
следователей, особенно молодых, постоянно или на время выезжают за границу и получают доступ к мощ-
ной современной экспериментальной базе. Хотя плоды их исследований используются зарубежными уни-
верситетами и ТНК, есть возможность использовать их и в интересах России, для воссоздания ее научного 
потенциала. Фундаментальная наука в малой степени считается с национальными государственными грани-
цами. 

Непосредственным источником технологических инноваций, а соответственно и венчурных проектов, 
являются изобретения - продукты научно-технической деятельности, отличающиеся мировой новизной и 
служащие мостиком между наукой и инновационно ориентированным производством. 

Изобретения, как и инновации, различаются по уровню новизны и масштабам связанного с их использо-
ванием социально-экономического эффекта. 

Основная масса изобретений - мелкие и мельчайшие, направленные на улучшение отдельных парамет-
ров выпускаемой продукции или используемой технологии; они лежат в основе микроинноваций, а иногда и 
псевдоинноваций, когда улучшаются параметры устаревшей в своей основе техники или технологии. 

Изобретения среднего уровня инициируют появление улучшающих инноваций, обеспечивающих фор-
мирование новых моделей выпускаемой продукции. 

Крупные изобретения - а их немного - способствуют реализации в производстве новых технологических 
принципов, систем машин, служат исходной базой для создания принципиально новой продукции и техно-
логии, новых поколений техники (технологий). 

Завершают пирамиду крупнейшие изобретения, которые появляются не каждое десятилетие и являются 
основой для эпохальных нововведений, формирования новых технологических укладов и технологических 
способов производства, меняющих материально-техническую базу общества, скачкообразно повышающих 
эффективность воспроизводства. 
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В условиях инфляции государство вынуждено при реализации своей социально-экономической политики 
наряду с мерами антиинфляционного характера принимать решения, направленные на повышение номи-
нальной заработной платы с целью компенсации ее реального содержания, обесценившегося вследствие 
удорожания потребительской корзины. Рост оплаты труда в свою очередь увеличивает издержки производ-
ства и таким образом способствует наращиванию инфляционного потенциала в экономике. В этих условиях 
для выработки эффективных решений, сдерживающих раскручивание инфляционной спирали "зарплата-
цены", органам государственного управления необходимо иметь четкое представление о механизме ее дей-
ствия и, в частности, о степени влияния роста заработной платы на основные ценовые индикаторы. 

Достаточно полную картину инфляционных последствий изменения оплаты труда можно получить с по-
мощью балансовых моделей, в уравнениях которых находит отражение структура издержек производства. 
Наилучшие возможности для анализа таких последствий предоставляют те модели, которые строятся на 
основе методологии межотраслевого баланса. Применение таких моделей позволяет оценивать не только 
прямые эффекты изменения различных элементов издержек в отдельных отраслях, но и косвенные, отда-
ленные последствия, которые распространяются по цепочкам межотраслевых взаимосвязей. 

Один из возможных вариантов ценовой модели балансового типа, построенной на базе данных отчетного 
межотраслевого баланса, представлен в [1]. Эта модель и была использована в качестве основного инстру-
мента при исследовании инфляционных последствий роста оплаты труда. Особенность этой модели состоит 
в том, что она реализована в динамической форме, то есть содержит в качестве своих переменных темпы 
изменения экономических показателей, что позволяет рассчитывать с ее помощью коэффициенты эластич-
ности, показывающие, с каким темпом возрастают среднеотраслевые цены, если заработная плата повыша-
ется на од™ процент. При этом модель позволяет оценивать инфляционные последствия роста заработной 
платы как в любой отдельно взятой отрасли, так и в группе отраслей (ниже в качестве примера рассматри-
ваются последствия ее одновременного роста во всех отраслях экономики). 

Чтобы получить наиболее адекватную минимальную характеристику инфляционного потенциала, обу-
словленного ростом оплаты труда, при проведении расчетов на основе модели предполагалось, что реаль-
ные отраслевые объемы производства остаются постоянными и при этом во всех отраслях не изменяются 
номинальные объемы всех компонент добавленной стоимости кроме заработной платы, то есть что издерж-
ки производства и соответственно цены вначале увеличиваются только за счет роста заработной платы, а 
затем возникший инфляционный импульс передается на новые уровни производственной кооперации вме-
сте с межотраслевыми поставками отечественной продукции. Рассчитанные таким образом оценки ценовых 
эластичностей, представленные в таблице, могут характеризовать минимальные инфляционные последствия 
роста оплаты труда, отражающие естественную ответную реакцию производителей на обусловленное этим 
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ростом повышение издержек производства. 

Таблица 1. Эластичности изменения цен по отношению к изменению оплаты труда 

№ Отрасли экономики Эластичности отраслевых цен 
1 Электро-и теплоэнергетика 0,20 
2 Нефтяная промышленность 0,05 
3 Металлургия 0,18 
4 Химическая промышленность 0,24 
5 Машиностроение и металлообработка 0,33 
6 Промышленность стройматериалов 0,32 
7 Легкая промышленность 0,34 
8 Пищевая промышленность 0,31 
9 Строительство 0,40 
10 Сельское и лесное хозяйство 0,34 
11 Транспорт 0,32 
12 Торговля и общественное питание 0,30 
13 Потребительские цены 0,27 
14 Дефлятор ВВП 0,45 

Как видно из приведенных данных, рост заработной платы одновременно во всех отраслях экономики на 
один процент влечет за собой повышение общего уровня цен (оценка по дефлятору ВВП) на 0,34%, а потре-
бительских цен на 0,27%. Это говорит о том, что однопроцентному повышению уровня номинальной зара-
ботной платы будет соответствовать рост ее реального содержания на 0,73%. Из приведенного результата, в 
частности, следует вывод: поставив задачу увеличить реальную заработную плату на один процент при по-
стоянных реальных объемах производства, органы государственного управления должны запланировать 
повышение ее номинального уровня на 1,37%, принимая во внимание, что потребительские цены при этом 
возрастут на 0,37% (1,37-0,27), и снизятся реальные доходы предприятий и государства. 
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Фермерские хозяйства как организационно-правовая и социально-экономическая форма аграрного биз-
неса утвердились и получают дальнейшее развитие. Более того, согласно результатам исследований, эту 
форму следует признать перспективной. Подтверждением перспективности фермерских хозяйств является 
увеличение, хотя и постепенное, их доли в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции. 
То обстоятельство, что при доле в общей площади сельхозугодий, равной 1,5%, фермерские хозяйства про-
изводят 2% стоимости валовой продукции сельского хозяйства, позволяет судить об уровне экономической 
эффективности производства. К тому же, как правило, качество сельхозугодий в фермерских хозяйствах 
ниже аналогичного показателя в соседних крупных сельхозорганизациях на 1,0-1,5 балла. Понятно, пока 
рано говорить о преимущественном вкладе фермерских хозяйств в обеспечение продовольственной безо-
пасности страны. Речь, скорее, должна идти о реальном экономическом равноправии всех организационно-
правовых форм, об успешном сотрудничестве, о возможности реализовать конкурентные преимущества вне 
принадлежности к укладу. Фермерским хозяйствам при рациональном ведении хозяйства, при приоритетной 
государственной поддержке более эффективного хозяйствования так же присуща устойчивость, как и тра-
диционным предприятиям. 

Важно не забывать и о социальной эффективности функционирования фермерских хозяйств. Традицион-
но его (функционирование) связывают, в первую очередь, с производством сельхозпродукции. При этом 
зачастую игнорируются не менее важные функции: сохранение богатых нравственных, культурных, духов-
ных традиций белорусского народа, к сожалению, претерпевающих обесценение; сохранение деревенского 
уклада жизни; сохранение сельского ландшафта; развитие несельскохозяйственных видов деятельности (пе-
реработка сельхозпродукции, агроэкотуризм). 

Устойчивое социально-экономическое функционирование фермерских хозяйств в контексте развития 
сельских территорий - процесс по содержанию разнонаправленный. Содержательно он может значительно 
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