции, как населенный 
пункт, имя, дата и место рождения, родите-
ли, супруг, дети, браки, разводы, смерти 
и смена места жительства. Эти две системы 
давали вполне надежную характеристику 
гражданина до начала урбанизация Китая 
в 1980–1990-х гг. [Kroeber 2016: 73-75]. С нача-
лом рыночных реформ миграционные потоки 
возросли, и уже трудно было вести оператив-
ный учет по месту жительства, сама информа-
ция становилась непригодной для анализа.

Кредитная система была впервые создана 
для того, чтобы создать гармоничное обще-
ство, где люди повсеместно соблюдают нормы 
морали и права. 

Первым, кто расширил значение понятия 
«кредит», был ученый Ван Шуксэй, который 

в своей статье «Концепция кредита», опу-
бликованной в «Философской динамике», 
отметил, что существует два типа кредита: 
кредит правил и кредит обязательств. А кре-
дит правил — это универсальная форма со-
глашения при определенных условиях, 
включая то, как это правило связано с со-
блюдением требований и их соответствую-
щим поведением. 

Как правило, кредит правил часто является 
отражением коллективной воли или социаль-
ной рациональности, такой как постановления 
правительства, правовые нормы, этические 
нормы и даже нормативные акты конкретных 
учреждений. Философский анализ кредито-
способности подразумевает включение в поня-
тие «кредит» регулярного кредита и обещан-
ного кредита [8]. 

При этом под системой социального креди-
та понимают не этимологически схожее с ним 
и введенное еще в первой половине ХХ в. 
экономистом и инженером Клиффордом Ду-
гласом понятие социального кредита (Social 
Credit, или сокращенно Socred) [9], исполь-
зующееся в социально-экономической сфере, 
а систему оценки деятельности и поведения 
граждан, их социальной и политической бла-
гонадежности, складывающуюся в Китайской 
Народной Республике в течение последних 
десяти лет. Китайцы называют эту систему 
«пиньинь», и смысл ее чаще всего передают 
как «система социального доверия» или «со-
циальный рейтинг».

Система социального кредита 
в условиях цифровизации

Согласно исследованию, 80 % китайских 
интернет-пользователей положительно отно-
сятся к кредитной системе, активно внедряе-
мой правительством страны [7]. Одной из 
причин этого была необходимость в надежной 
платформе, служащей оценке социального по-
ведения граждан огромной страны.

Другой проблемой является продолжаю-
щийся рост городского населения за счет при-
тока молодежи из сельских районов, что при-
водит к ослаблению традиционных форм кон-
троля молодых людей со стороны старших 
родственников. 

Внедрение социального кредита и монито-
ринга в городских районах стало действен-
ным методом по двум основным причинам: 
приучение людей к системе, применяя ее пер-
воначально к большому количеству людей, 
и сбор огромного количества информации 
сразу в густонаселенной области.
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Развитие коммуникационных технологий 
и идеи «электронного правительства» приве-
ло к разработке в 1990-х гг. системы «Золо-
той щит» (Big data analysis technology) (金盾
工程, jīndùn gōngchéng). С 1998 по 2004 г. она 
была введена по всей стране (рисунок 1).

Частью этого проекта является «Великий 
китайский файрволл» (Great Firewall of 
China) — система фильтрации содержимого 
интернета в КНР.

В 2004 г. появилась сетевая система поддер-
жания общественной безопасности и социаль-
ного порядка — wanggehua guanli, или просто 
«сетевое управление» (社会网格化管理). Она 
имела черты социального управления, повыси-
ла уровень ситуационной осведомленности, 
стал возможным контроль отдельных лиц.

Система социального кредита не представ-
ляет собой единую и целостную систему, мо-
нополизированную государством. Основным 
ее принципом, как указано в документе, яв-

ляется то, что она «возглавляется правитель-
ством, но строится обществом». 

Можно выделить следующие ее характер-
ные черты.

1. Правительство КНР стремится создать 
экосистему социального кредита, ключе-
вым условием функционирования кото-
рой является работа всех необходимых 
технических составляющих.

2. В программе подчеркивается роль инфор-
мационных технологий в создании систе-
мы социального кредита: информацион-
ные системы используются для регистра-
ции и отслеживания кредитной информа-
ции юридических и физических лиц, кро-
ме того, на их основе создаются механиз-
мы обмена кредитной информацией меж-
ду государственными организациями.

3. Указывается, что ключом к созданию си-
стемы социального кредита является 
практика поощрений и штрафов.

Cостав системы социального рейтинга

Cистема управления безопасностью

Информационная система мониторинга

Cистема контроля выхода и ввода

Cистема информирования о правонарушениях

Cистема управления трафиком

Рисунок 1. Структура системы социального кредита 

Рисунок 2. Государственный подход к созданию системы социального рейтинга в Китае

Cостав системы социального рейтинга

Cоздание экосистемы 
социального кредита на 

основе комплексного 
взаимодействия 

государственных, частных 
и общественных структур

Cоздание и развитие 
инфраструктуры для 

сбора и обработки данных 
о поведении граждан 

и предприятий

Формирование 
сбалансированной системы 

поощрений и наказаний 
при соблюдении принципов 
ответственного социального 

поведения



277

Применение инструментов социального кредита в Китае ... для самозанятых

экономика китая

Основные составляющие социального рей-
тинга приведены на рисунке 2.

Из текста программы следует, что к 2020 г. 
не только каждая компания, но и каждый 
житель материкового Китая будет отслежи-
ваться и оцениваться системой в режиме ре-
ального времени. Рейтинг доверия физлиц 
будет привязан к внутреннему паспорту, при 
этом рейтинги будут публиковаться в центра-
лизованной базе данных в интернете в сво-
бодном доступе.

Особенности системы 
социального кредита в Китае

Китайская система построена таким обра-
зом, что без идентификации гражданина в со-
циальном пространстве сложно получить все 
блага. Располагая сведениями о гражданине, 
государственные органы вносят их в единую 
базу данных, после чего у него также форми-
руется единый кредитный рейтинг.

Ограничения в информационном простран-
стве и необходимость идентификации пользо-
вателей прописаны в двух законах КНР: за-
коне о кибербезопасности [5] и антитеррори-
стическом законе [6], не допускающих ис-
пользования чужих имен и доменов в инфор-
мационном пространстве. Таким образом, эти 
законодательные акты подразумевают форми-
рование базы, регулируемой определенными 
«правилами поведения».

Основные блоки создаваемой в Китае на-
циональной системы репутационного скоринга 
включают в себя: общекитайские черные спи-
ски, пилотную рейтинговую систему по от-
дельным городам и скоринговую систему со-
циального кредита, основанную на информа-
ции финансовых учреждений.

В материалах XIII пятилетнего плана гово-
рится о сборе двух типов данных для системы 
социального доверия: «кредитной информа-
ции» и «информации, связанной с кредит-
ной», а также об улучшении «механизма на-
казания» [10].

Согласно принципам Дао не вмешивается 
в дела людей, но создает условия для гармо-
ничного развития общества. Китайская систе-
ма социального кредита основывается на спе-
циальном рейтинге собственных и иностран-
ных граждан и компаний, который формиру-
ется благодаря сбору различной информации. 
Данная система, по задумке правительства 
КНР, должна построить в обществе «принцип 
доверия». 

Как утверждает председатель КНР Си 
Цзиньпин, в течение 2020–2025 гг. будет про-

исходить ускоренное построение социальной 
кредитной системы в Китае, в связи с чем бу-
дут изданы законы, более подробно регламен-
тирующие процесс получения, обработки, об-
мена и предоставления кредитно-рейтинговой 
информации граждан.

Ключевые задачи системы — создание про-
странства всеобщего доверия, формирование 
в обществе культуры честности, культивиро-
вание совестливости и воспитание традицион-
ных добродетелей. Их реализация должна до-
стигаться вследствие использования мер по-
ощрения и содействия законопослушному по-
ведению и препятствования возможным деви-
ациям благодаря стимулирующим рычагам 
и механизмам, пропаганде и просвещению по 
вопросам честности, искренности, доверия 
и самодисциплины. 

Речь идет не только о кредитных отноше-
ниях в классическом понимании, но и о такой 
категории, как кредит общественного дове-
рия, уровень которого в создаваемой балльно-
рейтинговой системе оценивания напрямую 
связан с поведением и образом жизни кон-
кретного гражданина либо деятельности юри-
дического лица.

Планируется, что в результате функциони-
рования системы социального кредита в соци-
уме императивно изменится менталитет, акту-
ализируется принцип честности (искренность 
государственных служащих, коммерческая 
порядочность, социальная нравственность, су-
дебная справедливость) и возрастет уровень 
общественного доверия в масштабах всей 
страны. 

Ожидаемый конечный результат — укре-
пление общественной искренности и социаль-
ной удовлетворенности, стимулирование вза-
имного доверия в социуме и сокращение об-
щественных противоречий как необходимые 
требования для поступательного развития ме-
ханизмов социального управления и построе-
ния гармоничного социалистического обще-
ства [11]. 

Благодаря комплексному продвижению 
идеи социальной честности как идеологемы 
построения системы социального кредита 
можно будет создать гармоничные и добро-
желательные межличностные отношения, 
стимулировать прогресс общества и государ-
ства, обеспечить социальную гармонию, ста-
бильность, мир и порядок в течение длитель-
ного периода. Кредитное строительство на 
данном направлении охватывает сферы здра-
воохранения, гигиены и контроля рождаемо-
сти; социального обеспечения, труда и заня-
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тости; образования и научных исследований; 
культуры, спорта и туризма; интеллектуаль-
ной собственности; охраны окружающей сре-
ды и энергосбережения; деятельности обще-
ственных объединений; использования ин-
тернет-сервисов и оказания онлайн-услуг.

Приоритетом в системе социального креди-
та в сфере образования и науки определено 
усиление просвещения по поводу честности 
кадров. В частности, органы студенческого 
самоуправления, родительские комитеты 
и другие институты гражданского общества 
должны осуществлять надзор за реализацией 
политики честности среди научно-педагогиче-
ского состава.

Заключение. Репутационный скоринг пред-
ставляет собой новую модель социального 
кредитного управления, которая меняет харак-
тер отношений в обществе, позволяя более де-
тально учитывать потенциальные возможности 
граждан, а также более эффективно и адресно 
распределять социальные льготы, особенно 
в условиях роста числа самозанятых.

Таблица 1. Мероприятия по формированию социального рейтинга в Китае

№ Мероприятие Содержание Способ реализации

1

Укрепление системы 
управления честно-
стью и просвещение 
среди государствен-

ных служащих

Создание «досье честности госу-
дарственного служащего»: данные 
о кредитах, «о честности и чистоте 

в государственных делах», результаты 
аттестации и служебных проверок.

� Просвещение с целью развития 
честности, соблюдения норм 
права и норм морали; 

� изучение законодательства; со-
ставление кодекса честности 
гражданских служащих; 

� нормативное регулирование 
укрепления искренности госу-
дарственных служащих и т.д.

2
Всестороннее  

продвижение деловой  
честности

Система гарантий для устойчивого 
развития предприятий и социально 
ответственного ведения финансовой, 

хозяйственной и экономической 
деятельности.

Реализация задач в этой области рас-
пространяется на сферы производства, 

товаров и оказание услуг.

Индивидуальная рейтинговая 
дифференцированная оценка 
кредита доверия и выработка мер 
поощрения и наказания.

3

Комплексное  
продвижение идеи 

социальной честности 
как идеологемы  

построения системы 
социального кредита

Формирование гармоничных и добро-
желательных межличностных отно-
шений, обеспечение социальной гар-
монии, стабильности, мира и порядка 
в текущий момент и на перспективу. 

Приоритетом в системе социаль-
ного кредита в сфере образова-
ния и науки определено усиление 
просвещения по поводу честности 
кадров. 

4
Укрепление автори-

тета органов юстиции 
и правопорядка

Контроль за соблюдением принципов 
справедливости в судопроизводстве 
и укрепление доверия к системе обе-
спечения общественной безопасности.

Повышение уровня информатиза-
ции судебной деятельности, обе-
спечение открытости информации 
по судебным решениям и право-
применению открытости, сниже-
ние бюрократических барьеров 
и синхронизация механизмов 
контроля и ответственности.

Система репутационного скоринга может 
быть расширена и применена в оценке дея-
тельности юридических лиц, что представляет 
интерес для повышения эффективности и сти-
мулирования роста экономики многих стран.

Система социального кредита противоречит 
устоявшимся представлениям современного 
европейского общества, сложившимся в инду-
стриальную эпоху, но в то же время система 
социального кредита за счет объективности 
данных для формирования рейтинга позволя-
ет человеку не зависеть от решения отдельно-
го чиновника и осуществлять самоконтроль 
компании или отдельного человека. 

В целом система социального рейтинга (кре-
дита) — это система принуждения к «соблюде-
нию правил». Для повышения рейтинга граждан 
китайскими властями были введены специализи-
рованные центры, где каждый желающий может 
сделать пожертвование на развитие Китая.

Человек в системе социального кредита сам 
формирует свою репутацию, поддерживая по-
ложительный баланс добрых дел, что прибли-
жает его к идеалу «благородного мужа», 
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о котором говорил Конфуций. Общество име-
ет инструменты воздействия на систему соци-
ального кредита: люди могут посылать благо-
дарности или жалобы на отдельного человека 
или компанию, а власть определяет основные 
параметры оценки. 

Также в процессе внедрения находится 
и практика оценки деятельности юридических 
и физических лиц — предполагается, что это 
станет качественным толчком к росту китай-
ской экономики, которая за последние не-
сколько лет показывает заметное замедление 
темпов роста.
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Рассмотрены особенности электронной торговли в сельской местности в Китае на примере 
Taobao-деревень, охарактеризованы факторы эффективности сельской электронной торговли 
согласно данным компании Alibaba Group и дана краткая история деревень Taobao и этапов их 
развития. Показано, что успешное развитие электронной торговли в сельской местности Китая 
явилось результатом эффективного государственно-частного партнерства, и рассмотрены меры го-
сударственной поддержки сельской электронной торговли. Отмечены условия успешности Taobao 
и формирования деревенских кластеров Taobao для производства и сбыта сельскохозяйственной 
продукции.

The features of e-commerce in rural areas in China are considered using the example of Taobao 
village, the factors of efficiency of rural e-commerce are characterized according to data from the 
Alibaba Group, and a brief history of “Taobao villages” and the stages of their development is 
given. It is shown that the successful development of e-commerce in rural China was the result of 
effective public-private partnerships and measures of government support for rural e-commerce are 
considered. The conditions for the success of Taobao and the formation of Taobao village clusters 
for the production and marketing of agricultural products are noted.

Э к о н о м и к а  К и т а я

Введение. Электронная торговля в сель-
ской местности Китая стремительно и эффек-
тивно развивается. На долю сельских пользо-
вателей интернета приходится свыше 30 % от 
общего числа китайских пользователей, 
а объем сельского рынка электронной торгов-
ли достиг 205 млн юаней (28,5 млн долл. 
США, 2022 г.).

При этом темпы роста объемов сельской 
электронной торговли в 2 раза выше, чем 
в городах и поселках. 

Среди китайских деревень, где живет свы-
ше 600 млн человек, в последнее десятилетие 
возник феномен населенных пунктов, эконо-
мика которых зависит от производства това-
ров для продажи онлайн. Используя преиму-
щества различных платформ электронной 
торговли, крестьяне начали более интенсивно 
развивать сельское хозяйство, реализовывать 
масштабные проекты и заключать большие 
контракты. 

Одновременно фермеры расширяют рынок 
и формируют полную индустриальную цепоч-
ку различной сельхозпродукции, где тесно 

связаны производство, предложение и сбыт. 
Это повлияло на рост доли Китая и в миро-
вой электронной торговле.

Развитие сельской электронной торговли 
помогает крестьянам существенно повышать 
доходы и содействует урегулированию сель-
скохозяйственной производственной структу-
ры, что де-факто определяет сельскую элек-
тронную торговлю как один из ключевых ин-
струментов повышения благосостояния насе-
ления в сельских районах Китая. 

Результаты этой инициативы показали, что 
электронная торговля в деревнях Taobao спо-
собствует развитию предпринимательства 
и создает гибкие и инклюзивные возможности 
трудоустройства, в том числе для женщин 
и молодежи. В 1980–1990-х гг. многие сель-
ские жители уехали в города, чтобы работать 
на фабриках. Потом сельчане стали возвра-
щаться обратно. К этому времени по инициа-
тиве государства крупнейший оператор элек-
тронной торговли Alibaba Group начал созда-
вать в сельских районах пункты электронной 
торговли, которые впоследствии получили на-
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как фактор развития сельских территорий 

в Китае: опыт Taobao-деревень

Юй Хао,
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звание Taobao-деревня (что можно перевести 
как место, где «найдешь все, что ищешь). 
Люди начали получать больше доходов, ис-
пользуя интернет-магазины Taobao. По дан-
ным Alibaba, в настоящее время в китайских 
деревнях Taobao работает около 3 млн мага-
зинов, которые создают более 8,28 млн рабо-
чих мест. Размер производств достаточно не-
большой и в основном составляет 3–5 работ-
ников, которые часто являются членами од-
ной семьи [1]. 

Поэтому для многих стран, где продажа 
сельскохозяйственной продукции затруднена 
из-за проблем с логистикой и маркетингом 
и существуют проблемы с развитием сельского 
предпринимательства и созданием новых рабо-
чих мест для молодежи, опыт Китая в откры-
тии онлайн-каналов продаж сельскохозяйствен-
ной продукции может быть очень полезен. 

Факторы эффективности 
сельской электронной торговли

Согласно данным компании Alibaba Group, 
сельские районы Китая обгоняют города по 
росту использования цифровых услуг. Рост 
расходов на цифровых платформах электрон-
ной торговли компании Alibaba в сельской 
местности достиг 30 %. В крупнейших горо-
дах Китая, таких как Пекин, Шанхай, Гуанч-
жоу и Шэньчжэнь, этот показатель составил 
около 20 % [2]. 

Потенциал потребности китайской деревни 
в цифровых услугах становится главным дви-
гателем прогресса, поскольку вместе с ним 
развиваются цифровая экономика и внутрен-
няя логистика, а также расширяется геогра-
фия доступного в стране интернета. 

Цифровые услуги способствуют росту про-
даж сельскохозяйственной продукции в де-
ревнях, так как все больше фермерских хо-
зяйств используют интернет и различные при-
ложения для продвижения своих товаров. 
Это оказывает положительное влияние на до-
ходы фермеров и в целом стимулирует сокра-
щение разрыва между развитыми восточными 
провинциями и отдаленными бедными регио-
нами. 

Одним из направлений применения новых 
технологий и способов ведения бизнеса явля-
ется онлайн-продажа с помощью стриминго-
вых сервисов, когда интернет-магазины про-
водят прямые трансляции непосредственно 
с производственной площадки или там, где 
проживают владельцы, что приводит к созда-
нию естественного, реалистичного контента, 
который вызывает доверие у покупателя 

и стимулирует продажи товара. Согласно ис-
следованию компании Ping An Securities, пря-
мые трансляции на всех платформах принес-
ли более 1 трлн юаней (158 млрд долл. 
США) в 2020 г.

Имея доступ к самой актуальной, полной 
и точной информации с помощью информаци-
онных продуктов, онлайн-предприятия 
в сельской местности могут выявлять и устра-
нять свои слабые стороны, вовремя корректи-
ровать производство в зависимости от спроса 
пользователей, улучшая свои показатели про-
даж и создавая новые бренды.

Краткая история деревень Taobao 
и этапы их развития

Создание деревень Taobao является одним 
из приоритетных направлений в националь-
ной политике развития сельских районов 
и роста благосостояния населения. 

В октябре 2014 г. Alibaba Group объявила 
о запуске стратегии развития сельской мест-
ности под названием «Программа тысячи уез-
дов, десятков тысяч деревень», в рамках ко-
торой было запланировано в течение следую-
щих 3–5 лет инвестировать около 10 млрд 
юаней (1,45 млрд долл. США) и создать 
1000 сервис-центров уездного уровня, а также 
100 тыс. сервис-центров электронной торгов-
ли деревенского уровня.

Согласно плану, после утверждения разме-
щения в каком-либо районе сельского подраз-
деления розничного интернет-магазина 
Taobao.com (подразделение Alibaba Group) 
в уездном населенном пункте сразу начали 
создаваться сервис-центры уездного уровня. 
На начальном этапе в эти сервис-центры на-
правлялись сотрудники Taobao.com, которые 
устанавливали необходимое оборудование, 
обеспечивали техническую поддержку, кон-
сультации и обучение местного персонала 
и жителей методам электронной торговли.

Одновременно на местах начала работать 
и китайская интеллектуальная логистическая 
сеть «Цайняо ванло» (CSN, также входит 
в Alibaba Group). Сеть начала отбирать луч-
шие местные логистические компании, кото-
рые могли решать вопрос «последней мили» 
на территории уезда и эффективно связывать 
город с деревней. С такими компаниями за-
ключались соответствующие контракты.

Это означало, что возвращающаяся в сель-
скую местность молодежь могла с нулевыми 
затратами заняться непосредственно дома 
предпринимательством и помогать живущим 
по соседству людям, и тем самым вливаться 
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в местное сообщество и становиться его пол-
ноценной частью, не боясь остаться на обочи-
не жизни. 

В результате всего за год с небольшим 
сельские подразделения Taobao.com охватили 
свыше 10 тыс. деревенских населенных пун-
ктов, что помогло более чем 10 тыс. вернув-
шимся на село молодым людям по всей стра-
не стать партнерами сельского подразделения 
Taobao.com.

Одновременно получил развитие и внутрен-
ний туризм. Многие деревни Taobao сохраня-
ют традиционные технологии производства 
местной и уникальной продукции, а также на-
ходятся в живописных местах, что делает их 
привлекательными для внутреннего туризма: 
туристы могут купить товар, заинтересоваться 
самой деревней и посетить ее. Для стимули-
рования потока туристов многие деревни 
Taobao принимают меры для улучшения усло-
вий жизни, интеграции сельского хозяйства 
с туризмом и культурой, благоустраивают 
сельскую местность, что является важнейшим 
компонентом инициативы «Прекрасный Ки-
тай» (Beautiful China Initiatives — BCI), ко-
торая направлена на создание условий для 
ускорения устойчивого развития страны.

В целом можно отметить, что важнейшим 
фактором успеха деревень Taobao является 
(параллельно с торговлей) расширение воз-
можностей туризма, здравоохранения, образо-
вательной отрасли, социальных услуг 
и управления в ходе цифровизации этих сфер 
жизнедеятельности.

Многие школы в сельских районах в КНР 
предоставляют курсы для повышения грамот-
ности в области науки и технологий в целях 
улучшения подготовки студентов по таким на-
учным дисциплинам, как искусственный ин-
теллект, умное производство, аэрокосмиче-
ские и сельскохозяйственные науки, а также 
науки о жизни.

Деревни Taobao стимулируют предприни-
мательство местных жителей и даже позволя-
ют им самим нанимать работников себе в по-
мощь по созданию и реализации продукции: 
общее количество активных интернет-магази-
нов достигло почти 2,5 млн, что позволило 
создать более 6,8 млн рабочих мест. В насто-
ящее время это число уже превышает 10 млн 
работников [3].

Создание деревень Taobao способствует 
кластеризации сельской экономики. Так, су-
ществует более 140 кластеров, включающих 
в себя несколько деревень, самых разных 
размеров и объемов электронной торговли. 

Как правило, кластеры образуются по прин-
ципу схожести продукции, а также нахожде-
нию в одном городе или уезде.

Кластеризация в основном происходит там, 
где имеется хорошо развитая промышленная 
база, а также есть необходимая инфраструк-
тура для электронной торговли. Данную ин-
фраструктуру часто предоставляет правитель-
ство, которое заинтересовано в возвращении 
молодых специалистов в сельские районы. 
Для этого местные органы власти создают 
специальные инкубационные парки электрон-
ной торговли.

Из названия деревень понятно, что в основ-
ном для электронной торговли местные жите-
ли используют платформу Taobao, однако это 
касается только продаж на внутреннем рын-
ке, который является основным. Годовой объ-
ем продаж интернет-магазинов в деревнях 
и городах Taobao составляет почти 50 % роз-
ничных онлайн-продаж в сельской местности 
Китая [4].

Для реализации своей продукции на меж-
дународном рынке используется платформа 
AliExpress. В 2019 г. более 400 деревень 
Taobao торговали товарами за границей через 
платформу трансграничной электронной тор-
говли Alibaba, AliExpress, с годовым объемом 
продаж более 100 млн долл. США. Основны-
ми покупателями являются граждане из Рос-
сии, США, Франции, Испании и Брази-
лии [5].

Согласно исследованию McKinsey, доля 
электронной торговли Китая во всем мире вы-
росла с менее 1 % десять лет назад до более 
40 % в настоящее время, превысив показатели 
Франции, Германии, Японии, Великобрита-
нии и США, вместе взятых [6]. 

Пункты Taobao создаются в деревнях, где 
не менее 10 % домохозяйств активно уча-
ствуют в электронной торговле с ежегодны-
ми онлайн-продажами в объеме не менее 
10 млн юаней. Помимо деревень, существуют 
также города Taobao. Раньше городом 
Taobao называли район, состоящий как ми-
нимум из трех деревень Taobao. Сейчас это 
город с годовым объемом продаж электрон-
ной торговли, превышающим 30 млн юаней 
и с более чем 300 активными интернет-мага-
зинами. Можно полагать, что города Taobao 
станут ядром развития электронной торговли 
в центральных и западных регионах. 
В 2019 г. в центральных и западных регио-
нах было 210 городов Taobao и 156 деревень 
Taobao, что составляет 19 и 4 % от общего 
количества соответственно. 
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Основной проблемой развития сельской 
электронной торговли является уровень ком-
петенции сельских жителей в электронной 
торговле — сельчане не поспевают за более 
молодыми и опытными городскими стримера-
ми, которых поддерживают профессиональ-
ные съемочные группы. Кооперация со знаме-
нитостями вынуждает рисковать и делать 
крупные ставки, что может как свести при-
быль на нет, так и помочь достичь огромного 
успеха. Не участвовать в этой игре — значит 
выбрать проигрышную стратегию, считают 
сельские торговцы.

Среди текущих проблем, которые возника-
ют в развитии деревень Taobao, можно выде-
лить следующие: 
� проблема с пониманием и использовани-

ем продвижения новых механизмов на 
площадках электронной торговли;

� высокая конкуренция из-за схожести 
и однородности продукции;

� сложность в получении кредита на от-
крытие нового магазина, что в целом яв-
ляется традиционной проблемой для ки-
тайского малого бизнеса;

� недостаток квалифицированных работни-
ков, которые могли бы повысить эффек-
тивность работы производств и интернет-
магазинов.

Существуют и другие проблемы, которые 
необходимо решать. 

Во-первых, большинство интернет-магази-
нов продают одинаковые или похожие това-
ры. Модель «одна деревня — один продукт» 
позволила многим деревням Taobao сосредо-
точиться на нишевых продуктах, в отношении 
которых у них было сравнительное преиму-
щество. Однако по мере того, как электрон-
ная торговля продолжает развиваться, увели-
чение масштабов производства может приве-
сти к увеличению конкуренции, что приведет 
к снижению рентабельности. 

Во-вторых, большинство интернет-магази-
нов представляют собой небольшие предприя-
тия. В деревнях Taobao почти две трети вла-
дельцев интернет-магазинов работают сами 
и не имеют сотрудников или редко их при-
влекают, а у трети задействовано менее пяти 
человек. Хотя это обеспечивает гибкость про-
изводства и может упростить изменение про-
дуктов для удовлетворения растущего спроса, 
это ограничивает возможность увеличения 
производства или обновления технологии при 
резком изменении спроса. 

В-третьих, многие владельцы интернет-ма-
газинов — это женщины и молодежь, кото-

рые часто испытывают трудности с доступом 
к финансам, а женщины несут большую от-
ветственность за заботу о семье. Поэтому 
важна поддержка от государства.

Меры государственной поддержки 
сельской электронной торговли

Успешное развитие электронной торговли 
в сельской местности Китая явилось результа-
том эффективного государственно-частного 
партнерства. Интернет-холдинг Alibaba Group 
в соответствии с соглашением с Националь-
ной комиссией по развитию и реформам КНР 
о развитии интернет-торговли в сельских рай-
онах Китая создавал деревни Taobao. Госу-
дарство оказывало холдингу поддержку 
в этом направлении. По планам сторон 
к 2019 г. общий объем инвестиций в развитие 
интернет-торговли за пределами крупных го-
родов составил около 10 млрд юаней 
(1,53 млрд долл. США). 

Принятые меры простимулировали граждан 
Китая на открытие своего бизнеса, что в свою 
очередь позитивно сказалось на национальной 
экономике. Одновременно растет и потребле-
ние товаров в сельской местности. Согласно 
статистике, приведенной Alibaba Group, более 
22 % покупателей являются жителями дере-
вень, данный показатель ежегодно увеличива-
ется примерно на 10–15 %. Если в 2009 г. 
Alibaba Group располагала всего 3 пунктами 
выдачи товаров в сельских районах КНР, то 
на сегодняшний день подобных отделений 
уже более 780. В 2019 г. Alibaba Group по-
строила более 100 тыс. местных пунктов вы-
дачи товаров.

Электронная торговля была впервые вклю-
чена в так называемые «Десять крупных про-
ектов», опубликованных Управлением по 
борьбе с бедностью Государственного совета 
для содействия целенаправленному сокраще-
нию масштабов бедности [7]. 

Следует отметить, что все успехи дере-
вень Taobao были бы невозможны без госу-
дарственной поддержки. В 2016–2018 гг. 
поддержку ежегодно получали около 
100 пилотных районов предпринимательства 
для возвращающихся в сельскую местность 
жителей с целью развития электронной тор-
говли в деревнях. Это дало реальную воз-
можность находившимся вдали от дома 
сельским трудовым мигрантам быстро за-
няться предпринимательской деятельностью 
в родных местах, обжиться и получать ста-
бильный доход, иметь достойный уровень 
жизни.
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В 2017 г. XIX съезд КПК выдвинул страте-
гию возрождения села, развития сельского 
хозяйства, повышения благосостояния населе-
ния, которые крайне важны для завершения 
строительства китайского среднезажиточного 
общества (общества «сяокан»). Проблема 
с отсутствием инфраструктуры решалась 
в рамках общегосударственной программы 
«Интернет+», которая предполагала развитие 
интернет-сетей на территории сельских райо-
нов и обеспечение полного покрытия для все-
го населения страны.

Так как развитие цифровой экономики 
в сельских районах отвечает и национальным 
интересам по модернизации всей экономики 
страны, то государственный совет представил 
план содействия развитию цифровой эко-
номики в период XIV пятилетки (2021–
2025 гг.). Страна стремится увеличить долю 
добавленной стоимости основных отраслей 
цифровой экономики в ВВП до 10 % в 2025 г. 
(по сравнению с 7,8 % в 2020 г.) [5].

Рассматривая поддержку властей, стоит 
указать, что с 2014 г. центральное правитель-
ство усилило стратегию «Интернет+» для раз-
вития электронной торговли в рамках новой 
национальной экономической политики по 
преобразованию экономики Китая от экспорт-
ной к ориентированной на внутреннее потреб-
ление. В последние годы центральное прави-
тельство поощряло развитие электронной тор-
говли в сельских районах, так как данная 
мера поможет ускорить формирование сред-
него класса в Китае. Были созданы и подпи-
саны такие документы, как «Инструкция по 
ускорению развития сельской электронной 
торговли» и Соглашения о стратегическом 
партнерстве с органами власти различных 
уровней в разных провинциях для продвиже-
ния сельской электронной торговли от компа-
нии Alibaba [8].

В ноябре 2016 г. Государственный комитет 
по борьбе с нищетой совместно с 16 мини-
стерствами выпустил рекомендации по масси-
рованному развитию электронной торговли 
в сельских районах. Работа осуществлялась 
под лозунгом: «В каждом населенном пункте 
можно производить какие-то уникальные то-
вары. Главное, дать возможность продавать 
их онлайн».

В конце 2016 г. был принят пятилетний 
план развития, предписывающий целевое раз-
витие 128 000 деревень, официально признан-
ных беднейшими. 

В 2010 г. Ant Financial — финансовое под-
разделение Alibaba — запустило программу 

микрофинансирования малого бизнеса. И за 
прошедшие годы Ant Financial выдало креди-
тов на сумму в четыре раза больше, чем 
Grameen Bank за 39 лет. Время на оформле-
ние и получение кредита до 30 тыс. долл. 
США в режиме онлайн занимает несколько 
минут. 

Государство старается устранить проблемы 
деревень Taobao: создаются операционные 
центры электронной торговли, которые будут 
предоставлять консультационные и образова-
тельные услуги предпринимателям из сель-
ских районов [9]. Это поможет решить проб-
лемы нехватки квалифицированных кадров 
и отсутствия знаний о маркетинге у предпри-
нимателей. Центры будут предлагать про-
граммы семинаров, объединяющие все этапы 
процесса обучения тому, как стать онлайн-
предпринимателем. 

Кроме того, планируется создание группы 
квалифицированных интернет-маркетологов, 
которые будут помогать в развитии новых 
магазинов. Предполагается, что местные вла-
сти и данные обучающие центры будут ак-
тивно сотрудничать с представителями плат-
форм Taobao и JD.com, на которых предпри-
ниматели и продают свои товары. Кроме 
того, муниципальные власти построили 
и обеспечивают функционирование 13 инду-
стриальных парков электронной торговли, 
которые стали домом для почти 400 пред-
приятий, что потребовало инвестиций в раз-
мере 500 млн юаней [9].

Факторы успеха деревень 
Taobaо в цифровизации сельских 
регионов Китая

Электронная торговля дает возможность 
жителям сельских районов увеличить свои 
доходы. Домохозяйства в деревнях Taobao 
имеют уровень доходов, аналогичный уровню 
доходов городских домохозяйств, и намного 
выше, чем домохозяйства в сельской местно-
сти (не в деревнях Taobao). Средний доход 
на душу населения в деревнях Taobao (около 
35 тыс. юаней в год в 2017 г.) почти в три 
раза выше, чем в среднем по сельской мест-
ности в Китае (13 432 юаня в год в 2017 г.), 
и близок к среднему уровню городского 
(36 396 юаней в 2017 г.). В целом в структу-
ре дохода домохозяйств доход от бизнеса со-
ставляет порядка 50 %. Увеличение дохода, 
возможность заниматься собственным делом, 
использование современных технологий и соз-
дание необходимых условий — все это спо-
собствует привлечению в деревни молодых 



285экономика китая

Электронная торговля как фактор развития сельских территорий в Китае...

людей: на данном этапе среди владельцев он-
лайн-магазинов в сельских районах доля лю-
дей в возрасте от 26 до 35 составляет 72 %, 
в то время как по сельским районам в целом 
эта цифра составляет 23 % [10].

Перспективы развития 
деревень Taobao 

Дальнейшее развитие деревень Taobao бу-
дет осуществляться в хоте последующей инте-
грации цифровых технологий в сельскую 
электронную торговлю. 

Ожидается, что в течение следующего деся-
тилетия в Китае будет создано более 20 тыс. 
деревень Taobao и более 5 тыс. городов 
Taobao, что создаст более 20 млн новых рабо-
чих мест и позволит большему количеству мо-
лодых людей вернуться домой для открытия 
собственного бизнеса. 

Деревни Taobao постепенно станут все бо-
лее популярными и обычными для жизни ки-
тайцев. Однако это абсолютно уникальный 
опыт применения электронной торговли для 
реализации макроэкономических, региональ-
ных программ развития страны [5].

Заключение. Условия успешности Taobao 
и формирования деревенских кластеров 
Taobao для производства сельскохозяйствен-
ной продукции основаны на множестве фак-
торов. Развитие региональной электронной 
торговли сельскохозяйственной продукцией 
является системным проектом, требующим 
участия заинтересованных субъектов. Преды-
дущий предпринимательский опыт, предыду-
щий опыт обучения и социальный капитал су-
щественно влияют на поведение фермеров 
в отношении внедрения электронной тор-
говли. 

Опыт Китая может стать хорошим приме-
ром для стран, которые борются с бедностью 
и стремятся обеспечить экономическое разви-
тие в сельской местности. Задача властей 
состояла в том, чтобы разработать и приме-
нить такие меры поддержки, которые позво-
лили бы модернизировать цепочки создания 
стоимости и расширить экосистему электрон-
ной торговли в сельских районах Китая.

Подводя итог десятилетнего развития дере-
вень Taobao, можно говорить о том, что они 
внесли значительный экономический и соци-
альный вклад, увеличив доходы рабочих, 
стимулировали людей вернуться домой, что-
бы основать свои собственные компании, спо-
собствовали гибкой занятости работников 
в сельской местности, а также помогли 
в борьбе с бедностью и безработицей.
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В статье описывается развитие умных городов в КНР, раскрываются особенности построения 
системы управления городской инфраструктурой жизнеобеспечения с применением ИКТ. На 
основе изучения опыта успешных технологий, реализуемых в умных городах Китая, обосновы-
ваются предложения по их внедрению в других городах для повышения уровня жизни населения 
и дальнейшего социально-экономического роста страны.

The article describes the development of «smart cities» in China and reveals the features of 
building a management system for urban life support infrastructure using ICT. Based on studying 
the experience of successful technologies implemented in smart cities in China, proposals for their 
implementation in other cities are substantiated to improve the population standard of living and 
further socio-economic growth of the country.

Э к о н о м и к а  К и т а я

С момента основания Китайской Народной 
Республики в 1949 г. научно-техническая по-
литика развивалась в четыре этапа. На пер-
вом этапе, включая 1959 г., технологии под-
держивали создание тяжелой промышленно-
сти по советской линии. На втором этапе, 
вплоть до конца культурной революции 
в 1976 г., наблюдалась экономическая стагна-
ция и идеологическое господство технологиче-
ских проектов. Третий этап, осуществляемый 
в рамках реформ, начатых Дэн Сяопином 
и перенесенных Цзян Цзэминем на 2001 г., 
ознаменовался созданием независимой иссле-
довательской базы и стимулированием посте-
пенного перехода к рыночным исследовани-
ям, ориентированным на продукты. С 2002 г. 
китайская политика направлена на все боль-
шую поддержку индустриализации высоких 
технологий, а также зарождающейся инду-
стрии зеленых технологий.

Успешная разработка и внедрение техноло-
гий умных городов позволяют эффективно 
развиваться городам, поскольку огромные 

объемы данных собираются и используются 
для улучшения повседневной жизни и опти-
мизации или автоматизации задач управле-
ния. За короткий промежуток времени Китай 
стал мировым лидером в области внедрения 
и применения новых технологий и создания 
умных городов (рисунок 1). 

Председатель КНР Си Цзиньпин подчер-
кнул важность развития умных городов Ки-
тая, отражая приоритетность политики китай-
ского государства, направленной на внедре-
ние технологий умных городов в городское 
управление [1]. Хотя китайские усилия по 
активному содействию развитию умных горо-
дов являются относительно новыми, предсе-
датель КНР, будучи губернатором провинции 
Фуцзянь, более 20 лет назад курировал стро-
ительство и развертывание проекта «цифро-
вой Фуцзянь» — предшественника инициатив 
современных умных городов [2]. Понимание 
текущего состояния по созданию умных горо-
дов и усилия по поощрению внедрения инно-
ваций в Китае требуют знания исторического, 
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стратегического контекста, в котором они 
были приняты.

Политика информатизации городов Китая 
постоянно развивается в соответствии с це-
лым рядом факторов, включая состояние 
развития внутренних и глобальных техноло-
гий, оценки китайских экспертов политиче-
ских тенденций за рубежом, а также влияние 
технологий и их роль в поддержке партийно-
го контроля в КПК и внутренней стабильно-
сти Китая. Со временем они продвинулись 
от цифровых городов (数字城市), инициатив 
конца 1990-х гг., к информационным горо-
дам (信息城市) середины 2000-х гг. и до се-
годняшнего акцента на умные города (智慧城
市) и новые умные города (新型智慧城市). Пе-
реходы от одних инициатив к другим не име-
ют четких границ, поскольку они функцио-
нируют в меньшей степени как отдельные 
пакеты государственной политики и в боль-
шей степени как общий «бренд», передаю-
щий текущие приоритеты китайского госу-
дарства. 

Поскольку инициативы Китая в отношении 
умных городов в течение десятилетий органич-
но развивались по сравнению с прежней поли-
тикой в области информатизации, различия 
в масштабах этой политики в каждую предше-
ствующую эпоху обеспечивают важный кон-
текст для понимания текущего положения дел. 
Политика цифровых городов, начавшаяся 
в 1990-х гг., была сосредоточена на инициати-
вах Государственного бюро съемки и карто-
графии. Этот государственный орган расфор-
мирован в 2000-е гг. Его деятельность была 

сосредоточена на том, что Китай называет тех-
нологиями 3S — геоинформационными систе-
мами (ГИС), глобальными системами позици-
онирования (GPS) и дистанционным зондиро-
ванием (RS) — в попытке расширить диапа-
зон данных для выработки правильной поли-
тики развития региона, провинции, города [3]. 
В середине 2000-х гг. концепция информаци-
онных городов сосредоточена на информатиза-
ции городов путем включения в цифровую 
эпоху более широкого круга существующих 
государственных систем, таких как системы 
муниципального управления и городская ин-
фраструктура, включая связь этих систем 
с информационными технологиями и модерни-
зацией телекоммуникационной инфраструкту-
ры. Создание новых технологий позволяет ум-
ным городам преобразовывать и анализиро-
вать данные между этими правительственными 
информационными системами посредством 
стандартизации и совместимости, и все это 
при одновременном сборе новых форм данных 
с помощью передовых информационных тех-
нологий и обеспечении более широкого круга 
государственных субъектов доступом к инфор-
мации, имеющей отношение к их обязанно-
стям и принятию решений. В целом каждый 
этап разработки программного обеспечения 
учитывал новые технологии и технологии пре-
дыдущего этапа развития [1]. 

Руководство КНР четко обозначило важ-
ность развития умных городов, превратив это 
в национальную стратегию, и направило го-
сударственные ресурсы на дальнейшее раз-
витие. 

Рисунок 1. Структура ВВП Китая и уровень урбанизации, 1978–2018 гг.
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Анализ региональной структуры в 2020 г. 
показывает наличие в Китае более 290 умных 
городов, определенных Министерством жи-
лищного строительства КНР. Исходя из осо-
бенностей развития провинций Китая, наи-
большая концентрация умных городов отме-
чается в центральном и восточном регионах 
(рисунок 2). 

В провинции Шаньдун насчитывается наи-
большее количество пилотов умных горо-
дов — на 27,7 больше, чем в провинции 
Цзянсу, которая также находится в Восточ-
ном Китае. 

Притом что в Китае в 2020 г. было 290 ум-
ных городов, общее количество пилотных 
проектов составляет более 800 — это более 
половины от общего числа умных городов по 
всему миру. Как недавно сообщила китайская 
государственная служба новостей «Синьхуа», 
Китай верит, что выиграет «глобальную гон-
ку за построением интеллектуального обще-
ства, основанного на данных» [4].

При подаче проектов на финансирование 
внимание экспертной комиссии Министерства 
жилищного строительства и городского 
и сельского развития (MOHURD) сосредото-

чено на наличии в планах основных характе-
ристик умного города (таблица 1). 

Огромную роль в развитии умных городов 
играют инвестиции центральных и местных 
органов власти. Пилотные проекты умных го-
родов, по оценкам, получили более 1 трлн 
юаней (139,9 млрд долл. США) государ-
ственных инвестиций на сегодняшний день 
[2], и китайские аналитики прогнозируют, 
что государственные расходы Китая на ини-
циативу умных городов достигнут 38,92 млрд 
долл. США в 2023 г. Более половины этих 
средств, по прогнозам, пойдет на приоритет-
ные области жизнестойких энергетических 
и инфраструктурных проектов, на обеспече-
ние безопасности населения на основе данных 
и на интеллектуальный транспорт, развитие 
искусственного интеллекта в различных ин-
фраструктурных проектах, но инвестиции 
в умные города в зависимости от развития 
и создания новых технологий со временем бу-
дут диверсифицироваться [6].

Эти инвестиции помогали создавать новые 
производства и технологии, развивать инже-
нерные, инфраструктурные проекты для ум-
ных городов. Оценки размера китайского 

Рисунок 2. Расположение умных городов в КНР
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рынка умных городов сильно разнятся: 
в 2018 г. независимые эксперты оценили ин-
вестиции в умные города в КНР на сумму 
30,4 млрд долл. США и спрогнозировали, что 
к 2023 г. они достигнут 59,9 млрд долл. 
США [7]. Китайские консалтинговые компа-
нии оценивают рынок умных городов 
в 7,9 трлн юаней (1,1 млрд долл. США) 
в 2018 г., а к 2022 г., по их оценкам, он до-
стигнет 25 трлн юаней (3,5 млрд долл. 

США), что отражает прогнозируемые 33-про-
центные совокупные годовые темпы роста 
(рисунок 3) [8].

Национальная программа развития высо-
ких технологий (Программа 863), финанси-
руемая за счет правительства КНР, способ-
ствовала развитию научных и прикладных 
исследований концепции и технологий умных 
городов. В разработке базовых технологий, 
необходимых для функционирования умных 

Таблица 1. Основные характеристики умного города 

Умная экономика
(конкурентоспособность)

Умное население
(социальный и человеческий капитал)

Умное управление
(участие/содействие)

• Дух новаторства
• Предпринимательство

• Экономическая репутация 
и торговые марки

• Производительность
• Гибкость рынка труда

• Международная интеграция
• Способность трансформироваться

• Уровень квалификации
• Тяга к обучению на протяжении 

всей жизни
• Социальное и этническое разнообразие

• Гибкость
• Креативность

• Космополитизм/Открытость новому
• Участие в общественной жизни

• Участие в принятии решений
• Государственные и социаль-

ные услуги
• Прозрачность механизма 

управления
• Политические стратегии 

и перспективы

• Умные системы мобильности
(транспорт и ИКТ)

• Умная окружающая среда
(природные ресурсы)

• Умный образ жизни
(качество жизни)

• Доступная локальная, нацио-
нальная и международная среда
• Наличие информационно-ком-
муникационной инфраструктуры
• Устойчивые, инновационные 

и безопасные транспортные  
системы

• Привлекательность природных  
условий

• Защита окружающей среды
• Устойчивое управление ресурсами

• Учреждения культуры
• Санитарные условия
• Личная безопасность

• Качественные жилищные 
условия

• Учреждения образования
• Привлекательность  

для туристов
• Сплоченность общества

Источник: [4, 5]

Рисунок 3. Размер рынка умных городов Китая в 2014–2022 гг., трлн юаней
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городов, сыграла особенно важную роль Про-
грамма 863. Финансирование, выделяемое на 
создание облачных технологий, продуктов 
для анализа больших данных и интернет-ве-
щей, способствовало скорейшему внедрению 
в различные инфраструктурные проекты 
в умных городах. Под руководством местной 
администрации и при содействии Програм-
мы 863 организовывались исследовательские 
проекты по разработке моделей проектирова-
ния умных городов, общих системных архи-
тектур и цифровых решений для управления 
городскими операциями [9].

В то время как правительство Китая взяло 
на себя ведущую роль в инвестировании 
в первоначальное развитие умных городов 
и технологические НИОКР, также с 2014 г. 
Государственный совет КНР начал поощрять 
коммерческие предприятия и финансовые уч-
реждения. Взаимодействие между государ-
ством и частным сектором в финансировании 
и эксплуатации проектов умных городов про-
исходило через модели государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) [10]. К концу 2017 г. 
уже внедрялось 11 проектов ГЧП, ориентиро-
ванных на инфраструктуру умных городов, 
с инвестициями в размере более 20 млрд юаней 
(2,8 млрд долл. США) [11].

В своих общих целях китайские проекты 
умных городов характеризуются сосредоточен-
ностью на поддержке управления городами 
и предоставлении услуг для содействия благо-
состоянию и экономическому развитию. Ос-
новной целью при создании умных городов яв-
ляется предоставление прямых выгод жите-
лям, а не просто повышение эффективности 
деятельности городской администрации. В сво-
ем докладе премьер-министр Ли Кэцян 
в 2018 г. обозначил приоритеты нового стиля 
урбанизации, учитывая наследие мирового 
опыта всех сфер городской жизни и продвину-
той инфраструктуры [12]. Основные аспекты 
доклада нашли отражение в документах об 
умных городах национального уровня, таких 
как стандарт 2018 г. от Управления по стан-
дартизации Китая, который описывает умный 
город как «инновационную модель города, ис-
пользующую информационно-коммуникацион-
ные технологии для подключения систем 
управления городами, обмена информацион-
ными ресурсами и координации работы между 
городскими системами, повышения эффектив-
ности управления городскими операциями 
и уровня обслуживания населения, уровня 
счастья и удовлетворенности городских жите-
лей и содействие устойчивому развитию» [13]. 

Оценка или сравнение развития умных го-
родов в Китае будет основываться на различ-
ных уровнях экономического развития и воз-
можностей провинциальных ресурсов, что 
в лучшем случае затруднит точное сравнение 
между этими городами. Некоторые качествен-
ные идеи можно почерпнуть из информации 
о планировании и существующего контекста: 
например, Ханчжоу, похоже, сосредоточился 
на искусственном интеллекте (ИИ) больше, 
чем другие города, отчасти из-за тесных рабо-
чих отношений с Alibaba. Однако даже эти 
выводы необязательно вытекают из какой-ли-
бо конкретной оценки того, насколько полная 
реализация: немногие планы, как программа 
Smart Shenzhen, имеют железные сроки за-
вершения или механизмы оценки, несмотря 
на подробные перечни приоритетов развития.

Планы китайского руководства в отноше-
нии умных городов часто охватывают широ-
кий спектр внедрения ИКТ, но при этом кон-
кретных сроков реализации проектов не ста-
вится. В особых случаях планы, как пред-
ставляется, носят детальный характер и могут 
служить главным образом возможностью для 
получения большого объема финансирования 
от местных органов власти и правительства. 
Динамика финансирования центрального пра-
вительства стимулирует муниципальных по-
литиков к широкому охвату при определении 
целей умных городов. Правила MOHURD 
(Ministry of Housing and Urban-Rural 
Development) для аккредитации пилотного 
проекта умного города требуют, чтобы прави-
тельства городов имели план развития умного 
города до подачи заявки на финансирование. 
Даже детальные планы содержат лишь рас-
плывчатую ссылку на сроки завершения. 

Китай добивается значительного прогресса 
в разработке и развертывании ИКТ, необхо-
димых для поддержки проектов умных горо-
дов, закладывая прочную основу для будуще-
го роста экономики страны. Статистика Ми-
нистерства промышленности и информацион-
ных технологий Китая и других китайских 
государственных учреждений показывает, что 
несколько отраслей, которые китайские лиде-
ры считают критически важными компонента-
ми для функционирования умных городов, 
быстро развиваются и в эти направления 
вкладываются значительные ресурсы. 

Ведущие китайские эксперты по умным го-
родам определили обмен данными и коорди-
нацию между агентствами в качестве важней-
ших проблем для роста умных городов. Что-
бы помочь устранить данного рода проблемы 
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на муниципальном уровне, города по всему 
Китаю создали межведомственные комиссии, 
которые отвечают за управление инициатива-
ми умных городов в пределах своих юрисдик-
ций, а также могут поддерживать контакты 
с соответствующими экспертами и участвовать 
в планировании. Одним из ярких примеров 
служит Циндао Smart City Development 
Leading Small Group (青岛市智慧城市建设领导小
组), созданный в феврале 2013 г. Его возглав-
ляет мэр города, он включает в себя предста-
вителей городской комиссии по развитию 
и реформам, комитета по экономике и ин-
форматизации, а также многочисленных дру-
гих административных единиц, включая ор-
ганы образования, науки и техники города, 
бюро общественной безопасности [13]. Ана-
логичным образом город на уровне префек-
туры Паньчжихуа в провинции Сычуань уч-
редил в 2017 г. Smart City Development 
Leading Small Group под руководством мэра 
города, которая призвана «ускорить интегра-
цию ресурсов данных города и содействие 
развитию умных городов и индустрии боль-
ших данных». В тех случаях, когда это не-
обходимо для координации крупных проек-
тов, на уровне районных органов власти так-
же сформированы ведущие небольшие груп-
пы умных городов. Например, зона промыш-
ленного развития Чэнду Hi-Tech создала 
в 2019 г. ведущую небольшую группу (成都高
新区智慧城市建设领导小组) умного города для 
поддержки планирования на высоком уров-
не, обмена ресурсами и информацией, а так-
же критически важной проектной работы 
[12]. На уровне провинций в нескольких 
провинциях (включая Хунань, Ляонин, Хай-
нань, Шаньдун, Цзянсу и Гуандун) созданы 
Департаменты по управлению большими 
данными (大数据管理局) для поддержки ини-
циатив в области больших данных и умных 

городов в рамках их соответствующих юрис-
дикций [3].

Китайские инициативы умных городов под-
держиваются прочной внутренней экосисте-
мой коммерческих предприятий ИКТ. В то 
время как иностранные фирмы, такие как 
IBM и Cisco, как сообщается, сыграли важ-
ную роль во внедрении концепций умных го-
родов в Китае, а международные компании, 
такие как Microsoft, Amazon, Deloitte 
и Bosch, продолжают предоставлять техноло-
гические и консультационные услуги, китай-
ские компании в настоящее время являются 
доминирующими игроками на рынке умных 
городов Китая.

В 2018 г. в список ведущих китайских по-
ставщиков решений для электронного прави-
тельства и умных городов Qianzhan Industry 
Research Institute попали известные техноло-
гические бренды, такие как Huawei, ZTE, 
Inspur и Lenovo, наряду с государственными 
телекоммуникационными гигантами China 
Telecom, China Unicom и China Mobile (таб-
лица 2). Интернет-компании, такие как 
Baidu, Alibaba и Tencent, также добились 
успеха, основываясь на своем опыте исполь-
зования технологий ИИ, больших данных 
и облачных технологий. Другие лидеры для 
продвижения и внедрения своих технологий 
в концепцию умного города используют тех-
нологии: Alibaba Cloud (облачных решений), 
Sugon (разработчик суперкомпьютеров), 
iFlyTek (распознавание голоса), Hikvision 
и Dahua Technology (наблюдение и слеже-
ние) [10-13].

Китайские оборонные корпорации также 
использовали свой опыт в качестве системных 
интеграторов для участия в китайском рынке 
умных городов. Государственная оборонная 
корпорация China Electronics Technology 
Group Co., Ltd. (CETC) создала собственный 

Таблица 2. Ведущие китайские предприятия в ключевых технологиях, внедряемых в Smart City

Ведущие предприятия

Интернет вещей 
и мобильная 

инфраструктура

Huawei, China Mobile, Inspur, China Unicom, Tencent, ZTE, H3C, Sugon, 
Alibaba Cloud, Hikvision, Dahua

Большие данные Neusoft, Tencent, Huawei, Inspur, Beiming Software, H3C, Sugon, Taiji, 
Digital China, Alibaba Cloud

Облачные технологии Sugon, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei, UCloud, China Telecom, 
Amazon Web Services, Kingsoft, Microsoft Azure, Baidu Cloud

Искусственный интеллект Alibaba, Baidu, Tencent, iFlyTek, Huawei, SenseTime, Megvii, Intellifusion, 
CloudWalk, Yitu, Hikvision, Dahua



292 НОВАЯ Экономика №  2 – 2 0 2 3

А.А. Пилютик, Гэ Инь, А.И. Храмов

Научно-исследовательский институт Smart 
City (中电科新型智慧城市研究院有限公司), кото-
рый с апреля 2016 г. сотрудничает с город-
скими правительствами в Шэньчжэне, Фуч-
жоу и Цзясине для проектирования и внедре-
ния моделей умных городов в эти муниципа-
литеты. В институте разрабатывают и инте-
грируют умные полицейские службы, право-
охранительные органы и платформы управле-
ния с другой инфраструктурой умного горо-
да. Аналогичным образом в Тибете муници-
пальное правительство Лхасы создало со-
вместное предприятие с CETC для управле-
ния основными аспектами своей последней 
программы развития умного города новой мо-
дели. 54-й научно-исследовательский инсти-
тут CETC, крупный поставщик систем воен-
ной связи для Народно-освободительной ар-
мии (НОАК), взял на себя ведущую роль 
в разработке общей архитектуры Лхасы [15].

Помимо CETC, государственные корпора-
ции воздушно-космической обороны China 
Aerospace Science and Industry Corporation, 
Ltd. (CASIC) и Китайская корпорация аэро-
космической науки и технологий (CASC) так-
же разрабатывают технологии для умных го-
родов. CASIC разработала концепции умных 
городов, которые включают в себя программы 
умной общественной безопасности, транспор-
та и управления более чем для 20 китайских 
городов, включая Ухань, Ханчжоу, Шэньян 
и Шаосин, а CASC создала специализирован-
ную дочернюю компанию умных городов — 
Shenzhen Aerospace Smart City System Co., 
Ltd. (深圳航天智慧城市系统技术研究院有限公
司) — в 2016 г.

Хотя не все эти корпорации являются госу-
дарственными, все они имеют тесные связи 
с управляющим аппаратом умного города. 
Многие компании используют тесные связи 
с местными и центральными инициативами 
для содействия развитию технологий умных 
городов, многие из них являются крупнейши-
ми среди компаний в своих областях в мире. 
Вместе взятые, эти формальные и неформаль-
ные члены «национальной команды (国家队)» 
представляют собой некоторые из наиболее 
успешных попыток партии использовать част-
ные средства для развития экономической 
мощи информационно-коммуникационных 
технологий, позволяя этим фирмам домини-
ровать на большом отечественном рынке ум-
ных городов.

Одним из аспектов развития умных горо-
дов, который привлек значительное внимание 
во всем мире, является опасность того, что 

огромные объемы данных, собираемых техно-
логиями умных городов, могут быть исполь-
зованы властями для наблюдения за населе-
нием. В Соединенных Штатах группы, начи-
ная от Американской ассоциации планирова-
ния и заканчивая Американским союзом 
гражданских свобод, высказывали юридиче-
ские и этические опасения относительно по-
следствий технологий умного города для 
частной жизни. В Китае, где защита граждан-
ских свобод функционально отсутствует, со-
трудники органов общественной безопасности 
открыто используют технологии умных горо-
дов для наблюдения за гражданами в ответ на 
призыв центрального правительства «интегри-
ровать информатизацию общественной безо-
пасности в общее планирование и строитель-
ство умных городов» (将社会治安防控信息化纳
入智慧城市建设总体规划).

В Китае «массовое наблюдение» использу-
ется для общественной безопасности. В таких 
регионах, как Синьцзян и Тибет, где Китай 
активно следит за населением своих мень-
шинств, технологии умных городов являются 
важнейшим компонентом кампаний по наблю-
дению. В результате развитие и приобретение 
Китаем таких составляющих технологий, как 
интернет вещей, большие данные, облачные 
вычисления и спутниковая геолокация, созда-
ет проблемы конфиденциальности и прав че-
ловека [4].

Китайское правительство направляет значи-
тельные средства на наблюдение, электронное 
правительство, большие данные, 5G и другие 
технологии умных городов внутри страны, 
и экспорт этих систем является естественным 
результатом таких инвестиций. Китай стал 
одним из важнейших экспортеров технологий 
умных городов, поставляя иностранным пра-
вительствам инфраструктуру связи и наблю-
дения. По данным Национального бюро эко-
номических исследований, этот всплеск экс-
порта данных и инфраструктуры связи тесно 
связан со статусом Китая как крупнейшего 
официального кредитора в мире, который вы-
годно позиционирует его для поставок как ра-
бочей силы, так и технологий для многих 
проектов, которые он финансирует. 

Поддерживая как внутреннее технологиче-
ское развитие, так и международные экспорт-
ные и инфраструктурные проекты, китайское 
правительство уже много лет стремится стать 
ведущим разработчиком и экспортером техно-
логий и продуктов умных городов во всем 
мире, внедряя поддерживающую политику 
и пилотные проекты с 2013 г. Китайские про-
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дукты и системы умного города, задейство-
ванные в проектах за рубежом, не ограничи-
ваются одной технологией или отраслью: ана-
литики определили китайский экспорт теле-
коммуникационной инфраструктуры, унифи-
цированных платформ управления, систем 
электронного правительства и систем наблю-
дения. Чтобы количественно оценить широту 
применения китайских технологий умного го-
рода за рубежом, аналитики сначала опреде-
лили основные китайские компании, разраба-
тывающие промышленные стандарты для этой 
продукции внутри страны, а затем исследова-
ли их деятельность в других странах [10–12].

Китайские политики считают, что строи-
тельство умных городов является жизненно 
важным компонентом китайской инициативы 
«Один пояс — один путь», которая предо-
ставляет «стратегическую возможность» для 
расширения китайских фирм за рубежом. Это 
взаимодействие умных городов с инициативой 
происходит от самых высоких уровней китай-
ского правительства: в своей речи в мае 
2017 г. Си Цзиньпин заявил, что инициатива 
«Один пояс — один путь» должна «продви-
гать большие данные, облачные вычисления 
и строительство умных городов» [11]. В ки-
тайских планах национального уровня под-
черкивается, что инвестиции в инициативе 
«Один пояс — один путь» в технологии ум-
ных городов повлекут за собой приобретение 
и инвестиции в иностранные компании и соз-
дание зарубежных исследовательских цен-

тров. Хотя во многих случаях Huawei и ZTE 
уже добились этого, открыв десятки таких ис-
следовательских объектов в городах Цен-
тральной Америки, Европы, Азии, Африки 
и Ближнего Востока, которые сосредоточены 
на исследованиях и тестировании интеллекту-
альных сетей, интернета вещей, больших дан-
ных, облачных вычислений и других техноло-
гий. Помимо этих общих определений прио-
ритетов Китая в области умных городов 
и партнерских отношений в области развития 
за рубежом, не удалось найти руководящих 
указаний высшего уровня от китайских пра-
вительственных организаций, в которых были 
бы определены более конкретные планы отно-
сительно того, как они намерены далее захва-
тывать глобальный рынок умных городов.

Возможность финансирования имеет жиз-
ненно важное значение для успеха Китая 
в маркетинге технологий умного города в раз-
вивающемся мире. Согласно опубликованно-
му отчету Фонда Карнеги, США и Китай 
успешно нашли экспортные рынки для техно-
логии наблюдения на основе ИИ, которая все 
чаще становится ключевой особенностью вне-
дрения умных городов. География продаж 
как программного обеспечения, так и обору-
дования, необходимого для наблюдения, до-
статочно обширна. Высокий экспорт шел 
в развивающиеся страны, отчасти потому, что 
проекты были куплены за китайские креди-
ты. Среди стран, использующих любые тех-
нологии наблюдения ИИ (рисунок 4: по 

Рисунок 4. Страны, использующие технологии наблюдения на основе ИИ, произведенные компаниями США

Источник: [10–16]
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умолчанию изображены  цветом, в то время 
как те, кто не использует технологии наблю-
дения ИИ, —  цветом), показаны покупаю-
щие американские технологии наблюдения, 
а покупающие китайские технологии наблю-
дения выделены  цветом (рисунок 5). Сле-
дует отметить, что многие страны закупают 
эти технологии как в США, так и в Китае. 
Среди стран, закупающих технологии только 
у того или другого, гораздо больше покупают 
у Китая [16].

Поскольку как развитые, так и развиваю-
щиеся страны стремятся построить умные го-
рода для повышения эффективности исполь-
зования городской инфраструктуры, а также 
качества жизни своего населения, поэтому 
ежегодно растет спрос на технологии, обеспе-
чивающие функционирование умных городов. 
Во многих странах со средним уровнем дохо-
да, таких как Южная Африка и Бразилия, 
проблемы преступности отводят на второй 
план проблемы конфиденциальности, поддер-
живая растущий рынок систем наблюдения. 

Хотя более богатые страны имеют меньший 
интерес к китайским продуктам безопасности, 
китайские фирмы рассматривают более разви-
тые страны, такие как Германия и Южная 
Корея, как ценные источники технологий 
и опыта, а также рынки для китайских техно-
логий, часто развитие партнерских отношений 
и создание совместных лабораторий в этих 
странах. Эти партнерства китайские компании 
используют для содействия передаче техноло-

гий, а также для поощрения иностранных 
компаний к соблюдению разработанных Кита-
ем технологических стандартов [17].

Китайские компании используют междуна-
родные стандарты как еще один путь по про-
движению китайских стандартов, таких как 
ITU, 3GPP и IEEE. Активное участие Китая 
в работе международных организаций, отве-
чающих за стандарты, помогает ориентиро-
вать процесс установления стандартов в вы-
годном для китайских компаний направле-
нии, создавая взаимоукрепляющую систему 
между объемом его экспорта и значимостью 
его роли в процессе стандартизации. Как 
и в других международных организациях, за-
нимающихся разработкой стандартов в обла-
сти технологий, китайские делегации эффек-
тивно играют руководящую роль и, таким об-
разом, получают чрезмерное влияние на про-
цессы принятия решений в этих органах. 

В настоящее время не существует всеобъем-
лющей базы данных для количественной 
оценки китайских проектов умных городов за 
рубежом. Чтобы выявить китайские компа-
нии, которые, скорее всего, будут вовлечены 
в системы умных городов за рубежом, анали-
тики составили список наиболее известных 
китайских фирм, продающих технологии 
и системы умных городов. Эти китайские 
фирмы были собраны из списков организа-
ций, производящих китайские промышленные 
стандарты умных городов, партнеров и чле-
нов китайских отраслевых альянсов и иссле-

Рисунок 5. Страны, использующие технологии наблюдения на основе ИИ, произведенные компаниями КНР

Источник: [10–16]
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довательских центров умных городов, а так-
же организаций, перечисленных в отчетах по 
исследованию ценных бумаг китайской инду-
стрии умных городов. В целом ключевые ки-
тайские компании, взаимодействующие с ино-
странными технологическими фирмами через 
выставки умных городов и альянсы, хорошо 
представлены в вышеупомянутых группах. 
Аналитики искали на официальных сайтах 
каждой из 65 компаний, попавших в этот спи-
сок, отчеты о проектах умных городов в дру-
гих странах. В результате этих поисков было 
получено 398 сообщений о 34 различных ки-
тайских фирмах, экспортирующих техноло-
гии умных городов посредством участия 
в проектах развития умных городов в общей 
сложности в 106 странах. Обзор географиче-
ского распределения этих проектов представ-
лен на карте на рисунке 6.

Внедрение технологий умного города вклю-
чает в себя несколько дискретных продуктов, 
таких как серверы, камеры видеонаблюдения 
и датчики, которые могут использоваться 
в приложениях Smart City. Поскольку техно-
логии умных городов имеют широкий спектр 
использования, то сбор проектов за рубежом 
является трудным процессом. 

Некоторые китайские компании стараются 
максимально представить свое присутствие за 
рубежом. Так, Huawei предоставляет подроб-
ные тематические исследования многих своих 
«историй успеха», в то время как большая 
часть информации об инфраструктуре умных 
городов, построенной Китайской корпорацией 
по импорту и экспорту электроники (CEIEC, 
中国电子进出口有限公司), была собрана из сто-
ронних источников. Кроме того, во многих 
случаях трудно точно определить прямое фи-
нансирование проектов умных городов.

Технологии умных городов относятся к ос-
новным категориям наблюдения, сетевой ин-
фраструктуры, больших данных, финтеха, 
интегрированных платформ и муниципаль-
ных услуг. Сетевая инфраструктура и техно-
логии наблюдения пользуются спросом 
у стран инициативы «Один пояс — один 
путь» отчасти из-за огромных ресурсов, кото-
рые китайское правительство вложило в раз-
витие этих отраслей внутри страны. В то вре-
мя как десятки китайских компаний занима-
ются проектами умных городов, Hikvision 
и Huawei предстают крупнейшими экспорте-
рами соответствующих продуктов и услуг 
со 136 и 56 проектами соответственно, за 
ними следуют Dahua и ZTE208 с 51 и 36 про-
ектами. Это согласуется с другими исследова-

ниями, в которых Huawei считается одним из 
наиболее важных поставщиков технологий 
умных городов во всем мире.

Рассматривая китайские технологии ум-
ных городов, очевидно, что широкий спектр 
стран рассматривает китайские предложения 
умных городов как желательные решения 
внутренних проблем городской безопасности, 
транспорта и инфраструктуры. Широта про-
ектов, которые можно было бы определить, 
показывает, насколько хорошо китайские 
фирмы удовлетворяют этот спрос. Из набора 
проектов умных городов рассмотрим пять 
стран: Малайзию, Кению, Великобританию, 
Германию и Эквадор. Эти страны были вы-
браны в качестве репрезентативных для раз-
личных этапов экономического развития, ти-
пов предоставляемых технологий умных го-
родов и существующих китайских инвести-
ций. Каждая из этих пяти стран импортиро-
вала китайское оборудование для наблюде-
ния и сетевую инфраструктуру. В целом раз-
вивающиеся страны (Малайзия, Кения и Эк-
вадор), скорее всего, будут сотрудничать 
с Китаем в рамках проектов единого управ-
ления безопасностью умных городов, в то 
время как развитые страны (Великобрита-
ния) имеют больше партнерских отношений 
с китайскими компаниями для предоставле-
ния инфраструктуры ИКТ, камер безопасно-
сти и интеллектуальных муниципальных ус-
луг. Германия является исключением из этой 
тенденции и вовлекла китайские компании 
в проекты по внедрению интегрированных 
платформ умных городов в дополнение к се-
тевой инфраструктуре и камерам видеона-
блюдения. Широкая корреляция между 
уровнями экономического развития и выбо-
ром проектов умных городов дает представ-
ление о том, на какие технологические обла-
сти китайские компании могут ориентиро-
ваться при ведении бизнеса в любой кон-
кретной стране (таблица 3).

За последнее десятилетие появление умных 
городов обещало произвести революцию поч-
ти во всех аспектах муниципального управле-
ния и городской жизни. Ожидается, что бы-
строе распространение технологий цифрового 
зондирования и информационных сетей при-
ведет к массовым улучшениям в таких обла-
стях, как транспорт, городское хозяйство, 
управление энергосетями и общественная 
безо пасность, путем сбора данных для инфор-
мационного обеспечения распределения ре-
сурсов и разработки политики. Будучи вто-
рой по величине экономикой мира и домом 
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для нескольких крупнейших городов мира, 
гонка Китая на полномасштабное внедрение 
умных городов с использованием этих техно-
логий окажет глубокое влияние на его соб-
ственное население и весь остальной мир.

Китай стал мировым лидером в инициати-
вах умных городов, сочетая встроенные дат-
чики, приборы учета, камеры и другие техно-
логии мониторинга с обработкой больших 
данных и анализом искусственного интеллек-
та, чтобы помочь управлять своими городами 
и общественными пространствами. Его руко-
водство четко продемонстрировало важность 
развития умных городов, приведя его к на-
цио нальной стратегии, и выделило государ-
ственные ресурсы на содействие его росту. 

При поддержке КПК и государства китай-
ские компании активно экспортируют техно-

логии умных городов за рубеж, включая кри-
тически важную сетевую инфраструктуру 
и широкий спектр технологий массового на-
блюдения, превращаясь в лидеров отрасли 
в этом процессе. Некоторые из этих техноло-
гий умных городов уже использовались в са-
мых разных местах в Соединенных Штатах, 
начиная от местных муниципалитетов и за-
канчивая чувствительными правительственны-
ми объектами США, что вызывает вопросы 
о возможных угрозах безопасности, создавае-
мых китайской продукцией в Соединенных 
Штатах. Восходящий характер того, как Сое-
диненные Штаты координируют политику 
развития умных городов, делает сообщества 
восприимчивыми к внедрению устройств ум-
ных городов у китайских производителей, ко-
торые считаются менее безопасными и более 

Таблица 3. Использование китайских технологий в мире

Категория 
технологии Тип продукта Китайские компании Страны

Наблюдение

IP-камеры, видеонаблюдение, 
DVR, NVR, системы управления 
видео, полицейские нательные 

камеры, системы наблюдения за 
дорожным движением, распознава-
ние лиц, ИК-камеры, распознава-

ние номерных знаков

Huawei, Hikvision,
Dahua, Shenzhen ZNV, 

Megvii, Kedacom,
Cloudwalk, Uniview, 

E-Hualu, Yitu

Малайзия, Эквадор, 
Кения, Германия, 
Великобритания

Сеть
Магистральные сети, Wi-Fi, высо-
коскоростные сети, инфраструкту-

ра 3G, 4G и 5G, сети LTE
Huawei, ZTE, H3C

Малайзия, Эквадор, 
Кения, Германия, 
Великобритания

Инфраструктура Облачные сети, дата-центры,  
серверы

Huawei, Alibaba, 
Tencent, Sugon, Inspur, 

Sangfor, iSoftStone, 
ChinaSoft

Малайзия, Германия

Большие данные
Мобильные платежные  

приложения, автоматизированные 
платежные системы

Huawei, Ping’an, Panda 
Electronics Малайзия, Кения

Финтех

Интеллектуальная сеть, интел-
лектуальные счетчики, передовая 
измерительная инфраструктура 

(AMI)

Huawei, ZTE, CEIEC 
Electric

Энергия

Системы экстренного реагирова-
ния, решения «безопасный город», 
унифицированные городские опе-
рационные платформы, центры 

управления, системы диспетчери-
зации, кол-центры

Huawei, ZTE, Dahua, 
Alibaba, Kedacom, 

Shenzhen ZNV

Малайзия, Эквадор, 
Кения, Германия

Интегрированные 
платформы

Умная парковка, системы управ-
ления и контроля дорожного дви-
жения, автобусная система, умные 
уличные фонари, умное управле-

ние отходами

Huawei, Hikvision, 
Dahua, Kedacom 

Gosuncn, E-Hualu, 
Panda Electronics, 

Founder International, 
Carsmart, TelChina, 

Shenzhen ZNV, 
iSoftStone

Малайзия, Кения,
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уязвимыми для технического компромисса 
или эксплуатации на законных основаниях 
китайским правительством.

Даже по мере того, как американские поли-
тики все больше осознают потенциальные 
экономические проблемы и проблемы безо-
пасности, которые создает развитие китай-
ских умных городов, почти нет систематиче-
ских, общедоступных количественных дан-
ных, которые могли бы служить основой для 
политики, способной смягчить эти проблемы. 
Всесторонний учет проникновения китайского 
оборудования в американские и международ-
ные умные города поможет не только выявить 
и количественно оценить потенциальные ри-
ски безопасности, но и выявить потенциаль-
ные рынки для конкуренции американских 
компаний как внутри страны, так и за рубе-
жом.
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В статье представлено авторское видение трансформации мироустройства как ответ на запросы 
современного общества, вызванные крахом капиталистической модели. Описаны составляющие 
идеи, предпосылки и сама концепция проекта «Талер ренессанс» — иммунитет от инфляции и по-
кровитель простого человека.

The article presents the author’s vision of the transformation of the world order as a response to the 
demands of modern society caused by the collapse of the capitalist model. The components of the ideas, 
prerequisites and the very concept of the Thaler Renaissance project — immunity from inflation and the 
patron of the common man are described.

Социально-политическое 
и цивилизационное значение

Проект «Народная компания «Талер ре-
нессанс» (далее по тексту: «Талер ренес-
санс», Народная корпорация, Народная ком-
пания, Народный фонд, Фонд) — это воз-
можность комфортного перехода в новый 
мирохозяйственный уклад с условным назва-
нием «экосоциализм» или «социализм 2.0». 
Префикс «эко» в нашем случае подчеркива-
ет, что неосоциализм предполагает свое раз-
витие изначально на экономическом базисе, 
но при этом уделяя большое внимание эко-
логии и гигиене сознания. Предлагаемый пе-
реход к новому формату социализма предпо-
лагается комфортным для всех слоев обще-
ства и учтет их интересы, включая самых бо-
гатых. 

Мировое сообщество в очередной раз 
в истории начинает осознавать и активно де-
кларировать несовершенство либерально-ры-
ночной, то есть капиталистической модели. 
Мир, построенный на первостепенной важно-
сти извлечения прибыли любым способом, 
имеет изначально порочную основу и создает 
серьезные структурные перекосы в развитии 
общества. Капиталистическая модель как эле-
мент естественной эволюции общества выпол-
нила свою миссию, и пришло время перехо-
дить на новый уровень [2, 3]. 

Социализм 2.0 (экосоциализм) — это но-
вый мирохозяйственный уклад, который от-
кроет новые горизонты развития человече-

ской цивилизации как в технологическом, так 
и в духовном плане. 

Принцип создания и развития
«Народная корпорация «Талер ренессанс» 

предполагает свое учреждение рядом друже-
ственных стран, например, Беларусью и Рос-
сией с дальнейшим подключением множества 
других государств, лояльных здравому смыс-
лу. Страны-учредители вносят в уставный ка-
питал Народного фонда часть своей государ-
ственной собственности и передают проект во 
внешнее доверительное управление компании 
(далее по тексту — Генеральная управляю-
щая компания) с участием частного капитала. 

Новое юридическое лицо создается как ак-
ционерное общество, и одна акция Фонда 
приравнивается к одному доллару США как 
к самой популярной мере стоимости на сегод-
няшний день, но с прицелом со временем пе-
рехватить этот статус генерального эквива-
лента. При развитии проекта создаются все 
условия, чтобы акция Народной компании ис-
пользовалась как денежная платежная и рас-
четная единица. Для этого применяется тех-
нология нивелирования стоимостной вола-
тильности акций Фонда относительно долла-
ра США и максимально упрощается процеду-
ра перевода акций Фонда с одного депозитар-
ного счета на другой. 

Таким образом, появляется новая финансо-
вая система дружественных стран (ФСДС) 
и наднациональная недевальвируемая валюта. 
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Новорожденная денежная единица со време-
нем набирает достаточную критическую мас-
су, чтобы стать самостоятельным генераль-
ным стоимостным эквивалентом, и дорожает 
относительно всех фиатно-фидуциарных ва-
лют, в том числе и относительно доллара 
США. Высоко диверсифицированные по от-
раслям и географии активы, находящиеся на 
балансе Народной компании, генерируют до-
бавленную стоимость, и этот элемент создает 
антидевальвационную подъемную силу акци-
ям-деньгам Фонда.

Особенно быстро Народная компания раз-
вивается за счет дополнительных эмиссий не-
голосующих акций, которыми оплачиваются 
приобретаемые Фондом активы без транзита 
через классическую фиатную ликвидность. 
Это возможно в силу того, что даже неголосу-
ющие акции Фонда имеют максимально высо-
кую ликвидность, то есть являются крепкой 
конвертируемой валютой. Нужно особо отме-
тить, что концепция проекта предполагает пе-
редачу во внешнее доверительное управление 
приобретенных Фондом активов тем же соб-
ственникам, у которых эти активы были при-
обретены.

Учитывая тот факт, что акции Фонда сами 
по себе являются деньгами, то через дополни-
тельные эмиссии акций-денег возможно не 
только приобретение сформированных акти-
вов, генерирующих доход, но и финансирова-
ние развития новых проектов с любого уров-
ня, в том числе и с уровня идеи, когда моло-
дая инициатива требует бюджет на качествен-
ные презентационные материалы и более глу-
бокие изыскания.

Учитывая экстенсивную модель развития 
проекта, Фонд может себе позволить инвести-
ции в социально-приоритетные, цивилизаци-
онно-разумные проекты с длительными сро-
ками окупаемости или даже нерентабельные 
проекты вовсе с точки зрения действующих 
стандартов учета, размещения и приумноже-
ния капитала. Это же касается и системы по-
ощрения сотрудников, обслуживающих На-
родный фонд и все его дочерние структуры. 
При неограниченном доступе к капиталу 
(главный печатный станок на балансе Народ-
ного фонда) уровень вознаграждения специа-
листов выше сложившегося по рынку в силу 
отсутствия задачи снижения себестоимости 
производимого продукта. Такая возможность 
мотивации специалистов, естественно, позво-
лит привлекать лучших из лучших, развивать 
проект особенно прогрессивно и делать в ито-
ге мягкую экономическую экспансию.

Выгода для развивающихся стран
Важным отличием данной модели является 

и тот факт, что каждое государство имеет 
возможность делать эмиссию, передавая 
в уставный капитал Народной корпорации 
какие-то свои реальные активы, получив вза-
мен надежную ликвидность — наднациональ-
ную валюту, имитированную на новых прин-
ципах и обеспеченную реальными ценностя-
ми. Под реальными активами подразумевают-
ся и ресурсы в недрах земли, и земли под 
жилую, административную, промышленную 
застройку, и право развивать телекоммуника-
ционные проекты и т.д. [6].

Таким образом, проект дает новый шанс 
слаборазвитым и развивающимся странам 
привлекать комфортные инвестиции для сво-
их экономик без долговых обязательств, а ру-
ководителям данных государств — входить 
в открытую элиту мирового управления на 
прозрачных условиях.

Главное
Проводя цивилизационно-ответственную, 

социально ориентированную политику инве-
стирования (управления природными и люд-
скими ресурсами) в различных странах, На-
родная компания постепенно начинает выпол-
нять функцию «наднационального государ-
ства», а внешняя управляющая компания 
Фондом играет роль прозрачного «наднацио-
нального правительства» на территориях 
стран, одобривших политику деятельности 
Народного фонда. Таким образом, по сути, 
рождается новое неосоциалистическое госу-
дарство в новой надгеополитической плоско-
сти, которое не нарушает национальной 
аутен тичности и суверенной гордости совре-
менных государств.

Особенно важно
Очень важно, что на высшие должности Ге-

неральной управляющей компании Народным 
фондом могут приходить бывшие руководите-
ли государств, получая достойный «выход на 
пенсию» со многими привычными атрибутами 
власти. А если говорить откровенно, то с ре-
альным повышением. Частные инвесторы, ко-
торые продали свой крупный актив Народной 
компании, также могут рассчитывать на высо-
кие должности и долю в Генеральной управ-
ляющей компании. 

Генеральная управляющая компания пред-
полагает значительное количество частных 
акционеров и значительный масштаб, кото-
рый в перспективе позволит в качестве соци-
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альной нагрузки выплачивать безусловный 
базовый доход гражданам стран, которые бу-
дут особенно активно поддерживать развитие 
наднациональной Народной компании. Выше-
описанный подход делает плавный переход 
к оригинальному, естественно альтруистиче-
скому обществу, который может занять и не-
сколько столетий. 

Современный, пока еще «дикий» человек 
не в состоянии мгновенно перестроить свою 
ментальность в силу естественных природных 
процессов, требующих времени созревания, 
поэтому предлагаемая модель может создать 
амортизирующий эффект, дабы найти ком-
фортный компромисс между разными слоями 
общества и между главными мировыми архи-
текторами нашей цивилизации в процессе пе-
рехода к новому мирохозяйственному укладу.

Проект «Талер ренессанс» — 
иммунитет от инфляции 
и покровитель простого человека

Проект «Талер ренессанс» предполагает 
создание наднациональной валюты, в основе 
которой лежат реальные ценности (многопро-
фильные активы), относительно которых, 
в свою очередь, обычно и снижается стои-
мость фиатных денег с течением инфляцион-
ных процессов. Инфляцию более верно опре-
делять как снижение покупательной способ-
ности (ценности) денежного эквивалента, а не 
просто как повышение цен на услуги и това-
ры, которые не меняют своих потребитель-
ских качеств при обесценивании денег. Но 
что неоспоримо, инфляция всегда бьет в пер-
вую очередь по карману простых людей. Их 
доход обычно фиксирован и корректируется 
в сторону увеличения с временным лагом от 
вектора инфляции. В нашем случае «новые 
деньги» не обесцениваются и, соответственно, 
цены не увеличиваются. Кроме того, проект 
«Талер ренессанс» предполагает повышенное 
налогообложение Генеральной управляющей 
компании, доход от которого направляется на 
выплату безусловного базового дохода граж-
данам стран, активно участвующих в разви-
тии проекта. Эти все решения делают проект 
особенно социально ответственным.

Особенно актуально сегодня
Проект «Народная корпорация «Талер ре-

нессанс» — это возможность достойного от-
ступления (капитуляции) бенефициаров Фе-
деральной резервной системы США с конвер-
тацией их сегодняшних инструментов влия-
ния в новые возможности и перспективы со-

вместно с новыми игроками на мировой аре-
не. Уникальность ФСДС заключается также 
в том, что допускает параллельное функцио-
нирование и развитие проекта наравне с дей-
ствующими денежными системами. Строим 
новый мир, не разрушая старого. В ином слу-
чае, как мы видим сегодня, «хозяева денег» 
агрессивно отстаивают свои позиции, поджи-
гая все больше и больше регионов, используя 
свою агентуру во всех специальных службах 
мира.

Привлекательность 
для исламского мира 
и постепенный уход 
от институтов кредита и долга

Проект «Талер ренессанс» оказался случай-
но спроектирован в рамках стандартов ислам-
ского банкинга. Каждая новая инвестиция 
предполагает выпуск новых акций (новых де-
нег), но не предполагает их обратного пога-
шения. С увеличением количества дополни-
тельных эмиссий увеличивается общее коли-
чество акций-денег в обращении и одновре-
менно увеличивается количество активов на 
балансе Народного фонда. 

Сначала инициатор нового проекта презен-
тует руководству Фонда новую идею. Если 
идея выглядит привлекательно, то специали-
стами Народной компании принимается реше-
ние о новой эмиссии в размере, необходимом 
для реализации проекта, но с тем условием, 
что актив переходит в собственность Народно-
го фонда. Речь идет о приобретении действую-
щих бизнесов и об инвестициях с нуля под 
идею. Одновременно инициатор проекта бес-
срочно назначается его доверительным управ-
ляющим и претендует на часть дохода, как 
в концессионных формулах. Таким образом, 
предприниматель — инициатор проекта (это 
может быть управляющая компания как юри-
дическое лицо, состоящее из нескольких пред-
принимателей) берет на себя организаторскую 
часть, а Фонд берет на себя финансирование.

В случае внештатной ситуации инициатор 
проекта не несет ответственности и ничего не 
теряет, так как решение принималось колле-
гиально руководством Фонда.

Масштабы Народной компании и новые 
принципы хозяйствования позволяют иметь 
право на ошибку без последствий. Такой под-
ход дает неограниченные инвестиционные 
возможности и отпадает надобность в кредит-
ной банковской инфраструктуре. 

Образованные банковские работники в ито-
ге переходят из бюрократической тормозящей 
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силы в созидательную, и это крепко повыша-
ет продуктивность общества. Кроме того, 
предприниматели, творящие не под навесом 
страха, а раскрепощенно, обязательно более 
креативны и эффективны.

Выгода для малого и среднего бизнеса
Концепция проекта предполагает полное 

освобождение малого и среднего бизнеса от 
уплаты налогов (капитализация до миллиар-
да долларов). Это возможно в силу того, что 
одним из основных акционеров Народной 
компании являются государства, которые по-
лучают достаточные дивиденды от деятельно-
сти, чтобы выполнять все необходимые соци-
альные обязательства перед обществом. 

Народный фонд предполагает наличие на 
балансе олигополий и даже монополий, при 
помощи которых можно регулировать доход-
ность Фонда и, соответственно, уровень на-
полнения государственных бюджетов. Высво-
бодившиеся служащие налоговой инспекции 
переквалифицированы в социальных психо-
логов и помогают людям находить выход из 
затруднительных жизненных ситуаций, вме-
сто того чтобы мотать им нервы, повышая тем 
самым нагрузку на систему здравоохранения, 
которая работает с последствиями нервного 
напряжения у людей со всеми вытекающими 
последствиями. Также в социальных психоло-
гов перепрофилируется значительная часть 
представителей силовых и административных 
структур, которые ранее гонялись за пред-
принимателями, постоянно пытающимися оп-
тимизировать налоговую нагрузку.

«Таллер ренессанс» — 
вид сверху к концу XXI столетия

Отсутствие необходимости снижать себесто-
имость товаров привела к несоразмерно боль-
шим инвестициям Народной компании в на-
учно-исследовательские и конструкторские 
работы. Нашлись ресурсы для научных изы-
сканий в направлении самых утопичных на 
первый взгляд идей. Классическая банков-
ская инфраструктура ушла в историю, пере-
дав огромное количество умных и образован-
ных специалистов в реальную экономику. 
Проект «Талер ренессанс» привел к забвению 
понятий «кредит» и «долг» исходя из новой 
конструкции финансирования проектов любо-
го уровня. Также ушли в историю все фондо-
вые пузыри и неконструктивная конкуренция 
в торговле. Брокеры, маклеры, мерчандайзе-
ры, маркетологи по продвижению маркетин-
говых агентств также переквалифицировались 

в конструкторов, изобретателей, поэтов и пи-
сателей, что привело к невероятному рывку 
в технологическом и духовном развитии ци-
вилизации. 

Безусловный базовый доход сильно снизил 
криминогенную обстановку, что позволило 
еще уменьшить и количество правоохрани-
тельных органов. Все люди без исключения 
получили надежные тылы, стали чувствовать 
себя психологически более уверенно и спо-
койно, начали вести себя более размеренно 
и без суеты, что в свою очередь крепко повы-
сило их производительность, улучшило здо-
ровье. Достойный безусловный базовый до-
ход полностью обесценил демонстрацию ста-
тусности, состоятельности, кичливого превос-
ходства [1].

С окончанием эры капитализма, где по за-
кону джунглей, но не всегда по правилам по-
беждал «сильнейший», люди стали морально 
чище, добрее и в целом духовно светлее. За-
частую во времена либерально-рыночной эпо-
хи сильнейшим в «диких джунглях» оказы-
вался не тот, кто был умнее и порядочнее, 
физически крепче, а тот, кто был подлее, на-
глее, циничнее, в лучшем случае — хитрее 
и расчетливее, что считалось нормой [4].

Сегодня большинство людей работают про-
сто волонтерами в удовольствие, а многие 
даже платят из своего гарантированного безу-
словного базового дохода за право работать 
на определенных местах, где можно обслужи-
вать, например, особо интересных и выдаю-
щихся ученых. Работать стало просто пре-
стижно. Работать на трудной работе вдвойне 
престижно. В свое время люди платили толь-
ко за требовательного, строгого, а иногда 
даже грубого тренера и возможность полу-
чить физическую нагрузку в фитнес-центрах. 
Сегодня платят еще и за то, что имеют воз-
можность приносить пользу настоящему аль-
труистическому обществу. Самые лучшие 
фитнес-центры стали бесплатными, учитывая 
ответственное отношение к выполнению соци-
альной нагрузки Народной компанией.

Активы «Талер ренессанс» появились на 
всех континентах, и уже во второй половине 
XXI столетия Народная корпорация начала 
активно осваивать космическое пространство.

Название и прообразы в истории
Историческим прообразом проекта «Талер 

ренессанс» в некой степени можно назвать че-
реду Ост-Индских компаний, а также Россий-
ско-Американскую компанию, владевшую 
в свое время Аляской и землями в Калифор-
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нии. Эти предприятия имели акционерный 
формат и множество инвесторов разного ка-
либра, обладали собственными флотами, ар-
миями, специальными службами, обширными 
территориями и, самое главное, собственными 
деньгами. Такие компании еще называют 
«корпорация-государство». В нашем случае 
мы имеем нечто похожее.

Что касается названия, то «талер» — это 
серебряная монета, история которой начина-
ется в Богемии в начале XVI века и далее за 
три столетия получает свое распространение 
почти по всему миру. Речь идет не только 
о хождении, но и о чеканке в разных регио-
нах планеты [5]. Отсюда по праву талер мож-
но называть первой мировой валютой. Долла-
ры разных стран также берут свое название 
от талера.

В нашем случае через название делается 
акцент на то, что талер — это что-то более 
настоящее, чем доллар, более натуральное, 
как, например, белорусские продукты пита-
ния. Кроме того, талер — это серебряная мо-
нета, из которой аллегорически можно отлить 
серебряную пулю, способную поразить «нечи-
стую силу». И, естественно, давая такое на-
звание, понимаем, что одна акция Акционер-
ного общества «Народная корпорация «Талер 
ренессанс» получит в итоге от народа имя на-
рицательное «Талер». И далее со временем, 
несомненно, «натуральный Талер» делает 
эпоху Водолея новой эпохой Возрождения. 
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