
безработице, имеет целью обеспечить им минимально допустимый уро
вень жизни.

Актуальными мерами по социальной защите населения и регулирова
нию трудовых отношений в Республике Беларусь сегодня являются:

— создание адресной системы социальной защиты;
— упорядочение льгот, надбавок и доплат, выплачиваемых за счет 

средств предприятий и организаций путем включения в тарифные ставки 
и должностные оклады;

— введение налоговых, кредитных или иных льгот для предприятий за 
создание дополнительных рабочих мест, за прием на работу многодетных 
женщин, инвалидов, пенсионеров, а также молодежи, в т.ч. окончившей 
профессиональные, средние специальные и высшие учебные заведения;

— уточнение стоимости потребительской корзины с учетом динамики 
цен, реформы оплаты труда и мировой практики;

— регулярный пересмотр минимальной зарплаты в связи с ростом ин
декса потребительских цен;

— развитие страховой медицины;
— переход к контрактной системе найма рабочих, специалистов и ру

ководителей государственных предприятий, конкурсному отбору канди
датов на пост директора на основе оценки представленных ими программ 
развития предприятий;

— совершенствование оплаты труда;
— определение критериев отнесения граждан к малоимущим группам 

населения;
— разработка механизма выявления и учета граждан, находящихся за 

чертой бедности.

В. Л. КЛЮЕВ, И. В. НОВИКОВА
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Сегодня суверенная политически Республика Беларусь стоит перед 
необходимостью обеспечения экономического суверенитета и интеграции 
в мировое хозяйство. Чтобы не оказаться на задворках экономической 
цивилизации, в республике, с одной стороны, необходимо решить про
блемы утверждения элементов рыночных отношений, создать динамич
ную национальную экономику и, с другой стороны, — учитывать те про
цессы, которые идут в странах с развитыми рыночными системами: гло
бализацию и регионализацию экономической жизни на базе фор
мирования интернациональной рыночной инфраструктуры и мировых 
рыночных структур, а также отход от регулирования внутринациональной 
активности и перенесение центра тяжести на координацию экономиче
ской политики, и прежде всего валютно-финансовой, на уровне госу
дарств.

Анализ ООН мирового экономического развития за последние более 
чем 30 лет показал, что, несмотря на частую экономическую рецессию, 
мировой ВНП за последние 30 лет увеличивался ежегодно на 3,9 % 
(в постоянных ценах 1980 г.), распределяясь неравномерно по годам и 
десятилетиям1. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения за 
1960—1990 гг. в промышленно развитых странах с рыночными системами 
более чем удвоился (в 1960 г. он составлял 5500 долл., в 1990 г. — 12500 
долл.). В том числе в США в начале 90-х гг. он составлял 22100 долл., в 
Японии — 17700 долл., Германии — 15300 долл., Франции — 16200 долл., 
Великобритании — 15300 долл., Италии — 13800 долл. В это же время 
ВВП на душу населения в республиках бывшего Союза составлял: в Рос
сии — 6200 долл., Беларуси — 6100 долл. Самые высокие показатели в 
данном регионе были в Литве и Латвии — 9500, Эстонии — 10600 долл.

В развитых странах основным фактором роста оказались структурные 
изменения, направленные на перемещение капитала и рабочей силы из 
менее производительных секторов тяжелой промышленности в высоко
технологичные отрасли обрабатывающей и в сферу специализированных 
услуг, характеризующихся высокой добавленной стоимостью.

В развивающихся странах снизилась доля сельского хозяйства и воз
росла доля услуг и промышленности, и прежде всего обрабатывающей 
(среднегодовые темпы роста в этих отраслях 11 %).

Важным показателем экономического роста и структурных изменений 
являются инвестиции. Страны, которые смогли увеличить инвестиции и 
повысить эффективность их использования, добились высоких темпов 
экономического роста.

В 80-е гг. во всех промышленно развитых странах с рыночными си
стемами важнейшим приоритетом становится научно-техническая поли
тика и неразрывно с ней связанное структурное регулирование. На пер
вый план выдвинулась проблема реиндустриализации этих стран, сосре
доточение внимания на развитии высокотехнологичных отраслей, а сле
довательно, и индустриальная политика как основа структурного 
регулирования.

В современных условиях преимущества в конкурентной борьбе между 
странами и обеспечение темпов экономического роста определяются не 
размерами страны, не богатыми природными ресурсами и даже не мощ
ностью финансового капитала Теперь все решают уровень образования и 
объем накопленных обществом знаний, т. е. интеллектуальный потенци
ал страны. А потому совершенно очевидно, что в будущем процветаю
щими окажутся те государства, которые сумеют превзойти других в ос
воении новых знаний, научных достижений и их трансформации в со
временные технологии и продукцию.

К 2000 г. ожидаются значительные структурные изменения в про
мышленности и экспорте всех стран. Основные направления этих изме
нений — увеличение доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
и переориентация традиционных отраслей на применение высоких тех
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нологий. В настоящее время доля высокотехнологичных изделий в экс
порте США составляет более 30%. Увеличивается удельный вес этих то
варов в производстве и экспорте Японии и стран ЕС.

Основные усилия в ЕС уже сегодня сосредоточиваются на информа
тике и биотехнологиях. Предполагается создание «европейского инфор
мационного пространства», которое стало бы в XXI в. кровеносной сис
темой экономики в Европе, объединив разработки в сфере информатики, 
телекоммуникаций, компьютерной техники, обеспечивая рабочие места в 
таких сферах, как социальная защита и здравоохранение.

Быстро увеличивается производство информационных технологий, 
особенно гибких обрабатывающих систем, использование которых по
зволяет применять ЭВМ на всех стадиях разработки и производства изде
лий. Все это обеспечит быстрые темпы роста продукции машиностроения 
и приборостроения. При этом важнейшая роль отводится микроэлектро
нике, поскольку от нее зависит развитие информационных технологий.

Доля же традиционных отраслей, производящих такие потребитель
ские товары, как продовольствие, одежда, обувь, текстиль, производство 
которых характеризуется высокой трудоемкостью и низкой квалифика
цией рабочей силы, будет постоянно сокращаться в структуре обрабаты
вающей промышленности. Производство продукции данных отраслей 
будет перемещаться из развитых стран в развивающиеся.

Ожидается, что в конце XX столетия темпы роста мировой торговли 
будут по-прежнему обгонять темпы роста производства. Тем не менее 
нарастает тенденция к  снижению мирового импорта, что неизбежно при
ведет к снижению возможностей для расширения и мирового экспорта. 
Поэтому основной заботой правительств промышленно развитых стран 
станут поиски путей защиты своей экономики от усиливающейся конку
ренции со стороны иностранных производителей.

В сложившейся ситуации каждая из этих стран подходит к решению 
названных проблем, исходя только из собственных интересов без учета 
возможных последствий ее решений для других государств. Международ
ная экономическая координация «семерки» сегодня не всегда дает нуж
ные результаты. Тенденция к  интернационализации, глобализации хо
зяйственной жизни пробивает себе дорогу через регионализацию. По
следняя же складывается прежде всего в виде трехполярной 
международной валютной системы, формирующейся вокруг доллара 
США, немецкой марки и японской иены. Говорить же о финансовом 
союзе в рамках ЕС на базе единой европейской валюты (до 1999 г.) пока 
еще рано. Другими словами, в мире сегодня довлеют две тенденции — 
к  интернационализации хозяйственной жизни и национальной (и регио
нальной) обособленности, с одной стороны, стихийных рыночных сил и 
сил регулирования, с другой. Эти тенденции затрагивают и страны Вос
точной Европы и Россию, избравшие путь рыночных реформ.

Ключевой проблемой для государства Республика Беларусь в сло
жившихся условиях должно стать структурирование вмешательства в 
воспроизводственные процессы при отказе от централизованного плани
рования, сотрудничество государства с частными финансовыми и кре
дитными учреждениями, нарождающимся нацоналъным и иностранным 
капиталом.

Создавая новую систему государственного регулирования в Республи
ке Беларусь с учетом мировой динамики, следует помнить, что она 
должна быть направлена на формирование открытой экономики рыноч
ного типа таким образом, чтобы страна и отдельные сферы ее экономики 
вышли на траекторию мировых инновационных волн. Ибо республика, 
будучи сравнительно небольшой по территории и населению, ограничен
ной природными ресурсами и довольно неблагоприятными климатиче
скими условиями, должна быть только открытой экономической систе
мой с большим удельным весом промышленности в экономической
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структуре производства. Открытость предполагает согласование внешних 
и внутренних экономических регуляторов, определяя таким образом ме
сто Республики Беларусь в региональном и интернациональном разделе
нии труда. Как отмечал эксперт Всемирного банка Д. Хансен: «Беларусь 
не может позволить себе ориентацию на обособление и достижение са
модостаточности... Не обладая достаточными собственными энергоресур
сами, имея сравнительно холодный климат и низкую среднюю плодо
родность почв, республика всегда будет импортировать значительное 
количество энергоносителей и продовольствия...*■*.

Следовательно, на сегодняшний день основные вопросы для Респуб
лики Беларусь — вопросы об интеграции, ее векторе и о соотношении 
внешних и внутренних регуляторов, их структуре. Все это должно лечь в 
основу программы выхода из социально-экономического кризиса, фор
мирования инновационных макростратегий Республики Беларусь и ее 
внешнеэкономических ориентиров.

Сегодня мировая экономика находится в низшей точке «длинной 
волны» Кондратьева*. По данным аналитиков комиссии ЕС и в 1996 г. 
снижение темпов экономического роста продолжается.

В соответствии с концепцией Кондратьева, начало «повышательной 
волны» после кризиса 1929—1933 гг. пришлось на середину 40-х гг. Если 
исходить из 50—60-летней длительности цикла, то «повышательная вол
на» начнется со второй половины 90-х гг. «Длинные волны» следует рас
сматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия 
в длительном периоде, основная причина которого заключается в меха
низме накопления, аккумуляции и рассеивания капитала, достаточного 
для создания новых элементов экономической инфраструктуры экономи
ческой системы. «Повышательная волна» обусловливается ситуацией в 
экономиках, когда накопление капитала достигает такого состояния, при 
котором становится возможно рентабельное его инвестирование для соз
дания новых основных фондов, базирующихся на новых производствен
ных технологиях.

Если «повышательная волна» второй половины 90-х гг. XIX в. была 
связана с такими научными открытиями и их внедрением в производст
во, как электроэнергия, создание двигателя внутреннего сгорания, хими
ческие технологии, а «повышательная волна» середины 40-х гг. XX в. 
связана главным образом с электроникой, то «повышательная волна» 
второй половины 90-х гг. XX в. должна быть инспирирована новыми 
поколениями компьютерной техники, информационными и биотехноло
гиями в различных отраслях экономики. А все эти технологии требуют 
высокообразованной рабочей силы, концентрации внимания на их науч
ных разработках. Вот почему промышленно развитые страны еще 
в 80-х гг. сконцентрировали внимание на проблемах структурной пере
стройки своих экономик в направлении реиндустриализации.

В данной ситуации республика, находящаяся в центре Европы, долж
на правильно выбрать вектор интеграции и инновационную макрострате
гию. Почему Республика Беларусь предпочитает российскую направлен
ность данного вектора? А объясняется это достаточно просто: необходи
мо, сохранив устаревшую структуру, без соответствующих институцио
нальных изменений реанимировать экономику, находящуюся в глубокой

* В экономике наряду с краткосрочными и среднесрочными циклами деловой ак
тивности существуют циклы продолжительностью 50—60 лет, которые получили назва
ние «длинных волн Кондратьева». Последний открыл эти циклы и объяснил их сущест
вование тем, что длительность функционирования различных капитальных благ неоди
накова. Наиболее длительный период функционирования имеют мосты, дороги и  другая 
инфраструктура. Они требуют наибольшего времени для аккумуляции капитала. Боль
шие циклы («длинные волны» Кондратьева) можно рассматривать как  нарушение и 
восстановление экономического равновесия длительного периода.
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коме. В лучшем случае это ненадолго может дать имитацию экономиче
ской стабилизации и роста занятости. Но кому нужна морально устарев
шая продукция, созданная на основе морально устаревших или устаре
вающих технологий, продаваемая по мировым или близким к мировым 
ценам? Российскому потребителю? Отнюдь. Законсервировав устарев
шую энергоемкую и ресурсоемкую структуру, проедая сбережения про
шлых лет, залезая в долги, отказавшись от рыночных реформ, делая по
пытку вернуться через вертикаль к  централизованно управляемой эконо
мике, не имея стратегической программы развития национальной 
экономики, продолжая разрушать научный потенциал нации, завтра мы 
окажемся на задворках цивилизации.

И если кто-то думает, что удастся, ничего не меняя, вернуть населе
нию уровень жизни конца 70-х — начала 80-х гг., то это глубокое заблу
ждение. Почему? Потому что темпы роста валового продукта СССР име
ли тенденцию к  падению уже с начала 60-х гг.3 Однако преодолеть эту 
тенденцию помогла прежде всего дешевая самотлорская нефть, обеспе
чившая экономику нефтедолларами. Это позволило функционировать 
неэффективной экономике СССР столь продолжительный период и под
держивать сравнительно высокий уровень жизни.

Сегодня дешевые российские энергоносители превратились в миф. 
После заключения соответствующих соглашений между Республикой 
Беларусь и Россией долг за энергоносители был списан. Но, перефрази
руя старое изречение «Долг списан, да здравствует долг!», следует отме
тить, что при сохранении устаревшей структуры национальной экономи
ки по расчетам Всемирного банка к 2000 г. долг белорусской экономики 
может превысить 30 % ВВП — уровня, когда по международным нормам 
страну относят к  немногочисленной категории государств «серьезно об
ремененных долгами».

Республике Беларусь нужна валюта для осуществления структурных 
реформ и придания динамики национальной экономике. С одной сторо
ны, валютные поступления для проведения структурных реформ можно 
получить от МВФ. С другой стороны, валюту можно зарабатывать за счет 
расширения экспорта. Для этого необходимы маркетинговые исследова
ния мирового и европейского рынков, нужны новые прогрессивные тех
нологии, которые должны «прийти» в Республику Беларусь вместе с ин
вестициями, либо инвестиции должны «прийти» к  новым белорусским 
технологиям. Безусловно, задача по привлечению инвестиций непроста. 
Ибо даже в интегрирующейся Европе инвестиций не хватает. Сегодня в 
ЕС на долю инвестиций приходится 19 % совокупного ВВП. Эго выше, 
чем в США (15 %), но значительно ниже, чем в Японии (30 %). В этих 
условиях прирост инвестиций ожидается со стороны главным образом 
частного сектора, но при мощной поддержке государства. Инвестиции в 
Европе ориентированы на создание «трансевропейских сетей» — транс
портных, энергетических, информационных, и прежде всего в направле
нии Запад — Восток.

В Республике Беларусь инвестиции начиная с 1991 г. имеют тенден
цию к падению. В 1995 г. они составили 41 % от уровня 1990 г. Соответ
ствующая тенденция характерна и для ВВП Республики Беларусь. Следо
вательно, с аккумуляцией внутренних сбережений для инвестирования 
их в экономику республики сегодня достаточно сложно. В этой связи 
республике неплохо было бы принять участие в создании трансевропей- 
ской инфраструктуры, попытаться привлечь частный капитал. Хотя част
ный капитал не совсем охотно идет в данный сектор, ибо здесь проекты 
медленно окупаются и имеют невысокую рентабельность. Но в данном 
случае гарантом могло бы выступить государство, создавая благоприят
ный инвестиционный климат и не только для иностранных инвесторов. 
Под участие в этих проектах можно было бы получить выгодные кредиты 
европейских банков, и прежде всего ЕБРР. Более того, следует учесть,

73



что в республике имеется квалифицированная рабочая сила для осущест
вления именно данных проектов. Их реализация заложит основы эконо
мической инфраструктуры для привлечения и функционирования част
ного иностранного и национального капитала. Известно, что обороту 
капитала, сокращению издержек и росту прибыли способствуют средства 
сообщения. Развитые сети коммуникации, интегрированные в европей
ские и мировые, необходимы как местному, так и иностранному капита
лу. Ибо увеличение производства продукции потребует не только ее бы
строй
реализации внутри страны, но и вывоза на мировой рынок. Коммуника
ционные и транспортные системы помогут фирмам сократить издержки 
производства и сделать привлекательными капиталовложения в эконо
мику республики. Этому будет способствовать и географическое положе
ние республики.

В республике необходимо провести ревизию научных разработок в 
целях их промышленного освоения и продвижения на европейский и 
мировой рынки. И здесь велика роль государства. Необходимо не только 
сохранить, но и увеличить финансирование перспективных научных раз
работок, с одной стороны. Ибо наука — это мозг экономики, и даже 
приостановка ее деятельности означает смерть организма С другой сто
роны — государство должно создавать благоприятные условия для перво
проходцев в освоении новых высокотехнологичных производств 
(налоги, маркетинг мирового рынка, продвижение продукции, льготы на 
экспорт, условно беспошлинный импорт и т. д.), а также привлекать под 
них иностранные инвестиции. Нужно предпринять действенные меры на 
микро- и макроуровнях, направленные прежде всего на активизацию 
исследований в сфере науки, образования и новых технологий (при
оритеты в госбюджете всех уровней, использование государственных фи
нансов в частных образовательных и научных структурах, конкурсное 
финансирование проектов и их льготное кредитование и т. п.)

Таким образом, в свете тенденций мировой социально-экономи
ческой динамики, прогнозов ООН стратегическая цель развития Респуб
лики Беларусь — формирование открытой экономики рыночного типа, 
интегрированной в европейское и мировое хозяйство, что позволит осу
ществить структурную перестройку национальной экономики и выйти на 
траекторию мировых инновационных волн. 1
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