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Формирование рыночной модели финансово-устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь и повышение качества жизни нераз-
рывно связано с развитием сферы социальных инноваций и вовлечением бизнеса в ре-
шение стратегических задач государственного уровня. Несмотря на наличие опреде-
ленного механизма развития государственно-частного партнерства и механизма 
нейтрализации рисков в международной практике, механический перенос данных по-
ложений в условиях происходящих процессов трансграничной интеграции в Республи-
ке Беларусь невозможен. Необходима адаптация зарубежного опыта и его трансформа-
ция с учетом конкретных задач по формированию национальной модели инновацион-
ной экономики и устойчивому развитию регионов. Теоретические вопросы формирова-
ния институциональной среды развития государственно-частного партнерства, методов 
и форм, обеспечивающих финансирование внедрения социальных инноваций в Респуб-
лике Беларусь, раскрыты далеко не полностью, а практические вопросы страхования 
рисков при внедрении проектов по социальным инновациям более детально рассматри-
ваются в международных исследованиях. В современной белорусской экономической 
науке данным проблемам в той или иной степени посвящены труды В.Ф. Байнева, 
Н.И. Богдан, А.А. Быкова, Т.А. Верезубовой, Е.Б. Дориной, А.И. Каморник, М.В. Мяс-
никовича, Л.Н. Нехорошевой, В.Н. Шимова, В.Г. Шумилина и др.  

К сожалению, белорусские авторы концентрируют свое внимание на проблемах 
планирования и правового регулирования вопросов ГЧП, а вопросы страхования рис-
ков остаются не достаточно изученными. В то время как крайне актуальные вопросы 
обоснования механизмов привлечения частного бизнеса к реализации подобных проек-
тов остаются вне поля исследовательского интереса. Между тем в современных неод-
нозначных социально-экономических условиях основанные на ГЧП проекты смогли бы 
способствовать снижению государственных расходов, включая расходы местных орга-
нов самоуправления, и сохранению частного бизнеса, который даже при снижении 
нормы прибыли мог бы пережить непростые времена и сохранить рабочие места за счет 
реализации долговременных социально ориентированных проектов. 

Реализация проектов Государственно-частного партнерства сопряжено с рядом 
рисков. Основным принципом распределения рисков в рамках проектов ГЧП является 
следующий: каждый риск должна нести та сторона, которая наилучшим образом спо-
собна управлять этим риском при наименьших затратах. Дж. Делмон в практическом 
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руководстве «ГЧП в инфраструктуре» предлагает следующую классификацию рисков: 
политический риск; правовой и регулятивный риск; риск незавершения строительства в 
срок; риск невыполнения обязательств; операционный риск; финансовый риск; валют-
ный риск; риск спроса; экологический и социальный риски [1]. 

Специалистами Европейской экономической комиссии ООН выделяются следу-
ющие основные виды рисков в проектах ГЧП: приобретение земли; риск проектирова-
ния, строительства и ввода в эксплуатацию; спонсорский риск; экологический риск; 
финансовый риск, включая налоговый риск и риск изменения процентных ставок; по-
литический риск; риск, связанный с техническим обслуживанием материальной и не-
материальной части и механизмом платежей; рыночный риск; риск взаимосвязей и вза-
имодействия; риск производственных отношений; риск изменения законодательства и 
риск изменения политики правительства; риск форс-мажорных обстоятельств; риск 
собственности на активы [2, с. 249].  

Таким образом, проекты ГЧП подвержены риску на всех стадиях осуществления 
проекта: на стадии планирования и консультаций, на стадии реализации, на стадии управ-
ления контрактом. В связи с этим необходима оценка и управление рисками в целях 
успешной реализации проекта. Тщательное исследование рисков помогает сторонам опре-
делить, следует ли применять действия по смягчению рисков и каким образом их осу-
ществлять. Под смягчением рисков следует понимать действия, принимаемые для сниже-
ния вероятности наступления риска, снижения воздействия в случае возникновения риска. 
В зависимости от вида риска и от стороны, которая потенциально может испытать воздей-
ствие риска, предпринимаются определённые действия по их смягчению. Для оценки рис-
ков в проекте применяется множество методов, начиная от эмпирического (на основе 
прошлого опыта) до сложных имитационных моделей. Одним их наиболее распространен-
ных методов является построение матрицы рисков. Матрица рисков разрабатывается на 
основе оценки рисков в количественном и качественном измерениях для всех возможных 
факторов риска. Она составляется по каждому проекту отдельно, чтобы обеспечить как 
можно более детальное описание каждого из имеющихся рисков. Объём матрицы зависит 
не только от специфики самого проекта ГЧП, но и от инвестиционной среды государства, 
где планируется его реализация. Нужно отметить, что существует множество разнообраз-
ных способов, с помощью которых государственный и частный сектор могут смягчить 
риски. Используя соответствующие технические решения, частный сектор может осу-
ществлять управление эксплуатационным риском и риском невыполнения показателей 
эффективности (т. е. риском того, что проект не достигнет показателей, определённых тех-
нической спецификацией), в первую очередь, для предотвращения возникающих рисков 
или снижения их воздействия на проект в случае их наступления. Государственный сектор 
может снижать опасность возникновения риска невыполнения показателей эффективно-
сти, нарушающего деятельность конечных потребителей, используя механизм правовой 
защиты, включающий гарантии на выполненные работы со стороны подрядчика ГЧП и 
гарантии достижения показателей.  

Одной из перспективных сторон развития концепции государственно-частного 
партнерства является включение в механизм его реализации страховых компаний. Роль 
страховщиков в таком партнерстве широко проявляется с позиции управления рисками. 
Поскольку деятельность страховщиков тесно связана с риск-менеджментом, они пред-
лагают субъектам предпринимательской среды стратегии минимизации рисков, а госу-
дарство, в свою очередь, может выступать дополнительным гарантом для страховщика 
при страховании социально значимых проектов. Особая роль такому сотрудничеству 
отводится в сфере управления катастрофическим риском, под которым понимается 
разновидность рисков, связанных с разрушительными природными явлениями – земле-
трясениями, цунами, ураганами и другими проявлениями стихийных сил природы, ими 



  Беларусь-2030: государство, бизнес, наука, образование 236 

охватывается большая группа объектов страхования, по которым причиняется большой 
ущерб. Благодаря развитию в Республике Беларусь социально значимых видов обяза-
тельного страхования эффективность внедрения проектов в рамках государственно-

частного партнерства станет важным элементом обеспечения стабильного социально-

экономического развития Республики Беларусь. 
Проведенное нами исследование конкуренции на национальном страховом рынке 

позволило выявить основные факторы, влияющие на низкую интенсивность развития си-
стемы страхования, которая призвана помогать субъектам нивелировать риски по проектам 
государственно-частного партнерства. К таким факторам относятся: низкая финансовая ем-
кость белорусских страховых организаций; барьеры проникновения на страховой рынок 
иностранных инвесторов; монопольное положение государственных страховщиков на 
страховом рынке; отсутствие предложений по страхованию инновационных рисков.  

Емкость рынка страхования Республики Беларусь по состоянию на 1 января 
2019 г. составляют лишь 16 страховых организаций (из них две страховые организации 
осуществляют добровольное страхование жизни и дополнительной пенсии, одна осу-
ществляет деятельность исключительно по перестрахованию) и 28 страховых брокеров. 
Анализ ключевых индикаторов развития страхового рынка показал, что отмечается 
снижение таких стратегических параметров развития, как отношение страховых взно-
сов к ВВП (в 2017 г. данный показатель составлял 0,1 %, в 2018 г. составил 0,99 %). Не-
взирая на то, что активы страховых организаций за 2018 г. возросли по сравнению с 
2017 г. на 111,5 %, показатель отношения активов страховых организаций к ВВП в 
2018 г. составил 2,90 % и уменьшился на 0,09 % [3]. 

Поэтому требуется более детальное изучение национального опыта и внедрение 
международной практики страхования рисков при реализации проектов государствен-
но-частного партнерства. Опыт подобного сотрудничества в Республике Беларусь уже 
существует в рамках снижения рисков, связанных с производством сельскохозяйствен-
ной продукции. Сельскохозяйственное производство имеет свои особенности, заклю-
чающиеся еще и в главной национальной задаче – обеспечение продовольственной без-
опасности страны. Однако следует отметить, что  по природно-климатическим услови-
ям территория Республики Беларусь расположена в зоне рискованного сельского хо-
зяйства, вследствие чего агропромышленный комплекс каждый год несет колоссальные 
убытки в результате стихийных сил. В этой связи примером государственно-частного 
партнерства в страховании может служить обязательное страхование с государствен-
ной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, введенное в 
Республике Беларусь с 1 января 2008 г.  

Механизм взаимодействия государства, бизнеса и страховщика при этом следую-
щий: за счет средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохо-
зяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки уплачивается 95 % страхо-
вого взноса, остальные 5 % – за счет страхователей – сельскохозяйственных предприя-
тий. Страховщиком этого вида страхования определен БРУСП «Белгосстрах». Однако 
на эффективность реализации данного обязательного вида страхования влияет отсут-
ствие доступного механизма перестрахования сельскохозяйственных рисков, который 
обеспечил бы финансовую устойчивость национальных страховщиков. Характерными 
особенностями современного состояния развития страхования сельскохозяйственных 
рисков в Республике Беларусь, на наш взгляд, является низкий спрос на страхование со 
стороны сельскохозяйственных производителей, так как применение данного вида 
страхования используется ими преимущественно не как метода управления рисками 
предприятия, а как один из видов гарантии при получении банковского кредита. Бело-
русским правительством ведется активная работа по внедрению альтернативных меха-
низмов нейтрализации рисков, что будет способствовать стимулированию привлечения 
частных инвестиций. 
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Проведенный анализ реализации государственно-частного партнерства и выявле-
ния рисков, влияющих на внедрение проектов социальных инноваций позволил сделать 
следующий вывод,  в Республике Беларусь создана эффективная нормативно-правовая 
база реализации механизма государственно-частного партнерства, сформирована ин-
ституциональная среда по нейтрализации рисков посредством системы страхования. 

Таким образом, эффективное взаимодействие всех субъектов институциональной 
среды государственно-частного партнерства позволит ускорить развитие малого и 
среднего предпринимательства, привлечь прямые иностранные инвестиции в инфра-
структурные проекты. 
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Исследование финансового обеспечения сельскохозяйственных предприятий  
свидетельствует о том, что данные предприятия работают за счет собственных ресур-
сов, которые сегодня по удельному весу являются значительными, но недостаточными 
для самофинансирования. Это требует развивать как банковские так и партнерские 
формы кредитования. Банковское кредитование не играет существенной роли в разви-
тии сельскохозяйственной отрасли, хотя в настоящее время видны положительные тен-
денции роста объемов кредитования со стороны отечественных коммерческих банков, в 
том числе и в части льготного кредитования. 

Обобщая сложности на пути аграрного сектора, отметим, что это по сути прояв-
ления следующих рисков, которые условно можно разделить на три группы: 

1. Социально - политические и структурно – экономические – неполнота правовой ба-
зы, осторожная антиинфляционная аграрная политика, сравнительно незначительные объе-
мы госинвестиций в сферу АПК; несовершенство механизма госрегулирования отрасли; 
низкая платежная дисциплина в отношениях между субъектами хозяйствования; недокапи-
тализация банковской системы и недостаточный уровень защиты прав кредиторов. 

2. Риски отраслевого характера – слабое обоснование и низкая бюджетная и – хо-
зяйственная эффективность подавляющей части инвестиционных проектов в сфере 
АПК, дефицит энергосырьевых ресурсов и квалифицированной рабочей силы,  высокий 
уровень конкуренции со стороны иностранных производителей, значительная (более 
60 %) степень «зависимости» аграрного сектора от возможностей и ресурсов личных 
подсобных хозяйств. 


