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следует реструктуризировать. Остальные госпредприятия следует закрыть 
или приватизировать. При этом дифференцировать госпредприятия на эти 
категории, по мнению Кремера, должны независимые эксперты. Чтобы ми-
нимизировать ущерб от потери рабочих мест вследствии закрытия части 
убыточных госпредприятий, Кремер предлагает усилить программы соци-
альной защиты, а также упростить законодательную базу для самозанятости 
и микропредприятий [2].

Также существует и альтернативная точка зрения: в структурных рефор-
мах нет жесткой необходимости, поскольку Министерство финансов и На-
циональный банк Республики Беларусь смогут решить текущие проблемы 
национальной экономики без их проведения. Однако результатом такой по-
литики может стать перераспределение инвестиций в сторону госсектора, 
вынужденное сокращение расходов бюджета и увеличение давления на бан-
ковскую систему.

Таким образом, для экономики Беларуси существуют как внутренние 
проблемы, так и внешние угрозы, в связи с чем возникает необходимость 
в повышении конкурентоспособности национальной экономики и обеспе-
чении национальной экономической безопасности, что можно реализовать 
путем проведения структурных реформ экономики.
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Исландия –  небольшое островное государство на Северо-Западе Европы, 
площадь которого составляет 103 000 км2, а население –  357 000 человек [1]. 
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Стоит отметить, что в Исландии только 1% территории пригоден для веде-
ния сельского хозяйства, а также в стране практически отсутствуют природ-
ные ресурсы (за исключением геотермальных). Однако Исландия сегодня за-
нимает ведущие позиции в мире по уровню ВВП на душу населения: 74 278 
долл. (6-е место в мире по данным 2018 г.) [2]. В 2007 г. в ежегодном докладе 
ООН Исландия была признана лучшей страной в мире для проживания.

До 1990-х гг. экономика Исландии развивалась за счет рыболовного про-
мысла, переработки морских продуктов и сельского хозяйства. Экономика 
страны была абсолютно не диверсифицирована. В 1990-е гг. в Исландии был 
осуществлен ряд важных экономических реформ: произведена модерниза-
ция технологии рыбной ловли; принято решение развивать геотермальную 
энергетику в целях уменьшения зависимости от цен на импортируемые то-
пливные ресурсы; взят вектор на развитие сектора обрабатывающей про-
мышленности на основе импортируемого сырья (наиболее выгодной оказа-
лась обработка алюминия).

В 2001 г. проведена очень неоднозначная с точки зрения своих послед-
ствий реформа в банковской сфере, и к 2003 г. все банки Исландии были 
приватизированы. Исландские банки привлекали иностранных инвесторов 
высокой процентной ставкой –  5–6% (средняя ставка в Европе равнялась 
примерно 3%). В результате экономика Исландии перегрелась: в период 
2002–2008 гг. фондовый рынок вырос на 900%. В 2003 г. активы исландских 
банков составляли 174% от ВВП, а в 2007 г. –  уже 744%. Такое соотноше-
ние активов исландских банков к ВВП страны стало самым большим в мире. 
При этом ВВП Исландии в период с 2001 по 2007 гг. увеличивался не таки-
ми высокими темпами, как банковский сектор, но показывал внушительный 
рост: на 62% –  с 8 млрд долл. до 21 млрд долл. [4].

Однако с наступившим в 2008 г. мировым финансовым кризисом Ислан-
дия справиться не смогла. Исландские банки оказались не в состоянии рас-
плачиваться по своим облигациям, и у правительства не было достаточно 
средств для их рекапитализации. В 2008 г. Исландия объявила дефолт. В по-
следующие два года были зафиксированы самые высокие темпы падения 
ВВП за всю историю Исландии: –6,9% в 2009 г. и –4% в 2010 г. Уровень ин-
фляции вырос до 12%, а курс исландской кроны упал на 60%. Уровень безра-
ботицы впервые за всю историю современной Исландии вырос до 8% [2; 3].

Однако уже в 2011 г. снижение ВВП было остановлено, и большинство 
макроэкономических показателей пришло в норму, а в 2017 г. уровень ВВП 
превысил свой докризисный показатель. Такое стремительное восстанов-
ление исландской экономики от кризиса было обусловлено следующими 
факторами.

Исландское правительство не тратило значительные средства из госу-
дарственного бюджета и средства налогоплательщиков на восстановление 
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банковской системы и поддержание национальной валюты, позволив обан-
кротиться всем основным банкам и девальвироваться национальной валюте. 
И уже новая банковская система в 2011 г. выпустила государственные об-
лигации на сумму более 1 млрд долл., которыми очень активно воспользо-
валось население.

Инфляция национальной валюты сделала Исландию привлекательной 
для туристов, количество которых в 2010 г. превысило показатель 2009 г. 
на 400%. В Исландии произошел настоящий туристический бум. Туризм 
и сейчас является основой экономики Исландии, занимая наибольшую долю 
в экспорте (27%) [4].

Масштабное внедрение геотермальной энергетики и использование дру-
гих возобновляемых источников энергии во всех видах хозяйственной дея-
тельности страны также позитивно повлияло на экономическое развитие. На 
2017 г. 71% всей электроэнергии в Исландии вырабатывалось на геотермаль-
ных электростанциях, 25% –  с помощью возобновляемых источников энер-
гии, только 4% –  с использованием импортируемых топливных ресурсов [4]. 
В результате Исландия значительно сократила издержки производства и ста-
ла практически независимой от цен на топливные ресурсы.

Таким образом, экономика Исландии на протяжении своей истории не 
отличалась диверсифицированностью и «держится» на определенных отрас-
лях. В 1960–2000 гг. основной отраслью был рыболовный промысел и пере-
работка морских продуктов, в 2000-е гг. –  финансовые услуги. На совре-
менном этапе экономика развивается за счет туристических и транспортных 
услуг, а также обрабатывающей промышленности [4].
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