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РАЗДЕЛ 1 
 

ИНСТИТУТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:  
АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ 

 
 
УДК 330.101 
 

ФАКТОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ В УСТАНОВЛЕНИИ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ТЕОРИИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
 

Ю. Л. Астраух 
 

старший преподаватель, Белорусский государственный университет,  
кафедра международной политической экономии, г. Минск, Республика Беларусь, 

e-mail: yuriy.astraukh@gmail.com 
 
В статье описываются теоретические основы процесса институционализации норм взаи-

модействия экономических агентов в условиях международных экономических отношений. В 
качестве базисной теории процесса установления норм ведения международных операций в ис-
следовании рассматривается теория социального конструктивизма. В рамках исследования тео-
рий МПЭ в статье представлена авторская оценка факторов, оказывающих влияние на процесс 
институционализации норм.  

 
Ключевые слова: институциональные факторы конкуренции; концепция международных 

режимов; теория социального конструктивизма; теория международной политической  
экономии. 
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The article describes the theoretical foundations of the process of institutionalization of the norms 

of interaction between economic agents in the context of international economic relations. The study 
considers the theory of social constructivism as the basic theory of the process of establishing the norms 
for conducting international operations. As part of the study of the MPE theories, the article presents the 
author's assessment of the factors influencing the process of institutionalization of norms. 
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Международная политическая экономия – это наука и дисциплина, изучаю-

щая последовательность обменов между экономическими агентами, и процессы, 
фиксирующие порядок их совершения [1]. Это определение является видимостью 
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процессов, которые исследует данная область знаний. Согласно представлению 
классической политэкономии о процессе совершения экономических операций 
экономические агенты производят ряд типизированных процессов, которые клас-
сифицируются как производство, обмен, распределение и потребление благ. 
Неоклассическое направление экономики, наряду с теориями исторической 
школы и институционализма, детализирует представление о мотивах и условиях 
проведения операций по обмену. Данные теории обладают самостоятельной обос-
нованной методологией анализа экономических явлений и позволяют ответить на 
вопрос «почему экономические агенты заключают сделки?». 

Определение сущностной стороны знания о процессах осуществления эко-
номических отношений, которые исследуют МПЭ, представляет собой объедине-
ние теорий, направленных на описание процесса установления отношений между 
участниками операций. Теория социального конструктивизма формирует базис 
теории МПЭ, включая в анализ морфологические и организационные принципы 
оценки процесса установления экономических отношений [2]. В исследовании 
рассматривается теория социального конструктивизма в качестве концепции, ко-
торая детализирует в рамках анализа систем: системная характеристика организа-
ции описывает базовые принципы отношений в системах различной природы, 
наряду с концепцией социального конструктивизма, который позволяет присво-
ить абстрактным элементам системы индивидуальные социальные характери-
стики. Роль конструктивизма в исследовании экономических процессов можно 
сравнить с набором «игральных фишек», которые обладают определёнными свой-
ствами и поведенческими характеристиками в процессе игры. 

«Правила игры», исследуемые МПЭ, представляют собой концепции, лежа-
щие в основе методологии исследования взаимодействия, которые объединены в 
две группы теорий «экономика» и «политика».  

Дихотомия концепций «политических» и «экономических» знаний в МПЭ 
описывает группы теорий, объединяющих в себе накопленные в рамках данных 
исследовательских концепций познавательный аппарат. Экономические концеп-
ции, формирующие ядро МПЭ, представляют собой синтез экономического зна-
ния различных школ, направленный на объяснение явлений. Из ряда концепций 
экономики, следует особо отметить роль неоклассической и неоинституциональ-
ной теории: методологической ядро теории неоклассики определяет формальные 
принципы выбора в процессе установления отношений; неоинституциональная 
теория, разделяющая принципы неоклассики, формирует представление о про-
цессе организации. 

Описанная трактовка роли экономического знания в концепции МПЭ, поз-
воляет охарактеризовать процесс установления связей между участниками эконо-
мического взаимодействия в системе общества. Процесс установления отношений 
между двумя экономическими системами возможно формализовать по аналогии 
с процессом институционализации норм. 

Рассматривая отношения по установлению норм взаимодействия между 
двумя экономическими системами, следует включить в анализ уточнение о том, 
что в качестве агентов в процессе установления норм могут выступать как госу-
дарства, группы государств, так и государства и отдельные компании, обладаю-
щие значительной степенью власти. 
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Взаимодействие между двумя экономическими системами, представляет со-
бой процесс установления единых норм взаимодействия как формы разрешения 
конфликта между интересами систем и входящих в их состав агентов. Установле-
ния условий взаимодействия, в рамках концепции социального конструктивизма, 
представляет собой формирования общих, согласованных норм взаимодействия 
между двумя системами государств, позволяющие экономическим агентам, вхо-
дящим в состав систем устанавливать отношения по единым правилам. Взаимо-
действуя между собой, экономические системы государств стремятся разрешить 
конфликт интересов, который сформирован под воздействием мотивов всех 
участников, входящих в их состав. 

Система государства выступает в качестве объединяющего интересы эконо-
мических агентов механизма, который аккумулирует потребности в институцио-
нальных нормах со стороны участников системы. 

Разрешения конфликта интересов в процессе установления институциональ-
ного равновесия формируемого правила взаимодействия, представляет собой 
установления единых норм проведения экономических операций между систе-
мами государств, которому сопутствует процесс преобразования институцио-
нальных норм внутри систем. Разрешение противоречия в практике межгосудар-
ственных взаимодействий, формализуется в достижении соглашений о процессе 
заключения сделок. 

В модели взаимодействие участников процесса установления равновесия ин-
ституциональных норм опосредуется процессом коммуникации, основанной на 
принципах прямой и обратной связи участников системы: переговорный процесс 
представляет собой передачу информационного сообщения противоположной 
стороне, которая формирует ответную реакцию. Информационный сигнал в про-
цессе коммуникации содержит условия и требования, являющиеся предметом 
установления соглашения между сторонами. Процесс принятия норм участни-
ками соглашения связан с целями установления режима взаимодействия, степе-
нью обладания ими властных полномочий и критерием принятия условий, в каче-
стве которого выступает «политические» интересы, как суммарное выражение су-
ществующих формальных и неформальных норм каждого отдельного общества. 

Установления единого режима отношений связано с процессом изменения 
институциональных норм в рамках отдельной системы. В процессе установления 
соглашения участники взаимодействия производят сопоставление институцио-
нальных норм и их целей. В случае возникновения конфликта норм, каждый из 
участников сопоставляет ценность необходимых внутренних преобразований с 
ценностью установления благоприятного режима деятельности, и принимает ре-
шение о внутренних институциональных изменениях. 

Описанная модель достижения условий между экономическими системами 
представляет собой процесс конкуренции, направленный на достижение наиболее 
благоприятных условий для заключения сделок между экономическими агентами. 
Таким образом, процесс достижения целей групп экономических агентов в рамках 
системы общества реализуется посредством «расширение сферы действия отдель-
ных видов или отдельных наборов “правил игры”» [4, c. 16], что означает уста-
новление специфических правил проведения сделок. 
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Как отмечалось ранее, агентами данного процесса могут выступать как от-
дельные фирмы, ассоциации и государства. Продуктом данного процесса установ-
ления соглашения выступают нормы, применяемые в процессе экономического 
взаимодействия и сообщающие условия формирования стоимости и ценности для 
участников соглашений. 

Связь фактора стоимости в процессе взаимодействия экономических агентов 
акцентирует внимание на организационном аспекте функционирования экономи-
ческих систем. Цена как конкурентный фактор является значимым условием в 
процессе заключения сделок и выступает в качестве фактора принятия решений 
экономическими агентами. Концепция М. Портера рассматривает цену как значи-
мый фактор в процессе принятия решений: создание условий, при которых фирмы 
могут формировать наиболее конкурентную цену на рынке является целью эко-
номических агентов, и выступает в качестве стимула для изменения институцио-
нальной среды. Реализация целей, позволяющих достичь ценового лидерства в 
международной торговле, выступает в качестве стимула для изменения институ-
циональных условий на внешнем рынке. Реализация цели изменения норм, спо-
собствующих конкурентному формированию цены, является основополагающим 
стимулом для изменения условий режима протекания сделок. Таким образом, эко-
номические агенты различного масштаба, реализуют свои цели достижения пре-
имущества, посредством влияния на изменение институциональной среды проте-
кания международных торговых операций. 
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В статье рассматриваются отдельные институты развития информационной экономики 
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Введение. Анализ всех стратегических нормативно-правовых актов эволюции 

информационной экономики Беларуси, а также основных направлений формирова-
ния информационной экономики в странах ЕАЭС позволяет заключить, что детер-
минирующим фактором трансформации институциональной среды экономики явля-
ются институты развития, то есть элементы институциональной инфраструктуры, 
поддерживающие генерацию специальных инноваций. Подобными институтами яв-
ляются организационно-экономические элементы экономики, способствующие пе-
рераспределению ресурсов для формирования нового потенциала экономического 
роста посредством активного развития инновационной и социальной инфраструк-
туры, информационноемких отраслей и антропогенного капитала. Также к институ-
там развития относятся формальные и неформальные нормы и правила, которые 
формируются государством в целях снижения транзакционных издержек и умень-
шения провалов рынка, информатизации экономических субъектов. К институтам 



8 

развития можно отнести электронное правительство, нормы, регулирующие элек-
тронные платежные системы, дистанционную работу, инструменты поддержки тех-
нопарков, инкубаторов бизнеса и т. п. 

Основная часть. Высокие показатели развития информационной экономики 
Беларуси соответствуют исследованиям международных институтов [1]. Так, по 
данным ООН, в 2022 году Республика Беларусь занимала 58 место по Индекс раз-
вития электронного правительства (E-Government Development Index – EGDI), со-
хранив позиции страны с высоким уровнем его значения. EGDI вцелом характе-
ризует институциональные особенности доступа к электронному правительству, 
показывает потенциал применения страной возможностей ИКТ для экономиче-
ского и социокультурного развития, качество антропогенного капитала Динамика 
Индекса в Республике Беларусь демонстрирует уверенный рост практически во 
всех временных интервалах, что обусловлено не только технической составляю-
щей, но и новыми институциональными условиями доступности государственной 
системы электронного взаимодействия с гражданами, а также значительным ро-
стом субиндекса человеческого капитала. Тем не менее в 2022 году рейтинг Бела-
руси по данном показателю продемонстрировал падение (рисунок). 

 

 
Индекс развития электронного правительства Беларуси в 2003–2022 гг. 

Составлено по [2]. 
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лики Беларусь № 188 «О расширении использования государственными органи-
зациями информационно-коммуникационных технологий», который значительно 
упрощает механизмы информационного взаимодействия между собой и/или с 
операторами электронного документооборота – нерезидентами Республики Бела-
русь посредством общегосударственной автоматизированной информационной 
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системы. Так, в Республике открыт единый портал электронных услуг – плат-
форма для получения электронных услуг гражданами и бизнесом, единая точка 
доступа к различным электронным сервисам, а также источник информации об 
административных процедурах, выполняемых тем или иным белорусским ведом-
ством. Портал позволяет расширить за пределы страны границы электронного вза-
имодействия путем признания подлинности электронных документов при межго-
сударственном информационном взаимодействии [3]. 

В стране сформирована унифицированная технологическая инфраструктура 
информационной кооперации государственных структур, бизнеса и населения. К 
ней относятся Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, обще-
государственная автоматизированная информационная система, система межве-
домственного электронного документооборота, центры обработки данных, еди-
ная республиканская сеть передачи данных. К актуальным задачам на будущее 
относится задача по созданию условий для проведения идентификации и аутенти-
фикации физических и юридических лиц с использованием Единой системы иден-
тификации в отношении электронных услуг и административных процедур в 
электронной форме. 

При этом отмечается снижение показателей удельного веса услуг в области 
телекоммуникаций и удельного веса организаций, использующих стационарный 
широкополосный доступ в сеть Интернет. Первая тенденция связана с относи-
тельным технологическим насыщением услуг телекоммуникационной отрасли в 
Беларуси и исчерпанием возможностей активного роста, поскольку рынок теле-, 
радиовещания как технологий предыдущего уклада, стремительно устаревает; бо-
лее актуальные услуги, связанные с обеспечением доступа к сети Интернет и мо-
бильной связи также достигли своего пика развития. Так, к 2022 году широкопо-
лосным доступом в Интернет пользуются 12,3 миллионов абонентов, а сотовой 
связью 11,8 миллионов, что превышает фактический показатель населения 
страны. К тому же активное распространение получают мобильные коммуника-
ции, которые замещают стационарные способы связи [4]. 

К 2022 году очевидным фактом становится постепенная интеграция технологий 
блокчейн и электронных платежных систем. Так, в 2021 году международная платеж-
ная система Visa стала первой из крупных финансовых структур, которая начала про-
водить транзакции в криптовалюте, а также анонсировала выпуск собственной си-
стемы (API) для торговли криптовалют, которая будет интегрирована банками. Сле-
дом за ней в феврале 2021 года с крипто-валютой начал работать второй крупнейший 
оператор электронных платежей – Mastercard [5]. Особое место в системе развития 
электронных транзакций в Беларуси занимают блокчейн-технологии. Так, по данным 
Global Crypto Adoption Index по уровню развития блокчейн-технологий Республика 
Беларусь заняла в 2020 году 19 место в мире [6].  

Активный рост технологий блокчейн и рынка криптовалют актуализируют 
проблему определения институционально-правовых границ данного явления. 
Правовой основой регулирования механизмов блокчейн в Республике Беларусь 
является Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года. 
В правовом документе предприняты меры по созданию институциональной среды 
деятельности в сфере блокчейн-технологий, важнейшими из которых являются 
законодательно регламентированные права владения криптовалют юридическими 
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и физическими лицами, выделения базисного института развития блокчейн – 
Парка высоких технологий, который наделен полномочиями выработки и приня-
тия норм и требований к субъектам ранка криптовалют [7]. Правовые регламенты, 
разрабатываемые Парком, являются аналогами лучшей зарубежной деловой прак-
тики с учетом требований международных институтов, таких как Группа разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on 
Money Laundering – FATF). Таким образом, Парк высоких технологий является 
своеобразной экспериментальной площадкой развития блокчейн технологий. Ми-
ровым аналогом такого института развития является Агентство промышленного 
развития Ирландии (Industrial Development Agency Ireland, IDA Ireland). Следую-
щим этапом должна стать имплементация положений Декрета в законодательство 
страны, разделение полномочий между государственными институтами: Мини-
стерством финансов, Министерством экономики, Национальным банком и Мини-
стерством связи и информации [8].  

По данным статистических исследований и работодатели, и наемные работники 
проявляют растущий интерес к использованию удаленной работы. Так, не смотря на 
стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране в 2021 году количество резюме 
работников, ищущих работу в дистанционном формате выросло на 94,7 % по сравне-
нию с 2020 годом, при этом число вакансий, предполагающих удаленный график ра-
боты также продемонстрировало активный рост на 92 % в сравнении с 2020 годом. 
Наиболее распространенным данный вид трудовых отношений является среди IT-
компаний, агентства по трудоустройству и туристические агентства [9]. 

Активное развитие удаленного формата работы потребовало институциональ-
ного закрепления соответствующих правовых норм в Трудовом кодексе Республики 
Беларусь, что было реализовано в начале 2020 года, в рамках Главы 25 «Особенности 
регулирования труда работников, выполняющих дистанционную работу». В соответ-
ствии с законодательством, такой вид работы подразумевает использование работни-
ком ИКТ вне места нахождения нанимателя. При этом работник сохраняет право на 
больничный и трудовой отпуск, в трудовом договоре указываются продолжитель-
ность рабочего времени и обеденного перерыва, а также нормы охраны труда и тех-
ника безопасности [10]. В 2021 году Министерство по налогам и сборам официально 
разрешило организациям включать в состав затрат, которые учитываются при нало-
гообложении, зарплату сотрудников, которые работают удаленно из-за рубежа. При 
этом, трудовые обязанности такого работника должны быть связаны с процессом про-
изводства и реализации продукции [11].  

Важным институциональным изменением, способствующим развитию единого 
информационного рынка труда ЕАЭС стал ввод 1 июля 2021 года в практическую 
реализацию унифицированной цифровой платформы поиска «Работа без границ». 
Это международная поисковая система, которая предоставляет доступ к информации 
о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, содержащихся в информацион-
ных системах членов Союза в сфере трудоустройства и занятости. Цель данного Про-
екта – обеспечение коллаборации рынков труда в ЕАЭС с применением инструмен-
тов информационной экономики, расширение функциональных возможностей наци-
ональных информационных систем с помощью поиска резюме и вакансий во всем 
Евразийском экономическом союзе. Так, по мнению министра экономического 
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развития РФ М. Г. Решетникова «Работа без границ» – это первый шаг к созданию 
полноценной цифровой экосистемы в сфере занятости граждан ЕАЭС» [12]. 

Заключение. В целом в области развития социально-технологической ин-
фраструктуры информационной экономики Республики Беларусь меры институ-
ционального проектирования целесообразно направить на дальнейшее совершен-
ствование коммуникационных механизмов взаимодействия населения и органи-
заций с органами государственного управления и государственными структу-
рами, эволюцию распределенных элементов производства и реализации, в том 
числе электронной торговли, безналичных платежей в информационном про-
странстве, электронных платежных систем, базирующихся на блокчейн-техноло-
гиях; целесообразно уделять внимание регулированию рынка информационных 
посреднических услуг;  развитию условий интерактивного инвестирования и бир-
жевых электронных взаимодействий (электронные аукционы, электронные 
формы взаимодействия с поставщиками и покупателями); дистанционным фор-
мам взаимодействия работодателя и работника. Данные меры позволят умень-
шить транзакционные затраты всех субъектов экономики, взаимодействующих в 
информационном пространстве, будут способствовать развитию как кооперации, 
так и конкуренции, позволят снизить барьеры открытия новых рынков и нивели-
ровать пространственные и временные факторы бизнес-процессов.  
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Совершенствование институциональной среды и инфраструктуры международной тор-

говли является важным фактором для развития производственной кооперации, в том числе в рам-
ках интеграционных объединений. В представленном исследовании предлагается методический 
инструментарий для определения приоритетных сфер регулирования в данной сфере для стран 
ЕАЭС. В целом, расчеты показали наибольшее отставание и потенциал совершенствования для 
Кыргызстана и России.  
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Improving the institutional environment and infrastructure for international trade is an important 

factor for the development of industrial cooperation, inter alia, within the integration associations. The 
presented study proposes methodological tool for determining priority areas of regulation in this area 
for the EAEU countries. In general, the calculations showed the greatest backlog and improvement 
potential for Kyrgyzstan and Russia.  

 
Keywords: production cooperation; Eurasian Economic Union; institutional quality; international 

trade infrastructure.  
 
Низкое качество инфраструктуры и институциональной среды регулярно 

признается исследователями одним из ограничений для развития производствен-
ной кооперации и участия стран в глобальных цепочках создания стоимости [1]. 
Данный вопрос является актуальным для государств – членов Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), особенно ввиду отсутствия конвергенции среди 
участников в сторону лучших практик, в отличие от других интеграционных объ-
единений [2].  

Для возможности количественной оценки приоритетности сфер регулирова-
ния, их ранжирования и выбора, нами предложен интегральный показатель 
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приоритетности и разработана соответствующая методика расчета. Порядок рас-
чета состоит в следующем:  

1) постановка целей анализа. Исходя из объекта анализа в качестве целей 
было определено развитие производственно-сбытовых цепочек стран ЕАЭС на 
основе использования принципа сравнительных преимуществ в международной 
торговле;  

2) сбор и подготовка данных. Данные по экспорту и импорту были взяты из 
базы данных ОЭСР по двусторонней торговле в разрезе отраслей и категорий ко-
нечного использования. Для характеристики состояния институциональной среды 
и инфраструктуры международной торговли использовались данные рейтингов 
«Ведение бизнеса» и «Индекс эффективности логистики» за последний доступ-
ный год. В дальнейшем в дополнение или вместо данных показателей могут ис-
пользоваться альтернативные [3];  

3) определение отраслевой структуры экспорта. Для этого рассчитывается 
удельный вес каждой отрасли в экспорте страны (промежуточном и конечном) как 
доля от единицы;  

4) расчет коэффициентов корреляции (Пирсона) между индексами выявлен-
ных сравнительных преимуществ в разрезе отраслей (RCA) и выбранными пока-
зателями качества институтов и инфраструктуры;  

5) корректировка состава отраслей согласно целям анализа. На данном этапе 
нами были оставлены только те отрасли, по которым страны – члены ЕАЭС обла-
дают конкурентоспособностью на основе сравнительных преимуществ (RCA > 1) 
для дальнейшего развития производственно-сбытовых цепочек;  

6) расчет модифицированных расстояний до передового рубежа. Для этого 
используются формулы 1 и 2:  
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где DTFq,c – расстояние до передового рубежа (РПР) по показателю качества 

институтов (инфраструктуры) q, отражающего определенную сферу регулирова-
ния, для страны c;  

Iq,c, Iq,min, Iq,max – значения показателя q соответственно для страны c, мини-
мальное и максимальное по выборке;  

MDTFq,c – модифицированное (обратное) РПР по показателю q для страны c. 
7) оценка показателя приоритетности сферы регулирования. Расчет произво-

дится по формуле 3:  
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где Rq,c – показатель приоритетности сферы регулирования q для страны c;  
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Corri,q, Corrf,q – коэффициенты корреляции между показателями качества ин-
ститутов (инфраструктуры) Iq и индексами RCA в разрезе отраслей промежуточ-
ных (i) или конечных товаров (f);  

Si,c, Sf,c – доли экспорта отраслей в общем экспорте для страны c соответ-
ственно по промежуточным (i) и конечным товарам (f);  

8) формирование перечня приоритетных сфер регулирования и выработка 
рекомендаций. На основе полученных значений показателя приоритетности 
сферы регулирования ранжируются и для принятия последующих решений могут 
быть выбраны те из них, которые получили наибольшее значение.  

Описанная методика была апробирована на примере группы стран – членов 
ЕАЭС. Расчеты проводились в отношении отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, т. к. именно в них заключается наибольший потенциал для развития 
международной торгово-экономической кооперации. Результаты представлены в 
таблице. Заметно, что Кыргызстан характеризуется большим отставанием в ЕАЭС 
в части развития логистической инфраструктуры и соответствующих услуг, а в 
Беларуси сдерживающим фактором являются высокие стоимостные затраты на 
оформление документов и пограничный и таможенный контроль. В целом можно 
отметить, что в Казахстане созданы лучшие условия для осуществления между-
народной торговли относительно других стран – членов. В то же время Россия, 
исходя из своих экономических и географических размеров, требует наибольшего 
внимания в части развития потенциала для содействия международной торговле.  

 

Рейтинг показателей, наиболее приоритетных для развития производственной  
кооперации в странах ЕАЭС 

Ранг Rq,c Страна Сферы регулирования 
1 29,3 Кыргызстан Своевременность поставок грузов 
2 29,1 Кыргызстан Качество логистических услуг и компетентность 
3 27,7 Кыргызстан Отслеживание прохождения грузов 
4 26,5 Кыргызстан Качество торговой и транспортной инфраструктуры 
5 24,5 Кыргызстан Эффективность процесса таможенного оформления 

6 23,7 Кыргызстан Простота организации международных перевозок по 
конкурентоспособным ценам 

7 12,6 Кыргызстан Стоимость экспорта: оформление документов 
...11 3,8 Беларусь Стоимость импорта: оформление документов 

12 3,7 Беларусь Стоимость экспорта: пограничный и таможенный 
контроль 

13 3,6 Беларусь Стоимость экспорта: оформление документов 
...22 1,4 Россия Время на экспорт: оформление документов  
23 1,1 Россия Время на импорт: оформление документов  

...27 0,2 Казахстан Время на экспорт: пограничный и таможенный кон-
троль 

 
Таким образом, на уровне отдельных стран дальнейшее совершенствование 

институциональной среды и инфраструктуры внешней торговли в странах ЕАЭС 
наиболее актуально для Кыргызстана (в части развития логистики) и Беларуси (по 
снижению стоимости экспортных и импортных операций); на уровне же всего со-
юза более приоритетно снижение временных затрат на оформление документов в 
России.  
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В практике российского государственного управления наблюдается коллизия – качество 

реализации отдельных государственных программ (ГП) может оцениваться как высокое при том, 
что заявленные в паспорте программы стратегические цели могут не достигаться. Исследование 
показало, что причины недостижения стратегических целей ГП лежат в институциональной 
плоскости и обусловлены корпусом действующих нормативных документов. Действительной 
целью исполнителя ГП (от которой зависит оценка эффективности выполнения ГП) является до-
стижение операционных целей (плановых значений индикаторов). 
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There is a collision in the practice of Russian state administration: the quality of the 

implementation of state programs can be assessed as high while the strategic goals of the program could 
be not achieved. The research confirmed the hypothesis: the reasons for the failure to achieve the 
strategic goals of state programs lie in the institutional plane and are due to the body of current regulatory 
documents. The actual goal of the executor of the state program (which determines the assessment of 
the effectiveness of the implementation of the state program) is to achieve operational goals (planned 
values of indicators). 

 
Keywords: the quality of state administration; the state program; the institutional foundations of 

administration; strategic goals; operational goals; regulatory documents. 
 
Введение. В текущих условиях проблема повышения качества государствен-

ного управления без преувеличения может быть признана приоритетной. В каче-
стве объекта исследования выбраны государственные программы (далее – ГП): в 
настоящее время реализуется 38 государственных программ, на выполнение ко-
торых в 2023 г. предполагается направить 79 % Федерального бюджета1. 

 
1 https://programs.gov.ru/Portal/home; дата обращения 26.01.2023. 
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Исследования показали, что качество государственного управления при раз-
работке и реализации ГП далеко не всегда оказывается высоким. В частности, «за-
планированные в них целевые показатели зачастую не достигались или достига-
лись с большими задержками по срокам» [1; 5; 7]. Более того: несмотря на высо-
кую формальную оценку эффективности выполнения ГП, стратегические цели, 
сформулированные в паспортах ГП, по итогам выполнения ГП могут оказываться 
недостигнутыми [2, с. 12; 3, с. 105–106]. Основной вопрос настоящего исследова-
ния: каким образом при недостижении стратегических целей (то есть основных 
задач ГП) выполнение этих ГП может признаваться эффективным? Согласно 
нашей гипотезе, ответ носит институциональный характер и содержится в кор-
пусе нормативных документов, регулирующих разработку и реализацию ГП.  

Теоретические основы исследования: качество государственного управ-
ления. К настоящему времени в науке нет консенсуса как относительно содержа-
ния категории «качество управления» и, соответственно, категории «качество гос-
ударственного управления» [6]. Анализ различных точек зрения по этому вопросу 
читатель может найти в [2, с. 6–12]. 

По нашему мнению, ключевой при определении понятия «качество управле-
ния» выступает дихотомия «стратегическая цель» – «операционная цель». Обще-
известно, что цели управления должны быть SMART, то есть конкретными, изме-
римыми, достижимыми, уместными и привязанными ко времени – это сформули-
ровал Д. Доран еще в 1981 г. [8, с. 35–36]. Это необходимое условие реализуемо-
сти управления. Стратегические цели обычно не отвечают этим критериям, по-
скольку они качественные и носят долгосрочный (часто неопределенный во вре-
мени) характер. И поэтому в операционном управлении вместо стратегических 
обычно используются операционные цели, обладающие свойствами SMART. 
Чаще всего операционная цель формулируется в виде значений набора показате-
лей (индикаторов).  

Если критерием успешности управления выступает операционная цель 
(набор показателей), то этот тип критерия называется результативность. Однако 
достижение операционных целей далеко не всегда обеспечивает достижение стра-
тегических целей [2, с. 16]. При этом именно достижение стратегических целей 
является критичным с точки зрения развития организации (института, государ-
ства). Если же критерием успешности является достижение стратегической цели1, 
то такой критерий называется качеством управления). 

Результаты и обсуждение. Анализ нормативных документов2, регулирую-
щих разработку и реализацию ГП, показал, что стратегические цели, будучи 
сформулированы в паспорте ГП, далее нигде не фигурируют – ни в процессе 

 
1 При условии соответствия стратегической цели интересам (предназначению) организации (инсти-

тута, государства). 
2 Закона №172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», по-

становления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786 «О системе управления гос-
ударственными программами Российской Федерации», постановления Правительства Российской Феде-
рации от от 17 июля 2019 года N 903 «Об утверждении Правил формирования Сводного годового доклада 
о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации ...» и др.  
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мониторинга выполнения ГП, ни при оценке эффективности ее реализации. Из 
методики оценки эффективности ГП1 вытекает, что: 

1) достижение операционных целей (запланированных значений индикато-
ров) совершенно необязательно будет обеспечивать достижение стратегических 
целей ГП (оценка эффективности выполнения программы от этого не зависит);  

2) у составителя (исполнителя) ГП не возникает ни ответственности за до-
стижение стратегических целей ГП, ни заинтересованности в достижении данных 
целей; 

3) действительной целью исполнителя ГП является достижение операцион-
ных целей (плановых значений индикаторов) [4, с. 262–263]. 

Заключение. Анализ основных нормативных документов, определяющих 
институциональные условия разработки и реализации ГП показал, что недости-
жение стратегических целей ГП в некотором смысле закономерно, оно обуслов-
лено нормативной конструкцией, заложенной в действующих документах. Для 
того, чтобы стратегические цели ГП достигались, они должны стать критерием 
успешности управления. Пока критерием успешности управления будут высту-
пать операционные цели (достижение значений индикаторов, то есть результатив-
ность), стратегические цели могут оставаться недостигнутыми, а качество госу-
дарственного управления – невысоким. 
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Реформирование белорусской и других постсоциалистических экономик в 

1990–2000-е годы сопровождалось и перестройкой экономического мышления в 
отношении оценок капитализма, рынка и методологических принципов их иссле-
дования. Принятие и широкое распространение так называемого экономического 
мейнстрима и современных концепций его развития помогало понять и объяснить 
сущностные законы и функции рынка и конкуренции, выработать инструменты и 
модели, помогающие решать сложные экономические вопросы на практике. Од-
нако, как выясняется, и в большой степени осознается только с недавних пор, этот, 
казалось бы, прогрессивный и очень трудозатратный процесс освоения традици-
онных для широкого сообщества ученых, но мало используемых у нас подходов 
и выработки универсального для ученых разных стран экономического языка, по-
родил и ряд проблем, ограничивающих возможности анализа и понимания совре-
менных экономических изменений. Эти проблемы касаются утвердившихся в эко-
номической ортодоксии принципа методологического индивидуализма и связан-
ных с ним допущений о полной рациональности и информированности, атомиза-
ции рыночных систем, заданности предпочтений и др. 

В условиях текущей тенденции реформирования мирового экономического 
порядка особый интерес для экономических исследований представляет 
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определение направлений изменений основных элементов и контуров будущей 
модели экономических систем общества. Растущие противоречия глобализиро-
ванной американоцентричной модели мировой экономики  вызывают усиления 
нестабильности и неопределенности. Ученые и общественные деятели отмечают, 
что к началу XXI века эта модель достигла пределов своей экспансии, глобализи-
ровав финансовые рынки, включив в сферу своего влияния бывшие социалисти-
ческие страны с их ресурсами и рынками потребления. Одновременно все более 
явными становятся пределы экономического роста, о которых регулярно напоми-
нают доклады Римского Клуба. Поэтому развитие мир-систем на прежних осно-
вах взаимосвязи периферии и центров становится затруднительным. Эксперты 
разных уровней, начиная с прошлого десятилетия, все чаще предсказывают, что в 
ближайшем будущем предвидится резкое обострение соперничества стран за до-
ступ к мировым ресурсам и их перераспределение, включая мировые энергетиче-
ские, водные ресурсы, арктические и антарктические запасы. При этом становится 
ясным, что экономические выборы и решения связанных глобализированными 
производственными и торговыми цепочками миллионов людей уже не могут быть 
подчинены лишь соображениям корпоративной прибыли [1], и что наблюдаются 
глубинные противоречия между логикой потоков капитала и культурными ценно-
стями человеческого бытия [2, с. 54].  Все эти противоречия и проблемы требуют 
новых практических подходов к решению основных экономических вопросов. 
Необходима и осознана выработка новых подходов к потреблению и производ-
ству, как на микро-, так и на макроуровне.  Принципы социальной ответственно-
сти все шире проникают на микроуровень экономики, определяют новые формы 
поведения производителей и потребителей, следовательно, будут определять 
силы самоорганизации национальных экономических систем [3, с. 31]. Новая па-
радигма потребительской культуры и культуры производства пока еще только за-
рождается, проявляется в тенденции, но имеет в основе не утопический идеал, а 
объективную необходимость и поэтому данные тенденции поддер-живаются по-
литически и идеологически, в том числе, с помощью установления ЦУР (среди 
которых цель ответственного потребления и производства) и проектов по их реа-
лизации. Все это определяет тенденции и идеи «левого разворота» на уровне гос-
ударственного управления, необходимости реформирования экономической си-
стемы как социальной экономики.  

Анализ такого рода тенденций в рамках устоявшихся традиционных подхо-
дов становится затруднительным если опираться на принятые в нем принципы 
методологического индивидуализма и модели рационального, максимизирую-
щего выгоду «экономического человека», оставляя другие его ипостаси и цельное 
его видение другим общественным наукам. 

В отношении методов и принципов исследований в мировой экономической 
науке существовали переломные периоды, один в начале прошлого века, второй 
в конце и продолжается до настоящего времени. В начале XX века, по мере рас-
пространения популярности позитивистского подхода А. Маршалла и превраще-
ния его экономикс в мейнстрим, «теория перестала пониматься как истинное зна-
ние об объекте, а стала трактоваться лишь как совокупность инструментов для 
решения практических задач» [4, с. 92]. Это постепенно привело к дифференциа-
ции экономических наук на основе предоставленного им фундаментальной 
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наукой «ящика с инструментами», что «с одной стороны, расширило предметную 
область экономического знания, обогатило теоретический инструментарий, а с 
другой обеднило теоретический кругозор современных ученых…по сравнению с 
экономистами-классиками, с их целостным видением экономической реальности» 
[4, с. 92]. Эта целостная картина, конечно, продолжала сохраняться в трудах от-
дельных ученых, в рамках таких вариантов фундаментальной экономической 
науки как политэкономия и некоторые концепции институционализма, но разви-
валась обособленно, параллельно или как дополнение к традиционной ортодоксии 
неоклассического синтеза, что отражалось как в научной, так и в учебной литера-
туре по экономике. Второй кризисный период наметился в западной экономиче-
ской мысли с 80–90-х годов, в то время, когда в нашем научном пространстве 
только начался переход от классической политэкономии к экономикс и усвоение 
ее основных постулатов.  Поэтому понадобился некоторый период времени для 
того, чтобы осознать то, что западных экономистов стало волновать гораздо 
раньше. В статье Дж. Ходжсона [5] приведено обобщение многочисленных 
направлений критики методов традиционного неоклассического анализа.  Автор, 
тем не менее, не решается утверждать о смене экономического мейнстрима. От-
мечается, что под влиянием биологии, социологии, истории, экспериментальной 
и эволюционной экономики концепции рациональности и равновесия уже не до-
минируют в рамках теории мейнстрима, что они заменяются многообразием под-
ходов, что среди представителей экономического мейнстрима появилось доверие 
к идее «социальных предпочтений» с учетом мотивов отсутствия эгоизма, «за-
боты о других» и кооперации, и также признается тот факт, что способность субъ-
екта к расчетам и рассуждениям является редкостью. Тем не менее, автор сетует, 
что «современная экономическая наука больна», «все больше становится интел-
лектуальной игрушкой, в которую играют ради нее самой, а не ради практических 
следствий», что «у экономистов уже нет систематического образования в области 
экономической истории, философии науки или истории своей собственной дис-
циплины…, эти области становятся периферийной сферой занятий, что сохраня-
ется «перекос в сторону формализма», который глубоко «укоренен в научном со-
обществе» [5, с. 11; 12; 16].  

Критика методов и принципов анализа традиционной теории экономики в 
последние годы усилилась и в пространстве русскоязычной экономической лите-
ратуры. Ученые подчеркивают, что «новая экономическая реальность не может 
быть теоретически осмыслена вне категорий: время, пространство и информация» 
[2, с. 53], но, несмотря на возникающий порою интерес к историческим пробле-
мам, большинство экономистов остаются на принципиально внеисторических по-
зициях [6, с. 36]. Отмечается, что за пределами внимания мейнстрима остаются 
огромная сфера новой экономики, глобальные проблемы, мир-экономика, но 
представители других общественных наук своими работами все-таки подтолк-
нули и экономистов к освоению иных предметных областей. Хотя то, что сегодня 
рассматривается как междисциплинарное исследование, раньше, у А. Смита, Д. С. 
Милля или К. Маркса относилось к политэкономии и позволяло дать более широ-
кое осмысление экономических проблем, цельное знание [2, с. 54]. 

Предлагая решения возникающих методологических трудностей, сегодня 
уже многие ученые считают необходимым использовать для современного 
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экономического или политэкономического анализа методологический плюрализм 
(холизм), тем самым расширяя область исследования, включая в анализ социаль-
ные связи и институты, рассматривая экономическое действие как форму соци-
ального действия. При этом источниками экономической мотивации могут быть 
уже не только экономический интерес, но и социальные нормы, и принуждение, в 
то же время ряд явлений по-прежнему может быть описан как последствия дей-
ствий рассчитывающего свою выгоду эгоиста [6, с. 37]. Не ограничиваясь только 
ими, социологи и экономисты могут найти поле пересечений подходов, так как 
модели homo economicus и homo sociologicus представляют собой две крайние 
точки, задающие некую общую ось и методом взаимного сближения и уступок 
можно найти на оси между двумя полюсами компромиссную точку, своего рода 
«золотую середину», которая и должна указать на «социоэкономического чело-
века», сближающего экономистов и социологов [6, с. 39].  

Делая выводы, можно отметить, что, несмотря на достаточно продолжитель-
ную критику мейнстрима и наметившиеся пути развития экономической науки, 
на возврат интереса к политической экономии и интерес к методологическому 
плюрализму, консенсус в подходах пока не сложился и по-прежнему остро стоит 
вопрос о синтезе, который бы не отменял традиционные подходы и модели, а сде-
лал их частным случаем новых. Это позволит признать исследования новых форм 
потребления и производства, формирующих контуры экономики будущего, и по-
нятие социальная экономика, как относящиеся к области экономики, а не смеж-
ных общественных наук. 
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По мере своего развития цивилизация во все большей мере сталкивается с 

противоречием, вызванным перманентным ростом потребления вещественно-
энергетических ресурсов, наталкивающегося на целый ряд ограничений, обуслов-
ленных строением и законами нашего мира. В ходе поиска путей разрешения 
этого противоречия происходит накопление знаний и умений, что позволяет по-
вышать уровень комфорта жизни. Однако комфортно мы себя чувствуем в весьма 
узком диапазоне значений параметров (пространства, времени, ускорений, темпе-
ратуры и т. п.). Выход же за границы этих диапазонов приводит к необходимости 
решения все более сложных задач. Кроме того, резко повышается ответственность 
за их решение, ибо удаление от наделенных природой границ связано с резким 
ростом расходования вещественно-энергетических ресурсов и возникающими 
при этом опасностями, причем некоторые из них столь серьезны, что ставят на 
повестку дня вопросы дальнейшего благополучного существования цивилизации.  

Человек, являясь частью материального мира, обладает разумом, т. е. способно-
стью к интеллектуальной активности, что обеспечивает ему возможность в доста-
точной мере адекватно отображать действительность и решать задачи в изменяю-
щихся ситуациях. Чем сложнее поставленная задача, тем больше интеллектуальных 
усилий для ее решения нужно затратить. В этой связи само развитие цивилизации 
базируется на возрастании интеллектуального потенциала общества.  

В предыдущие периоды решение сложных задач (вследствие важных науч-
ных открытий, разработки принципиально новых технологий, нахождения более 
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эффективных схем построения сообществ людей и т. п.) часто приводило к суще-
ственным скачкам в жизни общества. В настоящее же время происходит каче-
ственный перелом в этом тренде: для решения возникающих задач приходится 
задействовать все больший ресурс, а получаемый при этом относительный эф-
фект, как правило, не велик. В такой ситуации общество обязано повышать свой 
интеллектуальный потенциал, причем со все большей интенсивностью.  

Увеличение интеллектуального потенциала связано практически со всеми 
сторонами деятельности людей, но главным образом с возможностью обработки 
информации. В настоящее время успех на этом направлении связывают с резуль-
татами цифровизации, как деятельностью, реализуемой на основе информацион-
ных технологий, и в силу этого информация становится объектом исследования 
специалистами практически всех направлений [1].  

Ведутся широкие исследования и в области так называемой цифровой эконо-
мики. Большинством авторов признается, что при построении нового общества – об-
щества знаний – вектор развития экономики должен резко поменять свое направле-
ние, но много различных мнений о том в какую сторону поворачивать [2]. Не углуб-
ляясь в эту проблематику, представляется целесообразным отметить главное: знания 
не должны выступать в роли товара, ибо в силу своей природы в отличии вещества и 
энергии подчиняются другим законам. Так имеет место закон несимметричности ин-
формационных обменов: передавший информацию отправитель не теряет эту инфор-
мацию, в то время как получатель ее приобретает. Для реализации процессов хране-
ния, передачи и преобразования информации требуют весьма малые вещественно-
энергетические затраты. Наконец, информацию можно образовать и ее можно уни-
чтожить, в то время как материя несотворима и неуничтожима. Таким образом, вся-
кое знание может быть получено, отделено от своего носителя, практически бес-
платно размножено и без ограничений, многократно используемо любым количе-
ством пользователей [3]. При этом по мере своего распространения знания стано-
вятся все более полезными для общества, в то время как их товарная стоимость па-
дает (доступ к ним становятся практически бесплатным) [4]. В силу этих фактов по-
пытки приспособить традиционные методы хозяйствования в сфере оборота инфор-
мации, как правило, не приводят к успеху. Поскольку генеральная цель общества – 
сохранение и развитие цивилизации, как сообщества разумных людей, основу фор-
мующегося общества знаний должны составлять широкие массы способных к ре-
флексии образованных людей, выступающих в качестве сознательных субъектов 
своего поведения, активных участников социальных процессов. Следование этому 
императиву приводит к необходимости перехода к экономике, в основу которой 
необходимо положить «знаниеинтенсивное производство», представляющего собой 
процесс, критически синтезирующий достижения и в области индустрии и информа-
ционной области [5].  

Реализация такого рода процесса требует обладания обществом все большим 
и большим объемом знаний, что потребует, в том числе, постоянного увеличения 
числа специалистов, обладающих адекватным уровнем знаний. Заметим, необхо-
димым условием для этого является непременное повышение и общего уровня об-
разованности всего населения, ибо ставка на использование отдельных групп ин-
теллектуалов в океане безграмотных людей неминуема обречена на провал [6].  
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По-видимому, повышение эффективности образовательных процессов, не-
смотря на использование все более совершенных средств их поддержки и методик 
будет лежать через усиление индивидуализации образовательных процессов, при-
чем от детского сада до аспирантуры и курсов переподготовки, ибо образование 
есть целенаправленное воздействие одной личности на другую, а не только и не 
столько передача информации. Несомненно, это повлечет за собой потребность в 
перманентном увеличении численности педагогических работников, максимально 
полного обеспечения их деятельности и, самое главное, повышение качества под-
готовки и эффективности их деятельности. 

Исполнение последнего возможно только при реализации установки: работ-
никами всех уровней сферы образования должны быть специалисты, по характеру 
своей деятельности выступающие в качестве ученых-практиков, т. е. постоянно 
самообразовывающиеся, находящие и внедряющие новое, стремящиеся обеспе-
чить более качественное исполнение своих обязанностей и одновременно отвеча-
ющие за результаты своей работы [7].  

По существу, речь идет о разработке и реализации новой стратегии в области 
образования, которую можно назвать «стратегией максимизации образования», 
суть которой заключается в приоритете усилий общества, направленных на разви-
тие сферы образования, а также здравоохранения и науки.  

Таким образом, формирование общества знаний развивающейся в позитив-
ном направлении цивилизации с необходимостью требует превращения сферы об-
разования в одну из главных сфер его деятельности. В качестве первого на этом 
пути шага и в самое ближайшее время образование, здравоохранение и наука 
должны быть переведены в сферу производства – производства человека новой 
формации. Более того, затраты на образование, науку и здравоохранение должны 
быть отнесены к актуальным инвестициям, а не рассматриваться в виде обреме-
нений бюджета.  
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Введение. Процессы глобализации в мировом сообществе вызывают в 

настоящее время повышенный интерес, определяемый разнонаправленной и зача-
стую противоположной трактовкой оправданности и необходимости этого явле-
ния. Недостаточно изученной в данном контексте является проблема историче-
ских видов глобализации и их соотношения друг с другом. В большинстве иссле-
дований глобализация рассматривается как реальность современной экономики, 
связанная с однополюсным развитием мира и навязыванием США собственной 
экономической и правовой политики всему мировому сообществу. Данный под-
ход ограничивается толкованием глобализации как сугубо современного фено-
мена, основанного на стандартизации международной рыночной экономики. 

На наш взгляд, глобализация имеет давнюю историю и по-разному прояв-
ляет себя в различные исторические эпохи. Первоначальной можно считать гло-
бализацию, основанную на военных захватах с целью создания мировой империи 

mailto:gerashhigor@rambler.ru
mailto:gerashhigor@rambler.ru


28 

[1, с. 44–45]. Затем появились глобализационные подходы, связанные с возникно-
вением мировых религий. Значительный интерес представляет сравнение комму-
нистического и либерально-рыночного глобализма в контексте социально-эконо-
мических проблем. 

Материалы и методы/теоретические основы. Использовались методы аб-
страгирования, исторического сравнения, системного анализа. Теоретической ос-
новой исследования явились труды отечественных и зарубежных экономистов, 
посвященные проблеме глобализации. 

Результаты и обсуждение. В основании любой глобализации лежат эконо-
мические причины, связанные с экономией на масштабе. Управление из одного 
центра позволяет снижать затраты на содержание чиновнического аппарата. Ана-
логичная ситуация складывается не только в политике и праве, но и в торговле, 
финансовой сфере, образовании, науке, культуре и т. п. Однако экономическая 
глобализация не может обойтись без идеологической надстройки. 

Важной формой глобализации является коммунистическая идеология. Дан-
ная идеология во многом была преемницей христианства не только на пути идео-
логической модернизации, но и глобализма. Теоретики коммунизма провели се-
куляризацию христианского мировоззрения, создав новый тип идеологии, кото-
рый в силу своей тотальной природы стремился к распространению по всей тер-
ритории планеты. Коммунисты, в отличие от христиан, прямо заявили о первич-
ности экономических отношений  и о производности политики, права и морали от 
этого базиса. Поэтому коммунистический глобализм отдавал приоритет пере-
стройке экономических отношений в мировом сообществе.  

Наиболее ярко идею коммунистического глобализма выразил Л. Троцкий. В 
своей концепции перманентной революции он стремился доказать, что комму-
низм невозможно построить в отдельно взятой стране. Для этого необходима ми-
ровая революция, когда вслед за Россией аналогичные преобразования начнутся 
не только в отсталых странах, но и в передовых буржуазных державах. Для этого 
необходим экспорт революции, который бы инициировал коммунистические пре-
образования по всему миру. Л. Троцкий полагал, что в Советской России комму-
низм переродился в бюрократическое государство, подчинившее себе все слои об-
щества, включая пролетариат [2, с. 338].  

Таким образом, концепция коммунистического глобализма, так же, как и 
христианского, не была реализована на практике, учитывая огромные трудности 
и потери, связанные с ее осуществлением. СССР пошел по пути относительно за-
мкнутого коммунистического государства, которое в дальнейшем переросло в си-
стему социалистических стран. Можно говорить о глобализационных процессах 
внутри Советского Союза, нашедших свое дальнейшее развитие в других государ-
ствах, например в КНР. Глобализм здесь проявился в тотальной идеологизации 
общества. Идеология, как совокупность идей, целенаправленно внедряемых в со-
знание всех членов общества, является обязательным элементом глобализации.  

Наиболее современной формой глобализации является либерально-рыноч-
ная, осуществляемая США. В отличие от всех предыдущих видов глобализации, 
американская попытка была реализована в 90-х годах прошлого века в результате 
распада СССР и образования однополюсного мира. Использование доллара в ка-
честве основной мировой валюты позволило США создать глобальный проект 
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либерально-рыночной экономики. Всем странам навязывается данный вариант 
экономики как единственно правильный и эффективный.  

В настоящее время существуют различные подходы в оценке либерально-
рыночного глобализма. В Новой философской энциклопедии глобализм опреде-
ляется как «междисциплинарное исследование новых условия эволюции жизни на 
планете, связанных с общими тенденциями развития цивилизации, теми противо-
речиями глобального масштаба, субъектом которых выступает человечество в це-
лом» [3, с. 533]. В таком понимании предшественниками современного глоба-
лизма называются такие мыслители, как П. Тейяр де Шарден и В. И. Вернадский. 
Тем самым проблема либерально-рыночного глобализма переводится сугубо в но-
осферную плоскость без учета экономических, политических, правовых и мо-
рально-религиозных конфликтов, сопровождающих современную глобализацию. 

Более взвешенной и аргументированной представляется позиция А. С. Пана-
рина, который указывал на объективную незапрограммированность развития од-
нополярной либерально-рыночной глобализации. Существуют различные вари-
анты будущего, в том числе, и многополярный миропорядок. Американская гло-
бализация является по существу глобальным хищничеством, прикрывающимся 
идеологией общечеловеческих ценностей [4, с. 12].  

Следует признать, что однополярная глобализация возникла в 90-х годах ХХ 
столетия и за это время показала свою истинную сущность. Каких-то крупных но-
осферных проектов реализовано не было, мировые экономические кризисы стали 
происходить более часто и в более тяжелой форме, реальностью стали планетар-
ные эпидемии. В этой ситуации США решает исключительно собственные про-
блемы, перекладывая на плечи других государств, в том числе и своих союзников, 
основные экономические трудности. Главным ресурсом такой политики высту-
пают международные институты, обеспечивающие однополярное управление ми-
ром [5, с. 24]. В последнее время такая ситуация перестала устраивать большин-
ство стран мирового сообщества, что и стало причиной многочисленных кон-
фликтов в экономической, политической, социальной и военной сферах.  

Заключение. Таким образом, можно предположить, что либерально-рыноч-
ный однополярный мир является последней исторической формой глобализации. 
Различные варианты других глобализаций (китайская, евразийская, арабская,  ин-
дийская, исламская, социал-демократическая и др.), о которых иногда идет речь, 
вряд ли смогут охватить весь мир. В настоящее время определилась явная тенден-
ция к формированию многополярного мирового сообщества, при котором ни одна 
из стран, какой бы мощной она не была, не сможет навязать свою волю всем 
остальным странам. 
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Настоящая статья продолжает размышления о судьбах экономической 

науки, обозначенные профессором П. С. Лемещенко [1]. Наука экономика в оче-
редной раз в своей истории оказалась в своего рода точке бифуркации – и от вы-
бора дальнейшего пути зависит и судьба самой науки, и понимание (и сохранение) 
человеком всей хозяйственной системы как природно-общественной среды сво-
его существования. Мы полагаем, что всё ещё сложнее – экономика вернулась в 
точку бифуркации, на развилке которой однажды уже выбрала неверное направ-
ление, и сегодня ей предоставляется новый шанс. К счастью (или нет), на новом 
уровне знания. 

Предыдущий поворот случился 150 лет назад и известен в истории мысли 
как «маржиналистская революция». Название, к слову, не очень удачное, по-
скольку выделяет в качестве атрибутивного не некий сущностный признак, а 
только подход к анализу – своеобразный «анализ приращений», «анализ на 
грани» – тем не менее, именно слово «маржиналистский» подчёркивает тенден-
цию к формализации науки. Ключевым же отличием новой парадигмы представ-
ляется отказ от затратного подхода в вопросе объяснения происхождения ценно-
сти благ – и разрешение данного вопроса на полезностно-редкостной основе. 

Революция в науке привела к радикальным изменениям: 
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- во-первых, это разделение единой политэкономии в широком смысле слова 
на экономику как таковую, социологию, политэкономию в узком смысле как 
науку о процессе принятия политических решений и частные экономические 
науки. При этом подобное разделение несло в себе как негативные следствия (не-
учитывание значимых социальных факторов при анализе в экономике), так и 
определённые плюсы (отделившиеся науки захватили в своё предметное поле 
больше количество явлений, подлежащих объяснению); 

- во-вторых, в сформировавшемся мейнстриме «чистой экономики» не оста-
лось места человеку в том виде, в котором он действительно существует, – и Homo 
Economicus, высчитывающий удовольствия и страдания, давно стал объектом 
насмешек; 

- наконец, концентрация на совершенствовании формальных методов иссле-
дования привела к упрощенческому толкованию экономического развития. Тре-
буемая при применении математического инструментария строгость и точность 
неизбежно потребовала отказа от реалистичности предпосылок формулируемых 
теорий, и как следствие – к радикальному снижению их объяснительной способ-
ности [2]. По мнению П. Кругмана, «…экономика сбилась с пути, поскольку эко-
номисты… ошибочно приняли математическую красоту за истинность» [3]. 

Вместе с тем, бифуркационная ошибка – не смена подхода к объяснению 
ценности (и как следствие, всех остальных хозяйственных феноменов) как тако-
вая, а в том, какой именно вариант объяснения был выбран в качестве магистраль-
ного направления развития экономической науки. Смена стала объективным след-
ствием поступательного изменения хозяйственной практики [3] и внутренней ло-
гикой развития самой науки. Парадоксальным образом до маржиналистской ре-
волюции человека в экономической науке обнаружить было непросто – господ-
ствовал «объективный» подход. Именно субъективизация ценности соответствует 
видению Человека отправной (постановка цели) и конечной (реализация цели) 
точкой исследования. И именно рассмотрение всей хозяйственной деятельности в 
системе «цель – средства» позволяет корректно понимать предмет науки в фор-
мулировке Л. Роббинса [4]. 

И в этой связи интересным становится вопрос – почему из трёх разных ис-
следовательских программ авторов маржиналистской революции возобладала в 
качестве будущего мейнстрима Вальрасова парадигма общего равновесия с 
вкраплением Джевонсовского максимизатора полезности? Одним вариантом объ-
яснения [2] является достаточно высокий уровень абстракции теории Менгера, в 
котором ценность не просто неосязаема и неизмерима – ценность «есть сужде-
ние», следствием из чего выступает невозможность равновесной цены и равнове-
сия как такового. Акторам экономической науки казалось нелогичной смена тео-
рии классической школы в представлении Маркса, в которой уровень абстракции 
даже избыточен (все реальные явления хозяйства – превращённые формы сущ-
ностных), на сходную. 

Сходство с марксовым подходом у представителей австрийской экономиче-
ской школы наблюдается и в важности учёта институциональных аспектов функ-
ционирования хозяйственной системы. А отсюда нету и полшага к формулировке 
необходимости включения теории экономики в более широкую науку – праксио-
логию (по Л. Мизесу) или теорию хозяйства (по Ю. М. Осипову). 
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При этом принцип методологического субъективизма, являющийся эле-
ментом твёрдого ядра научно-исследовательской программы австрийской 
школы, позволяет легко трактовать человеческие действия в терминах хозяй-
ственной, а не только экономической в узком смысле слова, рациональности. 
Дело в том, что человеческая рациональность не сводится к «максимизатор-
ской установке», действия индивида рациональны/разумны в субъективном 
смысле – всё, что человек делает, в момент совершения действия является для 
него рациональным действием [5]. А недоступность наблюдения непосред-
ственных мотивов человеческого действия приводит к невозможности во мно-
гих случаях определить тип рациональности. К примеру, житель деревни ку-
пил три пачки сигарет, оставив в магазине одну единственную – при этом зная, 
что купленного ему будет недостаточно до следующего завоза товара, а по-
следнюю пачку купит сосед. Что стало причиной подобного действия: пере-
смотр потребительских предпочтений? альтруистичное желание сделать со-
седу приятно? создать благожелательное мнение о себе глазах соседа? жад-
ность – если сосед узнает, что купил он, придётся того угощать? желание по-
лучить удовольствие от разговора с соседом в процессе совместного перекура? 
Мотив известен только самому индивиду. Данный простой пример много-
кратно усложняется и становится в такой же степени важным и интересным 
для анализа, если в качестве вариантов выбора будут фигурировать кратко-
срочная выгода (и неважно – от «чистого» экономического выбора или от аль-
труистической установки) и долгосрочное сохранение условий жизни… 

Методологические подходы Вальраса и Джевонса оказались более про-
стыми: место категории «ценность» в их построениях занимает измеримая в ги-
потетических ютилях полезность, цена товара четко определена и едина, процесс 
равновесия легко описывается математическими формулами. В конечном счёте 
данные подходы заняли магистральное течение экономической мысли, далее про-
изошла «канонизация» [3] мэйнстрима; формальные методы исследования стано-
вились всё более изощрёнными, затушёвывая сущностные вопросы науки. Логи-
ческим завершением процесса стало замещение в качестве объекта анализа реаль-
ного мира некоей теоретической реальностью. 

Сегодня наука экономика снова на развилке развития. За полтора столетия 
методы анализа радикально усовершенствовались, появилась возможность «есте-
ственных» экспериментов. Значительное развитие получили смежные науки, 
включая психологию, появилось целое направление в виде новой поведенческой 
экономики – но стали ли мы лучше понимать ключевые вопросы: какие институ-
циональные факторы обеспечили экономический рост и развитие? что является 
основой распределения национального дохода между владельцами ресурсов? что 
является истинными целями людей в хозяйственной деятельности и какие соци-
альные институты их достижение в наилучшей степени обеспечивают? Как до-
стичь баланса между временем как целью человеческой жизни и временем как 
ресурсом? 

Не ошибиться бы повторно с выбором направления движения… 
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Проблема избыточного государственного долга интересовала ученых и бес-

покоила политиков с момента появления долгов правителей, а позже правительств 
перед национальными и иностранными кредиторами. В последние годы эта про-
блема обострилась, так как преодоление пандемии ковида и ее последствий по-
требовали от правительств беспрецедентных расходов на финансирование соци-
альной поддержки населения и бизнеса. Как следствие, величина государствен-
ного долга значительно возросла во всех странах и стала поводом для анализа, не 
станет ли это причиной вытеснения инвестиций, замедления или падения темпов 
экономического роста, особенно учитывая растущие глобальные процентные 
ставки. 

В последнее десятилетие глобальный долг непрерывно рос и составил к 2020 
году около 200 % ВВП в развивающихся странах и около 300 % ВВП в развитых 
(рис. 1).  

При этом бремя обслуживания долга для развитых стран существенно легче, 
так как они обладают большим потенциалом для погашения долга (ВВП, объем 
экспорта), а ставки по обслуживанию долга на развитых рынках существенно 
ниже (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика суверенного государственного долга, % от ВВП [1] 

 

 
Рис. 2. Расходы на обслуживание государственного долга, % экспорта [2] 

 
В различные периоды развития экономической мысли точка зрения на суще-

ствование государственного долга менялась с категорически отрицательной до 
нейтральной. Негативное отношение к госдолгу как инструменту экономической 
политики заключается в том, что увеличение бремени обслуживания долга сокра-
щает потенциал стимулирования экономики, а необходимость финансирования 
суверенного долга может вытеснить внутренние инвестиции. Классики, исследо-
вавшие эту проблему, полагали, что, когда государство покрывает свои расходы 
займами, покупатели государственных ценных бумаг передают ресурсы в распо-
ряжение государства добровольно за обещание государства вернуть им покупа-
тельную способность с процентами. В этом случае бремя долга ложится на буду-
щие поколения. Оно переносится в будущее и представляет собой налоги, расхо-
дуемые на обслуживание долга. Следовательно, причина любого займа – облег-
чить рост расходов рассрочкой платежей [3]. 

Более позитивный подход обосновал Леруа-Болье, который исследовал аль-
тернативы – как распределятся доходы и расходы, если рантье получают про-
центы за счет налогоплательщиков; или как бы использовали свои доходы нало-
гоплательщики, если бы они не финансировали оплату процентов. 
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Дж. М. Кейнс основную роль в регулировании и стабилизации экономики 
отводил государственным расходам и налогам, поэтому возникновение бюджет-
ного дефицита и государственного долга является необходимым условием прове-
дения экспансионистской фискальной политики. В периоды экономического 
подъема за счет растущих доходов все долги будут погашены., поэтому «дефицит 
надо терпеть, но не надо его хвалить». 

Стандартная для «новой ортодоксии» точка зрения на последствия долга за-
висит от временного горизонта. Допустим, государство отменило 5-процентный 
налог с продаж и, чтобы не менять расходы, заняло сумму, равную экономии от 
отмены налога. Этот шаг вызовет 5-процентный рост текущего располагаемого 
дохода и, возможно, рост пожизненного благосостояния людей. Вслед за распо-
лагаемым доходом возрастет личное потребление, а с ним и совокупный спрос. 

В XXI веке экономисты стали уделять внимание статистическим данным, от-
ражающим влияние госдолга на показатели развития страны. Так, экономисты 
Эфтимиадис Т. и Тсинзос П. на основе исследования модели эндогенного роста 
пришли к выводу, что сокращение удельного веса внешних заимствований в 
структуре государственного долга положительно влияет на долгосрочный эконо-
мический рост, главным образом, за счет снижения оттока внутреннего капитала 
за границу [4]. Шаббир С., используя данные внешнедолговой нагрузки по 24 раз-
вивающимся странам за период с 1976 по 2003 г., установил, что внешняя задол-
женность отрицательно коррелирует с динамикой инвестиций, что, в свою оче-
редь, приводит к снижению темпов экономического роста [5]. 

Разумное использование долга является важной частью эффективной страте-
гии развития, оно может позволить правительствам развивающихся стран стиму-
лировать экономический рост, инвестируя в развитие бизнеса и в социальные сек-
торы, когда возможности налогообложения ограничены или когда альтернативой 
было бы печатать деньги и ставить под угрозу макроэкономическую стабиль-
ность. 

Но чрезмерная зависимость от долга или его использование в непроизводи-
тельных целях создает серьезные риски для экономического роста и стабильно-
сти. Повышенный уровень долга увеличивает восприимчивость к финансовым 
кризисам, включая кризисы суверенного долга. Высокий долг может отвлекать 
ресурсы от продуктивного использования и повышать ставку за привлечение но-
вых займов, что оказывает давление на инвестиции и замедляет производитель-
ность ресурсов и рост доходов в средне- и долгосрочной перспективе [6]. 

Возможности стимулирования экономики путем финансирования расходов 
за счет дополнительных заимствований (дефицита бюджета) зависят от степени 
развития экономики страны в целом и рынка капитала, особенного внутреннего. 
Современный опыт многих стран убедительно свидетельствует о том, что госу-
дарственный долг, выраженный в иностранной валюте, связан с особым риском, 
в связи с этим большинство развитых стран в настоящее время стремятся привле-
кать заимствования и предоставлять гарантии в национальной валюте. 

Влияние государственного долга на экономику зависит от уровня развития 
экономики в целом, фазы экономического цикла (экономический рост или спад), 
уровня инфляции, развития национального рынка капитала и степени его либера-
лизации, размера государственного долга относительно ВВП и других 
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показателей, характеризующих государственный долг. Учитывая, что большин-
ством экономистов признается факт влияния государственного долга на эконо-
мику, долговая политика становится равноправным элементом экономической по-
литики наравне с бюджетной и налоговой [6]. 
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institutions. 

 
Keywords: state property management; institutional environment; transformation of the 

institutional environment; efficiency of public administration. 
 
Введение. Современные вызовы и новые реалии требуют со стороны госу-

дарства выполнение актуальнейших задач, ранее не входивших в круг архиваж-
ных. Для выполнения своих задач любое государство всегда нуждается в эконо-
мических ресурсах, но в современных условиях турбулентности роль государства 
возрастает и соответственно растут запросы на мобилизацию этих ресурсов с 
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целью их непосредственного использования, перераспределения и пр.  Одним из 
таких ресурсов выступает государственное имущество. И от эффективности ин-
ститута управления им зависит, как государство осуществит возложенные на него 
функции. 

С точки зрения теоретических и методологических подходов к институту 
управления госимуществом мы используем как теоретические базовые категории 
(институты, институциональная среда и ее трансформация), так и юридические 
(имущество). К категории институт мы применяем общеизвестное определение 
Норта о формальных и неформальных институтах. Что касается категории «иму-
щество», то здесь мы солидарны с учеными-юристами в том, что «…в литературе, 
а нередко и в законодательстве, понятие «имущество» зачастую отождествляется 
с понятием собственность. Исключая путаницу в терминологии, сразу обозначим 
разницу: собственность с юридической точки зрения представляет собой ком-
плекс прав, которыми может обладать субъект права в отношении своего имуще-
ства. А имущество является объектом права собственности, что в свою очередь 
вытекает из ст. 209 ГК РФ…» [1].  

Если посмотреть структуру, то государственное имущество – это федераль-
ное имущество и имущество субъектов РФ.  В рамках нашего исследования мы 
рассматриваем в основном инструменты управления федеральным имуществом, 
но так как методические и концептуальные подходы к управлению федеральным 
имуществом и имуществом субъектов РФ одинаковые, мы их объединили, ис-
пользуя термин «госимущество». 

Структура госимущества такова: имущество, принадлежащее на праве опе-
ративного управления или хозяйственного ведения государственным предприя-
тиям и организациям, так называемое распределенное имущество; имущество, со-
ставляющее казну (нераспределенное имущество); в том числе здесь выделяются 
акции и доли компаний с государственным участием (КГУ). Именно поэтому гос-
ударство участвует как собственник в корпоративном управление КГУ. 

Трансформация институциональной среды управления госимуществом. 
Институциональная среда – это совокупность официальных норм и правил отно-
сительно управления государственным имуществом. Долгое время, начиная с 
2013 года- год ее принятия) базовой институциональной единицей в данной среде 
являлась Государственная программа «Управление федеральным имуществом» 
(далее – ГП) [2]. Были выделены несколько этапов трансформации этого инстру-
мента. Но среди них 2014 г. – особенный, так как именно тогда были внесены 
принципиальные изменения в цели и задачи ГП. Основной упор был сделан на 
количественные показатели (индикаторы), отражающие темпы сокращения госу-
дарственного имущества всех категорий. 

Проведенное исследование позволило выявить недостатки индикативной 
оценки целей и задач программы на протяжении всего срока ее функционирова-
ния. Обозначим основные из них. Во-первых, мы также, как и прочие российские 
исследователи, отмечаем, что в выборе индикаторов оценки сокращения государ-
ственного сектора преобладал количественный подход. Указанные в ГП темпы 
уменьшения числа АО с госучастием и ФГУПов не были обоснованы ни одной 
официальной методикой, которая бы доказывала, что именно такое количество 
госпредприятий надо оставить для реализации государственных функций и 
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адекватного исполнения государством своей роли в экономике. Как указывают 
специалисты «…не учитывалось то, что оптимизация состава и структуры госу-
дарственных активов, находящая свое воплощение в уменьшении их количества, 
не тождественна приватизации» [3]. 

Во-вторых, переход к оценке бюджетной эффективности приватизации через 
финансовые индикаторы вынуждает исполнителей ГП о «выталкивать» госак-
тивы на рынок любой ценой, в том числе неликвидные и неподготовленные к про-
даже. В-третьих, анализ трансформации госпрограммы показал, что инструмента-
рий для решения различных задач в разных редакциях госпрограммы практически 
полностью совпадает с исходной редакцией. Как результат, в 2020 г.  произошли 
кардинальные изменения в части управления данной госпрограммой – она поте-
ряла самостоятельность и стала в итоге подпрограммой ГП «Управление государ-
ственными финансами и регулирование финансовых рынков». 

Привело ли управление государственным имуществом посредством данной ГП 
к эффективным результатам? На этот вопрос ответ скорее отрицательный, несмотря 
на определенные положительные результаты, и в основе ответа лежит анализ резуль-
татов проверок Счетной палаты РФ. Отметим, в частности, следующее [4]:  

1. Одна из проблем – отсутствие достоверной информации о количестве АО 
и ФГУП, подконтрольных государству: сведения не совпадают с аналогичными 
данными других информационных ресурсов (Росстат и ФНС России).  

2. Нет полноценной информации и о результатах финансовой деятельности 
организаций с госучастием. В результате более 90 % АО находятся в «серой зоне» 
и их деятельность никак не анализируется. При этом выборочный анализ матери-
алов по этим АО показал, что многие из них нестабильны или имеют отрицатель-
ную динамику.  

3. Проверки Счетной палаты РФ показали, что большую часть поступлений 
дивидендов (97 % совокупного размера) обеспечивают только двадцать АО (при-
мерно 2 % от их общего количества). В то же время свыше 500 компаний в 2017–
2019 гг. вообще не перечисляли дивиденды в доход бюджета. 

4. АО недостаточно вовлечены в достижение стратегических целей, а доку-
менты средне- и долгосрочного планирования их деятельности носят во многом 
формальный характер. 

5. Что касается приватизационной деятельности, то согласно отчету Счетной 
Палаты РФ от 2021 г. «Прогнозные планы (программы) приватизации федераль-
ного имущества, которые регулярно утверждает Правительство Российской Фе-
дерации, перестали выполнять роль основного инструмента отчуждения государ-
ственных активов и на практике не выполняются» [5].  

Все это указывает на то, что имеются серьезнейшие проблемы в области 
управления.  

Выводы. К сожалению, приходится признать, что поставленные в програм-
мно-целевом документе цели и задачи, несмотря на их постоянную трансформа-
цию, не были выполнены полностью ни на одном этапе их изменений. Имели ме-
сто провалы в результатах как с точки зрения бюджетной эффективности управ-
ления компаниями с государственным участием, так и с точки зрения отсутствия 
четкого учета госимущества (с точки зрения создания единой информационной 
базы для всех сопряженных в системе управления организационных институтов). 
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Данный вопрос очень важен для принятия эффективных решений, поскольку 
именно правильный учет формирует достоверность данных, на основе которых и 
принимаются управленческие решения. Скорость же принятия управленческих 
решений в период турбулентности должна сокращаться в разы.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости даль-
нейшей трансформации институциональной среды (т. е. на практике – пула зако-
нодательно-нормативных актов) управления государственным имуществом, по-
скольку она уже не отвечает современным реалиям и современным вызовам. Не-
обходим аудит существующих программ, связанных с госимуществом с целью со-
кращения бюджетных расходов и повышения эффективности управления госиму-
ществом. Одним из критериев отбора предлагается сделать соответствие индика-
торов ГП современным задачам развития российской экономики с учетом как те-
кущих, так и стратегических целей. 
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Разработка и реализация целей, направленных на стабилизацию экономики 

достигаются различными инструментами. Одним из элементов стабильного раз-
вития экономических отношений является создание свободной экономической 
зоны (СЭЗ). 

Свободная экономическая зона представляет собой некоторую территорию, 
отличающуюся особым юридическим положением относительно других террито-
рий на территории конкретной страны. У организаций, зарегистрированных на 
территории СЭЗ, возникают особые условия функционирования: 

- пониженная ставка налога на прибыль и сниженный размер страховых 
взносов; 

- отсутствие налога на имущество резидента и земельного налога; 
- административные льготы; 
- ввоз товара на территорию особой таможенной зоны без уплаты таможен-

ного налога и НДС; 
- готовая бизнес-инфраструктура. 

https://crimea.tpprf.ru/ru/info/sez/
https://crimea.tpprf.ru/ru/info/sez/
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В связи с обострением геополитической ситуации в начале 2022 года, пред-
ставляется целесообразным проанализировать функционирование СЭЗ в России. 

Создание крымской СЭЗ является первостепенной задачей при реализации 
Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя». Основываясь, на Федеральном за-
коне от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», с 1 ян-
варя 2015 года на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя была создана свободная экономическая зона (Крымская СЭЗ). Пе-
риод её существования и развития составляет 25 лет.  

СЭЗ предполагает специальный режим реализации предпринимательской 
деятельности, особое ведение бухгалтерского и налогового учета. Главной целью 
создаваемой СЭЗ в Крыму является становление и экономическое развитие Крым-
ского полуострова в целом, формирование благоприятных условий для функцио-
нирования бизнеса, а также привлечение новых инвестиционных проектов.  

В отчете о результатах функционирования СЭЗ на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя за 2021 год представлена доля участников СЭЗ, относя-
щихся к категории МСП, в период с 2015 по 2021 год (рисунок). По ее данным 
можно отметить резкое снижение доли участников СЭЗ, относящихся к МСП, в 
2021 году, в Крыму. 

Наряду с положительными тенденциями развития СЭЗ для экономики 
Крыма существуют и негативные последствия, к которым можно отнести сокра-
щение налоговых поступлений в бюджет, существенные финансовые вложения на 
строительство зоны, длительный срок окупаемости СЭЗ. Однако, выгода, кото-
рую получает территория в результате работы СЭЗ, перевешивает все перечис-
ленные выше минусы. Так, в сфере предпринимательства открываются возмож-
ности использования научно-исследовательских разработок, что, является поло-
жительной тенденцией и ведет к инновационному развитию территории полуост-
рова Крым и страны в целом, что в свою очередь сказывается на ее конкуренто-
способности. 

 
Доля участников СЭЗ, относящихся к категории МСП, в период с 2015 по 2021 год [5] 
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Несмотря на то, что в СЭЗ, расположенной на территории Республики Крым 
есть много перспектив, существуют и явные проблемы, которые необходимо ре-
шить для более успешного функционирования. Устранение возникающих про-
блем приведет к совершенствованию инфраструктуры, созданию новых рабочих 
мест, росту регионального бюджета, что  положительно скажется на благосостоя-
нии населения.  
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Введение. Исследование факторов социально-экономического развития яв-

ляется актуальным, так во многих странах мира сегодня наблюдается сокращение 
показателей экономического развития. Темпы и масштабы социально-экономиче-
ского развития в различных типах экономики разные. Цель работы заключается в 
исследовании роли фактора власти в социально-экономическом развитии. К зада-
чам исследования относятся: рассмотреть роль власти в аграрно-сырьевой и 
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индустриально-аграрной экономике; определить перспективы и потенциал фак-
тора власти в социально-экономическом развитии в экономиках разных типов.  

Материалы и методы/теоретические основы. Основным методом иссле-
дования является метод материалистической диалектики, а также метод систем-
ного анализа и междисциплинарный подход применительно к концепциям власти 
в экономической и других науках. Со времён марксистской политической эконо-
мии сложилась традиция исследовать власть как фактор, оказывающий влияние 
на экономику. 

Большой вклад в исследование власти внесли представители новой институ-
циональной политической экономии: М. Олсон, В. Ойкен, Ф. Перру, Дж. 
Гэлбрейт [1]. Данные ученые рассматривали власть через призму экономического 
блага. 

Большой методологический вклад в исследование власти внесли отечествен-
ные ученые В. В. Радаев, Ю. В. Веселов, Р. М. Нуреев [2]. Ученые рассмотрели 
власть с помощью методов, используемых в экономической социологии, полито-
логии и кратологии. 

Результаты и обсуждение. Власть оказывает как положительное, так и от-
рицательное влияние на эффективность экономических процессов. Ряд ученых 
указывают на то, что граница между положительными и отрицательными послед-
ствиями влияния власти в экономике очень незначительная, так как действия, 
имеющие «благородные» цели могут привести к издержкам, например, деятель-
ность государства, направленная на решение проблем рынка, может привести к 
«провалам государства» [3]. Собственники власти могут учитывать окружающие 
интересы либо учитывать только узкую группу интересов [4].  

Д. В. Трубицын выделяет две системы, механизмы которых генерируют цен-
ности и нормы, определяющие темпы и тип развитии: аграрно-сырьевая и инду-
стриально-аграрная экономика [5]. Темпы и тип социально-экономического раз-
вития зависят от формируемого в экономической системе механизма, который мо-
жет замедлять одни процессы и ускорять другие. В аграрно-сырьевой экономике 
сложно достичь долгосрочного роста, так как система держится на сильной вла-
сти, поддержание которой требует дополнительных затрат, поэтому, как только 
возникают проблемы с сырьём, либо ослабевает власть, масштабы и темпы соци-
ально-экономического развития сокращаются и системы откатываются назад. Со-
ответственно в таких системах будут поддерживаться институты, позволяющие с 
одной стороны, реализовывать интересы узкой группе населения, с другой сто-
роны, защищающие права собственности на активы именно данной группы. 
Иерархические структуры генерируют экстрактивные институты, ограничиваю-
щие реализацию потенциала тех, кто не принадлежит и далек от властной иерар-
хии. Все инициативы генерируются «сверху», исходя из интересов субъектов вла-
сти. В таких системах подавляется предпринимательский и инновационный по-
тенциал, сохраняется дефицит частных внутренних инвестиций. Научно-техниче-
ский прогресс обслуживает только те отрасли народного хозяйства, которые со-
ответствуют интересам представителей властных структур и ресурсов. Аграрно-
сырьевая экономика обречена на догоняющее социально-экономическое разви-
тие. Поэтому для достижения «длинных» экономических целей власть использует 
такой ресурс как насилие и принуждение. С одной стороны, применение насилия 
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укрепляет власть и её безопасность, но, с другой стороны, требует от власти зна-
чительных вложений в усиление данного ресурса. А принуждение позволяет экс-
плуатировать трудовые ресурсы, что позволяет субъектам власти за счет эконо-
мии затрат на трудовые ресурсы максимизировать административную ренту.  

Фундаментом социально-экономического развития индустриально-аграр-
ных экономик является долгосрочный экономический рост, который зависит от 
интересов экономических субъектов, потенциала экономической системы. Осо-
бенностью индустриально-аграрных экономик является то, что доступ к институ-
циональному проектированию есть у большинства населения. Поэтому в таких 
экономиках генерируются инклюзивные институты. Гарантом равного доступа 
(инклюзивность) к ресурсу является закон. Закон защищает права собственности 
на активы, что укрепляет доверие экономических агентов в рамках контрактных 
отношений и сотрудничества. Сотрудничество основано на частном экономиче-
ском интересе и генерируется «снизу», способствуя возникновению стабильных 
экономических связей, которые возникают как следствие внутренних потребно-
стей и побуждений. В связи с этим у участников экономики формируется «длин-
ный взгляд» на экономическую деятельность, что в свою очередь делает благо-
приятным инвестиционный климат, развивает частную инициативу, предприни-
мательский и инновационный потенциал. Научно-технический прогресс работает 
на реализацию экономических интересов всей социально-экономической си-
стемы. Большую роль в таких системах играет развитие предпринимательства [6]. 
Данные особенности позволяют удерживать лидирующее социально-экономиче-
ское развитие индустриально-аграрным экономикам.  

Заключение. Страны, осуществляющие своё развитие в рамках индустри-
ально-аграрных экономик, являются примерами развития. Казалось бы, что эти 
страны могут предложить формулу социально-экономического «лидерства». Но 
оказывается, что с формулой не все так просто. Знание факторов лидирующего 
социально-экономического развития не гарантирует того, что их трансплантация 
в страны догоняющего развития приведет к успеху и росту эффективности этих 
стран. Все гораздо сложнее. Так, Д. Норт, рассматривая зависимость от траекто-
рии предшествующего развития, основное внимание уделял именно институтам 
[7]. По его мнению, изменение формальных правил, которые сопровождают соци-
ально-экономические изменения, не гарантирует изменений, так как большое воз-
действие на поведение людей оказывают неформальные правила. Новые инсти-
туты – это сложные нововведения, к которым нужно адаптироваться, обучаться. 
Данные действия сопровождаются возникновением трансакционных издержек. 
Поэтому экономическим субъектам привычнее и дешевле следовать неформаль-
ным правилам по традиционной «колее». 
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Анализ динамики среднемировой нормы прибыли обнаруживает долгосроч-

ную тенденцию к ее понижению (рисунок). Одновременно наблюдается эмпири-
ческая взаимозависимость между движением нормы прибыли, экономическими 
интересами мировых держав и мировыми войнами/локальными вооруженными 
конфликтами.  

В ходе военных конфликтов наступающая сторона стремится захватить ре-
сурсы противника, прежде всего, его территорию как основной их источник; обо-
роняющаяся сторона – защитить свою территорию, отстоять свою свободу и не-
зависимость. Испокон веков внешние войны использовались и для внутренних це-
лей: преодоления назревающих противоречий и сплочения общества. Есть и ме-
нее очевидные причины. Основная из них – необходимость утилизации избыточ-
ного продукта, произведенного в экономике. Из истории мы знаем примеры того, 
как для поддержания внутренней стабильности общества избыток его сил мог 
направляться на строительство пирамид, защитных стен и т. п., но самым 
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распространенным, практически универсальным, способом перераспределения и 
утилизации избыточных ресурсов общества были подготовка и ведение войн [1, 
с. 318].  

Примером этого является Вторая мировая война, оказавшаяся наиболее эф-
фективным средством преодоления кризиса перепроизводства в мировой эконо-
мике и борьбы с экономической депрессией. Подтверждением служит и современ-
ная история военных конфликтов, в основе подавляющего большинства которых 
лежат экономические причины. В опубликованной в 1999 г. «Стратегии нацио-
нальной безопасности США в следующем столетии» (1999) прямо указывается, 
что экономические факторы, в частности благополучие нации, относятся к кате-
гории жизненно важных интересов, ради достижения которых правительство го-
тово использовать все имеющиеся возможности, включая вооруженные силы. 

 

 
Среднемировая норма прибыли 1869–2019 гг. 

Источник: составлено на основе данных (1869–2007 гг. – Маите [2], 2008–2019 гг. – Базу  
и др. [3]). 

 
Инициаторы военных конфликтов в большинстве случаев стремятся скрыть 

экономические причины, замаскировать их различными лозунгами. В частности, 
Панамский конфликт 1986 г., в качестве официальной версии развязывания кото-
рого называлась борьба с наркомафией, на самом деле во многом был обусловлен 
угрозой потери со стороны США контроля над Панамским каналом. Экономиче-
ские причины замалчивались и во время агрессии Франции, Великобритании и 
Израиля против Египта в 1956 г., хотя стремление к контролю над Суэцким кана-
лом стало основным фактором эскалации конфликта. Таким образом, о наличии 
экономических причин часто приходится судить не по декларируемым намере-
ниям участвующих в конфликте сторон, а по изменениям, произошедшим в эко-
номике региона после конфликта. Например, по результатам военного конфликта 
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в зоне Персидского залива, в котором США выступили в роли миротворцев в кон-
фликте между Кувейтом и Ираком, произошло усиление экономических позиций 
США за счет ослабления позиций Японии. Ее доля в импорте Кувейта сократи-
лась до 12,8 % в 1992 г. и до 9,4 % в 1997 г. Начиная с 1998 г. она увеличилась до 
17–18 %, однако к 2020 г. так и не достигла предконфликтного уровня. США, 
наоборот, увеличили долю продукции в импорте государств региона после кон-
фликта: с 17 % в 1987 г. до 25–27 % в конце 1990-х гг. в Саудовской Аравии и с 9 
до 26,6 % в Кувейте. 

Аналогичным образом целью участия Российской Федерации в военном кон-
фликте в Сирии декларировалась борьба с террористической угрозой, однако и в 
этом случае отчетливо просматривается экономические интересы – особенно 
нефтегазового комплекса и ВПК. В результате войны в Сирии России удалось раз-
рушить планы стратегического межарабского энергетического сотрудничества с 
подключением Турции и Евросоюза, в результате чего Иран, Саудовская Аравия, 
Катар, ОАЭ и Ирак не получили доступа к транзиту нефти и газа по трубопрово-
дам через Сирию к терминалам на побережье Средиземного моря. В результате 
российский Газпром сохранил европейский рынок углеводородов и только в 2015 
году получил 2,16 трлн российских рублей  чистой выручки от продажи  газа в 
Европу. В противном случае, потеряв половину европейского рынка углеводоро-
дов, российская экономика ощутила бы мощнейший удар, и падение ВВП с уче-
том жестких санкций могло бы составить 12 % ВВП, то есть 9,6 трлн рублей в 
номинальном выражении. Явным бенефициаром стал также российский ВПК, ко-
торый только по опубликованным в 2016 г. данным Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству, сформировал портфель экспортных оружей-
ных заказов России на $52 млрд, а по итогам 2016 года Россия продала вооруже-
ний на сумму $15 млрд.  

Существуют также косвенные выгоды от поддержания нестабильности в от-
дельных регионах мира. Некоторые исследователи, например, устанавливают 
связь между самым продолжительным периодом экономического роста США и 
кризисными ситуациями в различных регионах мира. Оказалось, что именно в ре-
гионах, позволяющих получать большую норму прибыли на вложенный капитал, 
и происходят конфликты, отпугивающие инвесторов от этих рынков. Так было в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, государства которого демонстрировали небы-
валые темпы развития. В результате изменение направления движения финансо-
вых потоков создало серьезную угрозу недоинвестирования американской про-
мышленности. Именно данный регион в 1990-е гг. столкнулся с политической не-
стабильностью, которая привела к оттоку капитала из Азиатско-Тихоокеанского 
региона и существенно ослабила позиции не только Малайзии, Индонезии и дру-
гих стран региона с быстро растущей экономикой, но также Китая и Японии, вы-
нудив их на некоторое время сосредоточиться на внутренних проблемах. Этот 
кризис на длительный срок нарушил равновесие мировых финансовых рынков и 
сделал США самым надежным убежищем для предпринимательского капитала. 

Связь войны и экономики, а также прогнозы относительно перспектив войн, 
в том числе мировой войны, может быть доказана не только эмпирически, но и 
аналитически. На рисунке мы видим динамику нормы прибыли со второй поло-
вины XIX до 2022 г. и периоды колебаний мировой конъюнктуры. Наблюдается 
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падение нормы прибыли накануне мировых войн (включая «холодную войну») и 
заметный ее рост в ходе этих конфликтов и сразу после их окончания. Постоянной 
зависимости войн от колебаний мировой конъюнктуры не наблюдается.  

Таким образом, эмпирически и аналитически подтверждается гипотеза о вза-
имосвязи динамики среднемировой нормы прибыли и военных конфликтов.  
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циальных инвесторов, уровень денежных потоков и вероятность выполнения обязательств перед 
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Зарубежные рейтинговые агентства в области ESG за последнее десятилетие сформиро-
вали огромный рынок услуг по оценке компании с точки зрения следования принципам устой-
чивого развития. В тоже время Банк России с учетом аналогичных тенденций на отечественном 
рынке в последние 3–4 года подготовил рекомендации для упорядочения рейтинговой методо-
логии и практики. Это будет способствовать гармонизации в данной сфере, позволит сделать 
присвоение ESG-рейтингов объективным  и независимым. 
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The ESG rating, as a set of certain assessments of a company's compliance with the principles of 
sustainable development, is a key element in influencing the interest of potential investors, the level of 
cash flows and the likelihood of fulfilling obligations to partners, investors and other market participants. 

Over the past decade, foreign rating agencies in the field of ESG have formed a huge market for 
company assessment services in terms of the principles of sustainable development following. At the 
same time, taking into account similar trends in the domestic market over the past 3–4 years, the Bank 
of Russia has prepared recommendations to streamline the rating methodology and practice. This will 
contribute to harmonization in this area, will make the assignment of ESG ratings objective and 
independent. 
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В условиях трансформации целевых установок организации и ведения 

бизнеса в мировой экономике последние годы ознаменовались популяризацией 
и широким внедрением на макро- и микроуровнях ведения хозяйственной 
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жизни различных рейтингов ESG1. Предназначение данных рейтингов во всем 
их многообразии – внешняя верификация и оценка совокупных данных эконо-
мического субъекта в сфере соответствия принципам устойчивого развития 
(далее – ПУР) [1]. 

Подобная ESG-верификация позволяет ЭС проводить своего рода SWOT-
анализ по совокупности направлений своей деятельности в разрезе вышеупомя-
нутой повестки, разрабатывать и дополнять имеющуюся базу локальных актов, 
усовершенствовать реализуемые бизнес-процессы, увеличивать транспарент-
ность внутренней информации. 

По данным статистики, ESG-оценка способствует значительным улучше-
ниям внутри ЭС уже в первый год получения ESG-рейтинга [2]. 

ESG-рейтинг для ЭС понемногу начинает становиться своего рода «знаком 
качества» для внешних пользователей данных рейтинга, инвесторов, государ-
ственных учреждений и прочих интересантов. 

Вместе с тем, при расширении числа данных рейтингов и стремительном 
росте участников рейтингования начали возникать проблемы сопоставимости 
рейтинговых оценок, искажения данных, недостаточной надежности источни-
ков информации и т. п. это обусловлено сравнительной «молодостью» рей-
тинга как апробированной и многократно верифицированной методологии рас-
чета и оценки факторов (показателей). Кроме того, ряд инвесторов и кредито-
ров дополнительно разработали собственные методики оценки, что обусловли-
вает значительную непрозрачность расчетов и присвоенных баллов. Некоторые 
инвесторы говорят, что сравнительно часто используют в своих оценках той 
или иной компании более одного рейтинга. Подобный подход обусловлен, в 
первую очередь, тем, что таким образом они получают доступ к несравнимо 
большим исследованиям и информации о деятельности и состоянии конкрет-
ного ЭС. Примечательно, что многие из инвесторов используют не конечную 
рейтинговую оценку для принятия решения, а предоставленную агентством ин-
формацию об ЭС. И, уже базируясь на этом, самостоятельно оценивают резуль-
таты работы ЭС в области реализации ПУР. При выборе рейтингового 
агентства инвесторы смотрят на количество ЭС, подвергшихся рейтингованию, 
а также на качество методологии и источников информации.  

Таким образом, понемногу начинает назревать потребность в стандартиза-
ции ESG-рейтингования. Причем это отмечается и подтверждается исследовани-
ями в последние год-два как за рубежом, так и в России. Подобная проблема яв-
ляется следствием несогласованности и единства самой методологии оценки 
ESG-профиля ЭС и соответствующих рисков.  

Как мы можем видеть сегодня, различных ESG-рейтингов и рэнкингов более 
500, и все они различаются организационно, методологически, методически и в 
техническом исполнении [3]. То есть если взять один ЭС и отрейтинговать его с 
использованием различных методик разных агентств, то оценки могут суще-
ственно различаться. Это вносит определенную степень недоверия как к рейтингу, 

 
1 ESG (Environmental, Social, Governance) – экологическое, социальное и корпоративное 

управление – определенная совокупность характеристик управления экономическим субъектом, при 
котором достигается искомый уровень вовлеченности последнего в решение экологических, социальных 
и управленческих проблем. 
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так и к ЭС, и, как следствие, возникает проблема недоверия потенциального поль-
зователя результатов рейтинга к предоставленной информации. И, как правило, 
корреляция полученных рейтинговых оценок будет слабой или средней.  

Подобные наблюдения провел и обобщил в своей работе Берг Ф. [4]. Он вы-
брал для исследования данного явления шесть известных рейтинговых агентств 
(KLD, Moody’s ESG, MSCI, Refinitiv, Sustainalytics, S&P Global), которые отрей-
тинговали 924 ЭС. Выявленная в исследовании [4] корреляция рейтингов была в 
диапазоне от 0,38 до 0,71. 

Следовательно, налицо существующая на сегодня проблема восприятия и 
доверия пользователями ESG-рейтингов получаемой таким образом информации 
об уровне и степени следования ЭС заявленным в мировом сообществе ПУР. 
Кроме того, это влечет за собой следующую проблему: раскрытие методологии и 
расчетов непосредственно рейтинговыми агентствами, так как это является от-
правной точкой использования полученных данных и присвоенных рейтингов 
конкретному ЭС. Как показала практика, важна не только транспарентность дан-
ных самого ЭС, но и агентства в своей методологии. В противном случае, данный 
рейтинг приобретает чисто номинальный характер субъективного мнения или 
восприятия эксперта/экспертов, который представляет собой «неочищенную» для 
конечного целевого потребителя информацию. 

В связи с этим 3 августа 2022 г. Европейская комиссия представила резуль-
таты проведенных общественных консультаций среди лиц, присваивающих 
ESG-рейтинги, инвесторов, эмитентов, национальных органов регулирования и 
прочих заинтересованных сторон для  улучшения понимания рынка ESG-рейтин-
гов в целом и того, как рейтинговые агентства учитывают ESG-риски при оценке 
кредитоспособности рейтингуемых лиц [5].  

Обобщая полученные по итогам вышеуказанного исследования [6] резуль-
таты функционирования рынка ESG-рейтингов и перспектив его развития, было 
выявлено, что свыше 84 % респондентов сочли сегодняшний рынок не работаю-
щим должным образом. В части оценки качества рейтингов ESG две трети респон-
дентов ответили, что оно находится в диапазоне от хорошего до очень хорошего, 
а около трети посчитали его плохим. Подавляющее большинство респондентов 
(83 %) указали, что отсутствие прозрачности методологий, используемых провай-
дерами данных рейтингов, является проблемой на рынке рейтингов ESG. Тогда 
как 91 % респондентов указал, что используемые методологии имеют значитель-
ные погрешности, а более 80 % также отметили, рынок склонен к возможным кон-
фликтам интересов. 

Оценивая потребность во вмешательстве в рынок ESG-рейтингов, 94 % ре-
спондентов отметили, что вмешательство необходимо, из них подавляющее 
большинство (более 80 %) поддержали это на уровне законодательства, а 
остальные поддержали развитие механизмов нерегулируемых вмешательств в 
виде руководств, кодекса поведения и т. п. более 90 % респондентов выделили, 
что основным элементом для вмешательства должно быть повышение прозрач-
ности методологии, используемой провайдерами рейтингов ESG, далее – 
предотвращение потенциальных конфликтов интересов (80 %), повышение 
надежности и сопоставимости рейтингов (73 %), уточнение целей различных 
типов рейтингов (70 %), а также уточнение содержания понятия «оценка» и 
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сути отражаемого в ней (68 %). Кроме того, 82 % респондентов сочли возмож-
ным введение определенных ограничений для поставщиков рейтингов ESG, в 
том числе в форме авторизации/регистрационного режима для предложения 
своих услуг в ЕС. Почти все респонденты (97 %) считают, что поставщики рей-
тингов должны соответствовать минимальным требованиям к раскрытию ин-
формации в отношении их методологий. Также большинство считает, что они 
должны использовать стандартизированные шаблоны.  

На основе полученных ответов Европейская комиссия планирует в 2023 г. 
принять решение о необходимости введения дополнительного регулирования 
ESG-рейтингов. 

Что касается развития ESG-рейтингов в России, то следует отметить иници-
ативу Банка России, который опубликовал доклад [7] для общественных консуль-
таций по модельной методологии ESG-рейтингов в начале 2023 г. Банк России 
уже ранее был заинтересован в формировании единого подхода к такой актуаль-
ной теме как рейтингование ESG и отмечал, что есть различия в определении 
непосредственно самих ESG-рейтингов, а также явная методологическая несопо-
ставимость последних в большинстве случаев. Поэтому регулятор выдвинул 
предложение по формированию единого подхода к гармонизации рынка путем со-
здания единообразной понятийной базы (так, в частности, унификация определе-
ния ESG-рейтинга), дифференциации минимального набора факторов для форми-
рования последнего, введения единой рейтинговой шкалы. По мнению регуля-
тора, текущий рынок ESG-рейтингов сравнительно мал по сравнению с зарубеж-
ным, и сейчас может без значительных потрясений, сопротивления и иных издер-
жек достичь гармонизации. А в целях унификации определения рейтингов Банк 
России предварительно предлагает придерживаться двух вариантов рейтингов: 
текущий рейтинг и рейтинг рисков. Подбор переменных для ESG-рейтинга тесно 
связан с раскрытием информации в области устойчивого развития, считают в ЦБ. 
Оптимизация набора элементов и их весов может быть произведена пользовате-
лем ESG-рейтингов самостоятельно [8]. 

По ожиданиям Банка России, гармонизация ESG-рейтингов начнет происхо-
дить с 2023 г. В течение ближайших 2–3 лет будет вестись наблюдение за приме-
нением рекомендаций, проводится совершенствование методологического аппа-
рата рейтингования, обновление положений о раскрытии информации о достиже-
нии результатов ЭС в соответствии с ПУР. 
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Наука политэкономия заложила основу той экономической цивилизации, ко-

торая сегодня находится в состоянии интенсивного распада. Становление и раз-
витие политэкономии протекало, может, и не совсем параллельно, но в тесной 
взаимосвязи с противоречивой хозяйственной реальностью. Парадокс, а может 
даже трагедия для современного человека заключается в том, что, по существу, 
неопределенность прогноза будущего достигла своего апогея – трудно сегодня 
представить результаты хозяйственной деятельности даже в краткосрочном буду-
щем. Переоценки истории просо шокируют. Это связано и со стремительными из-
менениями, которые произошли за последние два года во всем мире, а также с 
тем, что под влиянием научной специализации, спекулятивного идеологического 
фактора, генерирующего производными финансами, человек потерял иммунитет 
на адекватное знание, на поиск сущности происходящих процессов. Фрагментар-
ность и ориентир на короткий период деятельности, которыми вооружились 
«частные, производные науки», не дают теоретического основания для более или 
менее целостного, системного отражения, как текущих событий, так и для опре-
деления тенденций будущего. Желаем мы того или нет, но из всех других наук 
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человечество исторически, и логически, и практически выделило политическую 
экономию как науку о законах социально-экономического, нравственно-полити-
ческого и природно-экологического развития. Недостаток таких знаний пробуют 
заменить футурологией или астрологией, что для рационального человека 21 века 
выглядит крайне неприглядно. Но что получается из этого, мы видим по текущим 
событиям, которые происходят во всем мире: хаос превратился в «порядок». Но 
не сам по себе. Этот хаос – есть порождение соответствующих спекулятивных 
квазиинститутов. Люди и особенно те, которые облечены политической, денеж-
ной, силовой властью, не понимают тех последствий, которые уже проявляются с 
высокой очевидностью. Исчезли основы для понимания и диалога между стра-
нами, общество – бизнес – население тоже не находят компромисса. 

Актуальность политэкономических исследований за последние десятилетия 
объяснимо возрастает во всем мире, а термин «современная политэкономия» в Бе-
ларуси, других странах даже получил практическую реализацию, поскольку, 
оформившись очень скоропалительно в учебный курс, введен у нас в стране даже 
в качестве обязательной дисциплины. В целом можно этот факт оценить как по-
ложительную тенденцию, но при этом заметить, что политэкономия, имея много-
вековую историю, несет своим содержанием большую смысловую идейно-теоре-
тическую нагрузку (!) и ее результаты могут иметь не только положительно ожи-
даемые результаты, но и неприятные выводы для правящего класса. Кстати, обра-
тившись к истории, можно увидеть ее тернистый путь, как в западных странах, 
так и внедрении в научный оборот, в учебный процесс в СССР1. 

Наука политэкономия творится людьми, и для «короля и королев», которые 
также сотканы из плоти и сознания, которым ничего не чуждо, включая собствен-
ность, социальный статус и пр. Поэтому истина всегда была и будет кому-то вы-
годная или нет, иногда мифологизирована. Бывает и более жесткое отношение к 
тем, которые пытаются подойти к реальности более реально. Например, первый 
политэконом – дворянин А. Монкретьен сьер де Ваттевиль, написавший в 1615 г. 
«Трактат по политэкономии», погиб на дуэли за идеи развития мастерства и наци-
онального бизнеса Франции, ограничивая бесконтрольную свободу торговли. 
Тело его по приговору суда было подвергнуто поруганию: кости раздроблены же-
лезом, труп сожжен и пепел развеян по ветру. Монкретьена оклеветали, назвав 
разбойником, фальшивомонетчиком, жалким корыстолюбцем. Прошло почти 300 
лет, прежде чем доброе его имя было восстановлено, а почетное место в истории 
экономической и политической мысли прочно закреплено за ним. А «грех» его 
был в том, что он пропагандировал, извините, честную и справедливую торговлю, 
«крепкую» национальную валюту и поддержку развития «третьего сословия» – 
нового производительного класса. Он видел и писал о том, что не сановники со-
здают богатство, а труд ремесленников и их мастерство. Конечно, его не зря от-
носят к меркантилистам, поскольку лишь через обмен можно было обеспечит бла-
госостояние. Но он ориентировал на эквивалентность обмена в торговле как спра-
ведливый принцип обмена между странами, что в последующем нашло отражение 
в развитии категории «стоимость». И именно эта категория как субстанция и 

 
1 Курс «Современная политическая экономия : Учебное пособие / под общей редакцией П. С. 

Лемещенко. Мн. : Книжный Дом, 2005. 472 с.», как видим, был издан еще в 2005 году тиражом 5030 
экземпляров. 
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реальности, и, конечно, науки политэкономии своей эволюцией обеспечивало то, 
что называют научность. Сегодня даже люди старшего поколения, которые сда-
вали экзамен по «политэкономии капитализма, социализма», в лучшем случае мо-
гут связать эту категорию с понятием «труд». А вместе с тем стоимость обеспечи-
вает понимание уже таких категорий как «производительный и непроизводитель-
ный труд», «богатство», структурные элементы и формы последнего, подходы к 
более или менее справедливому и экономически эффективному распределению. 

Чтобы «современная политэкономия» более или менее адекватно отражала 
происходящие события и, конечно, в силу этого она заслужила «библейского дове-
рия», необходимо, чтобы ее логика отражала единство логического и историче-
ского – это главный метод политэкономии, а также диалектическую эволюцию базо-
вых категорий экономических отношений и хозяйственных форм (!). Сюда входят 
обязательным компонентом закономерности развития техники и технологий. 

Классический этап развития политэкономии совпадает с классическим эта-
пом развития науки в целом – это эпоха доминирующего влияния промышленного 
капитала со всем арсеналом его отношений, форм и соответствующих категорий. 
По сути, это политэкономия Дж. С. Милля и, конечно, К. Маркса. Нельзя понять 
современный хозяйственный мир, не зная работ этих авторов. Центральные кате-
гории – это деньги, капитал, труд и соответствующие производные от этих отно-
шений. Но подчеркнем, на этой стадии уже другие не только экономические 
нормы, но и культуры, и права в отличие, например, от предшествующей феодаль-
ной стадии с ее ремесленной основой деятельности.  

Маржинальное направление толкования политико-экономических явлений 
науки, если кратко, внесло незначительный вклад в эту сферу, хотя значительно 
расширило как объект, так и предмет экономической науки, методологию и ин-
струментарий. Все-таки попытка раскрыть «мир хозяйствующего субъекта» через 
универсальные социально-психологические характеристики внесло немало но-
вого в понимание конкретных хозяйственных явлений. Но возразим против того, 
что мотивы поведения бедняка, человека среднего сословия, крупного монополи-
ста и политика – это миры с одинаковыми оценками и стратегиями. Можно сгла-
дить противоречия в книгах, но нельзя сгладить противоречия в жизни. Они сего-
дня огромны! 

«Современная политическая экономия», таким образом, характеризуется как 
отрасль социальных наук, стремящуюся к более широкому осмыслению соци-
ально-экономических, нравственно-этических и технико-экологических проблем, 
чем это делается в рамках сложившихся узкоутилитарных направлений экономи-
ческой науки. Эта дисциплина рассматривает институты скорее, как эндогенные 
феномены, применяя междисциплинарные методы исследования, теорию игр, 
сближая макроэкономику с политикой, правом, историей, социологией, эколо-
гией, этикой. Размер дохода и богатства в данном контексте рассматривается как 
функция от формируемых институтов.  

Есть достижения в исследованиях межпартийной борьбы (Э. Даунс, У. Рай-
кер) о формировании правительственных коалиций, описывающих роль распре-
делительной политики при формировании правительств. Теорема невозможности 
К. Эрроу относится также к числу крупнейших достижений политэкономии ХХ в. 
Среди важнейших достижений следует отметить модель бюрократии, монопольно 



61 

регулирующей информационные услуги (У. Нисканен), Г. Миллер, Т. Мо), тео-
рию политических циклов деловой активности (У. Нордхаус, Д. Гиббс), влияю-
щей на экономические и социальные результаты.  

Буквально во все разделы экономической науки проникла идея Р. Коуза о 
трансакционных издержках. Сама постановка вопроса об их положительной вели-
чине в условиях разделения труда и обмена, а также гипотеза о необходимости 
спецификации прав собственности является типично политэкономическим дости-
жением на новом уровне теоретического осмысления современного хозяйства.  

Особое значение и серьезную прикладную проработку занимает проблема фор-
мирования, распределения и использования государственного бюджета, имеющая 
более локальные ответвления: теория сглаживания налогов, концепция перераспре-
деления государственного долга между поколениями, модель политического  цикла 
и конфликта, а также исследования по институциональному отбору, зависящему от 
использования бюджетных средств, которыми распоряжается избранное демократи-
ческим путем правительство или законодатели. Не лишним будет сказать, что из-
вестная «политическая экономия голода» А. Сена и Й. Дрейзе не только опровергает 
Парето-оптимальность, но и институциональными отличиями (средой, политикой, 
законами распределения) объясняет причину возросшей мировой бедности и ни-
щеты, с чем уже нельзя не считаться. Получился практический парадокс – все урав-
нения равновесные в мэйнстриме, а на практике неравновесность усиливается. 

Новое направление развития экономической науки сегодня формируется в 
рамках ЦОН МГУ (Ю. М. Осипов, теория хозяйства), несомненно, дающее при-
рост знания, методологии, инструментария, но, по-нашему мнению, не попадаю-
щее ни в один из существующих ее разделов, что затрудняет ее понимание и по-
пуляризацию. Новый старт развития политэкономии заложили Московские эко-
номические форумы, политэкономические конгрессы, которые инициируются 
учеными реактуализируя политэкономию в контексте изменений, как теории, так 
и практики. Широкую известность получили работы Т. Пикетти, Дж. Стиглица, 
Д. Асемоглу и Дж. А. Робинсона, других авторов, которые не только обращаются 
к политэкономическим проблемам, но и методологии, выводам.  

Подводя итог, отметим, что мы неплохо научились считать там, где счита-
ется легко, привычно и удобно, но как-то совсем мало продвинулись в понимании 
изменившегося хозяйственного мира. А если учесть, что политэкономия отражает 
идеолого-классовые и социальные отношения, то вполне можно понять причину 
непонимания даже тех открытий современной политэкономии, которые очевидны 
в самом массовом проявлении. Наконец последнее. Пишущие на «политэкономи-
ческие темы», к сожалению, не лишены обычных человеческих слабостей, и по-
этому могут в угоду тех или иных конъюнктурных соображений, увлекаться опи-
сательной экономической политикой текущих дней без ориентации даже на крат-
косрочную перспективу. История СССР, столетие которого недавно отмечали, по-
казала, что «политэкономия социализма» слишком увлеклась, воспевая лишь по-
ложительное того периода. Даже противоречия социализма были как бы офици-
ально подтверждены лишь в 1983 году, когда Ю. В. Андропов с высокой трибуны 
пленума заявил, что «мы не знаем то общество, в котором мы живем». А ведь 
главная функция политэкономии – это функция получения нового знания, кото-
рое и сегодня крайне актуально.  
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Рост предпринимательства связан с улучшением экономики страны, обще-

ства и людей. Предпринимательство включает в себя предприимчивость и воз-
можности для людей, которые могут реализовать свои возможности для бизнеса 
и достаточно способны реагировать на данные возможности, несмотря на суще-
ствующие активы и ресурсы. Среди множества методов экономического развития, 
разработанных в литературе, появилась новая концепция циркулярной экономики 
(экономики замкнутого цикла), которая помогает отраслям и предприятиям полу-
чать двойную прибыль [1; 2].  

Малое и среднее предпринимательство (МСП) очень важно в развитии цир-
кулярной экономики, поскольку именно от МСП происходят прорывные измене-
ния. Методы экономики замкнутого цикла на уровне компаний могут включать 
сокращение отходов при сохранении ценности ресурсов и продуктов в системе 
для достижения предпринимательской устойчивости [3]. 

В данном случае целесообразно говорить о циркулярном предприниматель-
стве. Как предположил Т. Даалдероп, предприниматель циркулярного цикла – это 
«... агент, который способствует изменениям и использует возможности для веде-
ния бизнеса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла» [4]. 
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По сути, предприниматель циркулярного цикла – это агент, который способ-
ствует созданию экономики замкнутого цикла с помощью инновационных про-
дуктов, услуг и/или бизнес-моделей, идет на риск и использует новые возможно-
сти для создания позитивных изменений. Предприниматель циркулярного цикла 
показывает, что экономика циркулярного цикла возможна. Важно помнить, что 
действия циркулярного предпринимателя являются преднамеренными, а это озна-
чает, что (поскольку он начинает создавать определенное решение) он имеет 
намерение оказать положительное влияние не только на окружающую среду, но и 
на экономику и общество. Кроме того, циркулярный предприниматель внедряет 
инновации не только в продукты, но и в услуги и/или бизнес-модели. Более того, 
предприниматель циркулярного цикла является агентом изменений, который 
вдохновляет на действия в направлении экономики замкнутого цикла. 

Предпринимательская идея реализуется как неотъемлемая часть реализации 
стратегии компании или фирмы. Следовательно, жизненно важным компонентом 
является оценка причин участия предпринимателей в развитии стартапов и, в дан-
ном случае, почему предприниматели работают в рамках концепции циркулярной 
экономики.  

В Республике Беларусь принят Национальный план действий по развитию 
«зеленой» экономики на 2021–2025 годы, согласно которому одним из приоритет-
ных направлений является развитие экономики замкнутого цикла (циркулярной 
экономики) [5]. В рамках этого планируется  разработка и продвижение регио-
нальных стратегий (планов) развития «зеленой», циркулярной экономик и реали-
зация локальных проектов, а также создание сетевой интернет-платформы для ин-
формирования бизнеса о лучшей практике в части внедрения принципов цирку-
лярной экономики, создание и координация деятельности территориальных клу-
бов  ресурсоэффективного и более чистого производства в промышленно разви-
тых районах страны,  расширение инфраструктуры ремонта и продления жизнен-
ного цикла товаров, развитие экономики совместного потребления (шеринговой 
экономики) и др. 

В этой связи принципиально важным становится разработка программ под-
держки субъектов МСП в развитии циркулярной экономики с выделением различ-
ных стадий развития предпринимательских организаций, различных видов эконо-
мической деятельности и различных регионов страны. 
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Существующий передовой опыт реализации и оценки эффективности госу-

дарственных программ следует принимать во внимание как с научной, так и с 
практической точки зрения. Выстраивание эффективной системы государствен-
ного планирования невозможно без оптимизации и совершенствования института 
государственных программ. Изучение и систематизация международного опыта в 
этой сфере с целью дальнейшего применения представляет интерес для Респуб-
лики Беларусь. 

В связи с совершенствованием методологии оценки государственных про-
грамм в начале 2022 г. Счетной Палатой Российской Федерации была утверждена 
«Методика оценки качества формирования и реализации государственных про-
грамм Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля 
за исполнением федерального бюджета», которая использовалась при анализе ре-
зультатов реализации государственных программ за 2021 г. Новая методика со-
храняет существующие подходы (оценку кассового исполнения, оценку выполне-
ния контрольных событий, оценку ввода в эксплуатацию объектов Федеральной 
адресной инвестиционной программы (ФАИП) и проводится Счетной палатой 
Российской Федерации как независимым органом аудита в несколько этапов. 
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Первый этап предусматривает систематизированную оценку программы в рамках 
аудита исполнения федерального бюджета, где особый контроль уделяется обос-
нованности плановых значений показателей и несвоевременность получения фак-
тических данных. На втором этапе проводится аудит эффективности для выра-
ботки рекомендаций о последующих корректировках механизмов госпрограмм. 
Оценка качества реализованных госпрограмм путем определения наличия в гос-
программе показателей, характеризующих конечные результаты и итоговые эф-
фекты позволяет получить более информативные результаты, чем только итого-
вая сводная оценка госпрограммы [1]. 

По результатам проведения стратегического аудита программ проводится 
оценка достижения национальных целей, приоритетов и вырабатываются реко-
мендации государственным органам по важным и стратегическим вопросам госу-
дарственного управления. В этой связи правительством запланирована дальней-
шая корректировка существующей методики и переориентация госпрограмм Рос-
сийской Федерации на достижение национальных целей развития [2]. 

Указом Президента Кыргызской Республики от 10 октября 2022 года № 349 
устанавливается Порядок государственного управления стратегического управле-
ния стратегическим развитием страны, в котором Концепцией применения ин-
струментов оценки в рамках реализации функций парламентского контроля опре-
деляется выборочный порядок проведения оценки результатов реализации гос-
программ путем экспертной оценки [3].  

После проведения мероприятий по оценке госпрограммы эксперты проводят 
обсуждение с рабочей группой, в ходе которого принимаются рекомендации, ко-
торые передаются для исполнения в Кабинет министров. По истечении одного 
года после принятия рекомендаций, рабочая группа инициирует рассмотрение ре-
зультатов исполнения рекомендаций и степень достижения результатов. 

Финансовое, организационное, материально-техническое обеспечение про-
ведения оценки осуществляет Парламент в пределах средств, предусмотренных в 
расходах республиканским бюджетом.  

Правительство передает рекомендации государственным органам, реализу-
ющим государственную программу, по которой была проведена оценка, с целью 
подготовить план улучшений по результатам оценки и предложенным рекомен-
дациям. Полученные Кабинетом министров в письменном виде итоги реализации 
в дальнейшем используются ответственными государственными органами для по-
следующих процессов планирования и бюджетирования. 

Не смотря на сформированную на сегодняшний день нормативную право-
вую базу по формированию, рассмотрению и исполнению программных бюдже-
тов, актуальным для правительства этой страны является вопрос внедрения си-
стемы мониторинга и оценки эффективности бюджетных программ, которые 
представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достиже-
ние результатов, связанных с целями национальной стратегии или программных 
документов развития, или функциями на государственных или местных уровнях 
управления.  

В целях обеспечения согласованного и единого процесса мониторинга и 
оценки бюджетных программ и мер, осуществляемого главными распорядите-
лями бюджетных средств и уполномоченными государственными органами для 
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повышения эффективности планирования и реализации бюджетных программ и 
мер было принято Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики 
от 1 августа 2022 года № 436 «О мониторинге и оценке эффективности бюджет-
ных программ», устанавливающее порядок проведения мониторинга бюджетных 
программ и представления отчетов о достижении индикаторов результативности 
бюджетных программ и мер и порядок оценки эффективности бюджетных про-
грамм и мер. 

Согласно установленного порядка ведомственный мониторинг хода реализа-
ции бюджетных программ, объектами которого являются плановые и фактиче-
ские индикаторы результативности, ход реализации мероприятий и сведения о 
финансовом обеспечении проводится главными распорядителями бюджетных 
средств не реже одного раза в полугодие. Процесс мониторинга реализации бюд-
жетных программ включает в себя анализ фактического исполнения бюджетной 
программы в целом и по каждой бюджетной мере в отдельности, анализ проблем, 
препятствующих качественной и своевременной реализации бюджетной про-
граммы в целом и по каждой бюджетной мере в отдельности.  

Анализ выполнения рекомендаций, выработанных по результатам предыду-
щего мониторинга бюджетной программы в целом, и по каждой бюджетной мере 
в отдельности; анализ хода реализации Плана мероприятий по исполнению бюд-
жетных программ. 

На современном этапе требования к оценке эффективности госпрограмм, реа-
лизуемых в 2021–2025 гг. в Республике Беларусь, ужесточены по сравнению с про-
шлой пятилеткой. Правительством ведется работа по повышению объективности 
оценки эффективности госпрограмм, продолжается ежегодный мониторинг с после-
дующим докладом Правительству. На 2023 г. запланирована к запуску цифровая 
платформа, которая будет включать мониторинг выполнения госпрограмм, а также 
опросы населения о том, как выполняются те или иные мероприятия.  

Таким образом, для своевременного принятия управленческих решений в этой 
сфере для Республики Беларусь представляется возможным опираться на современ-
ные подходы к мониторингу и оценке программ в вышеупомянутых странах.  
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Для методологии современных общественных наук характерен междисципли-

нарный подход. После представителей классической политэкономии к вопросу влия-
ния политических факторов на экономику во второй половине ХХ века обратились 
представители неоинституционализма: в рамках теории общественного выбора стал 
изучаться вопрос политико-делового цикла (ПДЦ). Впервые термин «политический 
бизнес-цикл» (хотя не связанный напрямую с выборами) употребил в 1943 г. поль-
ский экономист М. Калецкий. Первые зачатки теории ПДЦ можно заметить в работе 
шведского экономиста Г. Окермана (1947), который высказал идею о том, что в 30–
40-х годах ХХ века краткосрочные экономические циклы были связаны с четырех-
летним циклом президентских выборов. Однако его теория еще не давала определе-
ния политико-делового цикла и не обосновывала причинно-следственной связи 
между этими явлениями. Американский экономист Э. Даунс (1957) показал, что по-
литическая активность связана с удовлетворением личного интереса политиков (до-
ход, престиж, власть), которые ставят перед собой цель победить на выборах, что ве-
дет к политическим колебаниям [1, c. 236–237]. Первая модель, имеющая полный 
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теоретический анализ ПДЦ и отражающая зависимость между политическим процес-
сом и макроэкономическими показателями, была разработана американским эконо-
мистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике У. Нордхаусом (1975). Теория 
ПДЦ выдвигает гипотезу о том, что циклы экономической активности определяются 
выборами высших органов власти. 

Для классификации моделей ПДЦ рассмотрим следующие характеристики, 
являющиеся предпосылками моделей: особенности поведения партий (полити-
ков) и особенности поведения и ожиданий избирателей. 

Поведение партий (политиков) может быть оппортунистическим или идеологи-
ческим. Под оппортунистическим поведением понимаются преднамеренные дей-
ствия политиков, направленные на максимизацию своей выгоды, основанные на ис-
пользовании асимметрии информации, имеющие целью переизбрание на предстоя-
щих выборах. Партии являются идеологическими, если они проводят политику для 
достижения определенных экономических и социальных целей и не придают важного 
значения получению должности или политической популярности [2, c. 3]. 

Поведение (ожидания) избирателей может быть рациональным или нераци-
ональным. Рациональное поведение предполагает логическое оценивание эконо-
мической ситуации в данный период и понимание всех целей и действий прави-
тельства. Нерациональное поведение проявляется в том, избиратели оценивают 
должностных лиц, изучая результаты их работы ретроспективно, они не пытаются 
предсказать будущие результаты их политики, следуют за «экономическими 
уловками» правительства [2, c. 2–3]. 

В зависимости от соотношения этих предпосылок можно выделить четыре 
типа моделей политико-делового цикла (таблица): 

1) традиционная оппортунистическая; 
2) традиционная партийная; 
3) рациональная оппортунистическая; 
4) рациональная партийная. 
 

Классификация основных моделей политико-делового цикла 

Предпосылки  
моделей 

Нерациональные  
избиратели 

Рациональные  
избиратели 

Оппортунистические пар-
тии 

Нордхаус, 1975 (традиционная 
оппортунистическая модель 
ПДЦ) 

Рогофф-Сиберт, 1988 (раци-
ональная оппортунистиче-
ская модель ПДЦ) 

Идеологические партии Гиббс, 1977, 1987 (традицион-
ная партийная модель ПДЦ) 

Алесина, 1987 (рациональ-
ная партийная модель ПДЦ) 

Источник: составлено автором по данным [2–4]. 
 
1. Традиционная оппортунистическая модель ПДЦ 
Модель У. Нордхауса показывает, что безработица и инфляция носят харак-

тер циклических колебаний в экономике, которые связаны с ритмом проводимых 
выборов. Модель основывается на трех положениях: 1) политиков волнует только 
победа на выборах; 2) избиратели нерациональны; 3) экономика описывается кри-
вой Филлипса. Основными субъектами в этой модели выступают нерациональные 
избиратели (оценивают политика только по его прошлому поведению и полно-
стью доверяют его заявлениям, не пытаются прогнозировать будущую ситуацию) 
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и оппортунистические партии. Политик в данной модели пытается максимизиро-
вать число голосующих за него на следующих выборах избирателей, то есть до-
бивается политических целей, важных для него самого. Достижение данной цели 
зависит от общего состояния экономики, а именно уровня безработицы и темпа 
инфляции (обратная зависимость отражена в кривой Филлипса). Поскольку изби-
рателей в большей мере волнует возросший уровень безработицы, политик с це-
лью борьбы с безработицей начинает проводить стимулирующую макроэкономи-
ческую политику, в результате чего наступает побочный эффект в виде возрос-
шего уровня инфляции. Когда проходит период выборов, и политик достигает 
своей цели, необходимо бороться с возросшим уровнем инфляции. Это вынуж-
дает политика применить сдерживающие меры антиинфляционной политики, что 
в конечном итоге опять приводит к увеличению уровня безработицы в стране. Вы-
бор более низкой безработицы сегодня приводит к более высокой инфляции сей-
час и в будущем [2, c. 3–4]. 

2. Традиционная партийная модель ПДЦ 
Оппортунистическая теория ПДЦ не учитывала идеологические воззрения 

действующих во власти лиц. Партийные модели ПДЦ основаны на взаимосвязи 
между экономической политикой и идеологическими взглядами политиков. 

В традиционных партийных моделях ПДЦ избиратели нерациональны, а по-
литический спектр партийных взглядов делится на два основных направления: ле-
вое и правое [4, c. 855–860]. В модели ПДЦ Д. Гиббса левые политические партии 
большей проблемой считают безработицу, поэтому они выбирают низкий уровень 
безработицы и высокий уровень инфляции, проводя экспансионистскую поли-
тику. Правые партии большей проблемой считают инфляцию, поэтому выступают 
за низкую инфляцию и высокий уровень безработицы. Избиратели выбирают ту 
партию, которая в большей степени соответствует их предпочтениям. При этом 
экономическая политика меняется не в результате манипулирования мнением 
электората с целью переизбрания, а в результате смены власти [2, c. 4]. 

3. Рациональная оппортунистическая модель ПДЦ 
Рациональные оппортунистические модели ПДЦ объединяют предпосылки 

оппортунистического поведения политиков и рациональности избирателей с иде-
ями компетентности и асимметричности информации (К. Рогофф, А. Сиберт) [5, 
c. 22–28]. Избиратели здесь рассматриваются в качестве людей рациональных, но 
недостаточно информированных о способностях политических деятелей, находя-
щихся у власти, в особенности об их компетентности в вопросе управления эко-
номикой. Избиратели выбирают между партиями из-за разного воспринимаемого 
уровня компетентности, а не из-за различий в идеологии. В данной модели про-
цент голосов, отданных избирателями за действующего политика (партию), уве-
личивается в периоды снижения безработицы и уменьшается в периоды роста без-
работицы. Инфляция имеет тенденцию к росту в период перед выборами и оста-
ется высокой в течение нескольких периодов, после этого уменьшается (как и в 
модели У. Нордхауса), но эффекты этого цикла не такие интенсивные (влияет ра-
циональность избирателей) [6, c. 22–30]. 

4. Рациональная партийная модель ПДЦ 
Рациональная партийная модель ПДЦ предполагает рациональность избирате-

лей и идеологическое поведение партий. А. Алесина отмечает, что предположение о 
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рациональности уменьшает масштабы и вероятность регулярных политических дело-
вых циклов, хотя и не устраняет их [3, c. 664]. Левое правительство в начале своего 
правления проводит стимулирующую политику, что ведет к превышению выпуска 
над естественным уровнем и падению безработицы ниже естественного уровня (для 
правого правительства – наоборот). Далее происходит корректировка ожиданий, цен 
и заработной платы, что возвращает показатели к своему естественному значению, а 
экономическая активность не зависит от действующей партии. При этом для левого 
правительства уровень инфляции остается выше на протяжении всего срока правле-
ния по сравнению с правым правительством [3, c. 667]. 

Преимуществами оппортунистических и идеологических моделей одновре-
менно обладает не вошедшая в классификацию модель ПДЦ Б. Фрея. Кон-
текстно-зависимая теория Б. Фрея получила такое название, поскольку в ней 
большую роль играет «контекст», а именно популярность, от которой зависит, 
сможет ли политик получить голоса избирателей на предстоящих выборах. Попу-
лярность правительства падает, когда повышаются уровни безработицы и инфля-
ции, и растет, когда повышаются темпы роста частного потребления. Правитель-
ство проявляет оппортунизм, управляя экономикой так, чтобы повысить популяр-
ность и обеспечить победу на выборах. И уже при высокой популярности прави-
тельство может позволить себе проводить идеологически ориентированную поли-
тику, не обязательно популярную у избирателей [7, c. 174]. Данная теория опира-
ется на синтез оппортунистических и идеологических теорий. Это та самая ситу-
ация, когда политик находит компромисс между максимизацией голосов и дости-
жением идеологических целей. 

Подводя итог, следует отметить, что не существует уникальной, верной мо-
дели ПДЦ ввиду сложности политико-экономической системы, причем имеющей 
свою специфику в каждой стране. Однако нельзя отрицать важности оппортуни-
стической, идеологической, рациональной и нерациональной предпосылок при 
анализе ПДЦ. Многочисленные эмпирические проверки моделей показывают, что 
политический выборный цикл влияет на экономический цикл, а именно: на уро-
вень безработицы, инфляции и реальных располагаемых доходов, поток транс-
фертных платежей, проведение стимулирующей или сдерживающей экономиче-
ской политики [2, c. 39]. 
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Цель данной статьи – изучить значение и определить направление логики построения си-

стемы показателей качества жизни, чтобы лучше понять качественные и количественные пара-
метры этого важнейшего явления в жизни человека. В данной статье кратко изложено понятие 
качества жизни и принципы составления показателей, а также обобщены репрезентативные си-
стемы показателей качества жизни в других странах в качестве исходной основы для более точ-
ной оценки качества жизни населения. 

 
Ключевые слова: качество жизни; системы показателя; устойчивое развитие; обобщаю-

щие индикаторы; компоненты качества жизни. 
 

STUDY OF INDICATORS TO ASSESS THE QUALITY OF LIFE  
OF THE POPULATION 

 
Нин Цзин 

 
PhD student, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus, e-mail: ivanov@mail.ru 

 
Supervisor: P. S. Lemeshchenko 

 
PhD in economics, professor, Belarusian State University, faculty of economics, Minsk,  

Republic of Belarus, e-mail: liamp@bsu.by 
 
The purpose of this article is to explore the meaning and determine the direction of the logic of 

constructing a system of quality of life indicators in order to better understand the qualitative and 
quantitative parameters of this most important phenomenon in human life. This article briefly outlines 
the concept of quality of life and the principles of compiling indicators, and summarizes representative 
systems of quality of life indicators in other countries as a starting point for a more accurate assessment 
of the population's quality of life. 

 
Keywords: quality of life; indicator systems; sustainable development; generalizable indicators; 

components of the quality of life. 
 
Введение. Исследование системы индексов качества жизни тесно связано с 

реальностью общественного развития. В течение длительного времени ВВП 
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является важным международным показателем для измерения развития нацио-
нальной экономики. Однако социальные и экологические проблемы, такие как не-
равенство, низкая социальная удовлетворенность и экологическая деградация, 
встречаются все чаще, и ВВП подвергается критике как показатель развития бла-
госостояния [1]. Для количественной оценки уровня социального прогресса и ка-
чества жизни населения некоторые ученые вместо одного показателя ВВП стали 
использовать многомерную систему показателей качества жизни. В целях адапта-
ции к национальной экономической и социальной стратегии устойчивого разви-
тия необходимо создать систему оценки качества жизни в рамках комплексной 
научной концепции развития в новый период. Однако для создания точной и 
надежной системы индексов измерения качества жизни еще многое предстоит 
сделать. Создание и совершенствование научной, разумной и выполнимой си-
стемы показателей качества жизни населения стало актуальной проблемой, тре-
бующей решения в настоящее время. Поэтому обсуждение построения системы 
показателей качества жизни населения имеет и практическое значение. 

Значение понятия «качество жизни». Качество жизни рассматривается как 
комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения, которая вы-
ражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения ма-
териальных, социальных и культурных потребностей, связанных с восприятием 
людьми своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы 
ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе [2]. С измене-
нием времени понятие качества жизни будет постоянно меняться. Только посто-
янно обращая внимание на условия жизни населения, мы можем улучшить каче-
ство жизни населения и реализовать настоящее устойчивое развитие. 

Оценка качества жизни. Принято считать, что оценка качества жизни яв-
ляется ядром исследований, связанных с качеством жизни. Само понятие качества 
жизни трудно поддается прямому измерению, поэтому необходимо проанализи-
ровать содержательный состав качества жизни и создать соответствующую си-
стему показателей для его оценки. На этой основе строится многоуровневая и 
многомерная система оценки, охватывающая физиологическое здоровье, психи-
ческое здоровье, социальную адаптацию и экономическое положение людей. 
Каждый тип индекса может быть подразделен в соответствии с его конкретным 
содержанием, таким образом, формируя комплексную систему индексов «каче-
ства жизни». Для оценки «качества жизни» ученые используют различные си-
стемы индексов. На этой основе мы можем изучить развитие человека и социаль-
ные изменения путем сравнения и анализа, а также предложить пути и направле-
ния для постоянного улучшения качества жизни населения. 

Исходя из исследований показателей качества жизни, их можно классифи-
цировать следующим образом: 

- по субъективной и объективной природе компонентов «качества жизни»: 
субъективные и объективные;  

- по частичному или общему содержанию, отражающему «качество жизни»: 
индивидуальные и целые;  

- по характеру показателей «качества жизни»: качественные и количественные. 
При построении системы показателей качества жизни населения необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 
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- всесторонность;  
- сопоставимость;  
- работоспособность;  
- перспективность;  
- научность. 
Международная репрезентативная система показателей качества жизни. 

Система оценки индекса качества жизни широко используется в международных 
и отечественных сравнительных исследованиях. Сочетание объективных показа-
телей и субъективных показателей стало общей тенденцией. В таблице представ-
лена индексная система оценки качества жизни населения в основных междуна-
родных организациях и некоторых странах и регионах. 

 
Международная система показателей качества жизни 

Наименование индекса Содержание системы показателей 
Индекс человеческого 
развития (ООН) 

Ожидаемая продолжительность жизни, образование, уровень 
жизни 

Индекс «хорошего сча-
стья» (ОЭСР) 

Жилищные условия, доход, работа, общество, образование, эколо-
гия, гражданские права, состояние здоровья, удовлетворенность 
жизнью, безопасность, баланс работы и личной жизни 

Индекс качества жизни 
(Economist Intelligence 
Unit） 

Здоровье, семейная жизнь, общественная жизнь, материальное 
благополучие, политическая стабильность и безопасность, кли-
мат и география, уровень занятости, политические и гражданские 
свободы, гендерное равенство 

Германия 

Население, социальное неравенство и социальное мобильность, 
занятость и условия труда, распределение доходов, потребление и 
предложение, транспорт, жилье, здоровье, образование, социаль-
ное и политическое участие, окружающая среда, общественная 
безопасность и преступность, досуг и медиа потребление, гло-
бальные меры по обеспечению благосостояния 

Швеция 

Здоровье и медицинские услуги, занятость и условия труда, эко-
номические ресурсы, образование и навыки, семья и социальная 
интеграция, жилье, безопасность жизни и имущества, отдых и 
культура, политические ресурсы 

Нидерланды 

Политическое и экономическое развитие, старение населения, об-
щественная сфера, рынок труда, здравоохранение, образование, 
равенство, социальное обеспечение, жилье, досуг, СМИ и куль-
тура 

Составлено автором по данным [3; 4]. 
 
Заключение. Ожидания людей в отношении качества жизни постоянно по-

вышаются. Чтобы разработать научную, разумную, пригодную для использования 
и сопоставимую систему показателей качества жизни, нам необходимо продвигать 
исследования и обсуждения качества жизни. В данной работе анализируются по-
казатели качества жизни и делается вывод, что качество жизни – это сложная и 
всеобъемлющая категория, которая включает взаимодействие между людьми, об-
ществом и природой, в том числе экономику, здравоохранение, образование, заня-
тость, досуг, социальное участие, социальную справедливость, жизненную среду 
и т. д. Направленность выбора показателей качества жизни различна для разных 
типов стран. Построив систему показателей для измерения качества жизни 
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населения, исследователи смогут лучше определить реальную ситуацию с теку-
щим качеством жизни населения, выявить пробелы и предоставить рекомендации 
для разработчиков политики, тем самым достигая научной цели улучшения каче-
ства жизни населения. 
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Гендерное равенство является важной составляющей устойчивого развития общества. Наибо-

лее действенным механизмом реализации государственной политики гендерного выравнивания яв-
ляется гендерное бюджетирование. Составление и реализация гендерного бюджета способствует не 
только гендерной справедливости, но и повышению эффективности расходования средств. В основе 
гендерного бюджетирование лежит гендерный анализ, который позволяет научно обосновать необ-
ходимость учета гендерных аспектов при составлении и оценки бюджетов. 
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Gender equality is an important component of the sustainable development of society. The most 

effective mechanism for implementing the state policy of gender equalization is gender budgeting. The 
preparation and implementation of a gender budget contributes not only to gender equity, but also to 
improved value for money. Gender budgeting is based on gender analysis, which makes it possible to 
scientifically substantiate the need to take into account gender aspects in the preparation and evaluation 
of budgets. 

 
Keywords: gender equality; gender analysis; gender budgeting; government programs; gender gap. 
 
Значение гендерного равенства сложно переоценить в современном обще-

стве. Гендерное равенство является одно из целей устойчивого развития, тесно 
связано с социальной справедливостью и правами человека. С экономической 
точки зрения гендерное равенство рассматривается как важнейшее условие и воз-
можности для экономического роста.  

Инвестиции в женщин способствуют экономическому развитию, конкурен-
тоспособности, созданию рабочих мест и росту ВВП. По различным оценкам меж-
дународных организаций и экспертов, полноценное равенство может принести 
0,5–1,5 % дополнительного прироста ВВП в год за счет обеспечения равных тру-
довых возможностей и оплаты труда для мужчин и женщин.  

Гендерное бюджетирование – это приложение учета гендерной проблема-
тики в бюджетном процессе, т. е. составление и реализация доходных и 
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расходных статей бюджетов различных уровней с учетом их влияния на женщин 
и мужчин. Оно реализуется через гендерную оценку бюджетов, учет гендерной 
проблематики на всех уровнях бюджетного процесса и реструктуризацию дохо-
дов и расходов в целях содействия гендерному равенству. 

Равенство между полами – это вопрос справедливого и равноправного рас-
пределения власти, возможностей и ресурсов. При этом распределение ресурсов 
государства осуществляется через бюджеты различных уровней управления, а 
также путем реализации правовых норм.  

В этой связи учет гендерных аспектов в политике – это непрерывный процесс 
анализа и оценки воздействия на мужчин и женщин любых принимаемых реше-
ний, включая законодательство и программы. Гендерный анализ осуществляется 
на этапах разработки, осуществления (реализации), контроля и оценки политики 
и программ во всех сферах политической, экономической и общественной жизни. 

Гендерный подход отличается тем, что он направлен на женщин и мужчин, 
а не на женщин в отдельности.  

Гендерный анализ учитывает социальные и экономические различия между 
женщинами и мужчинами на каждом этапе разработки политики с целью: 

- выявления потенциально различного воздействия политических курсов, 
программ и законодательства, оказываемого на женщин и мужчин; 

- обеспечение равнозначных результатов для женщин и мужчин, мальчиков 
и девочек, при проведении и планировании мер. 

В качестве особенностей проведения гендерного анализа можно выделить 
необходимость определение женщин и мужчин на основе их социальной роли и 
физиологических особенностей. Гендер определяется концепцией задач, функций 
и ролей, предназначенных обществом женщинам и мужчинам в их общественной 
и личной жизни. При этом следует отметь, что социальные роли должны быть 
определены на основе выбора индивидуума, а не навязываться общественными 
стереотипами.   

В практике гендерного анализа это может выглядеть следующим образом. 
Например, программой поддержки предпринимательства было запланировано 
выделение поддержки индивидуальных предпринимателей, в итоге 65 % суммы 
было выделено предпринимателям мужчинам. Можно предположить, что помощь 
была оказана в основном мужчинам. Однако, по данным статистики доля пред-
принимателей женщин в стране 30 %, что обусловлено теми самыми социаль-
ными ролями женщин (в силу их желаний и возможностей). Таким образом, ген-
дерный разрыв в оказании помощи составил 5 % и в не пользу мужчин.   

Сущность гендерного анализа в бюджетировании состоит в том, чтобы опре-
делить гендерные разрывы между мужчинами и женщинами в соответствии со 
сложившимися социокультурными ролями, а также определить гендерные про-
блемы, которые требуют решения в целях дальнейшего развития общества, и на 
этой основе выработать наиболее оптимальный финансовый план. 

В качестве примера, повышения эффективности расходования средств с уче-
том гендерного фактора, можно привести опыт Южной Кореи при реализации од-
ной из мер программы по развитию общественной инфраструктуры в Сеуле, в 
частности строительстве общественных туалетов. Анализ показал, что женщины 
с среднем тратят около 2,5 мин. на посещение туалета, в то время как мужчины 
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только 1,5 мин. В итоге в ряде случаев в женские туалеты выстраивались значи-
тельные очереди, а в мужских таких очередей не наблюдалось. В итоге, на основе 
проведенного анализа было принято решение выделить больше средств на строи-
тельство женских туалетов, чем на мужских, что привело к сокращению очередей. 
Таким образом, бюджетные средства были расходованы более эффективно. 

В качестве примера бюджетирования для мужчин можно привести опыт Ав-
стралии в здравоохранении. В правительстве страны были обеспокоены ростом 
смертности от онкологических заболеваний у мужчин, при этом среди женщин 
такого роста не наблюдалось. Анализ показал, что мужчины значительно реже 
проходили периодические обследования состояния здоровья, в том числе скри-
нинг раковых заболеваний. В итоге была разработана специализированная про-
грамма, которая предполагала выделение дополнительного финансирования на 
популяризацию ежегодных обследований для мужчин, формирования «мужских» 
дней в учреждениях здравоохранения, закупку необходимого оборудования, ин-
формационного обеспечения и др. Это привело к тому, что показатель смертности 
мужчин от рака перестал увеличивается, а в некоторых регионах снизился.  

Понимая выгоды от гендерного бюджетирования множество стран мира уже 
внедрили различные методы и подходы к проведению гендерного анализа. 
Опросы МВФ по состоянию на 2016 год выявили наличие инициатив в области 
гендерного бюджетирования в 86 странах мира (из 193), при этом в 23 – выдаю-
щихся инициатив (включая Украину, Швецию, Австрию, Австралию, но не Бела-
русь). И этот процесс постоянно расширяется.  

В международной практике выделяют 4 основных вида гендерного анализа 
бюджетов: 

1. На ранней или предварительной стадии бюджетного процесса (ex-ante). 
Например, базовый анализ гендерного равенства, предварительные оценки ген-
дерного воздействия, оценка потребностей в гендерном равенстве, гендерная пер-
спектива (точка зрения) при распределении ресурсов, учет гендерных аспектов 
при определении показателей эффективности. 

2. Инструменты на этапе утверждения бюджета. Например, заявление о ген-
дерном бюджете (включая общее заявление о гендерном бюджете, заявление о 
прогрессе, отчет о распределении средств на гендерные цели, анализ гендерного 
воздействия), социальный аудит бюджета. 

3. Мониторинг или анализа текущего состояния реализации бюджета. Про-
водится на с целью оценки промежуточных этапов достижения заявленных целей, 
и в случае отклонений или неэффективности реализации проводится корректи-
ровка установленных мер. 

4. Инструменты на завершающем этапе оценки (ex-post). Например, оценки 
постфактум гендерного воздействия, гендерная перспектива для оценки и аудита 
эффективности, гендерная перспектива в обзоре расходов, система аудита гендер-
ного равенства. 

Предварительная оценка гендерного воздействия является ключевым инстру-
ментом гендерного бюджетирования и может проводиться для новых предложений 
по налогам и расходам, включенных в бюджет. Две трети стран ОЭСР, внедряющих 
гендерное бюджетирование, проводят оценку всех основных политик. 

В Республике Беларусь более 80 % всех бюджетных расходов осуществля-
ются через государственные программы. Повышение эффективности 
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расходования средств в условиях бюджетного дефицита становится одной из важ-
нейших задач правительства. Внедрение и развитие инструментов гендерного 
бюджетирования могут способствовать повышению эффективности бюджетов, а 
также содействовать гендерному равенству.  

В Республике Беларусь уже внедрены механизмы бюджетирования, ориенти-
рованного на результат (программно-целевой подход). Это создает основу для внед-
рения и механизмов гендерного бюджетирования. Однако, требуется создать соот-
ветствующую институциональную основу, разработать методические материалы и 
провести обучение разработчиков программ и лиц, принимающих решения.  
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В качестве приоритетной идеи, которая легла в основу статьи, автором использовано по-
нятие устойчивости, стабильности, сбалансированности, непрерывности социально-экономиче-
ского развития. Уточнен термин «устойчивое развитие» и обобщены предпосылки парадигмы 
устойчивого развития общества. Обобщены и охарактеризованы пять групп принципов устойчи-
вого развития в сфере экономического роста. Условием устойчивости развития является пред-
сказуемость социальных, экономических и экологических процессов. Для имплементации прин-
ципов устойчивого развития необходима кардинальная перестройка институциональной струк-
туры во всем мире. 
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As a priority idea, which formed the basis of the article, the author used the concept of 

sustainability, stability, balance, continuity of socio-economic development. The term «sustainable 
development» has been clarified and the prerequisites for the paradigm of sustainable development of 
society have been summarized. Five groups of principles of sustainable development in the sphere of 
economic growth are summarized and characterized. The condition for sustainable development is the 
predictability of social, economic and environmental processes. To implement the principles of 
sustainable development, a fundamental restructuring of the institutional structure around the world is 
required. 
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Модель устойчивого развития рассматривается мировым сообществом как 

такая стратегия, которая призвана обеспечить оптимальный экономический рост 
при сохранении (а в перспективе и улучшении) природной среды жизнедеятель-
ности человека, создать условия для удовлетворения рациональных и разумных 
потребностей личности и соблюдения принципов социальной справедливости.    

Опыт, накопленный экономически развитыми странами к середине 90-х го-
дов, доказывает, что острые и неотложные экологические проблемы можно ре-
шить путем постепенной экологической переориентации экономики.  
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Концептуальную основу включения экологического фактора в социальную 
экономическую систему и построение экологически ориентированной модели эко-
номики устойчивого роста составляют глубокие и еще не достаточно изученные за-
кономерности, которые органично связывают экологию и экономику: 

- густота природопользования, распределение экологических затрат;  
- экономическое регулирование природопользования, стоимостная оценка 

ресурсопользования и влияния на окружающую среду; 
- экономически эффективные методы получения положительных экологиче-

ских результатов; 
- система стимулирования экономических процессов с положительной об-

ратной связью относительно экологического параметра, как путь глубоких преоб-
разований в структуре производства и потребления. 

Термин «устойчивое развитие» впервые был применен в международно-пра-
вовом лексиконе на конференции ООН 1972 года в Стокгольме Морисом Строн-
гом [1]. Также, отдельные ученые возникновение термина «устойчивое развитие» 
связывают с работами Д. Медоуза, Б. Уорда (1970-е годы) [2; 3]. Однако в 
наибольшей степени внимание мирового сообщества было привлечено к понятию 
«устойчивое развитие» после опубликования доклада «Наше общее будущее» 
(1987 г.) [4].  

В определении термина «устойчивое развитие» выделяется несколько под-
ходов.  

Институт мировых ресурсов рассматривает термин «sustainable development» 
как взаимодействие человека и окружающей среды при сбалансированном харак-
тере использования биологических ресурсов для развития экономики, исходя из 
возможностей экосистемы, запасов энергоресурсов и задач развития общества [5]. 

Анализ научно-методических источников относительно трактовки категории 
«устойчивое развитие» и концептуальных подходов, в зависимости от мировоззрен-
ческих позиций свидетельствует, что акцент в большей или в меньшей степени дела-
ется на социальную (удовлетворение материальных и культурных потребностей), 
экологическую (сохранение функциональных и структурных качеств биологических 
систем, их способность к самовоспроизведению, охрана генетических ресурсов и би-
оразнообразия) и экономическую (постоянный экономический и технологический 
процесс) устойчивость.       

Научный прогресс расширяет рамки благосостояния, которые отображены, 
как правило, в ВВП. Однако, здоровье, образование, безопасность и социальные 
связи одинаково важны для качества жизни, но которые неадекватно отражаются 
в макроэкономическом показателе. На наш взгляд, необходимо сосредоточить 
внимание на устойчивом развитии как на параметре качества жизни – социаль-
ного богатства, включая природные активы.   

Устойчивость социально-экономического развития предусматривает гармо-
низацию функционирования комплекса факторов средоформирующего, природо-
охранного и социально-экономического характера, которая обеспечивает эффек-
тивное использование производственного потенциала и создание соответствую-
щих условий для сохранения природной среды, благоприятного для жизнедея-
тельности людей будущих поколений.  



81 

Что касается практического применения этих идей в государственных страте-
гиях ведущих стран мира, то они «позволяют бизнесу и правительствам поддержи-
вать устойчивость без каких-либо фундаментальных изменений их нынешнего 
курса», а многочисленные нормативные документы экономически развитых стран 
мира опираются на тезис о том, что развитие связано с ростом, и поэтому экономи-
ческий рост рассматривается как часть решения задачи устойчивого развития [3]. 

Доминирующая задача устойчивого развития заключается в обеспечении ди-
намического социально-экономического роста, сохранения окружающей среды и 
рационального использования природно-ресурсного потенциала с целью удовле-
творения потребностей нынешнего и будущего поколений путем построения вы-
сокоэффективной экономической системы, которая стимулирует продуктивный 
труд, научно-технический прогресс и имеет социальную направленность. 

Обеспечение устойчивого развития требует использования принципов, на 
основе которых должно осуществляться комплексное управление деятельностью 
в сфере экономического роста, социального развития и охраны окружающей 
среды. На наш взгляд, в основе положений об устойчивом развитии лежат следу-
ющие принципы, которые можно разделить на пять групп [2]:  

1. Экономические: равномерное распределение доходов и затрат при ресур-
сопотреблении и управлении охраной окружающей среды; развитие и внедрение 
технологий, которые увеличивают объемы производства продукции на единицу 
потребленного ресурса.  

2. Социальные: повышение качества жизни людей, их благосостояния в гар-
монии с природой, в пределах хозяйственной емкости биосферы для обеспечения 
справедливого удовлетворения рациональных и разумных потребностей нынеш-
него и будущих поколений в сфере развития и окружающей среды; преодоление 
бедности, и диспропорций развития;  

3. Экологические:  ограничение влияния человека на биосферу до уровня 
возможностей ее стабильного воспроизводства, иначе возникнет необходимость 
выбора между ростом народонаселения и уровнем потребления на душу населе-
ния; поддержка запасов биологического богатства, биологического разнообразия 
и воспроизводственных ресурсов; использование невоспроизводимых природных 
ресурсов темпами, которые не превышают времени создания замены их за счет 
воспроизводимых. 

4. Этические: взаимозависимость и неделимость мира, развития и охраны 
окружающей среды; общая, но разная ответственность стран вследствие своей 
разной роли в ухудшении состояния глобальной окружающей среды;  

5. Организационные: сотрудничество государств в искоренении бедности, 
предоставление особого значения потребностям развивающихся стран, в первую 
очередь, наименее развитым и экологически наиболее уязвимым странам. 

В контексте рассмотренного подчеркнем, необходимость разработки фунда-
ментальной научной основы дальнейшего технологического развития общества и 
его решительной переориентации на менее загрязняющее производство, повышение 
эффективности использования природно-ресурсного потенциала и выпуск более со-
циально безопасной продукции на принципах устойчивого развития.  Однако это, в 
свою очередь, требует кардинальной перестройки институциональной структуры во 
всем мире, внедрения иных принципов жизнедеятельности, внедрения новой 
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практики международных отношений и комплекса других преобразований в эконо-
мической, политической, технической, военной и иных областях. 
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Основным мотивом деятельности социальных предпринимателей валяется 

решение социальных проблем, и основная миссия социальных предприятий за-
ключается в достижении социального эффекта, а не максимизации прибыли. Че-
рез некоммерческие, коммерческие и гибридные предприятия социальные пред-
приниматели продвигают широкий спектр решений, ориентированных на дости-
жение целей устойчивого развития. Во многих странах социальные предприятия 
решают такие глобальные проблемы, как обеспечение чистой водой, расширение 
доступа к возобновляемым источникам энергии, трудоустройство социально-уяз-
вимых категорий населения, помощь лицам с определенными заболеваниями, со-
кращение бедности, поддержка биоразнообразия и др.  

В последние годы общественные организации в Китае все чаще используют 
предпринимательские и новаторские подходы для расширения своих возможно-
стей для выполнения социальной миссии. Хотя в Китае нет официального опре-
деления социального предприятия и специальной юридической формы. Они мо-
гут регистрироваться в соответствии с законодательством Китая в форме непра-
вительственных организаций (НПО) и некоммерческих организаций (НКО), ком-
мерческих компаний, специализированных фермерских кооперативов, предприя-
тий социального обеспечения и общественных объединений.  

НКО Китая создаются для выполнения определенной социальной миссии. В 
основном это предоставление социальных услуг, обеспечение гендерного равен-
ства и предотвращение насилия в семье, охрана окружающей среды, помощь тру-
довым мигрантам, детям, инвалидам и защита животных [1]. Большинство 

mailto:levsann@tut.by
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социальных предприятий предпочитают регистрироваться в Государственном 
управлении промышленности и коммерции как хозяйствующие субъекты. Так, 
они имеют больше свободы с точки зрения бизнеса и администрирования, однако 
эти предприятия не пользуются налоговыми льготами и не могут публично соби-
рать средства. 

Известны предприятия социального обеспечения, форма которых была учре-
ждена в Китае еще в 1949 году. Принимая на работу определенную долю людей с 
ограниченными возможностями (25 % и выше), эти предприятия могут претендо-
вать на налоговые льготы, а также на государственную поддержку в таких обла-
стях как производство, финансы и технологии. Специализированные фермерские 
кооперативы помогают стимулировать сельскую экономику Китая. 

Общественные объединения создаются различными группами лиц для реа-
лизации определенных интересов. Чаще всего образуются ассоциации во имя со-
циальной цели, например, женская ассоциация или молодежная ассоциация. 
Фонды могут быть как государственными, так и частными. Государственные 
фонды организуются правительством и могут заниматься сбором средств. Част-
ные фонды создаются отдельными лицами или семьями, но также контролиру-
ются государством.  

Несмотря на тот факт, что предприятия социального профиля существуют в 
Китае многие десятилетия, становление социального предпринимательства в его 
современном понимании началось в 2004 г. Тогда в Китае вышла книга известного 
во всем мире социального предпринимателя Дэвида Борнштейна «Как изменить 
мир: социальные предприниматели и сила новых идей» [2]. С этого года в стране 
стала формироваться экосистема поддержки социальных предприятий, включаю-
щая инкубаторы, фонды, инвесторов, правительственные организации и др.  

Представляет интерес деятельность некоммерческого инкубатора Enpai 
(NPI), который был создан в 2006 году в Шанхае. Он финансируется за счет взно-
сов международных и местных благотворительных фондов, государственных 
учреждений, предприятий. Сегодня его отделения присутствуют в 40 городах и 
имеют в штате 200 сотрудников. Была оказана поддержка более 1000 некоммер-
ческим организациям и социальным предпринимателям Китая. Миссия Enpai за-
ключается в продвижении социальных инноваций и взращивании филантропиче-
ских талантов. Более 3000 общественных организаций социального обеспечения 
и десятки тысяч сотрудников государственной службы прошли подготовку по 
многим направлениям, таким как образование, охрана окружающей среды, разви-
тие молодежи, борьба с бедностью и др. NPI выступает платформой для сбора 
средств, является соучредителем ряда инновационных проектов: «Платформа об-
щественных услуг», «Фонд венчурной благотворительности и конкуренции», 
«Шанхайский фонд Untied» и др. [3]. 

В 2009 году Enpai совместно с Министерством по гражданским делам Шан-
хая провел первый национальный конкурс венчурной филантропии. В 2010 году 
NPI запустил первый парк социальных инноваций в Китае с целью объединения 
социальных предприятий. Министерство гражданских дел Шанхая инвестировало 
средства в реконструкцию и обновление парка и обеспечивает стратегическое ру-
ководство и надзор. 
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Инкубатор создал публичную платформу для проведения государственных 
закупок, представил проект «Ярмарки НКО», которая позволяет социальным 
предприятиям демонстрировать свои проекты и связываться с различными спон-
сорами. Эта идея впоследствии была принята Министерством гражданских дел и 
реализована как крупнейшая ярмарка национального уровня, ежегодно проходя-
щая в Шэньчжэне. С конца 2014 года работает цифровая многофункциональная 
платформа «Омнимедиа» для социального предпринимательства [4]. В итоге не-
коммерческий инкубатор предоставляет социальным предпринимателям широ-
кий спектр разнообразных услуг.  

В течение инкубационного периода социальным предпринимателям 
важно получить финансирование. Для этого в Китае был создан Шанхайский 
объединенный фонд (некоммерческий фонд по сбору средств). По мере разви-
тия социальные предприятия все еще нуждаются в постоянной финансовой 
поддержке. С этой целью был основан фонд венчурной благотворительности. 
Для совместного обучения и проведения тренингов, обмена опытом суще-
ствуют центры социальных инноваций. Инкубатор Transi.st запущен фондом 
Shell с целью поддержки социальных предпринимателей в энергетическом сек-
торе. Таким образом, социальным предприятиям оказывается комплексная 
поддержка на всех этапах их развития. 

Выводы: 
1. Опыт Китая в сфере социального предпринимательства показал важность 

формирования комплексной системы поддержки социальных предприятий. Инку-
баторы и центры социальных инноваций стремятся развивать социальные пред-
приятия посредством предоставления офисных помещений, содействия в получе-
нии грантов и иных форм финансирования. Образовательные и исследовательские 
институты ведут активную работу по обучению социальных предпринимателей, 
исследованию рынка социальных предприятий, изучению и имплементации зару-
бежного опыта. Сформирована сеть фондов, оказывающих финансовую под-
держку социально ориентированному бизнесу.  

2. Для комплексного развития социального предпринимательства целесооб-
разна его поддержка и в регионах. Шанхайский инкубатор Enpai стал катализато-
ром создания более 30 аналогичных организаций по всему Китаю, тиражируемых 
местными органами власти. Проект «Биржа зеленого предпринимательства» 
предоставил подробные рекомендации более чем 200 экологическим стартапам, 
охватывающим более 20 провинций, муниципалитетов и автономных регионов по 
всей стране. В Китае проводятся ежегодные ярмарки-продажи товаров и услуг со-
циальных предприятий.  

3. Популяризация социального предпринимательства, поощрение и сти-
мулирование социально ответственного бизнеса стали неотъемлемой частью 
государственной политики Китая. В стране регулярно проводятся конкурсы 
венчурной филантропии, международные форумы социального предпринима-
тельства. Инкубатор Enpai создал собственный медиаканал для изучения и 
продвижения социального предпринимательства, учредил известный журнал 
«Социальный предприниматель». Цифровые платформы и социальные сети 
позволяют масштабировать проекты социальных инноваций, позиционируют 
филантропию и корпоративную ответственность как новый прогрессивный 



86 

формат бизнеса. Это позволяет формировать инклюзивную социально ориен-
тированную экономику в Китае. 
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В государственном секторе Республики Беларусь выполняются важные со-

циально-экономические задачи по сглаживанию последствий циклических коле-
баний, структурной перестройке производства, поддержанию уровня занятости, 
смягчению территориальных и отраслевых диспропорций, стимулированию 
научно-технического прогресса и другие.  

В научной литературе исследуются вопросы функционирования государ-
ственного сектора, его целевой функции, методологических подходов к управле-
нию, оценки его эффективности [1]. Государство ставит задачу определить эффек-
тивные формы участия государства в экономике, в том числе путем повышения 
эффективности управления государственными активами, включая развитие кон-
курентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятий с госу-
дарственным участием.  

Социально-экономическая политика, определенная в программных документах 
Республики Беларусь в период до 2025 года, направлена на повышение эффективно-
сти использования государственных активов. Управление государственными акти-
вами и повышения эффективности их использования предусмотрено в Программе 
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деятельности Правительства Республики Беларусь на 2021–2025 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 24 декабря 2020 г. № 758 (в редакции 9 
ноября 2021 г.) (далее – Программа), в частности запланировано [2]: 

- модернизация системы владельческого надзора: переход института пред-
ставителей государства на профессиональную основу, вознаграждение предста-
вителей государства в зависимости от финансовых результатов предприятия; 

- привлечение к руководству хозяйственными обществами независимых ди-
ректоров, поощрительное стимулирование ключевых работников, в том числе 
вознаграждение акциями (долями); 

- продажа государственных пакетов акций на торговой площадке ОАО «Бе-
лорусская валютно-фондовая биржа»; 

- разработка проектов нормативных правовых актов по учету национального 
богатства и проведение его оценки; 

- выработка механизмов оценки эффективного функционирования государ-
ственных активов. 

В Программе прослеживается уклон на материальную заинтересованность 
представителей государства и ключевых работников хозяйственных обществ в 
прибыльности и эффективности. Как следует из целей и механизмов реализации 
Программы одним из критериев является зависимость размера вознаграждения 
представителям государства от результатов работы. Для эффективности управле-
ния акциями хозяйственных обществ с государственным участием оценки в 
настоящее время используются два показателя – рентабельность собственного ка-
питала совокупная акционерная доходность. 

Интересен опыт России и Казахстана по управлению государственными ак-
тивами. 

Институциональной основой управления государственными активами в Рос-
сийской Федерации являются Концепция управления государственным имуще-
ством и приватизации, включающая основные цели, задачи и принципы государ-
ственной политики в сфере управления государственным сектором экономики и 
отдельных его объектов и Государственная программа Российской Федерации 
«Управление федеральным имуществом» [3]. Ключевым моментом является то, 
что применяется программно-целевой метод, а для реализации и оценки выполне-
ния программных задач установлены основные показатели эффективности для 
различных госкомпаний и с учетом их сегментации (общества с долей прямого 
или косвенного участия государства; государственные корпорации, государствен-
ная компания и их дочерние и зависимые организации). В целях обеспечения 
национальной безопасности государство использует специальное право в управ-
лении акционерными обществами – «золотую акцию». 

Для управления государственными активами в Казахстане используется ме-
тод комплексного правового регулирования. В Законе о госимуществе [4] уста-
новлены объекты и субъекты управления, и функции государственных органов. В 
зависимости от количества принадлежащих государству акций (долей), хозяй-
ственные общества классифицированы на контролируемые государством (более 
50 %) и неконтролируемые государством (50 % и менее). Субъектами управления 
государственными активами являются как органы государственного управления, 
так и национальные холдинги, национальные институты развития. Основными 
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функциями являются учет, мониторинг, оценка и контроль, а результаты учета и 
мониторинга используются для контроля и оценки эффективного управления гос-
ударственными активами. При этом оценивается эффективность деятельности 
уполномоченных органов. 

В Республики Беларусь выбрана модель государственного сектора, где госу-
дарство играет важную роль в развитии страны, осуществляя регулирование эко-
номики и участвуя в деятельности предприятий.  

Приоритетными направлениями повышения эффективности управления гос-
ударственными активами в Беларуси в перспективе могут стать: 

- совершенствование законодательной базы по управлению государствен-
ными активами, в том числе принятие сведение разрозненных правовых актов раз-
ного уровня в единый закон; 

- модернизация системы учета государственного имущества и создание единой 
централизованной базы (реестра) с актуальной информацией, в том числе о государ-
ственной доле (пакете акций) и ее стоимости по данным бухгалтерского учета); 

- внедрение системы мониторинга организаций с государственным участием 
на основе данных финансовой отчетности и бизнес-планов; 

- внедрения критериев оценки эффективности управления государственными 
активами для органов государственного управления, осуществляющих владельче-
ский надзор, и для руководителей организаций с государственным участием; 

- проведение институциональных преобразований, включая создание госу-
дарственных корпораций (холдингов) и институтов развития. 

Таким образом, модели управления государственными активами, реализуемые 
в России на основе программно-целевого метода и Казахстане на основе метода ком-
плексного правового регулирования, дают возможность решать вопросы экономиче-
ского роста, повышения конкурентоспособности государственного сектора в этих 
странах. Исследование методологических основ управления государственными акти-
вами в России и Казахстане позволило обосновать наиболее приоритетные направле-
ния для практического применения в Республики Беларусь. 

 
Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Управление государ-

ственными активами в системе обеспечения экономической безопасности 
Республики Беларусь» (договор с БРФФИ № Г22-003 от 04.05.2022). 
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Для развития инновационного предпринимательства в Республике Беларусь 

принята Государственной программе инновационного развития Республики Бела-
русь на 2021–2025 годы [1]. Эта программа направлена на объединение ресурсов 
и стремлений государственного и частного секторов для более тесного и продук-
тивного сотрудничества. Наибольшее развитие инновационное сотрудничество 
достигло в Беларуси в ИТ-сфере, так как эта отрасль является не только высоко-
доходной, но и востребованной как среди работодателей, так и среди соискателей.  

У белорусских ВУЗы есть сильные образовательные программы в инжене-
рии и математике, развита сама культура образования, которая формировалась на 
протяжении многих лет. В настоящее время подготовка ведется по 70 ИТ-специ-
альностям на STEM-факультетах университетов. В 2020 году около 22 % всех сту-
дентов обучались по технологическим специальностям [2].  

IT-специалисты Парка высоких технологий, работающие на аутсорсинге (их 
примерно 61 %), экспортируют большую часть своей продукцию (более 90 % про-
граммного обеспечения) [3]. При этом аутсорсинговые компании сотрудничают с 
белорусскими университетами для обучения большего количества программи-
стов всех уровней. Это оказывает положительное влияние как на увеличение ко-
личества рабочей силы, так и на ее качество (улучшение навыков и обмен опы-
том). Белорусские компании по разработке программного обеспечения, как пра-
вило, развивают и повышают навыки своих работников самостоятельно, что со-
здает условия для развития цифровых инновационных стартапов в стране.  
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Международные ИТ-компании, имеющие представительство в Беларуси, – 
Google, Viber и Яндекс – инвестируют в развитие НИОКР. Помимо крупных меж-
дународных компаний в стране действует ряд местных компаний-разработчиков, 
которые проводят исследовательскую работу и проявляют значительную деловую 
активность в области инноваций – это Wargaming, EPAM, InDataLab, IHC Markit, 
ScienceSoft, Altoros.  

С 2016 по 2019 год общее количество компаний-резидентов Парка высоких 
технологий, работающих в сфере информационных технологий, вырос на 26 %. 
Одним из направлений деятельности компаний, имеющих статус резидента ПВТ, 
является организация образовательных программы в области информационно-
коммуникационных технологий. 

В небольших городах и сельских районах действует примерно 20 бизнес-ин-
кубаторов, однако они не предлагают какие-либо обучающие предприниматель-
ские программы или бизнес-тренинги. В основном инновационные предприятия 
в таких регионах представлены объектами малого семейного бизнеса, такими как 
производство сельхозпродукции или агроэкотуризм.  

Существует проблема реализации идей талантливой молодежи. Из-за слишком 
сложных административных процедур многие стартапы так и не воплощаются в 
жизнь. Для Беларуси проблемой, решить которую может помочь государство, явля-
ется проблема выхода стартапа на международный рынок. Рост стартапа, в основном, 
возможен лишь за счет собственных средств предпринимателя, так как поддержка 
государства и местных органов власти практически невозможна.  

Однако государство делает шаги в этом направлении, формируя предприни-
мательские способности у студентов высших учебных заведений. Так, в Беларуси 
три ВУЗа готовят специалистов в сфере предпринимательства: 

1. Белорусский государственный университет. Программы, связанные с 
предпринимательством, реализуются на экономическом факультете и факультете 
международных отношений. В Институте Бизнеса БГУ существует программа по 
венчурному предпринимательству. 

2. Белорусский национальный технический университет. Факультет марке-
тинга, менеджмента и предпринимательства реализуется программу, связанную с 
крипто-валютами. 

3. Институт предпринимательской деятельности. 
Для большей вовлеченности студентов, работодателей, и государства в развитие 

инновационного сектора экономики необходимо большее количество университет-
ских предпринимательских программ и расширение возможностей университетов за 
счет реализации специализированных предпринимательских программ. 
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Введение. Шеринг-экономика коренным образом отличается от традицион-

ной потребительской экономики, основанной на конкуренции, поскольку разде-
ление ценности совместной деятельности между всеми партнерами, такими, как 
потребители и работники, повышает общую отдачу и производительность. Эко-
номика совместного потребления использует современные технологии, такие как 
интернет, большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект в 
целях интеграции и оптимизации распределения социальных ресурсов и 
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удовлетворения разнообразных потребностей, что является новым форматом и 
новой моделью, обусловленными очередным витком научно-технической рево-
люции [1]. 

Основная часть. Экономика совместного потребления или экономика ше-
ринга («sharing economy») является новой категорией в экономической теории. 
Оно появилось в начале XXI как теоретическое обоснование бизнес-модели, пред-
полагающей дилемму экономического развития, связанного с расширением по-
требления с одной стороны и исчерпаемыми ресурсами труда и капитала, стрем-
лением минимизации затрат на производство – с другой. Понятие совместного по-
требления впервые использовал в своей статье «Адаптация розничной торговли к 
рентной экономике» («Retailer Adjustment to a Rental Economy») в 1964 году Ф. Ба-
бионе [2]. В дальнейшем данный термин использовали М. Фелсон и Джо Л. Спаэт 
в 1978 году в научной работе «Структура сообщества и совместное потребление: 
рутинный подход к деятельности» («Community Structure and Collaborative 
Consumption: a routine activityapproach»). Однако впервые в институциональной 
теории данный термин стал популярным в 2008 году, когда данной теме посвятил 
свои научные исследования профессор права Стэнфордского университета 
Л. Лессиг [3].  

Основы концепции совместного потребления были разработаны в 2010 году 
Р. Ботсманом и Ру Роджерсом, соавторами книги «What’s Mine Is Yours: The Rise of 
Collaborative Consumption», которые описали новую социо-экономическую модель, 
способную привести к революционным изменениям потребления товаров и услуг. 

Экономика совместного потребления представляет собой синтез разных эко-
номических принципов и институциональных процессов. Краеугольным камнем 
концепции является явление роста эффективности активов, не использованных 
полностью в экономической деятельности, что соответствует основным постула-
там экономики сетевых платформ, циркулярной экономики и др. Отдельные эле-
менты экономики совместного потребления соответствуют концепции информа-
ционной экономики и экономики знаний в области трансформации прав собствен-
ности, а именно отказа от владения в пользу временного доступа к благу [4]. 

Так, по мнению А. Ю. Веретенниковой, К. М. Козинской «развитие шеринг-
экономики стало ответом на поиск более устойчивой и инклюзивной бизнес-мо-
дели, которая позволила бы управлять ресурсами с помощью альтернативных спо-
собов, минуя традиционные институты» [4]. Экономика совместного потребления 
в мире развивается параллельно с институциональными механизмами, разрабаты-
ваемыми странам и в целях ее регулирования. В соответствии с докладом Евро-
пейской комиссии «Европейский план действия в сфере коллаборативной эконо-
мики» (A European Agenda For The Collaborative Economy) выработаны рекомен-
дации не лимитировать деятельность цифровых торговых платформ и классифай-
дов; при этом, платформы совместного потребления не имеют прав распростра-
нять личные данные и использовать объекты интеллектуальной собственности без 
разрешения правообладателя.  

Проанализировав доходы и стоимость транзакций платформ совместной эко-
номики в ЕС необходимо отметить, что наибольшую долю занимают сервисы, 
связанные с проживанием, далее идет транспорт, бытовые услуги, и на последнем 
месте – услуги по запросу пользователя (рисунок). 
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а) стоимость сделок  б) доходы от платформы 

Детализация доходов и стоимости транзакций платформ совместной экономики в ЕС  
(% от общего числа, 2020 г.) 

Источник: [5]. 
 
Если в странах Европейского Союза будет организована грамотная инсти-

туционально-правовая регламентация рынка шеринга, экономика совместного 
потребления может увеличить макроэкономические показатели экономики ЕС 
к 2025 году на 160–572 миллиардов евро (что составляет по методологии МВФ 
2 %) [5].  

Наиболее высокие темпы роста шеринг-экономики демонстрирует Китай, в 
котором доля шеринг-экономики достигает 10 % ВВП и продолжает расти на 
уровне 40 % ежегодно. Эксперты связывают это с массовым переходом на мо-
бильные платежные системы, которые используют 86 % жителей Китая, а также с 
государственной поддержкой в КНР перехода к экономике совместного потреб-
ления и стремлением правительства сотрудничать с бизнес-сектором в данной об-
ласти.  Через пять лет совокупный оборот проектов шеринга в Китае превысит 
оборот традиционных компаний, работающих в тех же нишах. В соответствии с 
данными Национального информационного центра Китая, в 2025 г. более 20 % 
ВВП будет составлять экономика совместного потребления [1]. Данный тип эко-
номики обладает огромным потенциалом развития в КНР, является важным спо-
собом содействия структурным реформам, экономическим преобразованиям и 
модернизации, а также достижениям совместного развития, придавая новый им-
пульс качественному экономическому росту экономики Китая. Термин «эконо-
мика совместного потребления» был включен в Отчет работы правительства Ки-
тая, а также в «13-й пятилетний план» развития КНР до 2030 года. В настоящее 
время сферы бизнеса совместного потребления сосредоточены, преимуще-
ственно, в сферах транспорта, аренды, повышении квалификации, обслуживании 
и предоставлении услуг [6]. 

В Республике Беларусь Министерством экономики прорабатывается дорож-
ная карта развития модели совместного потребления, что соответствует Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года, а 
также ряду других программных документов. 23 августа 2022 года заместитель 
Министра экономики Т. Бранцевич, комментируя развитие в Беларуси шеринго-
вой экономики отметила, что «…новый подход получил наибольшее распростра-
нение в таких сферах, как транспорт, недвижимость, потребительские товары и 
частные услуги, машины и оборудование, а также финансы. Это такие популяр-
ные бизнес-модели, как каршеринг, байкшеринг, временное размещение у част-
ных лиц, коворкинг, С2С-продажи, фриланс, краудфандинг и др. Сегодня 
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шеринговая экономика проникает практически во все сферы коммерческой дея-
тельности. Успех такого рода сервисов объясняется их выгодой для всех участни-
ков экономических отношений» [7]. 

Заключение. Несмотря на активно ведущиеся исследования в данной обла-
сти, сегодня можно констатировать недостаточность теоретико-методологиче-
ской базы институциональных основ развития экономики совместного потребле-
ния. Поиск новых научных подходов к изучению сущностных черт шеринг-эко-
номики, факторов ее развития, социальных, экономических и экологических по-
следствий сформировали потребность углубления исследований в данной обла-
сти. Новаторский характер шеринг-экономики привел к ее несомненному успеху, 
и что более важно, он выдержал испытание санкциями и коронавирусным кризи-
сом. Одна из ключевых задач на будущее должно быть создание и поддержание 
благоприятных институциональных условий для совместного использования 
чтобы экономика продолжала способствовать разработке новых путей улучшения 
жизнедеятельности общества. 
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В настоящее время объектом научной дискуссии часто выступает содержа-

ние понятия «устойчивое развитие». В последние годы, после принятия в 2015 г. 
ЦУР ООН, все чаще содержание данного понятия раскрывается через призму вза-
имозависимых компонентов: экология, экономика, общество. Однако, нарастание 
геополитической напряженности в 2022 г. актуализировало и другой подход к 
устойчивости развития государства. На наш взгляд, именно нахождение сопря-
женности в различных трактовках понятия «устойчивое развитие», позволит не 
только продолжить научную дискуссию, но и увидеть оптимальные механизмы 
обеспечения устойчивого развития России. 

Первый подход базируется на основе идеи сохранения возможности буду-
щих поколений удовлетворять свои потребности. Подходы к данной концепции 
развития были заложены еще в 1900-е годы, например, путем исключения «Sin 
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Stocks», но приобрели особый вес и значимость в 2015 г., когда было подписано 
Парижское соглашение по климату. Следует отметить, что национальные цели 
развития России, закрепленные Указом Президента РФ 21 июля 2020 г., в полной 
мере отражают 17 целей устойчивого развития ООН (сохранение населения, здо-
ровье и благополучие людей; развитие возможностей для самореализации; без-
опасная и комфортная среда; обеспечение достойного труда и эффективного пред-
принимательства; цифровая трансформация).  

Не смотря на непростую ситуацию в экономике России в 2022 г., Президент 
РФ в своих публичных выступлениях подтверждает сохранение приверженности 
целям устойчивого развития при формировании экономической политики. Так, в 
мае 2022 г., выступая с приветственным словом к участникам Всероссийского мо-
лодежного экологического форума «экосистема. Устойчивое развитие», было 
подчеркнуто, что «эффективное управление природными ресурсами является ос-
новой устойчивого развития каждого государства…» [1]. 

В этом же выступлении мы видим и ключевые направления, по которым 
необходимо усилить внимание: бережное использование ресурсов, развитие ин-
фраструктуры для рационального использования отходов, переход на ресурсосбе-
регаемые и экологичные технологии и развитие экологической культуры.  

В апреле 2022 г. был утвержден перечень поручений по итогам встречи с 
членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», прошед-
шей 3.02.2022 г., в котором в срок до 01.01.2023 г. поручено «рассмотреть вопрос 
об определении критериев отнесения инвестиционных проектов к числу проектов, 
отвечающих требованиям концепции экологической, социальной и корпоратив-
ной ответственности (ESG), а также о предоставлении мер государственной под-
держки таких проектов» [2].   

Необходимость расширения мер государственной поддержки финансирова-
ния проектов, отражающих цели устойчивого развития и ESG-принципы обуслов-
лена в том числе низкими темпами роста Сектора устойчивого развития Мо-
сбиржи. За 2022 г. Объем эмитированных облигаций (зеленых, социальных и свя-
занных с национальными и адаптационными проектами) увеличился всего на 3,6 
% и на сегодня составляет 275,8 млрд руб. Наибольшую долю составляют зеленые 
облигации – 78 % [3].  

При этом, сравнение объема эмиссии зеленых облигаций (наиболее распро-
страненных) в России и за рубежом показывает существенный неиспользованный 
потенциал роста. По данным международной платформы «Climate Bonds 
Interactive Data Platform», на 01.07.2022 г. в России объем эмиссии составил 2,6 
млрд долл. США, в Китае – 250 млрд долл. США, в США – 334 млрд долл. США. 
При этом, в Китае за первое полугодие 2022 г. объем вырос на 25,6 %, а в США 
прирост составил 9,9%. В России – менее 1 % [4].  

Второй обозначенный нами подход к исследованию содержания понятия 
«устойчивое развитие» в настоящее время приобрел особую актуальность. 
Обычно при использовании этого подхода исследователи акцентируют свое вни-
мание на динамике макроэкономических показателей. По нашему мнению, сего-
дня следует в данном подходе вычленить и обособить две ключевые подзадачи: 

1 – обеспечение устойчивости; 
2 – обеспечение развития. 
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Прежде всего в условиях санкционного давления необходимо обеспечить 
устойчивость российской экономики, как способности быстро и с минимальными 
потерями восстанавливать свое состояние после негативного внешнего воздей-
ствия. Решение второй задачи должно обеспечить рост экономики и повышение 
уровня жизни населения [5].  

В рамках данного подхода традиционно рассматриваются инструменты финан-
совой и денежно-кредитной политики государства. По нашему мнению, противоре-
чий в использовании обоих подходов нет как с точки зрения целей теоретического 
исследований, так и с точки зрения разработки практического механизма обеспече-
ния финансовой устойчивости. Они взаимодополняют друг друга. Использование 
первого подхода к раскрытию сущности понятия позволяет увидеть цели и сформи-
ровать задачи устойчивого развития. Использование второго подхода позволяет 
сконцентрироваться на методах и механизмах достижения целей. 

В рамках макропруденциальноого подхода к регулированию экономики 
ключевым условием эффективности и достижения установленных целей является 
сопряженность использования инструментов финансовой и денежно-кредитной 
политики. В данном случае для стимулирования предложения на рынке преиму-
щественно используются налоговые меры, а регулирование совокупного спроса 
происходит обычно за счет изменения государственных расходов. Увеличение со-
вокупного спроса несет в себе инфляционные риски, которые должны нивелиро-
ваться политикой центрального банка. Поэтому мы часто видим, что увеличение 
мер финансового стимулирования развития, принимаемые Минфином, часто со-
провождаются ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, при-
званной абсорбировать возрастающую ликвидность на рынке. 

Использование в комплексе двух выделенных в нашей работе подходов к 
раскрытию сущности понятия «устойчивое развитие» будет способствовать боль-
шему пониманию природы «несогласованности» действий финансовых и моне-
тарных регуляторов. В свою очередь, соотнесение ожидаемых экономических эф-
фектов от использования различных инструментов финансовой и денежно-кре-
дитной политики с целями и задами, вытекающими из первого подхода к раскры-
тию понятия на основе ЦУР, позволит проводить более эффективную государ-
ственную социально-экономическую политику.  
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of the national economy. The authors considered the evolution of approaches to assessing economic 
dynamics, investigated the «problem points» of previously existing approaches within the framework 
of the current state of economic development of countries, taking into account technological 
transformation. The main positions of the productive potential index proposed by the United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) for the Republic of Belarus and the Russian 
Federation are considered. 

 
Keywords: information and communication technologies; economic development; production 

potential. 
 
Степень влияния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 

развитие экономики переоценить в современных условиях довольно сложно. 
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Однако сам процесс оценки, а также ее точность, сопряжены с определенными 
трудностями. 

Необходимость оценки доли ИКТ-сектора в структуре национального про-
дукта интересовала экономистов с момента появления данной отрасли экономики. 
И если на начальных этапах технологической трансформации, когда сегмент ИКТ 
был четко очерчен относительно остальных отраслей, его оценка, хоть и была до-
статочно энергоемкой, но в то же время вполне конкретной, то с течением вре-
мени, а также практически повсеместным проникновением ИКТ, стало очевидно, 
что стандартные методы оценки уже не актуальны и требуют пересмотра. 

Долгое время состояние ИКТ-сектора исследовал Международный Союз 
Электросвязи (МСЭ, https://www.itu.int). Результатом его работы стала ежегодная 
публикация показателя ICT Dynamic Index, отражавшего развитие ИКТ-сферы 
около 200 стран. Однако в 2017 году на очередном собрании экспертных групп по 
расчету и оценке ICT Dynamic Index было принято решение о пересмотре проце-
дуры расчета последнего с упразднением одних и добавлением других показате-
лей. В процессе реализации странами предложенных изменений получение необ-
ходимых параметров для генерирования ICT Dynamic Index не могло быть реали-
зовано, результатом чего явилось отсутствие расчета ICT Dynamic Index за по-
следние годы [1]. 

Несмотря на очевидные проблемы учета постоянно меняющейся и сложно 
поддающейся оценке отрасли, интерес к данному сегменту со стороны междуна-
родных организаций не только не угасал, но и проявлялся в новых подходах к 
оценке. Широко известны такие комплексные индексы, как Global Innovative 
Index (https://www.wipo.int/global_innova-tion_index), Bloomberg Innovation Index. 
Однако данные индексы, хоть и включали в свою структуру достаточно большой 
перечень характеристик как исследуемой, так и других оказывающих влияние на 
информационно-технологическую трансформацию отраслей, все же не давали от-
вета на вопрос о производственном потенциале национальной экономики, отра-
жающем новую действительность с учетом ИКТ-фактора, что является ключевым 
критерием процесса разработки и применения национальной экономической по-
литики. 

Наиболее актуальным подходом оценки производственного потенциала 
можно считать вариант, предложенный Конференцией ООН по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД, https://www.un.org/ru/ga/unctad/). В отличие от широко использу-
емого показателя производительности труда, дающего достаточно чёткую, но уз-
кую оценку экономического развития национальной экономики, индекс произ-
водственного потенциала (Productive capacities index, PCI), предложенный 
ЮНКТАД представляет собой среднее геометрическое значений восьми катего-
рий, а именно природного капитала, человеческого капитала, энергетики, транс-
порта, ИКТ, институтов, структурных изменений и частного сектора, что дает воз-
можность комплексной оценки отраслей экономики, тотально охваченных внед-
рением ИКТ. Тесная связь между показателем ВВП на душу населения и индек-
сом PCI подтверждает значимость последнего. 

В таблице представлены данные по составным частям индекса PCI по Рес-
публике Беларусь (РБ) и Российской Федерации (РФ).  
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Анализ структуры индекса PCI, а также его динамики по численным состав-
ляющим дает четкую картину развития экономик РБ и РФ за установленный пе-
риод. Так, наглядно отражено состояние потенциала каждого из восьми показате-
лей, что дает возможность быстро ориентироваться в «проблемных» точках и ис-
следовать возможные причины застревания в развитии того или иного сегмента, 
а также концентрироваться на наиболее перспективных преобразованиях. Более 
того, ранжирование стран по индексу CPI дает мощный инструмент сравнения 
применяемых политик, что позволяет быстро переключаться на более эффектив-
ные реформы (таблица). 

 
Структура индекса производственного потенциала по годам, 2000–2018 гг. 

Страна Показатель 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Бе
ла

ру
сь

 

Overall index: 
Productive capacities 
index 

27,63 28,54 31,37 33,55 33,93 34,20 34,39 

Human capital 49,76 51,61 51,62 51,56 51,64 51,68 51,73 
Natural capital 49,89 49,05 48,71 48,17 48,17 48,10 48,07 
Energy 29,77 30,48 31,12 31,64 31,64 31,70 31,76 
Transport 15,01 15,31 15,50 15,62 15,66 15,69 15,72 
Information and 
Commu-nication 
Technology (ICT) 

5,68 8,05 14,31 19,59 20,24 21,21 22,05 

Institutions 35,97 32,34 33,57 40,13 40,73 41,48 41,68 
Private sector 73,12 73,59 78,57 78,18 78,08 77,72 77,72 
Structural Change 20,48 19,45 20,48 21,25 22,16 22,16 22,08 

Ро
сс

ия
 

Overall index: 
Productive capacities 
index 

27,57 29,68 32,08 33,03 33,48 33,62 33,85 

Human capital 55,72 56,22 57,85 59,97 60,25 60,50 60,72 
Natural capital 49,03 48,21 46,47 45,75 45,75 45,75 45,75 
Energy 32,71 32,96 33,68 33,83 33,83 33,83 33,83 
Transport 11,31 11,62 13,47 14,69 15,43 15,40 15,73 
Information and 
Communication 
Technology (ICT) 

5,15 8,59 14,05 16,63 17,00 17,48 17,99 

Institutions 35,86 39,17 38,36 38,28 38,86 38,50 38,30 
Private sector 79,09 80,89 80,98 77,55 77,22 77,06 76,84 
Structural Change 22,61 21,32 21,11 21,07 21,51 21,85 22,03 

Источник: [3]. 
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Геоэкономическая фрагментация – процесс, обратный экономической глоба-

лизации, т. е. сворачивание глобальных связей до уровня региональных или наци-
ональных. Как тенденция фрагментация существовала достаточно давно – послед-
ние две эпохи глобализации (см. таблицу), но в явном виде стала проявляться 
только с 2008 года, а в 2022 году значительно ускорилась.  

 
Эпохи глобализации 1870–2021 гг. 

Название Период 
Индустриализация (рост открытости)  1870–1914 
Межвоенный протекционизм 1914–1945 
Бреттон-Вудсская эра (рост открытости) 1945–1980 
Либерализация (рост открытости) 1980–2008 
Замедление глобализации (“slowbalization”)  2008–2021 

Источник: [1]. 
 
К основным причинам нынешнего обострения геоэкономической фрагмен-

тации относят: 
1) неудовлетворенность международными экономическими организациями 

и либерализацией глобальной экономики, принесшей не только значительный 
рост благосостояния в мире, но и внутри- и межнациональные конфликты из-за 



103 

снижения доли труда в доходах, роста внутринационального неравенства в раз-
витых странах при снижении международного неравенства [2; 3]; 

2) возросший на фоне предыдущей причины популизм и национализм, со-
здающий политическую среду для протекционизма и меркантилизма; 

3) пандемия COVID-19 и военные действия в Украине (с учетом продолжа-
ющихся санкционных действий), вызвавшие шоки предложения и ожесточенную 
борьбу за технологический суверенитет; 

4) как результат – разворачивание систем ограничительных экономических 
мер в отношении международных платежных систем, транспортных, торговых, 
производственных, инвестиционных, миграционных и других потоков на осно-
вании узко сформулированных интересов национальной безопасности.  

Основными формами современной геоэкономической фрагментации можно 
считать: 

1) Регионализм – увеличение числа региональных преференциальных со-
глашений как двухсторонних, так и многосторонних, в ущерб глобальному со-
трудничеству. Часто используется развивающимися странами для совместной за-
щиты национальных рынков. На первом плане характеризуется созданием тор-
говли, но при ограничениях преференций для стран-конкурентов чреват откло-
нением торговли [4]; 

2) Возврат транснациональных капиталов или их ключевых технологиче-
ских или финансовых подразделений в страну происхождения («reshoring» или 
«onshoring»). Характерен для развитых стран, пытающихся сохранить контроль 
ключевых рынков. Явное отклонение торговли и потеря эффективности, только 
потенциально создающее возможности экспансии для национальных рынков; 

3) Система ограничений экономических связей в отношении недружествен-
ных территорий («friendshoring») при сохранении преференций для всех осталь-
ных. Явное отклонение торговли и потеря эффективности, только потенциально 
создающее возможности региональной экспансии. 

Геоэкономическая фрагментация наносит ущерб экономическому росту в 
виде сокращения торговли, технологической диффузии и других важных для 
производства ВВП процессов (например, приграничной миграции), а также роста 
экономической неопределенности. По разным оценкам долгосрочные потери в 
зависимости от вида и степени разрыва связей могут достигать от 1 % до 12 % 
ВВП [1]. 

Кроме потерь на национальном уровне страдают и глобальные цепочки сто-
имости. В таком случае потери несут многие страны. Большие страны могут и 
пытаются компенсировать это за счет внутреннего рынка. Например, Индия пы-
талась защититься от дефицита сырья и компонентов во время пандемии COVID-
19 следующим образом (по мере убывания частоты применения): сокращение 
производства, отсрочка поставки, альтернативные внутренние поставщики, заме-
щение компонентов, использование запасов, аутсорсинг заказов, внедрение ин-
новаций, альтернативные поставщики из-за рубежа [5].  

Республика Беларусь сильнее подвержена последствиям все трех форм гео-
экономической фрагментации по сравнению с экономиками больших стран, что 
уже отражается в более глубоком спаде ВВП. При этом возникают возможности 
и необходимость создания или участия в новых глобальных цепочках стоимости, 
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что в зависимости от их эффективности может увеличить потенциал будущего 
экономического роста.    
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Международное экономическое сотрудничество в современных условиях яв-

ляется важной предпосылкой успешного развития любой страны. Для реализации  
национальных государственных экономических и геополитических интересов во 
взаимосвязи с другими государствами формируются интеграционные объедине-
ния. В настоящее время в мире насчитывается более 50 многосторонних экономи-
ческих интеграционных объединений. Участие в таких объединениях способ-
ствует повышению конкурентоспособности и росту экономики государств-членов 
за счет реализации интеграционного потенциала путем объединения материаль-
ных и финансовых ресурсов.  

Беларусь является членом нескольких интеграционных объединений: Союз-
ного государств России и Беларуси, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
Содружества Независимых Государств (СНГ), каждое из них имеет общий бюджет.  



106 

Средства общего бюджета Союзного государства предназначены для содер-
жания органов управления и выполнения приоритетных социально-экономиче-
ских задач. Бюджет формируется за счет долевых отчислений Республики Бела-
русь и Российской Федерации в соотношении 35 % и 65 % соответственно. За счет 
средств бюджета финансируются совместные программы и мероприятия. В 2023 
году планируется завершить 8 программ, среди которых следует отметить созда-
ние уникальных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, со-
трудничество в сфере электроники и микроэлектроники и другие.  

В СНГ также формируется общий бюджет, средства которого направляются 
на финансирование межгосударственных органов и на реализацию совместных 
организационных мероприятий государств-участников. Единый бюджет органов 
СНГ формируется на основе смет расходов на обеспечение деятельности его ор-
ганов. Из единого бюджета СНГ финансируются 8 организаций. Утверждает бюд-
жет Совет глав правительств СНГ, а формирует и исполняет его исполком СНГ. 
Для каждой страны рассчитывается долевой взнос с учетом ее экономического 
потенциала, путем определения среднего показателя удельного веса каждого гос-
ударства-участника СНГ в производстве совокупного валового продукта и доли в 
общей численности населения СНГ за трехлетний период. Единый бюджет орга-
нов СНГ на 2023 год  утвержден в сумме 1180,9 млн российских руб., долевой 
взнос Беларуси составил 38,1 млн российских руб.  

Наиболее высокая ступень экономической интеграции достигнута в рамках 
Евразийского экономического союза. Средства общего бюджета ЕАЭС направля-
ются на финансирование деятельности его органов, проведение заседаний Выс-
шего совета и Евразийского межправительственного совета. Доходы общего бюд-
жета ЕАЭС формируются за счет долевых взносов государств – участников, раз-
меры которых устанавливаются Высшим Евразийским экономическим советом. 
Доли стран участниц в бюджете на 2023 год составляют: Армении – 1,22 %; Бела-
руси – 4,86 %, Казахстана – 6,955 %, Кыргызстана – 1,9 %, России – 86,065 %. От-
числения рассчитываются как среднее арифметическое нормативов распределе-
ния сумм ввозных таможенных пошлин, исходя из стоимостных объемов импорта 
из стран дальнего зарубежья при соблюдении принципа справедливого возврата, 
в соответствии с которым каждая страна не должна приобретать выгоды или по-
тери в результате внедрения данного механизма [1]. Бюджет ЕАЭС на 2023 г. 
утвержден в сумме 8769,8 млн российских руб. 

Средства бюджетов Союзного государства и, особенно СНГ и ЕАЭС ограни-
чены. Финансирование совместных программ осуществляется только из бюджета 
Союзного государства, а средства бюджетов СНГ и ЕАЭС расходуются в основ-
ном на содержание органов управления.  

Анализ зарубежного опыта показал, что существует три основные модели бюд-
жетных систем международных интеграционных объединений, которые соотносятся 
с уровнем экономической интеграции. На начальном этапе интеграции, когда созда-
ется зона свободной торговли, единый бюджет чаще всего отсутствует. Деятельность 
интеграционного объединения финансируется подразделениями отдельных стран-
участниц. При создании таможенного союза единый консолидированный бюджет 
интеграционного объединения, также как правило, отсутствует, но при этом форми-
руются отдельные бюджеты основных институтов (органов) интеграционного объ-
единения. Примером являются МЕРКОСУР, АСЕАН, ЕАСТ. Главным источником 
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доходов бюджетов являются взносы государств-участников интеграционного объ-
единения. Высшая ступень экономической интеграции – создание экономического 
союза предполагает общий бюджет, который необходим для решения совместных 
задач и достижения целей интеграции.  

Заслуживает внимания бюджетная политика МЕРКОСУР, которая содей-
ствует решению совместных проблем стран-участниц. В этом интеграционном 
объединении существует децентрализованная бюджетная система, бюджеты де-
лятся на бюджеты органов и бюджеты фондов МЕРКОСУР. Для реализации об-
щей экономической политики и совместных проектов формируются специальные 
фонды: фонд структурной конвергенции, специальный фонд для разрешения раз-
ногласий, гарантийный фонд для микро-, малых и средних компаний, фонд содей-
ствия туризму, фермерский фонд, фонд финансирования образовательного сек-
тора, фонд культуры [2]. Фонд структурной конвергенции МЕРКОСУР создан с 
целью финансирования проектов, направленных на поддержку тех стран-участ-
ниц, которые обладают меньшим экономическим потенциалом. Фонд служит фи-
нансовым механизмом МЕРКОСУР, ориентированным на снижение сложивше-
гося дисбаланса между странами – участницами, развитие конкуренции, реализа-
цию социальных проектов в наименее развитых регионах.  

Анализ зарубежного опыта проведения бюджетной политики интеграцион-
ных объединений дает основание сделать вывод, что их успешное функциониро-
вание предполагает наличие финансовых ресурсов для реализации интеграцион-
ного потенциала. Перспективным направлением развития бюджетных отношений 
в ЕАЭС и СНГ является формирование доходной базы бюджета ЕАЭС в размере, 
обеспечивающем не только финансирование органов союза, но также целевых 
программ и проектов, направленных на достижение главных целей интеграции. 
Приоритетным направлением должно стать финансирование структурных преоб-
разований национальных экономик. Также существенное значение имеет финан-
сирование проектов в области научно-технического сотрудничества, реализации 
совместных двусторонних и многосторонних инвестиционных проектов и про-
грамм создания совместных производств, развития кооперации, экологии, образо-
вания. Важным направлением развития интеграции, которое целесообразно фи-
нансировать из общего бюджета, является разрешение споров между государ-
ствами, а также создание соответствующего компенсационного механизма. 
Страны, входящие в ЕАЭС, находятся на разных уровнях экономического разви-
тия и имеют разный экономический потенциал. Поэтому в интеграционном объ-
единении необходимо создание механизма, позволяющего перераспределять вы-
годы и издержки интеграции. Общий бюджет ЕАЭС кроме функции финансиро-
вания административных расходов, должен выполнять также стимулирующую и 
регулирующую функции, что будет способствовать выравниваю уровней эконо-
мического развития стран-участниц.  
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The sustainability of the socio-economic development of the country is determined 

by the number and quality of the population, its labor potential, the degree of balance of 
the professional and qualification structure of personnel and labor needs, the level of its 
competitiveness in the labor market. Labor resources act as a resource base for ensuring 
sustainable development. 

The balance of the labor market is an important element of the country's 
macroeconomic development, which is sensitive to the ongoing socio-economic and 
accompanying demographic changes in society. The state and structure of the economy 
have an impact on the supply and demand of labor, determine the trends in the 
development of the labor market and employment. 

The results of the work of the real sector of the country's economy largely 
determined the changes in employment (table 1) [1; 2; 3]. 

The table shows that the volume of GDP in 2022 at current prices amounted to 
191,4 billion rubles. The GDP rate of 2022 in comparable prices was 95,3 %, the GDP 
deflator index was 113,6 %. 

The results of the work of the real sector of the country's economy largely 
determined the changes in employment. In August 2022, 4 201,6 thousand people were 
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employed in the economy of the republic, which is 1,9 % less than in August 2021. In 
the total number of employed people in August 2022, 2,790,7 thousand people, or 
66,4 %, were employees of organizations. 

 
Table 1 

The main socio-economic indicators, 2017–2022 
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Gross domestic product, million 
rubles 105 199,0 102,4 191 374,1 95,3 102,4 

Real wages 143,5 106,2 х 98,4 104,6 
Labor productivity by GDP, rub 24170,9 103,6 41 409,9 96,8 103,2 
Agricultural products (in farms 
of all categories), million rubles 18 245,6 104,0 31 775,0 103,6 96,0 

Industrial products, million 
rubles. 93 041,8 106,1 169 633,0 94,6 106,5 

Investments in fixed assets, 
million rubles 20 388,8 105,3 27 839,8 81,0 94,5 

Commissioning of housing at 
the expense of all sources of 
financing, thousand square 
meters of total area 

3 792,5 88,5 4 226,2 96,3 105,6 

Cargo turnover, million tons km 133 347,9 103,1 88 624,9 74,6 96,4 
Passenger turnover, million 
passenger km 24 849,6 101,9 21 001,7 103,9 112,0 

Wholesale turnover, million 
rubles. 75 767,3 103,1 137 916,5 82,2 104,6 

Retail turnover, million rubles. 39 158,8 103,8 67 470,0 96,3 101,9 
Consumer Price Index  104,87  115,2 109,5 

Source: compiled by the author according to [1; 2; 3]. 
 
Organizations (without micro organizations and small organizations without 

departmental subordination) employed 80,7 thousand people in August 2022 (2,9 % of 
the list number of employees on average for August). 94,3 thousand people were 
dismissed for various reasons (3,4 % of the list number of employees on average for 
August). The replacement rate of employees (the ratio of the number of employed to the 
number of dismissed) in August 2022 was 0,856 (in August 2021 – 0,873). 

Demographic processes that form the natural boundary of the reproduction of labor 
resources continue to have a negative impact on the development of the labor market in 
Belarus. The current demographic situation in the country is characterized by a decrease 
in the population (table 2), low birth rate, aging of the population and increasing 
dependency burden. 

The table shows that over the year the population of Belarus decreased by 94,121 
people. For comparison, in 2020, the population of Belarus decreased by 60,7 thousand 
people, and in 2019 and 2018, the population decreased at a much slower pace – by 19 
thousand people per year. At the same time, the urban population decreased by 48,225 
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people to 7,232,095, rural – by 45,896 people to 2,023,429. The sharp decline in the 
population is due to an increase in mortality, a reduction in the birth rate. 

 
Table 2 

Population of the Republic of Belarus (at the beginning of the year), 2015–2022 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Total population, 
thousand people 9453,1 9469,0 9469,1 9448,3 9429,2 9410,3 9349,6 9255,5 

Urban 7232,2 7267,1 7286,5 7284,3 7291,7 7303,9 7280,3 7232,1 
Rural 2220,8 2201,9 2183,1 2164,0 2137,5 2106,4 2069,3 2023,4 

Source: compiled by the author according to [1–3]. 
 
In recent years, the birth rate in Belarus has been declining, largely due to a 

decrease in the number of women of fertile age. So, in the whole country in 2022, 
110,687 people were born, 133,940 people died. The natural population growth in 2022 
was minus 23,253 people (table 3). 
 

Table 3 
Natural population movement, 2015–2022, thousand people 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Total population  9453,1 9469,0 9469,1 9448,3 9429,2 9410,3 9349,6 9255,5 
Number of births 119,0 117,8 102,4 94,0 87,6 82,1 79,4 110,7 
Number of deaths 120,0 119,4 119,3 120,0 120,5 - 161,1 133,9 
Natural increase, 
decrease (–) of the 
population. 

-1,0 -1,6 -16,8 -26 -32,9 - -81,7 -23,2 

Source: compiled by the author according to [1–3]. 
 

The main negative consequences of the low birth rate in Belarus is the deterioration 
of the age structure of the population. Another is the reduction in the number of labor 
resources, in which there is a decrease in the share of their main component – the able-
bodied population of working age. 

It is expected, that the set of measures taken will help to smooth out the existing 
imbalance between supply and demand in the labor market of Belarus. Creating a 
flexible system of training, retraining and advanced training of personnel, in accordance 
with the needs of the economy, it will reduce youth unemployment; provide the first job 
to graduates of vocational education institutions, in accordance with the received 
specialty and assigned qualifications. 
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Введение. Для Республики Беларусь стратегически важным направлением 
развития является создание цифровой экономики. Достижение данной цели пред-
полагает не только учет инновационных тенденций современного мира, но и наце-
ленность на поощрение и внедрение цифровых инноваций в национальную эко-
номику. Именно такой подход считается крайне важным фактором, обеспечиваю-
щим цифровой и технологический суверенитет, экономическую стабильность и 
благосостояние граждан. Однако для эффективного управления и мониторинга 
процессов внедрения цифровых инноваций необходимо наличие специализиро-
ванного инструмента оценки качества государственной деятельности в данной 
сфере. Именно так возможно обеспечить контроль и уверенность в том, что страна 
движется в нужном направлении и достигает поставленных целей. 

Необходимость выбора новых подходов к оценке уровня цифрового раз-
вития. На сегодняшний день в нашей стране активно используют форму 6-икт 
«Анкета об использовании информационно-коммуникационных технологий и 
производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании 
услуг в этих сферах» [1].  Данная форма используется в рамках государственных 
статистических наблюдений информационно-коммуникационных технологий и 
предусматривает оценку как базовых технологий (например, количество персо-
нальных компьютеров, наличие локальных вычислительных сетей, электронной 
почты, веб-сайта организации и т. п.), так и более прогрессивных (CRM-, ERP-, 
WNS-системы, технологии больших данных, интернета вещей и т. п.). Несмотря 
на это индикаторы, представленные в форме 6-ИКТ, не в полной мере отражают 
цифровое развитие на всех его этапах. В этой связи предложена новая система по-
казателей цифрового развития, имеющая логическую иерархию показателей и 
комплексный подход к оценке как отраслевого, так и регионального развития.  

Разработка показателей уровня цифрового развития  отраслей эконо-
мики и АТЕ  

В 2019 году открытым акционерным обществом «Гипросвязь» (далее – 
ОАО «Гипросвязь»), при участии представителей от отраслей экономики, была 
разработана система показателей оценки уровня цифровизации отраслей и функ-
циональных сфер экономики Республики Беларусь [2]. В рамках данной работы 
получены:  

- совокупность частных показателей оценки уровня автоматизации, инфор-
матизации и цифровизации отраслей и функциональных сфер экономики Респуб-
лики Беларусь;  

- единая методика оценки уровня цифровизации отраслей и функциональных 
сфер экономики Республики Беларусь и методики сбора данных. 

Последующий анализ и апробация разработанной системы выявил, что по-
казатели цифровизации носили крайне обширный характер и затрагивали ряд от-
раслевых процессов, каждый из которых имел собственные специфики цифрового 
развития (например, каждая отрасль имела сугубо специальный процесс произ-
водства: для сферы образования – производство знаний, для промышленности – 
материальных благ и т. д.). Данные обстоятельства стали основной проблемати-
кой использования разработанной системы. 

В 2022 году был утвержден Указ Президента Республики Беларусь № 136 от 
7 апреля «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и 
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вопросах информатизации» (далее – Указ № 136), указывающий на необходи-
мость формирования более комплексной системы оценки цифрового развития. В 
рамках данного Указа был создан Центр перспективных исследований в сфере 
цифрового развития (далее – Центр) на базе ОАО «Гипросвязь». Центру было по-
ручено разработать систему показателей оценки уровня цифрового развития от-
раслей экономики и АТЕ Республики Беларусь. Работы проводились на протяже-
нии 2022 года в несколько этапов: 

- проведен анализ международных индексов и рейтингов в области цифро-
вого развития (Глобальный инновационный Индекс готовности к электронному 
правительству ООН, Глобальный индекс инноваций и т. д.); 

- проведен анализ национальных стратегических и концептуальных доку-
ментов (Стратегия цифрового развития Республики Беларусь, Программа соци-
ально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы, Государственная 
программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, Стратегия «Наука 
и технологии: 2018–2040» и т. д.); 

- составлен перечень показателей, затрагивающий максимальное количество 
вопросов цифрового развития (280 показателей); 

- разработанный перечень подлежал уточнению и доработке. Были исклю-
чены показатели, дублирующие форму 6-ИКТ, а также показатели, изучаемые в 
рамках международных рейтингов и индексов;  

- сокращенный перечень показателей был рассмотрен на предмет преем-
ственности с показателями цифровизации от 2019 года и повторно уточнен; 

- конечная версия показателей была разослана для согласования ведомствами 
и АТЕ. По полученным замечаниям и предложениям система показателей была 
повторно доработана.  

Разработанная система включила в себя шесть сводных показателей, где каж-
дый сводный целевой показатель состоит из целевых показателей: 

1) уровень внедрения технологий «электронного правительства»; 
2) уровень развития цифровых компетенций государственных органов и ор-

ганизаций; 
3) уровень цифровой трансформации государственных органов и организа-

ций при использовании в ключевых бизнес-процессах современных технологий 
для работы с информацией; 

4) уровень внедрения и развития в государственных органах и организациях 
государственных цифровых платформ и информационных систем (ресурсов); 

5) уровень информатизации реального сектора экономики; 
6) уровень цифрового развития административно-территориальных единиц. 
Заключение. Система показателей уровня цифрового развития отраслей эко-

номики и АТЕ построена на принципе цифровой эволюции – поэтапному переходу 
организаций от стандартных процессов автоматизации к цифровой трансформа-
ции. Так, информатизация и автоматизация позволяют внедрить ИТ-решения, по-
вторяющие имеющиеся процессы. Данный процесс достижения цифровой зрело-
сти и последующей трансформации – базис разработанной системы показателей 
цифрового развития. Показатели цифрового развития, разрабатываемые в 2022 
году, сфокусированы непосредственно на общих вопросах цифрового развития, 
имеющих отношение к каждой отрасли. Данный подход носит более 
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сбалансированный характер и позволяет отразить ситуацию цифрового развития 
в целом по Республике Беларусь.   

Помимо этого, созданная система сбалансированных показателей имеет по-
тенциал для дальнейшего развития в контексте определения корреляции между 
цифровым развитием и его влиянием на экономику. При принятии новых доктри-
нальных документов система показателей будет уточняться. 
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Музыкальные стриминговые сервисы  менее чем за 20 лет своего существо-

вания стали не только самым популярным способом прослушивания музыки, но 
и ключевым источником выручки мировой музыкальной индустрии: в настоящий 
момент на музыкальный стриминг приходится более 65 % дохода всей музыкаль-
ной индустрии [1]. Несмотря на то, что рынок музыкального стриминга находится 
только на пути к достижению состояния равновесия, это перспективные и инно-
вационные компании, акции которых заслуженно пользуются все большей попу-
лярностью на фондовой бирже.  

В работе [2] был проведен анализ эффективности инвестиций в музыкальные 
стриминговые сервисы с помощью классической портфельной теории Г. Марко-
вица и модели Конно-Ямазаки. Представляет интерес развить классические ме-
тоды финансового анализа на нечетких множествах, что приведет к более адек-
ватным моделям с учетом неопределенности будущего. Анализ эффективности 
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инвестиций проведен на основе формирования инвестиционного портфеля акций 
аналогичных стриминговых компаний: Spotify, Tencent Music, Apple Music, 
Amazon Music и Яндекс.Музыка. Обновленные данные о доходности акций вы-
бранных компаний приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что корпорации Apple и Amazon, которые специализи-
руются не на одном виде услуг, ожидаемо, более стабильны: разница между мак-
симальным и минимальным значением не так велика, как для Spotify или Tencent 
Music. Наиболее неблагоприятный прогноз на данный момент у акций Яндекса, 
поскольку в последнем квартале наблюдалось рекордное падение их стоимости на 
68,69 %, после чего торги акциями этой компании на иностранных биржах были 
заморожены. 
 

Таблица 1 
Доходности акций стриминговых компаний по кварталам 

Период 
Доходность (𝑟𝑟𝑗𝑗), % 

Spotify Tencent 
Music 

Apple 
Music 

Amazon 
Music 

Яндекс. Му-
зыка 

1 14,12 –17,03 6,16 –3,10 15,48 
2 –6,87 –3,01 16,77 –4,83 –11,39 
3 –2,08 –8,31 24,43 13,06 25,12 
4 7,27 –10,09 –5,08 23,16 –25,43 
5 70,10 41,45 44,67 27,92 52,61 
6 –6,95 –7,81 2,45 –4,06 28,43 
7 31,31 78,76 21,22 5,60 9,47 
8 –19,96 –34,51 –0,38 8,15 –6,63 
9 –9,30 –39,32 10,95 –4,03 8,37 

10 26,56 –25,64 2,70 1,35 12,56 
11 –32,18 –21,37 16,68 –11,30 –23,66 
12 –21,69 –19,09 –0,27 9,35 –68,69 

Минимальная 
доходность 
(𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚), % 

–32,18 –39,32 –5,08 –11,30 –68,69 

Средняя доход-
ность (𝑟𝑟𝚥𝚥�), % 4,19 –5,50 11,69 5,11 1,35 

Максимальная 
доходность 
(𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚), % 

70,10 78,76 44,67 27,92 52,61 

Источник: разработка авторов на основе данных фондовых бирж [3–7] за период 
01.04.2019 – 01.04.2022. 

 
Поскольку спрогнозировать характеристические функции для будущих до-

ходностей акций каждой компании практически невозможно, то проще восполь-
зоваться нечеткими треугольными числами (НТЧ). Простейшую портфельную за-
дачу с нечеткими доходностями можно сформулировать следующим образом [8]: 

 

�𝑅𝑅�𝑥𝑥𝑗𝑗 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥,
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 (1) 
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�𝑥𝑥𝑗𝑗 = 1
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 или �𝐾𝐾𝑗𝑗 = 𝐾𝐾,
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

𝑥𝑥𝑗𝑗 ≥ 0, 𝑗𝑗 = 1, … ,𝑛𝑛 , 
�𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑚𝑚� ∈ 𝑃𝑃(𝑟𝑟), 

 
где xj – доля акций j-ой компании в портфеле; 
𝐾𝐾 – инвестируемый капитал; 
𝑃𝑃(𝑟𝑟) – полиматроид диверсификации риска; 
𝑅𝑅� = (𝑟𝑟1

𝑗𝑗 , 𝑟𝑟2
𝑗𝑗 , 𝑟𝑟3

𝑗𝑗) – доходность j-го финансового инструмента в форме нечет-
кого треугольного числа, состоящего соответственно из минимально возможной, 
наиболее вероятной и максимально возможной будущей доходности j-го инстру-
мента. 

Представим исходные данные портфельной задачи (1) в виде таблицы 2, из 
которой также видно, что вкладываться в акции компании Яндекс пока не вы-
годно, поскольку их средняя нечеткая доходность отрицательна.  

В целях диверсификации риска инвестирования капитала вводятся двусто-
ронние ограничения по доле вложений в акции каждой компании: 0,2 ≤ 𝑥𝑥1 ≤ 0,6; 
0,05 ≤ 𝑥𝑥2 ≤≤ 0,35;  0,1 ≤ 𝑥𝑥3 ≤ 0,5; 0,15 ≤ 𝑥𝑥4 ≤ 0,45; 0 ≤ 𝑥𝑥5 ≤ 0,3. Ограничи-
ваются также масштабы операций в рамках одной страны:  𝑥𝑥3 +  𝑥𝑥4 ≤ 0,5 (то есть 
совокупные вложения в американские компании Apple и Amazon не должны пре-
вышать 50 % от инвестируемого капитала). Эти ограничения задают обобщенный 
полиматроид диверсификации риска.  

 
Таблица 2 

Ожидаемые доходности акций музыкальных стриминговых сервисов, представленные 
НТЧ 

Виды  
актива 

Ожидаемая доходность, % Средняя доходность, 
% 

НТЧ 𝑅𝑅�𝑗𝑗 min  𝑟𝑟1
𝑗𝑗 вероятная 𝑟𝑟2

𝑗𝑗 max 𝑟𝑟3
𝑗𝑗 𝑅𝑅�ср

𝑗𝑗 =
𝑟𝑟1 + 2𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟3

4
 

Spotify (x1) 𝑅𝑅�1 –32,18 4,19 70,1 11,575 
Tencent Music 
(x2) 

𝑅𝑅�2 –39,32 –5,5 78,76 7,11 

Apple (x3) 𝑅𝑅�3 –5,08 11,69 44,67 15,74 
Amazon (x4) 𝑅𝑅�4 –11,3 5,11 27,92 6,71 
Yandex (x5) 𝑅𝑅�5 –68,69 1,35 52,61 –3,345 

 
Общая средняя доходность инвестиционного портфеля рассчитывается как 

доля вложений, умноженная на среднюю нечеткую доходность акций: 
 

𝑟𝑟 = �𝑥𝑥𝑗𝑗 ∙ 𝑅𝑅�ср
𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 . 

 
Сумма вложений в акции каждой компании 𝐾𝐾𝑗𝑗 находится по формуле: 
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𝐾𝐾𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑗𝑗 ∙ 𝐾𝐾, 𝑗𝑗 = 1,5���� . 
 
Соответственно, полученная прибыль по инвестициям равна ΔK: 
 

∆𝐾𝐾 = 𝐾𝐾 ∙ 𝑟𝑟 . 
 
С помощью пакета «Анализ данных» Microsoft Excel найдено решение за-

дачи максимизации доходности для суммы вложений общего капитала в 100 млн 
евро. Получены следующие результаты: 

 
𝑥𝑥1 = 0,45,𝐾𝐾1 = 4,5 млн евро (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆); 

𝑥𝑥2 = 0,05,𝐾𝐾2 = 0,5 млн евро (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑆𝑆 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑇𝑇); 
𝑥𝑥3 = 0,35,𝐾𝐾3 = 3,5 млн евро(𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇); 

𝑥𝑥4 = 0,15,𝐾𝐾4 = 1,5 млн евро (𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑆𝑆𝑛𝑛); 
𝑥𝑥5 = 0,𝐾𝐾5 = 0 евро (𝑌𝑌𝑚𝑚𝑛𝑛𝑌𝑌𝑇𝑇𝑥𝑥); 

𝑟𝑟 = 12,08 %; 
∆𝐾𝐾 = 1,208$ млн евро. 

 
Следовательно, средняя доходность инвестиционного портфеля составит 

12,08 %, а полученная прибыль – 1,208 млн евро. Рассчитаем также пессимисти-
ческую, наиболее вероятную и оптимистическую доходности портфеля: 

 

𝑟𝑟1 = �𝑥𝑥𝑗𝑗 ∙ 𝑟𝑟1
𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

= −19,92 % , 

 

𝑟𝑟2 = �𝑥𝑥𝑗𝑗 ∙ 𝑟𝑟2
𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

= 6,47 % , 

 

𝑟𝑟3 = �𝑥𝑥𝑗𝑗 ∙ 𝑟𝑟3
𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

= 55,31 %. 

 
По пессимистическим прогнозам инвестор может получить убыток почти в 

20 %, причем наиболее рисковой в этом случае является покупка акций Spotify 
(только они одни могут принести убыток в 14,48 %). Тем не менее, по оптимисти-
ческой оценке вложения могут оказаться крайне выгодными: инвестор получит 
прибыль в 55,31 % (и 33,5 % из них принесут именно акции Spotify). Наиболее 
вероятная доходность портфеля составит 6,47 %. 

Таким образом, используя операции над нечеткими числами, можно обоб-
щать основные оптимизационные алгоритмы классической портфельной теории. 
Оптимизационная модель с НТЧ позволяет оценить пессимистическую, наиболее 
вероятную и оптимальную доходности, но не ответить на вопрос, какова вероят-
ность того, что инвестор получит ту или иную доходность. Зато на этот вопрос 
может ответить, в частности, модель Конно-Ямазаки [2; 9], а также поможет 
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узнать и другую полезную информацию: например, какие из акций являются са-
мыми рисковыми или самыми стабильными. Соответственно, сочетание различ-
ных способов оптимизации портфеля [9] позволит инвестору получить более пол-
ную информацию и принять правильное решение для вложения инвестируемого 
капитала. 
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Математические модели, применяемые для анализа транспортных систем, 

весьма разнообразны по решаемым задачам, математическому аппарату, исполь-
зуемым данным и степени детализации описания транспортной системы. В насто-
ящее время не существует единой классификации методов моделирования. Систе-
матизацию моделей в зависимости от решаемых задач можно провести по следу-
ющим признакам: 

- в зависимости от метода решения – на аналитические и имитационные; 
- по методам представления данных – на динамические модели, работающие 

в реальном времени, и статические, в которых параметры усредняются за опреде-
ленный интервал времени; 

- по временной шкале различают непрерывные и дискретные модели; 
- по типу представления процесса модели делят на стохастические, в основе 

которых лежит зависимость от случайного сочетания параметров, и детерминиро-
ванные, в которых следующее состояние транспортного потока однозначно опре-
деляется на основе предыдущего; 

- по функциональной роли моделей, можно условно выделить три основных 
класса: прогнозные модели, имитационные модели, оптимизационные модели [1].  
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Прогнозные модели предназначены для решения задач оценки  последствий 
изменений в транспортной сети или в размещении объектов. Имитационное мо-
делирование ставит своей целью воспроизведение всех деталей транспортной си-
стемы, включая развитие процесса во времени. Для динамических моделей харак-
терна значительно большая детализация описания транспортных систем. Основ-
ные области практического применения динамических имитационных моделей 
улучшение организации транспортных систем.  

В настоящее время актуальной задачей является разработка систем автома-
тизированного оперативного управления транспортными системами, работающих 
в режиме реального времени. Такие системы должны использовать информацию 
с датчиков в сочетании с динамическим имитационным моделированием. Однако 
помимо практических применений, развитие динамических моделей представляет 
большой научный интерес в связи с изучением транспортного потока как физиче-
ского явления со сложными и нетривиальными свойствами.  

В последнее время специалисты всё чаще прибегают к классификациям, ко-
торые основаны не на одном признаке, а на их сочетании. Одной из таких класси-
фикаций является классификация по двум основным признакам: уровню детали-
зации и методу моделирования. 

При построении макроскопических моделей транспортный поток рассмат-
ривается как неделимая единица. Примером макроскопической модели является 
модель Лайтхилла – Уизема, которая является первой гидродинамической моде-
лью [3]. В основе моделей системной динамики лежат циклы обратной связи. Для 
получения представления о системе здесь используются причинно-следственные 
диаграммы, которые позволяют отследить взаимосвязи элементов модели и оце-
нивать их влияние на результат. Модели системной  динамики позволяют реали-
зовывать системы на макроуровне и отлично подходят для прогнозирования раз-
личного рода ситуаций в долгосрочной перспективе, для отслеживания общих 
тенденций развития модели, что и характерно для макромоделирования. К недо-
статкам этих моделей можно отнести статичность результатов и относительно не-
большую точность. Однако, при своих недостатках, макроскопические модели 
имеют такие плюсы как низкие требования к вычислительным ресурсам при боль-
шой скорости расчётов. 

Особенностью мезоскопических моделей является комбинирование микро- 
и макроскопических моделей. Здесь определяется поведение каждого элемента 
транспортной системы, но при этом их взаимодействие рассматривается на мак-
роскопическом уровне. К мезоскопическим моделям относят энтропийную мо-
дель, в основе которой лежит вероятностное описание поведения элементов  
транспортной системы. Преимуществом приведённых моделей является их ком-
пактность, а недостатком узкий набор регулируемых параметров и не учет дина-
мики корреспонденций. 

Микроскопические модели описывают систему путём описания поведения 
каждого отдельного элемента и вариантов взаимодействия с другими элементами. 
Недостатком микроскопических моделей является высокое потребление вычис-
лительных  ресурсов, что может стать проблемой при моделировании относи-
тельно большого количества участников транспортной системы. Помимо прочего, 
высокая степень детализации требует большого количества исходных данных. В 
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тоже время, их сложность позволяет строить модели весьма реалистично и адек-
ватно действительности. Также к преимуществам микроскопических моделей 
можно отнести высокую точность получаемых результатов. 

Учитывая большое разнообразие методов моделирования транспортных си-
стем, то классификация  построенная на сочетании разных признаков, позволит 
быстро определить подходящий метод моделирования для решаемой задачи.  
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Рынок железнодорожных перевозок является одним из наиболее динамично 

развивающихся сегментов рынков, как России, так и Белоруссии, поскольку несет 
особую социальную нагрузку. Это подтверждают статистические данные, пред-
ставленные в буклете [1]. В нем содержатся данные об основных социально-эко-
номических показателях работы транспорта: о валовой добавленной стоимости 
транспорта, финансовых результатах деятельности организаций транспорта, чис-
ленности занятых, заработной плате, инвестициях в основной капитал, экспорте и 
импорте транспортных услуг. Также представлена информация об объемах пере-
возок грузов и пассажиров по видам транспорта и видам сообщения, о 
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деятельности логистических центров, о наличии транспортных средств, о протя-
женности путей сообщения. Средняя дальность (расстояние) является одним из 
важнейших показателей работы транспорта. Среднюю дальность перевозки гру-
зов определяют делением грузооборота в тарифных т-км на суммарное количе-
ство перевезённых тонн груза. В последнее время, в связи с пандемией и склады-
вающейся обстановкой в мире, перевозка многих грузов сопряжена с недостиже-
нием поставленных целей. Так ряд решаемых задач перевозки грузов сопровож-
дается отклонениями от плановых показателей.  

С учетом развития пандемии и сложной международной обстановки в мире 
суммарный объем доставки груза (млрд. тонн) и грузооборот (млрд тонна-км) в 
2020 и 2021 годах в Белоруссии снизились относительно 2019 года соответственно 
на 14 % и 12 %. По сравнению с 2018 годом на большую величину.  

Существенные изменения основных показателей перевозки груза железно-
дорожным транспортом требуют при проведении прогноза осуществлять не 
только точечный, но и интервальный прогнозы [2].  

Применительно к решаемой задаче под интервальным прогнозом понима-
ются множество значений результирующего показателя, которые включены в до-
верительный интервал возможных его значений [3]. В таблице 1 представлены по 
годам количественные значения суммарного объема, доставленных в пункты 
назначения грузов в млрд. тонн и грузооборот в млрд тонна-км, на основе которых 
вычислены средние расстояния доставки одной тонны груза в км, как частное от 
деления величины грузооборота на суммарный объем груза [3]. 

Для построения модели прогнозирования в работе применен математиче-
ский аппарат, в основе которого положены регрессионный анализ и метод 
наименьших квадратов [4], а реализация их выполнена с помощью ППП Excel. 
Применяемый аппарат позволил построить линейные и нелинейные модели. 
Коэффициенты детерминации степенной и показательной моделей отличались 
от линейной на величину равную 0,05. Поэтому в качестве модели для прове-
дения дальнейших исследований принята линейная модель, так как она обла-
дает простотой и сравнительно высоким коэффициентом детерминации. В таб-
лице 2 представлены, рассчитанные по опытным и модельным теоретическим 
значениям средние расстояния с 2012 по 2021 годы, абсолютные и относитель-
ные погрешности. 

 
Таблица 1 

Основные показатели доставки груза по годам в Белоруссии 

Год доставки 
груза 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Суммарный 
объем груза 0,153 0,140 0,141 0,131 0,126 0,146 0,1572 0,1455 0,1250 0,1286 

Грузооборот 48,4 43,8 45 41,3 41,1 48,5 52,6 48,2 42,4 44,5 
Средняя даль-
ность  315,0 312,8 318,2 314,3 324,2 331,5 334,7 331,2 339,3 346,0 

 
Из таблицы 2 следует, что абсолютная погрешность аппроксимации опыт-

ных значений не превышает 7 млрд т-км, а относительная – 2,23 %. Для проверки 
статистической значимости модели использован инструмент «Регрессия» 
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надстройки «Пакет анализа» ППП Excel [5]. Инструмент «Регрессия» пакета ана-
лиза данных Excel позволил по статистическим данным получить кроме значений 
выборочных коэффициентов линейной регрессии, корреляции и детерминации, 
также разложения общей суммы квадратов на объясненную и остаточную и рас-
четное значение F -статистики. Основные величины применения инструмента 
«Регрессия» представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2 

Абсолютная и относительная погрешности модели 

Год доставки 
груза 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Абсолютная по-
грешность, км 4,59 1,23 0,53 7,00 0,66 2,99 2,52 4,60 0,11 2,98 

Относительная 
погрешность, % 1,46 0,39 0,17 2,23 0,20 0,90 0,75 1,39 0,03 0,86 

 
Как видно из таблицы 3 коэффициент детерминации равен 0,9. Он свидетель-

ствует, что связь между результатом применения модели и фактором, достаточно 
тесная и соответствует порядка 90 %. Сопоставляя факторную и остаточную дис-
персии в расчете на одну степень свободы, получена величина статистики Фишера 
равная 9,26. Сравнивая ее с табличным значением статистики Фишера, которая 
равна 74,06, в работе отмечено, что факторная дисперсия существенно больше 
остаточной. Соответственно, как это трактует математическая теория статистики, 
делается вывод о наличии тесной связи между средней дальностью доставки груза 
и годом транспортировки [3].  

Таблица 3 
Выборочные значения параметров применения инструмент «Регрессия» 

  
Следовательно, по трем показателям, а именно погрешностям, коэффици-

енту детерминации и статистической значимости модели окончательно сделан 
вывод, что качество модели позволяет применить ее для прогноза. 

Множество случайных факторов, влияющих на разброс статистических 
опытных данных по транспортировке грузов и, прежде всего, на объемы перево-
зимых грузов и грузооборот [6], требуют определять прогнозный доверительный 
интервал. Результаты расчета среднего значения и границ доверительного интер-
вала среднего расстояния доставки груза для прогнозных 2022, 2023 и 2024 годов 
приведены в таблице 4. 

Представленные результаты прогноза при наличии планируемой величины 
расстояния доставки груза в прогнозный год позволяют оценить риск (вероят-
ность) недостижения ее [7].   

Коэффициенты  
линейной регрессии 

Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент де-
терминации 

Статистика  
Фишера 

a  b  R  2R  F  
-6996,7 3,6327 0,89 0,9 74,06 

Суммы квадратов  
разностей  

Общая Факторная Остаточная 
1206,61 1088,72 117,59 
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Таблица 4 
Результаты интервального прогноза среднего расстояния доставки груза 

Прогнозный год 2022 2023 2024 
Точечное прогнозное значение, км 337,983 341,197 344,366 
Левая доверительная граница, км 346,619 350,252 353,885 
Правая доверительная граница, км 355,256 359,307 363,404 
Прогнозный доверительный интервал, км 17,273 18,109 19,038 

 
Таким образом, предложена методика оценивания средней величины (точеч-

ное значение) и прогнозный доверительный интервал среднего расстояния до-
ставки одной тонны груза железнодорожным транспортом. На примере железно-
дорожного транспорта Белоруссии по статистическим годовым данным грузообо-
рота и суммарного объема доставленного груза выполнено построение математи-
ческой модели, проведена оценка качества модели и осуществлено прогнозирова-
ние средней величины и доверительного интервала среднего расстояния доставки 
одной тонны груза в 2022–2024 гг. 

 
Библиографические ссылки 

 
1. Транспорт в Республике Беларусь : Статистический буклет // Национальный статисти-

ческий комитет Республики Беларусь. Минск, 2022. 26 с. 
2. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н.  Математические методы в эконо-

мике : Учебник МГУ им. М. В. Ломоносова. 3-е изд., перераб. М. : Издательство «Дело и сервис», 
2001. 368 с.   

3. Большаков А. А., Каримов Р. Н. Методы обработки многомерных данных и временных 
рядов : Учебное пособие для вузов. М. : Горячая линия – Телеком, 2007. 527 с. 

4. Герасименко П. В., Ходаковский В. А. Введение в эконометрику : Учебное пособие. 
СПб. : ПГУПС, 2005. 60 с. 

5. Гельман В. Я. Решение математических задач средствами Excel : Практикум. СПб. : Пи-
тер, 2003. 240 с. 

6. Бушев В. Т. Статистика транспорта : Учеб-метод. пособие для студентов экономических 
специальностей. М-во образования Респ. Беларусь; Белорус. гос. ун-т трансп. Гомель : БелГУТ, 
2008. 72 с.  

7. Герасименко П. В. Теория оценивания риска : Учебное пособие. СПб, 2015. 52 с. 
 

  



127 

УДК 331.442 
 

РОЛЬ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ДУХОВНОГО ПРОДУКТА 

 
И. Г. Геращенко1), Н. В. Геращенко2)  

 
1) доктор философских наук, профессор, Волгоградский институт управления – филиал  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации, г. Волгоград, Российская Федерация, e-mail gerashhigor@rambler.ru 
2) кандидат педагогических наук, доцент, Волгоградская государственная академия физической  

культуры, г. Волгоград, Российская Федерация, e-mail gerashhigor@rambler.ru 
 

В статье обосновывается приоритетное значение свободного времени для производства ин-
новационного духовного продукта. Показано, что в условиях либеральной рыночной экономики 
максимизация прибыли препятствует подлинной интеллектуальной деятельности. Важную роль 
в производстве духовного продукта играют социальные факторы, обеспечивающие удовлетво-
рение базовых потребностей и наличие досуга. 
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The article substantiates the priority importance of free time for the production of an innovative 
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Введение. Интеллигенцию можно определить как специфическую группу 
людей в социуме, которая занимается производством духовного продукта. Пока-
зателями такого рода деятельности является регулярность данного производства, 
востребованность его со стороны общества, необходимость в материальном обес-
печении, способность к расширенному воспроизводству. Необходимым условием 
возникновения и развития интеллигенции становится свободное время, которое 
затрачивается первоначально на образование, а затем на производство духовного 
продукта. В отличие от материального производства главным здесь является 
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интеллектуальное творчество, которое, тем не менее, во многом определяется эко-
номическими условиями. 

Материалы и методы/теоретические основы. Использовались методы аб-
страгирования, исторического сравнения, системного анализа. Теоретической ос-
новой исследования явились труды отечественных и зарубежных экономистов, 
посвященные проблеме свободного времени и интеллектуального творчества. 

Результаты и обсуждение. В условиях чисто экономического подхода ко-
личество интеллигенции неизбежно уменьшается. Использование рыночных кри-
териев эффективности приводит к тому, что свободное время практически полно-
стью превращается в рабочее. Ученый вместо занятия наукой вынужден искать 
дополнительную подработку, чтобы удовлетворять собственные потребности и 
быть не ниже по статусу представителей своей профессии. Включаются меха-
низмы потребительской, а не интеллектуальной конкуренции. Кроме того, си-
стема доплат и эффективный контракт, на первый взгляд, вроде бы призваны по-
высить качество и количество интеллектуального труда. Однако чрезмерная от-
четность и многообразие видов деятельности (учебная, методическая, научная, 
воспитательная, организационная) забирают большую часть времени преподава-
теля, в результате чего собственно творчеством заниматься уже некогда [1, с. 124].  

Количество российских научно-исследовательских институтов после 1990-х 
годов резко сократилось, что привело к существенному уменьшению рабочих 
мест для интеллигенции, прежде всего, научно-технической. Система НИИ в со-
ветское время решала важную экономическую задачу. Кроме всеобщей занятости 
научной интеллигенции, система оплаты была организована таким образом, что 
уровень зарплаты был примерно одинаковым по отношению к материальному 
обеспечению интеллигентов других профессий (педагогов, врачей, инженеров). 
Такая заработная плата полностью удовлетворяла базовые потребности, позво-
ляла делать небольшие накопления, но большая ее часть в течение месяца возвра-
щалась обратно в экономику, стимулируя развитие производства и торговли.  

В настоящее время зарплата профессорско-преподавательского состава да-
леко не всегда позволяет удовлетворять даже базовые потребности [2, с. 408–409]. 
Часто используется неполная занятость преподавателей, когда они работают на 
0,5, 0,25 и меньшую долю ставки. Возникла значительная рассогласованность 
между количеством остепененных преподавателей и числом рабочих мест. Боль-
шое количество коммерческих вузов, которые позволяли трудоустроиться препо-
давателям, были закрыты, якобы как неэффективные. Платные образовательные 
услуги стали оказывать государственные вузы, что не привело к существенному 
увеличению рабочих мест. Напротив, их количество продолжает сокращаться из-
за уменьшения преподавательской нагрузки. Ставка преподавателя увеличивается 
до 1000 и более часов, а нагрузка практически полностью сводится к горловой 
(чтение лекций и проведение семинаров).  

Негативное влияние на количество рабочих мест научной интеллигенции 
оказывает политика оптимизации, при которой зарплата повышается только за 
счет сокращения числа работников и переложения их нагрузки на плечи остав-
шихся сотрудников. В результате такой политики происходит чрезмерное увели-
чение интенсификации труда, что ведет к растрачиванию человеческого капитала. 
Страдает и социальный капитал общества, так как резко снижается уровень 
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доверия и взаимопомощи в научном и педагогическом коллективе. Существую-
щий высокий уровень безработицы среди ученых и преподавателей заставляет 
трудоустроенных работников держаться за свои места из последних сил. Это по-
вышает конкуренцию и дает возможность дальнейшего снижения заработной 
платы и увеличения нагрузки [3, с. 7]. 

Если при капитализме преобладает экономический подход к человеческой 
деятельности, связанный с максимизацией прибыли, то при социализме приори-
тет отдавался социальному подходу. Поэтому эффективность научной деятельно-
сти измерялась по-разному. При капитализме кажущееся отсутствие практиче-
ской пользы препятствует развитию фундаментальной науки.  

В социалистической науке на первое место выходят не экономические, а со-
циальные факторы [6, с. 345]. Даже если сотрудники научно-исследовательского 
института не делали великих открытий и не приносили ощутимой пользы произ-
водству, данный институт все равно продолжал финансироваться. Это объясня-
лось тем, что экономическая рентабельность не являлась первоочередной задачей. 
Главное, чтобы институт, как и любое другое предприятие, выполнял социальные 
функции.  

Такой социально-ориентированный подход, несмотря на свою кажущуюся 
экономическую неэффективность, ведет к увеличению капитализации общества, 
если капитал рассматривать с современной точки зрения. Когда человек добросо-
вестно трудится на одном месте в течение всей жизни, то он способствует росту 
человеческого и социального капитала [7, с. 486–487]. Уверенность в завтрашнем 
дне, удовлетворение базовых потребностей и здоровый образ жизни способствует 
возрастанию человеческого капитала. Многолетняя трудовая деятельность в од-
ном коллективе превращается в некоторое подобие коммунальных семейных от-
ношений, что способствует объединения общества и росту социального капитала. 
Опыт современного Китая однозначно свидетельствует об эффективности соци-
ально-ориентированной политики формирования интеллигенции. Ее бурное раз-
витие является важным фактором конкурентоспособности страны на междуна-
родной арене. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что свободное 
время является определяющим фактором в производстве инновационного духов-
ного продукта. Поскольку в условиях либеральной рыночной экономики свобод-
ное время имеет тенденцию превращаться в рабочее, происходит уменьшение ка-
чественного духовного продукта в обществе. В большом количестве произво-
дится продукт массовой культуры в ущерб фундаментальной науке и подлинному 
искусству. 
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Стремительно идущая цифровая трансформация обществ разделяет страны 

на лидеров цифровизации и периферию (аутсайдеров), которая станет и в эконо-
мическом развитии. Актуальность темы вытекает из документов ЕАЭС по Стра-
тегии-2025 и документах по созданию единого цифрового пространства. Актив-
ное внедрение сетевых и IT-технологий является повсеместным и неизбежным, 
что оказывает огромное влияние на жизнь общества и в первую очередь образо-
вания и науки, которые должны стать во главе цифровой трансформации обще-
ства – процесса строительства экономики знаний общей для стран ЕАЭС. 
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В работах [1–3] был описан сценарий инновационного рывка ЕАЭС в целях 
ускорения экономического роста за счет создания экономического механизма для 
быстрого развития науки и собственных инноваций на базе цифрового взаимодей-
ствия образования и науки. Отмечалось, что для этого необходима эффективная 
цифровизация триады Ицковича: государство, образование + наука, производ-
ство, которая существенно повысит инновационную активность на пространстве 
ЕАЭС. В условиях жестких санкций к России в области высоких технологий вы-
нуждают российское государство переходить с сырьевого на инновационный путь 
развития, вовлекая в него все страны ЕАЭС под лозунгом импортозамещения. В 
исследовании будут проанализированы современное состояния образования и 
науки в странах ЕАЭС и их возможности для быстрой реализации высокотехно-
логичного развития импортозамещения.  

Детальный анализ текущего состояния научно-образовательного простран-
ства ЕАЭС показал существенные различия в уровне образования и научных ис-
следований в разных странах [4].  

Человеческий капитал один из основных факторов, влияющих на экономи-
ческий рост, он играет ключевую роль в технологическом прогрессе стран. Мо-
дели оценки влияния человеческого капитала на экономический рост показывают, 
как образование и приобретенные компетенции влияют на экономический рост. 
Образование важнейший компонент человеческого капитала и современной эко-
номической наукой рассматривается как один из детерминантов устойчивого эко-
номического роста. Многие проведенные эмпирические исследования экономи-
ческого роста подтверждают положительную роль образования в экономическом 
росте страны, причем высшее образование наиболее тесно связано с экономикой 
и поэтому рассматривается как ключевой подход к получению большего дохода в 
большинстве стран. 

В ходе исследования получены следующие новые научные результаты: 
1. Проведен анализ существующих моделей измерения влияния образования 

и вузовской науки в условиях цифровизации на экономический рост и построены 
собственные эконометрические модели роста ВВП на двух панелях и историче-
ских данных за 1990–2020 гг. для развитых и развивающихся стран для последу-
ющего применения их к оценке влияния единого научно-образовательного про-
странства ЕАЭС на экономический рост и экспорт в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе и выявления главных факторов этого влияния, которые указы-
вают перспективные пути и механизмы цифровой интеграции научно-образова-
тельного пространства ЕАЭС [5]. В последние годы появились много работ 
(например [6; 7]), в которых доказывается положительное воздействие уровня 
цифровизации на экономический рост. 

2. Разработаны новые эконометрические модели экономического роста, ба-
зирующиеся на модели роста Барро, которые в разных версиях включают образо-
вание и уровень цифрового развития, определяемый ИКТ-экспортом и числом ин-
тернет-пользователей. В модели также включены элементы индекса человече-
ского развития (ожидаемая продолжительность жизни), чтобы узнать, уровень 
влияния всех показателей на экономический рост. Эконометрические модели па-
нельных данных, построенные с помощью метода с фиксированными эффектами, 
оказались более качественными для развивающихся и развитых стран, чем 
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эконометрические модели, построенные с помощью базового метода наименьших 
квадратов и метода со случайными эффектами [5].  

В развитых странах показатели, отражающие среднюю ожидаемую и реаль-
ную продолжительность обучения, а также долю населения, использующего ин-
тернет, перестали положительно сказываться на росте ВВП. Это связано с тем, что 
развитые государства достигли оптимальной точки по этим показателям, поэтому 
дальнейшее улучшение этих показателей прекратило ускорять рост ВВП. В раз-
вивающихся странах все показатели, кроме доли экспорта товаров и услуг, свя-
занных с информационно-коммуникационными технологиями, в суммарном экс-
порте (значения показателя одинаково малы для всех стран), позитивно влияют на 
экономический рост страны. Увеличение почти всех экзогенных переменных при-
водит к росту ВВП. 

Полученные результаты были апробированы для прогнозирования ВВП как 
в развитых, так и в развивающихся странах за уже известный 2019 г., на резуль-
таты которого еще не повлиял COVID-19. Модели показали высокую точность, 
поэтому их можно применять для среднесрочного прогнозирования. Прогнозы 
модели для стран ЕАЭС являются особенно точными, поэтому их можно исполь-
зовать при прогнозировании ВВП этих стран. 

3. Государственные затраты на образование в большинстве стран ЕАЭС сле-
дует увеличивать до средней нормы в развитых и быстроразвивающихся странах 
Азии в 6 % ВВП (в северных странах Европы 7–8 % ВВП) и существенно поднять 
выше средней по стране зарплату непосредственно занятых в образовании за счет 
сокращения управленческого и вспомогательно-методического персонала и уве-
личения учебной нагрузки, благодаря упрощению бюрократических процедур (во 
многих странах мира: Люксембург, Германия, Дания, Япония, США, Финляндия, 
Франция, Китай  зарплаты педагогов выше средней по стране – примерно в 1,5, а 
в вузах в 2 и более раза). При этом следует увеличить долю затрат на высшее об-
разование (от четверти до трети затрат на образование, т. е. довести до 1,5–2 % 
ВВП – такой показатель имеют США, Великобритания, Швеция, Канада, Южная 
Корея), модели показывают, что отдача третичного образования на рост ВВП 
большее. Главный недостаток стран ЕАЭС госрасходы на образование и особенно 
высшее не растут и при этом снижается частное финансирование из-за фиксации 
стоимости платных образовательных услуг. Повышение зарплаты учителей и пре-
подавателей вузов автоматически снимет существующие проблемы их нехватки и 
недостаточной квалификации. Необходимо вернуться к соотношению зарплат в 
образовании и остальных сферах, существовавших в СССР (в 1950–1975 гг. она 
составляла 104,5 % от средней по СССР). 

4. Главная проблема стран ЕАЭС – низкая практическая эффективность 
НИОКР, чрезмерная зацикленность на якобы фундаментальной науке. Инноваци-
онный потенциал (Input) по рейтингу GII у России, Кыргызстана и Казахстана зна-
чительно выше рейтинга результатов (Output), т. е. качество национальных инно-
вационных систем требует улучшения и только у Армении результаты лучше по-
тенциала, у Беларуси примерно совпадают. Необходимо большее участие вузов-
ских преподавателей в инновационной работе, в создании частных стартапов при 
вузах. Необходим нормативный акт единый для всех стран ЕАЭС о вузовских ин-
кубаторах инновационного бизнеса, регламентирующих распределение долей в 
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стартапах вуза и преподавателей, их создающих. Необходима также разработка 
общей инновационной стратегии, включающая отчисление некоторого процента 
от таможенных платежей в общий инновационный фонд, финансирующий сов-
местные стартапы по прорывным высокотехнологичным направлениям с остро 
необходимой импортозамещающей продукцией и услугами. 

Вторая проблема – невысокий спрос на собственные инновации и техноло-
гии, и предпочтение заимствованию иностранных, что Казахстан, Армения и Кыр-
гызстан продолжают делать и сегодня и только Россия и в какой-то мере Беларусь 
из-за санкций лишены такой возможности. Спрос на инновации существенно по-
высило бы требование об обязательном направлении части прибыли, освобожда-
емой от налогов, на инновационные цели (так было сделано в Китае). Общая ин-
новационная стратегия, единое цифровое научно-образовательное пространство 
сильнее цементировали бы Евразийский союз и связали государства ЕАЭС, чем 
многие общие бюрократические документы. 

5. Поскольку вторым мировым лидером и инновационным конкурентом ста-
новится Китай и он является мировым лидером в цифровой трансформации не 
только экономики, но и науки и образования с эффективной цифровизацией три-
плекса Ицковича: государство, университеты, бизнес целесообразно странам 
ЕАЭС также более активно участвовать в региональных объединениях с Китаем, 
а это ШОС, БРИКС и инициатива «Один пояс, один путь». В частности вузы Бе-
ларуси должны включиться в сетевые университеты этих блоков. 
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Игровое моделирование является одним из востребованных методов при 

обосновании выбора принимаемых управленческих решений, обеспечивающих 
достижение наилучшего экономического эффекта в имеющихся условиях. В зави-
симости от сферы экономической деятельности, степени заинтересованности и 
целей участников экономического процесса, привлекается аппарат соответствую-
щего направления – парные игры с нулевой или постоянной суммой, биматрич-
ные, кооперативные, позиционные, статистические игры.  

Остановимся на специфике использования статистических игр в модели-
ровании задач принятия решений (ЗПР). Особенностью игровой модели в дан-
ном случае выступает присутствие пассивного игрока – «Природы», который 
не проявляет никакой заинтересованности в исходе игры и не предпринимает 
никаких целенаправленных действий по отношению к активному игроку. При-
рода – собирательный образ внешних состояний среды (спрос на продукцию, 
курс валют, инфляция, погодные условия и т. п.), оказывающих непосред-
ственное влияние на результат реализации примененной активным игроком 
стратегии. Методы принятия решений в статистических играх определяются 
характером неопределенности [1]. 
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При построении математической модели ЗПР в виде статистической игры  
исследователь (в дальнейшем будем отождествлять его с лицом, принимающим 
решение – ЛПР) должен определить ее следующие  компоненты: 

1) перечень и содержание возможных стратегий активного игрока; 
2) спектр возможных состояний природы; 
3) элементы платежной матрицы игры. 
Стратегии активного игрока, с одной стороны, опираются на его возможно-

сти в реализации поставленных целей (наличие требуемого ресурса, временные 
ограничения), с другой стороны, на его предположения о возможных состояниях 
природы. В очень ограниченном ряде случаев перечень допустимых состояний 
природы можно сузить до пары альтернативных исходов по отношению к рас-
сматриваемому вопросу: «да» – «нет», «будет» – «не будет», «появится» – «не 
появится» и т. п. В случае отсутствия у ЛПР опыта в анализе вариантов и разра-
ботке  возможных альтернатив поведения природы, как вариант, рассматривается 
«зеркальное отражение» совокупности разработанных стратегий поведения ак-
тивного игрока. В качестве примера можно рассмотреть ЗПР о подготовке част-
ного дома к отопительному сезону, которая встречается в виде учебной задачи в 
ряде методических пособий и различается только цифрами. В частности, поста-
новка задачи приведена почти 30 лет назад в первом издании сборника задач по 
математическому программированию под общей редакцией профессора А. В. 
Кузнецова [2, с. 162]. 

Вместе с тем, при выполнении моделирования ЗПР для сложной экономи-
ческой системы, предположения о возможных состояниях внешней среды 
должны позволить максимально полно учесть все последствия предложенных 
активным игроком стратегий развития. Средством достижения поставленной 
цели может стать сценарный подход при обосновании и описании альтернатив 
поведения природы.   

Под сценарием, исходя из обобщения научных исследований  по данному 
направлению, понимают «последовательное описание альтернативных гипотети-
чески возможных вариантов развития событий в будущем, которое отражает раз-
личные точки зрения на прошлое, настоящее и будущее, а также которое может 
служить базисом для планирования действий» [3]. 

Опираясь на приведенное выше понятие сценария, можно разработать эко-
номически обоснованные предположения о возможных вариантах поведения при-
роды, позволяющие учесть различные соотношения параметров, влияющих на 
итоговый результат показателя эффективности принимаемого решения. В даль-
нейшем под сценарием в статистической игре будем понимать возможную аль-
тернативу состояния природы, основанную на анализе определенных экономиче-
ских показателей прошлых периодов, характеризующих моделируемую ЗПР. 

Анализируя результаты различных исследований вопроса разработки сцена-
риев поведения природы, следует отметить, что нет единого алгоритма построе-
ния статистической игры при моделировании планирования производства для 
сложной экономической системы.  

Так, например, в одном из исследований, сказано, что «типичной и серьезной 
ошибкой при построении сценариев является их создание по принципу группи-
ровки возможных событий в два сценария: пессимистический с точки зрения 
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компании и оптимистический с точки зрения компании» [4, с. 19]. Действительно, 
такая ситуация соответствует двум противоположным крайностям: либо все очень 
плохо, либо все очень хорошо. В итоге, при наличии только пессимистического и 
оптимистического сценариев поведения природы, выбранная в такой статистиче-
ской игре оптимальная стратегия  будет ориентирована либо на полный провал, 
либо на грандиозный успех. Практическая значимость такой математической мо-
дели ЗПР сомнительна. Построение сценариев поведения природы должно учи-
тывать не «плохой» и «хороший» варианты, а реальное соотношение разных ком-
понент, формирующих целостную картину поведения внешней среды.  

Моделирование ЗПР планирования производства с целью получения макси-
мальной выручки от продаж для предприятия с широким ассортиментом продук-
ции основано на использовании статистических данных по ряду показателей за 
предыдущие периоды: объемы производства, выручка, наличие или отсутствие 
сезонности спроса, периодичность продаж, наличие постоянных клиентов и т. д.  

В зависимости от объема и содержания доступной статистической информа-
ции ЛПР может выработать последовательность первичной обработки данных, 
порядок систематизации полученных результатов, их анализа, а также оценить 
возможность использования, как для обоснования стратегий активного игрока, 
так и для разработки сценариев поведения природы. Важную роль здесь играет 
длительность периода, за который предоставлены данные, а также степень их де-
тализации.  

Предварительным (начальным) этапом обработки данных для предприятия с 
широким ассортиментом продукции (от 1 тысячи до 100 тысяч наименований про-
дукции) становится установление групп продукции. В данном случае уместно 
применить принятую на предприятии классификацию. Наличие 4–5 групп про-
дукции позволит проанализировать в дальнейшем широкий перечень возможных 
сочетаний различных вариантов планирования производства.  

Большое значение имеет установление структуры спроса на продукцию, что 
можно получить путем анализа совокупной выручки за разные периоды с учетом 
выделенных групп: помесячно, поквартально, по годам. Если такая структура но-
сит постоянный характер, или же просматривается ее определенная сезонность, 
то эта особенность должна быть использована при построении сценариев поведе-
ния природы. 

После определения стратегий поведения активного игрока и сценариев пове-
дения природы для завершения построения математической модели требуется по-
лучить платежную матрицу игры. Данный этап представляет собой техническую 
сторону моделирования и для задач большой размерности или при сложных фор-
мулах расчета элементов может быть успешно реализован с привлечением прило-
жения MsExcel. 

В условиях полной неопределенности выработка рекомендаций по обосно-
ванию оптимальной стратегии активного игрока выполняется с привлечением 
ряда известных статистических критериев [1]. Если анализ статистических дан-
ных позволяет оценить вероятностное распределение сценариев поведения при-
роды, то для обоснования выбора применяют критерии, используемые в условиях 
частичной неопределенности [1]. Пример реализации ЗПР путем построения ста-
тистической игры представлен в [5]. 
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Диспропорциональность экономики, как одна из актуальных экономических 

проблем, является усиливающим фактором информационного хаоса, который все-
гда приводит к сложности. Возможность объединить и упорядочить разнообразие 
видов и форм информации, преобразовать их в цифровую, а также способность 
классифицировать, разграничивать и дифференцировать, хранить и анализиро-
вать информацию, являются основой стремительного технологического и эконо-
мического развития [1].  

На фоне экономических проблем, вызванных последствиями пандемии 
COVID-19, необходимы качественные и эффективные разработки, содержащие 
комплексное рассмотрение экономических и социальных проблем анализа 
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динамики, стратегии развития и моделирования национальной экономики Респуб-
лики Беларусь, определяющие пути ее дальнейшего развития и формирования ор-
ганизационно-управленческих решений.  

Темпы мирового экономического роста в 2020 году были отмечены Всемир-
ным банком резко ниспадающими, требовали рецессии с учетом негативного воз-
действия пандемии [2]. Данный кризис с момента организации Группы Всемир-
ного банка в 1947 являлся самым глубоким в мировой экономике за многие деся-
тилетия. Пауза, выжидание позволили Беларуси, как и другим странам мира, не-
сколько минимизировать риски в 2020 году и избежать значительного отрицатель-
ного воздействия внешних событий. 

Сжатие экономической активности в 2020–2021 годах и меры, принятые с 
целью замедления распространение вируса в настоящее время по возможности 
способствовали устранению неблагоприятных глобальных последствий. Восста-
новление мировой экономики идет активно, но неравномерно, а многие развива-
ющиеся страны с трудом пытаются справиться с долгосрочными последствиями 
пандемии. 

Глобальная мировая цифровизация достигла значительных высот за послед-
ние десятилетие. В целях стратегического планирования развития с учетом миро-
вых тенденций Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02 
февраля 2021 года № 66 была утверждена Государственная программа «Цифровое 
развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. Программой предусматривается целост-
ная, комплексная цифровая трансформация систем и процессов государственного 
управления, регионального и отраслевого развития, ее результаты положительно 
сказываются на достижении основных целей устойчивого развития Беларуси [3]. 

За последние пять лет частично решены некоторые задачи по развитию наци-
ональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, услуг, предо-
ставляемых на ее основе, модернизированы и созданы новые сервисы электрон-
ного правительства, внедрены цифровые решения в различных отраслях эконо-
мики, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23 марта 2016 г. № 235 положениями Государственной программы развития циф-
ровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы [4].  

В рамках реализации подпрограммы «Информационная безопасность и 
«цифровое доверие» проводились мероприятия по совершенствованию системы 
информационной безопасности, обеспечивающей правовое и безопасное исполь-
зование решений, внедряемых в рамках цифрового развития Республики Бела-
русь, укрепление доверия, обеспечение условий для безопасного оказания и полу-
чения электронных услуг (непосредственно формирование «цифрового доверия» 
к онлайн-экономике). 

Стоит отметить такие мероприятия по научному обеспечению создание в 
2021–2023 гг. национальной платформы контроля и реагирования на инциденты 
безопасности в ведомственных ИТ-инфраструктурах Оперативным аналитиче-
ским центром Беларуси, инфраструктуры облачной электронной цифровой под-
писи и доверенных сервисов на базе Государственной системы управления откры-
тыми ключами проверки электронной цифровой подписи, единой программной 
платформы органов государственной безопасности, системы сбора, обработки и 
анализа больших массивов неструктурированных данных специального 
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назначения  и др. государственно важные мероприятия [3]. Успешно созданы за-
щищенные корпоративные сети органов государственной безопасности с исполь-
зованием устройств криптографической защиты информации отечественного 
производства, применены технологии нового поколения – не только с примене-
нием технологий BigData и Blokchain, но и новейших комбинаторных [5]. 

По рейтингу групп со средним доходом Беларусь занимала в 2020 году 53-е 
место из 132 стран по уровню инновационного развития, в 2021 – 62-е место и 
сейчас Беларусь занимает 77-е место среди стран региона Европы – ее общий балл 
ниже средних региональных и мировых показателей. Беларусь зафиксировала об-
щую потерю экономической свободы на 5,6 балла и перешла из категории «уме-
ренно свободных» в разряд «в основном несвободных». Многолетнее первенство 
в развитии IT-технологий принадлежит Швейцарии, Швеции, США, Великобри-
тании, Республике Корея, Нидерландам, Финляндии, Сингапуру, Дании, Герма-
нии и другим странам [6]. 

В настоящее время, Республика Беларусь вовлечена в глобальный процесс 
диджитализации и находится в процессе трансформации на пути к переходу к 
цифровой экономике. Налоговое бремя и показатели фискального здоровья в не-
которой степени положительны, но верховенство закона, свобода инвестиций и 
финансовая свобода ограничены [7]. Основные проблемы – создание соответству-
ющего институционного и правового обеспечения, адаптация законодательства к 
ключевым стандартам ЕС и другое. Решение этих проблем позволит регулировать 
социально-экономические отношения участников цифровой экономики, стратеги-
чески планировать развитие Беларуси с учетом мировых тенденций и облегчить 
ее полноправное участие в Едином цифровом рынке. 

 
Библиографические ссылки 

 
1. Кваша Д. Ю. Коррекция и развитие рынка криптовалют в ситуации экономической не-

стабильности // Сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции 
«Инфокоммуникационные технологии: актуальные вопросы цифровой экономики», Екатерин-
бург, Россия, 17 февраля 2021 г. / Уральский технический институт связи и информатики (фи-
лиал) (УрТИСИ СибГУТИ) / под ред. Е. А. Субботина др. Екатеринбург : Изд-во УрТИСИ Сиб-
ГУТИ, 2021. С. 294–299. 

2. Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis. The World Bank Group [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/glo-bal–economic–prospects (дата до-
ступа: 29.01.2023). 

3. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.mpt.gov.by/ru/gosudarstvennaya-programma-cifrovoe-razvitie-
belarusi-na-2021-2025-gody (дата доступа: 23.01.2023). 

4. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2016–2020 годы [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.mpt.gov.by/ru/gosprogramma-razvitiya-cifrovoy-ekonomi-ki-i-
informacionnogo-obshchestva-na-2016-2020-gody (дата доступа: 27.01.2023). 

5. Seminar on Development and Planning of Next Generation Artificial Intelligence [Электрон-
ный ресурс]. Organizer Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications, Beijing China. 
Time Sep. 9th – Sep. 23th, 2022. Language English, Online training, Platform Voov Meeting. URL: 
https://meeting.tencent.com/dm/SFTa8cEMi-Wa3?rs=25. Meeting ID: 918 4877 7523. 

6. Глобальный инновационный индекс 2021 г. [Электронный ресурс] / Экономика Бела-
руси. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2021-report# (дата доступа: 29.01.2023). 

7. 2022 Index of economic freedom. Рейтинг стран [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.herita-ge.org/index/ranking (дата доступа: 03.02.2023).  



141 

УДК 339.9 
 

К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ  
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
А. И. Киселевич 

 
преподаватель, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь,  

e-mail: ai.kiselevich@gmail.com 
 

Экономическая сущность перехода на инновационный путь развития определяется возрас-
тающей ролью знаний и научно-технического прогресса как факторов развития экономики, клю-
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The economic essence of the transition to an innovative path of development is determined by the 
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the economy; organizations associated with research and development that produce new knowledge 
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Сегодня в большинстве стран актуализируется реализация государственной 

политики в направлении выстраивания и развития национальных инновационных 
систем, совершенствования коммерциализации инноваций. Ключевыми приори-
тетами являются опережающая коммерциализация исследований и разработок, 
обеспечение монополии на инновационные звенья глобальных цепочек добавлен-
ной стоимости и усиленная конкуренция национальных инновационных систем за 
ресурсы своего развития, в том числе человеческий капитал.   

Лидерами инновационного развития являются страны Западной и Северной 
Европы, а также Юго-Восточной Азии. Для выбранных стран характерен высокий 
уровень наукоемкости ВВП (около 2,7 %), высокий уровень вовлеченности пред-
принимательского и государственного сектора в финансирование исследователь-
ских разработок, а также развитие сотрудничества между университетским секто-
ром и бизнес-сообществом.  

В настоящее время можно выделить следующие мировые тенденции коммер-
циализации инноваций:  
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1. Увеличение наукоемкости ВВП, что подтверждается высокими затратами 
на НИОКР (около 2,7 %), высоким уровнем вовлеченности предпринимательского 
и государственного сектора в финансирование исследовательских разработок, по-
вышением роли университетского сектора в проведении НИОКР, увеличением ко-
личества патентных заявок и доли экспорта высокотехнологичной и среднетехно-
логичной продукции. В 2009 г. затраты на НИОКР в странах ЕС составляли менее 
2 % от ВВП, в 2013 году – около 2,3 % от ВВП, в 2020 г. – более 2,6 % от ВВП. 
Доля расходов на научные исследования и разработки в ВВП в среднем по миру 
выросли с 1,73 % в 2014 г. до 1,79 % в 2021 г. Расходы на исследования увеличи-
лись за 2014–2019 гг. на 19,2 % [1].  

2. Регионализация подхода к инновациям и их коммерциализации ввиду диф-
ференцированности показателей инновационной активности в зависимости от ре-
гиона (создание специализированных структур инновационной деятельности 
(технопарки, бизнес-инкубаторы, агентства и центры трансфера технологий)) и 
поддержка МСП в регионах; подготовка высококвалифицированных специали-
стов и создание новых рабочих мест. В 2013 г. государственная поддержка на раз-
витие инфраструктуры технопарков в мире составляла около 64,1 %, на аутсорсинг 
персонала – 43,2 %. В настоящее время данные показатели увеличились более, чем 
на 10 %. Почти 50 % научных и технологических парков было создано в 1990-е гг., 
в период с 2015 по 2018 гг. было создано 18 % новых технопарков. 

3. Функционирование фондов поддержки инновационных процессов, обра-
зованных на основе ГЧП посредством доступа к широкой системе поддержки биз-
неса и финансовым средствам (грантовое финансирование, субсидии, предостав-
ление льгот на проведение НИОКР, полное или частичное списание задолженно-
сти по кредиту в случае неуспешности инновационного проекта). В период с 2010 
по 2020 гг. наблюдается увеличение количества государственных программ созда-
ния технопарков, включая полное или частичное финансирование их инфраструк-
туры, создание венчурных инвестиционных фондов и кредитных организаций с 
государственным участием. 

4. Использование прямого финансирования проектов коммерциализации за 
счет грантов и займов, высокий уровень развитости венчурного финансирования 
как инструментов коммерциализации инноваций. В 2020 г. мировой̆ объем венчур-
ных инвестиций в денежном выражении составил 300 млрд долл. США. Средне-
годовой темп прироста за последние 10 лет – 20,21 %. С 2010 по 2020 гг. объем 
рынка вырос в 6 раз [1]. 

5. Укрепление сотрудничества между бизнесом и образовательными учре-
ждениями (в том числе посредствам увеличения финансирования государством и 
частным сектором совместных проектов), увеличение количества научных и тех-
нологических парков, формирование промышленного партнерства, активизация 
сотрудничества в области патентования изобретений.   

 
Библиографические ссылки 

 
1. World Bank Open Data [Электронный ресурс] : free and open access to global development 

data. URL: https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 12.12.2022). 
 

  



143 

УДК 65.012.2  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
В. Н. Комков 

 
доктор экономических наук, профессор, Белорусский государственный университет,  

экономический факультет, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: vaskom@tut.by 
 
Исследуется зависимость устойчивости экономического роста от его качественной и коли-

чественной характеристик, представленных показателями эффективности и интенсивности 
накопления. На основе анализа решения дифференциальной  макроэкономической модели и ре-
зультатов модельных расчетов  показано, что экономика может обеспечить устойчивый рост по-
требления только в том случае, когда эффективность накопления превосходит значение  показа-
теля интенсивности воспроизводства капитала. 

 
Ключевые слова: производительность труда; устойчивость экономического роста; макро-

модель; инвестиционная стратегия; эффективность накопления; потребление. 
  

EFFICIENCY OF CAPITAL AND SUSTAINABILITY  
OF ECONOMIC GROWTH 

 
V. N. Komkov 

 
doctor of economics, professor, Belarusian State University, faculty of economics, Minsk,  

Republic of Belarus, e-mail: vaskom@tut.by 
 
The author investigates the relationship between sustainable economic growth and its qualitative 

and quantitative characteristics, reflected by metrics of capital formation rate and marginal efficiency of 
capital. Analysis of the solution of a special differential macroeconomic model and the results of model 
simulations demonstrate that sustainable consumption growth can only be achieved when marginal 
efficiency of capital exceeds the rate of gross capital formation. 

 
Keywords: workforce productivity; sustainability of economic growth; macroeconomic model; 

investment strategy; marginal efficiency of capital; consumption. 
 
Проблема устойчивости экономического роста является в последнее время 

одной из наиболее обсуждаемых в нашей экономической литературе. При всем 
многообразии мнений, связанных с этой проблемой, в качестве основного при-
знака устойчивости почти единодушно признаются положительные темпы приро-
ста ВВП, которые должны поддерживаться в течение «достаточно длительного» 
периода времени. А дополнительно указываются условия, связанные с повыше-
нием благосостояния, экологией и пр.  

Основной смысл устойчивости экономического роста наиболее доступно 
можно продемонстрировать на модельном уровне. Для этой цели лучше других 
пригодны дифференциальные макромодели, которые в составе своих переменных 
содержат не численные значения экономических показателей, а функции от вре-
мени, описывающие их динамику. Ниже представлена одна из таких моделей, 
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которая является модификацией макромодели, описанной в [1], и отражает взаи-
мосогласованную динамику следующих шести относительных макропоказателей: 

y(t) – производительность труда (рассчитанная по ВВП); 
k(t) – капиталовооруженность труда; 
c(t) – удельное потребление (отношение потребления к численности  

занятых); 
s(t) – норма накопления; 
r(t) – интенсивность накопления (отношение фонда накопления к объему ка-

питала); 
e(t) – эффективность накопления (отношение прироста производительности 

труда к приросту его капиталовооруженности). 
Система уравнений указанной макромодели имеет следующий вид: 

 
�̇�𝑘(𝑆𝑆) = (𝑟𝑟 − 𝑏𝑏) ∙ 𝑘𝑘(𝑆𝑆),                                                 (1) 

 
�̇�𝑆(𝑆𝑆) = 𝑇𝑇 ∙ �̇�𝑘(𝑆𝑆),                                                      (2) 

 
𝑇𝑇(𝑆𝑆) = 𝑆𝑆(𝑆𝑆) − 𝑟𝑟 ∙ 𝑘𝑘(𝑆𝑆),                                                (3) 

 
𝑟𝑟 ∙ 𝑘𝑘(𝑆𝑆) = 𝑀𝑀(𝑆𝑆) ∙ 𝑆𝑆(𝑆𝑆),                                                (4) 

 
𝑇𝑇(𝑆𝑆) = 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑛𝑛𝑀𝑀𝑆𝑆,                                                   (5) 

 
𝑟𝑟(𝑆𝑆) = 𝑟𝑟 = 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑛𝑛𝑀𝑀𝑆𝑆.                                                   (6) 

 
Уравнения данной модели отражают естественные взаимосвязи  между при-

веденными выше переменными, которые непосредственно следуют из определе-
ния соответствующих макропоказателей. Дополнительная управляющая инфор-
мация вводится в модель экзогенным образом посредством задания в условиях (5) 
и (6) значений управляющих переменных r(t) и e(t), которые характеризуют коли-
чественный и качественный аспекты экономического роста. Каждая пара значений 
этих экзогенных показателей однозначным образом определяет траектории пере-
менных модели. Анализ таких траекторий позволяет сделать вполне обоснован-
ные выводы об их устойчивости.  

Приведенный выше вариант конкретизации модели уже настроен для расчета 
так называемых экспоненциальных вариантов экономического роста, в которых ка-
питаловооруженность труда изменяется с постоянным темпом прироста. Такие ва-
рианты несложны для понимания сущности и внутренней логики процесса воспро-
изводства и потому позволяют представить проблему устойчивости в наиболее 
наглядном виде. Ниже в таблице представлены результаты расчета с помощью дан-
ной модели условных вариантов экспоненциального роста, которые формировались 
посредством задания постоянных значений экзогенных переменных e(t) и r(t). 

Приведенные результаты расчета первого варианта вполне соответствуют 
популярным представлениям об устойчивом развитии экономики, поскольку они 
показывают стабильно высокие и даже возрастающие темпы роста производи-
тельности труда. Если исходить из традиционного понимания устойчивости, то в 
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этом случае можно прийти к выводу, что экономика развивается вполне устой-
чиво. Однако справедливость такого вывода ставит под сомнение убывающая в 
этом варианте динамика удельного потребления. Вряд ли можно считать устой-
чивым экономический рост, который ведет к неуклонному снижению потребле-
ния, а значит и уровня жизни народа.  

Приведенные в таблице результаты расчета второго варианта демонстри-
руют уже другой тип макроэкономической динамики. Производительность труда 
в этом расчете, также как и в первом, неуклонно повышается. Однако в этом слу-
чае возрастающую динамику демонстрирует и показатель удельного потребления. 
При этом анализ решения модели показывает, что при неизменных значениях эк-
зогенных переменных r(t) и e(t) показатели производительности труда и удель-
ного потребления должны неограниченно возрастать во времени. Очевидно, что 
именно такой тип экономического роста, обеспечивающего повышение благосо-
стояния можно назвать устойчивым.  

 
Результаты расчета условных вариантов развитии экономики 

В
ар

иа
нт

 1
 

r(
t)=

0,
12

, e
(t)

=0
,1

 Показатели 
Годы 

0 1 2 3 4 5 10 
Капиталовооруженность труда 1000 1100 1210 1331 1464 1611 2594 
Темпы прироста (в %) - 10 10 10 10 10 10 
Производительность труда 300 310 321 333 346 361 459 
Темпы прироста (в %) - 3,3 3,5 3,8 4 4,2 5,4 
Удельное потребление 180 178 176 173 171 168 148 
Темпы прироста (в %) - -1,1 -1,2 -1,4 -1,5 -1,7 -3,1 

В
ар

иа
нт

 2
 

r(
t)=

0,
06

, e
(t)

=0
,1

 

Капиталовооруженность труда 1000 1040 1082 1125 1170 1217 1480 
Темпы прироста (в %) - 4 4 4 4 4 4 
Производительность труда 300 304 308 312 317 322 348 
Темпы прироста (в %) - 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 
Удельное потребление 240 242 243 245 247 249 259 
Темпы прироста (в %) - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 

В
ар

иа
нт

 3
 

r(
t)=

0,
1,

 e
(t)

=0
,1

 Капиталовооруженность труда 1000 1080 1166 1260 1360 1470 2159 
Темпы прироста (в %) - 8 8 8 8 8 8 
Производительность труда 300 308 317 326 347 359 416 
Темпы прироста (в %) - 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 4 
Удельное потребление 200 200 200 200 200 200 200 
Темпы прироста (в %) - 0 0 0 0 0 0 

 
Динамика макроэкономических показателей в двух рассчитанных вариантах 

однозначным образом определялась заданием двух экзогенных переменных r(t) и 
e(t), характеризующих количественный и качественный аспекты развития эконо-
мики. В связи с этим возникает естественный вопрос: какое соотношение между 
этими переменными может гарантировать устойчивость моделируемого  эконо-
мического роста? Ответ на этот вопрос нетрудно найти, решив систему диффе-
ренциальных уравнений модели (1)–(6).  

Полученные в результате решения модели функции от времени, описываю-
щие динамику ее переменных, показывают, что при сохранении постоянных зна-
чений задаваемых экзогенных переменных экономика может обеспечить 
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устойчивый рост потребления только в том случае, когда величина качественного 
показателя эффективности накопления превосходит значение количественного 
индикатора, в роли которого в данной модели выступает показатель интенсивно-
сти накопления капитала. При равенстве значений этих показателей может быть 
реализован пограничный вариант экономического роста, для которого характерно 
«устойчивое постоянство» в динамике удельного потребления при неуклонном 
повышении производительности труда. Представленный в таблице третий вари-
ант расчета на основе модели демонстрирует такой пограничный тип макроэко-
номической динамики. 
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В статье рассмотрены простейшие вычислительные приемы, с помощью которых мене-

джеры, пользующиеся программой Excel, могут выполнять экономико-математические расчеты, 
не прибегая к более сложным, требующим специальной подготовки, методам математического 
моделирования. 

 
Ключевые слова: экономико-математический анализ; анализ «что-если»; диспетчер сцена-

риев; таблица данных; подбор параметра. 
 

SIMPLE COMPUTING TOOLS FOR ECONOMIC ANALYSIS 
 

A. L. Kutuzov 
 

PhD in physics and mathematics, associate professor, Great St. Petersburg Polytechnic University,  
Graduate School of Industrial Management, Saint Petersburg, Russian Federation,  

e-mail: alkutuzov@gmail.com 
 
The article discusses the simplest computational techniques with which managers using the Excel 

program can perform economic and mathematical calculations without using more complex 
mathematical modeling methods that require special training. 

 
Keywords: economic and mathematical analysis; what-if analysis; scenario manager; data table; 

goal seek. 
 
Введение. Современный менеджер получил возможность выполнять не-

обходимые расчеты, не отходя от своего письменного стола. Персональные 
компьютеры и установленные на них программы, например Excel, предостав-
ляют для этого все необходимое. В частности, с помощью специального сред-
ства поиска решений эта программа позволяет легко решать любые задачи ма-
тематического программирования [1; 2]. Однако сама формулировка таких за-
дач требует от менеджера предварительного обучения, умения описать реаль-
ную задачу с помощью математических выражений (целевой функции и си-
стемы ограничений) [3]. Тем менеджерам, которые не имеют необходимой под-
готовки, могут помочь другие средства программы Excel, используемые в более 
простых ситуациях [1]. Таким образом, актуальность исследования состоит в 
том, чтобы сделать экономико-математические расчеты доступными более ши-
роким кругам менеджеров, повысив тем самым обоснованность принимаемых 
ими решений. Цель исследования – предложить набор простейших инструмен-
тов для выполнения таких расчетов. 
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Материалы и методы. Методическая основа исследования – анализ про-
стейших возможностей современных компьютерных программ по выполнению 
экономико-математических расчетов и обобщение опыта преподавания матема-
тических методов в экономике и управлении для студентов с разным уровнем под-
готовки. 

Результаты и обсуждение. Выбор управленческих решений во многих слу-
чаях можно осуществить с помощью простого перебора вариантов этих решений, 
который часто называют прогнозированием «что-если» (или анализом «что-
если»). Для его выполнения в случае, когда показатель эффективности зависит 
лишь от одной управляемой (задаваемой пользователем) переменной, достаточно 
представить эту зависимость в виде таблицы, а затем – графика. Их анализ позво-
ляет легко выбрать значение управляемой переменной, обеспечивающее макси-
мум или минимум показателя эффективности (например, найти цену, при которой 
достигается максимум выручки или прибыли). 

Построить таблицу зависимости показателя эффективности от одной управ-
ляемой переменной можно в Excel несколькими способами (названия кнопок, 
меню и других элементов управления дано для Excel, начиная с версии 2007): 

- ввести все числа и формулы модели в один столбец электронной таблицы 
и затем, многократно копируя этот столбец, менять в каждой копии столбца зна-
чение управляемой переменной и получать в результате разные значения показа-
теля эффективности; 

- воспользоваться сохранением сценариев (команда ДанныеАнализ «что-
если»Диспетчер сценариев); 

- использовать таблицу данных с одной переменной (команда ДанныеАна-
лиз «что-если»Таблица данных). 

Поскольку любая из этих таблиц позволяет представить лишь ограниченное 
количество значений показателя эффективности, вычисленных при нескольких 
значениях управляемой переменной, с ее помощью трудно найти оптимальное ре-
шение, обеспечивающее максимум этого показателя. Для этого необходим гра-
фик. Он позволяет представить не только те значения показателя эффективности, 
которые представлены в таблице, но и все промежуточные, заменяя, таким обра-
зом, конечное множество точек бесконечным. При построении графика по таб-
лице необходимо выбрать тип диаграммы. Наиболее удобным для поиска опти-
мальных решений является тип Точечная (только он позволяет представить зави-
симость всех переменных, представленных в таблице, от одной из них, значения 
которой принимаются в качестве аргумента и отображаются на горизонтальной 
оси координат). 

Если показатель эффективности зависит не от одной, а от двух управляемых 
переменных, то для построения табличной зависимости можно использовать таб-
лицу данных с двумя переменными (команда все та же: ДанныеАнализ «что-
если»Таблица данных, но задаются две переменные), а при построении графика 
следует использовать диаграмму типа Поверхностная. 

Часто при построении математической модели используют формулы, кото-
рые можно определить лишь на основе анализа статистических данных (напри-
мер, формулу для функции спроса). Для вывода таких формул необходимо пред-
ставить статистические данные в виде таблицы, на ее основе построить график, а 
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затем к этому графику добавить линию тренда (команда Конструктор диа-
граммДобавить элемент диаграммыЛиния тренда) с отображением на 
экране соответствующей математической формулы (Формат линии трендаПа-
раметры линии трендапоказывать уравнение на диаграмме). 

Наконец, часто приходится определять не оптимальное решение, а то, при 
котором показатель эффективности принимает какое-то определенное значение 
(например, прибыль равна нулю – в точке безубыточности). Для этой цели в Excel 
существует средство подбора параметров (команда ДанныеАнализ «что-
если»Подбор параметра). 

Заключение. Таким образом, Excel обладает достаточно широким набором 
средств для выполнения экономического анализа и выбора оптимальных решений 
в простых, но часто встречающихся случаях, которые не относятся к области ма-
тематического программирования и поэтому не требуют от менеджера специаль-
ной математической подготовки. В данной статье эти средства кратко рассмот-
рены. Более подробные инструкции по их использованию можно получить из 
справочной системы Excel, а также в [1]. 

 
Библиографические ссылки 

 
1. Мур Дж. Х., Уэдерфорд Л. Р. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. М. : Ви-

льямс, 2004. 1024 с. 
2. Таха Х. А. Исследование операций М. : Вильямс, 2020. 1056 с. 
3. Кутузов А. Л. Исследование операций. Линейная оптимизация в Excel и WinQSB : учеб. 

пособие. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. 99 с. 
  



150 

УДК 336.647/.648 
 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ  
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
В. С. Левин 

 
доктор экономических наук, профессор, Оренбургский государственный университет,  

г. Оренбург, Российская Федерация, e-mail: vslevin@mail.ru 
 
В статье рассматриваются современные подходы к оценке ставки дисконтирования при 

использовании их в инвестиционном проектировании. Выявлены достоинства и недостатки ис-
пользуемых методов и моделей.  

 
Ключевые слова: ставка дисконтирования; инвестиционное проектирование; методы; мо-

дели; оценка.  
 

METHODS AND MODELS OF DISCOUNT RATE ESTIMATION  
IN INVESTMENT DESIGN 

 
V. S. Levin 

 
doctor of economics, professor, Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation,  

e-mail: vslevin@mail.ru 
 
The article discusses modern approaches to estimating the discount rate when using them in 

investment design. The advantages and disadvantages of the methods and models used are revealed. 
 
Keywords: discount rate; investment design; methods; models; valuation. 
 
Основной методической проблемой в инвестиционном проектировании яв-

ляется оценка ставки дисконтирования. Единого подхода к определению показа-
теля нет. В ходе решения данной научной и прикладной задачи предполагается 
использование хорошо известных в отечественной и зарубежной экономической 
литературе методов и моделей [1]. В данной статье обобщим и систематизируем 
множество различных способов и методов оценки ставки дисконтирования с при-
сущими им достоинствами и недостатками. Разберем наиболее распространенные 
из них (таблица).  

 
Методы и модели оценки ставки дисконтирования, их достоинства и недостатки 
Методы Достоинства Недостатки 

Модель средне-
взвешенной стои-
мости капитала 

(WACC) 

Простота вычислений; ко-
гда расчет проводится для 
прошлых периодов, доста-
точно бухгалтерской от-

четности 

Не подходит для убыточных организаций, у кото-
рых доля собственного капитала может оказаться 
отрицательной; при использовании балансовых 
значений результат исказится, особенно у пуб-

личных компаний (ПАО), чьи акции котируются 
на бирже 

Модель CAPM 
(Capital Assets 
Pricing Model) 

Учет рисков, как по кон-
кретной акции, так и по 

фондовому рынку в целом 

Подходит только для ПАО; включает ограничен-
ное количество рисков; основывается на достиг-

нутых значениях и результатах прошлого 
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Продолжение таблицы 

Методы Достоинства Недостатки 
Модель Гордона Простота расчета Наличие постоянных дивидендных выплат 

Модель рентабель-
ности собствен-
ного капитала 

ROE 

Простота вычислений; 
расчет строится по дан-

ным бухгалтерской отчет-
ности 

Не учитываются дополнительные макро- и мик-
роэкономические факторы риска; не применима 

для убыточных компаний; инфляция и риски про-
екта во внимание не принимаются 

Метод P/E 

Подходит для ПАО, чьи 
акции торгуются на 

бирже, значения приво-
дятся на специализиро-

ванных сайтах 

Применяется только для ПАО. В отношении про-
чих организаций расчет рыночной капитализации 

затруднителен, хотя возможен 

Экспертный метод 
Можно учесть слабо фор-

мализуемые факторы 
риска проекта 

Субъективность экспертной оценки 

Источник: составлено автором по данным [1–4]. 
 
Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) используют как 

ставку дисконтирования для анализа чистой приведенной стоимости (NPV), а 
также как минимальный ожидаемый уровень доходности инвестиций (IRR). 
WACC применяют, чтобы сравнить альтернативные инвестиционные проекты и 
выбрать более выгодный; оценить эффективность проектов компании; решить, 
выгодно ли начать новую деятельность или отказаться от действующего направ-
ления [2–4]. 

Модель CAPM (Capital Assets Pricing Model) применяется для оценки стои-
мости акционерного капитала и основывается на предположениях:  

1) норма доходности проекта должна быть не меньше, чем по безрисковым 
ценным бумагам;  

2) риски финансовых вложений складываются из рисков эмитента и фондо-
вого рынка;  

3) каждый новый фактор риска в проекте должен компенсироваться повыше-
нием дохода. 

Значение доходности E(ri) показывает ожидаемую в будущем отдачу на соб-
ственный капитал компании. В соответствии с моделью SML (security market line), 
ожидаемая доходность любого актива E(ri) определяется по формуле (1): 

 
E(ri) = rf + βi×(E(rM) − rf ),                                              (1) 

 
где rf – безрисковая процентная ставка;  
βi – чувствительность акций компании к существующим рыночным рискам;  
E(rM) – ожидаемая доходность рыночного портфеля.  
Рассчитанная по формуле (1) ожидаемая доходность актива E(ri) отождеств-

ляется со стоимостью акционерного капитала, показывает его «цену» для пред-
приятия и используется при вычислении WACC, которую можно приравнять к 
ставке дисконта [2]. 

Модель Гордона может применяться для определения ставки дисконтиро-
вания как стоимости акционерного капитала компании, 𝑅𝑅𝐸𝐸 (2). 
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𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝐷𝐷0(1+𝑔𝑔)
𝑃𝑃0

+ 𝑔𝑔,                                                       (2) 
 

где 𝐷𝐷0 – текущий дивиденд;  
𝑔𝑔 – скорость роста дивидендов;  
𝑃𝑃0 – текущая цена акции.  
𝑅𝑅𝐸𝐸 является суммой двух слагаемых: ожидаемой дивидендной доходности 

акции и ожидаемой скорости роста будущих дивидендов, выплачиваемых на ак-
цию [3]. 

Модель рентабельности собственного капитала ROE. Ставку дисконти-
рования допустимо приравнять к уровню рентабельности. Чаще других использу-
ются рентабельность собственного капитала. Исходят из того, сколько рублей 
прибыли приносит 1 рубль собственных источников (3). 

 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = ЧП

СК����
× 100%,                                                     (3) 

 
где ROE – рентабельность собственного капитала (Return on equity); ЧП – 

чистая прибыль; СК���� – среднегодовая величина собственного  
капитала. 

Метод P/E. Если рыночную капитализацию компании разделить на чистую 
прибыль, получим мультипликатор P/E (Price to Earnings). Это количество лет, за 
которое компания окупит затраты за счет чистого финансового результата. Фор-
мула расчета в знаменателе содержит прибыль на акцию EPS (Earnings per Share) 
(4). 

 
𝑃𝑃/𝑅𝑅 = Рыночная капитализация

Годовая чистая прибыль на одну акцию 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸
.                                   (4) 

 
Мультипликатор P/E может использоваться для определения ставки дискон-

тирования – один рубль прибыли обеспечивает n рублей рыночной стоимости биз-
неса. Значит, планируемые инвестиции должны показать схожую отдачу, то есть 
величина, обратная коэффициенту P/E, будет использоваться как индикатор до-
ходности и сопоставляться с риском.  

Экспертный метод. Ставка определяется экспертами, которые исходят: из 
особенностей конкретного инвестиционного проекта; ситуации в отрасли, стране 
и/или мире; собственного опыта. Последний момент является главным недостат-
ком метода. В нашем случае в качестве эксперта выступил А. Дамодаран [3]. 

Результаты апробации описанных методов и моделей на примере компании 
ПАО «Северсталь» представлены на рисунке.  

Пример компании ПАО «Северсталь» показывает, насколько разными могут 
быть результаты оценки ставки дисконтирования в зависимости от выбранного 
метода и модели исследования, особенно с учетом текущей непростой геополити-
ческой ситуации и высокого уровня неопределенности. 
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Вычисление среднего значения ставки дисконтирования по данным [4] 

 
Библиографические ссылки 

 
1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : 

Вторая редакция. М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. 
кол. : Косов В. В., Лившиц В. Н., Шахназаров А. Г. М. : ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000. 
421 с. 

2. Беннинга Ш. Основы финансов с примерами в Excel : Пер. с англ. М. : ООО «И.Д. Виль-
ямс», 2014. 960 с. 

3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов; 
перевод В. Ионов. 11-е изд. М. : Альпина Паблишер, 2020. 1320 c.  

4. Левин В. С., Пилипенко А. В. Стратегический инвестиционный анализ, аудит [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие; ФГБОУ ВО «Оренбург. гос. ун-т». Оренбург: ОГУ, 2022. 270 с. 
  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

М
од

ел
ь 

ср
ед

не
вз

ве
ш

ен
но

й 
ст

ои
мо

ст
и 

ка
пи

та
ла

 (W
A

C
C

)

М
од

ел
ь 

C
A

PM

М
од

ел
ь 

Го
рд

он
а

М
од

ел
ь 

ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ти
 

со
бс

тв
ен

но
го

 
ка

пи
та

ла
 R

O
E

М
ет

од
 P

/E

М
ет

од
 о

це
нк

и 
на

 
ос

но
ве

 э
кс

пе
рт

ны
х 

за
кл

ю
че

ни
й 

(А
св

ат
 

Д
ам

од
ар

ан
)

С
ре

дн
ее

 зн
ач

ен
ие

 
ст

ав
ки

 
ди

ск
он

ти
ро

ва
ни

я

П
ро

це
нт

ов



154 

УДК 338.27 
 
МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМОВ ЖИЛИЩНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ С УЧЕТОМ ЗАПАЗДЫВАНИЯ 

 
А. А. Литвинович 

 
аспирант, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь,  

e-mail: litvinovich@bsu.by 
 

Научный руководитель: Э. М. Аксень 
 

доктор экономических наук, профессор, Белорусский государственный  
экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: eaksen@mail.ru 
 
В работе представлена методика моделирования влияния объемов жилищного строитель-

ства и других факторов на социально-экономические показатели, такие как количество безработ-
ных граждан и рождаемость. Построены модели в дискретном времени. При этом в моделях учи-
тывается также запаздывание влияния объясняющих факторов на результирующие показатели.  

 
Ключевые слова: регрессия; прогноз; запаздывание; оценивание параметров. 

 
METHODOLOGY FOR MODELING THE IMPACT OF HOUSING  

CONSTRUCTION VOLUMES ON SOCIO-ECONOMIC INDICATORS  
WITH ALLOWANSE FOR THE DELAY  

 
A. A. Litvinovich 

 
PhD student, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus, e-mail: litvinovich@bsu.by 

 
Supervisor: E. M. Aksen 

 
doctor of  economics, professor, Belarus State Economic University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail:eaksen@mail.ru 
 

The paper presents a methodology for modeling the impact of housing construction volumes and 
other factors on socio-economic indicators such as the number of unemployed citizens and the birth rate. 
Discrete time models are constructed. At the same time, the delay in the influence of explanatory factors 
on the resulting indicators is also considered in the models. 

 
Keywords: regression; prediction; delay; parameter estimation. 
 
Для установления заданий по строительству в Республики Беларусь, в том 

числе с господдержкой, необходимо понимать, существует ли влияние объемов 
строительства жилья на основные социальные сферы [1]. При этом вводимое жи-
лье не предполагает резкое улучшение социальных параметров, а подразумевает 
некое временное запаздывание. 

Дискретновременные однофакторные модели с запаздыванием. Поло-
жим, что измерение времени t задано дискретно. Социально-экономический 
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показатель ( )y t , например, численность родившихся за t-й год или численность 
безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной за-
щите в среднем за t-й год, зависит от показателя ( )x t  – общей площади жилых 
домов, введенных в эксплуатацию за t-й год. При этом полагаем, что это зависи-
мость с запаздыванием. 

Воспользовавшись методом экспоненциального сглаживания, введем нена-
блюдаемый показатель ( )x t , учитывающий запаздывание, по следующей рекур-
рентной формуле: 

 

[ ]( ) ( 1) ( ) ( 1)x t x t x t x t= − + γ ⋅ − −   ,    (1) 
 

где [ ]0,1γ∈  – коэффициент сглаживания.   
Замечание 1. Отметим, что ( )x t  – взвешенное среднее значений ( )x t и ( 1)x t − , 

поскольку из равенства (1) следует, что ( )( ) ( ) 1 ( 1)x t x t x t= γ + − γ −  . 
Замечание 2. Формула (1) позволяет найти траекторию показателя ( )x t  с по-

мощью заданного значения 0( )x t  в начальный момент времени 0t , а именно не 
сложно показать, что: 

 

( ) ( ) ( )0

0

0
1

( ) 1 ( ) 1
t

t t t

t

x t x x t−τ −

τ= +

= γ ⋅ − γ τ + − γ∑  , 0t t≥ .   (2) 

 
Замечание 3. В дальнейшем мы будем считать, что 0 0t = , а для количества 

прошедших периодов времени, для которых известны реальные данные, будем 
использовать обозначение через n. Тогда 1t =  соответствует первому наблюдению 
(в нашей выборке). 

Будем считать, что социально-экономический показатель ( )y t  зависит от по-
казателя ( )x t  общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию по t-й год 
в соответствии с уравнением парной линейной регрессии:  

 
( ) ( ) ( )y t x t t= α +β + ε , 0t t≥ ,    (3) 

 
где α  и β  – коэффициенты регрессии;  

( )tε  – случайное отклонение (с нулевым математическим ожиданием). 
Замечание 4. Можно также считать, что зависимость ( )y t  от ( )x t  имеет вид: 
 

ln ( ) ln ( ) ( )y t x t t= α +β⋅ + ε , 0t t≥ .    (4) 
 
Используя парную линейную регрессию (3), получим формулу для прогноз-

ных значений показателя ( )y t : 
 

ˆ( ) ( )y t a bx t= +  , 0t t≥ .    (5) 
 
где a и b – оценки параметров α  и β  в уравнении регрессии (3) [2]. 
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Значения параметров a, b, γ  и (0)x  будем находить с помощью решения сле-
дующей оптимизационной задачи: 

 

[ ]2

1

ˆ( ) ( ) min
n

t

y t y t
=

− →∑ ,     (6) 

 
[ ]( ) ( 1) ( ) ( 1)x t x t x t x t= − + γ ⋅ − −   , 1,t n= ,   (7) 

 
ˆ( ) ( )y t a bx t= +  , 1,t n= .    (8) 

 
В этой задаче ( )x t  и ( )y t , 1,t n= ,  – известные (табличные) значения, a, b, γ  

и (0)x  – переменные.  
С помощью уже известных значений параметров a, b, γ  и (0)x  и значений 

показателя ( )x t , 0t t≥ , можно найти прогнозные значения ˆ( )y t  показателя ( )y t  для 
будущих периодов времени t n> , где n (в соответствии с замечанием 3) – это но-
мер последнего периода времени, для которого известны реальные. А именно, 
вначале по формуле (1) (либо (2)) находим значения (ненаблюдаемого) показателя 

( )x t , 0t t≥ , а затем по формуле (5) рассчитываем прогнозные значения ˆ( )y t , t n>
.  

Замечание 5. Получаемый описанным выше образом прогноз ˆ( )y t , t n> ,  со-
циально-экономического показателя y носит условный характер, поскольку он за-
висит от выбора траектории ( )x t , t n>  (для будущих периодов времени). 

Замечание 6. Отметим, что численное решение оптимизационной задачи (6)–
(8) (вообще говоря) зависит от начальных значений параметров. Мы используем 
для численного решения данной задачи в качестве начальных значений парамет-
ров a и b выборочные коэффициенты регрессии ( )y t  на (известные значения) ( )x t

, 1,t n= , а в качестве начальных значений параметров γ  и (0)x  – единицу и (1)x , 

соответственно (и следовательно, в качестве начальных значений ( )x t , 1,t n= , ис-

пользуем известные (табличные) значения ( )x t , 1,t n= , а в качестве начальных 

значений ˆ( )y t , 1,t n=  выступают прогнозные значения для ( )y t , полученные с по-

мощью обычной парной линейной регрессии ( )y t  на ( )x t , 1,t n= ). 
Дискретновременная двухфакторная модель с запаздыванием. Более ре-

альной на практике представляется ситуация, когда один показатель зависит от 
некого набора факторов. Рассмотрим случай зависимости показателя ( )y t  (напри-
мер, количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий), от показателей 1( )x t  и 2 ( )x t  (общая площадь жилых домов, введен-
ных в эксплуатацию за год, и количество граждан, получивших жилье и улучшив-
ших жилищные условия). Аналогично (1) введем ненаблюдаемые показатели: 

 
[ ]1 1 1 1 1( ) ( 1) ( ) ( 1)x t x t x t x t= − + γ ⋅ − −   ,           (9) 
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[ ]2 2 2 2 2( ) ( 1) ( ) ( 1)x t x t x t x t= − + γ ⋅ − −   .         (10) 
 

Уравнение регрессии (3) примет вид: 
 

1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )y t x t x t t= α +β +β + ε  ,          (11) 
 

а формула (6) для расчета прогнозных значений показателя 𝑆𝑆 запишется следую-
щим образом:  
 

1 1 2 2ˆ( ) ( ) ( )y t a b x t b x t= + +  .       (12) 
 

Оптимизационная задача (6)–(8) перепишется в виде: 

[ ]2

1

ˆ( ) ( ) min
n

t

y t y t
=

− →∑ ,                   (13) 

 
[ ]1 1 1 1 1( ) ( 1) ( ) ( 1)x t x t x t x t= − + γ ⋅ − −   , 1,t n= ,            (14) 

 
[ ]2 2 2 2 2( ) ( 1) ( ) ( 1)x t x t x t x t= − + γ ⋅ − −   , 1,t n= ,            (15) 

1 1 2 2ˆ( ) ( ) ( )y t a b x t b x t= + +  , 1,t n= .                (16) 
 

Замечание 7. В случае большего числа объясняющих факторов соотношения 
(9)–(16) модифицируются очевидным образом. 

Итак, в настоящей статье представлена разработанная нами методика моде-
лирования влияния объемов жилищного строительства и других факторов на со-
циально-экономические показатели такие как количество безработных граждан и 
рождаемость с учетом запаздывания в дискретном и непрерывном времени. 
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Деревообрабатывающая промышленность занимает немаловажную роль в 

структуре лесной промышленности, она обеспечивается белорусским лесным сек-
тором (который занимает значительную часть территории страны), представлен-
ный лесокомбинатами и лесопилками, и находится в лидирующих позициях по 
структурным изменениям и технологическим инновациям.  
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Поддержка деревообрабатывающей промышленности в Республике Бела-
русь оказывается на государственном уровне, включая в себя различные про-
граммы по формированию целей и задач развития отрасли: Государственная про-
грамма «Белорусский лес» на 2021–2025 годы, Программа развития деревообра-
батывающего и мебельного производства концерна «Беллесбумпром» на период 
до 2025 года и др.  

Деревообрабатывающая промышленность включает в себя: 
- производство продуктов из дерева, таких как пиломатериалы, фанера, 

шпон, паркет, столярные изделия, строительные конструкции, ящики, коробки и 
иная тара, изделия для бытовых и декоративных целей;  

- производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения;  
- процессы обработки древесины: распиловку, строгание, профилирова-

ние, формовку, ламинирование, пропитку, химическую обработку древесины и 
т. д. [1]. 

Однако деревообрабатывающая промышленность не включает производство 
мебели или сборку деревянной отделки (полы, двери, окна) для домов и квартир. 

В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается более 2 500 дере-
вообрабатывающих организаций, из которых около 50 принадлежат концерну 
«Беллесбумпром» – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. В совокупно-
сти концерн является одним из крупнейших предприятий по потреблению и пере-
работке древесины и макулатуры в стране, который обеспечивает более 30 000 
рабочих мест. [2] 

После масштабной реструктуризации обрабатывающей промышленности 
лесопромышленные организации располагают оборудованием ведущих мировых 
производителей для производства широкого спектра высококачественной продук-
ции из древесины, пользующейся спросом на рынке. 

Основу экспорта деревообрабатывающей промышленности составляют дре-
весные плиты, фанера, мебель. Техническая модернизация и установка нового 
производственного оборудования позволили организациям выйти на новые гори-
зонты экспорта продукции [3]. 

Доля продукции деревообработки (рис. 1) в 2016 году составила 2,5 процента 
от общего объема промышленного производства, к 2021 году показатель вырос в 
1,8 раз и составил 4,6 процента.  

 

 
Рис. 1. Удельный вес производства продукции деревообрабатывающей промышленности  

в общем объеме промышленного производства, в % к итогу 
Источник: составлено автором по данным [4]. 
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Благодаря проведённой̆ модернизации организаций деревообработки объ-
емы производства деревообрабатывающей промышленности (рис. 2) в стране вы-
росли на 6,9 млрд руб. метров – с 247 млн руб. в 2010 году до 7,2 млрд руб. в 2021 
году, то есть в 28 раз.  

 

 
Рис. 2. Объем производства продукции деревообрабатывающей промышленности в текущих 

ценах, тыс. бел. руб. 
Источник: составлено автором по данным [4]. 
В Государственной программе «Белорусский лес» на 2021–2025 гг. выде-

ляют стратегическую цель развития отрасли на период до 2025 года – создание 
устойчивых, экономически эффективных, конкурентоспособных, инновационных 
деревообрабатывающих и мебельных предприятий, предназначенных для увели-
чения производства продукции, соответствующей мировым стандартам качества, 
расширения экспортных возможностей, создания высокопроизводительных рабо-
чих мест и повышения производительности труда с добавленной стоимостью. 

Основные приоритеты развития деревообрабатывающей отрасли: 
- выстраивание «зеленой» экономики, основанной на энергосберегающих, 

чистых и эффективных технологиях, возобновляемых и альтернативных источни-
ках энергии; 

- повышение экспортного потенциала деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции и пе-
реориентации рынков сбыта; 

- регулирование капиталовложений и повышение эффективности НИОКР 
для создания новых видов продукции; 

- снижение издержек производства при изготовлении древесных продуктов 
глубокой переработки; 

- обеспечение устойчивого финансово-экономического положения; 
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- подготовка и переподготовка персонала по основным техническим и ин-
женерным квалификациям, а также по профессиям, необходимым в промыш-
ленности [3]. 
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2022 год был непростым для экономики Республики Беларусь, в первую оче-

редь в связи с ужесточившимся санкционным режимом, который значительно 
усложнил ведение внешнеторговой деятельности и обслуживание займов на 
внешних рынках, а также сузил возможности привлечения новых кредитных ре-
сурсов. Однако, по мнению многих экспертов, несмотря на то, что по итогам года 
в стране было зафиксировано падение ВВП на 4,7 %, это можно считать доста-
точно позитивным результатом (западными аналитиками прогнозировалось более 
существенное падение белорусской экономики [1]). Причем в качестве важней-
ших положительных моментов зачастую выделяется выход на внешнеторговый 
профицит и позитивное сальдо счета текущих операций в целом [2]. 

Безусловно, положительное сальдо счета текущих операций платежного ба-
ланса – несомненный «плюс» для экономики любой страны. Это своего рода уро-
вень самодостаточности государства, показывающий, может ли оно, хотя бы по-
тенциально, развиваться самостоятельно, без привлечения инвестиций (в любых 
формах, в том числе в виде кредитов и займов) из внешнего мира. 
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Однако для цельного видения ситуации необходимо анализировать не 
только и не столько счет текущих операций сам по себе, сколько платежный ба-
ланс страны в целом. Именно он отражает все внешнеэкономические связи в их 
совокупности и в конечном итоге прямо или косвенно влияет на курс националь-
ной валюты. 

В мире можно выделить две крупные категории стран: «кредиторы» и «долж-
ники». Первые, имея свободные средства по счету текущих операций, тратят их на 
инвестирование в экономики других стран, тем самым, чаще всего, еще больше уве-
личивая поступления по счету текущих операций в виде инвестиционных доходов. 
Вторые, наоборот, имеют отрицательное сальдо счета текущих операций, то есть «за-
рабатывают» недостаточно, а значит, вынуждены привлекать средства из внешнего 
мира, чтобы профинансировать свой слишком высокий уровень потребления. 

Долгое время Республика Беларусь имела отрицательное сальдо счета теку-
щих операций и являлась чистым «должником» остального мира. Правда, нужно 
отметить, что структура формирования этого сальдо менялась: в течение длитель-
ного периода времени главной его причиной являлось превышение импорта това-
ров над их экспортом, которое не компенсировалось даже положительным сальдо 
по торговле услугами, но уже более 10 лет не менее существенную «лепту» в фор-
мирование отрицательного результата по счету текущих операций вносит статья 
«первичные доходы» (расплата с нерезидентами за привлеченные ранее прямые и 
портфельные инвестиции, а также проценты по кредитам и займам) [3, с. 31]. 

В 2021 году было впервые зафиксировано значительное поступление средств 
по счету текущих операций Беларуси, сальдо которого составило более 3 % ВВП 
республики. По финансовому счету наблюдался небольшой отток, и даже не-
смотря на наличие неучтенного в других статьях платежного баланса оттока 
средств (статья «чистые ошибки и пропуски»), в результате возросли резервные 
активы (рисунок). 

 

 
Укрупненная структура платежного баланса Республики Беларусь, 2021 г. и январь – сентябрь 

2022 г., млн долл. США 
Примечание  – * В платежном балансе в случае чистого заимствования финансовый счет 

имеет отрицательное значение, а если страна выступает в качестве чистого кредитора остального 
мира - положительное. На вышеприведенном рисунке, в целях наглядности, сальдо финансового 
счета следует интерпретировать следующим образом: знак «+» означает поступление средств в 
экономику страны, знак «-» - их отток. 

Источник: составлено автором по данным [4]. 
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В январе-сентябре 2022 года1 ситуация была в чем-то схожа (поступление 
средств по счету текущих операций, отток средств по финансовому счету). Од-
нако, даже несмотря на то, что статья «чистые ошибки и пропуски» улучшила со-
стояние платежного баланса в целом (по ней наблюдался приток средств), резерв-
ные активы страны уменьшились. 

Казалось бы, данные платежного баланса Республики Беларусь за 2021-2022 
годы свидетельствуют о том, что ее можно отнести к вышеописанным странам – 
«кредиторам». Но это не так. Причины кроются, во-первых, в причине формиро-
вания положительного сальдо счета текущих операций, а во-вторых - в том, на что 
оно используется. 

Как и ранее, главный положительный «вклад» в формирование сальдо счета 
текущих операций внесла внешняя торговля услугами и вторичные доходы. 
Кроме того, по данным за три квартала 2022 года практически впервые экспорт 
товаров превысил их импорт, но в основном потому, что цены на товары, которые 
Беларусь экспортирует, выросли в два раза больше, чем цены на товары, которые 
она импортирует. Падение физических объемов экспорта не дает возможности го-
ворить о росте спроса на белорусские товары в мире в целом, а существенное со-
кращение поставок в страну инвестиционных товаров свидетельствует о нерадуж-
ных перспективах инвестиций в оборудование, а значит, и потенциального роста 
конкурентоспособности отечественной продукции. 

Теперь рассмотрим более подробно формирование финансового счета пла-
тежного баланса Беларуси. 

В январе-сентябре 2022 года денежные средства поступали в страну в виде 
прямых инвестиций, по остальным статьям наблюдался их отток, причем подав-
ляющая его часть – по статье «прочие инвестиции». Если рассмотреть подстатьи 
последней, то окажется, что основными «виновниками» оттока средств по финан-
совому счету явились подстатьи «наличная валюта и депозиты» и «торговые кре-
диты и авансы». Отток средств по первой из них возрос из-за увеличения спроса 
на валюту со стороны населения, обусловленного высокими инфляционными 
ожиданиями по причине нестабильной внешнеполитической обстановки. Что же 
касается подстатьи «торговые кредиты и займы», то возможной причиной суще-
ственного роста оттока средств по ней может быть то, что в условиях санкций 
белорусским предприятиям пришлось быстро переориентироваться на новые 
рынки сбыта, и зачастую новые контрагенты отличаются меньшей платежеспо-
собностью. Кроме того, имеются проблемы, обусловленные действующими огра-
ничениями в части осуществления расчетов по экспортно-импортным операциям, 
что также увеличивает дебиторскую задолженность. 

Итак, несмотря на формальные признаки страны – «кредитора» мировой эко-
номики, Беларусь таковой не является. Во-первых, формирование положитель-
ного сальдо счета текущих операций пока еще можно назвать «конъюнктурным», 
связанным с различиями в уровне экспортных и импортных цен. Во-вторых, 
страна – «кредитор» тратит средства на различного рода инвестиции – прямые, 
портфельные, кредиты и займы, тем самым увеличивая приток средств по подста-
тье «инвестиционные доходы» счета текущих операций, а белорусская экономика 

 
1 Платежный баланс разрабатывается Нацбанком ежеквартально и публикуется на 75-й день после 

окончания отчетного периода. 
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инвестиции пока привлекает (и, соответственно, «расплачивается» за них). При 
этом тратятся средства на удовлетворение спроса, зачастую ажиотажного, на ино-
странную валюту и на оплату издержек по продвижению отечественных товаров 
на альтернативные зарубежные рынки. Более того, страна вынуждена по-преж-
нему проводить работу по привлечению кредитных средств, так как даже увели-
чившихся поступлений по счету текущих операций для возврата прежних долгов 
будет недостаточно: согласно графику предстоящих платежей основного долга по 
валовому внешнему долгу Республики Беларусь, только сектору госуправления 
по состоянию на 1 октября 2022 г. необходимо выплатить более 3,4 млрд долл. 
США (без учета кредитов и займов) [4]. 

В самом общем виде, можно сказать, что в настоящее время, имея положи-
тельное сальдо счета текущих операций, Беларусь наконец может оплачивать 
свои текущие расходы, однако вынуждена нести дополнительные издержки, свя-
занные не только с необходимостью выплачивать сделанные в прошлом долги, но 
и с наложенными на нее санкциями и необходимостью перестраивать свои внеш-
неэкономические связи. 
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Введение. Рассмотрим динамическую производственную функцию (ПФ) [1]: 

 
( , , , ),Y F K L N t=                                                      (1) 

 
где Y – выпуск продукции; 
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K – капитал;  
L – труд;  
N – природные ресурсы (земля, нефть, газ и др.);  
t – параметр времени из числового луча [0; ),R+ = +∞  каждое значение кото-

рого выражает определенный уровень научно-технического прогресса (НТП), а 
неотрицательная функция F является дважды непрерывно дифференцируемой на 
множестве ,RD G += ×  экономическая область 

3 {( , , ) : 0, 0, 0}.RG K L N K L N+⊂ = ≥ ≥ ≥   
Значимость использования динамических трехфакторных ПФ (1) в экономи-

ческом анализе впервые была теоретически обоснована в монографии [1] англий-
ского экономиста Д. Э. Мида, лауреата по экономическим наукам памяти Аль-
фреда Нобеля 1977 года «за первопроходческий вклад в теорию международной 
торговли и международного движения капитала». В настоящее время, модели 
экономического роста с трехфакторными ПФ активно исследуются и применя-
ются для изучения «ресурсного проклятия» (см., например, [2; 3]). 

Для динамических трехфакторных ПФ (1) авторами в работе [4] была пред-
ставлена концепция нейтральности НТП по Хиксу: НТП назовем нейтральным по 
Хиксу первого (второго, третьего) типа, если предельная норма технического за-
мещения труда капиталом (природных ресурсов капиталом, труда природными 
ресурсами) не изменяется с течением времени при фиксированной фондовоору-
женности труда (фондовооруженности природных ресурсов, природовооружен-
ности трудовых ресурсов), т. е. LKMRTS const=  при /K L const=  ( NKMRTS const=  
при / ,K N const=  LNMRTS const=  при / ).N L const=  Если для НТП имеют место од-
новременно нейтральности по Хиксу первого, второго и третьего типа, то будем 
говорить, что НТП является нейтральным по Хиксу.  

Так, например, трехфакторная ПФ Кобба – Дугласа – Тинбергена 
 

( , , , ) ,tF K L N t AK L N eα β γ δ=  0,A >  , , , \{0},Rα β γ δ ∈  
 

учитывает нейтральный по Хиксу НТП, а динамическая трехфакторная ПФ 
 

( , , , ) ( / ) ( , ),F K L N t L K L N tψ ϕ= ⋅ ⋅  
 

где ψ  и ϕ  – произвольные неотрицательные непрерывно дифференцируе-
мые функции, учитывает НТП, нейтральный по Хиксу первого типа, но, в общем 
случае, не учитывает НТП, нейтральный по Хиксу второго (третьего) типа. 

В данной работе выделены общие классы динамических трехфакторных ПФ, 
учитывающие как НТП, нейтральный по Хиксу (первого типа, второго типа, тре-
тьего типа), так и продуктоувеличивающий НТП. Статья продолжает исследова-
ния авторов [5–7] по изучению классификаций нейтральности НТП в зависимости 
от соотношений между экономическими показателями.      

Основные результаты работы выражают следующие закономерности. 
 
Утверждение 1. Трехфакторная ПФ (1), учитывающая продуктоувеличива-

ющий НТП, будет также учитывать НТП, нейтральный по Хиксу первого типа, 
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в том и только в том случае, когда ее можно представить в аналитической 
форме 

 
( , , , ) ( ) ( ( , ), ),F K L N t A t H K L N= ⋅ Ψ  

 
где H – некоторая неотрицательная непрерывно дифференцируемая функ-

ция двух аргументов Ψ  и N, Ψ  есть линейно-однородная непрерывно дифферен-
цируемая функция двух переменных K и L, а строго возрастающая функция A та-
кая, что (0) 1,A =  есть индекс НТП, увеличивающий выпуск продукции. 

Классы динамических трехфакторных ПФ, которые одновременно учиты-
вают как продуктоувеличивающий НТП, так и НТП, нейтральный по Хиксу вто-
рого типа и третьего типа, представимы соответственно в аналитических формах: 

 
( , , , ) ( ) ( ( , ), )F K L N t A t H K N L= ⋅ Ψ  и ( , , , ) ( ) ( ( , ), ).F K L N t A t H L N K= ⋅ Ψ  

 
Утверждение 2. Трехфакторная ПФ (1), учитывающая продуктоувеличива-

ющий НТП, будет также учитывать НТП, нейтральный по Хиксу, если и только 
если ее можно представить или в аналитической форме 

 
31 2

1( , , , ) ( ) ( ),F K L N t A t H K L Nαα α= ⋅  
 

или в аналитической форме 
 

1 1 1
2 1 2 3( , , , ) ( ) ( ),F K L N t A t H K L Nγ γ γβ β β− − −= ⋅ + +  

 
где H – произвольная неотрицательная непрерывно дифференцируемая 

функция, а строго возрастающая функция A такая, что (0) 1,A =  есть индекс 
НТП. 

 
Полученные в работе результаты могут быть использованы при моделирова-

ния реальных производственных процессов на основании динамических трехфак-
торных ПФ, которые учитывают продуктоувеличивающий и нейтральный по 
Хиксу НТП. 
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The rate of change in environmental factors, as well as changes in the competitive field, are 

forcing companies to look for ways to assess the level of satisfaction and loyalty. Modern approaches 
imply the introduction of a systematic approach to this issue, focusing market players on the complexity 
and consistency in research and analysis. 
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Высококонкурентный мир ориентирует компании на необходимость иссле-

дования и анализа уровня удовлетворенности и лояльности клиента в системе мо-
ниторинга взаимоотношений с клиентом. Выполнение этих процедур необходимо 
на постоянной основе, что является необходимостью в процессе подтверждения 
клиентоориентированности, составной частью маркетинговой ориентированно-
сти, а также дает неоспоримые преимущества в процессе серьезной конкурной 
борьбы. Данные процедуры также относятся к составляющим стратегического 
планирования деятельности компании, позволяющим удерживать клиентскую 
базу в стратегической перспективе, постепенно снижая издержки на привлечение 
новых клиентов за счет использования рекомендаций и отзывов постоянной кли-
ентской базы. 

Отсутствие сфокусированности на клиентах может стать фактором серьез-
ного влияния на эффективность компании. Это неоднократно описывалось уче-
ными и практиками, а также трансформировалось в формат пути неклиентоори-
ентированных компаний (рис. 1).  

Путь неклиентоориентированных компаний наглядно демонстрирует влия-
ние на результаты их деятельности, а также подчеркивает важность и 
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необходимость исследования и анализа уровня удовлетворенности и лояльности 
клиентов. Следует отметить, что лояльность формируется на основе взаимоотно-
шений клиента с компанией, базирующихся на его удовлетворенности, следова-
тельно, необходимо учитывать последовательность действий в процессе разра-
ботки внутренних исследовательско-аналитических подходов.  

Индикаторами удовлетворенности и лояльности могут быть: повторные по-
купки, объем покупок, стоимость обслуживания, рекомендации, эффект един-
ственного поставщика, продолжительность взаимодействия, количество сопут-
ствующих покупок клиента у компании, частота покупок и другие. А для оценки 
уровня удовлетворенности и лояльности разработан ряд метрик, формирующих 
количественное выражение уровня на основе вторичной информации (во многих 
случаях данные CRM системы компании) и/или первичной информации (во мно-
гих случаях комплексные полевые исследования).  

 
Недостаток или отсутствие 

сфокусированности на 
клиентах

Повышение расходов 
на маркетинг

Высокий процент 
потери клиентов

Низкая лояльность 
клиентов

Низкая 
удовлетворенность 

клиентов

Размытое 
предложение 

ценности

Низкие результаты 
по прибыли

Краткосрочные действия по 
улучшению ситуации

Стагнация стоимости акционерного капитала Давление для получения краткосрочных 
результатов

 
Рис. 1. Путь неклиентоориентированных компаний 

Источник [1]. 
 
Достаточно популярными метриками, применяемыми на практике для 

оценки уровня удовлетворенности и лояльности клиентов, являются CSI 
(Customer Satisfaction Index), CES (Customer effort score), NPS (Net Promoter Score). 
Однако, следует отметить, что несмотря на достаточно высокий уровень популяр-
ности обозначенных метрик, существует и целый ряд других, также, прямо или 
косвенно, отражающих уровень удовлетворенности и лояльности клиентов, но, к 
сожалению, пока не имеющих высокой популярности в научных и практических 
сферах. Среди них следует отметить метрики, отраженные в таблице. 

 
Дополнительные индексы (метрики) оценки уровня удовлетворенности / лояльности  

клиента 

Индекс (метрика) 
оценки удовлетворен-

ности / лояльности  
клиента 

Полное название ин-
декса (метрики) Краткая характеристика 

CLI 
Индекс лояльности 
клиента (Customer 
Loyalty Index) 

основывается на исследовании и оценке ис-
тории взаимоотношений, сумма покупок, 
желании повторной покупки, предпочте-
ниях продукта и готовности рекомендовать 
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Продолжение таблицы 

Индекс (метрика) 
оценки удовлетворен-

ности / лояльности  
клиента 

Полное название ин-
декса (метрики) Краткая характеристика 

GLLA 

Оценка общего 
уровня лояльности 
(General level loyalty 
assessment) 

включающий (на основе оценки высказыва-
ний): перцепционную (аффективную) ло-
яльность (Мнения/отношения), транзакци-
онную (поведенческую) лояльность, вероят-
ность рекомендации компании (продукта, 
услуги), нечувствительность поведения по-
купателя к действиям конкурентов 

TI Индекс доверия (Trust 
Index) 

основанный на оценке количества заказов 
от привлеченных клиентов и потенциала 
привлеченных клиентов 

WoMI 
Индекс сарафанного 
радио (Word of Mouth 
Index)  

учитывает разницу долей истинных сторон-
ников и истинных критиков 

TxR 

Рейтинг опыта Тем-
кин (Temkin 
Experience Rating) 
Temkin  

оценка успеха, усилий и эмоций. Общий 
рейтинг  

Примечание – составлено автором. 
 
Практическое применение метрик оценки уровня удовлетворенности и ло-

яльности клиента возможно также как один из инструментов прогнозирования бу-
дущей модели поведения клиента, может быть совмещено с моделью взаимосвязи 
лояльности и удовлетворенности Дж. Хескетта James L. Heskett, отражающей эле-
менты цепочки «услуги – прибыль» (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость показателей удовлетворенности и лояльности клиента 

Источник [2]. 

https://hbr.org/search?term=james%20l.%20heskett
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Таким образом, отражается взаимозависимость показателей удовлетворен-
ности и лояльности, их прямое влияние на возможные действия клиентов. Данная 
взаимозависимость может основываться на более широком спектре метрик 
оценки уровня удовлетворенности и лояльности для получения более точных оце-
нок ситуации для последующего применения результатов в процедурах стратеги-
ческого планирования деятельности компаний. 
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Как известно, оборотные средства представляют собой часть экономических 

ресурсов организации, вложенных в объекты, использование которых осуществ-
ляется либо в рамках одного операционного цикла, либо в течение относительно 
короткого периода времени, как правило не более одного года. Именно им отво-
дится экономическая роль обеспечения воспроизводственного процесса, включа-
ющего как процесс производства, так и процесс обращения. 

Экономическая безопасность организации прямо связана с процессом управ-
ления оборотными средствами (капиталом), который предполагает воздействие 
на их величину (объем), структуру и источники формирования, с целью повыше-
ния эффективности использования [1]. Как и любая система, процесс управления 
оборотными средствами предполагает взаимодействие управляющей и управляе-
мой подсистем, которые представлены субъектами и объектами управления. Под 
субъектами управления нами понимаются бизнес-единицы и руководители орга-
низации, которые используют специфические методы целенаправленного влия-
ния на оборотные средства: их величину, источники финансирования, размер за-
трат по их привлечению и хранению для обеспечения бесперебойного 
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производственного либо торгово-технологического процесса. К объектам управ-
ления относят активы, авансируемые из оборотных средств, источники их форми-
рования, экономические отношения, возникающие в процессе кругооборота про-
изводства продукции и реализации товаров [2].  

Механизм управления оборотными средствами имеет свою специфику и 
среди прочего включает такие процессы, как создание информационной базы при-
нятия управленческих решений, связанных с коммерческими сделками обслужи-
вающими процесс снабжения [3]; анализ состояния и структуры в сравнении с ди-
намикой объемных показателей деятельности; оптимизация величины и обосно-
вание общей потребности в оборотных средствах; минимизация потерь: денеж-
ных средств – в виду инфляционных рисков, финансовых вложений – снижение 
(потеря) части дохода по причине неблагоприятной конъюнктуры финансового 
рынка, дебиторская задолженность – риск невозврата (несвоевременного воз-
врата) средств, товарные и производственные запасы – потери вследствие есте-
ственной убыли и т. д.; оценка эффективности использования [4]. 

Для решения широкого круга названных задач могут быть предложены раз-
личные модели управления. Выбор какой-либо из них предопределяется хозяй-
ственной идеологией организации с позиций приемлемого соотношения уровня 
доходности и риска финансовой деятельности. В основе любой из моделей нахо-
дится балансовое равенство – формула (1): 

 
,КОДОСККАДА ++=+                                            (1) 

 
где ДА  – долгосрочные активы (наибольший удельный вес в их составе за-

нимают основные средства); 
КА  – краткосрочные активы (представлены оборотными средствами). Их 

еще называют текущими активами организации или ее оборотным капиталом; 
СК  – собственный капитал организации; 
ДО  – долгосрочные обязательства. Именно их принято считать устойчи-

выми пассивами; 
КО  – краткосрочные (текущие) обязательства. 
Идеальная модель – основывается на равенстве КОКА = , т. е. оборотные 

средства полностью формируются за счет заемных средств. Это означает, что чи-
стый оборотный капитал организации равен нулю. Чистый оборотный капитал – 
часть собственного капитала организации, которая является источником финан-
сирования оборотных средств и определяется по формуле (2): 

 
.ДАДОСККОКАЧОК −+=−=                                       (2) 

 
Модель является рискованной с позиций ликвидности, так как в случае необ-

ходимости срочного погашения своих обязательств компания будет вынуждена 
продавать свое имущество (долгосрочные активы). 

Агрессивная модель в первую очередь подходит для организаций с преобла-
дающей долей оборотных средств в составе активов ( КА  ˃ ДА ). При этом крат-
косрочные активы имеют длительный период оборачиваемости, что характерно 
для производственных запасов сырья, готовой продукции, незавершенного 
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производства. Для долгосрочных активов при проведении такой политики харак-
терно финансирование за счет собственных средств и устойчивых пассивов (

ДОСКДА +← ). Эта модель позволяет осуществлять деятельность с минималь-
ным вложением собственных средств и при прочих равных условиях обеспечи-
вает наиболее высокий уровень рентабельности. При этом необходимо учитывать, 
что модель является рисковой с позиций обеспечения текущей платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости. 

Консервативная модель – характеризуется низким удельным весом оборот-
ных средств в структуре активов организации ( КА  ˂ ДА ) и практическим отсут-
ствием краткосрочных обязательств ( 0→КО ). Оборотные средства имеют при 
этом непродолжительный период оборачиваемости. Потребность в оборотных 
средствах покрывается, как правило, за счет собственного капитала и долгосроч-
ных обязательств ( СКДОКА +≈ ). Модель применима для организаций с четкой 
системой планирования продаж, высокой платежной дисциплиной, надежными 
коммерческими связями с поставщиками. Ключевые риски сосредоточены в нару-
шении названных условий. Для организаций, работающих на основе данной мо-
дели, характерны высокие значения рентабельности активов. 

Умеренная модель (компромиссная между агрессивной и консервативной) 
подходит тогда, когда краткосрочные активы составляют половину всех активов 
организации ( АДАКА 5,0== ). В этом случае долгосрочными пассивами  
( СКДО + ) финансируются долгосрочные активы, постоянная и почти половина 
переменной части краткосрочных активов ( +ДА + ¾ КА ). При этом чистый обо-
ротный капитал равен сумме постоянной и почти половины переменной части 
краткосрочных активов: =ЧОК ¾ КА . Данная модель наиболее приемлема для 
осуществления предпринимательской деятельности за счет обеспечения среднего 
соотношения уровня хозяйственного риска и эффективности использования обо-
ротных средств. 

В каждой из моделей управления оборотными средствами предусматри-
вается определение коэффициента чистого оборотного капитала ( ЧОКk ) по 
формуле (3): 

 

.
КА

КОКАkЧОК
−

=                                                        (3) 

 
Минимальное значение коэффициента ( 0→ЧОКk ) характеризует примене-

ние политики агрессивного типа, а высокое ( 1→ЧОКk ) – политики консерватив-
ного типа. 

Политика управления оборотными средствами на основе одной из предлага-
емых моделей должна получить свое отражение в системе нормирования оборот-
ных средств организации, призванной обеспечить ритмичный и непрерывный 
процесс производства и реализации продукции, сбалансированность товарных и 
денежных потоков. 
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Индустрия азартных игр в мире значительно выросла за последние годы. По мере расши-

рения обостряется и проблема связи между занятостью и этим сектором. В последние десятиле-
тия многие страны мира начали легализовать различные виды азартных игр. Компьютерные игры 
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Introduction: In the latest decades, numerous nations around the earth began to 

legalize various types of gambling activities. Computer games have increasingly 
replaced more traditional games as leisure activities and have had a transformational 
impact on how we spend our leisure time. Entertainment games provide engaging 
activities, and it would appear that far from diminishing, interest in games for leisure is 
still growing. The availability of new platforms and technologies for the delivery of 
games is an essential factor in continued growth. As a result, the topic chosen for the 
study is relevant. The aim of the study is to examine whether the economic benefits of 
the gaming industry compensate the problems they cause, with particular attention to its 
impact on unemployment. The task was to obtain quantitative characteristics of the 
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relationship between the gambling sector and socio-economic development by studying 
various studies.   

Digital gambling allows one to present specific identities, and a large part of that 
identity is the game or the games that one chooses to play. Hence, different types of 
people may engage in different gambling activities with other subsequent effects. Are 
there distinctions between people who prefer various gambling activities? For example, 
problem gamblers can be classified into subgroups based on their path to arousal: a 
subgroup that uses gambling as a means of increasing arousal and a subgroup that uses 
gambling as a means of reducing arousal.  

People with gambling difficulties often put more importance on winning money 
than people without gambling problems. In commercial culture, winning is associated 
with successfulness, comfort, and a more vibrant life. Some games, such as lotteries, 
offer the illusion of winning big with a small bet. Thus, while lotteries are considered 
relatively painless for the most part, people feeling financial worry may spend more than 
they can afford on lotteries, with the senseless hope of winning big. Hence, the social 
context of gambling is essential.  

In 2019, the total European betting market was deserving €98.6bn, with online 
gambling estimating €24.5bn and land-based betting accounting for €74.1bn in gross 
gaming revenue [6]. In 2020, entire gaming revenue dropped by 23 % to €75.9bn 
because of COVID-related closures on land-based gambling. Online gambling revenue 
increased by 7 % to €26.3bn gross gaming revenue grow steadily to reach €37.3bn [6]. 
Looking forward, the steady growth of Europe’s gambling market is expected to 
continue, with €97.2bn, where €28.7bn is in the online gambling market. The resting 
years it is expected to continue to remain nearly at the same level. By the way, Sports 
betting continues to be the most popular online gambling activity, with a 41 % share of 
Europe’s online revenue and worth €10bn in gross gaming revenue in 2020. 

This topic, in turn, is very useful in understanding the overall amusement value of 
gambling to society, the social impacts of providing gambling, and the types of gambling 
most strongly associated with problem gambling.  

The present research aimed to investigate differences and similarities that are 
involved above in more detail.  More specifically, in this research, we pursued the 
following: 

1. Are gambling spoiling or building society? 
2. What are the possible circumstances for gambling? 
3. Should gambling be banned forever? 
Data Description and Empirical Methodology: The data for the study was obtained 

from international websites, for the period of years 1959–2021. After obtaining the time 
series data set through the data preparation phase from World Bank or Economic 
Research websites, algorithm was applied for clustering. 

Clustering is the task of grouping a set of objects so that things are in the same 
group. As suggested the most suitable values are four or five but because of the fact that 
the data is annually and monthly, after applying the algorithm, we obtained clusters with 
observations of Gini Index and Unemployment rate. 

Estimation: Main Results and Analysis: This study aimed to estimate the 
consequences of economic growth, especially employment status, on gambling 
performance and its relation to problem gambling. When we think of the impact of 
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gambling, specific questions spring to mind, like financial worries, connection 
difficulties, and other dangerous issues. But we might not be aware of the emotional 
effects of gambling, which many people experience no matter how much or how often 
they bet. These effects start small and often build up, causing pressure in our lives. 

Gambling is all about passions. But there are other emotions too. When looking 
at specific gambling, the impact of gambling habits on unemployment varies from a tiny 
negative to a small actual effect size. Most gambling types did show significant 
association with unemployment. 

Summary: Gambling is no longer an activity punished by government officials 
who wish to impose ethical standards on their communities. In theory, lotteries, 
racetracks, casinos, and electronic games can fill with funds to support worthy 
government programs. Gambling can provide jobs with good benefits to unemployed 
people. However, negative life choices are linked to the problem of gambling. Behavior 
associated with this type of gambling includes death, divorce, homelessness, family 
abuse or alcohol and drug use, low grades, and financial issues. Studies have also linked 
gambling to homelessness. The social costs of gambling can be considered from both 
individual and societal perspectives. Personal financial problems related to a problem or 
pathological gambling include crime, loss of employment. Employers experience losses 
in the form of lowered productivity and time missed from work. So, gambling can 
become a driving habit, ruining the lives of people who run up huge debts or gamble 
away their personal or family income and savings. Gambling as a tool of economic 
development remains uncertain, with strong advocates on both sides. It is a harmless 
diversion for most people that individuals should be free to spend their money as they 
wish.  

On the other hand, gambling is an excellent source of revenue for the government; 
casinos and other gambling operators pay taxes and license fees. 
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This article presents a survey of the recent results of application of the fractional 
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economical process is due to the recent rapid development of the technique of the 
derivatives of non-integer order. The concept of Fractional Calculus is an old one and 
developed in the works by Leibniz, Fourier, Laplace, Liouville, Riemann, Sonine, 
Letnikov, Grünwald, Marchaud, Weyl and Riesz (see, e. g. [1; 2]). However during the 
last three decades the majority of FC publications become very important for modelling 
of a broad class of systems and processes using either the FC operators or the so-called 
fractional ordinary or partial differential equations. From the other side, a successful 
application of the fractional-order derivatives is due to their special features, in 
particular, non-locality and memory of power-law type (cf. [3–4]). These properties are 
applicable at the study of economic processes with non-locality and economic processes 
with a long or short memory [5]. 

Formally speaking most of the fractional models in economics can be of two types, 
namely, continuous fractional economic models and discrete fractional economic 
models. Continuous fractional economic models are formulated either in the 
deterministic form as certain fractional differential equations containing main types of 
fractional derivatives or in the stochastic form using e. g. fractional Brownian motion 
approach. 

As an example of continuous fractional economic model we consider a 
generalization of the growth model which in the standard setting describes the dependent 
of the volume of production (the output) 𝑌𝑌(𝑆𝑆) on the net investment 𝐼𝐼(𝑆𝑆). In this 
generalization [5, Ch. 10] a power-law memory is taken into account. To do this it is 
used the left-sided Dzherbashian-Caputo fractional derivative of order 𝛼𝛼 >  0 with 
respect to time (see, e. g., [6]): 

 
� 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

0+
𝛼𝛼 𝑌𝑌�(𝑆𝑆) = 1

Γ(𝑚𝑚−𝛼𝛼)∫
𝑌𝑌(𝑛𝑛)(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏

(𝑡𝑡−𝜏𝜏)𝛼𝛼−𝑛𝑛+1
𝑡𝑡
0 ,   (1) 

 
where 𝑛𝑛 −  1 <  𝛼𝛼 ≤ 𝑛𝑛, 𝑌𝑌(𝑚𝑚)(𝜏𝜏) is the derivative of integer order 𝑛𝑛 ∈  ℕ of the 

function 𝑌𝑌(𝜏𝜏) with respect to τ such that 0 <  𝜏𝜏 <  𝑆𝑆 <  𝑇𝑇.  
In order for the operator to exist, it is necessary that the function 𝑌𝑌(𝜏𝜏) should have 

integer-order derivatives up to (𝑛𝑛 −  1)-th order, which are continuous functions on the 
interval [0, T], and the derivative 𝑌𝑌(𝑚𝑚)(𝜏𝜏) is integrable on the interval [0, T]. Assuming 
that the amount of investment 𝐼𝐼(𝑆𝑆) is a fixed part of income 𝑃𝑃𝑌𝑌(𝑆𝑆), we obtain  

 
𝐼𝐼(𝑆𝑆)  =  𝑚𝑚𝑃𝑃𝑌𝑌(𝑆𝑆),      (2) 

 
where m is the norm of the net investment (0 < m < 1), which describes a part of 

income that is spent on the net investment.  
Using the equation of the accelerator with power-law memory  
 

� 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
0+
𝛼𝛼 𝑌𝑌�(𝑆𝑆) = 1

𝜈𝜈(𝛼𝛼)
𝐼𝐼(𝑆𝑆),      (3) 

 
we get by accounting (2) a fractional generalization of the standard growth model in the form 
 

� 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
0+
𝛼𝛼 𝑌𝑌�(𝑆𝑆) = 𝑚𝑚𝑃𝑃

𝜈𝜈(𝛼𝛼)
𝑌𝑌(𝑆𝑆).     (4) 
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Fractional equation (4) takes into account one-parameter memory with power-law 

fading. 
Several continuous fractional models accounting different aspects of memory 

effects are presented in [5]. We can mention the fractional generalization of the Harrod-
Domar growth model which can be considered as one-sectoral form of the dynamic 
Leontief model; a generalization of Leontief dynamic inter-sectoral model which takes 
into account the memory effects; a new economic model of the dynamics of the market 
prices, which is a generalization of the Evans models dealing with an equilibrium price 
in a market (see also [7]); a new Cagan type model of inflation with memory; an 
economic model of natural growth in a competitive environment with power-law 
memory which is a generalization of the logistic growth model; a generalization of the 
Kaldor-type model of business cycles and its special cases based on the Van der Pol 
equation; a generalization of the standard Solow-Lucas growth model for closed 
economy without capital depreciation that is considered by R. E. Lucas (the suggested 
model with memory is described by nonlinear fractional differential equation); a 
generalized Lucas model of learning with memory. Several other fractional type 
economic models are presented in books and articles from the extended list of references 
in [5]. Recent years several attempts were done to understand other economic 
phenomenon, e. g. in [8] (see also references therein) it is considered the linear fractional 
differential equation for bank resource allocation and financial risk management.  

An interest to these subjects as well as too many other situations in financial 
mathematics and actuarial science are mostly modelling by using stochastic approaches 
(see, e. g. [9–11]). Thus in [9] it is proposed a mixed fractional Brownian motion version 
of a well-known credit risk pricing structural model: the Merton model. In this model it 
is assumed that the firm has only issued zero coupon bonds with maturity 𝑇𝑇 and total 
face value 𝐿𝐿, that default may happen only at maturity. It is denoted by 𝑀𝑀(𝑉𝑉𝑇𝑇) and 
𝑁𝑁(𝑉𝑉𝑇𝑇 ) the prices in 𝑇𝑇 of a defaultable zero coupon bond and the equity respectively. In 
case of default bondholders are assumed to have absolute priority, i. e. bond value at 
time 𝑇𝑇 is 𝑀𝑀(𝑉𝑉𝑇𝑇 )  =  𝑚𝑚𝑆𝑆𝑛𝑛(𝐿𝐿,𝑉𝑉𝑇𝑇 ) and the equity is simply a call option, 𝑁𝑁(𝑉𝑉𝑇𝑇 )  =
 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑉𝑉𝑇𝑇  −  𝐿𝐿, 0). Whereas the original model assumes a Geometric Brownian motion 
for the firm value, in [9] it is considered the following dynamics for 𝑉𝑉𝑆𝑆: 

 
𝑌𝑌𝑉𝑉𝑡𝑡  =  𝜇𝜇𝑉𝑉𝑡𝑡𝑌𝑌𝑆𝑆 +  𝑌𝑌𝑋𝑋𝑡𝑡 ,      (5) 

 
where 𝑋𝑋𝑆𝑆 denotes a mixed fractional Brownian motion (𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚) and the stochastic 

integration is divergence-type.  
The so called mixed fractional Brownian motion 𝑋𝑋𝑆𝑆  is linear combination of a 

Brownian motion 𝑊𝑊𝑡𝑡  and an independent fractional Brownian motion 𝑚𝑚𝑡𝑡𝐻𝐻 with Hurst 
parameter 0 <  𝐻𝐻 <  1 defined on the same probability space (Ω,𝐹𝐹,𝑃𝑃), i. e.,  

 
𝑋𝑋𝑡𝑡 =  𝜎𝜎𝑚𝑚𝑡𝑡𝐻𝐻  +  𝜀𝜀𝑊𝑊𝑡𝑡,      (6) 

 
where 𝜎𝜎 and 𝜀𝜀 are two real constants such that (𝜎𝜎, 𝜀𝜀)  ≠  (0, 0).  
Mixed fractional Brownian motions form a special class of long memory processes 

when Hurst parameter 𝐻𝐻 >  1/2. 



184 

The discrete models (which are characteristic for many economic situations) are 
mostly handled by using specialized methodologies which are generalizations of the 
classical approaches. Thus in [12] it is described a special phenomenon appeared in 
many time series, namely a long memory feature. It is introduced a new model ARFIMA 
(Auto Regressive Fractional Moving Average) – FIGARCH (Fractionally Integrated 
Generalized Auto Regressive Conditionally Heteroscedastic)/FIAPARCH, which 
allows the presence of a long memory as in the return series of financial assets as in the 
volatility series. Different reasons for presence of the long memory are considered and 
their influence on the hypothesis of the effective market (see also [5, Ch. 29]). 
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At the present stage of human economic development, economic growth has become a 

phenomenal issue. The economy was in a state of relative stagnation for a long time in human production 
activities until the industrial revolution in the 18th century, when the economy began to grow in a real 
sense. Now the digital factor brought by the digital economy has become another round of revolution to 
drive economic growth. By sorting out the classical economic growth theories can help to better 
understand the role of data as a new factor of production for economic growth. 
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На современном этапе экономического развития человечества экономический рост стал 
ключевым вопросом. Экономика долгое время находилась в состоянии относительной стагнации 
вплоть до промышленной революции в 18 веке, когда экономика начала расти в реальном смысле 
этого слова. Теперь цифровой фактор, привнесенный цифровой экономикой, стал еще одним вит-
ком революции, стимулирующим экономический рост. Разбор классических теорий экономиче-
ского роста может помочь лучше понять роль данных как нового фактора производства для эко-
номического роста. Статья продолжает цикл исследований, начатый в [1–2]. 
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Classical economic theories 
 
Malthus's Theory of Economic Development 
The first model of economic growth was proposed by Malthus in 1798 in his 

«Principle of Population» and included productivity and land as the two most important 
factors of production. There are two features in his model: land is a central factor of 
production in his model, the total amount of land is limited and the supply is fixed, which 
shows that countries were in «The Theory of Population Trap» for a long time before 
the Industrial Revolution, and technological progress could not increase GDP. 

Population is endogenous, when the per capita output increases, unless the 
effective demand increases, simply increasing the population itself cannot lead to 
economic development. Malthus made a valuable contribution to the theory of economic 
development by emphasizing the importance of effective demand and its relationship 
with saving and investment. 

Malthusian theory of economic development focused primarily on explaining the 
factors that impede growth rather than those that promote economic development. 
However, his Principles of Political Economy theory makes a positive contribution to 
certain elements to the growth process, arguing that production and distribution are the 
two main elements of economic growth and that the distribution of production is as 
important as production itself or sustained economic development [3]. 

Solow growth model 
After the Industrial Revolution, Robert Solow proposed the Solow model of 

growth, which won the Nobel Prize in Economics. In the model, the factors of 
production changed, a new factor of production (capital) was added, and it was 
emphasized that capital can be accumulated [4]. In Solow’s model the focus is on the 
dynamics of capital, but the role of human capital accumulation, education, and research 
on economic growth is ignored. The base growth in Solow’s model cannot be explained. 

Romer's Endogenous growth theory 
Paul Romer introduces two new factors of production (technology, human capital) 

in his new model. In the model GDP is determined by four factors of production: human 
capital, technology, labor and capital. The major difference between the endogenous 
growth model and Solow's growth model is that in this model knowledge and technology 
growth can continue to accumulate without limits through endogenous decisions such 
as investment in education and research [5]. The non-competitive nature of the 
knowledge factor is also an important property of the data factor [6–7]. 

The economic role of data elements 
Data is the «new oil and computing power is the engine» of the digital economy. 

As a new factor of production, data plays a productive role in two main ways: one is to 
produce productive value directly. The second is used in the innovation process. After 
the acceleration of the digital economy, 90 % of the data in human history as of 2023 
has been generated in the last decade. According to IDC's Data Age 2025 global data 
circle statistics, it will grow more than fivefold in the next seven years. The total amount 
of new data created in 2025 is expected to increase from 33 ZB in 2018 to 175 ZB [8]. 
The rapid increase in data due to COVID-19 has contributed to the booming digital 
economy. As a new factor of production, digital has characteristics that other factors do 
not have, it is non-competitive, exclusive, and private. In the study of CI Jones, C Tonetti 
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developed the important role of data in the economic system that can be used directly in 
the production process and can increase the efficiency of production [9]. Lin William 
Cong, Danxia Xie el study constructed a new model of endogenous growth with data as 
a new key factor of knowledge accumulation. Data contribute to innovative activities 
and efficiency gains in the economy [10]. The value of data is that it is used for 
innovation by «bleaching and condensing» and turning it into knowledge that circulates 
in the process of economic development. It has been found that through the innovation 
process, data becomes a valuable, clean and infinitely usable knowledge that can be used 
not only in the current period but also in future periods without limits, increasing the 
role of data for economic growth, which is the key mechanism of the endogenous growth 
theory of data innovation. 

The difference between CI Jones, C Tonetti and Lin William Cong, Danxia Xie 
el study is that the latter focuses on the role of data in the innovation process, while the 
former emphasizes that data contribute to productivity in the production process and that 
data can be shared non-competitively. 

It is known from the study that the mechanisms elaborated by the endogenous 
growth theory of data innovation are particularly important for driving economic 
growth, and that data are very important mechanisms for increasing the growth rate of 
the digital economy by promoting innovation. Encouraging more sectors to use the 
innovative power of data and to use «bleached and condensed» knowledge is important 
for countries and cities around the world with large populations and economies of scale, 
and the data resources they generate are valuable for the future growth of the digital 
economy and the comparative advantage of digital nations. It is also the comparative 
advantage of digital countries. 
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Three years into the epidemic, China's economy has stagnated, and with the announcement of full 

liberalisation of the epidemic at the end of 2022, there are concerns about whether China's economy will 
recover in 2023. This paper analyses the challenges China will face based on economic data for 2022 
and early 2023, Inflation, unemployment rate, and the real estate sector, respectively. 
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Через три года после начала эпидемии экономика Китая стагнирует, а после объявления о 

полной либерализации эпидемии в конце 2022 года возникают опасения относительно того, вос-
становится ли экономика Китая в 2023 году. В данной статье анализируются проблемы, с кото-
рыми столкнется Китай, на основе экономических данных за 2022 год и начало 2023 года, ин-
фляции, уровня безработицы и сектора недвижимости. 
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According to the China Epidemic Control Centre, the epidemic in China will be 

fully liberalised on 7 December 2022, with the abolition of nucleic acid testing, health 
codes and entry quarantine checks. Why will China, which has always been a «dynamic 
zero» country, turn around in December 2022? There are several reasons for this: 1. the 
economic situation, China's economic development in 2019–2022 is affected by the 
epidemic and the international situation, according to data released by the Chinese 
Bureau of Statistics, China's GDP growth rate in 2020 is 2.24 % much lower than the 
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5.95 % in 2019. 2. the public opinion situation, since the outbreak of the epidemic at the 
end of 2019, China's strict preventive and control measures have continued for three 
years long, there have been calls for full liberalisation. So what will happen to China's 
economy in the context of full liberalisation? 

The reopening in 2023 could pose an inflationary challenge for China, with a surge 
in people's consumer demand leading to higher consumer prices. According to the latest 
data from the National Bureau of Statistics, year-on-year, the CPI rose by 2.1 % in 
January 2023, an increase of 0.3 % from the previous month. In terms of monthly, the 
CPI turned flat from the previous month to rise by 0.8 % [1]. In particular, with the 
liberalisation of the epidemic, demand for travel and recreational consumption increased 
substantially, with prices of air tickets, movie and performance tickets, and tourist 
attractions rising by 20.3 %, 13.0 %, 10.7 % and 9.3 % respectively. In terms of January 
2023 data alone, China's reopening implies a strong rebound in consumption mainly in 
the first half of 2023, with a gradual normalisation in the second half of the year. 

The overall employment situation improved in 2022 due to the impact of the 
epidemic, and the unemployment rate will still pose new challenges to China's economic 
development after full liberalisation in 2023. In terms of 2022 data, the employment 
situation was basically stable in the first quarter, with the average unemployment rate of 
adults aged 25–59 in the main employment group at 4.9 %, unchanged from a year 
earlier. the national urban survey unemployment rate was 5.3 % and 5.5 % in January 
and February respectively. However, the urban survey unemployment rate rose to 5.8 % 
in March as the epidemic worsened in some areas [2]. The unemployment rate will drop 
after the epidemic is released, but I believe that after this epidemic, most young people 
will prefer stable jobs such as teachers, civil servants and administrative jobs. Before 
the epidemic, young Chinese who were well off would choose challenging jobs such as 
do a business, sales and marketing. The onset of the epidemic and the rising 
unemployment rate has forced them to change their fixed mindset and choose jobs with 
more stability than before [3–4]. 

Within the last 20 years, the real estate sector has been the backbone of China's 
national economy, and we know from the World Bank's release of its June China 
Economic Brief that China's real estate investment accounts for 13 % of GDP. However, 
the real estate sector has seen a significant decline since the last two years, with 
investment in the sector falling by 10 % year-on-year in 2022 and sales falling by 26.7 % 
compared to 2021. Houses are not just consumer goods for the Chinese, they are also 
investment projects. However, during the epidemic, real estate was restricted from 
operating sales, the vast majority of property transactions were reduced, and the 
investment climate was not as good as it once was. So will the real estate sector increase 
dramatically after the epidemic is liberalised in China? The value of sales in January 
2023 fell by 47.7 % on a year-on-year basis. It is clear from the figures that the real 
estate market remains on a downward trend due to a lack of demand and purchasing 
power. In the short term, China's real estate sector will still not recover until the 
epidemic. 

Although the epidemic policy has been improved and people can live and work 
normally, China's economic development in 2023 still faces many challenges. 
Inflationary trends, the rising unemployment rate among China's youth and the 
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continued downturn in the real estate sector will all affect China's full economic 
recovery. 
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Transition to sustainable development assumes the necessity to decrease the carbon footprint. The 

environmental information needed to determine the carbon footprint is insufficient. There are various 
methods for carbon footprint accounting. Currently, the results of carbon footprint assessments at 
different scales are mostly based on the analysis of static data, which cannot reflect the future 
development trend of carbon emissions. This paper focuses on studying the calculation model of carbon 
footprint to enable the estimation and measurement of environmental pollution costs, including the 
assessment of the role of factors such as economy, population, technology and policy. 
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Переход к устойчивому развитию предполагает необходимость уменьшения углеродного 

следа. Необходимая для этого информация на современном этапе недостаточна. В литературе 
рассматриваются различные методы для учета углеродного следа. Большинство оценок углерод-
ного следа на различных уровнях основываются на статистических данных, которые на до конца 
учитывают будущие тенденции эмиссии углерода. Данная статья сосредоточена на изучении мо-
дели оценки углеродного следа для измерения затрат, связанных с загрязнением, включая учет 
таких факторов, как экономика, население, технологии и политика. 
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Introduction 
Low-carbon development is widely recognized as an effective model for 

addressing global warming, energy crises, and environmental protection. As a result, 
many countries around the world are focusing on taking effective measures to reduce 
greenhouse gas emissions. The literature on the use of carbon footprint to study carbon 
emission reduction is relatively extensive, with most studies focusing on changes in the 
value of carbon footprint and the factors that cause such changes. However, few studies 
have provided comprehensive reviews of the decomposition model of factors affecting 
carbon footprint from basic to extended applications. To address this research gap, this 
paper sorts through classic and recent literature related to carbon footprint, summarizes 
the research progress, identifies the main influencing factors and the decomposition 
model of these factors, and proposes future research prospects as well as problems that 
need to be addressed. The research on carbon footprint accounting and its influencing 
factors not only expands the research field of carbon footprint but also contributes to 
regional environmental protection and low-carbon development. Additionally, it has 
significant academic value for building a theoretical system for carbon footprint. This 
paper primarily focuses on studying the calculation model of carbon footprint to enable 
the estimation and measurement of environmental pollution costs, which can establish 
an effective link between ecological economy and environmental accounting. 

 
A study on the influencing factors of carbon footprint 
Economic growth has driven the development of countries, but it has also led to 

environmental pollution issues, and the conflict between economic growth and the 
carrying capacity of resources and the environment has become increasingly apparent. 
The relationship between economic growth and carbon emissions has been examined, 
and it has been concluded that there is no Environmental Kuznets Curve (EKC) 
relationship between per capita GDP and CO2 emissions [1]. The factors that influence 
carbon emission reduction can be further subdivided into population factors, mainly 
including population size, population structure, and household consumption. 
Satterthwaite's research [2] shows that population urbanization has a significant impact 
on carbon emissions, and controlling population growth alone cannot achieve the goal 
of reducing carbon emissions. Demographic factors are also important factors that affect 
carbon emissions. In addition to the total population, demographic factors also include 
population structure, such as the level of urbanization, age composition, and family size. 
The level of technology can reflect a country or region's resource utilization efficiency, 
balance between economic development and environmental protection, and is a key 
driving force for changes in carbon footprint. Moreover, the influencing factors of 
carbon emission reduction also involve carbon emission reduction policies, which 
include carbon trading policies and carbon tax policies. Research has shown that 
government environmental governance policies, such as taxes and forestry investment, 
can effectively reduce carbon emissions, but the collection of resource taxes has not 
played an effective restraint role. 
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A study on the decomposition model of the influencing factors of carbon 
footprint 

To identify the key influencing factors of carbon footprint, a decomposition model 
is necessary. Decomposition models of the factors affecting carbon footprint can be 
classified into three categories based on their time frame and related content, as 
described below. 

 
Kaya Model and IPAT Model 
The fundamental models for decomposing the factors affecting carbon footprint 

include the Kaya model and the IPAT model. The Kaya model, proposed by Kaya at the 
IPCC seminar in 1989, is formulated as shown in Equation (1): 
 

ECO2 = ECO2 / E × E / GDP × GDP / P × P.                              (1) 
 

In Equation (1), ECO2 represents the total CO2 emissions over a certain period, E 
represents energy consumption, GDP represents gross domestic product, and P 
represents the total population during the same period. The IPAT model, proposed by 
Ehrlich et al. in 1971, is formulated as shown in Equation (2): 
 

I = P × A × T.                                                           (2) 
 

The formula (2) represents the IPAT model, where I is the environmental pressure, 
P is the population, A is the level of economic development, and T is the level of 
technology. 

The Kaya model presents a simple mathematical expression and multiplier 
decomposition to represent the primary factors that influence carbon emissions, such as 
economy, policy, and population. The level of economic development and the 
economies of scale of the population are four macro-factors that impact carbon 
emissions [3]. However, its decomposition format is sometimes too arbitrary, leading to 
severe collinearity among the decomposition factors. Additionally, the economic 
meaning and relevance of the decomposition cannot be guaranteed. On the other hand, 
the IPAT model is based on population, consumption, and environmental impact [4]. 
Chen et al. (2013) [5] applied the IPAT model to analyze the factors that affect carbon 
emission reduction under four carbon dioxide emission scenarios. However, the IPAT 
model can only reflect proportional changes on both sides of the equation. It employs a 
constant elastic coefficient that is highly restrictive and cannot be used to analyze 
specific factors that influence the carbon footprint. 

 
STIRPAT Model 
The extended model for decomposing the influencing factors of carbon footprint 

is mainly the STIRPAT model. To overcome the limitations of the IPAT model, Dietz 
et al. (1994) [6] proposed a stochastic environmental impact assessment model, i. e. the 
STIRPAT model, which is a random regression model of the impact of population, 
economic, and technological changes on the environment. The specific formula for the 
STIRPAT model is shown in formula (3). 
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I = aPb Ac Td e.                                                       (3) 
 

In formula (3), I, P, A, and T represent environmental pressure, population size, 
affluence, and technology level, respectively. «a» is the model coefficient, «b», «c» and 
«d» are the indices of each influencing factor, and «e» represents model error. The model 
not only estimates each coefficient as a parameter but also allows for appropriate 
decomposition of each factor. 

 
Conclusion 
The research scope of carbon footprint covers micro, meso, and macro levels, and 

involves various fields and industries. However, the environmental information 
provided by carbon footprint is insufficient, and its relevance in formulating climate 
policies is relatively weak, with a limited research perspective. There are various 
methods for carbon footprint accounting. Currently, the results of carbon footprint 
assessments at different scales are mostly based on the analysis of current static data, 
which cannot reflect the future development trend of carbon emissions, and the obtained 
results have obvious transient characteristics. The factors affecting carbon footprint are 
diverse and can be roughly divided into factors such as economy, population, 
technology, and policy. Due to the large differences in the influencing factors of carbon 
emissions in various regions, there is relatively little research on the differences in the 
influencing factors of carbon footprint in special regions. In addition, there are many 
studies on the direct impact of each influencing factor on a specific area, but less 
research on related impacts such as spatial correlation. Furthermore, further research is 
needed to confirm and quantify the environmental pollution cost through the accounting 
of carbon emissions. 
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Банковская система Республики Беларусь по инициативе Национального 

банка Республики Беларусь постоянно совершенствуется, прежде всего, путем 
внедрения международных подходов к организации корпоративного управления 
и контрольных функций, а также адаптации к национальному банковскому зако-
нодательства ведущих международных стандартов и практик, которые содер-
жатся в стандартах качества в области управления рисками и внутреннего кон-
троля ISO 9000, концепциях Комитета спонсорских организаций Комиссии Три-
дуэя (далее – COSO), рекомендациях Базельского комитета по банковскому 
надзору (далее – Базельский комитет). Подготовлены соответствующие дополне-
ния в Банковский кодекс Республики Беларусь, среди которых – внедрение ком-
плаенс-контроля как составной части системы внутреннего контроля с созданием 
подразделений комплаенс-контроля и внутреннего контроля [1]. Определение ал-
горитма внедрения комплаенс-контроля как формы внутреннего контроля пред-
определяет необходимость выделения рисков, которые будут объектом регулиро-
вания со стороны комплаенс-контроля, т. е. комплаенс-риска (-ов) [2]. 

Для раскрытия понятия комплаенс-риск считаем необходимым прежде рас-
смотреть определения понятия «риск», общепризнанные в международной прак-
тике как базовые. Так, в концепции СOSO 2017 «Управление рисками организа-
ций, Интеграция со стратегией и эффективность деятельности / Enterprise Risk 
Management – Integrating with Strategy and Performance» риск определяется как ре-
ализация события, которое может потенциально оказать негативное влияние на 
достижение стоящих перед организацией целей [3]. Аналогичное мнение каса-
тельно результатов реализации риска высказывает Институт внутренних аудито-
ров (Institute of Internal Auditors), который определяет международные стандарты 
по проведению внутреннего аудита. Риск рассматривается как угроза того, что со-
бытие, действие или бездействие негативно повлияет на возможности организа-
ции достигнуть стоящих перед ней целей и успешно реализовать свои стратегиче-
ские планы [4]. 

В соответствии с Международным стандартом ISO 310006:2018 «Risk 
Management – Guidelines» риск – это результат воздействия неопределенности на 
способность достигнуть поставленных целей, когда неопределенность представ-
ляет собой отклонение от желаемого результата или события, которое может по-
влечь за собой как позитивные, так и негативные последствия, либо оба послед-
ствия – как единовременно, так и с временным лагом [5]. Неопределенность имеет 
дуалистичную природу – она может создавать возможности и нести угрозы. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что стандарт ISO 
310006:2018 «Risk Management – Guidelines» актуализировал определении риска 
с учетом совершенствования подходов к риск-менеджменту. Теперь риск не рас-
сматривается как понятие, тождественное угрозе либо опасности, т.е., реализация 
риска не влечет за собой однозначно негативное влияние на достижение стоящих 
перед организацией целей. 
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Слово «cоmpliаnсе» имеет в своей основе корневое слово «tо соmply» – «ис-
полнять» и переводится как «соответствие». Как понятие «cоmpliаnсе» – это дей-
ствие согласно указаниям (запросам), подчинение (англ. «соmpliаnсе is аn асtiоn 
in ассоrdаnсе with а rеquеst оr соmmаnd, оbеdiеnсе»). Указанное определение под-
черкивает сущность комплаенса – это осознанное принятие установленных регу-
лятором требований либо добровольное взятие на себя обязательств руководство-
ваться в своей деятельности общепринятыми в соответствующей бизнес-среде 
стандартами и правилами, не имеющими нормативного характера. 

Комплаенс включен в корпоративное управление банка как составная часть 
его системы внутреннего контроля и основной его функцией является «управле-
ние рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, 
прежде всего, регуляторных, локальных правовых актов, требований и стандартов 
саморегулируемых организаций, кодексов поведения и т. д.» [6]. Комплаенс в 
своей реализации отличающихся друг от друга экономических системах может 
иметь определенные особенности в зависимости от нормативного регулирования 
банковской, финансовой и предпринимательской деятельности, а также преобла-
дающей бизнес-культуры. Тем не менее, комплаенс-контроль всегда будет иметь 
три главные направления своей деятельности: 

- контроль риска несоблюдения требований регулирующих и контролирую-
щих органов; 

- контроль риска несоблюдения локальных правовых актов, принятых субъ-
ектами корпоративного управления (внешнего риска – если при принятии право-
вых актов не были соблюдены требования законодательства, и внутреннего 
риска – если в правовые акты включены нормы, изначально генерирующие пред-
посылки для их умышленного либо неумышленного несоблюдения); 

- контроль риска несоблюдения моральных норм, общепризнанных в каче-
стве этической основы ведения бизнеса в соответствующей деловой среде. 

Природа комплаенс-риска – несоблюдение влечет потери – ставит перед ор-
ганами корпоративного управления задачу эффективного управления им. В ос-
нове создания коммерческой организации заложена деятельности по получению 
прибыли в интересах его учредителей – в виде дохода, его работников – в виде 
зарплаты и иных дополнительных выплат, и общества – в виде налогов и иных 
обязательных платежей, которые идут на удовлетворение социальных потребно-
стей его членов,. И существует «грань, после которой система комплаенса не 
только обеспечивает минимизацию рисков, но и ограничивает бизнес непропор-
ционально существующим рискам» [7]. Таким образом, комплаенс-контроль не 
должен превращаться в самоцель, его основная задача – обеспечение выполнения 
стратегических целей. Чрезмерный контроль, равно как и недостаточный, может 
повлечь за собой негативное последствие для бизнеса. 

Управление комплаенс-рисками является основой эффективного регулиро-
вания бизнес-процессов. Вероятность реализации комплаенс-риска имеет объек-
тивную природу – она заложена в непосредственно в законодательстве, которое 
дает право регулятору применить к банку меры ограничительного характера за 
его неисполнение нормативных актов. Это значит, что эффективное управление 
комплаенс-риском требует наличия системы комплаенс-контроля, способной 
своевременно, т.е. до момента их реализации,  обнаруживать комплаенс-риски 
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либо минимизировать их глубину и последствия в случаях, если реализация ком-
плаенс-риска является неизбежной. 

Для эффективного управления комплаенс-риском требуется наличие адек-
ватных масштабам бизнеса систем корпоративного управления и внутреннего 
контроля, которые позволят на регулярной основе выполнять следующие требо-
вания по организации комплаенс-контроля: 

- органы управления на постоянной основе получают необходимую для при-
нятия управленческих решений информацию об уровне комплаенс-риска; 

- органы управления установили приемлемый для деятельности банка уро-
вень комплаенс-риска и на постоянной основе проводят его мониторинг; 

- органы управления принимают локальные правовые акты, которые содер-
жат необходимые для управления комплаенс-риском процедуры внутреннего кон-
троля, позволяющие создавать условия для своевременной и эффективной лока-
лизации предпосылок его реализации либо последствий; 

- органы управления на постоянной основе и в установленных регулятором 
объеме и параметрах совершенствует механизмы по управлению комплаенс-
риском. 

Управление рисками влечет за собой необходимость проведения их оценки 
для установления уровня риска, который банк готов признать для себя приемле-
мым. Базельский комитет в рекомендациях «Принципы корпоративного управле-
ния для банков» отмечает, что риск-аппетит – это «заранее определенные уровни 
и виды рисков в рамках допустимого уровня рисков, которые банк готов принять 
для достижения своих целей, исходя из масштаба и характера его деятельности в 
рамках стратегии и бизнес-плана» [8].  

Комплаенс-риск дуалистичен по своей сущности – это соблюдение обяза-
тельств, как имеющих нормативный характер и установленных регулятором, так и 
тех, которые банк добровольного принимает к исполнению как общепринятых в со-
ответствующей бизнес-среды. Таким образом, в случае реализации комплаенс-риска 
в первом случае для банка возникают риски регуляторного характера, во втором – 
риски потери деловой репутации или репутационные риски. В российском банков-
ском законодательстве комплаенс-риск тождественен регуляторному риску и опре-
деляется как риск возникновения у банка убытков в связи с несоблюдением законо-
дательства, внутренних документов, стандартов саморегулируемых организаций, 
если они имеют для банка обязательный характер, а также в силу применения санк-
ций и (или) других мер воздействия со стороны регуляторов [9]. 

Акционеры, органы управления банка и его работники должны осознавать, что 
для создания эффективной системы комплаенс-контроля требуется формирование в 
банке соответствующей комплаенс-среды, когда соблюдение норм законодатель-
ства, внутренних документов либо норм деловой этики основывается не на возмож-
ных потерях (материальных либо репутационных) от реализации комплаенс-рисков, 
является неотъемлемым элементом корпоративной культуры банка. 
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Банковская система Республики Беларусь с февраля 2022 года и по настоя-

щее время находится под беспрецедентным внешним давлением. Отдельные ино-
странные государства, в их числе США, страны ЕС, Канада, Япония, Южная Ко-
рея, Великобритания, Украина, на протяжении 2022 года поэтапно расширяли 
санкционные ограничения как по отдельным банковским операциям, так и в от-
ношении конкретных белорусских банков. В результате, из 21 действующего на 
территории Республики Беларусь банка под санкциями иностранных государств 
не оказались только 11 банков, а остальные 10, в том числе, входящие в перечень 
системно значимых банков, продолжают свое функционирование в непростых ры-
ночных условиях.  

mailto:yana.2007@list.ru
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Анализ отдельных показателей эффективности и устойчивости функциони-
рования банков Республики Беларусь (в годовом исчислении нарастающим ито-
гом) показал:  

- рентабельность нормативного капитала (ROE) банков демонстрирует поло-
жительную динамику (+3,2 % в 2022 г. по отношению к 2021 г.; +1,1 % в 2021 г. –  
к 2020 г.); 

- рентабельность активов (ROA) банков, несмотря на трудности 2022 года, 
также выросла (+0,6 % в 2022 г. по отношению к 2021 г.; +0,3 % в 2021 г. – к 
2020 г.) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Показатели рентабельности действующих банков РБ 

Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
Условия работы белорусских банков за последнее время значительно уже-

сточились, в том числе за счет увеличивающихся рисков и степени неопределен-
ности. Проведенный анализ состояния ликвидности банков РБ подтверждает ста-
бильность краткосрочной и долгосрочной ресурсной базы банковского сектора 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ликвидность банковского сектора РБ 

Источник: собственная разработка на основе [1].  
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Значение норматива покрытия ликвидности (LCR) в целом по действующим 
банкам на 01.01.2023 г. составило 180,6 % (против 141,9 % на 01.01.2022 г.). Ве-
личина чистого стабильного фондирования (NSFR) на 01.01.2023 г. составила 
137,6 % (против 123,8 % на аналогичную дату прошлого года). Следует отметить, 
что нормативы ликвидности (LCR, NSFR) на 01.01.2023 г. выполнены всеми дей-
ствующими банками Республики Беларусь, что подтверждает качественное 
управление банками потоками собственной ликвидности, а также своевременное 
предоставление ликвидности (при необходимости) Национальным банком Рес-
публики Беларусь. 

Несмотря на введенные недружественными странами санкционные меры: 
ограничение в привлечении займов сроком более 90 дней, ограничение в проведе-
нии операций с ценными бумагами со сроком обращения более 90 дней, отказ от 
предоставления услуг финансовой коммуникации SWIFT (услуги международной 
системы передачи финансовых сообщений), запрет на ввоз долларовых и евро-
банкнот, отказ от поддержания работоспособности пластиковых карт междуна-
родных платежных систем (Visa, MasterCard) и другие, банковский сектор Респуб-
лики Беларусь успешно завершил 2022 год. Прибыль банков* за 2022 год увели-
чилась на 57,6 % по сравнению с итогами 2021 г. (рис. 3). 

Рассмотренные основные финансовые показатели итогов работы банков-
ского сектора Республики Беларусь за 2022 г. свидетельствуют о финансовой 
устойчивости и эффективной деятельности, несмотря на беспрецедентное внеш-
нее санкционное давлением. Банки Республики Беларусь продемонстрировали не-
прерывность функционирования, совершенствование бизнес-процессов, направ-
ленное на ответственное и устойчивое развитие. 

 

 
Рис. 3. Прибыль банковского сектора РБ 

Примечание  – * значение до подтверждения финансовой отчетности внешней аудиторской 
организацией. 

Источник: собственная разработка на основе [1].  
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Решение экологических проблем, стремление к выполнению принципов 

устойчивого развития, все это требует привлечение капитала, как на государ-
ственном, так и частном уровнях. При этом внедрение эффективных, экономиче-
ски перспективных «зеленых» проектов способствовало бы внедрению «зеленых» 
инноваций, развитию «зеленых» технологий, снижению воздействий на окружа-
ющую среду, использованию принципов ресурсоэффективности и экономики за-
мкнутого цикла.  

Во многих странах по всему миру предпринимают шаги по стимулированию 
развития «зеленого» финансирования, что важно для внедрения как «зеленой» 
экономики, так и стимулирования экономического роста.  

Однако одним из самых важных факторов при принятии инвестиционных 
решений экологического характера в настоящее время для большинства инве-
сторов является – финансовый. С этой точки зрения «зеленые» инвестиции мо-
гут выглядеть не привлекательно: им свойственна неопределенность, наличие 
ряда  рисков. 
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Основные риски свойственные определенным видам «зеленых» инвестиций 
представлены в таблице. 

Вместе с тем при оценке целесообразности зеленых инвестиций необходимо 
рассматривать не только рыночные, но и социально-экологические критерии. 
Учитывая их назначение, зеленые инвестиции должны приводить к снижению 
уровня экологического риска, который не всегда учитывается рынком. Это пред-
полагает корректировку существующих подходов к оценке эффективности инве-
стиций. 

 
Виды рисков для «зеленых» инвестиций 

Вид инвестиции Виды рисков 

инфраструктурные 
инвестиции 

высокая капиталоемкость (вложения в объекты длитель-
ного пользования); 
длительный горизонт планирования (инфраструктура мо-
жет использоваться десятки лет) и связанная с этим не-
определенность (политическая, технологическая, социаль-
ная) в эффективности ее использования на протяжении 
всего периода эксплуатации; 
высокая зависимость от эффекта масштаба (учитывая зна-
чительный объем первоначальных затрат, эффективность 
использования инфраструктуры зависит от условного 
уровня загрузки) 
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инвестиции в зеле-
ные технологии 

риски, характерные для инновационной сферы в целом; 
неопределенность, обусловленная отсутствием информа-
ции о предыдущем опыте использования технологий, вос-
требованостью инноваций на рынке, скоростью техниче-
ских изменений и техническими характеристиками кон-
кретных инноваций, наличием конкурентов и т. д. 

инвестиции в сохра-
нение биологиче-
ского разнообразия 
и восстановление 
экосистем 

природно-экологические риски, которые определяют дина-
мику воспроизводственных процессов, например, вероят-
ность реализации неблагоприятных стихийных бедствий и 
др. 

инвестиции, направ-
ленныена снижение 
загрязнения и повы-
шение ресурсо-эф-
фективности 

риски характерные для определенных производств и техно-
логия; 
риски, связанные с организацией логистических цепочек 
(например, организация сбора отходов, вторичного сырья и 
др.) 

Источник: составлено авторами по данным [1]. 
 
Для оценки рыночной доходности широко применяется модель оценки капи-

тальных активов, т. е. модель оценки (прогнозирования) будущей доходности ак-
тива, в основу которой положена формула [2]: 

 
Ri = Rf + βi ·(Rm  – Rf), 

 
где Ri – ожидаемая доходность i-го актива (портфеля инвестиций); 
Rf – безрисковая доходность;  
Rm – средняя доходность на рынке инвестиций в целом (в качестве прокси 

для данного показателя часто используют доходность по наиболее репрезентатив-
ным биржевым индексам, например, S&P 500);  
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βi – бета i-го актива, коэффициент который отражает чувствительность изме-
нения стоимости активов в зависимости от доходности рынка. 

Бета i-го актива определяет меру системного риска, присущего активу (порт-
фелю инвестиций), и рассчитывается как ковариация волатильности i-го актива и 
волатильности рынка в целом. Если βi = 1, риск инвестиций и их доходность со-
ответствуют среднерыночному. Активы с βi > 1 являются сравнительно рискован-
ными, поскольку они демонстрируют прибыль выше среднерыночной при росте 
экономической активности и более высокие потери во время экономического 
спада. При βi < 1 чувствительность инвестиций к колебаниям рынка, а соответ-
ственно и риск, ниже среднего. Через показатель βi в данной формуле выражается 
взаимосвязь между уровнем системного риска и доходностью [1]. 

Зеленые инвестиции в данном случае можно рассматривать как составную 
часть общего инвестиционного портфеля, составной частью которого выступает 
финансирование зеленых проектов, что позволит оценить их эффективность через 
влияние на качество портфеля в целом. Помимо этого, надо учесть, что риски 
также должны включать оценку экологических угроз и социальной неопределен-
ности.  

Экологический эффект от снижения воздействия на окружающую среду 
можно представить с помощью формулы: 

 
Еe = Еm + Еu, 

 
где Еe – суммарный экологический эффект от «зеленых» инвестиций;  
Еm – часть экологического эффекта, включенная в рыночный доход;  
Еu – неучтенная рынком часть экологического эффекта. 
В формуле Еm представляется как относительное выражение эквивалента Ri. 

Еu выражает экологический результат «зеленых» инвестиций, который не транс-
формируется в денежный доход и при определенных условиях обуславливает бо-
лее низкую прибыльность по сравнению с традиционными инвестициями [3].  

Чтобы учесть экологические риски, на предотвращение которых и направ-
лены «зеленые» инвестиции, логичнее при определении безрисковой доходности 
«зеленых» инвестиций принимать не гарантированный рыночный доход, а гаран-
тированный доход от сохранения и устойчивого использования природных ресур-
сов (Rfg), который будет в отличии от Rf определяться спецификой экологических 
процессов [3]. Учитывая, что для некоторых проектов «зеленого» финансирова-
ния сложно оценить рыночный риск ввиду отсутствия или нехватки данных, од-
ним из вариантов определения рисковой надбавки, учтенной рынком, Rr согласно 
[3] можно представить следующим образом: 

 
Rr = Rig - Rfg = (Rf - Rfg) + βi (Rm – Rf) – Ru, 

 
где Rig – рыночная доходность «зеленых» инвестиций;  
Ru – неучтенный рынком эффект от снижения экологического риска. 
Cоставляющую Ru по сути можно рассматривать как отрицательный риск, 

значение которого показывает на снижение вероятности отрицательного 



206 

воздействия на окружающую среду и по сути является относительным выраже-
нием Еu. Его включение в оценку предполагает снижение инвестиционного риска 
в целом. 

Таки образом стоимость «зеленого «финансирования может быть опреде-
лена следующим образом [3]: 

 
Rig = Ri - Ru = Rfg + Rr = Rfg + (Rf - Rfg) + βi (Rm – Rf) - Ru. 

 
Таким образом, предложенный подход позволяет привести в соответствие 

экономические и экологические риски при определении стоимости «зеленого» 
финансирования. Важным при этом является учет нерыночных результатов при 
оценке эффективности инвестиций определения стоимости их финансирования.  
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Существует мнение, что теории денег и кредита, требующие контроля над предложением 

денег, не применимы в условиях геополитического конфликта. Нами показано, что рост геопо-
литической напряженности не оправдывает неконтролируемую денежную эмиссию. Расширение 
банковского кредитования реального сектора (в том числе оборонного сектора) является лучшей 
альтернативой неограниченному увеличению государственных бюджетных расходов. Наилуч-
шей научной основой здесь по-прежнему является теория, основанная на парадигме свободного 
рынка.  
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В сложные для национальной экономики периоды (например, ситуация рас-

тущей геополитической напряженности, наступившая вслед за рецессией, связан-
ной с пандемией) государственные регуляторы сталкиваются с понятными слож-
ностями в части достижения ранее установленных целевых ориентиров. Это в 
первую очередь касается сферы макроэкономического регулирования – налогово-
бюджетной и денежно-кредитной политики.  

Существует расхожее представление, которое заключается в том, что в такие 
периоды во всех сферах государственного регулирования должен господствовать 
дух чрезвычайности. По какой-то странной причине, в первую очередь это тре-
бует отбросить рецепты «кабинетной» науки и начать руководствоваться умозри-
тельными соображениями. Последние же обычно сводятся к нескольким типовым 
пунктам: регулирование во всех сферах экономики необходимо «ужесточить»; по-
литику поддержки малого и среднего бизнеса надо отложить до лучших времен; 
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высокая инфляция является неизбежной; денежная эмиссия должна определяться 
потребностью в государственных расходах; рост дефицита бюджета неизбежен и 
потому не имеет значения; необходимы многочисленные меры государственной 
поддержки в самых разных областях; в валютной сфере неизбежны девальвация 
и использование мер валютного контроля; «реальный» сектор экономики имеет 
абсолютный приоритет перед финансовой сферой и т. п. В экономических иссле-
дованиях начинает господствовать туманная парадигма, представляющую собой 
некую смесь антилиберализма и конспирологии. 

Рассмотрим, например, денежно-кредитную политику. После глобального 
экономического кризиса 2008 года в среде американских антиглобалистов воз-
никло неортодоксальное учение MMT (Modern Monetary Theory), что довольно ку-
рьезным образом переводится на русский язык как «современная денежная тео-
рия». Как и все подобные учения, оно характеризуется размытостью структуры, 
множественностью терминологии и отсутствием единства логических подходов к 
обоснованию конкретных идей. Некоторые авторы, например, предлагают забыть 
«устаревшую догму» о том, что не существует никаких «государственных денег», 
кроме деньги налогоплательщиков. Нет, возражают сторонники MMT, у государ-
ства есть свои «собственные» деньги, потому что оно их «печатает» (осуществ-
ляет денежную эмиссию). Другие добавляют к этому, что экономика представляет 
собой замкнутую систему различного рода балансов и для экономического роста 
необходимо, чтобы в этой замкнутой цепочке где-то возник дисбаланс (несоот-
ветствие правой части баланса левой). На роль такого «источника развития» пред-
лагается государственный бюджет (соответствующий дисбаланс – дефицит бюд-
жета). Получается, что чем больше дефицит государственного бюджета, тем боль-
ший «потенциал развития» раскрывается перед экономикой [5]. Понятно, что по-
добные идеи находят большую популярность среди определенного рода полити-
ков и «государственных деятелей», получивших «научное обоснование» для ос-
новного своего устремления: «напечатать» (осуществить эмиссию) столько денег, 
сколько нужно, чтобы раздать их всем «хорошим парням» из числа правящей 
элиты (естественно, для решения важнейших стратегических задач). Что касается 
высокой инфляции, то она не возникнет при условии правильного подбора «хоро-
ших парней». Однако, на всякий случай следует разъяснить общественности, что 
высокая инфляция нужна для блага населения страны (во всяком случае, последу-
ющих поколений). 

Подобные явления в экономической науке на сегодняшний приняли слишком 
серьезный оборот, чтобы рассматривать их как забавные курьезы. Ситуация расту-
щей геополитической напряженности только усиливает социальный запрос на по-
добного рода «альтернативщину» в сфере политической экономии. Появляются не 
только неомарксистские (часто не имеющие никакого отношения к идеям К. 
Маркса), но и «неофизиократические», и «неомеркантилистские» концепции, а 
также идеи технико-математической [2], естественно-научной, и даже теологической 
политэкономии [3]. Все они преследуют одну и ту же цель: заявить, что в условиях 
«глобального геополитического противостояния» научные экономические теории 
более не работают, и даже более того, могут представлять собой происки врага в 
рамках гибридной войны («англосаксонский мейнстрим»). А потому теперь «воз-
можно все». Особенно то, что раньше было нельзя, но чего всегда хотелось. 
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Вместе с тем, научная теория потому и является научной, что стремится по-
лучить ответ на вопрос «Как есть на самом деле?», даже если у некоторых это 
вызывает разочарование. Чтобы продемонстрировать несостоятельность описан-
ной выше «альтернативщины» во всех ее разнообразных вариантах, приведем 
пример из истории СССР, касающийся одной из самых драматических ее стра-
ниц – Второй мировой войны. 

Пожалуй, наиболее серьезную проработку вопроса об управлении экономи-
кой в условиях крайней степени геополитического конфликта – войны – можно 
найти в трудах Н. А. Вознесенского [1], который в годы Великой отечественной 
войны возглавлял Госплан СССР и был первым заместителем главы Советского 
Правительства (И. В. Сталина). Вознесенский, вероятно, был лучше, чем кто-либо 
другой, информирован о том, что конкретно означает понятие «внешнеэкономи-
ческие риски» воюющей страны и как ими можно управлять (ведь он сам и воз-
главлял эту деятельность в СССР в 1941–1945 годах). Анализ его основного труда 
[1] указывает на то, что единственным действенным средством управления 
страны в условиях войны, при любом уровне мобилизации и напряжении сил, Воз-
несенский считал поддержание ряда естественных процессов, совместимых со 
стимулами нормального человека мирного времени, при сохранении стабильного 
денежного обращения как основного условия. С точки зрения нашего современ-
ного понимания вопроса, такая позиция имеет глубокое основание. Послевоенное 
восстановление экономики обеспечивается не контрибуциями или репарациями, 
не планом Маршалла или Варшавским договором, а опирается на тривиальный 
факт: наши экономическое восстановление и рост – это наши инвестиции, тогда 
как наши инвестиции – это наши сбережения, а наши сбережения – это наши 
вкладчики в наших банках (пусть даже речь тогда шла об одном единственном 
Сбербанке СССР). Нельзя захватить (освободить) военной силой зарубежные 
банки – вы не найдете там хранилищ с золотом (даже если найдете – это окажется 
мелочью). Банк – это организация, превращающая одни обязательства в другие. 
Вы не можете захватить/освободить чужих вкладчиков для финансирования 
своих инвестиций. Откуда же у вас могут появиться свои вкладчики? Наши вклад-
чики – это скорее наши же солдаты, после того как они будут демобилизованы и 
включатся в нормальную экономическую жизнь. Таким образом, совместимость 
со стимулами (этого термина Вознесенский, естественно, не употреблял – термин 
появился позже), а также стабильность национальной денежной единицы – вот 
главные принципы управления военной экономикой и экономикой послевоенного 
восстановления. Позвольте людям налаживать свою жизнь так, чтобы у них по-
явились сбережения, дайте им стабильную национальную денежную единицу с 
адекватной реальной ставкой процента плюс депозитные организации, которым 
можно свои сбережения доверить. В результате вы откроете для себя самый глав-
ный источник финансирования необходимых капиталовложений, по сравнению с 
которым любая международная поддержка в стиле «нефть в обмен на поми-
доры» – это мелочь. По нашему мнению, здесь можно даже найти аллюзию на 
идеи Милтона Фридмена и неприязнь к кейнсианским стремлениям (которые и на 
Западе в то время подвергались критике) уподобить послевоенное восстановление 
выходу из очередной циклической рецессии с помощью роста государственных 
расходов.  
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Экономика СССР отличалась от современной экономики Республики Бела-
русь во множестве аспектов, так же как она отличалась от экономики США той 
же эпохи и, тем более, от ведущих экономик современного мира [4]. Но фунда-
ментальные до тривиальности, экономические законы верны для всех упомяну-
тых случаев. В их числе – положение о том, что инвестиции в будущее производ-
ство – это сегодняшнее недопотребление. Пока одни строят «Днепрогэс», другие 
должны делиться с ними хлебом. Пока одни делают танки – то же самое. Пока 
одни на войне – снова то же самое. Конкретные экономические механизмы, кото-
рые обеспечивают подобное сотрудничество – это уже другой вопрос. Эти меха-
низмы, однако, существенно отличаются по эффективности. Более того, в их от-
ношении можно ввести понятие «сохраняемость эффективности», что особенно 
важно, если рассматриваются периоды длительной геополитической напряженно-
сти, перекрывающий обычный цикл Левина для структурно-институциональных 
изменений в экономике (5–10 лет). Таким образом, вопросы инфляции и ценовой 
стабильности, контроля за денежной эмиссией, ликвидности и устойчивости бан-
ковской системы (и, как следствие, доверия индивидуальных вкладчиков к бан-
ковским вкладам в национальной валюте) вновь выдвигаются на первый план. 
Модели и подходы нового монетаризма (поисковая теория денег и модели регу-
лирования банковской ликвидности), модели финансовой безопасности банков-
ской системы (в том числе направление, сформированное нобелевскими лауреа-
тами 2022 года Д. Даймондом и Ф. Дибвигом), теория экономических механизмов 
в смысле Гурвица-Маскина-Майерсона и т. д. оказываются актуальным исследо-
вательским инструментарием. То есть, и в условиях долговременной геополити-
ческой напряженности востребованной все равно оказывается экономическая 
наука как наука, как мейнстрим в противовес «альтернативщине», «чрезвычай-
щине» и «антиортодоксии» всех мастей. Это дает четкие ориентиры для дальней-
ших исследований. 
 

Библиографические ссылки 
 

1. Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М. : 
ОГИЗ, 1947. 197 с. 

2. Карганов С. А. Об ошибочности использования в народнохозяйственном планировании 
экономико-математической модели В. Леонтьева и межотраслевых балансов «Затраты – Вы-
пуск» [Электронный ресурс]. URL: http://www.aup.ru/articles/eco-nomics/12.htm (дата доступа: 
20.02.2023). 

3. Катасонов В. Ю. Православное понимание экономики. М. : Кислород, 2019. 608 с. 
4. Короткевич А. И. [и др.]. Совершенствования инструментария прогнозирования, пла-

нирования и анализа инновационного развития национальной экономической системы Беларуси. 
Минск : Изд-во БГУ, 2019. 245 с. 

5. Modern Monetary Theory (MMT): Definition, History, and Principles [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.investopedia.com/modern-monetary-theory-mmt-4588060 (дата доступа: 
20.02.2023). 
  



211 

УДК 336.7 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
«ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
М. В. Лебедевич1), В. В. Тикнюс2) 

 
1) научный сотрудник, Институт экономики Национальной академии наук Беларуси,  

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: lebedevich_marina@mail.ru 
2) младший научный сотрудник, Институт экономики Национальной академии наук  

Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: nota.bene.vt@gmail.com 
 
В статье рассмотрена сущность понятия «зеленое» финансирование, описаны концепту-

альные подходы различных международных организаций к данному определению, выявлены 
субъекты, лежащие в основе практической реализации «зелёного» финансирования. Произведен 
анализ направлений развития мировых тенденций «зеленого» финансирования, в частности Ор-
ганизации Объединенных Наций и Евразийского банка развития; изучено современное состоя-
ние «зеленого» финансирования в Республике Беларусь, на основании чего были выявлены пре-
пятствия для развития и повсеместного распространения принципов «зеленого» финансирова-
ния, сформулированы рекомендации по ускорению перехода к зеленой модели экономики. Ос-
новным драйвером может послужить комплекс мер, который будет включать в себя разработку 
специализированных нормативных правовых актов, разработку критериев отнесения проектов к 
экологичным, приоритетную поддержку проектов экологической направленности. 
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model. 
 
Термин «зеленое финансирование» сегодня прочно вошел в экономический 

обиход и используется для описания деятельности, связанной с двусторонним 
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взаимодействием окружающей среды с финансами и инвестициями. По причине 
создания национальных «зеленых» инвестиционных банков и быстрым ростом 
рынка «зеленых» облигаций, международные организации все чаще упоминают в 
своих отчетах о «зеленом» финансировании как таковом. 

Согласно определению Программы ООН по окружающей среде, «зелёное» 
финансирование подразумевает собой комплекс мероприятий, направленный на 
увеличение уровня финансовых потоков (от банковского дела, микрокредитова-
ния, страхования и инвестиций) из государственного, частного и некоммерче-
ского секторов к секторам устойчивого развития. Ключевая особенность «зелё-
ного» финансирования – более эффективное управление экологическими и соци-
альными рисками, использование возможностей, которые как приносят как при-
быль, так и пользу окружающей среде. 

В основе практической реализации «зелёного финансирования» лежат три 
субъекта: 

- правительство (нормативно-правовая база, институциональная структура, 
разработка тарифов, субсидии и гарантии); 

- бизнес (финансовый вклад, технологические инновации, управленческая 
роль, локальные знания, прямая и обратная интеграция, бизнес-связи); 

- граждане (платёжеспособность, самосознание и осведомлённость, экологи-
ческая «дружелюбность», образ жизни) [1]. 

В основе «зелёного» финансирования проектов, которые претендуют быть 
экологичными, лежат «зелёные» облигации, которые зарекомендовали себя как 
эффективное средство для привлечения инвесторов [2]. 

По критериям Евразийского банка развития определение «зёленого» финан-
сирования представлено как совокупность финансовых услуг и инструментов, 
направленных на поддержку экономической деятельности, способствующей 
улучшению состояния окружающей среды, смягчению последствий климатиче-
ских изменений и более эффективному использованию природных ресурсов, 
энергии, снижению выбросов парниковых газов, повышению устойчивости и 
адаптации к отрицательным последствиям изменения климата. Основная задача – 
снижение негативного влияния на окружающую среду [3]. 

На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция к увеличению объёма 
«зелёного» финансирования. На начало 2021 г. размер рынка «зелёных» облига-
ций составил 1,1 трлн USD, а мировой объем эмиссии составил 290,1 млрд USD. 
При этом «зелёные» облигации по-прежнему остаются самым значимым вкладом 
среди других облигаций.  

«Зеленое» финансирование в Республике Беларусь находится в зачаточном 
состоянии. Несмотря на то, что данный вид финансирования не получил широкого 
распространения, ряд положений закреплен на законодательном уровне, к вопро-
сам «зелёного» финансирования привлекается внимание общественности. 

Основные положения, обеспечивающие развитие «зелёного» финансирова-
ния в Республике Беларусь прописаны: 

1. Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на 
период до 2035 года; 

2. Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 годы; 
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3. Национальном плане действий по развитию «зеленой» экономики в Рес-
публике Беларусь на 2021–2025 годы. 

По информации Министерства финансов Республики Беларусь на данный 
момент активно поддерживаются проекты сфере энергетики, снижению энергети-
ческих затрат, переработки и утилизации отходов, развитию экологичного транс-
порта.  

К основным направлениям развития «зеленого» финансирования, которые 
активно рассматриваются и частично реализуются в Республике Беларусь, можно 
отнести: 

1. Содействие распространению экологической сертификации и марки-
ровки. 

РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и 
аудита «Экологияинвест» разработан перечень проектов документов, в которых 
содержатся нормы, регулирующие сертификацию экологичной продукции: 

- проект государственного стандарта СТБ «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Знак экологической маркировки. Описание и порядок при-
менения». Данный знак будет информировать потенциальных покупателей что 
продавец прошел процедуру экологической сертификации; 

- проект государственного стандарта СТБ ISO 20400 «Устойчивые закупки. 
Руководство». Направлен на развитие системы «зеленых» государственных заку-
пок». 

2. Распространение принципов «зелёного» маркетинга. 
В рамках Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики 

в Республике Беларусь на 2021 – 2025 годы предусматривается распространение 
«зелёных» стратегий продвижения товаров и услуг. В результате данного меро-
приятия должна повысится численность организаций, которые базируют свою 
сбытовую деятельность на «зелёных» маркетинговых стратегиях. 

3. Развитие системы «зеленых» государственных закупок. 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-

лики Беларусь, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Рес-
публики Беларусь, РУП «Центр международных экологических проектов, серти-
фикации и аудита «Экологияинвест» ведут работу по обоснованию критериев от-
несения к экологичной продукции, разработке нормативных правовых актов. 

В целом можно сказать, что в Республике Беларусь сфера «зелёного» финан-
сирования только зарождается. Препятствуют развитию отсутствие соответству-
ющего законодательства. Остро стоит проблема классификации проектов, си-
стема критериев, которая бы определяла экологичность того или иного проекта. 
Таким образом, в деятельность по развитию «зеленого» финансирования в Рес-
публике Беларусь в рамках перехода к зеленой модели экономики ведется, однако 
происходит это очень медленными темпами. Ускорить данный процесс видится 
возможным путем формирования единой системы, которая включала бы в себя 
регулирование данной деятельности на республиканском уровне, критерии отне-
сения проектов к экологичным, приоритетную поддержку проектов экологиче-
ской направленности. 
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Введение. Для обеспечения достаточно высоких темпов экономического ро-

ста необходимо продуманное использование собственных и заемных финансовых 
ресурсов. При этом целесообразно учитывать опыт Китайской Народной Респуб-
лики, много лет отличающейся высокими темпами развития. За 1990–2020 гг. ва-
ловой внутренний продукт КНР по индексу покупательной способности увели-
чился в 21,6 раза, в то время как в США – всего в 3,5 раза, в Великобритании и 
Бразилии – в 3,2 раза, во Франции – 3,1 раза, в Германии – 2,9 раза [1]. 

В экономической литературе наиболее популярным объяснением опережаю-
щих темпов экономического развития Китая является упор на ранее существовав-
шую в этой стране дешевизну рабочей силы, что привлекало иностранные инве-
стиции. Однако соседи КНР (например, Южная Корея), находились в аналогич-
ных условиях, но обеспечили значительно меньшие темпы экономического раз-
вития.  

В настоящее время зарплаты в Китае растут быстрее, чем в большинстве 
стран мира. Только за 2021 г. доходы китайских работников увеличились на 9,1 %. 
На начало 2022 г. средняя зарплата городских жителей в Китае составляла 8,1 тыс. 
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юаней в месяц (1,3 тыс. долл.). При этом в Пекине у квалифицированных специа-
листов среднемесячная зарплата достигла 11,5 тыс. юаней (1,8 тыс. долларов), в 
Шанхае – 11,0 тыс. юаней (1,7 тыс. долл.), в Шэньчжэне – 10,5 тыс. юаней 
(1,7 тыс. долл.). Наиболее высокая среднемесячная заработная плата сложилась в 
сфере управления (21,8 тыс. юаней), в IТ-сфере (18,6 тыс. юаней), а также у бан-
киров и инвестиционных брокеров (13,3 тыс. юаней) [2]. 

Публикации о том, что Китай успешно развивается благодаря иностранным 
инвестициям, тоже потеряли актуальность. В 1990 г. чистый прирост прямых ино-
странных инвестиций в экономику Китая составлял $3,5 млрд, в то время как в 
США он был в 20,4 раза больше, в Великобритании – в 11,9 раза. Это, в частности, 
связано с тем, что в Китае действуют серьезные ограничения на иностранные ин-
вестиции в оборонную промышленность, добычу полезных ископаемых и редко-
земельных материалов, атомную энергетику, телекоммуникационную и информа-
ционную сферы. Кроме того, власти экономически развитых стран стали запре-
щать экспорт в Китай современных технологий [3].  

Снижение прироста чистых инвестиций в китайскую экономику обуслов-
лено также активным кредитованием Китаем развивающихся стран. Причем КНР 
не всегда стремится обеспечить высокую доходность от предоставляемых ссуд и 
часто ориентируется на усиление своего политического влияния. Экономисты 
Всемирного банка, Гарвардского университета и Кильского института подсчи-
тали, что за 2008-2021 гг. Китай провел реструктуризацию 71 проблемного долга 
(больше, чем Парижский клуб) [4].  

Основная часть. Одной из основных причин китайского успеха явилось фи-
нансовое стимулирование экономического роста. Такая политика позволяет ак-
тивно инвестировать в реальный сектор, инфраструктурные проекты и направлять 
средства пусть не в самые доходные, но социально важные виды деятельности. 

В КНР финансовое стимулирование в значительной степени осуществляется 
за счет бюджетных средств. Объем налогово-бюджетной поддержки в 2020 г. со-
ставил в Китае 7,1 % к ВВП. На 2022 г. для стимулирования развития китайской 
экономики было выделено 35,5 трлн юаней ($5,3 трлн), из них за счет бюджета – 
26,7 трлн юаней, что почти на 2 трлн юаней больше, чем в 2021 г. [5]. Такие бюд-
жетные возможности обеспечиваются прежде всего за счет доходов от экспорта. 
В этом отношении ситуация в Республике Беларусь значительно сложнее и госу-
дарственный бюджет ограничен в возможностях финансового стимулирования. В 
связи с этим встает вопрос об ускорении развития национальной экономики с по-
мощью денежно-кредитных инструментов. 

Китайские руководители отличают финансовую политику от монетарной. Си 
Цзиньпин на ХХ съезде КПК четко декларировал, что «предстоит совершенство-
вать систему макроэкономического управления, активизировать роль государ-
ственных программ развития как стратегических ориентиров, усиливать коорди-
нацию и взаимодействие между финансовой и монетарной политикой... Совер-
шенствовать современную бюджетную систему, оптимизировать структуру нало-
говой системы, улучшать систему финансовых трансфертных платежей» [6]. 

В отличие от Республики Беларусь, Народный банк Китая (People's Bank of 
China) входит в состав правительства, а не функционирует независимо от него 
(как в Беларуси) и поэтому действительно учитывает потребности производства. 
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Для предотвращения лоббизма интересов коммерческих банков со стороны цен-
тробанка, контроль за банковской системой осуществляет Комиссия по регулиро-
ванию банковской деятельности Китая (CBRC). Банковская система работает не 
только исходя из своих интересов, а исходит из потребности в кредитах всей ки-
тайской экономики и отдельных ее отраслей. Например, наряду с Сельскохозяй-
ственным банком Китая (Agricultural Bank of China), в сельских регионах Китая 
были созданы небольшие сельскохозяйственные банки, применяющие упрощен-
ные системы выдачи кредитов и ссуд. Поддержка сельского хозяйства тесно увя-
зывается со стимулированием общего развития аграрных регионов.  

Если в КНР политика финансового стимулирования показала хорошие ре-
зультаты, то в странах с аморфной институциональной системой эффект оказался 
не таким однозначным при выдаче кредитов. Применение мер финансового сти-
мулирования в Республике Беларусь в конце прошлого и начале этого века позво-
лило в отдельные годы обеспечить прирост ВВП свыше 10 % в первую очередь за 
счет проведения мягкой денежно-кредитной политики. Но постепенное ужесточе-
ние денежно-кредитной политики привело к снижению темпов прироста ВВП. 
После того, как в 2009 г. валовой внутренний продукт увеличился всего на 0,2 %, 
была сделана очередная попытка стимулирования экономики предоставлением 
дополнительных кредитов. В результате рублевая денежная масса приросла в 
2010 г. на 27,4 %, а в 2011 г. – на 64,1 %.  

В Республике Беларусь контроль за использованием бюджетных средств 
налажен достаточно жесткий. Значительно слабее контролируется выделение 
средств банковской системы. Отдельные руководители в условиях относитель-
ной самостоятельности предприятий могут переводить часть безналичных кре-
дитных средств в наличные деньги пятью основными способами: во-первых, 
простым увеличением зарплат своим работникам; во-вторых, перечислением 
денег аффилированным частным компаниям за выполненные работы и услуги; 
в-третьих, по договорам подряда с оплатой в наличной форме; в-четвертых, че-
рез оплату услуг индивидуальных предпринимателей; в-пятых, через организа-
ции-однодневки, которые примерно за 10 % обналичивали перечисленные им 
деньги. Хотя правовые органы с такими действиями боролись, но, видимо, не 
все каналы удавалось перекрыть.  

Деятельность по обналичке кредитных средств на макроуровне скрадыва-
лась тем обстоятельством, что наличная рублевая масса росла не слишком высо-
кими темпами. Относительно благостная картина получалась в результате опера-
тивного перевода белорусских наличных рублей в иностранные конвертируемые 
валюты.  

В таких условиях Национальный банк поддерживает монетарную устойчи-
вость путем ограничения кредитования реального сектора, что ограничивает воз-
можности производственных инвестиций «честных» руководителей. 

Заключение. На примере нашей страны видно, что финансовое стимулиро-
вание экономического роста значительно затрудняется при ограниченности бюд-
жетных средств, инвестиций в неэффективные проекты и недостаточном кон-
троле трансфера безналичных денег в наличные в производственном секторе эко-
номики. С учетом опыта Китайской Народной Республики считаем необходимым 
серьезно повысить финансовую дисциплину в реальном секторе белорусской 
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экономики. В этом случае в Республике Беларусь будет возможно проведение по-
литики финансового стимулирования экономического роста с обеспечением не 
только монетарной устойчивости, но и более активным предоставлением кредит-
ных средств для реального развития производственного сектора при наличии пер-
спективных проектов. 
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В последнее десятилетие мировые экономические исследования посвящены 

анализу влияния потребления финансовых услуг в тех или иных странах на раз-
личные социально-экономические показатели устойчивого развития. Одним из 
приоритетных направлений реализации целей устойчивого роста стало развитие 
финансовой инклюзии. Для повышения уровня финансовой инклюзивности эф-
фективными могут оказаться совершенно разные методы: запуск мобильных фи-
нансов, создание сети финансовых агентов, упрощение процедуры открытия 
счета, модернизация платежных системы, обеспечение доступа населения к фи-
нансовым услугам, расширение использования технологий для обеспечения фи-
нансовой доступности. 

Активная диджитализация населения открывает огромный потенциал для 
повышения финансовой инклюзии. Самый показательный пример – популярность 
мобильных телефонов, например, 607 млн людей в 15 странах с самыми высокими 
показателями финансово не включенного населения имеют мобильный телефон, 
но не банковский счет. В McKinsey & Company посчитали, что повышение финан-
совой инклюзии с помощью цифровых финансов может привести к увеличению 
мирового ВВП на $3,7 трлн к 2025 году. Поэтому так необходима цифровая ин-
фраструктура: мобильная связь, интернет, доступность мобильных телефонов. 
Благодаря активному использованию телефонов в повседневной жизни было 

https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/press-releases/finclusion_mobile/
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20digital%20finance%20could%20boost%20growth%20in%20emerging%20economies/MGI-Digital-Finance-For-All-Executive-summary-September-2016.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20digital%20finance%20could%20boost%20growth%20in%20emerging%20economies/MGI-Digital-Finance-For-All-Executive-summary-September-2016.ashx
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решено множество проблем, например, предоставление широкого доступа к фи-
нансовым услугам за счет диджитализации населения. Так, китайская система 
Alipay стала столь успешной потому, что ее создатели приняли во внимание, что 
у каждого китайского потребителя есть мобильный телефон. Своим продуктом 
компания Alibaba решила актуальную проблему, сделав оплату с помощью теле-
фона доступной даже в уличных магазинах. В них раньше отказывались прини-
мать банковские карты, отдавая предпочтение наличным, дабы избежать допол-
нительных налогов и контроля. На текущее положение дел в Китае также повли-
яла политика правительства, которое инициировало постепенный отказ от налич-
ных и переход к цифровым платежам с помощью мобильных устройств. Именно 
поэтому Alipay и WeChat Pay стали таким феноменом. 

Популярность смартфонов также используют для повышения финансовой 
инклюзии (доступности) в Объединенных Арабских Эмиратах. Несколько лет 
назад крупнейшая банковская группа на Ближнем Востоке Emirates NBD запу-
стила мобильную игру «Banki», которая нацелена на обучение молодежи ОАЭ 
экономической и финансовой грамотности, стимулирование их к построению 
успешной карьеры в банковской и финансовой сферах [1]. 

Несомненно, что в последнее время наблюдается значительный прогресс в 
расширении доступа к финансовым услугам, особенно заслуживают изучения 
рост цифровых платежей, который произошел в контексте пандемии COVID-19. 
В течение нескольких месяцев после того, как Всемирная организация здраво-
охранения объявила о глобальной пандемии, ведущие компании начали разраба-
тывать способы, которыми ограничения, связанные с пандемией, ускоряли тен-
денцию цифровизации. В мае 2020 года глобальная консалтинговая компания 
McKinsey заявляла, что «восстановление после COVID-19 будет цифровым». Бо-
лее точным утверждением было бы то, что пандемия была цифровой, так как ис-
пользование Интернета и мобильных устройств  зависело от уровня заражения. 
Длительные периоды ограничений, связанные с пандемией, активизировали  мил-
лионы людей сократить использование наличных денег, которые в контексте пан-
демии считались антисанитарными, и  перейти  на электронные платежи. Напри-
мер, доля взрослых в развивающихся странах, оплачивающих счета за коммуналь-
ные услуги и торговые платежи напрямую со счета, составляла 18 % в 2021 году, 
но более трети из них сделали это впервые после начала пандемии COVID-19 [2]. 

Пандемия ускорила внедрение цифровых технологий среди клиентов и ин-
клюзивных поставщиков финансовых услуг (iFSP). Для клиентов цифровые пла-
тежи (мобильные деньги, государственные переводы, доступ к сбережениям, де-
нежные переводы, распределение кредитов) были наиболее заметными и обеспе-
чивали ликвидность. В то же время погашение цифровых кредитов помогло под-
держивать ликвидность iFSP. Тем не менее цифровизация выходит далеко за 
рамки платежей: от бэк-офисных операций и новых цифровых продуктов до авто-
матизированных алгоритмов принятия решений и платформ для адаптации кли-
ентов и выполнения нормативных требований. Обширные клиентские данные, 
уже находящиеся в руках iFSP, являются еще одним ключевым ресурсом. После 
оцифровки клиентские данные могут помочь в разработке продукта, чтобы лучше 
удовлетворять потребности клиентов, снижать риски и отслеживать влияние. 
Например, Fundación Génesis Empresarial сегментирует клиентов, чтобы понять 

https://psm7.com/news/igra-v-banki-kak-finuchrezhdeniya-povyshayut-fingramotnost-naseleniya.html
https://psm7.com/news/igra-v-banki-kak-finuchrezhdeniya-povyshayut-fingramotnost-naseleniya.html
https://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
https://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days
https://wdr2021.worldbank.org/spotlights/how-covid-19-increased-data-consumption-and-highlighted-the-digital-divide/
https://wdr2021.worldbank.org/spotlights/how-covid-19-increased-data-consumption-and-highlighted-the-digital-divide/
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потребности группы и ритмы денежных потоков бизнеса, а затем соответствую-
щим образом адаптирует услуги (сопоставляя выплаты кредитов с преобладаю-
щими моделями денежных потоков). Génesis также использует технологии, облег-
чающие адаптацию [3]. 

Однако, имеет место озабоченность по поводу воздействия цифровизации на 
инклюзивность, вызванного низкой цифровой грамотностью, ограниченными воз-
можностями подключения или отсутствием доверия (оправданным, учитывая 
риски безопасности данных) среди определенных целевых групп населения. Пе-
реход от офисных сотрудников к дистанционной связи в надежде на то, что за-
траты снизятся с ростом производительности, вызывает определенные опасения. 
Но, поиск такой экономии  изменит набор персонала по типу и местонахождению. 
Этот сдвиг в наборе персонала может поставить под угрозу важное внешнее пре-
имущество отрасли: обучение и профессионализацию сегмента работников. 

Несмотря на то, что огромные успехи в расширении доступа к финансовым 
услугам уже достигнуты, цифровые финансовые услуги необходимы для устране-
ния остающихся пробелов в доступе к финансовым услугам. Цифровая финансо-
вая инклюзивность  сопряжена с рисками для финансово изолированных и недо-
статочно обслуживаемых клиентов, которые проявляются в следующем: 

- риски новизны для клиентов из-за их недостаточного знакомства с продук-
тами, услугами и поставщиками и, как следствие, уязвимости к эксплуатации и 
злоупотреблениям; 

- агентские риски, связанные с тем, что новые поставщики предлагают 
услуги, не подпадают под действие положений о защите прав потребителей, ко-
торые применяются к банкам и другим традиционным финансовым учреждениям; 

- риски, связанные с цифровыми технологиями, могут привести к наруше-
нию обслуживания и потере данных, в том числе платежных инструкций (напри-
мер, из-за пропущенных сообщений), а также к риску нарушения конфиденциаль-
ности или безопасности в результате цифровой передачи и хранения данных. 

Вместе с тем, модели охвата цифровыми финансовыми услугами вводят но-
вых участников рынка и распределяют роли и риски иначе, чем традиционные 
подходы к предоставлению розничных финансовых услуг. Некоторые риски яв-
ляются общими для большинства или всех подходов к охвату цифровыми финан-
совыми услугами. Привлечение операторов мобильной связи (MNO) в качестве 
эмитентов электронных денег или канала для банка или аналогичного провайдера 
сопряжено с определенными потенциальными рисками, которые отличаются от 
подходов без участия MNO [4]. 

Таким образом, цифровые потоки могут проложить путь к более широкому 
использованию финансовых услуг при условии, если законодательство обеспечит 
большую совместимость между банками и провайдерами мобильных денег или 
гибкость для провайдеров мобильных денег, чтобы предлагать дополнительные 
услуги. Эти изменения привлекательны для банковского бизнеса, поскольку до-
ступ к транзакционному счету является важным началом, но его недостаточно для 
того, чтобы люди могли в полной мере удовлетворять свои повседневные финан-
совые и социальные потребности.  Устранение пробелов в финансовой доступно-
сти может оказать положительное влияние в виде сокращения бедности, увеличе-
ния потребления и увеличения расходов на образование, здравоохранение и 
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возможности получения дохода. Это также способствовало бы большей устойчи-
вости и финансовому благополучию населения. 
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Налоговое регулирование достаточно гибкий и универсальный инструмент воз-

действия на поведение всех субъектов национального экономики.  При этом стоит 
отметить, что налоги, с одной стороны, выступают необходимым источником попол-
нения бюджета любой страны, а с другой – оказывают влияние на экономическое и 
финансовое поведение всех хозяйствующих субъектов экономики (населения, орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых). Соблюсти баланс инте-
ресов государства и плательщиков достаточно сложно. Для государства важно со-
брать достаточный объем денежных средств в бюджет страны для финансирования 
социально-экономического развития страны (заметим, что налоговые доходы в 
структуре белорусского бюджета составляют около 80 %), а для хозяйствующих 
субъектов – важно получение положительных финансовых результатов (прибыли, 
дополнительных доходов, большей заработной платы) после уплаты всех налоговых 
платежей, отчислений и сборов. Любые налоговые изменения оказывают существен-
ное влияние на деятельность организаций, субъектов малого бизнеса, индивидуаль-
ных предпринимателей,  самозанятых. 

Ответ на данный вопрос лежит в области налоговой политики, в разработке 
налоговых инструментов, с помощью которых возможно увеличить объем нало-
говых поступлений. Например, использование стимулирующих налоговых ин-
струментов (расширение круга  плательщиков, использование дифференциации 

mailto:m.n.a.7778@gmail.com
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налоговых ставок, сокращение налоговых льгот и т. д.) позволит собрать доста-
точный объем налоговых доходов в бюджет страны.  

Новый  2023 год  принёс многие изменения  в сфере налогообложения. Со-
гласно Закону Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам налого-
обложения» от 31 декабря 2021 г. № 141-З с 1 января 2023 года  повышается  
ставка налога на прибыль для организаций с 18 % до 20 %, ставка подоходного 
налога для индивидуальных предпринимателей и нотариусов – с 16 % до 20 %, а 
для физических лиц при превышении расходов над доходами  ставка подоходного 
налога увеличена с 20 % до 26 %.  Индивидуальные предприниматели утратили 
право на применение упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) [1]. 
Сократился список видов деятельности, по которым уплачивается единый  налог 
предпринимателями и физическими лицами  и одновременно повысились ставки 
единого налога примерно в 1,5–3 раза. 

Введен новый налог – налог на профессиональный доход в размере 10 % от 
получаемого дохода, а также установлена ставка в 20 % при условии превышения 
доходов в размере 60 тыс. руб. за год. При этом определены виды деятельности, 
по которым можно уплачивать  новый налог [2; 3]. 

При этом внесены отдельные изменения в  порядок исчисления НДС для ор-
ганизаций, увеличились ставки акцизов на алкогольную продукцию и табачные 
изделия и в перечень подакцизных товаров включены электронные системы куре-
ния, системы для потребления табака. В новом году по земельному налогу для 
организаций будет использоваться повышающий коэффициент в размере 3  к 
ставке налога на земельные участки для строительства и обслуживания капиталь-
ных строений, на которых в течение  трех лет не произведена государственная 
регистрация (при одновременном исключении налоговых льгот по данным  зе-
мельным участкам) [1; 3].   

В новом году  УСН могут использовать только организации при выполнении 
установленных критериев по валовой выручке и численности работников. Допол-
нен список организаций, которые не имеют право использовать УСН с 2023 года. 
Внесены отдельные изменения в порядок исчисления налога при УСН, например, 
упразднена, ставка налога в 16 % [3].   

Таким образом, нововведения в большей степени коснулись сферы малого 
бизнеса. С 2023 года индивидуальные предприниматели могут выбрать одну из 
двух режимов налогообложения: подоходный налог для физических лиц (общая 
система налогообложения)  или единый налог (особый режим налогообложения).    

Для физических лиц определен специальный налоговый режим – налог на 
профессиональный доход Данный режим обладает  явными преимуществами для 
самозанятых: небольшая налоговая ставка в 10 % при условии соблюдения крите-
рия годового дохода (для пенсионеров 4 %), наличие налогового вычета в размере 
2000 руб. для тех, кто впервые зарегистрировался в качестве плательщика налога;  
возможность одновременно совмещать работу  по трудовому договору и осу-
ществление деятельности, по которой определена уплата налога на профессио-
нальный доход; не нужно приобретать кассовое оборудование и предоставлять 
налоговую декларацию [3].   

В рамках проводимой налоговой политики государства основным направле-
нием является и информированность населения о видах налогов, о ведении новых 



225 

налогов и сборов,  об их порядке исчисления и сроках уплаты, что непосредствен-
ным образом влияет на уровень налоговой грамотности населения страны. Сего-
дня элементы цифровизации присутствуют не только в экономической и финан-
совой деятельности организаций, но и в повседневной жизни каждого гражданина 
страны [4; 5].    

Цифровые технологии широко используются и в налоговой системе государ-
ства. В настоящее время МНС РБ широко использует в свой деятельности цифро-
вые  технологии. На сайте министерства создано около 17 сервисов,  разработаны  
приложения для расчета  налогов (налоговый калькулятор) и выбора режима нало-
гообложения (создай свой бизнес), личный кабинет плательщика налогов, исполь-
зуются электронные счет-факторы и заполнение электронных налоговых деклара-
ций, электронные учебные курсы по вопросам налогообложения, и многое другое. 
Сегодня любой плательщик налогов может удаленно заполнить налоговые декла-
рации в электронной форме, заплатить налоги онлайн, ознакомится с порядком 
исчисления любого налогового платежа, пройти онлайн-обучение в сфере налого-
обложения.  Например, для применения налога на профессиональный доход фи-
зическое лицо может использовать цифровую платформу – приложение «Налог 
на профессиональный доход», которое разработано МНС РБ с использованием 
смартфона или компьютера (в том числе планшета) [4; 5].   

В Беларуси реформирование налоговой системы и налогообложения проис-
ходит постоянно с целью решения проблем в сфере исчисления и уплаты отдель-
ных налогов и сборов, конкретизации правовых элементов налогообложения ор-
ганизаций, физических лиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечения равных налоговых условий для субъектов экономики. 
 

Библиографические ссылки 
 

1. Об изменении законов по вопросам налогообложения: Закон Республики Беларусь от 31 
декабря 2021 г. № 141-З [Электронный ресурс] // Национальный правовой портал Республики 
Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?gu-id=12551&p0=H12100141&p1=1 (дата доступа: 
12.12.2022). 

2. О перечне видов деятельности: постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 8 декабря 2022 г. № 851 [Электронный ресурс] // Министерство по налогам и сборам Респуб-
лики Беларусь. URL: www.nalog.gov.by/ (дата доступа: 26.12.2022). 

3. Налоги 2023 [Электронный ресурс] // Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь. URL: https://nalog.gov.by/ (дата доступа: 13.02.2023). 

4. Мельникова Н. А. Какие новшества ждут налогоплательщиков в 2023 году [Электрон-
ный ресурс] // Беларусь сегодня. 2022. 16 декабря. № 50 (6711). С. 1–3. URL: 
https://www.sb.by/articles/ekonomist-obyasnila-k-chemu-gotovitsya-nalogoplatel-shchi-kam-s-
novogo-goda.html (дата доступа: 02.02.2023). 

5. Что меняется в уплате налогов с нового года? [Электронный ресурс] / Н. А. Мельникова 
и др. // Народная газета. 2022. 16 декабря. № 50 (6711). С. 4. URL: https://www.sb.by/ar-
ticles/lichnyy-schet16.html (дата доступа: 02.02.2023). 

 
  



226 

УДК 336.6 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАЗАХСТАНА:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

О. В. Мисник  
 

старший преподаватель, Esil University, г. Астана, Республика Казахстан,  
e-mail: olesiymis@mail.ru 

 
В статье рассмотрены основные формы государственной финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса в сельском хозяйстве Казахстана. Представлены аналитические данные по объ-
емам финансирования и основным результатам, а также перспективные направления поддержки 
бизнеса государством. 

 
Ключевые слова: малый и средний бизнес; сельское хозяйство; кредитные ресурсы; фи-

нансовая поддержка. 
 

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL  
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN AGRICULTURE IN KAZAKHSTAN:  

TRENDS AND PROSPECTS 
 

O. V. Misnik 
 

senior lecturer, Esil University, Astana, Kazakhstan, e-mail: olesiymis@mail.ru 
 
The article considers the main forms of state financial support for small and medium-sized 

businesses in agriculture in Kazakhstan. Analytical data on the volume of financing and the main results, 
as well as promising areas of business support by the state are presented. 

 
Keywords: small and medium business; agriculture; credit resources; financial support. 
 
Введение. Малое и среднее предпринимательство, являясь основой эконо-

мики любой страны, способствует решению ряда приоритетных задач: повыше-
нию занятости населения, увеличению объемов производства, улучшению пока-
зателей уровня жизни и доходов населения и др.   

В соответствии с основными государственными стратегическими докумен-
тами: Стратегией «Казахстан-2050»: «доля малого и среднего бизнеса в экономике 
должна к 2030 году вырасти по крайней мере вдвое»; Концепцией по вхождению 
Казахстана в число 30 самых развитых государств мира: «доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП увеличится до 50 % (к 2050 году)»; Стратегическим планом разви-
тия Республики Казахстан до 2025 года «доля малого и среднего предпринима-
тельства в ВВП увеличится до 35 % (к 2025 году)» [1; 2]. 

Для достижения поставленных стратегических целей в Казахстане уделяется 
большое внимание улучшению условий создания и ведения бизнеса, развитию 
предпринимательских инициатив, по средствам оказания финансовой поддержки 
государством с использованием инструментов льготного кредитования, субсиди-
рования ставки вознаграждения, гарантирования кредитов, онлайн обучения 
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и сопровождения клиентов до финансовых институтов. Реализуемая государ-
ством комплексная политика позволила обеспечить увеличение доли МСП в ВВП 
республики до 33,3 % в 2021 году. 

Цель исследования заключается в рассмотрении текущих тенденций и пер-
спективных направлений финансирования малого и среднего в сельском хозяй-
стве Казахстана. 

Материалы и методы / теоретические основы. Основой проведения науч-
ного исследования являются труда отечественных и зарубежных ученых, включа-
ющих рассмотрение вопросов государственной финансовой поддержки бизнеса в 
сельском хозяйстве, а также аналитические данные отчетов и докладов о развитии 
малого и среднего бизнеса в Казахстане. В процессе исследования были исполь-
зованы методы анализа, сравнения, метод обобщения научных результатов. 

Результаты и обсуждения.  В настоящее время финансирование малого и 
среднего бизнеса в Казахстане осуществляется в рамках Национального проекта 
по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы и Национального проекта 
по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2025 
годы, а также государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025». 

В соответствии с разработанным механизмом реализации государственной 
поддержки, финансирование предпринимателей осуществляется по следующим 
направлениям: отраслевая поддержка субъектов  приоритетных отраслей эконо-
мики; поддержка бизнес-инициатив предпринимателей в моногородах, малых го-
родах и сельской местности; предоставление нефинансовых мер поддержки (обу-
чение основам ведения бизнеса, консультационное сопровождение); решение 
проблем, связанных с недостатком финансовых ресурсов и недостаточностью за-
логового обеспечения. 

Оказанием услуг по поддержке предпринимателей занимаются созданные в 
Казахстане специальные институты развития: АО «НУХ «Байтерек» в лице дочер-
них организаций АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» (далее – АКК) и АО «КазАгроФинанс». При этом ос-
новными формами финансовой поддержки являются кредитование, лизинг и стра-
хование. 

Дочерние организации осуществляют финансирование субъектов агробиз-
неса по своим определенным направлениям. Кроме этого, Холдингом осуществ-
ляется дополнительное размещение кредитных ресурсов через банки второго 
уровня, микрофинансовые организации и лизинговые компании, что позволяет 
охватить финансированием наибольшее количество предпринимателей. 

В целом, в 2022 году на развитие агросектора было выделено 522,3 млрд 
тенге, что почти на 13 % больше 2021 года. Двухкратный рост объемов кредито-
вания весенне-полевых работ и уборочных работ с 70 до 140 млрд тенге и перенос 
срока возврата половины из этой суммы на 2023 год, позволили создать благопри-
ятные условия для погашения обязательств заемщиками, а также обеспечить фи-
нансовыми ресурсами сельхозпроизводителей, осуществляющих посев ранних 
сельхозкультур, например, озимых [3]. 

 Финансовая поддержка начинающих предпринимателей и малого бизнеса 
через программы микрокредитования АКК в объеме 45,6 млрд тенге обеспечила 
субъектов предпринимательства 7,9 тысячами микрокредитов, вложенных в 
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развитие сельскохозяйственной отрасли. По линии кредитных товариществ было 
выделено почти 156 млрд тенге, что на 42 % больше показателя 2022 года. 

Необходимо отметить, что кредитные программы Холдинга являются наибо-
лее востребованными субъектами бизнеса по сравнению с кредитными ресурсами 
банков второго уровня (доля отрасли сельского хозяйства в кредитном портфеле 
банков составила 1,6 % в 2020 году, 1,3 % в 2021 году). Это обусловлено, во-пер-
вых, льготными условиями и сроками кредитования фермеров с учетом производ-
ственного цикла. При этом, ставки вознаграждения составляют от 5,5 % до 6,0 % 
в зависимости от программы (всего 16 программ). Во-вторых, снижением требо-
ваний к залоговому обеспечению. В-третьих, упрощенной процедуры рассмотре-
ния заявок. В 2019 году Холдингом были внедрены новые механизмы автомати-
зированной системы обработки заявок с применением скорринговой системы об-
работки данных заемщика. Это позволило сократить количество документации 
для подачи заявки и время для принятия окончательного решения с 15 до 3 рабо-
чих дней. 

АО «КазАгроФинанс» заключило договора финансового лизинга на 6,8 еди-
ниц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму в размере 172,8 
млрд тенге (рост составил 22 % по сравнению с показателем 2021 года). Исполь-
зование части средств, поступивших от утилизационного сбора, на льготный ли-
зинг сельхозтехники (30 млрд тенге и дополнительно 10 млрд тенге выделил хол-
динг «Байтерек») обеспечили закуп свыше 1 тысячи единиц сельскохозяйствен-
ной техники. Кроме этого, 234 единицы сельхозтехники на сумму 10,9 млрд. тенге 
было профинансировано АО «Фонд развития предпринимательства». 

Достаточно значимой остается поддержка аграрного сектора в форме стра-
хования, призванной снизить негативные отраслевые риски. В 2021 году свыше 
200 сельхозтоваппроизводителей заключили договора страхования в растение-
водстве и животноводстве, по которым АКК просубсидировало страховые премии 
на сумму 718 млн тенге [3].  

Необходимо отметить, что основными получателями общей суммы финан-
сирования являются субъекты малого и среднего бизнеса, на долю которых при-
шлось свыше 96 % всех средств. Это свидетельствует о целевой концентрации фи-
нансовых ресурсов именно на поддержку субъектов агробизнеса. 

В 2023 году в целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса и 
обеспечения предпринимателей доступными кредитными ресурсами будет реали-
зована новая программа микрокредитования. Выдача займов по льготной про-
центной ставке в размере 2,5 % годовых на срок до пяти лет, по животноводству – 
до семи лет, а также применение льготного периода до 1/3 срока кредита будет 
способствовать активизации бизнеса на селе. Кроме того, дополнительным ин-
струментом в расширении возможностей использования кредитных ресурсов ста-
нет цифровое обеспечение данных процессов.  

Заключение. Таким образом, финансирование малого и среднего бизнеса в 
Казахстане осуществляется в рамках разработанных Национальных проектов, 
позволяющих оказать всестороннюю государственную поддержку бизнесу и 
обеспечить его устойчивое развития. Сниженные ставки вознаграждение и к тре-
бованиям к залоговому обеспечению, предоставление большинства услуг через 
автоматизированный системы, позволяют повысить доступ к финансовым 
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ресурсам государства и улучшить показатели ведения бизнеса в стране. Ежегод-
ное увеличение темпов роста объемов финансирования над динамикой развития 
агросектора, создает дополнительные возможности для будущего роста сельско-
хозяйственной отрасли и использования ее потенциала. 
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В настоящее время  экономическая реальность в финансовой сфере стреми-

тельно преображается, приобретая  архитектуру  экосистемного центризма, состо-
ящую из нескольких крупных отраслевых эпицентров-ядер и традиционных фор-
мирований.  

При всей неразработанности терминологического аппарата данной тема-
тики, отметим, что само понятие  банковской (финансовой) экосистемы рассмат-
ривают [1] в  нескольких аспектах: cубъект-объектный как совокупность  
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субъектов взаимодействия банковских бизнес-процессов и его  клиентов; про-
странственный как интегрированная площадка реализации  товаров и услуг ( свое-
образный marketplace); cистемный аспект, определяющий финансовую организа-
цию как развивающийся организм и опирающийся в своей деятельности на инно-
вационность и технологичность. 

Экосистемы как бизнес-модели в финансовой сфере, возникшие всего не-
сколько лет назад, стали логическим продолжением идеи реактивности крупных 
банковских учреждений страны на  экономические и, прежде всего, конкурентные 
вызовы.  

В настоящее время подобного рода бизнес-модель развивают следующие 
крупные банковские учреждения страны – Сбербанк, Тинькофф, Вконтакте, ВТБ, 
Россельхозбанк, Почтабанк, Газпромбанк, а также  Mail.ru, Яндекс, МТС, Мега-
фон,  X5 Retail Group, Oзон, Wildberries, Авито, отводя им существенную долю 
экономических параметров соответствующих рынков.  

Предпосылками и одновременно детерминантами расширения сети  финан-
совых экосистем можно считать решение следующих ключевых задач: 1) расши-
рение зоны действия сети интернет, повышение скорости и качества доступа к 
интернету на базе  использования наряду со стабильными еще и мобильных тех-
нологий; 2) повышение доступности  цен на интернет, в  том числе за счет широты 
зон покрытия, привлечения новых  пользователей и уменьшения транзакционных 
издержек; 3) диверсификация ассортимента услуг банковских учреждений и со-
вершенствование их инфраструктуры. 

Ключевой целью формирования и совершенствования экосистемы банков-
ских учреждений можно считать  внедрение адаптивной системы управления, 
направленной на достижение стратегической корпоративной и отраслевой устой-
чивости на базе технологий проектного менеджмента. 

Среди особенностей и перспектив экосистем  выделяют [2] следующие: 
1) Универсальность программ, позволяющая вовлекать в экосистемную мо-

дель ведения банковского бизнеса  любые виды деятельности, зачастую весьма 
далекие от непосредственно оказания финансовых услуг. Ключевым условием в 
данном случае будет  наличие в привлекаемых бизнес-технологиях элементов 
банковских платежей; 

2) Сложный характер конкуренции, предусматривающий как внешнюю, так 
и внутреннюю конкуренцию; 

3) Унифицированность программ  используемых бизнес-моделей для всех 
участников экосистемы. 

Экосистемная бизнес-модель, признаваемая сегодня одной из самых эффек-
тивных среди существующих, по своей конфигурации является центричной, по-
скольку концентрируется вокруг основного ( традиционного) для компании  вида 
деятельности. Сегодня в  Российской Федерации это банковская сфера, ритейл, 
информационные и телекоммуникационные услуги. 

Связующими элементами всей конструкции экосистемы  могут выступать  
единые идентификаторы, система потребительских подписок, программы ло-
яльности,  боты, голосовые помощники, финансы, здоровье, путешествия, по-
купки и др. [3]. 
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Непродолжительный по хронологии период  функционирования на россий-
ском рынке экосистемных бизнес-моделей  уже дал основания  для отчетливого 
выявления некоторых трендов, что позволяет не только  детальнее описать ре-
ально существующую ситуацию, но и приступить к прогнозированию ближайшей 
перспективы подобного рода бизнеса.  

Среди таких тенденций укажем следующие [4]: 
1) стирание границ между банко-доминантными и другими экосистемами, 

в эпицентре которых находится нефинансовое ядро (большинство экосистем 
функционируют по  ключевым направлениям: еда, развлечения, путешествия и 
здоровье; 

2) создание новых экосистем посредством партнерства в отличии от более 
ранних моделей (интеграции иди диверсификации собственных сервисов); 

3) мудьтисервисные подписки как обязательные элементы любой экоси-
стемы; 

4) усиление конкуренции по всем направлениям: в он-лайн формате (кон-
текстная реклама и продвижение, SMM, таргет, ретаргет), а также между банков-
скими и небанковскими субъектами внутри экосистемы; 

5) прогнозирование государственного регулирования данной сферы с прове-
дением соответствующей подготовкой нормативно-законодательной базы; 

6) внутрибанковская диверсификация (например, проект «Домклик» в 
Сбербанке, специализирующийся на  ипотечных программах, «Метр квадрат-
ный» в ВТБ); 

7) гиперперсонализация, базирующаяся на индивидуальных подходах и пер-
сональных рекомендациях; 

8) изменение характера взаимоотношений между диджитал- и основным 
направлением банка как ядра экосистемы в сторону равноправного партнерства; 

9) изменение характера  коммуникаций с потребителем: через формирование 
персонализированного цифрового портрета пользователя, расширение разъясни-
тельной информации для клиентов, формирование семейных пакетов банковских 
услуг; 

10) развитие системы быстрых платежей-СБП; 
11) развитие цифровой платформы в интернет-банкинге; 
12) финансовое консультирование и планирование финансов клиентов; 
13) движение в сторону безбумажного банка через систему электронных 

подписей; 
14) анализ и расширение возможностей  Big Data; 
15) развитие концепции ESG-банкинга, опирающейся на экологическая, со-

циальная и корпоративная ответственность. 
Эксперты [5], подчеркивая позитивные моменты  образования и развития 

экосистем, который видится прежде всего в  концентрации и унификации оказы-
ваемых услуг, в нем же  просматривают и потенциальные риски в будущем, отме-
чая возможности ценового диктата, а также снижения конкуренции на рынке и  
элиминацию мелких и средних игроков с рынка, проблемы с сохранностью пер-
сональных данных и другие. Безусловно, недопущение подобного сценария моно-
полизации и сверхконцентрации большинства сегментов потребительских рын-
ков должно быть под контролем  соответствующих государственных органов. 
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Современные процессы цифровой обработки данных с применением блок-

чейн и искусственного интеллекта способствуют появлению революционных 
цифровых инноваций в сфере денежного обращения. Их распространение оказы-
вает влияние на функционирование финансового рынка, что ставит на повестку 
дня проблему адекватного регулирования таких инноваций. Развитие цифровых 
финансовых услуг выделилось в самостоятельное направление, обозначаемое тер-
мином «финтех» – использование цифровых технологий на основе Интернет для 
оказания финансовых услуг, характерных для банков или небанковских финансо-
вых организаций.  

Одним из наиболее развивающихся направлений финтех является деятель-
ность онлайн-платформ по предоставлению удаленного финансирования в раз-
ных формах. Онлайн доступ к финансированию возможен посредством  
краудфандинга,  цифрового факторинга, сервисов онлайн заимствования, вы-
пуска токенов (ICO).  

Сервис онлайн-заимствования – сайт в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров 
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займa. В Республике Беларусь в реестре сервисов онлайн-заимствований  по со-
стоянию на 01.12.2022 г. зарегистрированы два юридических лица [1].  

Под  ICO (от англ. Initial Coin Offering – первичное предложение монет) по-
нимают способ привлечения инвестиций посредством выпуска токенов  на специ-
альной блокчейн-платформе. В Республике Беларусь процесс ICO осуществляется 
через операторов криптоплатформ – резидентов ПВТ на основе Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой эко-
номики» [2]. Опыт привлечения средств посредством выпуска токенов, имеющих 
характеристики долговых финансовых инструментов, имеется у оператора крип-
топлатформы Finstore.by. По состоянию на 14.10.2022 г. объем размещенных то-
кенов на платформе составил 69,3 млн рублей [3, с. 188]. 

Цифровые инструменты заимствования могут оказывать влияние на про-
центные ставки на финансовом рынке. Платформы ICO функционируют практи-
чески без участия финансового посредника (кроме организатора  платформы для 
размещения токенов, который принимает на себя функцию оценки  кредитоспо-
собности эмитента). Поэтому инвесторы в такие электронные финансовые ин-
струменты будут получать надбавку за риск, размер которой обусловлен каче-
ством оценки степени надежности эмитента токена (рисунок).  

Анализ данных рисунка показывает, что средние ставки по кредитам банков 
в белорусских рублях для юридических лиц в 1 кв.2021 – 3 кв 2022 гг.  практиче-
ски в 2 раза ниже, чем ставки по токенам в белорусских рублях, выпущенных на 
платформе finstore.by, и на конец 3 квартала 2022 г. составили: по кредитам – 
13,53 %, по токенам – 30 %.  

Широкое распространение сервисов онлайн заимствования, платформ ICO и 
иных сервисов микрофинансирования со встроенными алгоритмами оценки кре-
дитоспособности заемщика может привести к оттоку депозитов банков в токены 
платформы ввиду более высоких процентных ставок. Это означает, что стоимость 
ресурсов для банков может вырасти. Решением этой проблемы стало бы развитие 
системы регулирования на основе пруденциальных стандартов, применяемых к 
НКФО и банкам, а также формирование системы раскрытия информации о заем-
щиках на сервисах онлайн-заимствования для снижения надбавки за риск. 

 

 
Сравнение динамики средних процентных ставок токенов, выпускаемых на платформе 

finstore.by , % 
Источник: [3, c. 189; 4]. 
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Формирование депозитной политики банков занимает ведущее место в обес-

печении эффективной депозитной деятельности банков. Проблема формирования 
ресурсной базы банковского учреждения и разработка эффективной депозитной 
политики имеет определяющее значение и является составной частью банков-
ского менеджмента. Именно поэтому совершенствование и оценка конкурентной 
позиции депозитной деятельности, профессиональный подход к обслуживанию 
клиентов и правильная организация работы банка с вкладчиками являются зало-
гом завоевания и сохранения прочных конкурентных позиций на рынке банков-
ских услуг, а также определяет диапазон кредитных возможностей банковской 
учреждения, его репутацию и прибыльность. 

Оценка деятельности коммерческого банка представляет собой комплекс ме-
тодов исследования и средств их реализации, которые функционируют в соответ-
ствии с правилами и принципами их применения. Методики оценки эффективно-
сти депозитной политики коммерческих банков можно  подразделить на три 
группы [1]: методики, в основе которых лежит рейтинговая система оценок ком-
мерческих банков; методики, в основе которых лежит коэффициентный анализ 
коммерческих банков; методики, в основе которых лежит финансовый анализ 
коммерческих банков. В результате проведенного исследования, предложена 
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методика оценки конкурентной позиции депозитной политики банков на основе 
методов SWOT-анализа, которая предполагает исследование сильных и слабых 
сторон банка (совокупности банков), возможностей и опасностей, характерных 
для конкретных условий деятельности в соответствующий период (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Оценка конкурентной позиции депозитной политики банка 
Название показа-

теля 
Количество баллов 

3 2 1 

Надежность и 
имидж банка 

Банк надежный, имеет 
безупречную репутацию 

Банк имеет неплохую 
репутацию 

Возникают сомнения 
по поводу надежности 
банка 

Рыночная позиция От 20% и выше 10-20% Менее 10% 
.Наличие сети фи-
лиалов 

Банк имеет широкую 
сеть филиалов 

Банк имеет отделения 
в каждом регионе 

Незначительную сеть 
филиалов 

Увеличение объ-
ема депозитов Прирост более 20% Прирост от 5 до 20% Прирост менее 5% 

Структура депо-
зитного портфеля 

Удельный вес срочных 
депозитов более 80% 

Удельный вес срочных 
депозитов 60-80% 

Удельный вес срочных 
депозитов менее 60% 

Средний размер 
депозита Более 100 тыс. руб. От 50 до 100 тыс. руб. Менее 50 тыс. руб. 

Спектр депозит-
ных услуг 

Широкий спектр депо-
зитных продуктов об-
новляется 

Банк предлагает клиен-
там полный спектр 
“классических” депо-
зитных продуктов 

Портфель депозитных 
продуктов неполный 

Уникальные ха-
рактеристики де-
позитов 

Клиенты банка имеют 
значительные преиму-
щества по сравнению с 
клиентами банков-кон-
курентов 

Клиенты банка имеют 
незначительные пре-
имущества по сравне-
нию с клиентами бан-
ков-конкурентов 

Клиенты банка не 
имеют преимуществ по 
сравнению с клиентами 
банков-конкурентов 

Наличие иннова-
ций, информаци-
онная составляю-
щая, новые техно-
логии 

Банк быстро внедряет 
новые продукты, нали-
чие технологических но-
винок 

Банк внедряет новые 
продукты, которые 
предлагаются конку-
рентами 

Банк медленно внед-
ряет новые продукты 
или не внедряет совсем 

Скорость реагиро-
вания банка на из-
менение процент-
ных ставок по де-
позитам 

Банк регулярно пере-
сматривает процентные 
ставки и оперативно ре-
агирует на изменение 
рыночных условий 

Банк придерживается 
среднего уровня про-
центных ставок по де-
позитам 

Банк не согласовывает 
свои процентные 
ставки с рыночными 
условиями 

Технологическое 
сопровождение 

Высокий уровень техно-
логического сопровож-
дения депозитных опе-
раций 

Средний уровень тех-
нологического сопро-
вождения депозитных 
операций 

Низкий уровень техно-
логического сопровож-
дения депозитных опе-
раций 

Качество обслу-
живания 

Высокий уровень обслу-
живания 

Удовлетворительный 
уровень обслуживания 

Неудовлетворительный 
уровень обслуживания 

Рекламная компа-
ния 

Активная реклама на 
рынке депозитных про-
дуктов 

Реклама депозитных 
продуктов ведется в 
рамках общей рекламы 
банка 

Банк не рекламирует 
депозитные продукты 

Уровень квалифи-
кации персонала 

Высокий уровень про-
фессионализма работни-
ков 

Работники повышают 
свой профессиональ-
ный уровень 

Недостаточный уро-
вень профессионализма 
работников 

 
Качественную и количественную оценку показателей, которые существен-

ным влияют на конкурентную позицию депозитной политики банка и их ранг, 
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рекомендуется определять методом экспертных оценок. Система показателей для 
оценки конкурентной позиции депозитной политики банка включает показатели 
надежности и имиджа банка, объемов деятельности и продуктовой политики 
банка на депозитном рынке. 

Каждый из этих показателей оценивается экспертным методом путем оценки 
его важности для депозитной политики банка. При этом используется такая шкала 
оценки значения любого показателя: «хорошо» – 1 балл; «посредственное» – 2 
балла; «плохое» – 3 балла. 

После этого проводится ранжирование показателей и их балльных оценок по 
степени их значимости и присвоения им соответствующих рангов. 

Совокупный рейтинг четко указывает, на сколько, конкурентная позиция де-
позитной политики банка является сильной (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика критериев совокупного рейтинга конкурентной позиции депозитной по-
литики банка 

Совокупный 
рейтинг 

Количе-
ство 

баллов 
Характеристика конкурентной позиции депозитной политики 

Сильный 3 Депозитная политика надежна, выявленные проблемы незначи-
тельны и могут быть решены в процессе текущей деятельности 

Средний 2 В основном, депозитная политика на хорошем уровне, выявлен-
ные проблемы могут быть решены руководством банка 

Слабый 1 Депозитная политика ненадежна, выявленные проблемы значи-
тельны и требуют детального плана для их решения 

 
Эта методика дает возможность выявить как тактические, так и стратегиче-

ские проблемы, последующий анализ которых будет лежать в основе разработки 
депозитной политики. Проведение SWOT-анализа коммерческого банка, наряду с 
отраслевым и конкурентным анализом, лежит в основе разработки стратегии ор-
ганизации. Оценка конкурентной позиции депозитной политики дает возмож-
ность правильно и вовремя принимать стратегические решения по формированию 
банковских ресурсов и играет важную роль в успешной деятельности банка.  
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Введение. Являясь важной опорой национальной экономики, субъекты биз-
неса обеспечивают устойчивость и стабильность экономического роста страны. 
Поддержка развития бизнеса имеет большое значение для продвижения нового 
этапа трансформации экономики Китая. В соответствии с новой моделью разви-
тия двойных циклов, предприятия должны использовать инновации в качестве ос-
новы своего функционирования. В этой связи финансовая поддержка также иг-
рает все более важную роль в продвижении стратегий развития бизнеса в основ-
ном в трех аспектах: она может эффективно смягчить корпоративные финансовые 
ограничения, решить проблему асимметрии рыночной информации и снизить 
корпоративные и предпринимательские риски [1, с. 113]. Ряд китайских ученых 
изучали влияние финансового развития на инновации предприятий с разных точек 
зрения, включая особенности разработки и реализации финансовых стратегий 
бизнеса [2–4]. Однако из-за таких факторов, как сложность получения статисти-
ческих данных о доступности финансирования бизнеса, условий налогообложе-
ния и особенностях регулирование государственного и частного сектора эконо-
мики Китая, глубокие исследования влияния финансовой среды на функциониро-
вание бизнеса все еще отсутствуют. 

Таким образом, цель проводимого исследования – описать современное со-
стояние государственных мер развития инклюзивного финансирования бизнеса в 
Китае. 

Методы исследования: общенаучные, анализа, синтеза и аналогии. 
Основная часть. Финансирование малых и микропредприятий в 2017–2021 

гг. в Китае демонстрировало общую тенденцию «увеличения объема, расширения 
охвата и снижения цен» [5]. С 2019 г. Народный банк КНР поручил финансовым 
учреждениям увеличить объем инклюзивных малых и микрокредитов. Средняя 
процентная ставка по вновь выданным инклюзивным кредитам для малых и мик-
ропредприятий в 2019 г. составляла 6,7 %, что на 0,69 п.п. ниже среднего показа-
теля 2018 г. Среди них средняя процентная ставка по вновь выданным инклюзив-
ным кредитам для малых и микропредприятий пятью крупными банками была на 
уровне 4,7 % [5].  

По состоянию на конец 2019 г. остаток малых и микрокредитов составил 
11,59 трлн юаней, увеличившись на 23,1 % в годовом исчислении, что на 7,9 про-
центных пункта выше, чем на конец 2018 г. Инклюзивные малые и микрокредиты 
поучили 27,04 млн субъектов малого и микробизнеса, что на 26,4 % больше, чем 
в 2018 г. [5].  

По состоянию на конец 2021 г. остаток инклюзивных малых и микрокреди-
тов составил 19,2 трлн юаней, увеличившись в годовом исчислении на 27,3 %. В 
2021 г. было поддержано 44,56 млн субъектов малого и микробизнеса, что больше 
показателя 2020 г. на 38 %. Средневзвешенная процентная ставка по вновь выдан-
ным инклюзивным кредитам для малых и микропредприятий в 2021 г. составляла 
4,93 %, что на 0,22 п.п. ниже, чем в 2020 г., и это снижение больше, чем общее 
снижение процентных ставок по корпоративным кредитам [6].  

Сосредоточив внимание на ключевых группах поддержки и ключевых пред-
приятиях, были реализованы различные инструменты финансирования бизнеса, 
одобренные правительством и Народным банком Китая, чтобы повысить эффек-
тивность и точность финансирования.  Благодаря этой политике 2019 г.  было 
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создано 45 тыс. частных, малых и микропредприятий, а 38,5 тыс. предприятий 
впервые получили кредиты на общую сумму 54 млрд юаней [5].  

Опишем наиболее успешные механизмы обеспечения доступа к финансиро-
ванию бизнеса в Китае. 

Отделение Народного банка Китая в Гуанчжоу создало «Систему управле-
ния посещениями предприятий провинции Гуандун», которая объединила и про-
верила информацию о примерно 2,5 миллионах действующих предприятий, а 
также поддерживала и контролировала банковские учреждения в пределах своей 
юрисдикции, чтобы взять на себя инициативу посещения и подключения к бан-
ковской системе частных малых и микропредприятий, которые не получили бан-
ковский кредит и понять потребности в финансировании, а также организовать 
предоставление финансовых услуг.  Сианьское отделение Народного банка Китая 
и провинциальное управление промышленности и информационных технологий 
создали механизмы «финансовых консультантов», «продвижения первого кре-
дита» и «мониторинга и оценки» для частных, малых и микропредприятий. Цен-
тральное отделение Хэфэй Народного банка Китая сотрудничало с Департамен-
том финансов провинции Аньхой для продвижения бизнеса онлайн-финансирова-
ния государственных закупок и обслуживало финансирование частных малых и 
микропредприятий, выигравших тендер [5].  

Китай продолжал углублять международные обмены и сотрудничество в об-
ласти инклюзивных финансов. Его международное влияние еще больше укрепи-
лось в 2020–2021 гг. В частности, Народный банк Китая продолжил партнерство 
по вопросам финансовой доступности в рамках G20 (GPFI), Альянсом за финан-
совую доступность (AFI), Международной организацией по защите прав потреби-
телей финансовых услуг (FinCoNet) и другими международными организациями, 
чтобы совместно работать над расширением доступа к цифровым финансовым 
услугам [7]. 

Заключение. Долгое время финансовая реформа в Китае в основном исполь-
зовала постепенный режим трансформации «двойной системы»: сосуществовали 
регулируемые процентные ставки и рыночные процентные ставки. Реформа либе-
рализации процентных ставок постепенно устраняла контроль над процентными 
ставками, что было в основном связано с переходом к рыночному ценообразова-
нию. Источники финансирования бизнеса становились более конкурентоспособ-
ными, а быстрое развитие методов и инструментов управления капиталом, меж-
банковских фондов и фондов денежного рынка продолжало оказывать влияние на 
традиционный кредитный бизнес банков.  

С либерализацией процентных ставок денежно-кредитная политика Китая 
продолжала трансформироваться. Инструменты денежно-кредитной политики 
Китая в переходный период были разнообразными. С одной стороны, применя-
лись как количественные инструменты, такие как норма резервирования, поли-
тика повторного кредитования и ориентиры по отдельным секторам финансиро-
вания, так и инструменты, основанные на цене, такие как процентные ставки по 
кредитам, ставки повторного кредитования, специальные процентные ставки и 
т. д. С другой стороны, с преобразованием денежно-кредитной политики, ценовое 
регулирование инструментов финансирования бизнеса становилось все более ди-
версифицированным. 
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В статье рассмотрены вопросы финансирования научно-исследовательских и опытно-кон-
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Введение. Повышение результативности инновационной деятельности в 

промышленности Китая напрямую зависит от финансирования научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). При этом результатами 
инновационной деятельности является количество патентных заявок, количество 
проектов по разработке новых продуктов, выручка от продаж новой продукции, 
ее экспорт и др. [1]. 

Основная часть. Основная роль в обеспечении существенных результатов в 
научно-технической и инновационной деятельности Китая принадлежит про-
мышленному комплексу страны. Данная отрасль экономики по-прежнему играет 
наиболее существенную роль в экономике Китая. Данное утверждение 
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справедливо и в отношении вклада промышленности в финансировании инвести-
ций в НИОКР, которые, как видно из рис. 1, занимают наибольший удельный вес 
в общем их объеме. 

Из представленной на рис. 1 информации видно, что вклад промышленности 
в финансирование инвестиций в НИОКР несмотря на положительную динамику 
этих затрат в отрасли, которые выросли с 599,4 млрд юаней в 2011 г. до 1527,1 
млрд юаней в 2020 г., снизился за анализируемый период с 69,00 % до 62,60 %. 
Это обусловлена развитием в последние годы ряда высокотехнологичных и свя-
занных с ними отраслей прежде всего IT сектора, интернет торговли и др. Однако 
несмотря на это промышленность по-прежнему остается основным инвестором в 
НИОКР в национальной экономике Китая. Положительная динамика затрат в 
НИОКР в промышленности обеспечила и рост соответствующих результатов ин-
новационной деятельности, например, таких как доля компаний промышленно-
сти, занимающихся исследованиями и разработками и количество патентных за-
явок предприятий промышленности (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Вклад промышленности в финансирование инвестиций в НИОКР в динамике  

за 2011–2020 гг. 
Источник: авторская разработка на основе [2]. 
 
Из представленной на рис. 2 информации видно, что доля компаний промыш-

ленности, занимающихся исследованиями и разработками и количество патентных 
заявок предприятий промышленности, находятся в прямопропорциональной зависи-
мости. Так если в 2011 г. доля компаний промышленности, занимающихся исследо-
ваниями и разработками, находилась на уровне 11,5 % и при этом количество патент-
ных заявок предприятий промышленности составляла 386 075 шт., то в 2020 г. зна-
чение указанных показателей составляло 36,7 % и 1 243 927 шт. соответственно. По-
добная динамика наблюдается и в отношении доли компаний промышленности, 
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занимающихся исследованиями и разработками, выручки от продаж новой продук-
ции и дохода от экспортных продаж в промышленности (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Доля компаний промышленности, занимающихся исследованиями и разработками  

и количество патентных заявок предприятий промышленности в динамике за 2011–2020 гг. 
Источник: авторская разработка на основе [2]. 
 

 

 
Рис. 3. Доля компаний промышленности, занимающихся исследованиями и разработками,  
выручка от продаж новой продукции и доход от экспортных продаж в промышленности  

в динамике за 2011–2020 гг. 
Источник: авторская разработка на основе [2]. 
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Необходимо также отметить также однонанапраленный рост показателей ко-
личества проектов по разработке новых продуктов, выручка от продаж новой про-
дукции и дохода от экспортных продаж в промышленности (рис. 4).  

Как видно из представленной на рис. 4 информации в 2011 г. количество про-
ектов по разработке новых продуктов составило 266 232 шт. и при этом выручка 
от продаж новой продукции и доход от экспортных продаж в промышленности 
составляли соответственно 10 058 и 2 022 млрд юаней. В 2020 г. значение указан-
ных показателей существенно выросло. При количестве проектов по разработке 
новых продуктов 788 125 шт. выручка от продаж новой продукции и доход от 
экспортных продаж в промышленности составили соответственно 23 807 и 4 385 
млрд юаней соответственно. 

И наконец, при оценке результатов инвестиционно-инновационной деятель-
ности предприятий промышленности, необходимо отметить результативность за-
трат на НИОКР, положительная динамика которых за 2011–2020 гг. привела к су-
щественному росту количества проектов по разработке новых продуктов, патент-
ных заявок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Количество проектов по разработке новых продуктов, выручка от продаж новой  

продукции и доход от экспортных продаж в промышленности в динамике за 2011–2020 гг. 
Источник: авторская разработка на основе [2]. 

 
Заключение. Таким образом, вклад промышленности Китая в финансирова-

ние инвестиций в НИОКР в промышленности имеет положительную динамику. 
При этом промышленный комплекс по-прежнему остается основным инвестором 
в НИОКР в национальной экономике Китая. Положительная динамика затрат в 
НИОКР в промышленности обеспечила и рост соответствующих результатов ин-
новационной деятельности, например, таких как доля компаний 
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промышленности, занимающихся исследованиями и разработками и количество 
патентных заявок предприятий промышленности. Однонаправленная динамика 
наблюдается и в отношении доли компаний промышленности, занимающихся ис-
следованиями и разработками, выручки от продаж новой продукции и дохода от 
экспортных продаж в промышленности. За анализируемый период также наблю-
дается однонаправленный рост показателей количества проектов по разработке 
новых продуктов, выручка от продаж новой продукции и дохода от экспортных 
продаж в промышленности. При оценке инновационной деятельности предприя-
тий промышленности необходимо отметить результативность затрат на НИОКР, 
положительная динамика которых за 2011–2020 гг. привела к существенному ро-
сту количества проектов по разработке новых продуктов, патентных заявок и 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 

 
Рис. 5. Количество проектов по разработке новых продуктов, количество  патентных заявок,  

количество и затраты НИОКР в промышленности в динамике за 2011–2020 гг. 
Источник: авторская разработка на основе [2]. 
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Наряду с быстрым экономическим развитием Китай ускоряет развитие зеленых финансов 

и увеличивает масштабы таких отраслей, как энергосбережение, охрана окружающей среды и 
зеленое производство. Коммерческие банки играют важную роль в содействии устойчивому 
развитию общества. В статье раскрыты направления зеленого финансирования на примере 
Индустриального банка Китая. Представлен прогноз дальнейшего развития данного 
направления экономической деятельности. 

 
Ключевые слова: зеленые финансы; устойчивое развитие; Промышленный банк Китая; 

экономическая трансформация; коммерческий банк. 
 
Introduction. The development of green finance is an important part of practicing 

the construction of ecological civilization. Green finance aims to mobilize and 
encourage more social capital to invest in green industries, accelerate the cultivation of 
new economic growth points, enhance economic growth potential, and at the same time 
more effectively curb polluting investment to support the green transformation of the 
economy [1]. 

There are significant problems with the state of the environment in China 
associated with intensive industrial development in recent years (the annual GDP growth 
rate in the period 2000–2020 was in the range of 6–15 % per year). At present, China 
has established a multi-level green financial system, covering products such as green 

mailto:xiaohanjiejie@gmail.com
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credit, green bonds, green stocks, green funds, green insurance, and carbon emission 
trading markets. With the promotion of the "double carbon" goal and the development 
of the green financial market, various green financial assets have begun to take shape; 
as the ESG investment concept is becoming more and more popular, many institutions 
also have the need to allocate green financial assets [2]. 

The practice of green financing in commercial banks. The scale of green loans 
continues to expand and their uses tend to be more extensive. By the end of 2021, the 
stock of green loans in China will reach RMB 15.9 trillion, ranking first in the world 
(figure). Since 2013, the green credit balance of domestic banks has grown steadily, with 
a compound annual growth rate of 15 %, reaching a record high in 2021, with a year-
on-year increase of 33 % [3].  

As of the end of June 2022, the balance of green loans was RMB 19.55 trillion, 
and the growth rate hit a record high, with a year-on-year increase of 40.4 % (figure). 

 

 
Green loan balance in China, 2013–2021 

Source: [7]. 
 
Experience in the development of green finance in the Industrial Bank of 

China. Industrial Bank is a pioneer in green finance in China, with continuous business 
innovation and the launch of the country first green financial product. Table 1 provides 
information on the use of green financing instruments in this bank since 2006 (table 1). 

 
Table 1 

Green Finance Development Process of Industrial Bank of China, 2006–2021 
Year Events 
2006 Industrial Bank launched the first green credit product in China 
2010 The first to launch the first low-carbon credit card 
2014 Issued the first green credit ABS in China 

2016 The first company to launch green mortgage loan and consumer loan products, and issued 
RMB 50 billion green financial bonds in the domestic market 

2017 
Change the Environmental Finance Department into the Green Finance Department and set 
up 6 major teams to concentrate professional efforts to expand the green financial 
comprehensive service system 

2018 Ganmen New District Sub-branch is listed as the first batch of green sub-branches in the 
country, and its green credit balance or customer ratio exceeds 60% 
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Продолжение таблицы 1 

Year Events 

2020 Underwrote the first "green epidemic prevention bond" in the market, and independently 
underwrote the first blue bond in China 

2021 
The lead underwriter of the first "carbon neutral" themed bond in the Guangdong-Hong Kong-
Macao Greater Bay Area and Fujian Province, the first carbon credit loan with forward carbon 
sink products as the subject matter and the first forestry bill pledge loan in the country 

Source: compiled by the author according to [6]. 
 
Green financing development at Industrial Bank branch in Shenzhen. Under 

the guidance and support of governments at all levels in Shenzhen, regulatory 
authorities, and the head office, Industrial Bank Shenzhen Branch has continuously 
raised the height of its green finance strategy, taking multiple measures to explore and 
promote the development of green finance. Since 2021, it has successively provided the 
first carbon emission reduction loan in Shenzhen, underwrote several carbon neutral 
bonds, and supported the first carbon quota auction in Shenzhen throughout the process, 
and will continue to promote carbon emission reduction loans, green bond bidding, and 
bill discounting for green customers, carbon finance and other innovative services, 
injecting industrial momentum into economic green development [4]. 

By the end of 2021, the Shenzhen Branch has achieved a balance of 10.897 billion 
yuan of green loans regulated by the People’s Bank of China. Projects supported by 
green loans can save 19,088.62 tons of standard coal, reduce 41,005.59 tons of carbon 
dioxide emissions, 303.06 tons of sulfur dioxide emissions, and 162.98 tons of nitrogen 
oxide emissions tons, and the annual emission reduction of particulate matter is 213.80 
tons [5]. The indicators of environmental benefits of projects supported by green loans 
in 2021 will be significantly improved compared with the previous year. Table 2 shows 
the environmental benefits of projects supporting green loans of Industrial Bank branch 
in Shenzhen for the period 2017–2021.  

In addition, Shenzhen Branch actively participates in the construction of the green 
bond market. Through in-depth development of green bond underwriting and 
investment, it  introduces financial water into clean energy such as photovoltaic power 
generation, rail transit, green buildings, energy conservation and environmental 
protection and other industries. As of the end of 2021, Shenzhen Branch has invested 14 
green bonds with a total amount of 3.107 billion yuan (table 2). 

 
Table 2 

Benefits of Industrial Bank Shenzhen Branch Green Loan Support Projects, 2017–2021 
Environmental Benefit Index Unit 2017 2018 2019 2020 2021 

CO2 reduction Ton 120.6 98.29 115.22 14094 41005.59 
Sulfur dioxide emission reduction Ton 3686 16.66 27142 156.03 303.06 
Reduction of nitrogen oxides Ton 9386 3.12 37175 25.23 162.98 

Source: compiled by the author according to [6]. 
 

Conclusion. In our opinion, despite the crisis phenomena in the world at the 
present time and the preservation of the essential role of traditional energy sources, a 
reasonable increase in the importance of green financing will gradually restore the 
destroyed ecological balance in the country. In recent years, the development of China's 
green financial market has made great progress, but there is still a long way to go to 
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promote the realization of the «double carbon» goal. On the one hand, the green financial 
policy system will be further improved, and there is room for improvement in the 
establishment of standard systems, statistical accounting, regulatory information, and 
preferential policies for various green financial products. On the other hand, the scale of 
the green finance market will continue to expand, and the balance of green credit and 
green bonds will continue to increase; the carbon emissions trading market will continue 
to promote the expansion of the national market, but the process may be relatively slow; 
the scale of green insurance business will also continue to grow with the development 
of the green industry. 
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Introduction. Since the reform and opening up, China's economy has made 

great progress by relying on large amounts of energy consumption and factor input. 
By the end of 2021, China's GDP has reached 1,143,670 billion yuan, an increase of 
nearly 314 times from 1978. However, such a rough economic growth method has 
put a heavy burden on the ecological environment, which has led to a series of 

 
1 This thesis is supported by China Scholarship Fund. 

mailto:104959156@qq.com
mailto:Dzeraviaha@bsu.by
mailto:104959156@qq.com
mailto:Dzeraviaha@bsu.by


254 

adverse effects, including a slowdown in economic growth [1], a reduction in labor 
supply [2], and so on. 

In this context, transforming the economic growth mode and promoting high-
quality economic development are the main tasks for China at this stage. Both the 18th 
and 19th National Congress Reports highly emphasize the importance of high-quality 
economic development. And high-quality economic development requires the 
coordinated development of economy, society and environment. Therefore, «green 
investment», which takes into account the triple benefits of economy, society and 
environment, has attracted much attention as a new investment model. 

Status and shortcomings of green investment. As yet, there is not exactly 
defined concept of green investment in academia, and there are differences in the 
statistical standards. Based on the availability of data and referring to the existing 
literature [3], this paper adds productive green investment (i. e. water construction 
investment and forestry construction investment) to measure green investment 
(Hereafter referred to as GI) on the basis of environmental investment (i. e. urban 
environmental infrastructure construction investment as well as industrial pollution 
source control investment). 

According to table 1, it can be seen that in terms of absolute scale, the absolute 
amount of GI has shown a fluctuating growth. This change is associated with a shift in 
the perception of economic development and the introduction of policies. In terms of 
relative scale, both the proportion of GI to GDP and the proportion of GI to fiscal 
expenditure from 2010–2020 are low, fluctuating slightly up and down. This shows that 
the green investment field has not received enough attention compared to other 
investment areas. In terms of growth rates, there have been large fluctuations in the 
growth rate of GI, while the changes in the growth rates of GDP and fiscal expenditure 
have been relatively smooth. This indicates that GI currently lacks an endogenous 
growth mechanism that grows rapidly with economic growth. In summary, green 
investment is generally growing, but its growth lacks stability and suffers from a lack of 
total volume. And green investment is not consistent with the frequency of growth of 
economic indicators, and there is no linkage mechanism between the two. 

According to table 2, it can be seen that the investment structure is biased towards 
investment in urban environmental infrastructure construction and productive green 
investment. And the proportion of productive green investment to GI has been 
increasing during the decade. Compared with other investment, the industrial pollution 
source control investment is comparatively small in absolute amount and relative 
proportion. This shows that the government prefers to invest in project areas with 
economic benefits and neglects the area of pollution source control. This is related to 
China's long-standing official appraisal and promotion system, which is based on 
economic efficiency. In summary, the structure of green investments is not stable 
enough and too much neglect pollution source control investments.  

Conclusions and suggestions. Using data from 2010–2020, this paper examined 
the development status of green investment in China in terms of investment scale and 
investment structure, and obtained the following conclusions. The scale of green 
investment is growing year by year, but the total amount is insufficient and there is no 
linkage mechanism between it and economic indicators. The investment structure is 
focused on urban environmental infrastructure construction investment and productive 
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green investment, and the proportion of industrial pollution source control investment 
to green investment is small. Based on the above conclusions, this paper argues that 
China should increase green investment and establish a double-linkage mechanism 
between green investment and economic growth. Meanwhile, China should optimize the 
structure of green investment and increase the weight of pollution source control 
indicators in the official assessment mechanism. 

 
Table 1 

The current status of green investment in China from the scale of investment1 

Year 
GI (100 
million 
yuan) 

Proportion of 
GI to GDP 

(%) 

Proportion of GI 
to fiscal 

spending (%) 

GI growth 
rate (%) 

GDP 
growth 
rate (%) 

Fiscal expen-
diture growth 

rate (%) 
2010 9452.45 2.29 10.52 - - - 
2015 15462.86 2.24 8.79 3.83 6.58 13.70 
2016 16840.12 2.26 8.97 8.18 7.71 6.33 
2017 18699.83 2.25 9.21 9.95 10.29 7.55 
2018 17934.21 1.95 8.12 -4.27 9.49 8.07 
2019 17870.32 1.80 7.48 -0.36 7.22 7.52 
2020 20194.99 1.99 8.22 11.51 2.47 2.78 

Source: compiled by the author according to EPS China Data [4]. 
 

Table 2 
The current status of green investment in China from the structure of investment 

Year 

Proportion of urban 
environmental infrastructure 
construction investment to 

GI (%) 

Proportion of industrial 
pollution source control 

investment to GI (%) 

Proportion of 
water 

construction 
investment to 

GI (%) 

Proportion of 
forestry 

construction 
investment to 

GI (%) 
2010 54.82 4.20 24.54 16.43 
2015 31.99 5.00 35.26 27.74 
2016 32.14 4.86 36.22 26.78 
2017 32.54 3.64 38.14 25.67 
2018 32.86 3.46 36.82 26.86 
2019 33.67 3.44 37.56 25.32 
2020 33.88 2.25 40.51 23.36 

Source: compiled by the author according to EPS China Data [4]. 
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Введение. С позиций научной методологии документ, представляющий 

собой программу государственной политики, должен быть направлен на до-
стижение конкретной цели, обоснованной результатами проведенного про-
блемного анализа. Важно точно знать состояние объекта управления, а также 
понимать причины негативных явлений и, соответственно, что и как делать, 
кто будет делать, в какие сроки, за счет каких ресурсов, какие параметры 



257 

развития при этом контролировать, чтобы подтверждать результативность 
предпринятых действий. Только так государственная политика приобретёт ха-
рактер ответственных управленческих решений, способных действительно ре-
шать проблемы общества и государства.  

Материалы и методы. В государственной программе «Рынок труда и со-
действие занятости» на 2021–2025 годы (далее – Государственная программа) 
поставлена цель – «создание условий для обеспечения эффективной занято-
сти». Исходя из этого дано следующее определение: «эффективная занятость 
предполагает экономически целесообразное и наиболее полное вовлечение 
трудовых ресурсов в экономику страны и направлена на совершенствование 
законодательства о труде по вопросам расширения гибких форм занятости» 
[1]. Данное определение отражает точку зрения государственных служащих, 
ответственных за составленный документ, что вполне допустимо. Такой же 
точки зрения придерживаются и многие экономисты, которые считают, что 
«принцип достижения и поддержания эффективной занятости реализуется че-
рез государственную стратегию занятости» [2, с. 42]. Цель Государственной 
программы направлена на поддержание и развитие позитивных процессов на 
рынке труда, в числе которых следующие: 

- впервые определены показатели в области содействия занятости и перечень 
территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, что позволило адресно ре-
шать вопросы занятости населения в отдельных районах и городах республики; 

- впервые урегулированы вопросы деятельности агентств по трудо-
устройству; 

- определен механизм взаимодействия республиканских органов государ-
ственного управления при разработке прогнозного баланса трудовых ресурсов и 
потребности экономики в кадрах на ближайшую перспективу (пять лет), а резуль-
таты прогнозирования потребности экономики в кадрах по профессионально-ква-
лификационным группам стали ориентиром для системы образования при форми-
ровании планов приема в учреждения высшего, среднего специального и профес-
сионально-технического образования.  

Отмечено, что в результате «повысился уровень занятости населения в 
трудоспособном возрасте, снизился уровень общей безработицы, увеличился 
охват безработных граждан активными мерами политики занятости, снизилась 
напряженность на рынке труда». В качестве актуальной проблемы выделена 
лишь «высокая текучесть кадров, о чем свидетельствует суммарный коэффи-
циент оборота кадров», который и в 2021–2022 гг. оставался высоким – 44–43 
% соответственно. Полагаем, что проблема текучести кадров коренным обра-
зом препятствует развитию позитивных процессов на рынке труда и свиде-
тельствует о наличии множества проблем в социально-трудовой сфере. Напри-
мер, воздействие на рынок труда оказывают такие рыночные явления как: со-
кращение неэффективных рабочих мест и высвобождение работников, дисба-
ланс профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения 
рабочей силы, высокая дифференциация в уровне оплаты труда, которая вы-
зывает отток квалифицированных кадров и снижение спроса на профессио-
нальное образование по рабочим специальностям. 
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Результаты и обсуждение. Исходя из цели программного документа сле-
дует, что эффективность занятости будет достигнута за счет расширения её 
гибких форм. Вместе с тем следует напомнить, что концептуальная идея гиб-
ких форм занятости предполагает и их безопасность [3]. Безопасность гибких 
форм занятости определяют не просто как трудоустройство на любую работу, 
безопасность основана на повышении профессиональных знаний и навыков 
работников (что должно позволить работникам развиваться и поможет найти 
новую работу) и внедрении системы социальной защиты (чтобы поддержать 
мобильность работников). Однако в данном направлении пока единственным 
достижением является законодательно закрепленный порядок регулирования 
дистанционной работы. Остальные условия гибкой занятости не упомянуты и 
остаются неизвестными. 

Для оценки достижения цели Государственной программы предложены два 
сводных целевых показателя: уровень безработицы среди населения в трудоспо-
собном возрасте и снижение численности работников, занятых на рабочих местах 
с вредными и опасными условиями труда. Последний показатель и ряд других 
предложены как целевые показатели, характеризующие выполнение поставлен-
ных задач. Предложенные сводные показатели не могут идентифицировать вы-
полнение поставленной цели. Кроме этого, предложенные показатели не могут в 
полной мере оценить и результаты предпринятых действий в рамках поставлен-
ных задач, так как цели, задачи и мероприятия Государственной программы не 
обоснованы и не согласованы. Первый показатель – уровень безработицы среди 
населения трудоспособного возраста не может быть применим в качестве свод-
ного целевого показателя по причине простого сопоставления данных. Ведь без-
работица лишь одна из характеристик рынка труда, и анализ только этого показа-
теля означает упущение наличия проблем в сфере занятости. Согласно статисти-
ческим данным в 2021 г. уровень безработицы составлял 3,9 %, а уровень офици-
ально зарегистрированной безработицы в разы меньше – 0,1 %. Из 5322,0 тысяч 
населения трудоспособного возраста за содействием в трудоустройстве обрати-
лось всего 136,7 тысяч человек. Численность занятого населения составила 4284,5 
тысяч человек. На достойной работе? Возможно, нет. Именно здесь между заня-
тостью и безработицей часто пролегает тонкая линия. Второй показатель является 
индикатором выполнения действительно важной задачи по улучшению условий и 
охраны труда. Поставленные задачи систематизированы по четырем направле-
ниям, каждое из которых предлагается оценивать соответствующими показате-
лями, однако в документе нет четкого набора инструментов, за счет или при по-
мощи которых данные задачи будут решены.  

Заключение. Национальная политика в сфере занятости населения должна 
содействовать экономическому росту и достойному труду. Более того, существует 
мнение, что рост занятости и сокращение безработицы должны быть приравнены 
по своему общественному значению к росту производства и сокращению инфля-
ции. Цель Государственной программы как документа, представляющего план 
действий реализации государственной политики в рамках кратко и среднесроч-
ного планирования, должна быть обоснована результатами проблемного анализа. 
В свою очередь, поставленные задачи должны иметь четко описанный инструмен-
тарий и быть направлены на достижение цели. Рост занятости населения, в том 
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числе на условиях её гибких форм, и снижение безработицы – недостижимы, если 
не обратить внимание на проблемы в сфере занятости. Именно здесь следует ис-
кать причины недоиспользования потенциала рабочей силы и, соответственно, 
экономического потенциала страны. Очевидно, что Государственная программа 
нуждается в корректировке, и, главным образом, по ключевым показателям, ха-
рактеризующим достижение поставленной цели.  
 

Библиографические ссылки 
 

1. Государственная программа «Рынок труда и содействие занятости» на 2021–2025 годы 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 дек. 2020 г. 
(с изм. и доп., внесенными постановлениями Совета Министров от 31 дек. 2021 г., от 30 дек. 
2022 г.). Доступ из правового сервиса «Ilex.by». 

2. Колесникова О. А. Эффективная занятость как основа эффективной экономики // Вест-
ник Воронежского государственного университета. 2010. № 2. С. 42–44.  

3. Ванкевич Е. В., Зайцева О. В. Концепция флексикьюрити и её имплементация в прак-
тику // Вестник Полоцкого государственного университета. 2016. С. 14–19. 

 
  



260 

УДК 330.341.1 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ РЕСУРСНО- 

ПОЛЕЗНОСТНОГО ПОДХОДА К ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЮ 
 

В. Ф. Байнев1), Т. Ю. Гораева2) 
 

1) доктор экономических наук, профессор, Белорусский государственный университет,  
экономический факультет, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: baynev@bsu.by 

2) кандидат экономических наук, доцент, Белорусский государственный университет,  
экономический факультет, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: tatsiwork@mail.ru 

 
В статье раскрыты концептуальные основы инновационного развития социально-экономи-

ческих систем с позиции ресурсно-полезностного подхода к их исследованию. Охарактеризо-
ваны теоретические и прикладные результаты, полученные в рамках использования ресурсно-
полезностного подхода применительно к анализу и управлению научно-технической сферой. 

 
Ключевые слова: научно-технический прогресс; технологический прогресс; научно-техно-

логическая безопасность; уровень технологичности экономики  
 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT  
OF A NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN THE CONTEXT  

OF THE RESOURCE-USEFULNESS APPROACH  
TO ITS RESEARCH 

 
V. F. Bainev1), T. Yu. Gorayeva2) 

 
1) doctor of economics, professor, Belarusian State University, faculty of economics,  

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: baynev@bsu.by 
2) PhD in economics, assotiate professor, Belarusian State University, faculty of economics,  

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: gorayeva_tj@bsu.by 
 
The article reveals the conceptual foundations of the innovative development of socio-economic 

systems from the standpoint of a resource-useful approach to their study. Theoretical and applied results 
obtained in the framework of using the resource-useful approach in relation to the analysis and 
management of the scientific and technical sphere are characterized. 

 
Keywords: scientific and technological progress; technological progress; scientific and 

technological security; level of technological effectiveness of the economy.  
В нынешних условиях жесткого санкционного давления на Республику Бе-

ларусь, одним из аспектов которого является отлучение отечественных субъектов 
хозяйствования от западных высоких технологий и произведенных с их исполь-
зованием продуктов, неизмеримо возрастает роль научно-технологической без-
опасности. С позиций развиваемого на экономическом факультете БГУ ресурсно-
полезностного подхода к исследованию социально-экономических процессов 
(В. Ф. Байнев, Т. Ю. Гораева, С. В. Макаревич, Чжан Бинь, Ли Пэйчжэн и др.), 
сущность и роль научно-технологической безопасности заключается в целена-
правленном наращивании конкурентоспособности социально-экономических си-
стем, трактуемой в качестве их способности обеспечивать себя всеми 
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необходимыми для текущего и перспективного функционирования ресурсами при 
воздействии неблагоприятных внешних факторов и условий, за счет использова-
ния достижений научно-технологического прогресса и материализующей их в 
себе техники. Думается, что именно в этом заключается миссия инновационных и 
промышленных экосистем, которым сегодня уделяется все возрастающее внима-
ние исследователей [1; 2]. 

Дело в том, что ресурсы объективно ограничены, а потребность в них по 
мере роста численности населения Земли и уровня его жизни быстро возрастает. 
По этой причине уже сегодня за дефицитные ресурсы приходится активно бо-
роться как на рынках, так и, увы, на поле боя. С течением времени данная битва 
за ресурсы вообще грозит стать бескомпромиссной и всеобщей. Единственный 
способ не проиграть ее и не остаться без жизненно важных ресурсов – системно 
вооружаться передовыми технологиями и техникой, которые позволят, как мини-
мум, сохранить располагаемую социально-экономической системой долю добы-
ваемых человечеством ресурсов на уровне, обеспечивающем ее текущее и пер-
спективное функционирование.  

С этой точки зрения миссия, предназначение национальной инновационной 
системы – генерация научно-технической информации и ее преобразование в про-
грессивную технику, которая за счет вовлечения в производственные процессы 
сторонних природных сил (энергии) увеличит мускульно-двигательные и интел-
лектуальные способности как отдельных людей, так и социума в целом настолько, 
что они сколь угодно длительное время будут в состоянии обеспечивать себя жиз-
ненно важными ресурсами в неблагоприятных внешних условиях. Важная деталь 
– под неблагоприятными внешними факторами следует подразумевать не только 
противодействие со стороны конкурентов, но и объективное истощение запасов 
природных ресурсов, ухудшение условий окружающей среды, катаклизмы при-
родного и антропогенного происхождения и т. д.  

Очевидно, что избежать поражения в указанном противостоянии с конкурен-
тами и окружающей средой можно лишь за счет генерации и распространения все 
более и более прогрессивных гражданских и военных технологий и техники, ко-
торые позволят, с одной стороны, сохранять/расширять доступную социально-
экономической системе ресурсную базу, а с другой – увеличивать степень (коэф-
фициент) полезного использования располагаемых ею ресурсов. Таким образом, 
экономисты с их ресурсно-затратным подходом к оценке экономической эффек-
тивности обречены на тесное взаимодействие с представителями естественных 
наук, которым импонируют ресурсно-полезностные методы анализа технической 
эффективности на основе таких полезностных критериев как КПД, КПИ и т. п. 
Думается, что только данный междисциплинарный симбиоз гуманитарных и есте-
ственных наук способен вывести человечество на траекторию по-настоящему 
устойчивого, бескризисного развития (в отличие от изначально лукавых пресло-
вутых «целей устойчивого развития», которые, если их оценивать непредвзято, 
нацелены на долгосрочное обеспечение жизненно важными ресурсами одних за 
счет ограничения их потребления другими). 

Распространение ресурсно-полезностного метода исследования социально-
экономических систем на новую предметно-объектную область – научно-иссле-
довательскую, научно-техническую и инновационную сферы – оказалось 



262 

перспективным и весьма плодотворным направлением работы научно-исследова-
тельской лаборатории «Комплексные исследования проблем социально-экономи-
ческого развития» экономического факультета БГУ. В его рамках получены сле-
дующие теоретические и прикладные результаты: 

- определение конечного полезного результата функционирования указан-
ной сферы, заключающегося в изменении (улучшении) структуры валового вы-
пуска социально-экономической системы в пользу производств, относящихся к 
высшим технологическим укладам (рисунок) [2; 3]; 

- разработка и апробация методики количественной и качественной оценки 
конечного полезного результата функционирования научно-исследовательской, 
научно-технической и инновационной сферы на основе показателя уровня техно-
логичности экономической системы [2; 3]; 

- разработка и апробация методики оценки уровня технологической безопас-
ности национальной экономики [3]; 

- разработка и апробация методики влияния экспорта военно-промышлен-
ного комплекса на уровень технологического развития и технологической без-
опасности государства; 

- выявление места, роли и функций национальной (государственной) системы 
научно-технической информации в национальной инновационной системе [4]; 

- разработка комплекса полезностных критериев оценки эффективности 
функционирования научно-исследовательской, научно-технической и инноваци-
онной сферы, позволяющих учитывать не только возникающие в ней издержки, 
но и максимизацию конечного полезного результата [5]; 

- разработка и апробация методического инструментария (комплекса мето-
дик) оценки эффективности функционирования и управления государственной 
системой научно-технической информации (ГСНТИ) с позиций максимизации ко-
нечного полезного результата инновационной деятельности (см. выше) и мини-
мизации транзакционных издержек в научно-исследовательской, научно-техниче-
ской и инновационной сфере [6]. 
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В статье рассматривается значимость инновационной восприимчивости предприятий в 

условиях экономической напряженности. Изучена сущность инновационной восприимчивости, 
ее основные характеристики и способы оценки. Проанализированы факторы, препятствующие 
использованию новшеств в работе предприятий страны. Актуальность работы заключается в том, 
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способов привлечения инноваций для увеличения конкурентоспособности предприятий на меж-
дународном рынке и, как следствие, разработка новых подходов к оценке их инновационной де-
ятельности. 
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Любое успешное современное производство невозможно представить без 

высокотехнологичного и высокопроизводительного оборудования. За последнее 
столетие произошли коренные изменения практических во всех производствен-
ных процессах, снизилась потребность в большой численности работников и вы-
рос уровень автоматизации промышленного производства. Неотъемлемой частью 
таких преобразований является внедрение передовых средств производства, раз-
работка более эффективных способов получения высококачественной продукции, 
проработка новых подходов в логистической деятельности, а также повышение 
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качества менеджмента. Все это невозможно представить без эффективной инно-
вационной политики предприятия. 

В условиях роста рыночной конкуренции возрастает роль инновационной 
деятельности. На современных предприятиях активно развиваются подразделе-
ния, главной задачей которых является обеспечение компаний инновациями как в 
ассортименте продукции, так и во всех элементах производственной цепочки, 
ежегодно увеличиваются затраты в данном направлении. 

В настоящее время инновации являются ключевым элементом проводимой 
промышленной политики большинства развитых государств. В Республике Бела-
русь инновационная деятельность является одним из наиболее приоритетных 
направлений развития государства. Основных документом, определяющим цели, 
задачи и направления инновационной политики является Государственная про-
грамма инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. Целью 
данной программы является достижение Республикой Беларусь уровня инноваци-
онного развития стран – лидеров в регионе Восточной Европы на основе реализа-
ции интеллектуального потенциала белорусской нации. Для достижения постав-
ленной цели в документе были определены основные задачи: 

- формирование лучших в регионе Восточной Европы условий осуществле-
ния и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности на ос-
нове имплементации передовых мировых практик; 

- обеспечение инновационного развития традиционных отраслей националь-
ной экономики на уровне Европейского союза на основе повышения наукоемко-
сти производства; 

- создание новых и ускорение развития существующих наукоемких и высо-
котехнологичных секторов экономики; 

- расширение присутствия и закрепление позиций Республики Беларусь на 
мировых рынках наукоемкой и высокотехнологичной продукции [1]. 

Инновационная деятельность на сегодняшний день стала важной составляю-
щей как эффективной работы отдельных предприятий, так и государства в целом. 
В таких условиях огромное значение приобретает инновационная восприимчи-
вость организаций. 

В современной научной литературе термин «инновационная восприимчи-
вость» стал активно применяться, однако отсутствует единое мнение касаемо его 
трактовки, тождественности с таким понятием, как «инновационный потенциал». 
Российский экономист И. Бойко считает, что под инновационным потенциалом 
понимается совокупность кадровых, материально-технических, информационных 
и финансовых ресурсов, которые обслуживаются соответствующей инфраструк-
турой и предназначены для реализации нововведений. Инновационная восприим-
чивость, в свою очередь, входит в состав инновационного потенциала и отражает 
способность предприятия к реализации и использованию нововведений. 

Как и И. Бойко, К. Галстян считает, что под инновационным потенциалом 
подразумеваются предполагаемые или уже мобилизованные на достижение инно-
вационной цели ресурсы и организационный механизм (технология деятельности 
и организационная структура). 
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Российские ученые Б. Кузык и Ю. Яковец в своих работах рассматривают 
инновационный потенциал как стратегию поведения субъекта хозяйствования по 
отношению к инновационной деятельности. 

В свою очередь, К. Бармут определяет инновационный потенциал как харак-
теристику плотности потока нововведений, эффективности корпоративных 
HИОКР, скорости доведения новшеств до рынка и т.д., обуславливающей «синер-
гию» инновационной деятельности разных структурных подразделений. 

Таким образом, инновационная восприимчивость должна рассматриваться 
как способность и готовность руководителей и работников организаций созда-
вать, осваивать и использовать результаты инновационной деятельности. Так, ор-
ганизация является восприимчивой к инновациям, если имеет определенный ин-
новационный потенциал, который ведет к росту инновационной активности пред-
приятия. 

На основе существующих определений и интерпретаций понятия «иннова-
ционная восприимчивость» как объекта научного исследования можно обозна-
чить следующие характеристики: 

- осприимчивость следует рассматривать как комплексный показатель; 
- инновационную восприимчивость необходимо рассматривать в разрезе 

конкретной сферы деятельности; 
- является многонаправленной (актуальна в различных секторах экономики). 
К важным компонентам, которые определяют восприимчивость организации 

к новшествам можно отнести: 
- психологические характеристики персонала; 
- структурные характеристики организации; 
- инновационный климат; 
- цели организации; 
- используемые технологии [2]. 
Уровень инновационной восприимчивости организации зависит от различ-

ных внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относится наличие 
благоприятных экономических, организационных, психологических, кадровых и 
технических условий для инноваций. Важную роль играют внешние факторы, свя-
занные с развитостью рыночных отношений; состоянием финансово-экономиче-
ской системы; социально-экономическими и политическими факторами; нали-
чием или отсутствием благоприятного инновационного климата и поддержки со 
стороны государства и т. д. 

Часто проблемы, связанные с внедрением инноваций, обусловлены негатив-
ной реакцией персонала предприятия на изменения производственных процессах. 
Ни одна из инновационных стратегий не может быть внедрена без сопротивления 
со стороны субъектов инноваций. Несвоевременная и непродуманная реакция ме-
неджеров на «антиинновационную» деятельность приводит к «деградации» пред-
приятия, экономическим и репутационным потерям. 

В процессе внедрения инноваций очень часто приходится сталкиваться с со-
противлением как с внешней, так и с внутренней стороны. Внутреннее сопротив-
ление вытекает из субъективизма руководства, консерватизма служащих, недо-
статочности информации и низкой коммуникативности между отдельными уров-
нями и подразделениями компаний. Поэтому нужно уделять особое внимание 
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подготовке специалистов для осуществления инновационной деятельности пред-
приятия. 

Немаловажно также учитывать личностные особенности сотрудников и ме-
неджеров, участвующих в инновациях. Здесь особое внимание может приобрести 
теория соционики, рассматривающая человека с позиции социотипа. Вопрос лишь 
в том, какими именно преимуществами обладает данный социотип и в каких про-
фессиональных областях лучше всего их реализует. Каждому типу интеллекта со-
ответствует определенный тип задач, с которыми он лучше всего справляется. С 
этой точки зрения необходимо правильно определить, на каком этапе инноваци-
онного процесса следует подключать каждого конкретного человека. 
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Одним из главных рисков для планеты является ее постоянное загрязнение. 

Чтобы минимизировать данный риск, необходимо сформировать ответственное 
отношение к окружающей среде со стороны общества, компаний и самих людей. 
Климатический саммит в Глазго, который прошел осенью 2021 года, еще раз под-
твердил необходимость глобального перехода к экономике с углеродной 
нейтральностью. Углеродная нейтральность означает, что компании должны со-
кратить выбросы углекислого газа в процессе своей производственной деятельно-
сти. Одним из главных способов добиться углеродной нейтральности является со-
кращение прямых выбросов углекислого газа, доля которого в совокупном объеме 
парниковых газов (ПГ) колеблется в диапазоне от 9 до 26 %. Другие способы до-
стичь углеродной нейтральности возможны за счет биоэнергетики с 
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улавливанием углекислого газа и углеродно-отрицательных технологий. Полного 
отсутствия углеродного следа невозможно достичь на сегодняшний день, но до-
биться его нейтральности вполне возможно. Доверие клиентов вызывают такие 
организации, которые строят свою деятельность на принципах ответственного от-
ношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности, разумном 
потреблении и стремлении достичь углеродной нейтральности.  

Установление целей по нулевым нетто-выбросам CO2 стало трендом в кор-
поративной политике в 2021 году. Многие крупные банки, металлургические и 
нефтяные компании, медиа-гиганты объявили о целях достижения нулевых вы-
бросов, и их число неуклонно растет. Предпосылками тренда стали международ-
ные обязательства стран – крупнейших эмитентов парниковых газов, растущий 
запрос на раскрытие нефинансовой отчетности бизнеса (развитие таких стандар-
тов и инициатив), ограничение возможностей по привлечению финансирования в 
углеродные проекты. 

С принятием Парижского соглашения в 2015 году ускорился тренд на низко-
углеродное развитие, а уже сейчас можно наблюдать усиливающуюся конкурен-
цию за новые рынки и финансовые потоки.  

Пик роста заявленных странами обязательств по углеродной нейтральности 
приходится на 2019–2021 годы. По оценкам ООН и Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА), такие обязательства стран покрывают порядка 68 % ми-
рового ВВП и 70 % глобальных выбросов CO2. 

Динамика роста национальных обязательств по выбросам парниковых газов 
и доля покрытия глобальных выбросов CO2 этими обязательствами представлена 
на рисунке. 

По состоянию на май 2021 г. более 120 стран, 800 городов, 100 регионов, 
2300 компаний объявили о целях по достижению углеродной нейтральности (на 
основе анализа данных девяти крупнейших платформ по вопросам изменения 
климата, таких как CDP и Глобальная платформа ООН). 

По оценкам экспертов, странам необходимо провести структурные реформы 
в экономике и отдельных секторах для достижения своих целей по нулевым нетто-
выбросам. Уже сейчас многие страны предпринимают шаги по внедрению новых 
инструментов регулирования, оказывающих прямое влияние на бизнес: запрет и 
поэтапный отказ от загрязняющей деятельности; реформа субсидирования иско-
паемого топлива; налоговые меры; новые стандарты продукции и топлива; обяза-
тельное раскрытие информации о ESG-критериях и климатических рисках. 

В 2021 году ЕС объявил о введении углеродного налога. С 2023 года в ЕС 
будет предварительный переходный период на новое трансграничное углеродное 
регулирование (ТУР), с 2026 года его нормы станут обязательными. В июле 2021 
года ЕС представил финальный документ механизма трансграничного углерод-
ного регулирования (ТУР), который стимулирует сокращать углеродный след в 
экспортируемой продукции. Основная цель нового регулирования – выявление 
углеродного следа в процессе изготовления продукции и введение в зависимости 
от его величины таможенных платежей для ее поставщиков. Данное регулирова-
ние решает одновременно несколько задач. Экологической задачей является 
предотвращение выбросов в окружающую среду, а промышленной задачей – 
обеспечение конкурентоспособности европейской продукции.  
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Динамика роста национальных обязательств по выбросам парниковых газов  

и доля покрытия глобальных выбросов CO2 
Источник: [1]. 
 
Тренд на углеродную нейтральность поддерживают не только многие 

страны мира, но и международные компании, такие как Google, Apple, Microsoft 
и крупные российские компании. Компания Microsoft в ближайшие десять лет 
планирует не только достичь углеродной нейтральности, но пойти дальше. Кор-
порация Google смотрит в будущее, в котором будет использовать только возоб-
новляемые источники энергии. Компания Apple активно поддерживает зеленые 
проекты и воспитывает в сотрудниках ответственное отношение к окружающей 
среде.  

По данным Global Climate Action, по всему миру более 2000 компаний, кото-
рые заявили о целях по достижению углеродной нейтральности. Они представ-
ляют разные индустрии: финансовый, промышленный и нефтегазовый сектора, 
энергетика, металлургия и добыча, транспортные и жилищно- коммунальные ор-
ганизации. В зависимости от отрасли одни компании могут быстрее достичь уг-
леродной нейтральности, другим компаниям в сферах энергетики и ЖКХ понадо-
бится больше времени [2]. Многие компании сталкиваются с объективными труд-
ностями в силу отсутствия технологий, которые могут быть пока им недоступны 
либо стоить дорого.  

Международные эксперты отмечают, что несмотря на публичные заявления 
по углеродной нейтральности у большинства компаний отсутствует четкий план 
по достижению необходимого результата. Начинать нужно с разработки конкрет-
ной стратегии, как достичь углеродной нейтральности и сократить выбросы пар-
никовых газов. Необходимо проанализировать инструменты, которые помогут до-
биться углеродной нейтральности. Корпоративные стратегии углеродной 
нейтральности предусматривают социальную ответственность бизнеса перед об-
ществом. Социальная ответственность компании перед обществом определяется 
ее вкладом в решение социальных, экологических или экономических задач. Один 
из реальных шагов на пути к решению этих задач является внедрение разумного 
потребления, которого придерживаются многие компании в мире. 
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По мнению экспертов, регулятору необходимо помочь компаниям достичь 
целей по нулевым выбросам. Многие страны предпринимают шаги по внедрению 
новых инструментов регулирования, оказывающих прямое влияние на компании: 
новое трансграничное углеродное регулирование; новые стандарты продукции и 
топлива; обязательное раскрытие информации о ESG и климатических рисках.  

Чтобы соответствовать корпоративным стратегиям углеродной нейтрально-
сти, компании должны уменьшать негативное воздействие на окружающую 
среду, инвестировать в зеленые или социальные проекты, поддерживать высокое 
качество корпоративного управления и этические принципы. 
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In economic science, the task of finding new ways and models of the world order, managing 

socio-economic systems and ensuring their security at the macro and micro levels is being updated due 
of increasing global uncertainty and limited basic resources. The article reveals the essence of a new 
direction in the study of socio-economic systems – the resource-useful approach.  
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Мировая экономика вошла в полосу глобальной нестабильности. Это выра-

жается в следующем: 
- наблюдается глубокий кризис, который затронул не только периферийные 

страны, как это было раньше, но и страны «цивилизационного ядра»; 
- обостряются глобальные проблемы цивилизации (энергетическая, сырье-

вая, миграционная, социальная, экологическая и т. д.).  
- ведутся торговые войны, применяются санкции, как инструмент давления 

на отдельные страны, что усиливает турбулентность социально-экономической 
системы, и как результат, приводит к увеличению глобального имущественного 
неравенства. 

Таким образом, очевидно, что доминирующая научно-образовательная соци-
ально-экономическая парадигма не справляется с возложенными на нее функци-
ями обеспечения бескризисного устойчивого развития. В виду этого в настоящее 
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время актуализируется необходимость поиска новой социально-экономической 
парадигмы и соответствующей ей доктрины развития. 

На основании вышеизложенного считаем, что фундаментальным дефектом 
действующей научно-образовательной парадигмы является ее стоимостной (за-
тратный по своей сути) характер. 

Все в природе устроено по принципу парных категорий (классическая геге-
левская диалектика): день сменяет ночь, добро/зло и т. д. В экономике это находит 
выражение в таких категориях как: открытая/закрытая экономика, рынок/план и 
т. д. Применительно к экономическому благу (и не только), это выражается в том, 
что оно обладает с одной стороны стоимостью, а с другой стороны полезностью. 

С точки зрения классической политэкономии стоимость – это пропорция, в 
которой разные экономические блага обмениваются друг на друга (на другие 
блага), т. е. применяется затратный/трудовой подход. 

Классическая политэкономия базируется на том, что товары обмениваются 
по пропорциям, которые определяются соотношением трудозатрат при их произ-
водстве (в трудовой теории стоимости), а в целом затратами (в самом общем виде 
соотношением затрат на производство того или иного блага). И с этой точки зре-
ния стоимость является объективной характеристикой, т. к. затраты – объек-
тивны, количественно измеримы. Поэтому стоимость всегда ассоциируется с за-
тратами. 

Данная доктрина хорошо работает в идеальных рыночных условиях. В усло-
виях эффективно работающих рынков стоимость товара «сигнализирует» о его 
полезности. 

Вторая (парная) характеристика экономического блага полезность подавля-
ющим числом экономистов признается субъективной характеристикой, количе-
ственно неизмеримой, поскольку она зависит от: предпочтений потребителя; 
условий использования экономического блага; редкости экономического блага. 
Именно поэтому экономисты игнорируют субъективную, количественно неизме-
римую характеристику полезности и отдают предпочтение стоимостные характе-
ристики определять через затраты. 

В условиях эффективно функционирующих рынков, рыночные цены доста-
точно точно коррелируют с полезностью экономических благ. Рыночные меха-
низмы на практике определяют полезность экономических благ: чем выше цена 
на товар, тем выше его полезность. В условиях рыночной экономики проблемы 
определения полезности не возникали, т. к. рынки сами, без участия человека 
определяли полезность. 

Одна из главных задач рыночного механизма – это эмпирическое определе-
ние полезности экономических благ. При эффективном рыночном механизме 
устанавливается рациональный расход ресурсов за счет эмпирического формиро-
вания структуры производства благ, с разной степенью полезности. Однако в 
настоящее время снижается точность рыночных механизмов из-за: монополиза-
ции мировой экономики сверхкрупными транснациональными корпорациями, 
вмешательства правительств в международную торговлю через применение санк-
ций, таможенные барьеры, искажением спроса недобросовестной рекламой и т. д. 
Соответственно рынки не справляются со своей главной функцией. Отсюда 
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возникает актуальность и необходимость разработки ресурсно-полезностного 
подхода к оценке социально-экономических систем. 

Система представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, вы-
полняющих предписанные ей функции [1]. При этом под социально-экономиче-
ской системой будем понимать основную социально-экономическую единицу в  
мирохозяйстве, совокупность совместно функционирующих составляющих ее 
элементов (субъектов) и условий их существования и взаимодействия, находя-
щихся в закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности и образующих еди-
ное целое.  

Жизнеспособность любой системы, включая социально-экономическую, 
предполагает наличие как минимум трех атрибутивных признака, таких как: це-
лостность (стабильность, постоянство внутренней среды); способность (возмож-
ность) осуществления взаимодействия с внешней средой; возможность обеспече-
ния ресурсами центра креативности, генерирующего средства будущей конкурен-
тоспособности системы [2]. 

Для того чтобы система продолжала существовать, сохранять свою целост-
ность, стабильность внутренней среды, противодействуя возрастанию энтропии, 
необходимо компенсировать разрушающее воздействие среды потоком ресурсов. 

Для сохранения жизнеспособности и обеспечения безопасности система 
нуждается в следующих потоках ресурсов: 

- на компенсацию разрушающего воздействия среды; 
- на выполнение вмененных (заданных) системе функций; 
- на обеспечение конкурентоспособности в обозримой перспективе (в бу-

дущем). 
При этом система находится в условиях ограниченности ресурсов, поэтому 

возникает конкурентная борьба за их обладание в необходимом количестве и не-
обходимого качества. 

Помимо наличия ресурсов важным параметром жизнеспособности системы 
является ее способность полезно использовать полученные ресурсы. 

Таким образом, под угрозой жизнеспособности (безопасности) любой си-
стемы можно понимать недостаток ресурсов (сырьевых, энергетических, трудо-
вых, доли на рынке и т. п.) для выполнения вмененных ей функций и неспособ-
ность данной системы полезно (эффективно) использовать ресурсы. При данных 
условиях система не может эффективно выполнять назначенные ей функции, что 
повышает вероятность прекращения ее существования в ближайшей или обозри-
мой перспективе [3; 4]. 

При этом следует определить различия в понятиях эффективность и полез-
ность. При определении показателя эффективности используется общий принцип 
деления затрат на результат либо деления результата на затраты. В качестве ре-
зультата в любом показателе эффективности используется показатель прибыли и 
его производные. 

Основная проблема современности заключается в том, что максимизация 
прибыли даже при условии работающих рыночных механизмов не всегда свиде-
тельствует о полезности (например, цена на табак явно завышена по отношению 
к его полезности и т. д.). Следует отметить, что прибыль максимизируется там, 
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где бизнес перекладывает свои издержки на социум, поэтому показатель прибыли, 
по сути, не справляется с определением полезности использования благ. 

Таким образом можно заключить, что в современных условиях традицион-
ная затратная парадигма социально-экономического развития  должна быть до-
полнена критериями оценки, которые позволят более рационально не с точки зре-
ния прибыли, а с позиции общественной полезности использовать ограниченные 
ресурсы, а именно это путь к устойчивому развитию. 
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В отличие от США, где понятие корпоративной социальной ответственности 

(КСО) имеет более длительную историю и уходит корнями в религиозные и эти-
ческие предписания, КСО в Европе часто соотносится с концепцией устойчивого 
развития (sustainable development), с которой ее иногда и путают. Можно поду-
мать, что европейские страны с их христианскими традициями тоже могли бы 
оставить католический или протестантский «отпечаток» на своих трактовках 
КСО. На самом деле наблюдается обратное, поскольку процесс распространения 
этой концепции прошел через своего рода секуляризацию понятия, что в итоге 
ознаменовалось появлением более «светской» концепции КСО. 

Так, в европейских странах существует давняя традиция, согласно которой у 
компаний есть обязательства перед обществом, выходящие за рамки создания сто-
имости для акционеров. После промышленной революции это проявлялось через 
корпоративный патернализм, направленный на укрепление отношений компании 
с определенными группами, в том числе с рабочими. Предприятия уделяли 
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внимание, например, требованиям охраны труда и техники безопасности в отно-
шении наемных работников и реализации концепции справедливой оплаты труда. 
В отличие от США с их моралистическим уклоном, в Европе КСО является, таким 
образом, частью традиции социал-капитализма. 

Хотя концепция устойчивого развития оказывает особое влияние на КСО в 
том виде, в каком последняя практикуется в Европе, она не является чуждой и для 
американской интерпретации этого понятия: так или иначе компании обоих кон-
тинентов добровольно или вынужденно стремятся к соответствию своей практики 
целям устойчивого развития. При этом, однако, сохраняются различия между ан-
глосаксонским подходом, который направлен в большей степени на исправление 
последствий экономической деятельности, и европейским подходом, который в 
целом более чувствителен к прогнозированию и предотвращению рисков. 

Важно отметить также, что в центре американской концепции КСО нахо-
дится человек. Вспомним, что основополагающая работа Говарда Боуэна, в кото-
рой, как считается, и был впервые предложен современный термин «корпоратив-
ная социальная ответственность», называется «Социальные обязанности бизнес-
мена» [1], изначально подразумевая, таким образом, чувство долга и личностную 
мораль деловых людей, но не компаний [2, с. 270]. Здесь можно предположить 
культурное объяснение, поскольку индивидуальная логика актуальнее все же в 
США, чем в европейских странах. В этом контексте отношения между компанией 
и ее заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) обусловлены управленче-
ской этикой и волей действующих лиц, а регулирование осуществляется без уча-
стия государственных органов, вмешательство которых воспринимается как огра-
ничение индивидуальных свобод. Представить себе навязывание ответственного 
поведения компаниям посредством законов или каких-либо нормативных актов в 
такой логике довольно трудно. 

С другой стороны, в Европе КСО гораздо более открыта для влияния органов 
государственной власти. Наиболее яркой иллюстрацией этого является разрабо-
танная Генеральным директоратом Европейской комиссии по занятости и соци-
альным вопросам т. н. Зеленая книга (англ. green paper – публикация, в которой 
излагаются предложения для всеобщего обсуждения) Европейского союза «Со-
здание европейской системы КСО» [3], которая, как предполагается, должна стать 
инструментом, побуждающим компании придерживаться принципов КСО и опре-
деляющим их подходы. Европейскими авторами часто используется определение 
КСО, данное именно в этом документе: «концепция, в соответствии с которой 
компании интегрируют социальные мероприятия и мероприятия по защите окру-
жающей среды в деловую практику и свои взаимодействия с акционерами на доб-
ровольной основе» [3; 8], признавая при этом, что ответственное поведение спо-
собствует успеху в бизнесе. 

Что касается различий между американской и европейской практикой КСО, 
к наиболее существенным из них можно отнести следующие. 

1. В США распространение КСО начиналось со значительного социального 
давления, в ответ на которое компании стали разрабатывать политику в области 
КСО; европейские компании, напротив, характеризуются тем, что они с большей 
вероятностью воспринимают социальную ответственность как возможное конку-
рентное преимущество, их роль в распространении концепции является значи-
тельной при большей степени добровольности со стороны бизнеса. 
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2. Нормативно-правовая база в США предусматривает относительно боль-
шую свободу для компаний, в то время как в Европе регламентация существенно 
ограничивает пространство для маневра. 

3. При относительно однородной интерпретации концепции КСО в США, 
для Европы характерны существенные межстрановые различия. 
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Введение. Современный мир живет в условиях перехода к новому укладу, 

основой которого становятся цифровые технологии. Его среда характеризуется 
турбулентностью, изменчивостью и низким уровнем предсказуемости. На хозяй-
ствующие субъекты оказывает влияние политическая ситуация, эпидемиологиче-
ские изменения и внедрение в жизнь людей и организаций цифровых технологий. 
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Достижение целей хозяйствующих субъектов в такой реальности становится не-
простой задачей, что обуславливает все более высокий уровень профессиональ-
ных и надпрофессиональных компетенций современного менеджера. Таким обра-
зом, особенности современного этапа развития общества и бизнеса обуславливает 
актуальность данной работы. 

Цель работы состоит в обосновании нового подхода к управлению хозяй-
ствующими субъектами в условиях новой реальности. Задачами работы являются: 
1. Описать условия новой реальности, в которой функционируют хозяйствующие 
субъекты. 2. Определить потребности современного бизнеса в условиях новой ре-
альности. 3. Предложить концептуальную модель управления хозяйствующим 
субъектом в условиях новой реальности. 

Материалы и методы. Существенные изменения в управленческой среде 
стали отмечать в начале XXI века. В исследованиях, посвященных менеджменту, 
возникли термины VUCA-мира и противоположного ему SPOD-мира [1]. Указан-
ные термины связаны с именем американского полковника Стефана Гарроса, что 
указывает на их латинские корни. VUCA – это vision (видение), understanding (по-
нимание), clarity (ясность), agility (гибкость). SPOD-мир устойчив (steady), пред-
сказуем (predictable), прост (ordinary) и определен (definite). Однако сегодня кон-
цепция VUCA-мира устаревает. Пандемия COVID-19 и последовавшие за ней из-
менения в политической ситуации в мире привели к возникновению концепции 
BANI-мира, мира хрупкого (brittle), тревожного (anxious), нелинейного (nonlinear) 
и непостижимого (incomprehensible) [1]. В таком окружении к современному ме-
неджеру предъявляются требования, выходящие за рамки классических профес-
сиональных компетенций управленца [2]. 

В работе используются общенаучные методы исследования: наблюдения, 
анализа и синтеза, графический метод. 

Результаты и обсуждение. Современное бизнес-сообщество функциони-
рует в условиях хрупкого и нелинейного мира. Потребности бизнеса связаны со 
способностью управлять меняющимися приоритетами, эффективно взаимодей-
ствовать с внутренними и внешними стейкхолдерами, а также с высокой скоро-
стью принятия решений [3]. 

Классические школы менеджмента обосновали необходимость знаний в обла-
сти экономических наук, основ юриспруденции и управления ресурсами. Использо-
вание цифровых технологий потребовало развития цифровых навыков у современ-
ных менеджеров. Программные продукты позволяют автоматизировать рутинную 
работу, ускорять информационный поток, управлять большим объемом данных, 
обосновывать эффективность управленческих решений с использованием многофак-
торных зависимостей. Однако для эффективного развития в условиях BANI-мира 
востребованными становятся и мягкие навыки, так называемые «Soft skills» [4]. К та-
ким навыкам могут быть отнесены коммуникативность, лидерство, умение управлять 
временем и эмоциями, креативность, системное мышление, умение работать в ко-
манде и другие. Представим в виде концептуальной модели компетенции, необходи-
мые менеджеру в условиях новой реальности (рисунок). 

Таким образом, для эффективного взаимодействия менеджера с хрупким, 
тревожным, нелинейным и непостижимым миром ему необходимо обладать три-
адой навыков, состоящих из классических, мягких и цифровых компетенций. 
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Концептуальная модель управления хозяйствующим субъектом в условиях  

новой реальности 
Источник: составлено авторами. 
 
Заключение. Новая реальность характеризуется высокой турбулентностью 

внешней среды, оказывающей непосредственное влияние на хозяйствующие 
субъекты. Пандемия COVID-19 и изменения геополитической обстановки в мире 
привели к возникновению понятия BANI-мира, описывающего основные харак-
теристики условий новой реальности, в которой функционируют хозяйствующие 
субъекты. Бизнес-сообщество испытывает острую необходимость найти методы 
и инструменты, которые позволили бы справиться с низкопредсказуемой действи-
тельностью. В данной работе для удовлетворения потребностей бизнес-сообще-
ства в перспективе предлагается рассматривать не жесткие технологии и алго-
ритмы управления, а общий подход к управлению хозяйствующими субъектами. 
Именно компетентностный подход к управлению, описывающий необходимые 
компетенции менеджера в условиях новой реальности, может стать ответом на 
вопрос о способах нового эффективного управления. 
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Инновации, как материализованный результат исследований и разработок, 

являются ключевой движущей силой экономического роста и конкурентоспособ-
ности. Стремясь обеспечить устойчивость экономического развития за счёт 
укрепления своего инновационного потенциала, государства, с одной стороны, 
наращивают объём затрат на исследования и разработки, а с другой стороны, фор-
мируют благоприятные условия для процесса их трансформации в инновации, 
развивая сотрудничество между университетами и промышленностью, защищая 
права интеллектуальной собственности и стимулируя инновации начинающих 
компаний.  



282 

Фундаментальным фактором, определяющим эффективность инновацион-
ной системы, является ее абсорбционная способность, то есть способность усвое-
ния технологических знаний и, в частности, их коммерческое использование1 [1]. 
Проведенные исследования (данные стран ОЭСР) показывают, что государствен-
ное финансирование стимулирует расходы бизнеса на НИОКР в случае выполне-
ния их в рамках совместного контракта. В то же время, прослеживается тенденция 
к их частичному вытеснению при проведении в государственных лабораториях 
[2]. Авторы количественно оценивают средний стимулирующий эффект прямого 
государственного финансирования частных НИОКР: предельное увеличение фи-
нансируемых бизнесом исследований и разработок составляет 0,7 на каждый дол-
лар США прямого необоронного государственного финансирования. Эффектив-
ным средством стимулирования частных инвестиций в НИОКР являются также  
налоговые льготы и сотрудничество между государственным и частным секто-
рами. Действующие в настоящее время в мировой практике налоговые стимулы 
можно условно объединить в следующие группы: обеспечивающие рост и интен-
сивность затрат на исследования и разработки и стимулирующие результатив-
ность исследований и разработок в части взаимоотношений между участниками 
исследовательской и инновационной деятельности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Направления и инструменты налогового стимулирования инновационной  
деятельности 

Направления Инструменты 

Рост объемов и интен-
сивности затрат на ис-
следования и разработки 

Налоговый кредит (объемный и инкрементный); налоговые 
льготы; сниженные налоговые ставки; налоговые льготы, подле-
жащие погашению за счёт удерживаемого подоходного налога 
или взносов на социальное обеспечение 

Рост результативности 
исследований и разрабо-
ток 

Налоговые льготы при сотрудничестве и в случае субподряда на 
НИОКР 

Источник: составлено автором по данным [3]. 
 
В рамках существующей системы налогообложения можно выделить  следу-

ющие механизмы: варианты возврата и переноса на будущее предоставляемых 
льгот по видам, срокам и субъектам инновационной деятельности; разработка на 
государственном уровне «Положения о налоговых льготах или более благоприят-
ных условиях для отдельных субъектов»2; предоставление льгот в рамках сотруд-
ничества субъектам исследовательской и инновационной деятельности; введение 
ограничения объемов на сумму допустимых расходов на НИОКР или на величину 
налогов и/или  предоставляемых налоговых льгот на НИОКР в зависимости от 
пороговых кредитных ставок. Мировая практика свидетельствует об ежегодно 
вводимых  изменениях, как в величине и порядке исчисления налогов,  так и в их 
конструкционных особенностях. Каждый из выше указанных механизмов, дей-
ствующих в рамках системы налогового стимулирования исследований и 

 
1 Понятие «абсорбционная способность» было первоначально введено как характеристика фирмы, 

а именно, как ее «способность к выявлению ценности новой внешней информации, ее усвоению и 
коммерческому использованию» (Коэн, Левинталь, 1990). 

2 Малых и средних предприятий (МСП), малых инновационных предприятий  (МИП) и  стартапов. 
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разработок, используется по странам в различных комбинациях. В рамках анализа 
мировой практики особого внимания заслуживает опыт установления налоговых 
льгот сторонам, участвующим в договоре субподряда, как инструмента, стимули-
рующего результативность исследований и разработок в части взаимоотношений 
между субъектами исследовательской и инновационной деятельности (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Предоставление налоговых льгот заказчикам и исполнителям договора  
субподряда на НИОКР в 2021 г. 

Страна Налоговые льготы 
Заказчики (организации, финансирующие исследования и разработки) НИОКР 

Китай За исключением НИОКР, выполняемых по контракту за 
рубежом 

Австралия, Бразилия, Колум-
бия, Хорватия, Чешская Рес-
публика, Финляндия 

Налоговый вычет на расходы, связанные с научно-иссле-
довательским сотрудничеством 

Германия, Греция, Исландия, 
Израиль, Италия, Япония, Ко-
рея 

Налоговые льготы на НИОКР 

Заказчики (организации, финансирующие исследования и разработки) НИОКР 
Мексика Налоговый кредит на НИОКР 

Новая Зеландия 

Налоговый кредит на налоговые убытки от НИОКР, 
налоговый кредит на НИОКР, в случае если это финанси-
рующий бизнес, который имеет постоянное представи-
тельство в Новой Зеландии 

Норвегия, Словацкая Респуб-
лика Налоговые льготы для получателей поощрений 

Словения, Испания, Таиланд, 
Соединённое Королевство 

Корпоративный налоговый кредит на исследования и раз-
работки 

Исполнители (организации выполняющие исследования и разработки) НИОКР 

Бельгия Вычет инвестиций в НИОКР и налоговый кредит на 
НИОКР 

Дания, Франция Налоговый кредит на НИОКР 

Венгрия Кредит SSC, освобождение от SSC, кредит KIVA и осво-
бождение от KIVA1 

Заказчики или исполнители НИОКР 

Австрия, Чили  
Налоговый кредит на НИОКР, ускоренная амортизация 
капитала на НИОКР), Словацкая Республика (супер-вы-
чет), Южная Африка 

Венгрия2 
Налоговая льгота на НИОКР CIT, налоговая база для 
местного бизнеса и налоговый вычет для местного биз-
неса  

Ирландия Налоговый кредит на НИОКР 

Литва, Новая Зеландия 
Налоговый кредит на НИОКР, только при условии, что 
финансирующая сторона не ведёт бизнес через постоян-
ное представительство в Новой Зеландии 

 
1 SSC − налоговые льготы, подлежащие погашению за счёт взносов на социальное обеспечение;  

KIVA− налог на малый бизнес. 
2 Налоговые льготы могут быть разделены между финансирующим НИОКР (заказчиком) и 

исполнителем НИОКР (поставщиком услуг) посредством письменного заявления, составленного 
совместно заказчиком и поставщиком услуг, в пределах суммы, на которую может претендовать 
поставщик услуг.  
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Продолжение таблицы 2 

Страна Налоговые льготы 
Заказчики и исполнители НИОКР 

Канада, Китай В случае соглашений о совместном несении расходов 
Польша, Россия, Турция Налоговые льготы на НИОКР и SSC 

Источник: составлено автором по данным [3]. 
 

В Республике Беларусь для организаций, осуществляющих исследования и 
разработки характерны, с одной стороны ориентация вне зависимости от формы 
собственности на выполнение научно-технических работ собственными силами, 
а с другой − отсутствие мер государственной поддержки, стимулирующих сотруд-
ничество между субъектами научной и инновационной деятельности. В то же 
время мировая практика указывает на целесообразность разработки налоговых 
стимулов, обеспечивающих формирования благоприятной среды для развития го-
ризонтальных связей между субъектами научной и инновационной деятельности. 
Их использование в Республике Беларусь будет способствовать не только росту 
заинтересованности участия в совместных исследовательских и инновационных 
проектах, но и инновационной восприимчивости белорусской экономики. 
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В статье рассматриваются официальные статистические данные о состоянии  инноваций и 
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В двадцать первом веке инновации и наука становятся определяющим фак-

тором экономического развития. Многими правительствами ставится задача по 
переходу от низкотехнологичных к высокотехнологичным видам производств. 
Практика Китая и других стран показывает, что решение такого рода задач лежит 
на пути наращивания инновационно-научного потенциала страны.  В связи с этим 
в статье сделана попытка краткого анализа инновационно-научного потенциала 
Беларуси на современном этапе. 

По статистике в Беларуси число организаций, осуществляющих затраты на 
инновации, растет. Но при этом есть моменты, на которые следует обратить вни-
мание. Удельный вес организаций, осуществляющих затраты на инновации в 
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общем числе обследованных организаций упал с 21 % в 2015 г. до 19,7 % в 2021 г. 
[здесь и далее 1] Но при этом удельный вес отгруженной инновационной продук-
ции в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности вы-
рос с 13,1 % в 2015 г. до 19,8 % в 2021 г. Однако удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции новой для мирового рынка в общем объеме отгруженной 
инновационной продукции организаций промышленности упал в три раза: с 1,8 % 
в 2015 г. до 0,6 % в 2021 г. 

Анализ структуры добавленной стоимости обрабатывающей промышленно-
сти по уровню технологичности говорит о ее противоречивости.  С одной сто-
роны, доля высокотехнологичного производства за последние 10 лет выросла с 
3,5 % до 5,5 %. С другой стороны, доля низкотехнологичных производств также 
выросла с 29,7 % в 2011 г. до 40,2 % в 2021 г. Одновременно доля среднетехноло-
гичного производства высокого уровня уменьшилась с 41,3 % до 34,9 %.  То есть 
мы видим, что доля среднетехнологичного производства упала с 66,8 % до 54,2 %. 
Доля его сократилась на 12,6 процентных пункта. Причем в основной своей массе 
это сокращение связано с тем, что эти производства переместились в разряд низ-
котехнологичных, а не высокотехнологичных. 

В то же время доля высокотехнологичного производства и среднетехноло-
гичного производства высокого уровня упала за указанный период с 44,8 % до 
40,4 %. Этот факт говорит о том, что реальная инновационная активность органи-
заций и темпы модернизации производств остаются на низком уровне. 

Инновационное развитие экономики тесно связано с уровнем развития науки 
в стране. Основные показатели деятельности организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки в Беларуси, свидетельствуют о непростой обстановке 
в этой сфере. Статистика свидетельствует, что число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки с 2000 г. по 2021г. увеличилось с 307 до 445. 
При этом списочная численность работников, выполнявших научные исследова-
ния и разработки сократилась за этот же период с 32926 до 25644. Этот факт го-
ворит о том, что научные кадры не концентрируются в мощных научных коллек-
тивах, а в значительной степени распыляются, что зачастую не позволяет вести 
серьезные научные разработки. Кроме этого, если рассчитать число исследовате-
лей на 1000 человек, занятых в экономике, то мы увидим, что по этому показателю 
Беларусь сильно отстает не только от ведущих стран мира, но и от своих соседей. 
Иначе говоря, кадровый потенциал, способный генерировать инновации,  значи-
тельно оскудел. 

О снижении качества научных кадров свидетельствует и снижение числен-
ности остепененных исследователей. Так, число докторов наук за указанный пе-
риод сократилось с 819 до 550 (т. е. на 33 %), а кандидатов наук с 3856 до 2659 
(т. е. на 31 %). 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки растут лишь но-
минально. В реальном выражении они в лучшем случае остаются на прежнем 
уровне. Эти факты свидетельствуют о том, что: 

1. Статус доктора и кандидата наук в обществе несопоставим с советским 
периодом и остается, мягко говоря, на невысоком уровне. 

2. При снижении затрат на научные исследования и качества исследователей 
трудно рассчитывать на создание прорывных технологий. 
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Наукоемкость белорусского ВВП вращается вокруг показателя 0,5 %. С 
2015 г. по 2021г. этот показатель упал с  0,5 % до 0,47 %. В то же время хорошо 
известно, что в передовых в технологическом плане странах мира этот показатель 
в 3–5 раз выше, чем у нас. К сожалению, за последние годы разрыв между Бела-
русью и ведущими странами мира в области научных разработок и инноваций не 
сокращается. 

Об этом свидетельствует и ГИИ-2022 (глобальный инновационный индекс, 
рассчитываемый ВОИС по 132 странам мира). С 64 места в 2020 г. мы скатились 
на 77 место в 2022 г. [2, с. 19]. На снижение нашей позиции повлияли такие пара-
метры как: институты, инфраструктура, уровень развития бизнеса, развитие тех-
нологий и экономики знаний. Позитивно повлияли на общий индекс Беларуси та-
кие параметры как: уровень развития рынка страны, человеческий капитал 
и наука, результаты креативной деятельности. Для сравнения отметим, что наши 
соседи заняли в ГИИ-2022 следующие места: Эстония – 18, Польша – 38, Литва – 
39, Латвия – 41, Россия – 47, Украина – 57 [2, с. 19].  Самую высокую позицию 
Беларусь заняла по такому параметру как человеческий капитал и наука – 35 ме-
сто. По этому параметру мы опережаем Литву (44 позиция), Латвию (48 место), 
Украину (49 место), Польшу (36 место) [2, с. 51]. Это означает, что «еще есть по-
рох в пороховницах» и путь наверх в ГИИ для Беларуси зависит прежде всего от 
успешного решения проблем в таких областях как институты, инфраструктура, 
уровень развития бизнеса, развитие технологий и др. 

Следует отметить, что западные исследовательские организации имеют ряд 
преимуществ перед белорусскими и российскими. В чем они выражаются? Назо-
вем лишь некоторые из них. 

1. Кратно более дешевый кредит в этих странах позволяет тратить на НИОКР 
несопоставимо больше средств, что в конечном счете повышает конкурентоспо-
собность их продукции. 

2. Обширный платежеспособный рынок западных стран (ЕС, США, Япония 
и т. д.) стимулирует масштабные НИОКР. 

3. Широко используют для своего развития проблему «утечки мозгов». 
Принятые Западом санкции по отношению к России и Беларуси (в связи с 

событиями на Украине) без сомнения усугубят наше положение в области инно-
ваций и науки. В создавшихся условиях предстоит принять в рамках Союзного 
государства экстраординарные меры, направленные на повышение качества ис-
следовательского корпуса, престижа науки и ее финансирования в необходимых 
размерах. В рамках Союзного государства предстоит возрождать собственное ав-
томобиле и станкостроение, авиационную и другие отрасли. В это же время пред-
стоит развивать ряд новых отраслей, связанных с нанотехнологиями, искусствен-
ным интеллектом.  Решить эти вопросы без приоритетного развития науки невоз-
можно. 
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Введение. В настоящее время происходит процесс перехода к новому миро-

вому укладу, при котором изменяются технологический базис экономики, основ-
ным ресурсом становится человеческий капитал, цифровая трансформация явля-
ется двигателем экономического роста, а информация превращается в инструмент 
управления [1–3]. Сегодня в условиях становления постиндустриального обще-
ства, суть которого в создании новой «интеллектуальной технологии», актуаль-
ной научной задачей исследования является разработка нового подхода к страте-
гическому управлению промышленными предприятиями. Исследования 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwju9cy_uav9AhVC6CoKHYK9D2cQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vntr.ru%2Fftpgetfile.php%3Fid%3D540&usg=AOvVaw27v82P9Y-VMGDpoT-E891j
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwju9cy_uav9AhVC6CoKHYK9D2cQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vntr.ru%2Fftpgetfile.php%3Fid%3D540&usg=AOvVaw27v82P9Y-VMGDpoT-E891j
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показали, что серьезным недостатком стратегического управления на практике яв-
ляется построение его лишь на основе описания качественных составляющих же-
лаемого результата работы предприятия. До настоящего времени в теории произ-
водственного менеджмента не разработаны методы и инструменты формирования 
стратегии на основе точных и полных данных, отображающих деятельность пред-
приятия сегодня и в долгосрочной перспективе.  

Характеристика объекта исследования. Характерной особенностью со-
временных российских промышленных предприятий является наличие многоно-
менклатурного разнотипного динамичного производства. 

В разнотипном производстве возникло новое свойство – динамика выпуска 
изделий, сборочных единиц, деталей на горизонте планирования. Поэтому совре-
менным промышленным предприятиям требуется высокая гибкость производства 
и управления, позволяющая быстро менять номенклатуру и ассортимент изделий, 
виды технологических процессов, характер производственной структуры, свой-
ства экономических производственных отношений внутри предприятия, а также 
вне его – с поставщиками ресурсов и потребителями продукции. Высокий дина-
мизм производства необходимо учитывать при разработке целей и стратегии 
предприятия, формировании производственного потенциала предприятия.  

Концепция стратегического управления промышленным предприя-
тием. Исследования показали, что для создания концепции стратегического 
управления предприятиями с динамичным разнотипным производством необхо-
димо продолжить развитие базовых подходов производственного менеджмента – 
стратегического, функционального, ситуационного, процессного, интеграцион-
ного. Данные подходы были разработаны в двадцатом столетии зарубежными 
учеными И. Ансоффом, И. Карлофом, Б. Месконом, М. Х. Томпсоном, А. Дж. 
Стриклендом и российскими учеными Д. М. Гвишиани, А. Г. Аганбегяном, О. С. 
Виханским, С. А. Соколицыным, В. А. Дуболазовым и др.  

Автор настоящей статьи осуществил дальнейшее развитие перечисленных 
базовых подходов и предложил новый подход – динамический подход для учета 
динамики и разнотипности производства в стратегическом управлении промыш-
ленными предприятиями [4]. В работе [5] он описал модель формирования стра-
тегии промышленного предприятия на основе точных и полных данных, отобра-
жающих деятельность предприятия сегодня и в долгосрочной перспективе.  

Центральное место в модели стратегического управления занимают страте-
гические программы, сформированные на основе динамических план-графиков 
выпуска изделий (деталей, сборочных единиц), динамических план-графиков по-
требностей производства в ресурсах (материальных, трудовых, технических, фи-
нансовых), динамических план-графиков производственных запасов и динамиче-
ских план-графиков производственных затрат. Динамические план-графиков 
строятся на долгосрочный период, взаимосвязаны и взаимодействуют. С помо-
щью данных динамических план-графиков моделируются производственные, ма-
териальные и стоимостные процессы на промышленном предприятии. 

Качественные изменения в развитии производственной и экономической де-
ятельности отечественных промышленных предприятий привели к необходимо-
сти стратегического управления, в центре которого стоит сбалансированное взаи-
модействие целей на текущий период и в долгосрочной перспективе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Данную проблему стало возможным решить путем ввода в производствен-
ную систему новых элементов – динамических план-графиков, которые каче-
ственно изменили ее свойства и свойства системы управления промышленным 
предприятием. 

Результаты. Данная модель стратегического управления апробирована на 
крупном машиностроительном заводе с многономенклатурным динамичным раз-
нотипным производством. Внедрение показало адекватность модели стратегиче-
ского управления реальным процессам, происходящим на предприятии. Предло-
женная концепция стратегического управления промышленными предприятиями 
является развитием теории производственного менеджмента. Разработанная мо-
дель может быть положена в основу цифровой трансформации российских про-
мышленных предприятий. 

Заключение. Краткие итоги разделов публикации: 
1) в условиях становления мирового уклада российским промышленным 

предприятиям требуется новая модель стратегического управления;  
2) современным промышленным предприятиям характерно многономенкла-

турное динамичное разнотипное производство; 
3) для создания концепции стратегического управления динамичным разно-

типным производством необходимо применить динамический подход к управле-
нию промышленными предприятиями; 

4) инструментом разработки стратегии развития предприятия являются страте-
гические программы формирования производственного потенциала предприятия. 
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Введение. Повышение конкурентоспособности промышленного предприя-

тия (ПП) требует обеспечения эффективного взаимодействия различных подси-
стем управления компанией, которое осуществляется с использованием инстру-
ментов стратегического планирования, позволяющего с учетом факторов внеш-
ней и внутренней среды субъекта хозяйствования обеспечить необходимые усло-
вия для его устойчивого развития в долгосрочной перспективе. В связи с этим 
дальнейшего исследования требуют вопросы реализации эффективного управле-
ния ПП в современных условиях развития Китая. 
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Основная часть. Реализация эффективного управления ПП требует поста-
новки стратегической цели и определения задач его развития, выделение функций 
и оценки эффективности деятельности субъекта хозяйствования, обеспечения эф-
фективного взаимодействия различных подсистем управления для достижения 
поставленной стратегической цели и выделенных задач развития. 

Целью системы называется определенное, «желаемое» (заданное извне или 
установленное самой системой) состояние ее выходов, т.е. некоторое значение 
или подмножество значений функции системы. Так, стратегической целью разви-
тия системы может выступать достижение определенных социальных результа-
тов, представляющихся желательными для данного состояния в данное текущее 
время понимания обществом своих будущих потребностей [1, с. 19]. В свою оче-
редь в качестве стратегической цели ПП может выступать совокупность резуль-
татов его хозяйственной деятельности, представляющимися желательными с 
точки зрения понимания высшим руководством компании ее будущего состояния 
с учетом факторов макро- и микросреды ПП, его внешней и внутренней среды [2]. 
Цель при этом является важнейшим системообразующим фактором. Необходи-
мость образования ПП как организации диктуется тем, что поставленные цели не 
достижимы для автономно действующих людей и более мелких, чем данная орга-
низация, групп. 

Промышленные предприятия создаются трудом людей и для удовлетворения 
человеческих потребностей. Системообразующие факторы этих объектов нужно 
искать в закономерностях труда, в основе которого лежит деятельность. Суще-
ствуют три основные условия деятельности ПП: цели, ресурсы, строения. Систе-
мообразующим фактором может выступать функция, представляющая собой 
свойство множества возможных состояний выходов системы. Необходимо отме-
тить, что в хозяйстве множество состояний выходов есть множество состояний 
удовлетворения общественных потребностей. Функция хозяйства вообще – пре-
образование ресурсов хозяйства и знаний, накопленных обществом, в удовлетво-
ренные общественные потребности. 

В любом ПП существует определенное множество целей, изменение кото-
рых угрожает целостности и качественному состоянию его как организации. Это 
множество можно назвать соцелью ПП (сокращенно от «системообразующей 
цели»). Цель имеет отражательную природу, это осознанная потребность субъ-
екта, возникающая из-за противоречий со средой. Для промышленных предприя-
тий цели возникают как внутренние потребности, а также порождаются внешней 
средой, так как формируются субъектами экономических отношений более высо-
кого уровня, по отношению к которым данное ПП выступает как подсистема. 

Декомпозиция ПП ограничена «снизу» рабочим местом, которое вместе с ра-
ботником можно считать элементарным субъектом экономики. Можно выделить 
следующие организационно-функциональные подсистемы ПП: управленческая 
система (УС) – человек; производственная система (ПС) – совокупность орудий 
труда, размещенных на рабочем пространстве; инфраструктурная система (ИС) – 
освещение, приспособления, отопление и т.д.; штабная система (ШС) – интеллект 
работника [2, с. 154–155].  

Всякий труд, направленный на удовлетворение потребностей, с неизбежно-
стью приводит к необходимости осуществления вещественных, энергетических, 
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информационных и инфраструктурных преобразований. Характер преобразова-
ния является существенным моментом, определяющую морфологию ПП, систе-
мообразующая цель которого – обеспечить нормальное течение необходимого 
трудового процесса. В любом ПП можно выделить четыре специфичные подси-
стемы, хотя в организационной схеме управления и в названиях подразделений 
это может явно не выражаться. 

Информационные преобразования неоднородны и делятся на два принципи-
ально различных вида: преобразование сведений в знания и преобразование зна-
ний в управленческие воздействия. Каждое преобразование совершается на 
уровне рабочего места, бригады, участка, цеха, предприятия и т. д.  

Большинство ПП являются так или иначе управляемыми, т. е. они подвер-
жены некоторым директивным воздействиям среды. По этому принципу имеет 
смысл разделять внешнюю среду ПП на равноправную среду и надсистему. 
Надсистема (НС) данного ПП n-го уровня – это хозяйственная организация 
(n + 1)-го уровня, информацию от которой данное ПП обязано воспринимать как 
директивную. Равноправная среда (РС) данного ПП – это внешняя среда, за ис-
ключением надсистемы. Общение ПП n-го уровня (ППn) с РС многогранно, но в 
принципе лишь частично предписано свыше. Это среда самостоятельности ПП. 

Модель представления ПП в виде совокупности четырех подсистем (ПС, 
ШС, ИС, УС) и двух типов среды, равноправной (РП) и надсистемой (НС) позво-
ляет произвести градацию внешней среды, допускающую предположения о том, 
что с точки зрения управления ПП эти секторы более или менее однородны. 

Все многообразие взаимодействий элементов внутренней структуры ПП и 
внешней среды можно свести к элементарным контурам управления, которые 
представляют собой элементарные процедуры взаимодействия. Такие формы 
представляют собой не только организационную форму процесса управления, но 
и включают в свой состав всю свойственную каждому из них совокупность раз-
личного рода информационных преобразований и воздействий. Перебор всех воз-
можных источников поступление информации и объектов воздействий дает пол-
ный набор элементарных контуров управления, присущих любому ПП. 

Выделяется общее число – 36 элементарных контуров управления, связыва-
ющих источник возникновения проблемной ситуации и объект воздействия 
(рис. 1). Любой производственный объект не может организовать управленче-
скую деятельность вне набора элементарных контуров управления. Любой цикл 
управления (от поступления информации до выработки воздействия) может быть 
представлен как комбинация параллельно или последовательно реализуемых эле-
ментарных контуров управления. 

В классификации элементарных контуров управления имеют три специфи-
ческие группы: контуры адаптации, контуры регулирования и контуры средооб-
разования. 

Под регулированием понимается вид управленческой деятельности, который 
вызван необходимостью изменения состояния элемента ПП в связи с отклонением 
от ожидаемого и который осуществляется путем выработки воздействия на эле-
менты организации. Адаптация – вид управленческой деятельности, вызванный 
изменениями внешней среды (НС и РС) и осуществляемый воздействиями на 
внутренние составляющие ПП. Средообразование – вид управленческой 
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деятельности, вызванный необходимостью изменения состояния ПП, надсистемы 
или равноправной среды и осуществляемый путем выработки воздействия на 
внешнюю среду (НС и РС). 
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Рис. 1. Классификатор элементарных контуров управления 

Источник: авторская разработка на основе [2, с. 157]. 
 
При разработке организационной структуры в основе лежит расчет парамет-

ров и ресурсов производственной технологии. Под производственной техноло-
гией понимается описание, представляющее совокупность взаимодействий ресур-
сов в процессе реализации системообразующей цели хозяйственной организации. 

Разделяют три взаимосвязанные составляющие полной производственной 
технологии: технологию производства, технологию управления производством и 
управленческую технологию. Первая отражает правила осуществления веще-
ственно-энергетического передела сырья в продукт, второй описывает правила 
поведения управленческой системы и других подсистем и внешних субъектов хо-
зяйства, имеющих отношение и влияние на процесс производства, данного ПП, 
по отношению к переделу сырья в продукт. Исходя из того, что основой упорядо-
чения всех этих элементов в рамках полной производственной технологии явля-
ется ПП и происходящий в ней процесс труда, состав полной производственной 
технологии можно представить в виде следующей схемы (рис. 2). 

В состав технологии производства входят: 
Т, О, П, У – характеристики необходимых ресурсов;  
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Т-О, Т-П, Т-У – модели обеспечения людей орудиями, сырьем и необходи-
мыми условиями жизнедеятельности; 

О-П, О-У – модели обеспечения техники сырьем и необходимыми условиями 
функционирования; 

П-У – модель обеспечения условий, необходимых для сохранения и доставки 
сырья. 

Управленческая технология включает в себя: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 – характеристики подсистем и среды ПП, осуществляющей со-

цель «Реализация данной технологии производства»; 
1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 – модель взаимодействия ПС с другими субъектами хо-

зяйства, имеющими отношение к данному производству; 
2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 1-2 – модели инженерного (штабного) обслуживания ПП; 
3-4, 3-5, 3-6, 2-3, 1-3 – модели инфраструктуры, необходимой для функцио-

нирования ПП; 
4-5, 4-6, 1-4, 2-4, 3-4 – модели управления ПП; 
5-6, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5 – характеристика проницаемости границ данного ПП и 

модель относительно самостоятельных отношений со средой; 
1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6 – порядок подчинения субъектов хозяйства по отноше-

нию к данной производственной технологии. 
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Технология управления производством
 

Рис. 2. Состав производственной и управленческой технологии 
Источник: авторская разработка на основе [1, с. 159]. 

 
Состав технологии управления производством формируется следующим об-

разом. 
Пятая и шестая строки прямоугольной матрицы отражают правила взаимо-

действия элементов внешней среды с компонентами данной технологии произ-
водства. На основании внешних ограничений РС и НС и соцели, составляется ис-
ходный вариант технологии производства. На основании этого варианта и 
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ограничений можно разработать исходный вариант управленческой технологии. 
Далее на основании требований производственной и управленческой технологий 
и упомянутых ограничений появляется возможность разработки технологии ин-
женерного и инфраструктурного обеспечений. 

Можно разработать полный классификатор проблемных ситуаций, опираясь 
на изложенное представление о промышленных организациях.  

Управленческая система ПП оперирует четырьмя видами ресурсов (трудом, 
орудиями труда, предметами и условиями труда – ТОПУ), перераспределяя их во 
времени и пространстве ради достижения соцели в рамках четырех объективно 
необходимых и достаточных ПС, УС, ШС, ИС, а также среды взаимодействия 
(Ср) участников и сфер. Этим полностью исчерпываются деятельность ПП. 

Анализируя с системной точки зрения соотношения элементов двух упомя-
нутых аспектов (ресурсов и преобразований), следует учесть тот факт, что для до-
стижения соцели недостаточно приводить в одномерное соответствие по одному 
элементу из каждого ряда ТОПУ и ПС-УС-ШС-ИС-Ср. Необходимо учитывать 
двойные, тройные и даже четверные взаимодействия элементов каждого ряда, а 
также возможность одновременного появления потребности в таком учете в од-
ной, двух, трех или четырех подсистемах ПП. 

Заключение. Таким образом, на основе рассмотрения структуры ПП как со-
вокупности организационно-функциональных подсистем и их взаимодействия 
представлена классификация элементарных контуров управления, которые имеют 
три специфические группы: контуры адаптации, контуры регулирования и кон-
туры средообразования. Дана характеристика выделенным трем взаимосвязан-
ным составляющим полной производственной технологии ПП: технологии про-
изводства, технологии управления производством и управленческой технологию. 
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В целом, инновационное развитие организации – это процесс закономерного 

целенаправленно управляемого изменения организационных характеристик и со-
стояния организации в ходе осуществления инновационной деятельности с целью 
адаптации к условиям внешней среды и обеспечения устойчивого экономического 
роста. Процесс развития, являясь свойством системных объектов, отличается осо-
бой структурой: он представляет собой определенного рода связи между множе-
ством составляющих системы, участвующих в нем. Составляющих процесса раз-
вития можно условно разделить на две части: первая – это образующие процесса, 
а вторая – условия его реализации. В свою очередь, образующие процесса – это 
его составляющие, которые включают исходный пункт процесса и его конечный 
результат, а условия процесса – это те составляющие объекта, которые 
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обеспечивают превращение исходного пункта в результат, способствуя или пре-
пятствуя такому превращению. Исходя из этого, механизм инновационного раз-
вития организации, реализуемый посредством инновационного процесса, по 
нашему мнению, включает следующие составляющие:  

- инновационный потенциал (ИП) как исходный пункт процесса; рассматри-
вается как совокупность ресурсов, необходимых для осуществления инновацион-
ной деятельности (потенциальная результативность, возможность инновацион-
ной деятельности);  

- инновационная восприимчивость как условия преобразования исходного 
пункта в результат; отражают заинтересованность в инновационных преобра-
зованиях;  

- инновационная активность как результат процесса. Это непосредственно 
проявляемая активность в инновационной деятельности, которая является резуль-
татом преобразования инновационного потенциала через восприимчивость.  

Изменение состояния организации в ходе инновационного развития обу-
словлено преобразованием потенциала в активность через восприимчивость, а до-
стигнутой уровень активности, в свою очередь, отражает новое состояние органи-
зационных характеристик, следовательно, преобразует потенциал и восприимчи-
вость для нового цикла. [1] Соответственно, величина ИП во многом предопреде-
ляет уровень инновационного развития, что и обуславливает необходимость до-
стоверной оценки ИП.  

Выделяют следующие методы оценки ИП с позиции различных подходов [2]: 
1. По критерию системности: детальный анализ – реализуется как анализ 

внутренней среды и оценки ИП организации проводится в основном на стадии 
обоснования инновации и подготовки проекта ее реализации и внедрения. При 
большой трудоемкости он дает системную и полезную информацию; диагности-
ческий анализ – реализуется в анализе и диагностике инновационного потенциала 
по ограниченному и доступному как для внутренних, так и для внешних аналити-
ков кругу параметров. 

2. По цели исследования: функционально-стоимостной – предполагает 
оценку отдельных функций управления предприятием с учетом качества их вы-
полнения и полученных результатов; программно-целевой – состоит в четком 
определении целей, разработке программ для оптимального достижения постав-
ленных целей, выделении необходимых ресурсов для осуществления программ и 
формирования организаций, осуществляющих руководство их выполнением; про-
блемно-ориентированный – в основе оценки совокупность наиболее значимых 
для предприятия проблем. 

3. По критерию научности: эмпирический – построен на опыте и его реали-
зации в исследовании. Предположения, появившиеся подобным путем, рассмат-
риваются как гипотезы, подлежащие проверке путем экспериментов или контро-
лируемых наблюдений, в результате коих получают новые данные. Если они со-
гласуются с уже известными, то постепенно создается все более четкая теория, 
позволяющая их объяснить; прагматический – основан на достоверных свиде-
тельствах, на отборе тех сведений или решений, которые считаются полезными с 
точки зрения субъекта, принимающего решение; научно-концептуальный – осно-
вывается на выполнении ряда принципов – норм, правил, требований, которыми 
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должны руководствоваться сотрудники системы управления предприятием. Ис-
пользуется при проведении исследований по принципиальным проблемам, пре-
следующие перспективные цели и использующие в полной мере современные ме-
тодологии и научные достижения. 

4. По классу зависимостей: механистический – признающий только причинно-
следственные связи явлений; метафизический – заключается в разложении исследу-
емого объекта на составные части и изучении каждой из них в отдельности вне их 
связи и взаимообусловленности, вне их изменения и развития; организмический – ос-
нован на логике, что все процессы и объекты произошли от существ, себе подобных, 
то есть порождение подобного подобным. Акцентирует те связи, которые действуют 
в живых организмах, это главным образом связи функциональные. Будущее опреде-
лено, так как содержится в потенции в зародышевом состоянии, в предшествующей 
основе, предполагает не просто упорядоченность, а типологически размеренную 
упорядоченность по восходящей линии, ориентирующуюся на достижение более со-
вершенного и организованного состояния; диалектический – основан на связях, рож-
даемых противоречием. Подход к изучению действительности с точки зрения общих 
законов развития природы, общества и мышления и всеобщих связей явлений. Изу-
чается не в статике, а в динамике, в развитии на основе действия законов перехода 
количественных изменений в коренные качественные, единства и борьбы противо-
положностей, закона отрицания. 

5. По факторам динамики: функционально-структурный – является основой 
системного подхода. Базируется на взаимозависимости функции и структуры в 
процессе развития системы при определяющей роли функции системы по отно-
шению к ее структуре. Функция – это содержание, структура – форма системы. 
Это типичная взаимосвязь диалектических противоположностей, преодоление ко-
торых является источником развития и познания систем; диахронический (процес-
суальный) – изучение потенциала предприятия в его динамическом развитии, 
взгляд на потенциал как изменяющийся феномен, как принцип анализа. При про-
цессуальном подходе организация воспринимается руководителями и сотрудни-
ками как деятельность, состоящая из бизнес-процессов, нацеленных на получение 
конечного результата. Процессуальный подход определяет пути улучшения и ка-
чественной модификации существующей в компании системы управления; ин-
формационный – сложная система процессов переработки информации. Методо-
логическая установка (модель), в соответствии с которой все процессы в органи-
зации рассматриваются как сложная система процессов переработки информации, 
которые могут осуществляться как последовательно, так и параллельно. В резуль-
тате применения подобного подхода происходит построение модели исследуе-
мого процесса, которая составлена из гипотетических блоков и реализующих 
определенные функции. 

6. С позиции сущности и структуры понятия ИП: ресурсный – подход к стра-
тегическому анализу деятельности организации, в рамках которого уделяется 
большое внимание специфичным для организации ресурсам и компетенциям в 
контексте ее конкурентного окружения. Представляет организацию как совокуп-
ность трудовых, информационных, материально-технических и организационно-
управленческих ресурсов, комплексное использование которых обеспечивает си-
нергетический эффект для нее и быструю ее адаптацию к изменяющимся 
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условиям внешней среды; процессно-результативный – подход, учитывающий 
процессную и результирующую стороны ИП. Предполагает отражение результата 
реализации имеющихся ресурсов, такого как реальный фактический инновацион-
ный продукт, который получен в инновационном процессе, то есть достигнутый 
уровень использования потенциала, определенный внутренним состоянием инно-
вационной сферы и ее «пропускной способностью». Если процессная компонента 
ИП предполагает постоянное поддержание его на конкурентоспособном уровне, 
возобновление и рост, то результативная компонента оценивает его эффектив-
ность; интегрированный – позволяет свести совокупность разнородных показате-
лей к единому обобщающему показателю и сравнить инновационные потенциалы 
различных предприятий. 

Наибольшее распространение получают методы оценки, разрабатываемые в 
рамках шестого подхода. Общими проблемными моментами при формировании 
методик оценки ИП являются: отбор критериев для оценки ИП и выбор методов 
нормирования показателей; снижение доли экспертных оценок; обоснование вза-
имосвязи составляющих ИП; оценка и учет влияния факторов изменений. 
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Инициатива Си Цзиньпина по созданию экономического пояса Шёлкового пути и мор-

ского Шёлкового пути XXI века была выдвинута в конце 2013 года и вызвала широкий между-
народный резонанс, все больше стран и регионов участвуют в сотрудничестве «Пояса и пути». В 
2016 году ООН включила «Пояс и путь» в свои проекты устойчивого развития, т.к. он стал важ-
ной платформой для решения проблем глобализации. Конкретные действия по сотрудничеству 
между странами вдоль «Пояса и пути» принесли реально ощутимую пользу этим странам в об-
ласти оптимизации инфраструктуры и координации стратегий развития, а также создали широ-
кие рыночные перспективы для китайских предприятий в реализации их стратегии выхода за 
зарубежные рынки и открытия новых возможностей для торгово-экономического сотрудниче-
ства. 
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its sustainable development projects, as it has become an important platform for addressing the 
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have brought real tangible benefits to these countries in optimizing infrastructure and coordinating 
development strategies, and have also created broad market prospects for Chinese enterprises in 
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В последние годы региональное развитие Китая показало новые особенно-

сти: очевидную дифференциацию между провинциями; заметную дифференциа-
цию внутри провинций и усиление дифференциации с севера на юг. Внимание 
государства переходит от координации развития между Востоком и Западом к 
скоординированной цели равновесия между Севером и Югом. В то же время, 
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пространственный масштаб скоординированного регионального развития был 
еще более детализирован на основе выделения особых территорий в соответствии 
с инициативой «Один и путь» [1]. Стратегия скоординированного развития пред-
полагает выделение следующих проектов: совместного развития Пекин – 
Тяньцзинь – провинция Хэбэй; строительство экономического пояса реки Янцзы; 
стратегия интеграции провинций дельты реки Янцзы; район «Большого залива» и 
другие крупномасштабные зоны поддержки [2]. Это не только обеспечивает ин-
теграцию нового уровня и пространство для культивирования нового экономиче-
ского роста в новый период, но также обеспечивает условия для поддержания ба-
ланса между Севером и Югом и баланса между Востоком и Западом, которые 
дают возможность преодолеть парадокс между справедливостью и эффективно-
стью и реализовать двойную ориентацию справедливости и эффективности [3]. 

Непрерывное углубление строительства «Пояса и пути» ускорило развитие во-
сточного побережья Китая и придало новый импульс его экономическому росту. Со-
гласно данным Министерства коммерции КНР, в 2020 году товарооборот между Ки-
таем и странами, расположенными вдоль маршрута «Один пояс и один путь», достиг 
1,35 трлн долларов – на 29,8 % больше по сравнению с 2019 годом, из которых на 
восточный регион приходится наибольшая доля импортной и экспортной торговли 
[4]. В то же время, с точки зрения структуры экспорта, в основном экспорт электро-
технической продукции, импортная продукция в основном состоит из ископаемого 
топлива и электрического оборудования, частные предприятия остаются основной 
силой торговли. Торговое сотрудничество «Пояс и путь» помогает внедрить новые 
технологии, освоить новые отрасли, усовершенствовать механизм управления и дру-
гие элементы, тем самым ускорит оптимизацию структуры промышленности и эко-
номики в восточном регионе, еще больше повысит жизнеспособность и силу эконо-
мического развития восточного региона, улучшит качество внешнеторгового со-
трудничества и уровень открытости в восточном регионе, и далее усиливает и разви-
вает полюс экономического роста в восточном регионе для достижения его высоко-
качественного экономического развития.  

Реализация инициативы «Пояс и путь» создала хорошие возможности для 
развития центральных и западных регионов Китая. Открытие железнодорожного 
экспресса Китай-Европа (Чэнду-Чунцин) открыло каналы для внешних связей 
между этими внутренними провинциями, еще больше укрепило взаимосвязь и 
ускорило экономический рост. Поэтому стратегия скоординированного регио-
нального развития, уже реализованная Китайской Народной Республикой, вклю-
чая более раннюю стратегию развития и открытости восточного прибрежного 
района, стратегию подъема Центрального региона и стратегию возрождения ста-
рых промышленных баз на Северо-востоке должно быть сопряжено со строитель-
ством «Пояса и пути», чтобы эффект от реализации этих решений был более за-
метным [5]. Особенно большее значение это имеет для центральных и западных 
регионов. Теперь темпы экономического роста западных регионов уже превзошли 
темпы роста восточных регионов, и внутренняя региональная пространственная 
экономическая структура развивается согласованно [6]. Одним словом, строи-
тельство «Пояса и пути» оказывает большое влияние на стратегическую коррек-
тировку пространственной структуры региональной экономики в Китайской 
Народной Республике.  
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Как указывает опыт многих современных стран, наличие развитого высоко-

технологичного сектора национальной экономики является важным фактором 
экономического роста в современных условиях [1–3]. К сожалению, в настоящее 
время в экономической литературе не выработано общепринятого понятия высо-
котехнологичного сектора экономики, который зачастую определяется предельно 
общими словами, что не позволяет его однозначно идентифицировать и количе-
ственно характеризовать. 

В соответствии с классификацией Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (OЭСР), высокотехнологичными считаются сектора экономики, в 
которых показатель наукоемкости превышает 3,5 %. Если показатель находится в 
диапазоне 3,5–8,5 %, то производства и соответствующие продукты относятся к 
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группе технологий «высокого уровня»; если он выше 8,5 %, то они характеризу-
ются как «ведущие наукоемкие технологии» [4, c. 360]. При этом эксперты ОЭСР 
к числу наукоемких отраслей относят: аэрокосмическую, производство компью-
теров и компьютерного оборудования, производство электронных средств комму-
никаций, фармацевтическую промышленность. 

Что касается высокотехнологичного сектора Китая, то сегодня китайские спе-
циалисты причисляют к высокотехнологичным сферам те отрасли, где расходы на 
НИОКР превышают 7,1 % от общего объема продаж производимой продукции. В со-
ответствии с этим стандартом высокотехнологичные отрасли промышленности Ки-
тая подразделяются на пять основных секторов: фармацевтическое производство, 
аэрокосмическое производство, производство электронного и коммуникационного 
оборудования, производство электронно-вычислительной и офисной техники, произ-
водство медицинского оборудования и приборов [5, с. 150]. 

К сожалению, опора исключительно на затраты на НИОКР для определения 
высокотехнологичных отраслей имеет тот очевидный недостаток, что не гаранти-
рует преобразования более высоких затрат в более значимый полезный результат. 
К сожалению, экономисты, оценивая научно-исследовательскую, научно-техни-
ческую, инновационную деятельность и научно-технический прогресс в целом, 
часто отождествляют результат с затратами, тем самым приравнивая их друг 
другу. Наиболее ярко затратный подход к анализу инновационной деятельности 
проявляется именно в стремлении экономистов оценить инновационную актив-
ность на основе такого типичного показателя, как наукоемкость, который в самом 
общем виде представляет собой отношение затрат на исследования и разработки 
(НИОКР) к общему объему производства. Однако очевидно, что если результаты 
НИОКР по тем или иным причинам не будут реализованы, то запланированное 
увеличение интенсивности НИОКР приведет лишь к соответствующему росту 
бесполезных издержек. 

На рис. 1 охарактеризована структура общих внутренних затрат на НИОКР 
в Китае. 

С учетом проведенных исследований мы считаем, что для Китая актуально 
внести следующие изменения в управление его научно-исследовательской, 
научно-технической и инновационной сферой. 

Во-первых, для целей исследования достижений научно-технического про-
гресса его состояние должно оцениваться не через объем расходов на НИОКР, а 
на основе полезных результатов, которые эти расходы обеспечивают. Одним из 
таких наиболее значимых полезных результатов может служить целенаправлен-
ное изменение в структуре ВВП, заключающееся в увеличении в нем удельного 
веса продукции более высокотехнологичных видов экономической деятельности. 
При этом предложен количественный измеритель указанного изменения – пока-
затель уровня технологичности национальной экономики, порядок и результаты 
расчета которого подробно изложены в [6]. 

Во-вторых, мы полагаем, что наряду с приростом такого важного количе-
ственного затратного показателя как наукоемкость ВВП необходимо контролиро-
вать уровень (степень) полезного использования затрат на НИОКР. При этом по-
лезными затратами на НИОКР, на наш взгляд, следует считать только те из них, 
которые были использованы на приращение конечного полезного результата 
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научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности – 
увеличение удельного веса в ВВП более высокотехнологичных видов экономиче-
ской деятельности. Для выявления таких затрат мы согласно рис. 1 проанализи-
ровали структуру общих внутренних затрат на НИОКР в Китае, а затем опреде-
лили динамику коэффициента их полезности за период с 2009 по 2019 гг. (рис. 2) 
При этом коэффициент полезности затрат на НИОКР рассчитан в виде отношения 
полезных затрат на НИОКР к общему их объему. 

 

 
Рис. 1. Структура общих внутренних затрат на НИОКР в Китае 

 

 
 

Рис. 2. Динамика общих и полезных затрат на НИОКР, а также коэффициента  
полезности затрат на НИОКР в Китае в период с 2009 по 2019 гг. 
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Кстати говоря, аналогичные расчеты для Беларуси показывают, что наряду 
со снижением наукоемкости белорусского ВВП с 0,58 до 0,47 за период с 2017 по 
2021 гг. произошло методичное падение коэффициента полезности затрат на 
НИОКР с 0,73 до 0,68. Это значит, что угроза технологической безопасности в 
Беларуси нарастает и для нее также весьма актуальны приведенные выше реко-
мендации по управлению научно-техническим прогрессом в Китае. 
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Среди множества способов обеспечения эффективности функционирования 

компании особая роль принадлежит построению высокоэффективных систем 
управления, способных придать упорядоченность всем внутрифирменным 
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процессам, согласовать действия разнородных элементов хозяйственной системы, 
обеспечить гармонизацию их интересов и максимальное использование имеюще-
гося потенциала. От того насколько правильно организован процесс управления 
на предприятии зависит не только его текущее состояние, но и перспективы дол-
госрочного развития. Ведь в классическом понимании управление представляет 
собой воздействие на объект управления в целях придания ему необходимых ха-
рактеристик и достижения требуемой модели поведения. И конечный результат 
этого воздействия напрямую зависит от того насколько эффективно оно органи-
зовано и воплощено в жизнь, вносились ли в него корректировки по мере измене-
ния условий и факторов внешней среды, использовались ли при этом современ-
ные технологии и инструменты, позволяющие задействовать все имеющиеся ре-
зервы и извлечь максимальную выгоду из сложившихся обстоятельств. Иными 
словами, эффективность управленческой деятельности предопределяет результа-
тивность функционирования компании и требует пристального внимания как со 
стороны ее руководства, так и от представителей научного сообщества, занимаю-
щихся изучением различных аспектов осуществления данной деятельности и ре-
шением проблем повышения ее эффективности. Причем значимость исследова-
ния управленческих процессов существенно возрастает в современных условиях 
хозяйствования, когда традиционный инструментарий ведения управленческой 
деятельности заменяется его цифровыми аналогами. Все это и обуславливает по-
требность дополнительной проработки особенностей организации управления в 
условиях цифровой трансформации экономики с целью выявления приоритетов и 
перспектив его дальнейшего совершенствования и развития.  

Цифровизация накладывает существенный отпечаток на все сферы деятель-
ности организации, но в сфере управления ее влияние особо ощутимо, так как 
именно здесь формируются цели и выбираются средства их достижения, опреде-
ляется, какие технологии будут использоваться на предприятии и какие резуль-
таты планируется достигнуть. Многочисленные исследования, посвященные циф-
ровым трансформациям, подтверждают целесообразность внедрения в практику 
организации управленческой деятельности различных цифровых технологий, 
способных обеспечить высокую скорость, точность и качество принятия управ-
ленческих решений. Выбор и эффективность использования данных технологий 
определяется множеством факторов, среди которых наиболее значимыми явля-
ются уровень развития и размеры компании, специфика осуществляемой ею хо-
зяйственной деятельности и преследуемые цели, готовность руководства и персо-
нала к внедрению новшеств и инновационному переустройству выполняемых 
функций. Вместе с тем указанные факторы играют главенствующую роль лишь 
на стадии принятия общих решений по вопросам целесообразности цифровой 
трансформации управленческой деятельности и обоснования генеральных 
направлений применения цифровых технологий. На всех последующих этапах 
особая значимость начинает смещаться в сторону специфики осуществления кон-
кретного управленческого процесса. 

Как известно, процесс управления осуществляется посредством реализации 
ряда целенаправленных действий, взаимосвязанных между собой и имеющих 
определенную последовательность выполнения. Набор данных действий в каж-
дом конкретном случае может существенно различаться в зависимости от 



310 

специфики сложившейся ситуации, объекта управления и масштабов распростра-
нения управленческого воздействия. Однако в наиболее общем виде управленче-
ский процесс можно представить в виде четырех укрупненных этапов: постановки 
целей (целеполагания), оценки текущего положения вещей или сложившейся си-
туации, определения проблемы и принятия управленческого решения. На каждом 
из перечисленных этапов возникает потребность применения различных цифро-
вых технологий, обеспечивающих наиболее полную его реализацию и достиже-
ние поставленных целей. При этом выбор тех или иных программных продуктов 
напрямую зависит от решаемых задач, определяющих направленность управлен-
ческого воздействия и объект управления, конкретных условий хозяйствования и 
имеющихся в распоряжении компании и ее руководства средств и ресурсов.  

На сегодняшний день существует огромное количество цифровых техноло-
гий, применимых в сфере управления, что существенно усложняет процедуру их 
выбора, но в тоже время позволяет удовлетворить запросы всех без исключения 
организаций, испытывающих потребность в их использовании. Однако наиболее 
значимыми из них и заслуживающими особого внимания являются: технологии 
Big Data и Data Lake; BI-системы; модуль имитационного моделирования ARIS 
Simulation; различные CRM-, SCM- и ERM-системы; современные аналитические 
инструменты, такие как Tableau, Power BI, Qlik Sense, Google Analytics, QlikView, 
SQL и Salesforce; программы для управления персоналом – Skillaz, Zoho People, 
StartExam, Hurma System; технологии в сфере управления ресурсами – Smartsheet, 
Runn, Saviom, Silverbucket и т. д. Каждый из указанных программных продуктов 
имеет свои преимущества в применении и способен принести предприятию ощу-
тимый экономический эффект. Так, деятельность крупных компаний и объедине-
ний связана с непрерывным сбором и анализом огромных массивов информации, 
что обуславливает потребность применения технологий Big Data и Data Lake с 
целью повышение качества работы с данными [1].  Эффективность использования 
технологий Big Data заключается в том, что они позволяют не только обрабаты-
вать и систематизировать большие массивы неструктурированных данных (поч-
товые сообщения, электронные письма, документы, презентации и др.), но и вы-
являть скрытые закономерности, имеющие весомое значение при принятии управ-
ленческих решений. В свою очередь технологии Data Lake («озер данных») поз-
воляют включить в единую среду все без исключения виды данных, источник про-
исхождения которых не имеет значения. Преимуществами их использования яв-
ляется и то, что в Data Lake помимо хранения и предоставления данных преду-
смотрены процедуры определения источников данных и их пополнения, также 
накапливаются  неструктурированные данные, которые в последствие могут быть 
использованы при проведении различных аналитических исследований [1]. При 
принятии общих управленческих решений особо эффективным будет применение 
технологий Business Intelligence или BI-систем, позволяющих не только анализи-
ровать имеющуюся информацию, но и преобразовывать ее в несложную для по-
нимания форму, способствуя принятию верных решений по разным хозяйствен-
ным вопросам [1]. Данные системы упрощают процесс, повышают скорость и ве-
роятность принятия правильных управленческих решений. Но, как и в случае с 
технологиями Big Data и Data Lake, их применение целесообразно лишь в прак-
тике деятельности крупных организаций, менеджеры которых работаю с 

https://a2is.ru/catalog/otsenka-personala/startexam
https://a2is.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/hurma-system
https://a2is.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/hurma-system
https://a2is.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/hurma-system
https://a2is.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/hurma-system
https://a2is.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/hurma-system
https://a2is.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/hurma-system
https://a2is.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/hurma-system
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огромными массивами информации. Модуль имитационного моделирования 
ARIS Simulation целесообразно использовать для анализа, моделирования и опти-
мизации бизнес-процессов, а CRM-, SCM- и ERM-системы – для автоматизации 
всего множества данных процессов, начиная с управления ресурсами и заканчи-
вая организацией работы с клиентами. Использование современных аналитиче-
ских инструментов способно в короткие сроки создать мощную информационную 
базу для последующего принятия управленческих решений и разработки эффек-
тивной стратегии ведения бизнеса и т. д.  

Выбор тех или иных цифровых технологий может существенно различаться 
в каждом конкретном случае. Однако, в целом они способны значительно упро-
стить, ускорить и повысить качество принятия управленческих решений, обеспе-
чивая тем самым высокую эффективность управленческой деятельности и под-
тверждая целесообразность ее дальнейшей цифровизации.   
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Идея цифровой трансформации охватила весь мир и возникает системная по-

требность в переформатировании сложившихся устоев на всех уровнях соци-
ально-экономических систем, что в свою очередь способствует формированию 
цифровой составляющей в них, что и определило актуальность проводимого ис-
следования. 

Проблема по достижению высоких экономических результатов не может 
быть решена без переориентации экономики страны на инновационный путь раз-
вития, а в связи со становлением в нашей стране цифровой экономики появляются 
предпосылки создания диссонанса между классическими и устоявшимися видами 
управления и координирования с новыми постулатами. 
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Целью исследования выступает освещение концептуального подхода разви-
тия социально-экономических систем разных уровней в условиях цифровизации 
и инновационного становления экономики.  

Первостепенным критерием в контексте экономического развития государ-
ства выступает рост научно-технического прогресса, а также рационализация ис-
пользования основных факторов производства.  

Задача перестройки экономики страны на инновационные рельсы развития 
достижение высоких экономических показателей невозможно, в то же время ста-
новление в нашей стране цифровой экономики – причина возникновения разно-
гласий между стандартными и обновленными положениями в структуре  регули-
рования социально-экономическими системами. Ситуация во многом усугубилась 
введением санкций. Ввиду этого, инновационная деятельность должна выступать 
основополагающим направлением развития государственной экономической по-
литики для усиления конкурентных позиций государства в контексте его эконо-
мической безопасности и устранения внешних угроз. 

Теоретической базой исследования послужили труды ученого контингента в 
области технологического и инновационного развития, по различным проблемам 
исследования вопросов цифровой экономики с применением методов научного 
анализа, обобщения и группировки данных. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что проблема разви-
тия социально-экономических систем в контексте цифровизации и инновацион-
ного становления экономики связана с тем, что она носит не индивидуальный, а 
комплексный характер, объединяющий не один уровень, поэтому она требует 
адекватной оценки с позиции инновационных парадигм, где все участники про-
цесса будут иметь возможность применять предлагаемые современной наукой и 
обществом механизмы. 

Активный научно-технический прогресс и социально-экономические усло-
вия приводят к цифровизации всех явлений и процессов, а процесс расширения 
инновационного влияния на экономику, в свою очередь,  подкрепляется усилива-
ющейся значимостью организационной поддержки развития экономической си-
стемы. Одновременно, возрастающее значение институционального обеспечения 
развития экономических систем и укрепления их экономической безопасности 
есть итог усиления инновационности экономических систем в целом [1]. Темпы 
развития цифровой экономики сегодня весьма стремительны, от того, необходимо 
понимание основных направлений развития в высшем образовании, так как под-
готовка кадров является одной из важнейших составляющих процессов цифрови-
зации экономики. 

Сегодня субъекты социально-экономических систем проходят процесс циф-
ровой трансформации для удобной и стабильной работы с целью стратегического 
рационального функционирования.  

Цифровизация  направлена на оцифровку всех источников информации и 
формирование сетевой платформы взаимодействия с целью достижения предска-
зуемых и гарантированных результатов каждого управляющего воздействия с по-
мощью средств автоматизации. Возможностью реагирования на стремительно из-
меняющиеся условия и требования современного мира, применяя процессы циф-
ровизации, пользуются сегодня не только отдельные компании, но и целые от-
расли народного хозяйства. 
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Хотелось бы отметить, что проявление рациональности в использовании 
имеющихся ресурсов, соответствующий уровень работы и их квалификации, 
качество бизнес-процессов предприятия, оптимальное использование и нара-
щивание имеющегося потенциала – это важнейшие правила современного 
управления экономической системой, которое необходимо еще более оттачи-
вать с развитием процессов цифровизации и появлением угроз атак или потери 
оцифрованных данных. 

Ведущим источником инноваций во всем мире выступает сектор цифровой 
экономики, на который приходится большая часть расходов на исследования и 
разработки, сосредотачивающий в себе более одной трети всех патентных заявок 
[2]. Глобализация же, в свою очередь, давала толчок развитию экономических си-
стем, приобретения ими новых характеристик и качеств, соответствующих инте-
грационным процессам и институциональным основам формирования бизнеса. 
Она способствует процессу накопления и привлечения больших объемов прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), которые ведут к наращиванию процессов интер-
национализации и кооперации производства. Это результат расширения передачи 
технологий и активного участия в мировой экономике.  

Интенсивные этапы информатизации и познания экономических реалий спо-
собствуют формированию цифровой экономики. Поэтому современная цифровая 
экономика – это экономическая деятельность, основанная на цифровых и элек-
тронных технологиях, включая бизнес и электронную коммерцию, а также их то-
вары и услуги [3]. Необходимо подчеркнуть, что современная цифровая эконо-
мика базируется на инновационных цифровых технологиях и бизнес-моделях, 
формирующих основные положения цифровой стратегии.  

Значительное выражение национального интереса к инновациям в контексте 
конкурентных преимуществ, технологических приоритетов, экономической само-
стоятельности побуждают рассматривать в качестве основного национального ре-
сурса инновационную компоненту. 

Итак, основным источником системного роста и эффективности, несо-
мненно, можно назвать инновации, поскольку они в рамках долгосрочной пер-
спективы описывают и определяют конкурентные позиции всех агентов и, в ка-
кой-то мере, альтернативным вариантом для инноваций может послужить ком-
плекс имеющихся ресурсов.  

Обобщая результаты исследования можно отметить, что главным компонен-
том трансформации в сложившихся условиях будут те решения, которые будут 
опираться на технологические и финансовые инновации, выступающие фактором 
поддержания экономической безопасности с одной стороны, что безусловно яв-
ляется их положительным аспектом, но, и – основанием для новых рисков и угроз 
с другой стороны. Однако, цифровые трансформации в экономическом развитии 
есть поле для новых инноваций и создания корпоративных и венчурных инкуба-
торов, определяющих многообещающие возможности для будущего роста. К та-
ким можно отнести:  

- позиционирование стратегического партнерства в данной сфере;  
- возможности доступа к современным технологиям;   
- определение перспектив на долгосрочное развитие.  
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Итак, процесс цифровизации социально-экономических систем есть значи-
мая и сложная задача, требующая стратегической направленности и, дабы лучше 
адаптироваться и готовиться к будущим вызовам необходимо перманентно созда-
вать и  внедрять, тестировать и использовать новые технологии для рациональ-
ного применения цифровых данных в своей работе. Безусловно, эти преобразова-
ния предопределяют собой сложные метаморфозы на уровне компаний и страны 
в целом. 
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Введение. Производственно-логистическая система (ПЛС) как сложная, от-
крытая, адаптивная система с обратной связью, охватывает относительно устой-
чивую совокупность звеньев цепи создания ценности. Проектирование ПЛС 
включает объединение звеньев в пределах цикла производства и обеспечение 
сквозного управления материальными, сервисными и сопутствующими потоками 
для придания им количественных параметров и качественных характеристик в со-
ответствии с требованиями внешней среды. В работах [1; 2] доказано, что за счет 
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освоения инновационных и цифровых технологий в ходе цифровой трансформа-
ции ПЛС (ЦТ ПЛС) становится возможным существенное повышение ее эффек-
тивности. Нами разработаны теоретико-методологические основы и механизм 
проведения ЦТ ПЛС [1; 2], модель влияния технологий и инструментов цифровой 
экономики на изменения бизнес-модели работы, процессов, состава и структуры 
ПЛС как ее базовых элементов [3], спиральная модель и сценарии изменения ПЛС 
в ходе цифровой трансформации [4], а также методика формирования системы 
оценки результативности и эффективности ЦТ ПЛС [5]. Вместе с тем проблема 
принятия оптимальных проектных решений стоит достаточно остро и в полной 
мере не решена.  

Результаты и обсуждения. В ходе проведенных исследований нами уста-
новлено, что наиболее эффективным методом является применение модельно-
ориентированного проектирования систем на базе цифровых двойников (ЦД).  

Технология ЦД для моделирования сложных, комплексных разнородных 
объектов различной природы раскрывается в работах [6; 7]. Профессор А. И. Бо-
ровков указывает, что ЦД как матрица требований и ограничений предназначена 
для рациональной «балансировки» большого количества целевых характеристик 
как объекта в целом, так и его компонентов в отдельности, которые, как правило, 
конфликтуют между собой как на одном этапе, так и на разных стадиях жизнен-
ного цикла [6]. Объединение ЦД продукта и ЦД производства в рамках единой 
цифровой модели на основе выполнения десятков тысяч виртуальных испытаний 
в процессе «цифровой сертификации» ведет к формированию «умного» цифро-
вого двойника первого уровня [6]. Уровень адекватности ЦД повышает «умная» 
цифровая тень объекта, создаваемая за счет оперативной информации о функци-
онировании объекта при помощи промышленного интернета вещей.  

Для моделирования и оптимизации ПЛС предлагается последовательное со-
здание и использования в ходе проектирования цифровых двойников продуктов, 
производственных процессов, ПЛС и процесса ее трансформации.  

Производимые изделия следует оцифровать, т. е. создать математическую 
модель совокупности его компонентов (деталей, узлов), которая является цен-
тральным звеном цепочки CAD/CAM/CAE/PLM систем. PMI-данные из 3D-моде-
лей как ЦД могут передаваться в САМ-систему, где подбираются технологии об-
работки. Сократить сроки формирования необходимой технологической докумен-
тации, время процедур технического контроля становится возможным благодаря 
интеграции систем. ЦД используется как модель при изготовлении реальных де-
талей на оборудовании с ЧПУ; как компонент объемной сборки для наглядного 
представления изделия для проверки возможных конфликтов собираемости, вза-
имных пересечений, соударений и т. п.; как составная часть расчетных алгорит-
мов, например, анализа прочности; как эталон для контроля точности и качества. 

На базе ЦД продукции необходимо создать цифровой двойник производ-
ственных процессов, который описывает информацию о потоках, звеньях, элемен-
тах системы, участвующих в создании продукции. ЦД производственного про-
цесса включает целевые показатели и ресурсные ограничения (ресурсные, техно-
логические, экономические, экологические) и представляет собой многоуровне-
вую матрицу комбинации объемов ресурсов различной природы (материальные, 
информационные, интеллектуальные, трудовые) и параметры потоков ресурсов в 
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пространстве и во времени. Совокупность ЦД производственных процессов обра-
зует ЦД производства. 

ЦД производства позволит подбирать под требования и ограничения испол-
нителей процессов - потенциальных участников ПЛС. Унифицированные типо-
вые изделия, элементы и узлов, доведенные до потенциальных участников ПЛС в 
виде данных, четко структурированных и легко интегрируемых в IT-систему про-
изводителей, не только позволяют повысить скорость «подборки» участника в 
ПЛС, но и ускорить сам процесс освоения нового изделия на предприятиях-про-
изводителях. Элементы изделия, оцифрованные по единым стандартам плат-
формы и представленные в виде 3D-моделей, становятся пулом «заказов», для 
размещения на цифровой платформе контрактного производства [1; 2]. Для опти-
мизации проектных решений достижение эффективной комбинации следует оце-
нивать по многофакторной системе оценки, где цена приобретения уступает свои 
позиции стоимости владения [5].  

Цифровой двойник ПЛС как программный ее аналог создается для ее вирту-
ального моделирования и оптимизации. Он отражает совокупность взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных материальных, информационных, сервисных, фи-
нансовых потоков, проходящих через звенья ПЛС. В ЦД находят отражение со-
став, форма, качественные параметры, источники и методы получения, преобра-
зования, перемещения, хранения каждого из элементов, формирующих потоки. 
Непрерывный инжиниринг и модельно-ориентированное проектирование си-
стемы (Model-Based Design) базируется на стратегии повторного использования 
ранее разработанных решений, обеспечение доступа к проектной документации в 
смежных областях проектирования, постоянной верификации как требований, так 
и проектных решений по формированию ПЛС. Это позволяет отказаться от пара-
дигмы последовательного проектирования, осуществлять модельные испытания, 
виртуальные эксперименты, сценарное моделирование на основе комбинаторики 
свойств и параметров ПЛС [4]. ЦТ ПЛС непосредственно затрагивает каждый из 
элементов и процессов ПЛС, изменяя его в результате внедрения цифровых тех-
нологий и технологических инноваций. ЦД как виртуальная модель ПЛС должен 
отражать ее поэтапное преобразование в ходе трансформации. Важным элемен-
том организации информационных потоков в процессе проектирования ПЛС яв-
ляется «цифровая нить» (Digital Thread). Это средство обеспечения «прослежива-
емости» (tracebility) причинно-следственных связей в сложных наборах разроз-
ненных данных [7]. Цифровая нить обеспечивает непрерывность цифровой среды 
между стадиями трансформации ПЛС. Наличие цифровой нити предполагает та-
кую организацию хранения информации, которая дает возможность ответить на 
вопрос: как принимались решения на разных этапах создания ПЛС; кто принимал 
эти решения; на каком наборе фактов они основывались; какие факты были до-
ступны к моменту принятия решения.  

Заключение. Применение цифровых двойников продуктов, процессов и 
производств позволит смоделировать оптимальное протекание процессов, опре-
делив наилучшие значения параметров потоковых процессов в ПЛС, оптимизи-
рует производство. Цифровые двойники системы и процессов ее трансформации, 
а также цифровые нити обеспечивают непрерывность цифровой среды в меха-
низме формирования ПЛС, гибкость, способность изменять конфигурацию 
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системы под индивидуальные требования клиентов, ускорение выхода новых про-
дуктов на рынок, устойчивое функционирование даже в случае технологических 
или информационных сбоев, сглаживание последствий колебаний спроса. 
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Появление естественных монополиях (ЕМ) связывают с необходимостью со-

здания крупной инфраструктуры для обеспечения целостности сетей, которые 
протяжены в пространстве и позволяют оказывать конкретные виды услуг (напри-
мер, железнодорожные, коммунальные) с наилучшим результатом производ-
ственно-хозяйственной деятельности, чем отдельные малые предприятия; нали-
чием эффекта экономии от масштаба деятельности, который редко встречается 
вне регулируемых отраслей экономики; потребностью в капитале. 

Первоначально сферы деятельности ЕМ находились в частной собственно-
сти, но постепенно в рамках проводимых реформ сосредоточились в наиболее зна-
чимых отраслях национальных экономик, так как могли удовлетворить имею-
щийся рыночный спрос. Позже в силу объективных причин по результатам огосу-
дарствления приобретали статус стратегически важных видов экономической де-
ятельности. Роль государства в деятельности ЕМ достаточна велика. Во-первых, 
с точки зрения потребителя, желателен один поставщик услуги, во-вторых, 
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существует опасность того, что этот поставщик, преследуя свои экономические 
интересы, повлияет на благосостояние потребителей, в-третьих, изменение тари-
фов в сторону роста влияет на издержки производства других отраслей экономики 
и, соответственно, на расходы домашних хозяйств. Поэтому необходимость регу-
лирования не вызывает сомнений.  

Но тем не менее теория ЕМ не дает однозначного ответа на вопрос об опти-
мальных географических границах рынка, который должен обслуживаться одной 
компанией, – вся страна, регион, муниципалитет либо населенный пункт. При 
этом, во-первых, расширение географических границ позволяет построить более 
эффективную систему управления, улучшить использование финансовых, мате-
риальных, трудовых и иных ресурсов. Во-вторых, чрезмерная централизация и 
укрупнение ограничивают взаимодействие с потребителями, а также возможность 
применения механизмов квазиконкуренции (бенчмаркинг, конкуренция за ры-
нок), способствующих росту операционной эффективности, оперативного реаги-
ровать на потребности организаций и обслуживаемых территорий [1].   

Обобщая тенденции организации деятельности и развития ЕМ в сфере водо-
снабжения и водоотведения (ВСиВО) можно отметить: 

- в большинстве случаев сфера представлена деятельностью региональных и 
межмуниципальных водоканалов для получения экономии от масштаба, по форме 
собственности они могут быть государственными (характерно для стран со сред-
ним и низким уровнем доходов), частными либо смешанными;  

- в крупных населенных пунктах стран ВЕКЦА услуги оказываются, в основ-
ном, частными предприятиями, а в небольших – местными сообществами. Также 
могут применяться модели ГЧП как в Армении; 

- в европейских странах преобладает государственная собственность на объ-
екты инфраструктуры, а политика введения конкуренции является политикой от-
крытости национальных рынков для зарубежных партнеров; 

- в Республике Беларусь и Российской Федерации государственный сектор 
отвечает за управление услугами водоснабжения и владеет активами, характерна 
высокая степень монополизации, слабая развитость конкурентного сектора в ин-
фраструктурных отраслях; 

- в глобальном масштабе госрегулирование ориентировано на пресечение 
монопольного завышения цен, оказание финансовой помощи, а в отечественной 
модели, в дополнение к указанному, осуществление контроля над всей инфра-
структурной отраслью путем установления тарифов; 

- партнерство государственного и частного секторов является приоритетом 
для решения вопросов финансирования и повышения степени охвата услугами. 
Считается, что частный бизнес больше мотивирован на эффективное управление 
[2; 3].  

Несмотря на то, что страны достаточно активно разрабатывают и принимают 
национальные планы развития водного хозяйства, имеется ряд актуальных и схо-
жих для сферы проблем: разрыв между охватом услугами ВСиВО в городах и ма-
лых населенных пунктах (от 57,7 до 99,5 %); рост численности населения требует 
строительства новых и модернизации действующих систем водоснабжения и са-
нитарии из-за износа основных фондов; не все население имеет доступ к воде пи-
тьевого качества; возрастающая потребность в инвестициях; недостаток 
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специалистов для управления системами ВСиВО; низкий уровень собираемости 
платежей; тарифы не всегда покрывают понесенные затраты и пр. [4].   

В мировой практике все чаще обращается внимание на такой инструмент как 
бенчмаркинг. Его экономическое содержание заключается в сравнении производ-
ственных процессов водоканалов между собой с целью выявления успешного 
опыта и его применение на практике. Такого формата сравнительная конкуренция 
между предприятиями ВКХ возможна при проведении конкурса за право управ-
лять и эксплуатировать инженерные объекты ВСиВО в крупных по численности 
населенных пунктах (например, опыт Испании и Франции), сравнении эффектив-
ности деятельности водоканалов по ключевым показателям (например, опыт 
Бельгии, Нидерландов, Швеции и Германии) и позволяет получать более каче-
ственную коммунальную услугу, и, соответственно, повышать качество обслужи-
вания потребителей. А техническое обслуживание, строительство, ремонт объек-
тов водного хозяйства может осуществляться иными субъектами, отбор которых 
возможно проводить на основе конкурса [5; 6].  

Анализ сложившихся международных практик дает возможность предло-
жить направления изменения менеджмента компаний, оказывающих услуги 
ВСиВО (таблица).  

 
Меры по изменению организации функционирования ЕМ в сфере ВСиВО 

Бизнес-модель организации 
деятельности – организа-
ция деятельности комму-
нальных предприятий в 
форме АО и ООО, исполь-
зование механизмов ГЧП, 
разнообразие форм соб-
ственности на объекты ин-
фраструктуры 
 

Стабильно работающие финан-
совые инструменты – государ-
ственные субсидии, налоговые 
льготы, выпуск облигаций, со-
здание револьверных фондов, 
привлечение внебюджетных 
средств. Сохранение бюджет-
ного финансирования экологиче-
ских проектов 

Тарифная политика – пол-
ное возмещение понесенных 
затрат, приоритет долго-
срочного тарифного регули-
рования, отмена предельных 
индексов изменения тари-
фов, определение тарифов 
на основе эталонной струк-
туры затрат 

Инвестиционная привлека-
тельность коммунального 
сектора – гарантирован-
ный спрос на услуги и, со-
ответственно, доход, высо-
кий уровень собираемости 
платежей, необходимость 
пересмотра законодатель-
ства. Решение вопросов ка-
чества и надежности предо-
ставления услуг 

Состояние коммунальных пред-
приятий и возможные альтерна-
тивы – неполная собираемость 
платежей за оказанные услуги, 
тарифы не всегда покрывают за-
траты, низкая эффективность ра-
боты отдельных организаций. 
Сокращение износа сетей и обо-
рудования, необходимость повы-
шения эффективности производ-
ственно-хозяйственной деятель-
ности 
 

Меры по обеспечению фи-
нансовой доступности услуг 
для бытовых потребителей 
– субсидии на оплату услуг, 
дифференциация тарифов, 
социальные тарифы на воду, 
помощь бедным слоям насе-
ления (списание задолжен-
ности), запрет на отказ в ока-
зании услуг при наличии за-
долженности у потребителя 

Источник: составлено по результатам исследования. 
 
В последнее время деятельность ЕМ подвергается сильным трансформа-

циям. Подходы к организации деятельности различаются между странами и опре-
деляются историческими особенностями формирования инфраструктуры, уров-
нем экономического развития страны, ролью органов власти, развитием рыноч-
ных отношений и иными факторами. Внешнее регулирование и 
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внутрифирменный менеджмент ориентированы на укрупнение (так называемая 
регионализация) и оптимизацию структуры сфер ЕМ с учетом эффекта масштаба, 
формирование юридически независимых автономных предприятий, применение 
механизма бенчмаркинга расходов сетевых организаций, что позволяет ограни-
чить рост тарифов, привлечь дополнительный капитал и обеспечить надежность 
оказания услуг. 
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Статья посвящена определению влияния социально-экономических факторов на качество 
жизни населения в Китае. Рассмотрены методологические подходы к определению влияния со-
циально-экономических факторов на качество жизни населения. Определены проблемы управ-
ления качеством жизни населения через учет влияния социально-экономических факторов. По 
результатам исследования предложено расширить существующие методики оценки включением 
в систему показателей, характеризующих влияние данных факторов. Это позволит использовать 
более действенные инструменты управления качеством жизни населения страны. 
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The article is devoted to determining the influence of socio-economic factors on the quality of life 

of the population in China. Methodological approaches to determining the impact of socio-economic 
factors on the assessment of the quality of life of the population are considered. The problems of 
managing the quality of life of the population through taking into account the influence of socio-
economic factors are identified. According to the results of the study, it is proposed to expand the 
existing assessment methods by including indicators characterizing the influence of these factors in the 
system. This will make it possible to use more effective tools for managing the quality of life of the 
country's population. 
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Качество жизни является одним из одним из основных условий жизнедея-

тельности людей, поэтому рассматривается социальной психологией, филосо-
фией, экономикой и культурологией, другими науками. Но, принимая во внима-
ние факт, что качество жизни формируется, прежде всего, под влиянием соци-
ально-экономических факторов, к его наиболее значимым элементам относятся 
именно показатели, характеризующие уровень благосостояния, качество трудо-
вой жизни, обеспеченность населения жильем и т. д. 
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Следовательно, определяющее влияние на формирование качества жизни 
населения и, следовательно, на организацию управления им, оказывают соци-
ально-экономические факторы, что предопределяет важность рассмотрения сущ-
ности данного понятия с позиции экономико-социального аспекта. 

В управлении социально-экономическими системами отсутствуют непо-
средственные связи с природными, экономическими и социальными явлениями, 
выраженные в устойчиво измеримой форме и это приводит к их некорректным 
оценкам, в связи с чем при выборе подхода к оценке факторов влияния на качество 
жизни населения с учетом в основном объективных измерителей, встает вопрос 
об обосновании их перечня. Как показывает практика, оценка влияния социально-
экономических факторов на качество жизни с учетом объективных статистиче-
ских показателей имеет несколько подходов: 

- монетаристский подход, где приоритет отдается финансово–экономиче-
ским факторам (стоимостные показатели); 

- социально-экономический подход, который шире монетаристского и осно-
ван на взаимосвязи экономических и социальных процессов, взаимозависимости 
социальных и экономических параметров. 

В соответствии с различными подходами существуют различные системы по-
казателей оценки качества жизни. Среди них такие, как: показатели качества населе-
ния (коэффициент естественного прироста, ожидаемая продолжительность жизни, 
распределение населения по уровню образования, число детей, умерших до 1 года на 
1 тыс. родившихся и др.); уровень благосостояния (ВВП на душу населения, средне-
душевые доходы, динамика реальных доходов населения, индекс Джини, объем 
платных услуг на душу населения, оборот розничной торговли на душу населения и 
др.); показатели качества трудовой жизни (уровень безработицы, уровень экономи-
чески активного населения т т. д.); показатели развития здравоохранения, безопас-
ность населения, качество экологической системы и т. п. 

Важность совершенствования методов оценки и инструментов управления 
качеством жизни населения в Китае с учетом влияния социально-экономических 
факторов в современных объясняется пересмотром внутренней экономической 
политики руководства Китая. Так, китайские экономисты признают, что высокие 
темпы экономического роста, которые были характерны до начала 10–х гг. ХХI в., 
уже не восстановятся до прежних двухзначных величин [1]. Однако это объясня-
ется не столько внешними факторами, сколько внутриэкономическими обстоя-
тельствами перестройки модели китайской экономики. Эта перестройка опреде-
ляется, прежде всего, оптимизацией экономической структуры Китая, с выходом 
на ведущие позиции сферы услуг, внутреннего потребительского спроса, возрас-
тающей опорой на собственные силы в области инноваций. В настоящее время 
понятие «Новая нормальность» в китайской трактовке содержит общий оптими-
стический заряд, означающий, что переход к новой модели, в основу которой по-
ложено повышение качества жизни населения, по мере ее успешной реализации, 
будет способствовать обеспечению устойчивого развития страны с достаточно 
высокими темпами роста [2]. Предсказуемое и объективное в целом некоторое за-
медление темпов экономического роста в Китае после их двузначных значений 
прироста в период конца XX – начала XXI века является важным фактором, вли-
яющим на изменение внутренней экономической политики страны, учитывающей 
обеспечение преимущественного роста качества жизни населения. 
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Так как одним из основных инструментов управления обеспечением повы-
шения качества жизни населения является характеристика показателей (в основ-
ном социально-экономических) его уровня и анализ их изменения и структуры, 
проведем динамический и факторный анализ наиболее значимых из них. 

Широко используемый в различных подходах к оценке качества жизни по-
казатель ВВП на душу населения имеет всё более проявляющие себя недостатки, 
связанные как с неоднозначным отношением ученых и практиков к методикам 
определения самого показателя ВВП в целом, так и с использование монетарист-
ских подходов в оценке качества жизни, в частности [3]. В настоящее время всё 
ещё остается наиболее универсальным показателем характеристики качества 
жизни при его сравнении между странами, но недостаточно информативен при 
использовании значений рамках одной страны. 

Формулирование и решение проблемы исследования, в частности характе-
ристика предпосылок и определение возможности использования показателей, 
учитывающих влияние социально-экономических факторов на качество жизни 
населения, позволило предложить использование более действенных инструмен-
тов управления качеством жизни населения страны. 

Так, на примере Китая рассмотрены методологические подходы к определе-
нию влияния социально-экономических факторов к оценке качества жизни насе-
ления. Определены проблемы управления качеством жизни населения через учет 
влияния социально-экономических факторов.  

По результатам исследования предложено расширить существующие мето-
дики оценки включением в систему показателей, характеризующих влияние дан-
ных факторов. Это позволит использовать более действенные инструменты 
управления качеством жизни населения страны. 
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В работе проводится анализ влияния санкционных мер западных стран на достижение це-

лей стратегии устойчивого развития НСУР 2030 и на показатели внешней торговли  Республики 
Беларусь в 2022 г. Отмечается, что принимаемые на уровне правительства Беларуси и органов 
интеграционных структур антисанкционные меры позволили в существенной степени не допу-
стить катастрофического падения показателей внешней торговли страны и обеспечить приемле-
мые варианты адаптации белорусских экспортеров к условиям агрессивных зарубежных санк-
ций. Сделан вывод о том, что для более успешной адаптации  стран ЕАЭС к международным 
санкциям необходимо активизировать сотрудничество по достижению ключевых целей интегра-
ции – обеспечения  свободы перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.  
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Введение. Обеспечение развития Республики Беларусь в условиях посто-

янно усиливающихся беспрецедентных санкционных ограничений со стороны 
стран запада требует анализа их влияния на социально экономическое развитие 
страны и выработки обоснованных антисанкционных мер и рекомендаций по 
обеспечению жизнеспособности белорусских предприятий и отраслей в усло-
виях новых угроз и рисков. Важнейшим, если не единственно возможным 
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направлением преодоления упомянутых ограничений и угроз является укреп-
ление интеграции с Российской Федерацией в рамках Союзного государств, 
ЕАЭС и СНГ, географическая диверсификация и освоение рынков стран т. н. 
дальней дуги.   

Методология. Беларусь активно и достаточно успешно продвигалась в 
направлении реализации Национальной  стратегии устойчивого социально-эконо-
мического развития  на период до 2030 года (НСУР-2030) , о чем свидетельствуют  
показатели  2020  года: так  в мировом  рейтинге достижения  целей в области 
устойчивого развития  Беларусь занимала  18 позицию среди 166 стран, а  по ин-
дексу человеческого капитала  по данным Всемирного  банка Беларусь  занимала 
36 место из 174 государств. Амбициозные задачи  развития Беларуси  были опре-
делены в Программе  социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 годы1.  Однако беспрецедентные, всесторонние   и агрессивные 
меры санкционного  давления стран запада и  геополитические трансформации  
на международной арене  стали важнейшими причинами нарастающих проблем 
в экономике Беларуси. Потеря рынков сбыта  наиболее значимых европейских 
стран, Украины, а так же  уменьшение объемов транзитных перевозок грузов, 
уход иностранных  компаний, новые барьеры по доступу к международным пла-
тежным системам,  снижение потоков  иностранных инвестиций  – все это нега-
тивно отразилось  на показателях  экономического и социального развития страны 
и – соответственно на достижении целей  стратегии устойчивого развития.  

Так, санкции и геополитические сдвиги закрыли для Беларуси рынок Укра-
ины и важные западные рынки. Потери рынка Украины  оцениваются примерно в 
5–5,5 млрд долларов, что соответствует более чем 12–13 процентам белорусского 
экспорта. До 2021 года Украина являлась вторым после России потребителем бе-
лорусской экспортной продукции.  Кроме этого Беларусь вынуждена была сокра-
тить экспортные  поставки  нефтепродуктов в страны ЕС, а так же  ограничить 
экспорт  калийных удобрений. Существенно снизился экспорт транспортных 
услуг, в частности, транспортировка китайских грузов в ЕС по железной дороге 
через Беларусь только в первом полугодии сократилась более чем на четверть. 
Негативно на экспорте транспортных услуг страны  сказался  и введенный в ап-
реле в рамках пятого пакета санкций против РФ запрет  белорусским и россий-
ским перевозчикам на пересечение  границы с ЕС. С февраля Литва прекратила 
транзит белорусских калийных удобрений в порт Клайпеды. Контракт на пере-
возку удобрений между Литовской железной дорогой и Беларуськалием преду-
сматривал транзит и перевалку в Клайпеде до 11 млн т белорусских калийных 
удобрений в год. Все это в своей совокупности наносит ощутимые и трудно вос-
полнимые потери экономике страны и обусловливает особую актуальность про-
блемы поиска путей их возможной компенсации любыми доступными путями. 

Результаты и обсуждение. Важнейшим направлением адаптации внешне-
экономической деятельности белорусских экспортеров в условиях комплексных 
агрессивных санкций является, в соответствии с рекомендациями международ-
ного менеджмента – диверсификация  географической структуры экспорта  и 
внешних рынков. Эта стратегия предусматривает  решение таких задач, как  

 
1 https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P32100292 – Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь. 
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недопущение резкого  снижения присутствия на традиционных рынках сбыта, со-
хранение и активизация политики многовекторности внешней торговли путем  
наращивания  экспорта в  страны «дальней дуги» (Азия, Латинская Америка, Аф-
рика), осваивая новые ниши мирового рынка. В частности – большие надежды 
экспортеры возлагают  на наращивание экспортных поставок  на рынки стран 
Азии и Китая (до 5% в общем объеме экспорта к 2025 году, преимущественно 
продовольственных и промышленных товаров). Большая работа должна быть 
проделана в направлении поиска контрагентов и логистических путей в странах 
т. н. «второй волны» – Индонезией, Монголией, Алжиром, арабскими государ-
ствами Персидского залива.  Главный вектор диверсификации товарной струк-
туры экспорта – рост доли высокотехнологичных товаров. В этих целях планиру-
ется активно задействовать потенциал парка «Великий камень», экспорт резиден-
тов которого в 2025 году планируется довести до 500 млн долларов США. 

Правительством страны оперативно был принят ряд  антисанкционных  мер, 
таких как  постановление Совмина от 29.03.2022 № 189 «О лицензировании экс-
порта калийных удобрений»’. В результате был расширен круг поставщиков ка-
лийных удобрений за пределы страны. 15 июня  2022 г. принят Указ № 203 «О 
реализации калийных удобрений», в соответствии с которым уплата вывозной по-
шлины на калийные удобрения производится по выбору плательщика в евро, дол-
ларах США, российских рублях или китайских юанях. Также правительство по-
лучило право в 2022–2023 гг. принимать решения об установлении ставки вывоз-
ной пошлины на калийные удобрения. 

Принятые решения повлияли на динамику развития экономики ЕАЭС и Рес-
публики Беларусь. Взаимная торговля стран ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года вы-
росла более, чем на 13 %, почти до 74 млрд долл. Производство продукции сель-
ского хозяйства увеличилось на 5 %. Сохранился объем промышленного произ-
водства в Союзе. Несмотря на санкции, на 5,3 % вырос объем  инвестиций внутри 
стран ЕАЭС [1]. Предварительные итоги международной торговли Беларуси в 
2022 году представлены в таблице. 
 

Результаты внешней торговли Беларуси за 2022 г. 

Показатели 2021 год 2022 год 2022 год к 2021 
году, % 

Экспорт товаров и услуг 49 435,4 46 767,1 94,6% 
Импорт товаров и услуг 45 464,8 42 453,1 93,4% 
Сальдо внешней торговли товарами и услу-
гами 3 970,6 4 313,9 108,6% 

Внешнеторговый оборот товаров 78 911,4 74 958,8 95,0% 
Экспорт товаров 39 122,3 37 565,6 96,0% 
Импорт товаров 39 789,1 37 393,2 94,0% 
Сальдо внешней торговли товарами -666,8 172,4 x 
Внешнеторговый оборот услуг 15 988,8 14 261,4 89,2% 
Экспорт услуг 10 313,1 9 201,5 89,2% 
Импорт услуг 5 675,7 5 059,9 89,2% 
Сальдо внешней торговли услугами 4 637,4 4 141,5 89,3% 

Источник: составлено по данным Национального Банка Республики Беларусь [2]. 
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Как следует из представленных данных, в сложнейших условиях  адаптации 
к санкционным мерам западных стран  внешнеторговый оборот товарами Бела-
руси в 2022 году  составил 74,96 млрд долларов  и сократился на 5 %.  В 2021 году 
оборот товаров, для сравнения, был на уровне 78,91 млрд долларов. При этом  экс-
порт товаров сократился на 4 % в годовом выражении и составил 37,56 млрд дол-
ларов, а импорт  на 6 % до  37,39 млрд долларов. Положительное сальдо по това-
рам и услугам превысило 4,14 млрд $. 

Заключение. Обеспечить устойчивое развитие  Беларуси в условиях жест-
ких санкционных мер запада, возможно прежде всего на основе укрепления все-
сторонней интеграции Беларуси со странам ЕАЭС, и,  прежде всего, с Российской 
Федерацией в рамках Союзного государства. Перспективы реализации проекта 
ЕАЭС [3] к 2025–2030 году будут во многом влиять на торговлю Беларуси со стра-
нами «дальней дуги» и укрепление экономического потенциала Беларуси в усло-
виях новых вызовов и угроз.  
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Предложена методика экономической оценки регионального темпа жизни, отличительной 

особенностью которой является выделение двух аспектов оценки: физического, информацион-
ного потоков. Методика апробирована на национальном и региональном уровнях Республики 
Беларусь. Использование данной методики позволит оценить темп жизни региона с целью даль-
нейшей гармонизации его с темпом жизни отдельного его жителя. 
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Methodology for economic assessment of the regional pace of life is proposed, the distinguishing 
feature of which is the separation of two aspects of the assessment: physical, information flows. The 
methodology has been tested at the national and regional levels of the Republic of Belarus. The use of 
this technique will allow us to assess the pace of life in the region in order to further harmonize it with 
the pace of life of its individual resident. 
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Инструменты развития регионов в настоящее время практически исчерпали 

себя. В поиске эффективных инструментов управления исследователи все чаще 
обращаются к новым, преимущественно междисциплинарным инструментам, ко-
торые будут соответствовать тенденциям современности. 

Вопросам регионального развития уделяется достаточно много внимания во 
многих государственных документах, что подтверждает актуальность поиска но-
вых инструментов управления региональным развитием. Одним из таких инстру-
ментов мы предлагаем рассматривать категорию региональный темп жизни.  

Категория, предлагаемая к рассмотрению, является новой категорией. Сего-
дня она изучается преимущественно в рамках психологического, физиологиче-
ского, философского и социологического подходов. Ученые достаточно долгое 
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время исследовали концептуальные подходы к определению темпа жизни. В 
настоящий момент созрела необходимость к формированию подхода к темпу 
жизни как к определенному ресурсу и результату, позволяющему осуществлять 
управление экономикой регионов. Нами предложено определить темп жизни как 
совокупную интенсивность физического и информационного потоков в жизни от-
дельного индивида, территориальной (социальной) общности, общества в целом.  

В дальнейшем нашем исследовании мы изучаем региональный темп жизни, 
который представляем как социально-экономическую категорию, характеризую-
щую интенсивность событий (потоков), обеспечивающих жизнедеятельность 
населения региона. Возникает вопрос почему оказалась востребованным такой 
показатель, когда в системе показателей регионального развития существует до-
статочное количество экономических индикаторов. В процессе исследования вы-
яснилось, что темп жизни существенно отличается от показателей качества жизни 
населения и показателей социально-кономического развития. С помощью корре-
ляционно- регрессионный анализа была проанализирована, взаимосвязь различ-
ных показателей регионального развития. Основная роль, которую играет темп 
жизни в этом развитии, он является фактором, обеспечивающим рост продолжи-
тельности жизни, с другой стороны, он является условием наращивания ВВП. 

Нами отобраны ключевые показатели регионального развития (ожидаемая 
продолжительность жизни и ВВП на душу) и построены регрессионные модели, 
которые демонстрируют влияние регионального темпа жизни на них, что доказы-
вает целесообразность его использования в моделях регионального развития.  

Исследование методических подходов к оценке регионального темпа жизни 
позволило заключить, что для его оценки могут быть использованы два метода. 
Метод прямого счета, при котором осуществляется непосредственная оценка каж-
дого элемента регионального темпа жизни. Сделать это можно только с помощью 
социологического исследования. Это социологическая оценка. Экономическую 
оценку можно провести только укрупненным методом, оценивая региональный 
темп жизни через интенсивность физического и информационного потоков.  

Разработанная методика экономической оценки регионального темпа жизни 
заключается в определении набора частных показателей, интеграции их в рамках 
физического и информационного потоков и агрегации в единый показатель [1]. 
Расчетный показатель является статистически значимым, дает максимально точ-
ную оценку, лишенную субъективизма, при выявленном достаточном количестве 
переменных объективным и за счет использования в методике метода главных 
компонент. Набор используемых в методике частных показателей для оценки ре-
гионального темпа жизни отличен на разных уровнях в рамках выборочных сово-
купностей и включает следующие показатели: поставки моторного топлива в рас-
чете на душу населения, т/чел.; трафик дорожного движения, шт./год;  пассажи-
рооборот внутреннего транспорта в расчете на душу населения, пассажи-
рокм/чел.; количество автотранспорта в расчете на душу населения, шт./чел.; 
плотность дорог, км/км2; доля общей площади застройки, %; конечное потребле-
ние электроэнергии транспортным сектором в расчете на душу населения, 
кВт/чел.; доля площади городских земель, %; количество интернет пользователей 
в расчете на душу населения, шт./чел; количество телефонных линий в расчете на 
душу населения, шт./чел.; количество абонентов фиксированного 
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широкополосного доступа к интернету в расчете на душу населения, шт./чел.; ко-
личество абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи в расчете на душу 
населения, шт./чел; доля физических лиц, пользующихся интернетом, %; конеч-
ное потребление электроэнергии в жилых домах в расчете на душу населения, 
кВт/чел.; доля лиц, использующих интернет для социальных сетей, %; трафик те-
лефонных разговоров в расчете на душу населения, мин./чел. и другие. 

Апробация методики проводилась на уровне регионов-стран, которые пред-
ставлены малыми европейскими странами с открытой экономикой (рис. 1) и реги-
онов Республики Беларусь, которые представлены областями республики и г. 
Минском (рис. 2). 

 
Рис. 1. Динамика темпа жизни малых европейских стран с открытой  

экономикой, 1999–2020 гг. 
Источник: разработка автора на основе [2]. 
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Результаты оценки регионального темпа жизни демонстрируют мировые 
тенденции глобального роста регионального темпа жизни, с более высокими тем-
пами роста в Республике Беларусь, Боснии и Герцеговине, Албании, Северной 
Македонии, Румынии. 

 

 
Рис. 2. Экономическая оценка регионального темпа жизни областей Республики  

Беларусь, 2010–2021 гг. 
Источник: разработка автора. 
 
Таким образом, проведенное исследование отражает возможность реализа-

ции показателя региональный темп жизни в системе управления регионом. Даль-
нейшее изучение поставленного вопроса позволит выявить элементы хозяйствен-
ного механизма, воздействуя на которые можно улучшить результативность раз-
вития региона, сбалансировать развитие различных регионов по отношению друг 
к другу. 
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В настоящее время персонал является одним из ключевых конкурентных 

преимуществ организаций. Актуальность вопросов мотивационного стимулиро-
вания работников обусловлена возможностью достижения высоких показателей 
деятельности предприятий в условиях ограниченности материальных и финансо-
вых ресурсов. Известно, что эффект от инструментов мотивационного стимули-
рования, применяемых к представителям различных возрастных групп, из-за не-
совпадения их ценностных ориентиров будет отличаться. Так, в 90-х годах ХХ 
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века американскими учеными Уильямом Штраусом и Нейлом Хоувом была раз-
работана теория, систематизирующая основные характеристики поколений. В 
рамках данной теории авторы выделяют следующие группы: поколение беби-бу-
меров (1944–1963), поколение Х (1964–1984), поколение У (1985–2000) и поколе-
ние Z (2001–2023) [1]. Для каждого поколения характерны определенные при-
знаки: общность жизненного опыта, ценностные ориентации; хронологический 
период, в течение которого действует данное поколение. Цель данного исследо-
вания заключается в выявлении ценностей и потребностей различных поколений, 
задачи – в предложении рекомендаций относительно инструментов мотивацион-
ного стимулирования для работников, принадлежащих к поколениям Х, У, Z. 

С учетом обозначенных целей и задач было проведено анкетирование работ-
ников организаций (22–58 лет) и студентов 3-4 курса БГУ (19–21 год). Всего в 
опросе приняли участие 310 респондентов. Методической основой опроса высту-
пала стандартизированная анкета, которая включала вопросы, направленные на 
определение основных потребностей и ценностей изучаемых возрастных групп. 

Результаты опроса показали, что для представителей Поколения Х (38–58 
лет) первоочередными потребностями выступают признание (22,0 %), отношения 
в коллективе (17,3 %), обучение (12,1 %), материальное вознаграждение (11,1 %). 
Ключевыми ценностями данной возрастной группы выступают баланс между ра-
ботой и личной жизнью (22,3 %), стабильность (18,7 %). 

Для респондентов, относящихся к группе «Поколение У» (22–37 лет), основ-
ными потребностями являются материальное вознаграждение (24,0 %), самореа-
лизация (21,7 %), отношения в коллективе (13,9 %), обучение (10,3 %). В качестве 
ведущих ценностей необходимо отметить немедленное вознаграждение (21,7 %), 
возможность выбора (11,9 %), внимание к брендам (7,1 %). 

Поколение Z в ближайшем будущем будет играть ключевую роль на рынке 
труда. Для представителей данного поколения высокий уровень оплаты труда – 
один из главных факторов привлекательности рабочего места. Анализ результа-
тов анкетирования показал, что для Поколения Z (19–21 год) первоочередными 
потребностями выступают материальное вознаграждение (27,0 %), самореализа-
ция (23,1 %), обучение (13,4 %), признание (10,7 %). Также важно отметить, что 
многие молодые люди наряду с получением образования работают. Так, 45 % ре-
спондентов совмещают работу и учебу, 16 % находятся в поисках работы. К фак-
торам привлекательности организации для данного поколения также относятся 
возможность приобретения новых навыков, карьерный рост, баланс между рабо-
той и личной жизнью, удобный график работы.  

С учетом полученных результатов анкетирования для каждой возрастной 
группы представлены предложения о рекомендуемых инструментах мотивацион-
ного стимулирования персонала (таблица). Для Поколения Х предлагается приме-
нять такие инструменты мотивационного стимулирования, как официальное при-
знание заслуг, сплочение/взаимодействие коллектива, материальное стимулиро-
вание (возможность заработка сверх оклада), управление карьерой (тренинги, 
обучение). Рекомендуемые инструменты мотивационного стимулирования для 
работников, относящихся к Поколению У, – материальное стимулирование 
(включая льготы), обучение (стажировки, наставничество), возможность личност-
ного роста и саморазвития, организация взаимодействия коллектива. Изучение 
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поколения Z позволяет сделать вывод о том, что это поколение является доста-
точно прагматичным, для него заработок и быстрая карьера имеют первостепен-
ное значение. В качестве инструментов мотивационного стимулирования для дан-
ной группы рекомендуется использовать материальное стимулирование, возмож-
ность личностного роста и саморазвития, обучение. 

Таким образом, применение теории поколений позволяет исследовать струк-
туру и качественный состав персонала организации, выбирать методы мотиваци-
онного стимулирования, способствующие регулированию взаимодействия работ-
ников различных поколений в трудовом процессе. В ходе исследования были про-
анализированы результаты анкетирования представителей поколений X, Y, Z и 
предложены соответствующие инструменты мотивационного стимулирования 
работников. Анализ полученных результатов показал, что для каждой возрастной 
группы характерны определенные ценности. Также выявлено, что потребности 
рассматриваемых в ходе исследования поколений работников различаются. Ана-
лиз ценностей и потребностей работников является базисом для формирования 
системы мотивационного стимулирования персонала в организации. Каждое из 
рассматриваемых поколений вносит свой вклад в деятельность предприятий, яв-
ляется катализатором изменений в сфере политики мотивационного стимулиро-
вания. В долгосрочной перспективе поколения влияют на формат рабочего про-
странства, характер выполнения работы. В этой связи важно отметить, что изуче-
ние процессов мотивационного стимулирования персонала остается значимым и 
актуальным направлением исследований. 

 
Рекомендуемые инструменты мотивационного стимулирования для различных  

возрастных групп 
Поколение Инструменты мотивационного стимулирования персонала 

Поколение Х 
(38–58 лет) 

официальное признание заслуг 
сплочение/взаимодействие коллектива 
материальное стимулирование 
управление карьерой 

Поколение У 
(22–37 лет) 

материальное стимулирование 
обучение 
возможность личностного роста и саморазвития 
взаимодействие коллектива 

Поколение Z 
(19–21 год) 

материальное стимулирование 
возможность личностного роста и саморазвития 
обучение 

Источник: составлено автором. 
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Введение. В 2013 году Китай выдвинул концепцию «Один пояс, один путь», 
состоящую из двух частей: «Экономического пояса Шелкового пути» и «Мор-
ского Шелкового пути XXI века». Данная концепция призвана сформировать но-
вую модель взаимодействия стран, основой которой является строительство ин-
фраструктуры для интенсификации и укрепления международной торговли и эко-
номического сотрудничества. Интерес для Беларуси в реализация этой концепции 
связан прежде всего, в обеспечении торговых связей между Китаем и странами 
Евросоюза. Важнейшим направлением участия Беларуси в инициативе «Один 
пояс, один путь» является реализация проекта  «Великого камня». Эта глобальная  
инициатива имеет важное значение не только для развития Китая, но и для разви-
тия всей новой системы международных отношений. Инициатива «Один пояс, 
один путь» охватывает большое количество стран Азии, Африки, Ближнего Во-
стока и Европы. По состоянию на конец марта 2019 года китайское правительство 
уже подписало 173 документа о сотрудничестве со 125 странами и 29 междуна-
родными организациями. 

Методология. Теоретическая   основа исследования концепции заложена в 
научных работах отечественных и зарубежных авторов в области  экономического 
развития Китая и сотрудничества стран по вопросам эволюции инициативы. Важ-
нейшими из них являются работы авторов:  В. Н. Никифорова, М. Ларюэль, Дж. 
Шац, Ли Синь и др.  

Методологическая основа. В работе используются  хронологический, исто-
рико-системный метод, метод системного анализа и др. В работах исследовате-
лей: А. Скобелл, Б. Лин, Х. Дж. Шац, П. Цай дается общая характеристика иници-
ативы, авторы рассматривают экономические, политические аспекты, вопросы 
безопасности при реализации концепции. Описываются страны и регионы, вклю-
чая процессы, происходящие в них, также уделяется внимание строительству ин-
фраструктуры, транспорту, энергетике, торговле, рискам, культурному влиянию 
и глобализации.  

Весь период формирования концепции словно делится  на следующие  
этапы [1]:  

1. Формирование предпосылок  и концепции «Нового Шелкового пути» – до 
2013 г. 

2. Формирование правовой базы и основных институтов  реализации концеп-
ции и важнейших механизмов взаимодействия стран в рамках «Одного пояса, од-
ного пути», финансовых  институтов – до 2017 г. 

3. Уточнение и дальнейшее развитие концепции – по настоящее время.  
На данном этапе идет активное строительство инфраструктурных проектов, 

расширяются области и площадки сотрудничества, активно увеличивается число 
участников.  

Основные теоретико-правовые положения инициативы описаны в следу-
ющих документах. «Прекрасные перспективы и практические действия по сов-
местному созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелко-
вого пути XXI века». «Совместное строительство «Одного пояса, одного пути»: 
идея, практика и вклад Китая». «Концепция сотрудничества на море в рамках ини-
циативы «Пояс и Путь», «План действий по унификации и объединению стандар-
тов стран вдоль «Пояса и пути» (2018–2022 гг.)». 
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Результаты и обсуждение.  Беларусь активно поддерживает и участвует в 
реализации китайской инвестиционной и инфраструктурной инициативе «Один 
пояс, один путь». С практической точки зрения ее реализация в Беларуси выража-
ется, прежде всего, в обеспечении торговых связей между Китаем и странами Ев-
росоюза. Успехи «Великого камня» призваны демонстрировать активное участие 
Беларуси в инициативе «Один пояс, один путь». Следует отметить, что на поведе-
ние  Беларуси и Китая   сказались беспрецедентные агрессивные санкции США и 
стран ЕС, которые в конечном итоге активизировали стремления сторон к более 
активному сотрудничеству по реализации инициативы.    

«Экономический пояс Шелкового пути» является сухопутным коридором, 
который проходит через Центральную Азию до Европы и соединяет две крупные 
экономики мира. Этот маршрут выступает в качестве основного логистического 
коридора [2] и новых возможностей для стран Центральной Азии, России, Бела-
руси  и стран Восточной Европы как для перевалочного узла, так и для постав-
щика товаров.   

Особо следует отметить заинтересованность Беларуси и стран ЕАЭС в уча-
стии в реализации инициативы «Одного пояса, одного пути. Оно направлено на 
поддержку развитию региональной инфраструктуры, ускорение  региональной  
интеграции  в Евразии. Инициатива позволит укрепить позиции ЕАЭС как посред-
ника в экономическом взаимодействии между Азией и Европой.   

В 2015 году Россия и Китай подписали декларацию о сопряжении развития 
ЕврАзЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Следует отметить, что уча-
стие России в инфраструктурных, транспортных проектах поможет реконструи-
ровать и обновить логистические маршруты. ЕАЭС и «Экономический пояс Шел-
кового пути» дополняют друг друга [3]. 

Важность участия Беларуси в реализации инициативы  Одного пояса, одного 
пути в условиях агрессивного санкционного давления подтверждается динамикой 
торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая. Пожительной тенден-
цией последних лет можно считать увеличение продаж продукции белорусской 
мясомолочной и деревообрабатывающей отраслей. Как следует из официальной  
статистики, в 2021 году экспорт мясной, молочной продукции, а также продуктов 
деревообработки из Беларуси в Китай составил $203 млн, $122 млн и $78 млн, 
соответственно, а это около 45 % объема белорусского экспорта в Китай в 2021 
году – пришлось именно на эти товарные категории.  По данным Минэкономики 
и посольства Беларуси в Китае, взаимный товарооборот в 2021 году составил $5,9 
млрд После потери рынков  Украины и стран ЕС – Китай занял вторую позицию 
в рейтинге торговых партнеров Беларуси. 

Таким образом, «Один пояс, один путь» – это отказ от традиционной глоба-
лизации и создание ее нового типа. Перспектива инициативы заключается в фор-
мировании открытой, всеобъемлющей, сбалансированной системы сотрудниче-
ства и «Сообщества единой судьбы человечества». 

Заключение 
1. «Один пояс, один путь» – это многолетняя инициатива, которая изменит 

взаимодействие Китая с миром, расширит  связи между странами, увеличит тор-
говые потоки и долгосрочный экономический рост и развитие вовлеченных стран. 
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2. Успешной реализиции инициативы «Один пояс – один путь» в сотрудни-
честве со странами ЕАЭС будет способствовать  переход на взаимные расчеты в 
национальных валютах в рамках торгово-экономического сотрудничества стран 
ЕАЭС и Китая,  поэтапная стабилизация курсов национальных валют. 

3. Обеспечить устойчивое развитие  Беларуси в условиях жестких санкци-
онных мер запада, возможно прежде всего на основе укрепления всесторонней 
интеграции Беларуси со странам ЕАЭС, участия в реализации китайской иници-
ативы «Один пояс – один путь» и проекта Великий камень. Перспективы этого 
сотрудничества будут во многом влиять на устойчивость экономического роста 
и укрепление экономического потенциала Беларуси в условиях новых вызовов и 
угроз.  
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Новая парадигма в научных трудах, описанная как экономика, основанная на знаниях, вы-
двигает все более новые требования к организации и управлению кадровым потенциалом. В со-
временных условиях развития реального сектора экономики управлению по работе с персоналом 
(отделу кадров) приходится решать различного рода по сложности и многочисленные задачи, 
среди которых: формирование целостного и взаимодополняющего коллектива управленцев, спо-
собных обеспечить результативность и эффективность управления организацией в текущий мо-
мент времени, а также в обозримой перспективе; решение существующих текущих проблемных 
моментов и возникающих конфликтных ситуаций; обеспечение эффективной коммуникации 
между членами коллектива и внешней средой; непрерывное совершенствование организацион-
ной структуры управления и развитие персонала. Все это сподвигло к формированию эффектив-
ной модели управления кадровым потенциалом в организации. 
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A new paradigm in scientific works, described as a knowledge-based economy, puts forward more 

and more new requirements for the organization and management of human resources. In modern 
conditions of development of the real sector of the economy, the HR department (HR department) has 
to solve various kinds of complexity and numerous tasks, including: formation of an integral and 
complementary team of managers capable of ensuring the effectiveness and efficiency of managing the 
organization at the current time, as well as in the foreseeable future; solution of existing current 
problematic issues and emerging conflict situations; ensuring effective communication between team 
members and the external environment; continuous improvement of the organizational structure of 
management and staff development. All this led to the formation of an effective model of personnel 
management in the organization. 

 
Keywords: personnel potential; personnel management; personnel management; personnel 

potential management model. 
 
В кадровом менеджменте широкое применение нашли различные методы 

управления персоналом, среди которых: KPI (Key Performance Indicators), как ин-
струмент, позволяющий не только контролировать, но и координировать, и оце-
нивать работу руководителей и специалистов; наставничество, как метод обуче-
ния руководителей, специалистов и других служащих в период их адаптации к 
новому рабочему месту (должности); менторство, применяемый с целью карьер-
ного роста и(или) общего развития руководителей, специалистов и других служа-
щих; коучинг, как метод обучения по достижению четко определённых целей; 
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дополнительное образование взрослых: 1) переподготовка руководящих работни-
ков и специалистов на базе среднего специального или высшего образования; 
2) повышение квалификации руководящих работников и специалистов; 3) стажи-
ровка руководящих работников и специалистов; 4) обучающие курсы и др.; рота-
ция руководителей и специалистов, как процесс движения руководителей и спе-
циалистов по должностям или рабочим местам внутри организации для расшире-
ния их компетенций, а также выявления работников, не способных и (или) не же-
лающих осваивать инновации; прочие методы управления персоналом. 

Таким образом, под управлением персоналом или HR-менеджментом (Human 
Resource Management, т.е. управление человеческими ресурсами) понимается дея-
тельность организации, связанная с наймом руководителей, специалистов и других 
служащих, их обучением, удержанием (закреплением в организации), мотивацией, 
развитием. Таким образом основные этапы управления кадровым потенциалом 
можно сгруппировать в три этапа: 1) формирование кадрового потенциала; 2) исполь-
зование кадрового потенциала; 3) развитие кадрового потенциала. 

Этап 1. Формирование кадрового потенциала. Кадровый потенциал (КП) 
представляет собой общую характеристику персонала организации, как одного из 
основных видов ресурсов, т. е. включает имеющиеся и потенциальные возможно-
сти и способности работников по выполнению конкретных функциональных обя-
занностей, достижению перспективных и стратегических целей организации. На 
данном этапе осуществляется поиск руководителей, специалистов и других слу-
жащих путем мониторинга как внутренних, так и внешних источников (консал-
тинговые услуги, служба занятости, rabota.by, praca.by и др.). Далее проводится 
отбор персонала в соответствии с требуемыми квалификационными характери-
стиками, предъявляемыми должностью или рабочим местом. 

Этап 2. Использование кадрового потенциала. Для эффективного использо-
вания имеющегося (сформированного) кадрового потенциала, необходимо произ-
вести оценку на соответствие наличных профессиональных, личностных и дело-
вых качеств руководителей, специалистов и других служащих требуемым харак-
теристикам, определенным должностью или рабочим местом. Аттестация работ-
ников, как управление показателями деятельности, – является наиболее распро-
страненным методом оценки, применяемым в организациях. При аттестации 
определяются работники соответствующие должности или несоответствующие 
требованиям, предъявляемым должностью (рабочим местом), а также выявляются 
работники, способные или не способные к творческому росту. В период цифрови-
зации все большую популярность приобретает тестирование с помощью про-
граммного продукта. Для стимулирования трудовых показателей работы руково-
дителей и специалистов, в том числе роста производительности труда, руковод-
ством организации применяется система вознаграждения, как инструмент управ-
ления для поощрения как краткосрочных, так и долгосрочных достижений. При 
использовании персонала важно учитывать эффективный период пребывания в 
должности, как временный отрезок от полной адаптации руководителей или спе-
циалистов к должности до появления у них устойчивого противодействия инно-
вациям и (или) профессионального выгорания [1]. Противодействие инновациям 
провоцирует низкий темп роста производительности труда, проявляется в осо-
знанном уклонении от внедрения новшеств, которое может выражаться как в ак-
тивной, так и в пассивной формах. Профессиональное выгорание в большей 



344 

степени проявляется в снижении профессиональной активности, интереса к ра-
боте, креативности и производительности труда, в потере целевых установок. 

Этап 3. Развитие кадрового потенциала. Развитие кадрового потенциала спо-
собствует продвижению и уверенному росту организации. Данный этап предпо-
лагает инвестирование в руководителей и специалистов, направленное на повы-
шение их уровня конкурентоспособности. Стратегия развития кадрового потен-
циала нацелена на непрерывное обучение собственного персонала (обучающие 
курсы, переподготовка кадров, курсы повышения квалификации, стажировка), на 
совершенствование стилей управления; на развитие инновационной восприимчи-
вости руководителей и специалистов, расширение и углубление их компетенций 
для последующего карьерного роста. Чем выше кадровый потенциал, тем выше 
потенциальные способности руководителей и специалистов в выполнении более 
сложных задач и проектов.  

Одним из наиболее эффективных и распространенных методов развития ру-
ководителей, специалистов и других служащих является ротация кадров. Несвое-
временная ротация руководителей и специалистов: 1) может привести к росту 
штатных единиц, кадровому застою или противоположному процессу – увеличе-
нию текучести квалифицированного персонала; 2) провоцирует снижение инно-
вационной восприимчивости и развитие профессиональной деградации работни-
ков, отрицательно влияющих на рост производительности труда [2]. Задержка 
профессионального роста, дисбаланс между карьерными ожиданиями и имеющи-
мися возможностями влекут эмоциональное выгорание креативных руководите-
лей и специалистов, а отставание специалистов от требований времени посте-
пенно приводит к стагнации предприятия (рисунок).  

 

 
Модель управления кадровым потенциалом 

 
Применение эффективной модели управления кадрового потенциала позво-

лит обеспечить рост производительности труда, сохранить благоприятный соци-
ально-психологический климат в коллективе, уменьшить текучесть кадров, в 
частности высококвалифицированных руководителей и специалистов. 
 

Библиографические ссылки 
 

1. Карпенко Е. М., Фурсевич И. Н.  Определение эффективного периода пребывания в 
должности руководителей и специалистов промышленных предприятий // Экономика. Управле-
ние. Инновации. 2018. № 1. С. 86–92. 

2. Фурсевич И. Н. Методический подход к оценке эффективности ротации управленческого пер-
сонала на машиностроительных предприятиях // Труд. Профсоюзы. Общество. 2021. № 1. С. 46–60.  



345 

УДК 930.25: 616.98:578 
 

ПУТЬ НОВОЙ УРБАНИЗАЦИИ: УМНЫЙ ГОРОД 
 

Чжан Хэи1), Е. М. Карпенко2) 

 
1) аспирант, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь,  

e-mail: zhy960501@gmail.com 
2) доктор экономических наук, профессор, Белорусский государственный университет,  
экономический факультет, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: emkarpenko@mail.ru 

 
Стремительное развитие науки и техники значительно повысило общий уровень и каче-

ство применения технологии больших данных. В контексте больших данных, как продвинутой 
стадии урбанизации, развитие умных городов постоянно удовлетворяет различные потребности 
людей в современных городах, отражая последнее направление человеческой цивилизации и со-
циального прогресса, а также является неизбежным выбором для экономического развития и ур-
банизации любой страны. 
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The rapid development of science and technology has significantly increased the overall level 
and quality of the application of big data technology. In the context of big data as an advanced stage of 
urbanization, the development of smart cities constantly meets the various needs of people in modern 
cities, reflecting the latest trend of human civilization and social progress, and is also an inevitable 
choice for the economic development and urbanization of any country. 
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С экономической точки зрения экспорт, инвестиции и потребление являются 
тремя движущими силами экономического развития, в то время как урбанизация 
является движущей силой потребления. Однако быстрое развитие урбанизации 
создало проблемы для дальнейшего развития экономики и общества, такие как 
загрязнение окружающей среды, нехватка энергии, инфляционное давление, а 
также пробки на дорогах и проблемы общественной безопасности [1]. С быстрым 
развитием экономики умные города используют новую городскую концепцию и 
передовую науку и технологии для формирования эффективного обмена инфор-
мацией и комплексных совместных приложений для обеспечения удобной и эф-
фективной эксплуатации современных городов, реализации безопасного и эколо-
гичного развития современных городов и значительного повышения операцион-
ной эффективности городов. С быстрым развитием сетевых технологий появилась 
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концепция умного города, опирающаяся на мышление с использованием больших 
данных, которая стала важным символом прогресса городского управления в 
направлении интеллекта. Умные города являются воплощением умной земли и 
важной мерой для развитых стран по избавлению от экономического кризиса. Ев-
ропа начала внедрять практику умных городов в начале XXI века. Соединенное 
Королевство и другие страны ускорили стратегическое планирование развития 
информационных технологий и добились значительных результатов в строитель-
стве умных городов. Суть умных городов заключается в интеграции. Это глубокая 
интеграция информационных технологий, индустриализации и урбанизации. Ко-
гда традиционные отрасли промышленности интегрируются с информационными 
технологиями, это может напрямую стимулировать появление новых отраслей и 
косвенно способствовать развитию традиционных базовых отраслей в городах. 
Непрерывные инновации в стратегических развивающихся отраслях могут не 
только повысить уровень услуг городского управления, но и повысить инноваци-
онную способность социального управления, совместно решать проблемы и про-
тиворечия, с которыми сталкивается город, и обеспечить импульс для экономиче-
ского роста. 

По сравнению с традиционной моделью городского функционирования, ум-
ные города имеют более усовершенствованный и интеллектуальный режим ра-
боты, который может распространяться на интеллектуальную модель по всему го-
роду, а различные системы могут работать в высокоэффективном сотрудничестве 
для достижения эффекта энергосбережения и сокращения выбросов, а также до-
стижения зеленого и экологически чистого развития и роста. В последние годы 
развитие интеллектуальных электросетей также менялось с каждым днем. Разви-
тие этой технологии позволяет более эффективно использовать электрическую 
энергию и уменьшить влияние нехватки электроэнергии на экономическое разви-
тие. Интеллектуальная логистическая система также может эффективно и быстро 
распределять посылки, что имеет большое значение для повышение эффективно-
сти грузоперевозок. При строительстве умных городов применение технологии 
больших данных также способствовало экономическому развитию и улучшению 
качества жизни людей. Например, оплата по мобильному телефону стала обыч-
ным потребительским поведением. Сбор данных с помощью big data позволяет 
легко понять потребление людей и стимулировать его [2]. Кроме того, он также 
может сочетать различные потребности людей в одежде, еде, жилье и транспорте, 
чтобы завершить соответствующий дизайн пространства для общественной дея-
тельности и реализовать удовлетворение архитектурных потребностей людей. 
Подводя итог, можно сказать, что при нынешнем развитии строительства умных 
городов они широко используются в медицинском обслуживании, потреблении, 
жилищном строительстве, транспорте и других связанных с ними процессах сбора 
данных, что еще больше повышает прикладную ценность технологии больших 
данных, которая также играет важную роль в содействии городскому развитию. 

До сих пор в развитии человеческого общества, фундаментально говоря, все 
еще необходимо решать проблему устойчивого развития между человеком и при-
родой. С другой стороны, умные города используют современные научные и тех-
нологические средства для регулирования взаимоотношений между ними. Совер-
шенствование применения больших данных поможет повысить уровень 
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интеллекта в городском строительстве. В этом случае также необходимо активно 
изучать подходящие модели развития умных городов для содействия устойчи-
вому развитию урбанизации. Развитие умных городов также приведет к увеличе-
нию масштабов смежных отраслей на триллионы юаней. Эти отрасли будут расти 
вместе с развитием умных городов и станут важной движущей силой долгосроч-
ного роста экономики страны. 
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18 ноября 2018 года в «Мнениях Центрального комитета Коммунистической 

партии Китая и Государственного совета о создании нового механизма для более 
эффективного регионального скоординированного развития», опубликованных 
Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным 
советом, четко указано, что Пекин-Тяньцзинь-Тяньцзиньская городская агломе-
рация, городская агломерация дельты реки Янцзы, городская агломерация район 
Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао, городская агломерация Чэнью, го-
родская агломерация Центральных равнин и другие городские агломерации спо-
собствуют интеграции и развитию основных национальных региональных 
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стратегий [1]. Центральный город руководит развитием городских агломераций, 
городские агломерации стимулируют региональное развитие и способствуют ин-
теграции и взаимодействию между региональными секторами. Среди них наибо-
лее эффективной является «городская агломерация района Большого залива Гон-
конг, Гуандун и Макао» с центром в Гонконге, Макао, Гуанчжоу и Шэньчжэне. 

Район Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао состоит из двух специ-
альных административных районов Гонконг и Макао и девяти городов уровня 
префектур Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Хуэйчжоу, Дунгуань, Чжун-
шань, Цзянмэнь и Чжаоцин в провинции Гуандун. Его общая площадь составляет 
56 500 квадратных километров. По состоянию на декабрь 2022 года постоянное 
население достигло 86,1719 млн человек. В 2021 году общий объем экономики 
района Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао достиг 12,6 трлн юаней. Это 
один из регионов с наивысшей степенью открытости и самой сильной экономиче-
ской жизнеспособностью в Китае. Он имеет важное стратегическое положение в 
общей ситуации национального развития. Преимуществами района Большого за-
лива Гуандун – Гонконг – Макао являются: 

1. Как в Шэньчжэне, так и в Гонконге есть фондовые биржи мирового 
класса, и их общая рыночная капитализация, оборотная рыночная капитализация 
и объем являются одними из самых высоких в мире. 

2. По сравнению с другими городскими агломерациями важной особенно-
стью района Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао является то, что в нем 
нет основных городов, экономика демонстрирует тенденцию к многополярности, 
а экономическая структура является наиболее здоровой. В районе Большого за-
лива Гуандун – Гонконг – Макао есть политический центр – Гуанчжоу, иннова-
ционный и финансовый центр – Шэньчжэнь, а также ряд сильных городов треть-
его уровня. Их экономики имеют свои особенности. В дополнение к Гонконгу и 
Макао, на юге есть две крупные зоны свободной торговли Китайское море и Цянь-
хай. В то же время здесь есть три порта мирового класса – порт Наньша, Яньтянь 
и Гонконг [2]. 

3. В районе Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао уже есть прототип 
мегаполиса, и застроенные районы соединены в единое целое. Благодаря цен-
тральным городам, таким как Гуанчжоу и Шэньчжэнь, окружающие города также 
начали быстрое развитие. В будущем это, весьма вероятно, станет региональной 
экономической моделью, подобной району залива Сан-Франциско, с четким раз-
делением труда и полным расцветом отраслей промышленности. 

4. Транспорт в районе Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао хорошо 
развит. Сеть железнодорожных перевозок в основном сформировалась. Высоко-
скоростная железная дорога из Шэньчжэня в Гуанчжоу на северном и южном кон-
цах занимает всего полчаса. В то же время мост Гонконг-Чжухай-Макао также 
открыт для движения. 

5. В районе Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао сосредоточено 
большое количество всемирно известных частных предприятий, и его инноваци-
онные возможности являются ведущими в стране. 

Можно видеть, что Китай эволюционирует в сторону городских агломера-
ций, и страна прилагает все усилия для содействия строительству городских агло-
мераций. Согласно планам Центрального комитета Коммунистической партии 
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Китая и Государственного совета, страна должна не только превратить район 
Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао в динамичную городскую агломера-
цию мирового класса, международный центр научно-технических инноваций и 
важную поддержку строительству «Пояс и дорога», но и превратить район Боль-
шого залива в пригодный для жизни круг высокого качества, стать образцом для 
высококачественного развития и предоставить ценный опыт для развития других 
городских агломераций [3]. 
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Введение. Китайская инициатива «Один пояс – один путь» обычно рассмат-

ривается с точки зрения экономики (то есть с поиска экономических выгод) и по-
литики (вероятная перемена в соотношении сил в регионе). Однако редко анали-
зируются риски, оказывающие влияние на результаты деятельности этой инициа-
тивы в долгосрочной перспективе. Ведь, во-первых, у каждой страны-участницы 
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есть и собственные интересы, и это приводит к росту конкуренции участников, а, 
во-вторых, меняются интересы главного игрока проекта – Китая. 

Позитивные итоги глобального проекта. Инициатива «Пояс и путь» (BRI) – 
это разносторонняя инициатива, охватывающая множество проектов, направлен-
ных на содействие потоку товаров, инвестиций и людей. При этом отмечается, 
что, несмотря на то, что главным инициатором проекта стал Китай, все участники 
(а это более 50 стран) получают выгоды. 

При этом китайские власти расширяют цели проекта BRI как «националь-
ную стратегию с экономическими, политическими, дипломатическими и воен-
ными элементами, а не просто серию инициатив [3]. Таким образом, BRI напря-
мую поддерживает многие элементы стратегии национальной безопасности 
Китая.  

Говоря о роли BRI в тенденциях глобализации (то есть для других стран), 
следует учитывать, что развитие транспорта и инфраструктуры увеличивает 
объём торговли. BRI предназначена для поддержки развития и реформ всех про-
винций и регионов Китая путём вовлечения их в глобальное сотрудничество с ре-
гионами мира [1].  

Можно отметить, что проект достаточно успешно преодолел глобальную 
угрозу пандемии, продолжая рост. 

Новые тренды проекта BRI. Из новых трендов в развитии проекта выделяют 
несколько. 

Интерес Китая к Африке. Китайские интересы на континенте охватывают 
не только природные ресурсы, но и вопросы торговли, безопасности, дипломатии 
и «мягкой» силы.  

Таким образом, BRI, который в основном фокусируется на развитии круп-
ных инфраструктурных проектов, является реальной надеждой для многих афри-
канских стран с меньшими затратами и более эффективным способом (до сих пор 
китайские компании лидируют в области развития и совершенствования логи-
стики и инфраструктуры). В результате – по состоянию на сентябрь 2020 г. 40 из 
55 африканских стран подписали меморандум о взаимопонимании или иное со-
глашение по BRI [5]. Морские торговые пути помогают Китаю диверсифициро-
вать свои цепочки поставок и создать Экономический проход Китай: Индийский 
океан – Африка – Средиземное море, чтобы соединить Африку с новыми мор-
скими коридорами в Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и Мьянме.  

Важность Африки для Китая в этом отношении связана с её расположением 
в морской зоне, в которой Пекин надеется расширить своё присутствие и проеци-
ровать свою мощь [4].  

Однако существуют опасения по поводу расширения китайских торговых 
путей. Основными группами таких рисков являются [2]: экологические риски; со-
циальные риски; риски монополизации; управленческие риски. Кроме этого, 
называются и бизнес-риски, и риски устойчивости долга, и риски геополитики. 

Автор подчеркивает, что США были одними из первых, кто выразил проти-
воречивое отношение к китайскому проекту. В мае 2017 г. Д. Трамп направил де-
легацию из Совета национальной безопасности на первый форум «Один пояс – 
один путь», тем самым показав готовность США сотрудничать в рамках данной 
инициативы Китая. Однако после встречи с индийскими официальными лицами в 
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конце сентября того года министр обороны США Дж. Мэттис заявил, что китай-
ско-пакистанский экономический коридор, часть пути «Один пояс – один путь», 
проходит через «спорную территорию», поэтому необходимо предпринять усилия 
для противодействия этой инициативе.  

На самом деле китайский проект «Один пояс – один путь» может содержать 
иной вид риска – для самого Китая. На саммите в Пекине, проводившемся 25–27 
апреля 2019 г., Си Цзиньпин признал критику «долговой ловушки». Он отметил, 
что «строительство высококачественной, стабильной, устойчивой к рискам ин-
фраструктуры по умеренной цене поможет странам полностью использовать свои 
природные ресурсы» [3]. Это обнадеживающий сигнал, поскольку он показывает, 
что Китай стал лучше понимать долговые последствия проекта. В исследовании 
Центра глобального развития сделан вывод, что 8 из 63 стран, участвующих в ки-
тайском проекте, находятся под угрозой «долгового бедствия» [5]. 

Китай может стать жертвой «устаревающей модели сделки», которая подра-
зумевает, что иностранный инвестор теряет позиции на переговорах, поскольку 
он вкладывает в принимающую страну больше средств. Инфраструктурные про-
екты, подобные тем, которые осуществляются в рамках проекта «Один пояс – 
один путь», являются классическим примером этой модели, поскольку они слиш-
ком сложные, привязаны к определенной локации и не принесут экономической 
пользы, если оставить их незавершенными. 

В связи с этим некоторые страны-партнеры инициативы в настоящее время 
требуют пересмотра условий, как правило, уже после начала осуществления про-
ектов. Китай, возможно, будет вынужден пойти на дополнительные уступки, 
чтобы сохранить проекты на прежнем уровне.  

Кроме того, многие страны – участники проекта «Один пояс – один путь» 
находятся в зоне риска, в том числе Пакистан – крупный получатель инвестиций 
по этой схеме. Помимо высоких политических, экономических и дефолтных рис-
ков в стране также низки показатели образования. Согласно одному из докладов, 
Пакистан по уровню грамотности населения находится на 180-м месте среди 221 
страны. Это создает потенциальные риски для китайских инвестиций в Паки-
стане, поскольку исследования говорят о том, что инвестиции в инфраструктуру 
способствуют росту только в странах с высоким уровнем человеческого капитала. 
Китай сам получает выгоду от своих инфраструктурных инвестиций, поскольку 
значительные средства были направлены и на развитие образования [4]. 

Наконец, рассматриваемый проект еще больше может укрепить государ-
ственный сектор Китая, тем самым увеличив одну из долгосрочных угроз его эко-
номике. Согласно исследованию Американского института предприниматель-
ства, на долю частных фирм в первом полугодии 2019 г. пришлось лишь 28 % 
инвестиций проекта Си Цзиньпина «Один пояс – один путь», что на 12 % меньше, 
чем за аналогичный период 2017 г. Масштаб инициативы Си Цзиньпина вкупе с 
низкой рентабельностью означает, что проекты по этой схеме могут нуждаться в 
значительной поддержке китайских банков. Проекты, осуществляемые в рамках 
концепции «Один пояс – один путь», затем неизбежно будут конкурировать за 
дополнительные средства с внутренним частным сектором Китая, который и без 
того сталкивается с высоким налоговым бременем и сложностями из-за торговой 
войны с США. 
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Вопросы исследования устойчивости социально-экономических систем 

приобрели особую актуальность в первые двадцать лет XXI столетия. Мировая 
экономика в указанный период столкнулась с двумя глобальными кризисами: 
финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., кризис 2020–2021 гг., вызван-
ный пандемией COVID-19, которые привели к существенному измению модели 
экономического развития и сформировали так называемую «новую нормаль-
ность» [1]. Как подтверждают статистические данные (таблица), усложнение 
геоэкономических и геополитических процессов и как результат возрастание 
неопределенности в глобальной среде, а также углубление межстранового вза-
имодействия, усиление взаимовлияния стран друг на друга, многократно повы-
шают вероятность возникновения системных шоков в мировой экономике и их 
масштабного распространения.  

В данном контексте на первый план выходят вопросы способности соци-
ально-экономической системы восстанавливаться после кризисных явлений, 
возвращаться на докризисные траектории развития либо находить новые пути 
экономического роста, не уступающие докризисным. Мировой опыт 
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экономического развития подтверждает, что поддержание способности к 
устойчивому (стабильному) развитию в условиях шоков является более значи-
мой предпосылкой для долгосрочного экономического роста, чем высокая ско-
рость роста [3].  

 
Изменение темпов роста ВВП по группам стран, в странах G7, России, Китае  

и в мировой экономике в целом в кризисные периоды, % 

Регион/страна Кризис 2008–2009 Кризис 2020–2021 
2008/2007 2009/2008 2020/2019 2021/2020 

Мировая экономика 2,07 -1,34 -3,12 5,87 
Южная Азия 3,26 6,93 -5,23 7,96 
Восточная Азия и Тихоокеанский ре-
гион 4,39 2,56 -0,17 5,8 

Северная Америка 0,19 -2,63 -2,96 5,84 
Латинская Америка и Карибский ре-
гион 3,73 -1,99 -6,64 6,55 

Средний Восток и Северная Африка 4,59 0,64 -3,58 4,48 
ЕС 0,64 -4,35 -5,68 5,39 
Япония -1,22 -5,69 -4,51 1,66 
Великобритания -0,15 -4,51 -11,03 7,52 
Канада 1,01 -2,93 -5,23 4,54 
США 0,12 -2,60 -2,77 5,95 
Франция 0,25 -2,87 -7,78 6,82 
Германия 0,96 -5,69 -3,70 2,63 
Италия -0,96 -5,28 -9,04 6,74 
Китай 9,65 9,39 2,24 8,11 
Россия  5,20 -7,80 -2,66 4,75 

Источник: разработка автора по [2]. 
 
Устойчивость национальной экономики стала практически неотъемлемой 

частью международной финансовой, экономической и политической повестки 
дня. Данный аспект (концепция устойчивости) находит отражение в программных 
документах многих стран. В ответ на кризис 2008–2009 гг. в 2010 г. в Великобри-
тании была разработана и принята Стратегия национальной безопасности (UK 
national security strategy. A strong Britain in an age of uncertainty, 2010), в которой 
обозначены концептуальные основы устойчивости и преодоления системных шо-
ков [4]. Развитие данной стратегии получило в форсайт-проекте «Устойчивость к 
долгосрочным тенденциям и переходу к 2050 г.» (Resilience to Long-term Trends 
and Transitions to 2050), принятом в 2022 г., в котором приводится методология и 
инструменты для изучения взаимосвязи между долгосрочными тенденциями и 
набором рисков с целью оценки  устойчивости экономической системы страны и 
ее национальной безопасности [5]. 

В 2013 г. в Китае официально был озвучен политический курс «Новая нор-
мальность» (Синь Чайтан) как содержательная программа действий, нацеленных 
на развитие экономики в изменившихся условиях, поддержание жизнеспособно-
сти экономической системы и новое качество экономического роста. В рамках 
данного курса ожидается замедление темпов роста экономики Китая в кратко-
срочном периоде, что в долгосрочной перспективе позволит сделать ее более 
устойчивой [6]. 
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В 2016 г. устойчивость стала ключевой категорией в Глобальной стратегии 
Европейского союза в области внешней политики и национальной безопасности 
(Shared vision, common action: A stronger Europe. A global strategy for the European 
Union’s foreign and security policy), определяющей новые контуры экономического 
и политического развития ЕC [7].  

В США фактор устойчивости получил официальное признание в качестве 
системообразующего в Стратегии национальной безопасности 2017 года (USA 
National Security Strategy), в которой обозначено, «что мы должны повышать нашу 
устойчивость, что включает в себя способность противостоять и быстро восста-
навливаться после преднамеренных атак, аварий, стихийных бедствий, а также 
нетрадиционных стрессов, потрясений и угрозы нашей экономике и демократиче-
ской системе» [8, с. 14]. 

В докладе под названием «Корноулский консенсус» (The Cornwall 
Consensus), принятым в рамках саммита лидеров стран «Большой семерки» 
2021 г. сформулирована новая повестка для, радикально меняющая отношения 
между государственным и частным секторами для создания устойчивой, справед-
ливой и жизнеспособной экономики. «Возродив экономическую роль государ-
ства, мы сможем достичь социальных целей, укрепить международную солидар-
ность и реформировать глобальное управление в интересах общего блага» [9]. 
Правительства перейдут от стратегии восстановления (компенсации), предусмат-
ривающей его вмешательство в функционирование социо-экономической си-
стемы только после того, как ущерб уже нанесен, к стратегии предупреждения, 
нацеленной на предпринятие заблаговременных мер защиты будущих рисков и 
потрясений. 

Таким образом, управление устойчивостью национальных экономических 
систем к воздействию факторов геоэкономического, социального, технологиче-
ского и иного характера становится особенно актуальным в условиях глобального 
развития. Даже если опасности могут быть определены, остается сложной задачей 
оценка степени их влияния как на отдельную страну, так и мировую хозяйствен-
ную систему в целом. Как следствие вопросы системной устойчивости должны 
стать приоритетными в экономической и политической повестке дня для всех 
стран. 
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Динамическое развитие мировой экономики, обеспеченное ростом потреб-

ления различного рода природных ресурсов, обусловило актуализацию вопросов 
негативного воздействия на окружающую среду. Согласно исследованиям Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при современном 
способе производства и уровне потребления к 2050 г. в сравнении с 2000-м мир 
лишится от 61 до 72 % флоры и фауны, а сохранность природных территорий бу-
дет необратимо нарушена на 7,5 млн кв. км [1]. Данный факт ставит в качестве 
приоритета современного развития формирование экономики нового типа – «зе-
леной» экономики.  

На сегодняшний день термин «зеленая экономика» имеет ряд трактовок, что 
делает его достаточно широким и неоднозначным. Согласно программе ООН по 
окружающей среде UNEP «зеленая экономика» – это «экономика, в которой про-
исходит замещение преимущественного использования внешних ресурсов на 

mailto:shestakovak@bsu.by
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внутренние, а экологически чистые и эффективные технологии и устойчивое сель-
ское хозяйство, служат основными движущими факторами экономического роста, 
создания рабочих мест и сокращения масштабов нищеты» [2].Отмечается, что 
«зеленая» экономика – это гибкая экономика, обеспечивающая более высокое ка-
чество жизни в условиях экологических ограничений планеты» [3]. Экономи-
стами под «зеленой экономикой» понимается модель экономического развития, 
при которой обеспечивается сбалансированность социальной, экономической и 
экологической составляющих. Таким образом, целями модели «зеленой эконо-
мики» является ее безопасность, ресурсоэффективность, низкоуглеродность. В 
контексте достижения данных целей выделяются структурные составляющие 
(компоненты) «зеленой экономики» (рисунок). 

 

 
Компоненты «зеленой экономики» в контексте достижения ее задач 

Источник: разработка авторов. 
 

Построение «зеленой экономики» является одним из приоритетов в повестке 
дня современного Китая. Чтобы справиться с влиянием изменения климата на 
производство и жизнь человека, Китай решительно выступает за формирование 
низкоуглеродной и безуглеродной системы экономического развития. Это тре-
бует от государственных ведомств всех уровней усиления поддержки безуглерод-
ных технологий, низкоуглеродных технологий, технологий «зеленого» производ-
ства и технологий «зеленой» энергетики. 

В качестве мер по содействию развития «зеленой» экономики и формирова-
ния комплекса низкоуглеродной системы экономического развития Китая реко-
мендуется: 

- усиление инноваций в области технологий «зеленой» энергии, технологий 
замкнутого цикла и низкоуглеродного производства;   

- укрепление «зеленых» институциональных инноваций и формирование ин-
ституциональных механизмов для низкоуглеродного развития; 
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- усиление роли правительства в содействии широкому участию граждан и 
активному стимулированию внедрения и реализации национальной системы «зе-
леной» экономики»; 

- формирование у населения модели «зеленого» потребления: низкоуглерод-
ный образ жизни, спрос на «зеленые» продукты; 

- создание нормативно-правовой базы обеспечения «зеленого» развития. 
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In the process of economic globalization, most countries are deepening their ties by investing in 

other economies, which has become an important organizational part of open macroeconomics and 
international competition. Many countries, especially developing countries such as China, have 
achieved very positive economic benefits through this kind of investment. This article gathers relevant 
concepts and data related to Chinese investment in recent years. 
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В процессе экономической глобализации большинство стран углубляют свои связи по-

средством инвестирования в экономики других стран, что стало важной организационной частью 
открытой макроэкономики и международной конкуренции. Многие страны, особенно развиваю-
щиеся страны, такие, как Китай, добились весьма позитивных экономических выгод благодаря 
такого рода инвестированию. В этой статье собраны соответствующие концепции и данные, свя-
занные с китайскими инвестициями за последние годы. 

 
Kлючевые слова: прямые иностранные инвестиции Китая; инвестиции; инвестирование в 

экономики других стран. 
 

Investment is an economic activity that has been conceptualized in different ways 
because it is usually associated with capital. John. Eatwell considers investment as the 
formation of capital to acquire or create resources for production. The capitalist 
economy focuses heavily on corporate investment in physical capital buildings, 
equipment, and inventories. But governments, non-profit public associations, and 
households also make investments, which include not only the acquisition of tangible 
capital, but also human and intangible capital. In principle, investment should also 
include land improvement or natural resource development, and accordingly, production 
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measures should include non-market output in addition to goods and services produced 
for sale [3]. 

Investment approach refers to the form and method in which the investor's funds 
are used. Investment can be made in a variety of ways. Investment methods are divided 
into direct investment and indirect investment [7]. 

Direct investment in foreign countries can be divided into: 
1) participating in the capital, only a small amount of investment, not involved in 

the operation, if necessary, also send technical personnel and consultants to serve as 
guidance; 

2) starting a joint venture. The two sides jointly invest and send personnel with 
representative rights to participate in the operation. In order to protect the interests of 
some developing countries, there are legislative restrictions on the proportion of foreign 
investment in joint ventures; 

3) buying an existing enterprise; 
4) opening a subsidiary (or branch), which is financed by the head office, and 

opening an independently operated enterprise according to local laws [6]. 
Foreign direct investment is generally manifested as the investor exporting 

capital, directly opening factories and branches abroad, or buying existing local 
enterprises, or cooperating with local governments, groups, or private enterprises, 
and acquiring various rights to directly operate enterprises. Foreign direct 
investment is beneficial to the invested country to solve financial difficulties, 
introduce advanced technology, expand export trade, increase employment 
opportunities, and is therefore widely accepted. In order to promote their economic 
development, most countries in the world adopt open policies to absorb foreign 
direct investment, while paying attention to the formulation of corresponding 
policies and laws to protect national rights and interests. 

In recent years, the scale of China's outbound direct investment has been expanding 
very rapidly. China's opening-up strategy is deepening and its comprehensive national 
power is increasing. China's outward foreign direct investment has achieved excellent 
results. In 2000, led by the Chinese government's «going out» policy, China's outward 
FDI entered a period of rapid growth and great development. With the deepening of 
reform and opening up, China's GDP and foreign exchange reserves have been 
expanding. On the one hand, the Chinese government encourages enterprises to make 
outward foreign direct investment, and on the other hand, the deepening of reform and 
opening-up has pushed China to seek more efficient ways and resources for cooperation 
in the international arena [2]. 

According to UNCTADd's World Investment Report 2022, global OFDI flows in 
2021 were US$1.7 trillion and stocks at the end of the year were US$41.8 trillion [9]. 
2021 Chinese OFDI accounted for 10.5 % and 6.7 % of global flows and stocks 
respectively, ranking second in terms of global flows and third in terms of stocks [9]. 
Looking at the bar chart of Chinese OFDI flows from 2017 to 2021, 2019 is a turning 
point, with Chinese OFDI flows falling from 2017 to 2019 and starting to rise in 2019 
(figure 1). 
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Fig. 1. Major Global Countries (Regions) Foreign Direct Investment Flows in 2021,  

$bn [8] 
 
According to China's Ministry of Commerce and China Foreign Exchange Bureau, 

in 2022, China's outbound sector-wide direct investment equaled US$146.5 billion, an 
increase of 0.9 percent. Among them, Chinese domestic investors made non-financial 
direct investments in a total of 6,430 foreign enterprises in 160 countries and regions 
around the world, with a cumulative investment of $116.85 billion, up 2.8 % in January 
2023, China's outward sector-wide direct investment was $15.94 billion, up 34.3% year-
on-year. According to the table of China's global share of outward FDI flows from 2010 
to 2021, it reached $15.371 billion in 2020, exceeding 20 % and becoming the world's 
number one for the first time [8]. 

 

 
Fig. 2. Chinese OFDI Flows and Global Share from 2012 to 2021 [8] 

 
According to China's OFDI 2021 statistical bulletin, the world grew by 6.1 % in 

2021, and global FDI rebounded strongly, with outflow flows reaching $1.7 trillion, up 
119 % vs. 2020, up 52 % vs. 2019. China's promotion of «One Belt, One Road», ADB 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

United States
China

Germany
Japan

United Kingdom
Canada

Hong Kong, China
Russia
Ireland

South Korea

2021Major Global Countries (Regions)($bn) Foreign Direct Investment Flows

6,3 7,6
9,1 9,9

13,5
11,1

14,1

10,4

20,2

10,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

China Outbound Direct Investment Flows(USD million)
China's share of global outward FDI flows(%)



365 

and other economic cooperation to further deepen, China's outward FDI will continue 
to be on the rise [8] (table 1). 

 
Table 1 

China outbound direct investment data table 2012 to 2021 

Year Foreign direct investment flows (USD 
million) 

Year-on-year growth 
rate Global ranking 

2012 8780353  3 
2013 10784371 22.8% 3 
2014 12311986 14.2% 3 
2015 14566715 18.3% 2 
2016 19614943 34.7% 2 
2017 15828830 -19.3% 3 
2018 14303731 -9.6% 2 
2019 13690756 -4.3% 2 
2020 15371026 12.3% 1 
2021 17881932 16.3% 2 

 
With the policy orientation of promoting the country through science and 

technology, China's OFDI is increasingly in the field. The areas of Chinese OFDI have 
also changed, shifting from traditional fields to emerging science and technology fields. 
China's outbound investment in the service sector plays an important role in making up 
for the shortcomings in service industry development. Previously, China made more 
outward FDI in mineral resources development and manufacturing. At present, China's 
hardware base has been relatively perfect, but in the fields of research and development, 
retail, logistics, capital operation, service industry compared with developed countries, 
there is still a big gap. Chinese companies can further strengthen China's position in the 
global supply chain by investing in service industries abroad.  

The Chinese government issued the «guiding opinions on further guiding and 
regulating the direction of overseas investment», which can encourage overseas 
investment in six major fields such as high technology. The service industry is an 
important direction for China's outbound investment, and the service industry has 
developed to a certain extent and needs more investment support (table 2). 

 
Table 2 

China's outward FDI in 2021 industry indicators table 
Indicators 2021 Rank 

Leasing and business services 4935732 1 
Wholesale and retail trade 2815201 2 
Manufacturing 2686673 3 
Finance 2679879 4 
Transportation, storage and postal industry 1222621 5 
Mining industry 841498 6 
Information transmission, computer services and software 
industry 513591 7 

Scientific research, technical services and geological survey 
industry 507213 8 

Construction 461908 9 
Electricity, gas and water production and supply industry 438908 10 

  



366 

Продолжение таблицы 2 

Indicators 2021 Rank 
Real estate industry 409785 11 
Residential Services and Other Services 180948 12 
Agriculture, forestry, animal husbandry and fishery 93075 13 
Health, social security and social welfare 33877 14 
Accommodation and Catering 26933 15 
Water, environment and public facilities management industry 22494 16 
Culture, Sports and Entertainment 8773 17 
Education 2825 18 
 
By the end of 2021, China's OFDI stock is distributed in 190 countries (regions) 

worldwide, accounting for 81.5 % of the total number of countries (regions) worldwide. 
In 2020, investment flows to Asia amounted to $112.34 billion, up 1.4 percent year-on-
year, accounting for 73.1 percent of outward FDI flows that year. 

Among them, the investment in Hong Kong, China, is $89.15 billion, up 1.5 % 
year-on-year, accounting for 79.4 % of the investment in Asia. Investment in 10 ASEAN 
countries was $16.06 billion, up 23.3 % year-on-year, accounting for 14.3 % of 
investment in Asia (table 3). 

 
Table 3 

Regional table of china's outward FDI from 2017 to 2021 
Index 2021 2020 2019 2018 2017 

China's direct investment 
flow to the world  17881932 15371026 13690756 14303731 15828830 

China's direct investment 
flow to Asia 12810205 11234365 11084094 10550488 11003986 

China's direct investment 
flow to Africa 498664 422560 270442 538911 410500 

China's direct investment 
flow to Europe 1087480 1269565 1051992 658839 1846319 

China's direct investment 
flow to Latin America 2615851 1665651 639407 1460847 1407659 

China's direct investment 
flow to North America 658090 634312 436713 872383 649827 

China's direct investment 
flow to Oceania 211642 144573 208108 222263 510539 

 
Although the epidemic has had an impact on the development of many industries 

in the past few years, the general direction of economic globalization remains unchanged 
in general. 2022, for China, the external environment is more complex, as well as adding 
a lot of uncertainty. In these years, China's outbound direct investment is facing market 
opportunities and rapid changes in the international situation, all of which bring new 
opportunities and challenges to Chinese enterprises' overseas investment and operation. 

Although global FDI exceeds pre-epidemic levels in 2021, the duration of the 
health crisis in developing countries and the pace of vaccination, and the effectiveness 
of implementing incentives such as infrastructure investment remain important 
uncertainties. Labor and supply chain bottlenecks, energy prices, and inflationary 
pressures will also affect the real growth of global cross-border investment. 2022 will 
see the world evolving at an accelerated pace in a century of unprecedented change, with 
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unprecedented fierce competition from a new round of technological and industrial 
revolution, and unprecedented impact on human society from global issues such as 
climate change and epidemic prevention and control, making the international 
environment for cross-border investment increasingly complex. 

In January 2023, China listed the new coronavirus as an epidemic and will no 
longer adopt policies such as full quarantine. This means that the epidemic is over in 
China and the government will strongly support economic development, especially 
foreign investment. 

At present, China is becoming more and more important in the world economy, 
and some western capitals are very disapproving of China's rapid development. In the 
cooperation of Chinese OFDI, they will use their geographical advantages to restrict the 
cooperation of Chinese enterprises. According to the GVC Development Report 2021, 
factory-less manufacturer-led global value chains, and new business models that use 
international direct investment and global value chains to export intangible asset 
services to global customers, overtake traditional production methods. China lacks its 
own proprietary technologies, brands, global wholesale and retail networks, etc. in its 
OFDI partnerships. In Europe and the US, Chinese companies may face the risk of 
artificial fragmentation of industrial chains and supply chains. China needs to take 
measures to cope with this, such as establishing a sound global value chain itself or 
having its own patented technology. 
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In modern conditions, ensuring the sustainable functioning of the machine-building complex of 

the Republic of Belarus is one of the most important tasks of economic development. This article is 
devoted to the assessment of the possibilities of developing the competitive and export potential of the 
machine-building industry of the Republic of Belarus on the basis of data on the results of the machine-
building complex in general, as well as export statistics in particular. 
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В современных условиях обеспечение устойчивого  функционирования машиностроитель-

ного комплекса Республики Беларусь является одной из важнейших задач экономического раз-
вития. Данная статья посвящена оценке возможностей развития конкурентного и экспортного 
потенциала машиностроения Республики Беларусь на основании данных о результатах деятель-
ности машиностроительного комплекса в целом, а также данных экспортной статистики в част-
ности.  

 
Ключевые слова: машиностроительный комплекс; конкурентный потенциал; экспортный 

потенциал; экспорт машиностроения Республики Беларусь; «конкурентоспособность машино-
строительного комплекса». 

 
Introduction. Modern conditions have created new challenges for the economy of 

the Republic of Belarus, which could not but affect the changing conditions of the 
functioning of the national machine-building complex. Thus, the issues of increasing 
competitiveness and ensuring the smooth functioning of domestic engineering are 
becoming the most urgent. To begin with, the article considered the issue of the 
difference between the categories of export and competitive potential, and also defined 
the «competitiveness of the machine-building complex». 

Materials and methods. When writing the article, the method of analogies, 
analysis, and synthesis were used. 
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Results and discussion. It should be noted that despite the growth of machine-
building exports of the Republic of Belarus in billions of dollars for the period from 
2017–2021 by $ 1.7 billion, the share of machine-building exports of the Republic of 
Belarus does not exceed 0.03% in total world exports of goods (figure). 

 

 
Dynamics of exports and the share of machine-building exports of the Republic  

of Belarus in total world exports, billions of dollars, % from 2017–2021 
The author’s self-development based on [4; 5]. 
 
Thus, the issues of studying the export and competitive potential of mechanical 

engineering have been still relevant. 
To accurately understand the similarities and differences between the export and 

competitive potential categories, a table was compiled showing the correlation of the 
concepts of «export» potential and «competitive» potential. 

Conclusion. As follows from the contents of the table, the concepts of «export 
potential» and «competitive potential» are not identical. The export potential, in general, 
allows us to characterize the prospects for the production of export-oriented products 
and an increase in the export of industrial goods. 

Competitive potential mainly reflects the availability and opportunities for the 
realization of competitive advantages, both in the domestic and foreign markets, taking 
into account the ability of economic entities to adapt to the market environment. 
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Correlation of the concepts of «export» potential and «competitive» potential 
Export potential Competitive potential 

1. Export potential is the ability of 
subjects determined by the totality of 
capabilities and resources (production, 
financial, intellectual) for the 
production and sale of export–oriented 
products 

1. Competitive potential is considered as a set (set, 
combination) of success factors that make it possible to 
realize competitive advantages in the target commodity 
markets (internal and external) and ensure the ability of 
economic entities to adapt to market conditions 
 

2. Export potential at the level of the 
national economy implies prospects 
for export expansion 

2. The competitive potential of a country is determi-
ned based on the available natural, labor, financial, 
material and other resources for the development of the 
national economy, allowing the formation of strategic 
factors to increase competitiveness 
 

3. The export potential of industry is 
determined based on the stability of 
the positions of industrial 
organizations in foreign commodity 
export markets and the prospects for 
its increase 

3. With regard to industry, competitive potential is 
interpreted as a structural element of competitive 
relations, determined on the basis of a set of resources 
and competitive advantages of industrial organizations 
for the purposes of ensuring sustainable development 
 

The author’s self-development based on [1; 3]. 
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В настоящее время традиционный маркетинг и интернет-маркетинг являются двумя наибо-

лее важными способами продвижения товаров на рынке. Однако с широким распространением 
интернета онлайн-маркетинг оказал большое влияние на традиционный маркетинг, и традици-
онный маркетинг постепенно отстает в концепциях, что приводит к снижению доли рынка. В 
данной статье анализируется текущая ситуация в традиционном маркетинге и предлагаются не-
которые маркетинговые стратегии, что дает полезные идеи предприятиям для улучшения марке-
тинговых методов. 
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The current main dilemma of physical marketing is being impacted by online 

marketing. According to data, as of January 2023, there were 5.16 billion internet users 
worldwide, which is 64.4 percent of the global population. Of this total, 4.76 billion, or 
59.4 percent of the world's population, were social media users [1]. In 2022, almost five 
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billion people worldwide accessed the internet through any kind of mobile device. In 
2026, this figure is projected to amount to over 5.8 billion mobile internet users. As of 
June 2022, approximately 60 percent of the global internet traffic worldwide was mobile 
traffic [2]. Online marketing has covered most of the mobile users, as the mobile phone 
has become a necessity in people's lives. E-commerce has quickly occupied market share 
by leveraging this lifestyle. In 2021, the consumer electronics e-commerce market 
reached an overall value of approximately 343 billion U.S. dollars. This industry is 
expected to reach a market size of 511 billion U.S. dollars by 2025, with a forecasted 
compound annual growth rate (CAGR) of 10.5 percent [3]. Therefore, it can be seen that 
online marketing is showing a growing trend, which has brought a strong impact to 
physical marketing.  

Compared to online marketing, physical marketing has a high labor cost and 
expensive rent. Some physical stores are located on busy commercial streets or large 
shopping centers with high rent, which results in the price of physical store products 
often being higher than the price of online products. 

However, physical marketing also has its own advantages, and the author provides 
the following physical marketing strategies. 

1. In the era of the internet, online marketing has strong competitiveness, reducing 
the market share of physical stores. However, consumers still need an experiential 
consumption method, so the existence of physical stores is essential. To better develop 
physical stores, enterprises can introduce O2O marketing model, that is, sales through 
both online and offline channels. If physical stores want to better implement online and 
offline sales, they need to adjust and innovate their traditional marketing methods. 
Physical stores need to segment and accurately target their customers, improve their 
pricing strategies, and make adjustments in promotional means. For example, a clothing 
physical store can try the O2O marketing model, which will attract consumers to come 
to the store for clothing trials. The O2O marketing model can increase the visibility of 
the physical store, thus increasing sales. 

2. Physical stores should make every effort to reduce operating costs. Compared 
to e-commerce, physical stores have higher operating costs. Physical stores can reduce 
their operating costs by reducing rent, reducing advertising costs, etc. For example, 
unmanned supermarkets can reduce the cost of hiring employees, can combine online 
and offline to reduce rent, and can use new media for promotion to reduce marketing 
costs. 

3. The strategic focus of physical marketing should shift towards «aggregation». 
physical businesses should primarily consider the threat of substitutes, where 
«substitutes» refer not only products, but also to the phenomenon of replacement caused 
by differences in marketing channels for the same product. Price advantage is often an 
important factor that affects customer choice of the same product. Therefore, in future 
development, the development focus of physical marketing will shift towards 
"aggregation", this aggregation strategy includes the aggregation of specific customer 
groups and the specialization of product production and sales. On the one hand, physical 
businesses can rely on their advantages of reliability and directness to focus on serving 
fixed customer groups and to meet customers' requirements for product quality and 
convenient consumption through such advantages; on the other hand, physical 
businesses can also focus on enhancing product professionalism, in some special fields, 
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consumers attach more importance to the specialization and individuality of product 
services to meet individual special requirements. In the process of aggregation trend 
development, physical businesses will also invest more effort in reducing costs and 
expanding market coverage, constantly narrowing the gap with e-commerce. 

Although physical marketing is currently greatly impacted by online marketing, 
the experiential shopping style will not disappear, so physical marketing remains an 
essential and important part of market development. In the trend of market development, 
physical marketing can transform sales strategies, innovate service methods, combine 
physical and online marketing, and provide customers with a better consumer 
experience from a customer-centric perspective. 
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В статье проводится анализ предпринимательского потенциала студентов БГУ. Предпри-

нимательство – один из самых привлекательных путей карьерного роста будущих специалистов. 
Сформировано отдельное структурное подразделение, направленное на развитие инновацион-
ного потенциала БГУ через формирование предпринимательских компетенций у наиболее ак-
тивной и талантливой молодежи комплекса БГУ и содействие в создании ими собственных про-
ектов, Центр стартапов БГУ. 

 
Ключевые слова: предпринимательство; сообщество; университет; экосистема; инноваци-

онное развитие; инновационный процесс; компоненты развития системы инноваций.  
 
Upgrading of university systems is carried out everywhere, aimed at increasing the 

competitiveness of higher educational institutions in the markets of innovative products 
and services. World experience shows that universities as centers of innovation have 
higher efficiency than other exceptional scientific centers, since they simultaneously 
solve two important interconnected tasks: the creation of new knowledge realized in 
innovative products in demand on the market, and the development of human capital 
through training. 

However, Belarusian higher educational institutions, including the leading 
university of the country – BSU, face problems in organizing and forming effective 
entrepreneurial activities of students and lecturers, which does not allow the withdrawal 
of competitive products and technologies to the markets. Not the least role in this case 
is played by problems in the field of commercialization of the results of intellectual 
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activity associated with the lack of a systemic nature, not based on modern infrastructure 
and not supported by professional personnel. 

The solution to this problem can be the development of an ecosystem of 
entrepreneurship at the university, which determines the relevance of the selected topic 
of the article. 

Since 2003, Swiss experts in the field of small and medium-sized businesses and 
entrepreneurship have been conducting a survey of students in different countries of the 
world, the Global Study of the Entrepreneurial Spirit of Students (GUESSS). 

The GUESSS study is a tool that helps identify various trends in entrepreneurship 
among students, as well as learn the opinions of students about university academic 
programs aimed at developing business skills. 

According to the questionnaire, a study was conducted to evaluate and assess 
entrepreneurial potential among BSU students. 

An online survey was conducted from 28.02.2022 to 09.03.2022. The survey was 
attended by students from the following faculties: Economics, Biology, Law, 
Philosophy and Social Sciences, History, Applied Mathematics and Informatics, 
Journalism, International Relations, Sociocultural Communications, Radiophysics and 
Computer Technology, Mechanical and Mathematical, Philological, Chemical, 
Business Institute, International State Ecological Institute named after A.D. Sakharov. 
A total of 44 students were interviewed. 

Half of the respondents (50 %) are 18–19 years old (the majority of the survey 
involved 2nd-year studens). 

The gender composition is represented in the following ratio: men – 29.5 %, 
women – 70.5 %. 

The vast majority of students surveyed do not currently have their own business 
(88.6 %). 11.4 % are «active» entrepreneurs, i. e., have their own business. Students 
work in the field of education, have online businesses, one of them has its own shop for 
tailoring women's linen to order. 

37.1 % are currently trying to start their business – these are the so-called 
«potential» entrepreneurs. 

31.8 % of respondents intend to create their own business or lead a private business 
immediately after graduation. Undecided or intend to be employees for the same number 
of students. 

The career plans of students are changing after 5 years: the number of those who 
plan to work for hire is significantly reduced (the share is already 11.4 %), while the 
number of those who plan to become an entrepreneur is significantly increasing 
(61.4 %). 

This trend indicates that most students after graduation first intend to gain 
experience as an employee, and then start entrepreneurial activity. 

Assessment of entrepreneurial intentions characterizes the readiness of students to 
create a business, their entrepreneurial «spirit». 

The final assessment of the factors that form the entrepreneurial intentions of the 
surveyed students was 4.49 points (on a 7-point scale) – the arithmetic average of all 
factors. 
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Assessment of the entrepreneurial environment characterizes how the atmosphere 
of the university develops and supports the entrepreneurial potential of students. This 
overall score was 3.6 on a 7-point scale – the arithmetic mean of all scores. 

The assessment of the level of their entrepreneurial competence by students as a 
whole is 4.6 points out of 7 – the arithmetic mean of all grades. 

The main conclusions are: 
- 31.8 % of the surveyed students intend to create their own business immediately 

after graduation, 61.4 % – 5 years after graduation; 
- 37.1 % are trying to create their business at present (potential entrepreneurs); 
- 11.4 % already have their own business (active entrepreneurs); 
- the level of entrepreneurial intentions of students is 4.49 points out of 7; 
- the assessment of the entrepreneurial environment of the university is 3.6 points  

out of 7; 
- assessment of entrepreneurial competence by students is 4.6 points  

out of 7. 
The formation of an ecosystem of entrepreneurship at the university is a tool that 

directly depends on the quality of the educational process. 
Recently, there has been a tendency to increase student interest in employment, in 

which they are involved in parallel with studying at a higher educational institution. A 
given employment is a part-time job or a job, with the aim of gaining work experience, 
and, of course, making a profit. 

In recent years, within the framework of the development of entrepreneurial 
activities of universities, more and more attention has been paid to creating conditions 
for creating their own business, that is, for the implementation of entrepreneurial 
activities by employees, teachers and students of universities as one of the innovative 
areas of functioning of higher educational institutions. 

Awareness of the need for the development of entrepreneurial activities of the 
teaching staff and students of the university was influenced by the gradual improvement 
of the concept of interaction between business and higher education. 

The integration of university education with the largest companies has two main 
reasons: 

1. Business felt a shortage of personnel. 
2. There was dissatisfaction with the quality of university education. 
The real tool for solving these problems was the implementation of the idea of 

public-private partnership, which involves continuous interaction between universities 
and potential consumers of their graduates, that is, employers. This interaction involves: 

1. Joint formation of qualification requirements for university graduates. 
2. Joint formation of a portfolio of assignments for coursework and (or) theses, as 

well as a package of problems for research teams of the university. 
3. Joint identification of demanded specialists in the labor market today and the 

projected needs of specialists with higher education in the future. 
4. Retraining of employers at the university on a contractual basis. 
So, employers can indirectly take part in interaction with the university (in 

conferences held by the university on the quality of training of specialists), or they can 
directly participate in the educational process (in diploma design, in the final state 
certification, and so on). 
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Thus, the entrepreneurial environment of the university is the fundamental element 
for the formation of an ecosystem of entrepreneurship. It is important for universities to 
focus on the formation and development of entrepreneurial skills and competencies 
among their students. Thanks to the above options, really working businesses may and 
will appear. For this, a number of consecutive stages are assumed: 

1. Awareness of the university management of the need to establish a new type of 
relationship with the labor market and assess their own potential; 

2. Formation of a circle of potential partners of the university; 
3. The formation of an honest-state partnership through the unification of its 

individual elements. 
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Торгово-экономическая интеграция на глобальном и региональном уровне 

является важным стимулом развития национальной экономики. И, как показывает 
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практика, данному процессу способствует цифровизация. Об этом свидетель-
ствуют прогнозы Европейской комиссии по единому цифровому рынку ЕС или 
ожидания экономической комиссии Латинской Америки и Карибского бассейна 
от создания регионального цифрового рынка.  В данном контексте ЕАЭС не явля-
ется исключением [1; 2]. Возможности, предоставляемые цифровыми технологи-
ями для трансформации экономики Евразийского экономического союза, беспре-
цедентны. Внедрение цифровых технологий дает безграничные возможности 
дальнейшего экономического, социального и культурного развития Союза, а 
также для роста региональной и глобальной конкурентоспособности. Отметим, 
что перед странами ЕАЭС в 2016 г. была поставлена задача формирования еди-
ного цифрового пространства в рамках Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. [3].  

Конечно, очевидны дивиденды цифровой трансформации, обосновывающие 
важность данного процесса. Но с другой стороны нет иного пути, цифровизация – 
это необходимость.  

На основе анализа литературы по вопросам цифровой трансформации эко-
номики выделены следующие ключевые направления для обеспечения успеха 
цифровой трансформации экономики, формирования единого цифрового про-
странства:  

1. Формирование цифровой экономики, в первую очередь, предполагает со-
здание безопасной цифровой инфраструктуры, где ключевым элементом является 
доступ к интернету на всем цифровом пространстве. О важности интернета сви-
детельствуют результаты научных исследований отечественных и зарубежных ав-
торов. В рамках ЕАЭС, естественно, встает вопрос об обеспечении качественного 
интернет доступа на территории стран-участниц.  

Анализ показывает, что, начиная с 2000 г. во всех странах ЕАЭС наблюда-
ется исключительно позитивная динамика развития базовой инфраструктуры 
цифровой экономики. Однако, согласно данным по доступу населения к Интер-
нету, между  странами есть цифровой разрыв. 

Как видно из рис. 1 уровень проникновения фиксированного широкополос-
ного интернета сильно отличается по странам. Самый высокий уровень зафикси-
рован в  Белоруссии (33.79), а самый низкий в Кыргызстане (4.5). 
 

 
Рис. 1. Количество пользователей фиксированного широкополосного интернета  

на 100 чел. за 2020 год 
Источник: составлено автором по данным [4]. 
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Общая картина пользователей интернетом представлена на рис. 2. 
Как видно из рис. 2 Армения и Кыргызстан значительно уступают остальным 

странам по уровню проникновения интернета.   
 

 
Рис. 2. Число пользователей интернета в % к населению за 2020 год 

Источник: составлено автором по данным [5]. 
 
Показатель доступа к Интернету нагляден по той причине, что за счет него 

создается целая экономическая экосистема, фундаментально меняя характер и 
конкурентоспособность традиционных сфер. 

С учетом отмеченных возможностей были сравнены динамика доступа к Ин-
тернету и индекса цифрового внедрения (ИЦВ) Всемирного банка стран ЕАЭС. 

Общий индекс ИЦВ всех рассматриваемых государств во многом сопоста-
вим с показателем доступа к Интернету в странах ЕАЭС.  

2. Для успешной цифровой трансформации экономики, внедрения цифро-
вых технологий важно обеспечение соответствующей нормативно-правовой базы, 
регулирующей цифровую среду. 

3. Конечно, в условиях цифровизации важна также идентификация цифро-
вых компетенций и соответствующих навыков. Что обуславливает необходимость 
применения ряда мероприятий по развитию цифровых навыков и повышению 
цифровой грамотности в рамках Союза.  

Для содействия электронной торговле между странами необходимы меры по 
улучшению логистической инфраструктуры.  

4. Рассматривая вопрос формирования единого цифрового пространства, не-
возможно игнорировать роль цифровых платформ.  Цифровые платформы – это 
«многосторонние рынки, использующие бизнес-модели, которые позволяют про-
изводителям и пользователям вместе создавать ценности, взаимодействуя друг с 
другом». Платформы могут быть внутренними, являясь частью производствен-
ного процесса или частью цепочки поставок (обеспечивая координацию между 
клиентами и поставщиками) или внешними (отраслевыми), где «лидер плат-
формы объединяет внешние возможности компаний-участников» [6, с. 14–15]. 
Например, платформы электронной коммерции предоставляют бизнесу доступ к 
региональным и глобальным рынкам и связывают клиентов и поставщиков в дру-
гих странах. Они облегчают создание новых рабочих мест и способствуют полу-
чению экономических выгод. Именно платформы электронной торговли должны 
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занимать значительное место в повестке крупнейших интеграционных объедине-
ний, в том числе ЕАЭС. В свою очередь, в таких условиях важно развитие более 
продвинутых, совместимых и безопасных платежных систем, увеличение доступ-
ности финансовых услуг, а также улучшение логистической инфраструктуры. 
Необходимо отметить, что, согласно исследованиям, для максимизации отдачи от 
внедрения цифровых технологий необходимы именно симметричные усилия и 
меры в области цифровизации и кибербезопасности. 

Подводя итог нужно отметить, что Евразийский экономический союз нахо-
дится на пороге исторической эволюции, в которой цифровые технологии окажут 
фундаментальное воздействие на все секторы экономики и социальную сферу. 
Ставки высоки, и важно не упустить время. Показателем успеха станет интегри-
рованный ЕАЭС, добившийся в результате процесса цифровой трансформации 
высоких темпов экономического роста, глобальной конкурентоспособности и вы-
сокого уровня общественного благосостояния.  
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Введение. Арктика – это полярная часть Земли, включающая северные 

территории восьми приарктических стран, акватории Северного Ледовитого 
океана, арктические острова и архипелаги. Арктический регион уникален, сло-
жен и разнообразен, что вызывает огромный интерес со стороны многих 
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ученых и исследователей во всем мире. В Арктике сосредоточены уникальные 
минерально-сырьевые и биологические богатства, проходят стратегические 
морские и воздушные транспортные артерии, предоставляющие возможность 
кратчайшего пути между Америкой, Европой и Юго-Восточной Азией. Вместе 
с тем регион отличается суровыми природно-климатическими условиями, 
неразвитостью транспортной, информационно-коммуникационной, социаль-
ной инфраструктуры, крайне неблагоприятными условиями жизнедеятельно-
сти для человека. В последнее время в виду усиления геоэкономических и гео-
политических противостояний важность арктической повестки отошла на вто-
рой план, однако перспективы развития мировой экономики во многом свя-
заны с освоением и развитием арктических территорий и реализацией возмож-
ностей, сосредоточенных в данной регионе. Цель исследования определена ав-
торами как выявление значимости применения механизмов платформенной 
экономики в развитии и освоении Арктики. 

Платформенная экономика в контексте цифровой трансформации 
Арктики. Современная мировая экономика характеризуется процессом пере-
хода к информационно-коммуникационным технологиям Industry 4.0. Уни-
кальность таких технологий заключается в новых возможностях, которые по-
лучает человек в процессе своей жизнедеятельности: оптимизация производ-
ственных процессов, уменьшение транспортных расходов, автоматизация про-
цесса анализа и обработки данных. Процесс перехода к новым информаци-
онно-коммуникационным технологиям принято считать цифровизацией, базо-
выми принципами которой являются способность систем к самообучению и 
самонастраиванию, аккумулирование и обработка больших массивов данных, 
техническая поддержка человека, функциональная совместимость человека и 
машин посредством сети Интернет, возможность создания цифровых двойни-
ков. К технологиям Industry 4.0 относят технологии больших данных (Bid 
Data), интернет вещей (Internet of Things), искусственный интеллект, блок-
чейн-технологии, 5G-связь, технологии дополненной реальности, умные и 
цифровые фабрики (Smart Factories, Digital Factories) [1]. 

Одно из направлений цифровизации – формирование и использование циф-
ровых платформ, под которыми понимают бизнес-модель, работающую на базе 
обмена данными между участниками [2]. Экономическая деятельность, основан-
ная на применении цифровых платформ в целях реализации коммерческих опера-
ций, в современной экономической литературе принято называть платформенной 
экономикой [3]. Другим определением платформенной экономики является пред-
ставление ее в виде экосистемы сетевого взаимодействия участников [4]. Плат-
форменная экономика рассматривается также как программное обеспечение, объ-
единяющее множество потребителей и производителей товаров и услуг [5]. Пре-
имущества платформенной экономики определяются синергетическим эффектом 
в виду совместного использования информационных, организационных, цифро-
вых, образовательных, коммуникационных и прочих технологий; систематиза-
цией информации с обеспечением высокой степени ее защиты; снижением тран-
сакционных издержек; формированием новых мировых рынков товаров и услуг; 
расширением трансграничного бизнеса с участием крупных платформенных ком-
паний. 
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Платформенная бизнес-модель в освоении и развитии Арктики. Пер-
спективы освоения и развития Арктики связаны с внедрением платформенной 
бизнес-модели хозяйствования как одного из направлений цифровизации. Разви-
тие Арктики определяется совокупностью следующих особенностей и рисков: 
природно-климатические, социально-экономические, экологические, геополити-
ческие.  

Природно-климатические особенности характеризуется суровыми климати-
ческими условиями с продолжительными периодами полярной ночи и полярного 
дня, вечной мерзлотой, экстремально низкими атмосферными температурами, 
айсбергами, дрейфующими льдами и ледяными торосами. Природные риски ока-
зывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека: социально-культур-
ную, эконмическую (строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, инфраструктура, добывающие отрасли), демографическую и пр. Социально-
экономические особенности связаны с качеством жизни в суровых климатических 
условиях. Высокие затраты на производство продукции, инфраструктуру, логи-
стику, основные фонды приводят к значительному удорожанию жизнедеятельно-
сти человека в Арктике, требуются дополнительные финансовые затраты на ме-
дицину, образование, питание, жилище, отдых. Экологические особенности – из-
менение климата может оказать значительное негативное влияние на Арктику: де-
стабилизацию несущей способности грунтов в результате деградации вечной 
мерзлоты, что приведет к изменениям в различных сферах хозяйствования и жиз-
недеятельности человека. Важное значение в освоении Арктики имеет бережное 
природопользование, с сохранением арктической флоры и фауны. Геополитиче-
ские особенности – перспективы развития Арктики неразрывно связаны с геопо-
литическими интересами арктических государств, отстаиванием границ арктиче-
ских территорий, вопросами безопасности. 

Рассмотренные особенности и риски требуют всеобщей автоматизации биз-
нес-процессов, внедрения технологий дистанционного управления (что имеет 
крайне важное значение в виду малообжитых арктических пространств). Исполь-
зование платформенной модели хозяйствования в различных сферах деятельно-
сти позволит объединять производителей и потребителей через программное 
обеспечение; предоставит возможности сбора, обработки, хранения и управления 
большими массивами данных. В освоении и развитии Арктики новая платформен-
ная модель должна базироваться на принципах компактности (небольшие высо-
котехнологические производственные модули), дистанционности (использование 
дистанционных технологий управления бизнес-процессами), автоматизации (ис-
пользование машин вместо труда человека, безлюдные технологии), вахтовости 
(вахтовые метод найма работников). 

Заключение. Освоение Арктики невозможно без применения передовых 
перспективных технологий четвертой промышленной революции (Industry 4.0), в 
частности платформенной модели хозяйствования, которая позволит преодолеть 
проблемы природно-климатического, экономического, экологического и геополи-
тического характера в освоении Арктики. Основными принципами такой модели 
должны стать компактность, дистанционность, автоматизация, вахтовость. Пер-
спективы дальнейших исследований в данном направлении авторы связывают с 
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разработкой механизмов использования платформенной модели хозяйствования 
в Арктическом регионе. 
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В системе экономических интересов любой страны существует иерархия, ко-

торая постоянно корректируется с учетом изменяющихся условий. Субъектами 
экономических интересов являются государство и его структуры, юридические и 
физические лица, иные субъекты хозяйствования. 

Основным субъектом, обеспечивающим реализацию экономической без-
опасности на национальном, общественном, государственном уровне, а также 
оказывающим существенное влияние на экономические интересы субъектов яв-
ляется государство. Свои функции государство осуществляет посредством зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти. Состав и принципы националь-
ной безопасности, установленные законодательством Республики Беларусь, кор-
респондируются с мировой практикой [1, с. 33]. 

Широкое использование в экономиках различных стран информационно-ком-
муникационных технологий позволяет существенно улучшить социально-
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экономическое положение населения, а также способствует обеспечению стабиль-
ного экономического роста. Однако ИКТ не только дают неоспоримые преимуще-
ства, но и несут в себе и множество угроз. Поэтому во всем мире значительные уси-
лия направляются на создание и совершенствование эффективной системы защиты 
экономических интересов, поддержание национальной безопасности. 

Одним из стратегических ресурсов любой страны является человеческий по-
тенциал. С позиций государства наука и образование обеспечивают не только рост 
национального дохода, но и национальную безопасность, которая также зависит 
от наличия квалифицированных кадров, уровня развития фундаментальной науки 
и способности использовать новейшие достижения научно-технического про-
гресса. В связи с этим выделяют два направления воздействия высшей школы на 
национальную безопасность: прямое воздействие, т. е. подготовка специалистов, 
способных работать в сфере защиты информации и изобретений, представляю-
щих национальный интерес; и косвенное, которое проявляется в интеллектуаль-
ном преимуществе страны через экспорт наукоемких технологий и производств, 
характер общественного поведения, сохранение интеллектуальной части обще-
ства, предотвращение «утечки умов» [3, с. 64]. 

Значимым фактором, обеспечивающим преимущества в экономической 
сфере, является надежная защита технологической и коммерческой информации, 
которая является дорогостоящим товаром. Поскольку эта информация способна 
существенно изменять баланс сил, создавать рыночные преимущества, обеспечи-
вать более устойчивые позиции в конкурентной борьбе, конкурирующие страны 
и производственные корпорации часто прибегают к ее заимствованию, используя 
для этого различные методы. 

Для защиты экономических интересов и сохранения конкурентоспособности 
должна быть налажена система национальной экономической безопасности. Про-
цесс использования мер безопасности для обеспечения конфиденциальности, це-
лостности и доступности данных – это кибербезопасность. Целью обеспечения 
кибербезопасности применительно к национальной экономике является защита 
данных как в процессе передачи или обмена, так и находящихся на хранении, что 
повышает конкурентоспособность и обеспечивает экономическую безопасности 
страны [2, с. 154]. 

Для эффективной защиты экономических интересов государства очень 
важна законодательная поддержка. Механизм защиты экономических интересов 
должен представлять собой единую систему нормативных правовых документов, 
созданных с целью блокирования или нейтрализации возникающих или возмож-
ных угроз. При этом необходимо учитывать, что в вопросах безопасности в сфере 
использования информационно-коммуникационных технологий имеется ряд объ-
ективных проблем: технологии развиваются значительно быстрее законодатель-
ной базы, злоумышленников сложно поймать на месте преступления, а доказа-
тельства и следы преступлений легко могут быть уничтожены бесследно. 

Таким образом, защита экономических интересов является базисом для обес-
печения национальной безопасности страны и ее устойчивого социально-эконо-
мического развития. Для ее обеспечения во всех странах мира осуществляется: 

1) развитие научно-интеллектуального потенциала, способного генериро-
вать новые научно-технологические знания, в том числе формирование системы 
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подготовки специалистов, способных к самообразованию и расширению своих 
компетенций; 

2) формирование и непрерывное развитие эффективной национальной си-
стемы кибербезопасности; 

3) постоянное совершенствование нормативной правовой базы, регулирую-
щей отношения в сфере защиты экономических интересов и обеспечивающей со-
ответствующее использование информационно-коммуникационных технологий. 

Для эффективной защиты экономических интересов и противостояния влия-
нию внутренних и внешних угроз на экономическое развитие государства меха-
низмы экономической безопасности страны должны постоянно пересматриваться и 
дополняться в соответствии со складывающейся экономической ситуацией. 
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Цифровая революция внесла изменения во многие сферы экономики, в том 

числе и страхование. Использование элементов искусственного интеллекта позво-
лило страховой сфере в Республике Беларусь преодолеть с минимальными потерями 
сложные ковидные года, введение санкций. Некоторые виды страхования потеряли 
свою актуальность. Для уменьшения стоимости страховых полисов андеррайтерам 
требуется больше информации для расчета рисков. Искусственный интеллект позво-
ляет анализировать информацию с различных пользовательских платформ об отзы-
вах покупателей о товаре, о медицинских услугах, об опасных контентах в Интернете, 
о видах мошенничества с кредитными картами и многое другое. Ранее расчеты рис-
ков основывались на заявленной страхователями информацией, но она была не всегда 
точной и это приводило к завышенной стоимости страховых полисов. Теперь же по-
явилась возможность дифференцировать клиентов по видам деятельности, диффе-
ренцировать страховое покрытие только по тем видам, которые необходимы клиенту. 
Страховая компания теперь может предложить клиенту автоматизированный инди-
видуальный страховой портфель с учетом конкретных критериев страхования.  

Борьба с мошенничеством в страховании является серьезной проблемой для 
отрасли. Искусственный интеллект позволяет обнаружить на основе интеграци-
онной оценки мошенничество в управлении претензиями, в объявлении рисков, в 
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продажах и маркетинге, в обслуживании клиентов. Компьютеру задают конкрет-
ную узкую задачу, и он может обнаружить корреляцию в данных недоступную 
человеку.  Интернет вещей генерирует для компьютера большие данные, которые 
поступают от подключенных датчиков к машинам, к домам, к производствам в 
течении 24 часов 7 дней в неделю. Искусственный интеллект исключает такие ха-
рактеристики человеческого фактора, как усталость, снижающаяся в течении дня 
производительность, скука, спешка, и автоматически фильтрует и выявляет подо-
зрительные факты. Программное обеспечение способно выявить новые сведения 
и позволяет страховой компании владеть актуальной информацией. 

Использование чат-ботов с искусственным интеллектом позволяет удобно и 
беспрепятственно обслуживать потребителей, которым требуется общая шаблонная 
информация, они могут предоставлять информацию в 1000 раз быстрее человека, вы-
зываются без задержки, могут содержать сведения для всех категорий потребителей 
и сотрудников компании. Для страховых агентов чат-бот может служить справочной 
системой для правильного определения тарифов на различные виды страхования, на 
перечень страховых случаев, которые покрывает тот или иной полис. 

Вызовы последних лет изменили конкурентные реалии. Конкурентная 
среда становиться фрагментальной. Страховым компаниям необходимо нахо-
дить партнеров для сотрудничества, совместных инвестиций, создания экоси-
стемы. Консолидация страховых компаний, банков, разработчиков информа-
ционно – технологических платформ дает возможность каждому из этих парт-
неров преодолеть снижение доходов, увеличение затрат, потерь части рынка 
обслуживания. Происходит сочетание конкуренции и сотрудничества между 
новыми участниками рынка. 

Страховая экосистема позволяет различным компаниям одновременно предла-
гать страховые продукты с цифровой дистрибуцией, общим андеррайтингом, приня-
тием и возмещением ущерба с помощью одних обслуживающих компаний в строи-
тельстве, в автомобильном сервисе, в медицинских учреждениях. Такие подходы 
дают возможность снижать стоимость страховых услуг, лучше удовлетворять потреб-
ности клиентов, дробить страховой продукт по оплате и рискам. Для реализации та-
ких подходов интерфейсы прикладного программирования должны соединять участ-
ников экосистемы по целевому доступу к информации. Использование и расширение 
цифровых каналов взаимодействия организации и клиента требует больших финан-
совых инвестиций. Финансовым учреждениям, страховым компаниям, медицинским 
учреждениям, мобильным операторам, автодилерам и автосервисам, строительным 
компаниям приходиться разрабатывать новые совместные бизнес-модели.  

Регулирующие государственные органы разрабатывают новые правила и 
стандарты для обеспечения защиты потребителей и контроля за участниками но-
вых экосистем.  

В республике Беларусь в 2020 году в страховой отрасли снизилось количе-
ство работников на 2641 человека, на 16,5 % было меньше заключено договоров 
страхования, снизился на 6,9 % темп роста страховых взносов, увеличилась на 
3,3 % динамика страховых выплат [1]. 

Показатели 2021 года характеризируются положительной тенденцией роста 
заключенных договоров на 4,2 %, увеличением темпом роста собранных страхо-
вых взносов на 6,7 %, однако продолжился отток работников на 733 человека и на 
7,8 % увеличились страховые выплаты [2]. 
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Страховые организации в Республике Беларусь за 2022 год собрали взносов 
на 4,8 % больше, чем в предыдущем году, прирост был как по добровольным ви-
дам страхования, так и по обязательным [3]. 

Перечисленные выше данные показали, что страховая отрасль в нашей 
стране готова к неожиданным событиям и крупным изменениям. Макроэкономи-
ческие и структурные проблемы такие как низкие показатели прироста, инфляция, 
пандемические вспышки остаются пугающими, но все эти факторы показывают, 
насколько страхование имеет важное значение для промышленности, агропро-
мышленного сектора и финансового благосостояния и защиты населения. 

Реакция страховой отрасли на пандемию COVID–19 продемонстрировала 
влияние цифровых технологий на возможности страховщиков быть рядом со сво-
ими клиентами и быстро проводить крупномасштабные изменения.  

Во всем мире регулирующие органы страхования изменили стандарты в 
упрощении покупок страховок. Такие изменения позволяют использовать откры-
тый банкинг и API для страховых платформ. Обмен данными между участниками 
экосистемы позволяем обеспечивать страховую защиту клиентов, снижать риски 
от киберпреступлений и страхового мошенничества. Одновременно разрабатыва-
ется нормативно-правовая база для использования новых финансовых платформ 
с использованием искусственного интеллекта. 

Конкурентоспособность страховых компаний в нашей стране достигается 
также разработкой новых страховых продуктов, которые могут позволить и легко 
получить покупатели. Цифровые платформы упрощают доставку этих продуктов, 
снижают расходы на ведение дела, обеспечивают обмен данными при возникно-
вении страховых рисков и возмещении ущерба во время всего жизненного пери-
ода действия страховой услуги.  

Надежный обмен данными, широкое использование интерфейса приклад-
ного программирования, микросервисы способствуют персонализации клиентов, 
обеспечивают аналитику и извлечение данных из экосистем и являются важными 
компонентами для разработки стратегий дальнейшего развития. 

Большие данные экосистемы могут предоставлять информацию о клиентах 
для использования машинного обучения и искусственного интеллекта для андер-
райтинговых и актуарных подходов.  

Таким образом, использование искусственного интеллекта в страховой от-
расли является важным инструментом для конкурентоспособности страховых 
компаний за счет предоставления дополнительных услуг, за счет быстрой разра-
ботки новых страховых продуктов, снижения их стоимости, упрощения их поку-
пок, повышения удержания старых клиентов и упрощения привлечения новых, 
снижения убытков, более точной оценки рисков и улучшения ценообразования 
страховых продуктов. 
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Введение. Кибернетика как междисциплинарная наука о процессах управле-

ния в сложных динамических системах на основе развития ИКТ и их синтеза в  
интегрированное пространство информационных интеллектуальных систем, со 
второй половины 20 в. определяет потенциал конкурентоспособности националь-
ной экономики.  На основе методологии кибернетики, на стыке математики, ки-
бернетики и экономики выделилась область исследований, предметом которой 
стало информационное обеспечение процессов экономического развития – эконо-
мическая кибернетика.  

Материалы и методы / теоретические основы. Эволюция инструментария 
ИКТ и формирование бизнес-экосистем существенно изменили требования к про-
ектированию систем управления и реализации функций менеджмента. Это нашло 
выражение в выделении предметной области научного исследования -механизмов 
киберэкономики. 
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По мнению ряда ученых, киберэкономика представляет гиперсвязанную  
сложно-компонентную иерархическую систему, в которой национальные сетевые 
ресурсы образуют единое информационное пространство, а экономические 
агенты взаимодействуют в режиме реального времени на основе цифровых ин-
струментов и коммуникаций [1]. Кибернетический подход к исследованию биз-
нес-процессов организаций и эффективности экономических структур по уровням 
управления позволяет генерировать и осуществлять целенаправленное, оптималь-
ное по функционалу воздействие на динамику поведения сложных систем в про-
странстве социально-экономических отношений. 

Закономерным итогом реализации данного подхода стало развитие комму-
никационного пространства phygital технологий, представляющих особую цен-
ность в сфере маркетинга.  В определении сущностной основы данных технологий 
важным является тот факт, что интегрированные коммуникации созидаются на 
стыке цифрового и физического пространств в одно время. Ряд публикаций гово-
рят о рhygital-революции. 

Результаты и обсуждение. Цифровая трансформация процессов маркетинга 
и элементов маркетинг микса, эволюция ИКТ, внедрение сквозных технологий 
предполагают разработку новых проактивных моделей отношений с потребите-
лем. Кастомизация отношений и форм коммуникаций становится фактором эко-
номической эффективности, а инновационная восприимчивость выступает одним 
из ключевых факторов успеха маркетинга отношений организации.  

Глобализация экономики и комплекс phygital технологий создали основу си-
нергии как позитивных, так и негативных эффектов, определяемых не только фор-
мой коммуникации, но и ее содержанием. Потребители маркетинговых коммуни-
каций трактуют полученную информацию согласно уровня ментальности и рас-
пространяют ее, сопровождая оценкой. При этом возникают риски искажения или 
изменения содержания контента, возможность информационных манипуляций, 
что предполагает необходимость автоматизации мониторинга качества коммуни-
каций.  

Еще на стадии проектирования продукта, его функциональной, социальной 
и других составляющих, определяется phygital пространство маркетинга для его 
реализации на всех стадиях жизненного цикла как продукт, так и потенциального 
клиента. Важным моментом является тот факт, что практически любой продукт 
или услуга могут иметь цифровые характеристики. При сегментации и таргетинге 
определяется не только физическое пространство, но и информационное поле, в 
котором «живет» потенциальный клиент, чтобы оценить возможности выхода и 
позиционирования в нем. Прогнозируются возможности физического и цифро-
вого информационного взаимодействия, разрабатывается маркетинговая страте-
гия.   Стимулируется активность позиции клиента, предлагается участие в опре-
делении полезных свойств продукта и улучшении деятельности организации-про-
изводителя (поставщика). Это соучастие выражается в лояльности и реализуется 
через персональные цифровые устройства и каналы, с помощью которых осу-
ществляется мониторинг, анализ и оценка маркетингового и общего экономиче-
ского эффекта. Кроме того, участие в оценке продукта или маркетинговой комму-
никации помогает потребителю выявить единомышленников, и, таким образом, 
«продлить» дискуссию по своим интересам. 
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Следует отметить, что рhygital технологии доводят, практически, до индиви-
дуального подхода к клиенту, что ранее реализовывалось лишь в VIP-сегментах, 
обеспечивая адресность предложения, неограниченность объема и форм пред-
ставления информации и эффективность обратной связи. Этому способствуют 
управление поисковыми системами на основе искусственного интеллекта, нейро-
технологий, RPA и других, что усиливает возможность получения мультиплика-
тивного эффекта.  

Phygital-реклама, учитывая индивидуальность потребителя, зачастую явля-
ется интерактивной, содержит информационный и развлекающий контент, эле-
менты игрового и состязательного участия, активизирует модернизованную си-
стему сарафанного радио. Растет эмоциональное доверие к поставщику «хоро-
шего настроения», «удовольствия от потребления продукта», что формирует от-
носительно стабильные эффекты в маркетинге отношений. Сферой конкуренции 
становятся и деньги, и настроение, и время клиента.  Установка «хочу это, здесь 
и сейчас» выступает психологической настройкой маркетинговых коммуникаций. 
Уже входят в обиход понятие рhygital азарт и рhygital активы, особенно в реали-
зации событийных проектов и на рынке развлечений. 

Возможности дополненной и виртуальной реальностей колоссальны и пред-
назначены, в том числе, для людей с ограниченными возможностями. Голосовые 
помощники и облачные голосовые службы Amazon, Google, Яндекса, QR-коды, 
Google Glasses, цифровые витрины и киоски, лазерные шоу захватывают внима-
ние, формируют контакт потребителя с брендом на глобальном уровне, создают 
wow-эффект и затем распространяются «бесплатно», что значительно влияет на 
уровень удельных издержек. Технологии 5G, NFC и автоматической идентифика-
ции объектов с помощью радиосигналов, человеко-машинные интерфейсы рас-
ширяют сферу и возможности маркетинговых исследований и проектирования 
киберфизических систем. 

По мнению аналитиков РБК, phydital технологии выступают фактором, спо-
собным увеличить продуктивность работы персонала на 50–100 % и выручку от 
цифровых сервисов на 100–200 %; сократить операционные издержки и ускорить 
запуск новых продуктов и сервисов [3]. Соответственно прогнозируется рост до-
ходности бизнеса. 

Заключение. Таким образом, можно говорить о формировании бизнес-мо-
дели phygital, маркетинговые процессы которой генерируют следующие эффекты: 
максимальный потребительский опыт и омниканальность (офлайн, онлайн и 
phydital), кастомизация продукта и коммуникаций, мобильность, адаптивность 
контента и результативность маркетинговых коммуникаций, социальные 
(Lift&Learn phygital )и экономические эффекты, расширение рынков присутствия 
и стимулирование лояльности, обратная связь – участие клиента в менеджменте 
качества, цифровой след для маркетинговых исследований, повышения обосно-
ванности принимаемых решений и позиционирования. Однако главное в условиях 
жесткой конкуренции, революционного изменения технологий и доминирования 
поколения Z не потерять человеческое «лицо», обеспечить социальную ответ-
ственность и удержать ценности гуманизма.  
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ции всех отраслей и сфер экономической деятельности на пути к устойчивому социально-экономи-
ческому развитию страны в целях повышения качества жизни граждан. 
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В современной экономической науке существует множество понятий, кото-

рые с разных сторон характеризуют экономические процессы страны: националь-
ная экономика, социально-ориентированная экономика, инновационная эконо-
мика, экономическая система и т. д. В данной работе рассмотрим содержание эко-
номической категории ««национальная инновационно ориентированная экономи-
ческая система», отражающей основные ключевые черты современной экономи-
ческой действительности.   
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С теоретической точки зрения в понятии «национальная инновационно ориен-
тированная экономическая система» заложено несколько составляющих. Широко и 
глубоко исследованная в научной среде дефиниция «экономическая система» опре-
деляется как совокупность норм, правил, принципов, процессов, связей, складываю-
щихся в процессе воспроизводства товаров и услуг, определяющих содержание эко-
номических отношений. Это единый комплекс видов экономической деятельности. 
В данной характеристике экономические процессы рассматриваются с точки зрения 
теории «систем», характеризующей взаимосвязь и закономерности развития отрас-
лей (секторов) народного хозяйства рядом принципов: структурность, целостность, 
взаимозависимость, иерархичность, множественность, управляемость [1]. Категория 
«национальная» подчеркивает наличие специфических черт, присущих конкретной 
стране. Это интересы народа, его характер, духовное начало, традиции, культура, 
т. е. – менталитет населения, народа. Еще одна составляющая исследуемого поня-
тия – «инновационная ориентация».  Она содержит две составляющие: инновацион-
ность и ориентация. Инновационность экономики основывается на интеллектуаль-
ных ресурсах, наукоемкости, использовании передовых технологий, направляющем, 
стимулирующем, регулирующем воздействии государства. Ориентация – направле-
ние общественной, политической, экономической деятельности [2]. То есть ориен-
тированность характеризуется постепенным последовательным движением эконо-
мической системы в определенном направлении к конкретной цели в определенном 
временном интервале. Формат такого движения и его инновационное содержание 
определяется стратегическими и программными документами, в основе которых – 
цели, задачи, направления, мероприятия, средства достижения и прогноз целевых 
показателей [3].  

Национальная инновационно ориентированная экономическая система обес-
печивает вектор развития всех подсистем (сфер, отраслей) национальной соци-
ально ориентированной экономики (рисунок). 

 
Национальная инновационно ориентированная экономическая система  

как подсистема национальной экономической системы 
Источник: составлено автором. 

 

Национальная инновационно 
ориентированная экономическая система

государство демография

финансы

здраво-
охранение

бизнес

услуги

телекоммуникациипромышленностьсельское 
хозяйство

энергетика

транспорт

строитель-
ство

наука

образование

Интеллектуальные ресурсы 



398 

Таким образом, понятие «инновационно ориентированная экономическая 
система» определяется как совокупность экономических процессов наукоемкого 
высокотехнологичного производства товаров и услуг, складывающихся в системе 
стратегического планирования и прогнозирования поэтапной трансформации 
всех отраслей и сфер экономической деятельности на пути к устойчивому соци-
ально-экономическому развитию страны в целях повышения качества жизни 
граждан. 
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Введение. Модель проектного обучения сложилась на основе метода проек-

тов, который возник еще в 20-е гг. XX века. Ученые и педагоги предлагали стро-
ить обучение на активной основе через целесообразную деятельность ученика, со-
образуясь с его личным интересом именно в этом знании [1]. Сегодня метод про-
ектов является одним из популярнейших в мире, поскольку позволяет рацио-
нально сочетать теоретические знания и их практическое применение для реше-
ния конкретных задач. Проектная технология нацелена на развитие личности, са-
мостоятельности, творчества. 

Но, несмотря на имеющиеся плюсы данного метода, в отечественной высшей 
школе он недостаточно распространен. Хотя многие преподаватели вводят его в 
учебный процесс, они обычно используют его на факультативных занятиях и во 
внеурочной деятельности. 
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Теоретические основы. Современное развитие IT-технологий дало новую 
жизнь понятиям «проект» и «проектный подход», обогатив новыми концепциями, 
методами и терминами. Раньше авторы проектов чаще придерживались одной ме-
тодологии, теперь изучают гибридные методологии, которые включают элементы 
из двух или более подходов, пока не найдут метод, который лучше всего подходит 
для их проекта. Проанализируем внимательно самые распространенные подходы 
к управлению IT-проектами [2]: 

- Waterfall: эффективен для проектов, где есть четкое представление о сроках 
проекта и не будет неожиданных изменений; 

- Agile: подходит для проектов, где происходит тесная работа с заказчиком 
проекта, и для проектов, где команды способны самоорганизовываться и работать 
независимо; 

- Waterfall-Agile: идеально подходит для проектов, где уместно поэтапное 
выполнение работ, где есть самоорганизующиеся команды, но необходимо долго-
срочное планирование высокого уровня; 

- Scrum: у команд есть определенные роли и они активнее участвуют в пла-
нировании проекта. Работа выполняется в течение определенных периодов вре-
мени, известных как спринты; 

- Kanban: работа выполняется непрерывно по мере необходимости. Отлично 
подходит для оценки и повышения скорости выполнения проектов, а также для 
повышения эффективности рабочих процессов; 

- Scrumban: гибридный подход, который перенимает непрерывный рабочий 
процесс из Kanban вместе с важными элементами Scrum, такими, как планирова-
ние итераций, приоритезация задач и частота встреч. 

Можно констатировать, что основное отличие от привычной проектной дея-
тельности в том, что работа над проектом обычно носит неравномерный и интер-
активный характер, а на результат очень сильно влияет характер протекания про-
цесса. При этом результат будет наиболее актуальный и нужный. Такой проект 
упрощенно называют гибким. 

Если рассматривать процесс усвоения студентами определенной дисци-
плины как проект, то можно выделить 5 основных этапов реализации проекта: 
выбор темы; разработка и организация плана проекта; осуществление запла-
нированной проектной деятельности; презентация проекта; оценка и анализ 
результатов [3]. 

При решении данной задачи сегодня главное – оптимальное использование 
цифровизации процесса передачи и усвоения знаний. Совершенно очевидно, что 
основой цифровизации любых процессов являются автоматизация процесса и ис-
пользование детальной аналитики для управления процессами. Однако процесс 
передачи знаний полностью автоматизировать невозможно ввиду того, что мы 
здесь имеем дело с личностью, мотивацией, творчеством, креативностью, крити-
ческим мышлением и коммуникативными навыками. Психологи утверждают, что 
мы не запоминаем точно информацию, которую говорит нам человек, но запоми-
наем эмоции и ощущения, которые получаем при этом общении. Взаимодействие 
между студентом и преподавателем проходит по этим же правилам. Зачастую лич-
ность преподавателя, харизма играют решающую роль в отношении ученика к 
учебному предмету, да и к процессу обучения [4]. 
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Результаты и обсуждения. С учетом вышесказанного, т. е. с максимально 
возможным применением новых IT-технологий, а также на основе живого обмена 
мнением между студентами и преподавателем и была разработана модель проекта 
усвоения экономической дисциплины. Проект не заменяет собой традиционные 
занятия и аттестации. Как правило, он осуществляется в рамках управляемой са-
мостоятельной работы на основе экспериментов автора на протяжении несколь-
ких лет [5–7]. 

В начале изучения дисциплины студенты (в составе групп 3–5 человек) по-
лучают Предварительный план-шаблон проекта в совместно доступном файле. 
План может быть как теоретическим (например, создать видеоролик о сущности 
проблемы или термина), так и практическим (комплексная многовариантная за-
дача, которую можно решить несколькими способами). 

После определения темы и дедлайна участники проекта самостоятельно со-
ставляют план работ, включающий в себя описание выбранной проблемы, описа-
ние объекта исследования, постановку целей и задач, ожидаемых результатов, 
наконец, регламент работы и расписание встреч проектной группы. Необходимые 
ключевые компоненты, которые нужно установить, обсудить и постоянно мони-
торить упоминаются в плане-шаблоне. 

Распределение ответственных, коммуникации между участниками, идеи по 
решению – это самостоятельная работа учащихся. Преподаватель консультирует 
как онлайн, так и очно в заранее оговоренные даты. Соблюдение хронологии – 
один из признаков успешного проекта. Пути и алгоритм решения практически 
всегда претерпевают изменения благодаря предложениям студентов. Проект за-
вершается командной защитой достигнутых результатов. Информационные тех-
нологии позволяют делать процесс образования непрерывным: обучающийся 
учится не только в образовательной организации, он ищет информацию, анализи-
рует ее, коммуникатирует с другими участниками. 

Все участники образовательного процесса могут проявить в проектах свои 
творческие способности, экспериментировать с междисциплинарными подхо-
дами к решению тех или иных задач. Наряду с использованием Учебного портала 
университета используются и поощряются инновационные технологии и новые 
IT-инструменты – такие, как облачные вычисления, совместный мониторинг ра-
боты, видео-контент, приложения. Предложения студентов учитываются в том 
числе и в последующей подготовке новых проектов. Таким образом, проектная 
деятельность позволяет не только студентам творчески изучать проблемы с помо-
щью современных инструментов, средств и знаний, но и стимулирует преподава-
теля к внедрению новых IT-технологий. 

Заключение. Преподаватели, которые уже работают с проектами, или те, 
кто планирует проектное обучение, должны уметь определять, предвидеть и адап-
тироваться к меняющимся условиям образования, цифровизации и потребностей 
общества и учащихся. Необходимо постоянно создавать, модифицировать, обнов-
лять и реструктурировать модели и процессы передачи и усвоения знаний, чтобы 
не только обучать имеющимся знаниям, но и учить справляться с их изменениями. 
Это возможно лишь при совместной работе со студентами, интерактивному об-
щению, постоянному развитию познавательной активности и коммуникативной 
культуры каждого. 
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В данной статье рассматриваются причины и необходимость цифровизации маркетинго-
вых коммуникаций, содержание и основные направления этого процесса. Обосновывается необ-
ходимость применения системного подхода данных преобразований, новых методов менедж-
мента в процессе цифровой трансформации бизнеса и маркетинга, формирования клиентоориен-
тированной стратегии бизнеса, достижения лояльности потребителей.  
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This article discusses the reasons and the need for digitalization of marketing communications, 
the content and main directions of this process. The necessity of applying a systematic approach to these 
transformations, new management methods in the process of digital transformation of business and 
marketing, the formation of a customer-oriented business strategy, and achieving customer loyalty is 
substantiated.  
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Цифровая трансформация бизнеса представляет масштабный и многогран-

ный процесс, который в настоящее время недостаточно исследован. Цифровые 
технологии в последнее десятилетие оказались востребованными и эффектив-
ными в осуществлении маркетинговых коммуникаций, возникли новые иннова-
ционные формы цифрового маркетинга, которые позволяют по-новому взаимо-
действовать предприятиям с различными аудиториями, как с помощью интернета, 
так и в офлайн среде. В частности, в настоящее время наиболее широко применя-
ются различные приложения в цифровых устройствах и мобильных телефонах. 

Цифровизация маркетинговых коммуникаций обусловлена крупными изме-
нениями в технологиях, структуре и предпочтениях целевых аудиторий. Проис-
ходит увеличение влияния той части населения, которая воспитывалась в период, 
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когда происходило динамичное обновление цифровых технологий. На эту ауди-
торию уже приходится более трети всех покупок потребительских товаров в ин-
дустриально развитых государствах и странах БРИКС, тогда как в остальном 
мире – не более 15%. Таким образом, формируется и растет группа активных ква-
лифицированных покупателей, владеющих новой цифровой культурой и техни-
кой приобретения товаров и услуг, также эта целевая аудитория будет активно 
инвестировать в инновационные объекты экономики, взаимодействуя с финансо-
выми институтами. 

Особенностью квалифицированной аудитории является то, что источником 
информации для них становится прежде всего визуальная информация, различные 
визуальные знаки, онлайн - видео и т. д. Таким образом, важнейшей особенно-
стью данной целевой аудитории, которая в перспективе станет преобладающей, 
является то, что основа их коммуникации с окружающем миром, с фирмами и 
рынками – сетевое общение с помощью цифровых устройств. Значительную по-
пулярность в организации онлайн покупок имеют в настоящее время мобильные 
устройства, на долю которых приходится более половины приобретений товаров 
и услуг. Для поиска информации покупатель использует все чаще цифровые ка-
налы. Как правило, такие цифровые связи являются долгосрочными и эффектив-
ными для продвижения продукции фирм. 

Переход фирм на использование цифровых технологий в маркетинговых ком-
муникациях потребует трансформации всех элементов бизнеса, обновления страте-
гии и тактики взаимодействия с клиентами, выстраивания новых интерактивных от-
ношений с ними, формирования клиентоориентированной культуры, систем посто-
янного изучения запросов потребителей. Современные клиенты привыкают к воз-
можностям цифровых технологий, они ожидают, что их запросы должны быть вы-
полнены быстро, пунктуально, и в точном соответствии с заказом.  

В целом в области маркетинговых коммуникаций в настоящее время доля 
цифровых форм опередила рекламу на телевидении. Стал преобладать просмотр 
видеоконтента в онлайн режиме, ежегодный  рост составляет более 20 %. Также 
возрастает число приверженцев мобильного интернета, в том числе благодаря 
владельцам смартфонов. Использование мобильных устройств и приложений, как 
отмечают Н. М. Розанова и И. В. Линева, является драйвером цифровой транс-
формации бизнеса [1, с. 50]. 

В процессе применения новейших цифровых технологий открываются но-
вые возможности сегментирования покупателей на основе степени приверженно-
сти и лояльности клиентов к продукции конкретной фирмы. 

В России многие фирмы активно сотрудничают с блогерами в целях эффек-
тивного продвижения товаров и услуг, создаются специальные платформы для 
взаимодействия с ними. Также предприятия взаимодействуют с микроблогерами, 
эффективность которых нередко оказывается больше, так как они демонстрируют 
большую степень влияния на целевую аудиторию. Кроме задачи продвижения то-
варов фирмы используют блогосферу для повышения имиджа. Все это дополняет 
новые способы цифровой трансформации каналов продвижения. 

Цифровизация маркетинговых коммуникаций невозможна без комплексного 
подхода. В противном случае модернизация предпринимательской деятельности 
не даст желаемого эффекта. Как считают Б. М. Гарифуллин и В. В. Зябриков, 
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«инвестиции в технологии при неэффективном менеджменте не только не окажут 
положительного влияния на бизнес, а, напротив, приведут к плачевным результа-
там, а движущей силой цифровой трансформации являются не только новые циф-
ровые технологии, но и руководство, ориентированное на внедрение новшеств и 
использующее современные методы управления» [2, с. 1350]. 

Тенденцией взаимодействия бизнеса с клиентами в ближайшие десятилетия 
является углубление дифференциации потребителей, в том числе по степени ло-
яльности, и реализация стратегии персонализации, учета личных интересов каж-
дого клиента. Большое значение имеет применение цифровых технологий  в со-
циальных сетях для формирования лояльности потребителей. 

Развитие позитивного отношения потребителей в настоящее время эффек-
тивно достигается с помощью комьюнити-технологий, которые основаны на фор-
мировании определенных групп, имеющих эксклюзивные возможности и приви-
легии. Новый тенденцией становится создание специальных клубных программ с 
целью предоставить возможность доступа к определенным товарам и сервисным 
услугам. В итоге формируются сообщества эксклюзивного потребления, основан-
ные на схожести интересов, конфиденциальности, возможностях коммуникации 
и самореализации, клиенты получают положительный эмоциональный заряд от 
совместного потребления и общения.  

Важно, чтобы фирмы участвовали в организации этих клубов, направляя их 
деятельность в благожелательном для себя русле (например, предлагается закры-
тая распродажа продукции, специальное обслуживание и т. д.). В условиях циф-
ровизации фирма должна выбрать подходящую платформу виртуального суще-
ствования сообщества, определить способы организации и взаимодействия с ним 
(опросы, чаты, дискуссии по темам в небольших группах и др.). Также надо спла-
нировать  будущее развитие платформы, частоту и тип контента. 

Только с помощью цифровых технологий возможно обрабатывать огромный 
массив данных, чтобы составить карты пути покупателя, оценить пользователь-
ский опыт и отзывы клиента в процессе обслуживания и потребления, принять 
соответствующие управленческие решения, которые влияют на лояльность поку-
пателей и создают у них поток позитивных эмоций. Это реально обеспечит реа-
лизацию стратегии клиентоориентированности фирмы, в том числе в сервисном 
обслуживании, позволит максимальному числу сотрудников всесторонне и каче-
ственно понимать действия потребителей. В итоге карта пути покупателя стано-
вится важнейшим инструментом в разработке программ  формирования лояльно-
сти потребителя.  

Современный маркетинг все больше становится интерактивным, что 
означает  вовлечение клиентов в процесс коммуникаций, организацию си-
стемы прямых и обратных связей фирмы с покупателями. Особенно это харак-
терно для развивающейся в последнее десятилетие модели бизнеса, ориенти-
рованной на формирование лояльности клиентов. Для ее осуществления про-
водятся масштабные опросы, анализируются отзывы и претензии и др., что по-
рождает большие массивы данных, обработка которых становится возможной 
на основе использования искусственного интеллекта. Маркетологи активно 
применяют технологию парсинга, в частности, при поиске ресурсов и создании 
мультимедийного контента [3].  
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Цифровизация маркетинговых коммуникаций невозможна без кардиналь-
ного изменения подходов в организации новых каналов взаимосвязи с целевыми 
аудиториями, создания цифровой базы клиентов, коммуникативного капитала, 
что потребует соответствующего найма и обучения персонала. 
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В марте 2020 года  Всемирная организация здравоохранения официально 

объявила эпидемию коронавируса SARS-CoV-2 пандемией, которая стала своеоб-
разным глобальным экспериментом, на основе которого можно судить о взаимо-
действии всех звеньев экономики и социальной сферы. Система  образования в 
наибольшей степени столкнулась с данными глобальными изменениями, по-
скольку  возникла срочная необходимость сократить или ограничить продолжи-
тельные и частные контакты на неопределенное время. В данной статье на основе 
имеющихся источников осуществляется анализ воздействия пандемии коронави-
руса SARS-CoV-2 на деятельность учреждений высшего образования и их реак-
ции на изменение условий функционирования.  

Актуальность исследования влияния пандемии ковид-19 на высшее образо-
вание заключается в следующем:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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- во-первых, высшее образование в рассматриваемом контексте характеризу-
ется высоким уровнем, разнообразием и продолжительностью контактов между 
участниками образовательного процесса. Вследствие этого возникла необходи-
мость в быстрой реакции данной сферы на пандемию;          

- во-вторых, система высшего образования является сферой, в которой про-
исходит формирование человеческого капитала и, как следствие, данное направ-
ление имеет высокую значимость для развития экономики знаний. Поэтому во-
прос о том, какое влияние пандемия оказала на финансирование, качество обуче-
ния, оценку знаний присущи большинству стран, включая многие страны с высо-
ким уровнем развития.   

Если рассматривать исследование в рамках отношения студентов на вынужден-
ные изменения в системе высшего образования в период пандемии, то отмечается их 
общая удовлетворённость качеством дистанционного обучения. Однако почти поло-
вина отмечают снижение успеваемости, треть сообщила,  что всегда имели доступ к 
учебным материалам курса и более двух третей отметили недостаток физического 
доступа к некоторым услугам, например, библиотекам.  Большинство студентом ак-
тивно пользовались платформами онлайн-обучения, однако предпочтительнее оказа-
лась одна платформа для всех курсов.  Чтение лекций в режиме реального времени 
стало преимуществом для более чем половины студентов. Среди разновременных 
форматов 21,26 % студентов предпочли  предварительно записанные лекции,  10,64 % 
студентов  онлайн-презентации и  4,02 % студентов аудиозаписи лекций. Студенты 
были менее удовлетворены онлайн-семинарами и практическими занятиями, которые 
требуют более высокий уровень взаимодействия. О том, что не хватает личного вза-
имодействия, сообщает 81 % респондентов [1, с. 28–29]. 

В экономической литературе содержатся различные оценки влияния панде-
мии на высшее образование, которые позволяют получить более многостороннее  
представление по теме исследования.           

Руководитель и генеральный секретарь проектов по высшему образованию 
Международной ассоциации университетов Джорджо Маринони и Хиллигье ван’т 
Ланд отмечают, что в мире высшие учебные заведения смогли в короткий срок пере-
вести учебные программы в онлайн-формат. Однако они называют проблемы доступа 
к информационным и коммуникационным технологиям, а также качества онлайн-об-
разования в условиях «гонки» и неподготовленности преподавателей [2, с. 8].  

Роберта Мали Бассет, руководитель программы глобального высшего образова-
ния Всемирного банка говорит о важности сохранения фундаментальных ценно-
стей – равенстве, стандартах качества образования, сбалансированности институцио-
нальной автономии, академической свободе и социальной ответственности.  При ха-
рактеристике текущих проблем, она подчёркивает влияние онлайн-обучения на то 
«как студенты учатся (и учатся ли вообще)» и что студентов невозможно обучать по 
радио или по телевизору, в отличие от младших школьников [3, с. 10].  Руководитель 
программы глобального высшего образования Всемирного банка считает переход к 
онлайн-обучению временным, который будет замещен смешанными формами обуче-
ния, для выбора которых требуются инвестиций в науку  и образование. Главным не-
достатком онлайн – обучения она считает то, что они не обладает эмпирически обос-
нованными возможностями для развития социально-эмоциональных навыков, как это 
происходит при традиционном очном обучении [3, с. 10–11]. 
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В статье декана, профессора Института образования Сямыньского универси-
тета Дуньжун Бе и доцента Колледжа гуманитарных и социальных наук Пекин-
ского технологического института Цзинь Лю рассматривается вопрос о существо-
вании онлайн-обучения, возникшем в период пандемии COVID-19, временным 
или новой  экспериментальной моделью [4]. В отличие от других авторов по теме 
исследования они считают, что судить об успешности вынужденного экспери-
мента преждевременно, поскольку преподаватели не обладали в достаточной мере 
нужными навыками и  всего 15 % студентов не могли по тем или иным причинам 
заниматься онлайн [4, с. 20].  

На сновании вышесказанного можно выделить три аспекта:  
- первый аспект касается онлайн-общения между преподавателями и студен-

тами. По наблюдениям авторов статей в условиях онлайн-обучения студенты ока-
зались более склонны общаться с преподавателями, причиной чего стала не 
только физическая удалённость, но и свобода выражения мыслей в условиях вир-
туальной учебной среды. Важным наблюдением является использование интерак-
тивных онлайн-каналов, которые благоприятно влияют на самостоятельность сту-
дентов и помогают им стать более ответственными и инициативными; 

- второй аспект касается модели онлайн-обучения. Авторы статей выделяют 
три основные формы онлайн-обучения: открытые онлайн курсы, интерактивное 
онлайн – обучение в реальном времени и видеообучение. При чем интерактивное 
онлайн-обучение в реальном времени считается новейшим из используемых пе-
дагогических методов [4, с. 20]; 

- третий аспект касается взаимодействия между высшими учебными заведе-
ниями и коммерческими платформами, которое привело к созданию комплексной 
образовательной модели для студентов. Авторы считают, что взаимодействие поз-
воляет вузам не ограничиваться собственными ресурсами, а наоборот придает 
студенческой образовательной среде разнообразие и многогранность, а также 
обеспечивает новыми курсами, учебными материалами и доступом к новым ин-
терактивным коммуникационным платформам  [4, с. 21].          

В целом на основе анализа рассмотренных источников можно сделать вывод 
о том, что пандемия ковид-19 оказала наибольшее влияние на формы и методы 
обучения в высших учебных заведениях.  Кризис с различной степенью эффек-
тивности разрешался в основном путём использования образовательных  цифро-
вых технологий.  Однако лучшие условия его преодоления имели страны с более 
высоким общим уровнем цифровизации  в области высшего образования.     
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Цифровой двойник – это цифровое представление физического объекта (си-

стемы), которое позволяет моделировать его поведение, производительность и ха-
рактеристики. Эта технология обладает потенциалом в широком спектре отрас-
лей, от производства и логистики до здравоохранения и городского планирования. 
Сама концепция цифрового двойника возникла в обрабатывающей промышлен-
ности, где она использовалась для оптимизации проектирования и эксплуатации 
сложных систем, таких как авиационные двигатели и промышленное оборудова-
ние, а сейчас применение уже включает инфраструктуру, здания и даже целые го-
рода. Одним из ключевых преимуществ цифровых двойников является их способ-
ность предоставлять данные в режиме реального времени и получать представле-
ние о поведении объекта, что позволяет мгновенно выявлять проблемы, обеспе-
чивать упреждающее обслуживание и оптимизацию системы. Например, в город-
ском планировании можно использовать цифровых двойников для моделирова-
ния и оптимизации проектирования и эксплуатации целых городов, включая 
транспортные системы, энергетические сети и общественные службы, что помо-
жет городам стать более эффективными, устойчивыми и пригодными для жизни. 

В здравоохранении цифровые двойники могут быть использованы для модели-
рования и оптимизации процедур ухода за пациентами, снижая риск врачебных оши-
бок и улучшая результаты, для оптимизации проектирования и эксплуатации 
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медицинских учреждений – больниц и поликлиник. Моделируя и оптимизируя поток 
пациентов, персонала и ресурсов внутри учреждения, можно повысить эффектив-
ность, сократить время ожидания и повысить удовлетворенность пациентов. Ключе-
вым преимуществом цифровых двойников в здравоохранении является их способ-
ность поддерживать удаленный мониторинг и телемедицину. Предоставляя в режиме 
реального времени данные о жизненно важных показателях здоровья пациента, циф-
ровые двойники могут позволить поставщикам медицинских услуг дистанционно 
контролировать больных и оказывать им помощь удаленно, уменьшая потребность в 
личных посещениях и повышая доступность медицинской помощи. 

В последние годы значительно возросло использование цифровых медицин-
ских услуг, таких как персонализированная медицина, телемедицина и интеллек-
туальное управление питанием. К этим сервисам часто предъявляются разнооб-
разные требования, и для их эффективного функционирования требуются интел-
лектуальная аналитика и самоподдерживающиеся сети, обеспечивая эффективное 
управление ресурсами и минимальное взаимодействие со стороны конечных 
пользователей или сетевых операторов.  

На данный момент разрабатываются системы мониторинга симптомов COVID-
19 на основе цифровых двойников, использующие мобильные телефоны для сбора 
данных, которые передаются в цифровую копию каждого человека, хранящуюся в 
облаке. Этот цифровой двойник постоянно обновляется на основе данных измерений, 
получаемых в режиме реального времени от датчиков и других устройств, и анализи-
руется с использованием методов машинного обучения и искусственного интеллекта 
для определения состояния здоровья человека. Система также использует техноло-
гию блокчейн для обеспечения конфиденциальности данных, которыми можно поде-
литься в исследовательских целях с согласия отдельного лица. Цель системы – обес-
печить раннюю диагностику и предотвратить распространение заболевания путем 
разработки протокола наблюдения за пациентами и лицами, находящимися в группе 
риска [1]. Решения во время эпидемии принимаются на основе фактов об эпидемиче-
ской ситуации, собственного опыта и знаний должностных лиц системы здравоохра-
нения. Ситуационная осведомленность играет важную роль в принятии правильных 
решений – восприятие элементов окружающей среды, понимание их значений и про-
гнозирование ситуаций ближайшего будущего в терминах времени и пространства. 
Поэтому на начальном этапе специалистам необходимо собирать различные типы 
данных об эпидемии, например, характеристики вируса, доля инфицированных лю-
дей и их географическое положение, демографическая структура населения, количе-
ство больничных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Эксперты оце-
нивают меры по предотвращению распространения эпидемии, используя свой соб-
ственный опыт и эти данные. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной заболеваемо-
сти и смертности от неинфекционных заболеваний во всем мире. Во многих слу-
чаях эффективная неотложная помощь и стратегии управления факторами риска, 
основанные на данных эпидемиологических исследований и клинических испы-
таний, улучшили выживаемость и качество жизни, но примерно половина всех 
случаев инфаркта миокарда и инсульта происходит у пациентов, которые не соот-
ветствуют критериям для лечения, снижающего уровень холестерина, и наоборот, 
дорогостоящая профилактическая терапия с потенциальными побочными 
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эффектами может назначаться без необходимости. Поэтому улучшение результа-
тов лечения в кардиологии требует лучшего понимания индивидуальной воспри-
имчивости и прогноза [2].  

Основанные на данных подходы к оценке рисков и лечению занимают цен-
тральное место в целях точной медицины, которая стремится модернизировать 
традиционные методы здравоохранения, предоставляя раннюю индивидуальную 
терапию, учитывающую молекулярные, генетические, физические характери-
стики и данные об окружающей среде. ИТ-технологии и достижения биомеди-
цины позволяют консолидировать и анализировать большие объемы данных из 
широкого спектра источников с использованием сетей передачи данных. Меди-
цинский цифровой двойник создает виртуальную копию человека для получения 
молекулярных, физиологических данных пациента и данных об образе жизни, что 
позволяет прогнозировать риски и проводить индивидуальное лечение. Искус-
ственный интеллект помогает связать кибернетическую, физическую сферы и об-
ласть данных. Двойники могут быть созданы на различных уровнях, включая все 
тело, отдельный орган или клеточный уровень, могут использоваться для изуче-
ния конкретных состояний, таких, например, как рак или интенсивная терапия. 
Цифровой двойник человека может быть скопирован и протестирован с помощью 
различных методов лечения, чтобы определить оптимальное вмешательство. Объ-
единяя цифровые копии многих людей с различными генетическими, биомеди-
цинскими профилями и образом жизни, можно создать популяционную базу дан-
ных для профилактики или клинических испытаний в качестве альтернативы дли-
тельным и дорогостоящим исследованиям на животных и людях. 

С ростом и старением населения возрастает потребность в высококачествен-
ных медицинских услугах и использовании информационных технологий в меди-
цине. Концепция «умного здравоохранения» [3] направлена на решение проблем, 
с которыми сталкивается современное здравоохранение, с помощью таких подхо-
дов как использование цифровых двойников, Интернета вещей и мобильной ме-
дицины. В целом, применение цифровых двойников в здравоохранении может из-
менить способ оказания медицинской помощи, обеспечив более персонализиро-
ванный, действенный и результативный уход. По мере развития технологий циф-
ровые двойники будут приобретать все большее распространение, предоставляя 
ценные данные и аналитическую информацию, которые можно использовать для 
оптимизации ухода за пациентами и улучшения результатов лечения. 
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Введение. Одним едва ли не самым важным фактором, влияющим на эффек-

тивность функционирования предприятий, учреждений и организаций, является 
трудовой потенциал. При правильном использовании трудового потенциала 
можно повысить производительность труда и снизить затраты. Трудовой потен-
циал также является важным фактором, определяющим успешность работы лю-
дей на их рабочем месте. Все процессы, в которых используется рабочая сила и 
которые направлены на обеспечение производства полезных предметов и услуг, 
нацелены на определённый результат. При этом, цифровизация предъявляет но-
вые требования к трудовому потенциалу, который должен не только постоянно 
совершенствоваться, обновляться, но и быть готовым к постоянно меняющимся 
условиям [2, с. 243]. Таким образом, вопрос изучения проблем реализации 
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трудового потенциала «лиц третьего возраста» в условиях цифровизации эконо-
мики является актуальным. 

Результаты нашего исследования текущего состояния ситуации и перспек-
тив российской экономики показывают, что, если ориентироваться на уже имею-
щиеся достижения, что они могут послужить хорошим ориентиром для разра-
ботки и реализации эффективной стратегии повышения уровня образования и ис-
пользования трудового потенциала лиц третьего возраста, желающих продолжить 
свою трудовую деятельность.  

Материалы и методы. Работа основана на общенаучном методе, который 
позволил выявить и оценить переменные, влияющие на проблемы реализации 
трудового потенциала «лиц третьего возраста» в условиях цифровизации эконо-
мики региона. 

Результаты и их обсуждение. В современном глобализированном мире де-
мографическая динамика становится важным фактором социальной и экономиче-
ской жизни России. Из-за старения населения России, увеличения среднего воз-
раста населения и низкого уровня рождаемости - доля пожилых работников будет 
выше, чем это было раньше. Следовательно, понимание проблемного поля реали-
зации их трудового потенциала актуализируется, т. к. со временем будет ощу-
щаться гораздо сильнее. В результате демографической трансформации, во-пер-
вых, пожилое население станет важным демографическим фактором, обеспечива-
ющим развитие экономики страны и её регионов [2, с. 244]. Во-вторых, с теорети-
ческой точки зрения проблема старения населения становится наиболее важной в 
социально-экономических исследованиях.  

Общеизвестным фактом является значительное повышение среднего воз-
раста населения России. Однако этот процесс будет в дальнейшем поддержи-
ваться увеличением демографического потенциала. В ближайшем будущем пожи-
лых людей будет становиться все больше и больше [4, с. 437]. Это создаёт про-
блемы как поиска для них работы, так и эффективного развития, поддержания и 
использования их трудового потенциала.  

В более общем воде понятие «трудовой потенциал» является категорией, 
определяющей меру «имеющихся ресурсов и возможностей, непрерывно форми-
руемых в процессе всей жизни личности и реализуются в трудовом поведении и 
определяющих его реальную плодотворность» [7, с. 7]. Трудовой потенциал «лиц 
третьего возраста» рассматривается Кругловым Д. В., Маликовой А. Н., Смирно-
вой Т. В., Ромашкиной Ю. В., Прокопьевым Е. А. Данными авторами место тру-
дового потенциала старшего поколения в экономическом развитии рассматрива-
ется под разным углом (рисунок). 

Проведённое автором исследование на примере Тюменской области пока-
зало, что в условиях цифровизации экономики региона лица третьего возраста в 
реализации своего трудового потенциала сталкиваются с рядом проблем. Это свя-
зано с существующей асимметрией в условиях труда, где молодые люди оказыва-
ются в более выгодном положении, чем пожилые. Пожилые работники не могут 
конкурировать с молодыми по целому ряду качеств, таких как профессиональные 
знания и навыки, опыт, уровень цифровой грамотности и т. д. 

На рынке труда области, именно возраст является основополагающим кри-
терием для получения работы с высоким доходом. Именно это, а также недостаток 
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знаний об использовании информационных технологий и неспособность эффек-
тивно их использовать приводят к тому, что работники третьего возраста, чаще, 
чем молодые сотрудники, занимают рабочие места, на которых цифровые техно-
логии не применяются [5, с. 442]. В то же время их трудовой потенциал при надле-
жащем обучении способен быть преобразован в занятость с высоким доходом в 
условиях цифровой экономики [3, с. 165].  

 

 
Подходы к рассмотрению значимости применения трудового потенциала  

«лиц старшего возраста» 
Источник: обобщено автором самостоятельно, согласно [1, с. 3240; 6; 8]. 
 
Заключение. Исследование показывает, что цифровая экономика тесно свя-

зана с ростом производительности и, кроме того, позволяет эффективно распре-
делять ресурсы. Однако значительное повышение эффективности использования 
ресурсов в Тюменской области будет зависеть от развития новых технологий и 
цифровизации экономики, что позволит реализовать потенциал региональной ра-
бочей силы. В тоже время, растущая доля пожилых работников на региональном 
рынке труда формирует важность переподготовки пожилых работников с учётом 
потребностей цифровизирующегося рынка для создания рабочих мест с более вы-
соким доходом. 
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Введение. Современное состояние общественно-хозяйственной жизни пред-
определяет особую роль цифровизации ключевых социально-экономических про-
цессов, которые реализуются на основе новых научно-технологических подходов 
и ориентиров. При этом следует учитывать, что формирование и развитие цифро-
вой экономики осуществляется под влиянием значительного числа факторов, 
среди которых следует отметить феномен интеллектуального капитала. Кроме 
того, в качестве лидирующего звена нового типа экономики можно по праву 
назвать высокотехнологичные компании. 

Цифровые технологии открыли новые возможности и перспективы для биз-
неса вне зависимости от его направления. Цифровизация, сопровождаемая внед-
рением в практику компании уникальных информационных технологий, гибких 
форм организации труда, развитием инновационной инфраструктуры и интеллек-
туального капитала, является одним из катализаторов изменений. В частности, 
этому способствует появление уникальных мобильных решений, развитие цифро-
вой инфраструктуры, сервисов сбора, обработки и хранения данных, систем ин-
формационной безопасности компании.  

В качестве одного из значимых трендов, постепенно набирающим темп, яв-
ляется повышение значимости нематериальных активов [2]. В широком понима-
нии данного термина принято относить произведения науки, литературы и искус-
ства, программное обеспечение, патенты – не денежные активы, не имеющие фи-
зической формы и используемые для получения дохода. Это приводит к тому, что 
успеха на рынке добиваются компании, осуществляющие постоянную инноваци-
онную деятельность, используя при этом знания, умения, навыки персонала, ин-
формационные технологии, а также те из них, которые обладают достаточной ор-
ганизационной инфраструктурой [1]. Таким образом, интеллектуальный капитал 
может быть рассмотрен в качестве одного из основных ресурсов, применяемых 
для создания дополнительных конкурентных преимуществ. 

Некоторые авторы полагают, что интеллектуальный капитал позволяет ком-
паниям быстрее адаптироваться к особенностям рынка. Ввиду высокой конкурен-
ции между компаниями в рыночных условиях особое внимание уделяется изуче-
нию корреляции финансовых результатов фирмы и интеллектуального капитала, 
его элементов [1]. Обращая внимание на роль интеллектуального капитала в дея-
тельности компаний, исследователи рассматривают значительное число компа-
ний из различных отраслей и регионов. В частности, география современных ис-
следований охватывает не только развитые, но и развивающиеся экономики. Это 
подтверждает исследование М. С. Чен, С. Дж. Ченг, Ю. Хван [4]. В работе Цзянь 
Сюй, Цзинсуо Ли, отмечается, что высокотехнологичные компании имеют более 
высокий уровень интеллектуального капитала [6]. Согласно исследованию Чжи-
мин Ван и соавторов, составленному на основе данных высокотехнологичных 
компаний, человеческий, структурный и реляционный капиталы положительно 
связаны со скоростью и качеством инноваций, что, в свою очередь, способствует 
улучшению операционной и финансовой работе фирм [5]. При этом, по мнению 
А. А. Быковой, М. А. Молодчик, для развитых рынков характерна более сильная 
степень влияния интеллектуального капитала на результаты деятельности компа-
нии, чем для развивающихся, при этом сила влияния зависит от отрасли и размера 
предприятия [3]. 
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Таким образом, цель представленного исследования состоит в выявлении 
формы и составляющих интеллектуального капитала, способствующих долго-
срочному улучшению показателей компаний, осуществляющих деятельность в 
сфере высоких технологий. На этой основе можно предположить, что интеллек-
туального капитал с высоким уровнем зрелости структурного, реляционного и че-
ловеческого капитала через развитие знаний, умений и навыков людей способ-
ствуют развитию бизнеса.  

На основе предварительного анализа была сформулирована следующая ги-
потеза: Интеллектуальный капитал оказывает непосредственное воздействие на 
деятельность высокотехнологичных компаний и процессы цифровизации в целом. 
При этом степень влияния определяется уровнем зрелости интеллектуального ка-
питала.   

Материалы и методы / теоретические основы. Ввиду того, что вопросы 
влияния интеллектуального капитала в контексте текущей ситуации на деятель-
ность высокотехнологичных компаний и процесс цифровой трансформации недо-
статочно изучены, было принято решение провести анализ факторов, опосредую-
щих жизненный цикл высокотехнологичных компаний во взаимосвязи с интел-
лектуальным капиталом как источником возможностей для цифровизации эконо-
мических процессов.  

В качестве методологии исследования используются методы библиометри-
ческого и корреляционного анализа. В основу подбора источников легли такие 
критерии, как актуальность, теоретическая и практическая значимость.  Корреля-
ционная взаимосвязь интеллектуального капитала и деятельность высокотехноло-
гических компаний изучалась с применением открытых данных создания условий 
цифровых изменений.  

Результаты и обсуждения. Согласно гипотезе, интеллектуальный капитал 
является не только одним из драйверов развития высокотехнологических компа-
ний, но и определяет возможности перехода к цифровой экономике. В рамках дан-
ного исследования авторы приходят к выводу о том, что под влиянием интегра-
ционного развития компонентов интеллектуального капитала формируется фун-
дамент современной экономики, цифровых продуктов и процессов. 

Результаты проведенной библиометрии позволили выявить взаимосвязь ди-
намики интеллектуального капитала с процессом цифровизации экономических 
процессов и его роли в деятельности высокотехнологичных компаний в контексте 
влияния современных вызовов на основе отечественных и зарубежных трудов. 

Результаты корреляции позволили отразить взаимосвязь между показате-
лями отдельных компонентов интеллектуального капитала и показателями ре-
зультативности деятельности высокотехнологичных компаний. 

Проведенный анализ показал, что нет единого мнения по поводу влияния ин-
теллектуального капитала на деятельность высокотехнологичных компаний. Тем 
не менее, в контексте полученных результатов исследования удалось сделать 
обоснованные предположения о специфике воздействия каждого из компонентов 
интеллектуального капитала. 

Заключение. Таким образом, в рамках проведенного исследования была 
подтверждена сформулированная гипотеза и определена структурно-функцио-
нальная конфигурация интеллектуального капитала, способствующая 
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долгосрочному улучшению показателей компаний, которые осуществляют дея-
тельность в сфере высоких технологий. По результатам исследования были пред-
ставлены рекомендации по управлению интеллектуальным капиталом в совре-
менных условиях. 
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Под влиянием цифровых технологий существенным образом трансформиру-

ются практически все сферы жизнедеятельности современного человека. В по-
следние десятилетия представители разных областей знания самое пристальное 
внимание уделяют цифровизации образования, подчеркивая очевидную соци-
ально-экономическую значимость данного процесса для инновационного разви-
тия любой из стран мира. К числу факторов спроса на цифровые технологии в 
сфере образования специалисты относят высокую скорость изменения требова-
ний к человеческому капиталу на рынке труда; перманентный рост требований к 
качеству образования; потребность современного общества в постоянном повы-
шении уровня цифровой грамотности населения; потребности в индивидуализа-
ции обучения и использовании новых форм образовательного процесса; потреб-
ность в улучшении коммуникации между субъектами образования; потребность в 
повышении уровня информационной безопасности; переход к электронному 
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документообороту. При этом в качестве самых перспективных областей примене-
ния цифровых технологий рассматриваются дистанционное обучение, индивиду-
ализация образовательных траекторий, внедрение практики иммерсивного обуче-
ния и создание интерактивных образовательных комплексов [1, с. 94]. 

Особый интерес вызывает активное внедрение цифровых технологий в обра-
зовательный процесс высшей школы Республики Беларусь. В этой связи актуали-
зируются вопросы изучения цифровой компетентности студенческой молодежи. 
Отметим, что в научной литературе, как отечественной, так и зарубежной, можно 
обнаружить многочисленные дефиниции понятия «цифровая компетентность». 
Это свидетельствует о том, что до сих пор не существует общепринятого опреде-
ления этого феномена. Однако при всех различиях в имеющихся сегодня трактов-
ках данной категории следует признать, что цифровая компетентность индивида 
заключается в его способности грамотно использовать цифровые технологии для 
эффективного функционирования в современном обществе. В структуре цифро-
вой компетентности особое место занимают цифровые навыки, отражающие уме-
ние индивида пользоваться компьютером, ноутбуком, смартфоном, электронной 
почтой, поисковыми системами в сети Интернет, социальными сетями, мобиль-
ными приложениями и др. Исследователи из разных стран мира единодушно под-
черкивают принципиальную значимость цифровой компетентности как основы 
успешной жизнедеятельности в ХХI веке. 

Обратимся к результатам социологического исследования, проведенного зи-
мой 2022 года под научным руководством автора статьи. Одной из задач онлайн-
опроса, реализованного посредством Google Forms, стало изучение цифровой 
компетентности студентов и студенток факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета (ФФСН БГУ). В онлайн-опросе 
приняли участие студенты всех курсов и всех специальностей, закрепленных за 
ФФСН БГУ. Всего было опрошено 200 студентов очной формы обучения (из них 
84 % − девушки, 16 % − юноши). 

Результаты проведенного социологического исследования показали, что 
большинству студентов ФФСН БГУ достаточно хорошо известны различные по-
исковые системы в Интернете (96 %), возможности использования Интернета для 
образования (81 %), возможности Интернета для общения с друзьями (77,5 %), 
различные мобильные приложения и возможности их использования (73,5 %), 
возможности для создания и размещения собственного контента в Интернете (68 
%). Менее половины опрошенных студентов осведомлены о возможностях уста-
новления собственных настроек обновления программного обеспечения на 
устройстве, посредством которого они выходят в Интернет (34,5 %), а также воз-
можностях использования электронных государственных услуг (28,5 %). 

Один из заданных респондентам вопросов был направлен на выявление та-
кой важной составляющей цифровой компетентности, как навыки соблюдения 
студенческой молодежью информационной безопасности. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что большинство студентов умеют менять настройки кон-
фиденциальности в социальных сетях и мессенджерах (78 %), способны избежать 
наиболее распространенных в Интернете схем мошенничества (75 %), могут ис-
пользовать безопасный поиск в Интернете (64,5 %), а также владеют навыками 
выявления недостоверной информации (57,5 %). Менее половины студентов 
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ФФСН БГУ указали на умение обеспечивать защиту своей информации в Интер-
нете (49 %) и очищать компьютер от вирусов (38 %). 

Как известно, в 2020 г. пандемия коронавирусной инфекции обусловила пе-
реход большей части белорусских учреждений высшего образования на дистан-
ционный формат работы со студентами. В связи с этим студентам ФФСН БГУ 
было предложено ответить на следующий на вопрос: «Как Вы считаете, повлияла 
ли пандемия COVID-19 на уровень Вашей цифровой грамотности?». Распределе-
ние ответов на данный вопрос показало, что более половины респондентов (62 %) 
уверены, что пандемия COVID-19 оказала влияние на уровень их цифровой гра-
мотности, менее трети опрошенных (28 %) отрицают такое влияние, 10 % студен-
тов затруднились с ответом.  

Таким образом, опираясь на результаты онлайн-опроса, проведенного в про-
шлом году, можно сделать несколько выводов. В целом цифровая компетентность 
студенческой молодежи ФФСН БГУ в большей степени связана с коммуникацией 
в социальных сетях и мессенджерах, а также с поиском и использованием инфор-
мации в сети Интернет. По сути дела, речь идет о наличии у студентов базовых 
цифровых навыков, которые типичны для обычного пользователя цифровых 
устройств. В гораздо меньшей степени опрошенные студенты владеют сложными 
цифровыми навыками, позволяющими эффективно решать технические про-
блемы в цифровой среде и обеспечивать информационную безопасность. Сту-
денты ФФСН БГУ, принявшие участие в онлайн-опросе, подтверждают, что из-за 
пандемии COVID-19 уровень их цифровой грамотности повысился. Следует от-
метить, что в современных реалиях повышение уровня цифровой компетентности 
студенческой молодежи выступает необходимым условием цифровизации сферы 
высшего образования. 
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С развитием цифровых технологий развиваются отрасли, а вместе с ними и 
компании, которые стремятся адаптироваться к изменениям и прилагают большие 
усилия, чтобы иметь конкурентоспособные преимущества, при помощи которых 
будут доминировать на рынке. В этом смысле цифровая трансформация, понима-
емая как естественный и эволюционный процесс, в ходе которого использование 
цифровых технологий интегрировалось в ежедневные процессы различных аспек-
тов жизни, оказывает влияние и на сферу бизнеса [1]. 

Описанная выше ситуация находит свое отражение в большом количестве 
мировых корпораций из разных отраслей экономики, которые продолжают участ-
вовать в процессах изменений в сторону цифровизации бизнес-процессов и за-
рождения собственных цифровых экосистем. 

Цифровая трансформация может изменить организацию от унаследованного 
или традиционного подхода к новым способам руководства, новым идеям, про-
движению инноваций и новым бизнес-моделям, включая оцифровку активов и бо-
лее широкое использование технологий для улучшения управления компанией с 
точки зрения взаимоотношений с клиентами, сотрудниками, поставщиками, парт-
нерами и заинтересованными сторонами, поскольку основное изменение связано 
с культурой внутри организации, а не исключительно с использованием новых 
технологий. 

Цифровая трансформация предоставляет лучшие возможности для создания 
новых бизнес-целей и стратегий, чтобы повысить ценность организаций, поддер-
живаемых новыми технологиями, такими как наука о данных, большие данные 
(big data), облачные вычисления и т. д., которые позволяют их заново изобретать 
и адаптировать к потребностям текущую ситуацию на рынке. 

Аналогично расширяются возможности многорыночной ценовой дискрими-
нации. Здесь надежной защитой от перехода покупателя в другие сегменты рынка 
становится возросший индивидуализм пользователя в цифровой среде, углублен-
ный подход к решению его проблем. При этом не нарушается принцип справед-
ливости и общественной эффективности [2, c. 62]. 

В данной статье рассмотрены преимущества цифровой трансформации на 
разных уровнях в глобальном бизнесе. На административном уровне: 

Расширяет возможности сотрудников компании, что позволяет сотрудникам 
лучше выполнять свою работу из любого места и в любое время, используя тех-
нологические инструменты после обучения. 

Повышает лояльность клиентов. В эпоху цифровых технологий клиенты 
ожидают новый уровень коммуникации с компаниями, которые используют ин-
терактивные технологии для отправки и сбора информации в режиме реального 
времени и с высокой персонализацией. 

Оптимизация процессов и инфраструктуры, поэтому в качестве новых ресур-
сов используются цифровые инструменты, которые экономят время и силы, за-
трачиваемые на проект. 

Трансформируется глобальный бизнес. С помощью цифровой трансформа-
ции могут быть достигнуты гибкие инновационные процессы, открытые для по-
стоянных изменений компаний, чтобы они могли адаптироваться к потребностям 
бизнеса. 
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Административная стратегия любой компании, которая стремится адаптиро-
ваться, чтобы продолжать свою деятельность, должна учитывать цифровую 
трансформацию, поскольку она следующие преимущества [3]: 

- Увеличение производительности: помогает сократить время за счет авто-
матизации процессов и оптимизации работы сотрудников. 

- Повышение конкурентоспособности: снижение затрат в процессах и по-
мощь в снижении допустимой погрешности в производственном процессе. 

- Лучшее принятие решений на основе данных: консолидация базы данных 
компании, которая позволяет разрабатывать стратегии на пользу организации и 
принимать более эффективные решения на рынке. 

- Исчезновение географических барьеров: возникновение большего количе-
ства возможностей, чтобы предложить преимущества целевой аудитории без при-
вязки к локации. 

- Сохранение кадровых ресурсов: предоставление новым поколениям про-
фессионалов рабочей среды с технологиями, которые помогают им раскрыть свой 
потенциал. 

- Появление гибкости в организационной структуре: переход части сотруд-
ников на удаленную работу при помощи создания стратегии эффективного управ-
ления временем. 

Цифровая трансформация также привела к изменению видения бизнеса и 
восприятию компаний, которые находятся в подобной трансформации. Данные 
организации создают наибольшую ценность, получают конкурентные преимуще-
ства и открывают новые возможности для бизнеса, полагаясь на управленческую 
команду, способную управлять этой трансформацией на всех этапах. Фронты, вы-
ходящие за рамки объединения команд, но изменяющие менталитет и организа-
ционную культуру, при которых каждый использует потенциал технического про-
гресса [4]. 

Компании, лидирующие в получении лучших технологий, получают конку-
рентные преимущества, позволяющие им позиционировать себя как надежную 
бизнес-модель, а также становиться эталоном клиентского опыта для пользовате-
лей. В основе любого процесса всегда лежат люди, будь то пользователи или ис-
полнители процесса, поэтому следует говорить о трех фундаментальных столпах, 
называемых цифровой трансформацией 3P [5]: 

- люди; 
- процессы; 
- платформы. 
Классификация уровней распространения цифровой трансформации: 
Стратегическая трансформация включает определение видения и цели циф-

ровой трансформации. 
Трансформация бизнеса включает в себя определение и применение преиму-

ществ для бизнеса, возникающих в результате цифровой трансформации. 
Трансформация людей включает в себя понимание влияния цифровой транс-

формации на рабочую силу. 
Трансформация технологий включает в себя выбор и внедрение технологий, 

которые будут поддерживать цифровую трансформацию. 
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Трансформация бизнес-процессов включает в себя анализ и разработку биз-
нес-процессов для поддержки трансформации. 

Организационная трансформация включает в себя разработку организацион-
ной структуры для поддержки цифровой трансформации. 

Трансформация управления изменениями включает в себя управление изме-
нениями, сопровождающими цифровую трансформацию. 

К сожалению, данная «методология», которая обладает определенным ко-
личеством преимуществ, не всегда положительно воспринимается или прини-
мается компаниями косвенно или напрямую, поэтому руководство корпораций 
сталкивается с тремя основными препятствиями для цифровой трансформации 
внутри бизнеса: 

1. Устаревшее мышление убивает идеи. 
2. Цифровая трансформация начинается и заканчивается в бизнесе. 
3. Воспринимаемая сложность цифровой трансформации замедляет ско-

рость изменений. 
Таким образом, переходя в цифровое пространство, многие мировые корпо-

рации меняют свою организационную форму. Цифровая трансформация может 
трансформировать любой тип, уровень и сектор бизнеса. Однако компаниям необ-
ходимо понимать преимущества трансформации и инвестировать в ресурсы, не-
обходимые для достижения цели, проведя предварительный анализ. 
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Введение. Необходимость и возможности повышения интеллектуального 

потенциала экономического развития в настоящее время связаны с предпосыл-
ками становления нового технологического уклада, который в исследованиях обо-
значен как один из результатов «технологического мегацикла» [1] и отражения 
новой экономической нормальности (как результата неустойчивости экономиче-
ского роста). Интеллектуальный потенциал и интеллектуальный капитал как ис-
точник экономического развития способствует развитию инновационности как 
явления, и компонента технологического мегацикла. В практическом аспекте ин-
теллектуальный потенциал создает условия для непрерывного совершенствова-
ния управления, росту эффективности функционирования экономических систем 
и получению положительных социальных эффектов (рост качества социальных 
услуг, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и др.). В этой связи 
для целей управления процессами интеллектуализации и использования возмож-
ностей, создаваемой условиями новой экономической нормальности, требуются 
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механизмы и инструменты выявления факторов формирования интеллектуаль-
ного капитала, его трансформации в компоненты интеллектуального капитала и 
интеллектуальных активов общественного развития. 

Результаты. Проведенное исследование тенденций технологического раз-
вития в условиях новой экономической нормальности показало, что в их основе 
лежат такие факторы, как: 

- распространение и диффузия в экономической и социальной сферах интел-
лектуальных технологий. Интеллектуализация в контексте определения факторов 
технологического развития и становления соответствующего технологического 
уклада отражает новый механизм использования цифровизации экономики и 
управления, позволяющий автоматизировать выполнение рутинных задач и функ-
ций, обеспечивая экономию ресурсов общества на новом, более высоком уровне; 

- слияние» интеллектуальных технологий, развития и творческого потенци-
ала человека. Результатом становятся новые («гибридные») формы управления на 
всех уровнях экономической системы. Они отражают закономерный механизм 
влияния взаимосвязанных факторов человеческого, интеллектуального, научно-
технического потенциалов на характеристики устойчивости развития экономики;  

- увеличение интеллектуальной производительности рабочей силы, как но-
вой характеристики повышения ценности знаний и ресурса компетентности чело-
века. Он отражает совокупную способность общества создавать условия для по-
вышения творческого потенциала человека как личности. Использование интел-
лектуальной составляющей творческого труда в экономической деятельности 
позволяет вырабатывать новые решения и генерировать новые идеи для научного 
поиска эффективных способов производства и получения долгосрочных экономи-
ческих благ. Также увеличение интеллектуального капитала приводит к увеличе-
нию уровня социальной интеграции. Большое количество интеллектуальных ра-
бочих, способных работать вместе, увеличивает уровень социальной связности. 
Это, в свою очередь, укрепляет связь между рынком труда, уровнями образова-
ния, уровнями дохода, уровнями инвестиций, уровнями R&D, уровнями IT-рынка, 
уровнями услуг, а также уровнями иммиграции. Все это приводит к большему 
уровню интеллектуальности, развивая смыслы, носящие идею «умных» 
(intelligent) сообществ. 

Анализ данных факторов показывает, что они по-разному могут влиять на 
процессы интеллектуализации и управления на различных уровнях экономиче-
ской системы. Для определения направленности этого влияния предлагается ме-
тодический подход к определению факторов влияния на процессы интеллектуа-
лизации (рисунок). 

Суть методического подхода составляет то, что он ориентирован по основ-
ным направлениям цифровой трансформации и информатизации экономики. 
Кроме того, учитывает принципы технологического уклада, формируемого в рам-
ках новой экономической нормальности. 
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Методический подход к определению факторов влияния на процессы  

интеллектуализации 
 
Заключение. Интеллектуализация экономики является не только одним из 

важнейших факторов экономического роста, но и является одним из важнейших 
условий использования возможностей повышающей фазы технологического ме-
гацикла. В экономических системах понимание факторов влияния на интеллекту-
альный потенциал  способствует найти решения таких сложных управленческих 
задач, что увеличение производительности интеллектуального труда, повышение 
эффективности использования интеллектуальных ресурсов и объектов интеллек-
туальной собственности, а также получению интеллектуальной ренты для даль-
нейшего общественного прогресса.  
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Введение. В настоящее время происходит глобальная трансформация всей 

экономики, основанная на использовании инновационных способов управления 
на основе цифровых технологий. Инновационно-инвестиционная проектная дея-
тельность характеризуется высокой информационной насыщенностью проектов, 
перегруженностью данными, необходимостью учета различных факторов и усло-
вий, а также высокими рисками, сопровождающими процесс разработки и реали-
зации проектов в реальном секторе экономики. Все это требует современных под-
ходов к решению данной проблемы, поиска путей минимизации не только издер-
жек по проекту, но и сокращение времени на разработку проекта и контроль за 
его выполнением.   

Проблематика цифровизации инновационно-инвестиционной проектной де-
ятельности осложняется в связи с институционализацией процесса управления 
проектами и ростом инвестиционных затрат. На первое место выходит 
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необходимость обеспечения качества инвестиционных и инновационных проек-
тов, что в свою очередь требует научно обоснованного подхода к повышению эф-
фективности системы реализации инновационно-инвестиционной проектной дея-
тельности [1].  

Материалы и методы. По мере развития любой организации растет количе-
ство инвестиционных и инновационных проектов, а также их разнородность, в ре-
зультате чего управлять таким массивом разнонаправленных проектов доста-
точно тяжело. Необходимо учитывать тот факт, что некоторые проекты реализу-
ются одновременно, но требуют различных ресурсов; проекты могут влиять друг 
на друга, повышая или снижая свою эффективность; если проекты подлежат к ре-
ализации последовательно друг за другом, то необходимо выдержать соответству-
ющие временные рамки и т. д. Для успешного решения данных задач необходим 
глобальный аналитический инструмент для управления инновационно-инвести-
ционной деятельностью, который будет представлять собой создание единого 
банка инвестиционных и инновационных проектов предприятия. Подобный ин-
струмент позволил бы прогнозировать влияние конкретного проекта на структуру 
издержек и прибыльность всего предприятия, а также создавать комплексные ин-
вестиционные заявки.  

Каким образом может выглядеть цифровая трансформация инновационно-
инвестиционной проектной деятельности? Во-первых, необходима система, кото-
рая бы позволила автоматизировать жизненный цикл проекта, а также процессы 
формирования и контроля инвестиционной программы организации.      

Одним из современных подходов к цифровизации инновационно-инвестици-
онной проектной деятельности является использование методологии Agile, кото-
рая представляет собой интерактивную модель разработки проекта, где программ-
ное обеспечение создается с самого начала проекта, а не в конце рабочего цикла, 
т. е. по сути весь проект разбивается на небольшие взаимосвязанные и взаимоувя-
занные рабочие области. К основным приоритетам, которых придерживается ме-
тодология Agile относят: 1) люди и их взаимодействие важнее процессов и ин-
струментов (персонализированный подход к управлению проектами); 2) работа-
ющий продукт важнее документации (при управлении данными и отчетами по ра-
ботам проекта предпочтение отдаётся использованию гибких программных реше-
ний); 3) сотрудничество с заказчиком более приоритетно, чем согласование усло-
вий контракта по проекту (регулярное обновления и обратная связь о том, как 
продвигается проект от клиентов и заинтересованных сторон); 4) готовность к из-
менениям важнее, чем следование первоначальному плану (технология Agile 
предполагает гибкий подход к инновационно-инвестиционной проектной дея-
тельности, т. е. по сути изменения должны вноситься своевременно в нужный мо-
мент времени в матрицу проекта) [2]. 

Выделяют 12 принципов реализации методологии Agile:  
- удовлетворение потребностей заказчика благодаря своевременному предо-

ставлению промежуточных результатов проекта, что позволяет принимать обос-
нованные управленческие решения в нужный момент времени, а не ждать конеч-
ных результатов проекта;  

- изменение требований проекта приветствуется даже на поздних стадиях его 
разработки, что позволит обеспечить конкурентное преимущество проекта;  
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- работающий продукт (часть проекта) следует выпускать с периодичностью 
от двух недель до двух месяцев (по желанию заказчика проекта); на протяжении 
всего проекта разработчики и представители бизнеса должны тесно сотрудничать 
между собой, а также с клиентами и иными партнерами; над проектом должны 
работать мотивированные профессионалы, для которых должны быть созданы все 
необходимые условия, включая поддержку и доверие;  

- наиболее практичным и эффективным способом обмена информации как с 
командой проекта, так и внутри команды должно быть непосредственное общение 
(использование платформ Zoom и Teams, а также личные встречи команды про-
екта в ключевых его точках); главная цель работы команды проекта – предоста-
вить заказчику как можно более высококачественный результат;  

- налаживание устойчивого процесса разработки, когда инвесторы, разработ-
чики и пользователи имеют возможность поддерживать постоянный ритм, что 
способствует получению качественного продукта проекта в конце;  

- гибкость инвестиционного проектирования повышается посредством по-
стоянного внимания к техническому совершенству и качеству проектирования 
(каждый отдельный проект является областью для нововведения и инноваций);  

- простота решений и соблюдение проектных требований;  
- команда проекта должна быть самоорганизующаяся, т. е. самостоятельно 

выбирать необходимые архитектурные и технические решения по проекту;  
- непрерывное совершенствование процесса инвестиционного проектирова-

ния является самой сутью Agile [2].  
Результаты и обсуждение. Для успешной реализации инновационно-инве-

стиционной проектной деятельности, основанной на принципах Agile можно ре-
комендовать использовать такие функции как: единый инструмент для правок, 
комментариев и отчетов, без излишней документации; @mentions и интеграция 
приложений, которые позволяют обеспечить быструю и последовательную ком-
муникацию в единой рабочей среде; настраиваемые формы запросов и приема 
проектов в работу, что позволит расставить приоритеты и максимально эффек-
тивно проводить воркшопы (встречи команды проекта); готовые шаблоны ко-
мандной работы по методологии Agile, планирование воркшопов и др. [3].    

Внедрение в инновационно-инвестиционной проектной деятельности орга-
низации информационных систем может предусматривать следующий алгоритм: 
формирование требований, разработка необходимой системы и ее адаптирование 
к условиям организации, непосредственно эксплуатация и корректировка при 
необходимости. 

В результате формируется соответствующий информационный продукт, 
позволяющий систематизировать все бизнес-процессы инновационно-инвестици-
онной деятельности организации и состоящий из набора различных модулей и ме-
ханизмов. Данная система вполне может функционировать на платформе «1С: 
Предприятие» и в полной мере соответствовать политике импортозамещения про-
граммного обеспечения. Кроме того, можно рекомендовать расширение функци-
ональных возможностей информационной модели: использование встроенного 
редактора формул, инструментов прогнозирования финансово-экономических 
моделей, возможностей использования в расчетах единых и частных сценарных 
условий. Например, на основе уже сформированной финансово-экономической 
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модели проекта возможно заменить частные сценарные условия одного региона 
на другой, тем самым предусмотреть возможности реализации проекта в зависи-
мости от географии его реализации.   

Заключение. Предлагаемая цифровая трансформация инновационно-инве-
стиционной проектной деятельности организации с использованием методологии 
Agile позволяет получить единую цифровую информационную модель, которая 
обеспечивает включение всех бизнес-процессов разработки и реализации инве-
стиционных и инновационных проектов, что обеспечить информационную про-
зрачность и доступность данных в едином информационном пространстве. Кроме 
того, это позволит снизить трудоемкость разработки и контроля за проектами, а 
также повысить качество их экспертизы при одновременном росте точности рас-
четов и сокращении сроков их подготовки и согласования. При этом, промежу-
точные и конечны отчеты формируются автоматически и рассылаются всем заин-
тересованным лицам, занятым в проекте. А эффективность самих проектов, вхо-
дящих в систему может быть проранжирована с использованием нейросетевого 
анализа данных.     
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Конфиденциальность является важным аспектом безопасности, которому в 

последние годы уделено значительное внимание. Цифровая экономика выходит 
за рамки исключительно электронной коммерции и затрагивает инфраструктуру 
и устройства, которые мы используем для доступа к глобальной сети. Вместе с 
этим увеличивается объем собираемых и обрабатываемых данных о пользовате-
лях и клиентах. Это актуализирует необходимость обеспечения рассмотрения 
фактора конфиденциальности при разработке информационных систем и продук-
тов организаций и предприятий. Моделирование угроз представляет собой под-
ход, используемый для выявления и снижения рисков безопасности при разра-
ботке системы информационной безопасности организации и ее продуктов. Од-
нако большая часть методов моделирования угроз не учитывает влияние конфи-
денциальности, тем самым подвергая риску данные сотрудников и клиентов. По 
этой причине крайне важно рассмотреть вызовы, возникающие в области конфи-
денциальности при моделировании угроз, и предложить возможные решения для 
их предотвращения. 
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Данная работа основана на тщательном обзоре литературы, включая науч-
ные статьи, материалы конференций и доклады по теме конфиденциальности и 
моделированию угроз. Анализ был направлен на изучение проблем, связанных с 
обеспечением конфиденциальности при моделировании угроз, и решений, пред-
ложенных для снижения влияния данных проблем. Литературный обзор был про-
веден с соблюдением строгих критериев поиска, благодаря которым в анализ 
были включены наиболее актуальные публикации. 

В ходе анализа был выявлен ряд проблем, касающихся конфиденциальности 
и возникающих при моделировании угроз. Одной из существенных проблем яв-
ляется недостаток экспертизы в области конфиденциальности среди специалистов 
по вопросам информационной безопасности. За прошедшее время было разрабо-
тано множество подходов и методологий моделирования угроз, которые варьиру-
ются от теоретических концепций до практических [1; 2]. Однако большинство 
методов моделирования угроз не учитывают аспект конфиденциальности. Прежде 
всего это можно объяснить нехваткой экспертов в области конфиденциальности, 
помощь которых необходима для выявления и снижения рисков нарушения кон-
фиденциальности при разработке информационных систем. Поэтому необходимо 
привлекать подобных экспертов для участия в процессах моделирования угроз, 
чтобы обеспечить должное рассмотрение вопросов конфиденциальности. 

Еще одной проблемой, возникающей при моделировании угроз, является от-
сутствие четких требований к обеспечению конфиденциальности. Зачастую такие 
требования носят размытый и неоднозначный характер, что затрудняет выявление 
рисков конфиденциальности и разработку соответствующих стратегий по их сни-
жению. Поэтому для обеспечения защиты организации и ее клиентов необходимо 
иметь четкие и хорошо сформулированные требования к обеспечению конфиден-
циальности, которые бы описывали конкретные потребности системы или про-
граммного обеспечения в поддержке конфиденциальности. Данные требования 
должны охватывать все аспекты конфиденциальности, включая сбор, хранение, 
обмен и удаление данных, и должны быть разработаны с учетом юридических и 
этических обязанностей организации. Разработка четких и хорошо сформулиро-
ванных требований к обеспечению конфиденциальности предполагает совмест-
ные усилия различных заинтересованных сторон внутри организации, а также ре-
гулярное обновление с учетом изменений в операционной среде. 

Отсутствие соответствующих инструментов моделирования угроз также 
представляет собой серьезную проблему. Как отмечают исследователи, модели-
рование угроз в настоящее время находится на очень низком уровне зрелости с 
точки зрения исследований, поддержки инструментов, и практической разработки 
[3]. Так, несмотря на наличие описания подходов к моделированию и отчетов об 
опыте применения и исследований, демонстрирующих широкую применимость в 
различных областях, они не включают в себя информацию о лучших практиках и 
барьерах при внедрении, что мешает разработать инструменты, специфические 
для конкретной области. Следовательно, дальнейшая разработка методов модели-
рования угроз и соответствующих инструментов для обеспечения комплексной 
защиты конфиденциальности позволит организациям создавать безопасные и 
надежные системы, защищающие личную информацию сотрудников и клиентов 
от несанкционированного доступа и неправомерного использования. 
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В дополнение к перечисленному, моделирование угроз часто не включает в 
себя оценку воздействия на конфиденциальность. Оценка воздействия на конфи-
денциальность обеспечивает структурированный подход к определению и оценке 
потенциальных рисков в области конфиденциальности, связанных с разрабатыва-
емой системой. Данный подход включает анализ процессов организации с целью 
выявления того, как они влияют или могут повлиять на конфиденциальность лиц, 
чьи данные она хранит, собирает или обрабатывает. Следовательно, без подоб-
ного мероприятия, участники процесса моделирования угроз не смогут выявить 
потенциальные угрозы конфиденциальности и разработать стратегии по их 
предотвращению или подавления. 

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлено, что суще-
ствует ряд вопросов конфиденциальности при проведении мероприятий по моде-
лированию угроз. Данные вопросы обусловленных, главным образом, недостат-
ком опыта в области конфиденциальности, неоднозначностью требований, отсут-
ствием соответствующих инструментов моделирования угроз и оценки воздей-
ствия на конфиденциальность. Устранение данных проблем позволит организа-
циям повысить эффективность выявления и снижения рисков в области конфи-
денциальности данных сотрудников и клиентов, а также обеспечит их инструмен-
тами для разработки актуальных стратегий по устранению и предотвращению со-
ответствующих угроз. 
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Финансовые услуги в современном мире являются одним из основных ин-
струментов для обеспечения функционирования экономики. Так или иначе, любая 
деятельность компании или же индивидуума сталкивается с финансами. Это 
неотъемлемая часть повседневной жизни общества. Взаимоотношения экономи-
ческих агентов по поводу перераспределения финансовых ресурсов необходимы 
и выступают предпосылкой функционирования рынка финансовых услуг, так как 
в этом вопросе они также исполняют роль посредника [1]. 

Одним из показателей эффективности оказания финансовых услуг является 
величина их экспорта, а также отношение экспорта к импорту, к валовому внут-
реннему продукту страны. 

Мировой рынок финансовых услуг включает в себя проведение любых де-
нежных операций. Мировой экспорт насчитывает более 400 млрд долл. США и 
преимущественно осуществляется странами Европы (около 56 %) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура мирового экспорта финансовых услуг 

Источник: составлено автором по данным [2]. 
 
К финансовым услугам согласно Общегосударственному классификатору 

Республики Беларусь относят услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и 
дополнительному пенсионному обеспечению; услуги по страхованию, перестра-
хованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязательному социаль-
ному страхованию; услуги вспомогательные, связанные с услугами финансовыми 
и страховыми [3]. 

В структуре внешней торговли Республики Беларусь экспорт финансовых 
услуг с 2013 по 2021 гг. увеличился в 3 раза (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Экспорт финансовых услуг в Республике Беларусь за 2013–2021 гг.,  

млн долл. США 
Источник: составлено автором по [2]. 
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В то же время импорт превышает экспорт в 2,8 раза, следовательно, сальдо 
по финансовым услугам отрицательное (таблица). 

 
Внешняя торговля финансовыми услугами 2013–2021 гг., млн долл. США 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

О
бо

ро
т 

122 563 183 796,5 139 072,9 118 151,2 118 966,6 144 850,5 142 638,2 147 591,5 181 829,3 

Э
кс

по
рт

 

23 999 37 602,1 36 681,7 29 326,4 28 590,2 37 099,2 46 753,5 50 782,3 77 744,7 

И
мп

ор
т 

98 564 146 194,4 102 391,2 88 824,8 90 376,4 107 751,3 95 884,7 96 809,2 104 084,6 

С
ал

ьд
о 

-74 565 -108 592,3 -65 709,5 -59 498,4 -61 786,2 -70 652,1 -49 131,2 -46 026,9 -26 339,9 

Источник: [2]. 
 
Сфера финансовых услуг является одной из наиболее динамично развиваю-

щихся отраслей, касающихся оказания услуг как в Республике Беларусь, так и в 
мире в целом. В последние 5 лет в этой отрасли наблюдаются несколько тенден-
ций: цифровизация основных процессов отрасли и переход услуг на цифровые 
платформы, активное использование и внедрение других современных информа-
ционных разработок, высокая доходность и относительно быстрый возврат инве-
стиций, высокая конкуренция на рынке, предоставление большой доли услуг че-
рез оффшорные финансовые центры, использование аутсорсинговых услуг, новые 
виды финансовых услуг, связанных с развитием информационных технологий 
(Интернет-банкинг, мобильный банкинг), изменение структуры мирового рынка 
финансовых услуг (специализация финансовых институтов), рост иностранных 
инвестиций вне зависимости от размера финансовой организации [4; 5]. 

Перевод предоставления финансовых услуг на экосистемные решения в виде 
цифровых платформ является одним из самых значимых по оценкам ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ [6]. Также наравне с этим планируется активное использование технологий 
блокчейн, биометрии, цифровых валют и др. Преимуществами использования по-
добных систем в первую очередь является снижение затрат на проведение тран-
закций. Реализация технологии блокчейн при разработке цифровой финансовой 
платформы позволяет обеспечить пользователям надежность и конфиденциаль-
ность при совершении финансовых операций в цифровой среде. 

Международная организация труда оценила рост количества цифровых плат-
форм за последние 10 лет. К началу 2021 году насчитывалось около 800 платформ (в 
5 раз больше, чем 10 лет назад). McKinsey прогнозирует, что к 2025 году доля цифро-
вых платформ в мировом ВВП составит около 30 %. Также компания Gartner опреде-
ляет цифровые экосистемы как стратегический ИТ-тренд на 2023 год. 
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Таким образом, увеличение объема экспорта финансовых услуг тесно взаи-
мосвязано с развитием цифровых платформ, так как и там, и там наблюдается по-
ложительная тенденция роста за примерно одинаковый период. В связи с этим 
объем экспорта услуг можно использовать как косвенный показатель цифровиза-
ции. Без использования цифровых технологий, а в частности, платформ, был бы 
невозможен активный экспорт и стремительное увеличение его объемов, так как 
информационные технологии позволяют оказывать услуги на огромных расстоя-
ниях без временных, материальных и других издержек и ограничений. 
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Система образования Республики Беларусь сегодня динамично развивается 

с учетом международных тенденций, направленная на непрерывность образова-
ния, компетентностный подход, взаимосвязь обучения и воспитания, повышение 
качества, оказываемых образовательных услуг. Как отметил Заместитель Пре-
мьер-министра И. Петришенко «система образования насчитывает 7,5 тысячи 
учреждений, более 3 млн учащихся и 415 тысяч учителей, профессорско-препода-
вательского состава, поэтому от нее зависят все сферы жизнедеятельности и функ-
ционирования государства» [1]. Беларусь интегрирована в международные обра-
зовательные платформы, например, PISA (Programme for International Student 
Assessment), что позволяет провести оценку уровня грамотности белорусских уча-
щихся (по результатам последних международных исследований Беларусь входит 
в топ ведущих стран мира). Получает развитие цифровизация и информатизация, 
основные аспекты которых включены в концепцию развития системы 
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образования до 2030 г. Основными тенденциями развития системы профессио-
нального образования являются: цифровизация и индивидуализация профессио-
нального образования; модификация образовательных программ и квалификаций 
в связи с появлением новых профессий и заметным уходом устаревших; возник-
новение потребностей в новых компетенциях и умениях работников и специали-
стов; сокращение спроса на профессии низкой квалификации и ручного труда; 
рост потребности на профессии высокоинтеллектуального труда; усиление вни-
мания к социальным умениям и взаимодействию (soft skills); владение цифровыми 
умениями в условиях повышения производительности труда (digital skills). Про-
движение современных технологий на территории Беларуси в сфере цифровой 
трансформации осуществляется через облачные технологии, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) и ИТ-инфраструктуру, технологии высо-
коскоростной передачи данных (4G и 5G). Цифровые технологии активно прони-
кают в систему образования на всех уровнях, изменяя сознание и поведение обу-
чающихся и преподавателей, а цифровая грамотность становится ключевым тре-
бованием к профессиональным качествам работника независимо от возрастной 
категории. Цифровая трансформация влечет создание новых образовательных 
продуктов. Зачастую цифровизацию образования отождествляют с дистанцион-
ным online-образованием, которое выступает лишь частью цифровизации. В ши-
роком смысле цифровизация – это использование различных программ, приложе-
ний, цифровых ресурсов для электронного обучения удалённо и непосредственно 
в учреждениях образования. На этом фоне получает распространение гибридное 
обучение, суть которого в том, что «преподаватель находится в аудитории с одной 
частью студентов, а другая присоединяется к занятиям онлайн при этом взаимо-
действие происходит синхронно, а знания и опыт все получают равноценные» [2]. 

Под влиянием цифровизации рынок труда меняется быстрее, чем ранее. 
Вследствие чего будущим специалистам и рабочим необходимо получать ряд но-
вых компетенций, знаний и навыков, отойти от традиционной системы получения 
информации, ориентируясь не на узкую специализацию, а знания и умения в 
смежных областях. Растущие темпы автоматизации и цифровизации приводят к 
отмиранию привычных нам профессий. Так согласно оценке McKinsey Global 
Institute (MGI) к 2030 г. в мировом масштабе исчезнет 15 % рабочих мест, около 
375 млн. работникам во всем мире придется переобучиться на новую профессию 
и осваивать новые навыки [3]. Технологии повышают производительность труда, 
улучшают жизнедеятельность, но их использование заменяет некоторый род дея-
тельности, меняются типы рабочих мест и соответственно требуемый уровень 
компетенций. В современных условиях считается, что каждые два года знания 
удваиваются и, через три года после обучения мы обладаем лишь четвертой ча-
стью навыков, которые могут пригодиться. 

Можно назвать ряд новых профессий, которые будут востребованы на рынке 
труда связанные: с интернет технологиями (работа с облачными приложениями, 
Big Date); с внедрением новой техники (специалист по робототехнике, инженер-
мехатроник, оператор оборудования пространственного моделирования 3D прин-
тера); с развитием космической отрасли; с разработкой и обслуживанием беспи-
лотников и другие. При найме высококвалифицированных работников (менедже-
ров, руководителей, ведущих специалистов) эффективнее применять STAR 
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модель (situation-task-action-result), проводя собеседование по которой, предвари-
тельно составляется список компетенций для должности. Принцип ее в следую-
щем: интервьюер просит соискателя вспомнить проблему на прошлом рабочем 
месте; кандидат на должность рассказывает, как пришлось решать задачу; HR-
специалист просит описать способы используемые для устранения проблемы; со-
искатель должен рассказать помогли ли предпринятые действия разрешить про-
блему. Таким образом проверяются soft skills будущего работника. Цифровизация 
стирает границы реализации своего творческого и профессионального потенци-
ала, предоставляя возможность более широкому применению полученных компе-
тенций и навыков. 

Нами выявлены основные факторы, оказывающие положительное и отрица-
тельное влияние на процесс обучения, вследствие развития (ИКТ).  

К положительным сторонам цифровизации мы относим следующее:  
- получило распространение online-обучение (доступность, экономит время); 
- имеется непрерывное сопровождение преподавателем процесса обучения; 
- используется электронный образовательный контент; 
- применяются интерактивные методы развития компетенций у студентов и 

формирование навыков; 
- развиваются цифровые технологии оценки знаний (наглядность, откры-

тость, объективность оценивания, степень дифференциации оценки, отсутствие 
человеческого фактора при оценивании работы); 

- внедряются цифровые технологии мониторинга и управления образова-
тельной организацией (автоматизация административных операций, рабочих мест 
ИТ-системы); 

- формируется виртуальная учебная среда и социальные сети; 
- используются цифровые обучающие игры, метод «Геймификации»; 
- снижается социальное неравенство (доступ обучающих программ населе-

нию); 
- развивается использование интерактивной доски, проектора c включением 

Wi-Fi; 
Среди недостатков цифровизации отметим следующие: 
- уровень цифровизации учреждений образования недостаточен вследствие 

слабого внедрения ИКТ в образовательный процесс; 
- увеличение дополнительной нагрузки на преподавателей и смещение век-

тора педагогической работы в направление уменьшения доли времени; 
- не высокое качество отдельных образовательных программ; 
- разрыв в цифровых навыках обучающихся из-за их социально-экономиче-

ского положения; 
- риск отвлечения студентов от учебных целей, снижение концентрации их 

внимания в ходе online-обучения, возникновение компьютерной зависимости; 
- снижение развития когнитивных навыков, памяти и внимания; 
- уменьшение количества личных контактов преподавателя и ученика. 
Дальнейшему развитию компетенций и навыков будущих специалистов для 

рынка труда с использованием в образовании ИКТ будет способствовать:  
- ускорение темпов развития инфраструктуры образования; 
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- более широкое внедрение в учебный процесс учебной, учебно-методиче-
ской, научной литературы с использованием цифровых технологий; 

- постоянное обучение и развитие навыков цифровой грамотности; 
- доступ к цифровому образовательному контенту при дистанционном обу-

чении; 
- разработка программного обеспечения для совершенствования системы об-

разования, направленная на формирование базы данных литературой; 
- активное использованием различных цифровых платформ, сервисов, ин-

струментов, облачных технологий; 
- грамотное используете средства информации, в цифровом пространстве; 
- умение создавать контент и владеть способами его передачи. 
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Цифровизация является эффективным инструментом качественного разви-

тия и управления экономикой.  В частности, если принять во внимание, что циф-
ровые подходы в первую очередь направлены на облегчение жизни людей, то 
можно убедиться, что цифровизация имеет силу преобразовать общество и 
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является важным направлением, обеспечивающим развитие [1, с. 15].  В цифро-
вой среде увеличивается возможность выхода товаров и услуг на мировые рынки 
и доступность для потребителей в любой точке мира. Предложение товаров и 
услуг в системе прямой коммуникации (онлайн) при условии, что их стоимость 
будет ниже обычной экономической, повышает их доступность. Таким образом, 
цифровая экономика становится более эффективной и универсальной с точки зре-
ния скорости, качества и удобства. 

Цифровая экономика – это глобальная система экономической активности, 
коммерческих операций и профессиональной коммуникации, обеспечиваемая ин-
формационно-коммуникационными технологиями [2, с. 23]. Использование циф-
ровых технологий в экономике включает в себя сбор, обработку, хранение и пе-
редачу больших массивов экономической информации. Кроме того, сегодня изу-
чают способы сбора информации из разных источников, которые доступны чело-
вечеству. Обработка экономической информации происходит по определенным и 
заранее заданным алгоритмам, которые нужно не просто уметь использовать, а 
прежде всего, следует понимать их правильный смысл и назначение. Хранение 
экономической информации может осуществляться в разных объемах и на раз-
личных носителях. При этом передавать сегодня информацию можно на разные 
расстояния, самые длинные и невероятные, и в кратчайшие сроки [3]. 

Проникновение современных цифровых технологий в сферу образования 
позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организацион-
ные формы обучения. Целью этих технологий в образовании является усиление 
интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе и повы-
шение качества обучения на всех ступенях образовательной системы [4, с. 80–81]. 

Применение цифровых технологий на практике в системе образования за-
ставляет смотреть на процесс обучения другими глазами. Поэтому систему ин-
формационных технологий необходимо рассматривать как новый процесс улуч-
шения качества образования на всех этапах. 

В современном мире возможности цифровых технологий становятся беспре-
цедентными для эффективного решения многих социальных и бытовых проблем 
человека. В эпохе глобализации социальная работа должна вестись с использова-
нием самого широкого спектра информационных технологий [5, с. 230]. Инфор-
мационные технологии, основанные на современных информационных системах, 
расширяют возможности социальной работы, позволяют более эффективно систе-
матизировать большой объем данных, особенно в практической социальной ра-
боте. Сейчас очень сложно представить деятельность какой-либо организации без 
использования современного оборудования. Современные компьютерные про-
граммы позволяют социальному работнику справиться с большим объёмом ин-
формации, систематизировать документооборот, повысить скорость обработки 
информации [6, с. 58].  

Внедрение современных информационных средств и технологий позволит 
систематизировать работу служб, предприятий и организаций, занятых в социаль-
ной сфере, а также поможет оптимизировать условия жизнедеятельности различ-
ных категорий клиентов [6, с. 61]. В качестве общих критериев эффективности 
информационных технологий можно выделить экономию социального времени и 
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оптимизацию условий жизнедеятельности, которые достигаются в результате их 
практического использования. 
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Предпринимательская активность уже многие десятилетия рассматривается 

во многих странах как движущая сила развития экономики, ее инновационного 
наполнения, качественного обновления рабочих мест, повышения благосостояния 
граждан. Однако единого подхода к данному определению в экономической тео-
рии не существует. 

В трудах Klapper, Laeven, and Rajan (2004) [1] и Djankov et al. (2001) [2] пред-
принимательская активность определена как вход на рынок новых предприятий. 
В работе Desai, Gompers, and Lerner (2003) [3] предпринимательская активность 
представлена комплексом показателей: коэффициентом входа на рынок предпри-
ятий и их выхода, средним размером компаний, средневзвешенной оценкой воз-
раста предприятий, асимметрией в распределении компаний по размерам. Коэф-
фициенты входа и выхода новых предприятий характеризуют предприниматель-
скую активность также в статье Kaya, Ucdogruk [4].  
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Значительная часть исследований рассматривает предпринимательскую ак-
тивность как создание новых предприятий. В работе Ovaska, Sobel (2004) [5] рас-
сматриваемое понятие трактуется как количество новых предприятий, патентов и 
торговых марок.  

В работе Дашкевич О. предпринимательская активность характеризуется чис-
лом малых и средних предприятий и удельным весом частного сектора в ВВП [6]. 

Ворбьева Е. М. и Воробьев А. В. [7] определяют предпринимательскую ак-
тивность совокупностью факторов, в основе которых лежит посыл о том, что 
предпринимательство – вид деятельности, связанный с обязательным внедрением 
нововведений (инноваций). Поэтому их классификация факторов предпринима-
тельской активности включает инновационную политику государства, националь-
ную инновационную систему, регулирование прав интеллектуальной собственно-
сти, правовое обеспечение венчурной деятельности (внешние факторы), а также 
внутренние факторы, связанные с особенностями функционирования самого 
субъекта – предпринимателя, новатора. К внутренним факторам авторы отнесли 
менталитет, корпоративную и инновационную культуру и индивидуальные осо-
бенности личности предпринимателя.  

В глобальном мониторинге предпринимательства GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) [8] предпринимательская активность характеризуется раз-
личными стадиями процесса развития бизнеса (замысел о создании бизнеса, откры-
тие бизнеса, управление новыми и устоявшимися бизнесами, закрытие бизнеса), по-
тенциальным вкладом в социально-экономическое развитие (создание рабочих мест, 
внедрение новых технологий, ориентация на внешние рынки) и типами (ранняя пред-
принимательская активность, владение устоявшимся бизнесом и внутрифирменное 
предпринимательство). Согласно данной концептуальной модели, предпринима-
тельская активность служит основой роста совокупной факторной производительно-
сти, которая, в свою очередь, ведет к экономическому росту.  

Ключевым индикатором, характеризующим предпринимательскую актив-
ность в проекте GEM, является индекс ранней предпринимательской активности. 
Данный индекс представляет собой процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, 
находящегося в активном процессе открытия бизнеса либо владеющего или 
управляющего новым бизнесом. Рассчитывается он как суммарная доля предпри-
нимателей, находящихся на ранней стадии развития бизнеса: нарождающиеся 
предприниматели (предприниматели, создающие новый бизнес, который суще-
ствует не более трех месяцев и еще не производил выплату заработной платы или 
иных выплат, в том числе учредителям) и владельцы/управляющие недавно со-
зданного бизнеса (предпринимателей, которые ведут бизнес в течение от 3 до 42 
месяцев и уже производили выплату заработной платы или иных выплат, в том 
числе учредителям). При этом если респондент вовлечен в оба показателя пред-
принимательской активности, то его предпринимательская активность учитыва-
ется только один раз. Также в рамках проекта GEM рассматривается выход из биз-
неса, как важная стадия предпринимательства, после которой предприниматель 
может открыть другой бизнес или продолжить вести предпринимательскую дея-
тельность в другой форме. 

В опросе взрослого населения участвуют, по меньшей мере, 2000 человек в 
возрасте от 18 до 64 лет. Анкета исследования содержит вопросы о 
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предпринимательской активности респондентов, их отношении к предпринима-
тельству, мотивации и возможностях. Ключевой особенностью опроса является 
то, что объектом опроса являются люди, а не бизнесы. Несмотря на возможную 
предвзятость даваемых самооценок, этот опрос помогает составить уникальный 
портрет предпринимательства в обществе. 

Второй опрос проводится в форме национальных экспертных интервью. Его 
целью является оценка экономических, социальных, культурных и политических 
условий, которые влияют на предпринимательскую активность в стране. Для 
этого выбираются, по меньшей мере, 36 человек с соответствующим уровнем экс-
пертизы и (или) опытом в 12 различных областях, связанных с развитием пред-
принимательства. Национальным экспертам, утвержденным группой экспертов 
GEM, предлагается заполнить стандартную анкету опроса. В анкете необходимо 
дать свои оценки условий развития предпринимательства в стране по широкому 
перечню факторов, определенных в проекте GEM, включая оценку важности каж-
дого фактора для экономики. 

На основе этой информации строятся точные и соизмеримые показатели 
предпринимательской активности. 

Таким образом, предпринимательская активность в большинстве исследо-
ваний определяется как процесс создания нового дела, ведение устоявшегося биз-
неса и выхода из него. При этом используются статистические показатели, харак-
теризующие создание новых предприятий или их ликвидацию, средний размер 
компаний, возраст предприятий и т.д., или результаты опросов. В отдельных ис-
следованиях, в которых делается акцент на инновационности понятия предприни-
мательства, в состав интегрального показателя включаются и результаты иннова-
ционной деятельности субъектов хозяйствования: патентная активность, торго-
вые марки, и т. д. 

В настоящем исследовании, наполняя определение предпринимательской 
активности, будем исходить из того, что предпринимательская активность – 
это результат деловой деятельности. Также считаем важным отразить инно-
вационный характер понятия «предпринимательство». С учетом отсутствия 
возможности проводить полномасштабные опросы, формировать интегральный 
показатель предпринимательской активности будем на основе статистических 
данных, которые можно использовать для межстрановых сопоставлений. Необхо-
димость межстрановых сопоставлений возникает в силу того, в рамках одной 
страны (Беларуси) недостаточно панельных данных для построения адекватной 
эконометрической модели.  

Итак, интегральный показатель предпринимательской активности целесооб-
разно наполнить следующими индикаторами: 

- плотность новых предприятий (новые зарегистрированные предприятия на 
1000 чел. населения в возрасте 15–64 лет). Источник – данные Всемирного банка 
(new business density (new registrations per 1,000 people ages 15–64)); 

- добавленная стоимость продукции средней и высокой наукоёмкости, в % от 
добавленной стоимости промышленности. Источник – данные Всемирного банка 
(medium and high-tech manufacturing value added, % manufacturing value added); 

- высокотехнологичный экспорт, % от промышленного экспорта. Источник – 
данные Всемирного банка (high-technology exports, % of manufactured exports); 
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- поступления экспортных платежей за пользование правами интеллектуаль-
ной собственности в % от общего экспорта. Источник – данные Всемирного банка 
(charges for the use of intellectual property, receipts (BoP, current US$); exports of 
goods and services, (current US$)). 

В работе Пашкевич И.В. (2021) [9] был разработан методический подход к 
оценке уровня развития бизнес-среды, которую можно трактовать как совокуп-
ность условий для осуществления предпринимательской деятельности. В 2022 г. 
данный подход был апробирован для компаративной оценки развития бизнес-
среды на примере 131 стран [10].  

Предложенный в настоящей работе методический подход позволяет рассчи-
тать интегральный индикатор, результирующий предпринимательскую деятель-
ность. Соединение двух методических подходов позволяет в дальнейшем оценить 
степень влияния бизнес-среды на предпринимательскую активность. 
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Введение. В современных геоэкономических и технологических условиях 

особенно актуально звучит обсуждение новых механизмов обеспечения экономи-
ческой и национальной безопасности. Белорусские ученые-экономисты подчер-
кивают, что «целенаправленное, планомерное, регулируемое и контролируемое 
публичными институтами повышение уровня технологичности экономических 
систем разного уровня <…> в условиях формирования цифрового хозяйственного 
уклада Индустрия 4.0 выступает ключевым фактором экономической и нацио-
нальной безопасности государства» [1, с. 30]. Одним из основных направлений 
повышения технологичности национальной экономической системы является ро-
ботизация промышленности. Важнейшими субъектами этого процесса выступают 
предприятия машиностроения, поскольку именно здесь сконцентрировано произ-
водство промышленных роботов и их компонентов, а также их производственное 
потребление.  
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Экзогенные факторы, обусловливающие роботизацию национального маши-
ностроительного комплекса, являются предпосылками и условиями его развития. 
На фоне и до известной степени под влиянием экзогенных факторов действуют 
эндогенные факторы, обусловливающие роботизацию национального машино-
строительного комплекса, являющиеся факторами внутреннего по отношению к 
названному комплексу происхождения. В качестве одного из важнейших эндоген-
ных факторов роботизации национального машиностроительного комплекса сле-
дует выделить цифровизацию в него входящих предприятий. 

Результаты и обсуждение. Цифровизация и роботизация национального ма-
шиностроительного комплекса – взаимосвязанные и, что еще важнее, взаимообу-
словливающие процессы, оказывающие стимулирующее влияние друг на друга. 
Цифровизацию и роботизацию не связывает родово-видовая иерархия, устано-
вить таковую можно только в узких целях конкретного исследования при четком 
смысловом ограничении данных понятий. Некоторые авторы однозначно подчер-
кивают обусловленность роботизации цифровизацией. Например, В. С. Осипов 
называет цифровизацию как обязательное условие роботизации: «Цифровизация 
позволяет собственникам предприятий проводить модернизацию производств, 
роботизировать их и, таким образом, минимизировать затраты на живой труд» [2, 
с. 44]. Вместе с тем не всегда представляется возможным однозначно определить, 
что первично и что является главным фактором трансформации промышленного 
предприятия – цифровизация стимулирует расширение использования роботов, 
но в то же время справедливо и обратное утверждение. Выбор обусловленного и 
обусловливающего процесса определяется постановкой теоретической задачи ис-
следователя. 

Современные промышленные роботы и робототехнические системы, обла-
дая свойством перепрограммируемости, не могут функционировать без соответ-
ствующих цифровых технологий. Многие из них оснащены искусственным ин-
теллектом, действующим исключительно в цифровой среде, используют облач-
ные сервисы для хранения или обработки информации. «Появление искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения позволило роботам функционировать с 
использованием алгоритмов обучения и когнитивного принятия решений, а не 
традиционного программирования» [3]. Цифровизация производственных про-
цессов на основе внедрения промышленного интернета вещей и создания ки-
берфизических систем, цифровизация бизнес-процессов и в конечном итоге по-
степенный переход предприятия к цифровой бизнес-модели формирует цифро-
вую инфраструктуру предприятия, частично снижая потенциальные издержки на 
проведение роботизации и тем самым повышая ожидаемые экономические эф-
фекты. В результате конвергенция реальных и виртуально-цифровых процессов, 
в которых задействованы роботы, формирует интеллектуальную смешанную се-
тевую инфраструктуру производства, открывая новые источники повышения про-
изводительности.  

К. Шваб пишет: «Если раньше роботы программировались через автономные 
устройства, то теперь они могут получать информацию в удаленном режиме при 
помощи облачных технологий, соединяясь с сетью других роботов» [4, с. 17]. 
Комбинация внедрения роботов с технологиями промышленного интернета ве-
щей означает переход к так называемому «интернету роботов» (IoR, от англ. 
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Internet of Robots) или «интернету роботизированных вещей» (IoRT, от англ. 
Internet of Robotic Things). Интернет роботов представляет собой систему взаимо-
связанных материальных и виртуальных роботов, обладающую технологиями ав-
тономного внутрисетевого взаимодействия и взаимодействия с внешней средой, 
способную самообучаться и не требующую участия человека для относительно 
самостоятельного принятия решений и реализации поставленных задач. Интернет 
роботов подразумевает не только совокупность взаимодействий для решения 
непосредственно производственных задач, но и совместное машинное обучение 
на основе обмена аккумулируемой отдельными роботами в облачных сервисах 
информацией. Технологическую базу интернета роботов составляют: «автоном-
ные роботизированные системы с интернетом вещей/ промышленным интерне-
том вещей, интеллектуальное подключение, распределенные и объединенные си-
стемы/ облачные вычисления, искусственный интеллект (AI), цифровые двойники 
(DT), технологии распределенного реестра (DLT), виртуальную/дополненную ре-
альность (VR/AR) и роевые технологии» [3]. Для обеспечения взаимодействия мо-
жет использоваться как Интернет, так и другие сетевые протоколы подключения. 

Благодаря распространению цифровых технологий роботы становятся более 
«интеллектуальными», мобильными, автономными, расширяются сферы их при-
менения. Роботы постепенно превращаются в активных участников производ-
ственного процесса, обретая субъектные свойства. Робот как квазисубъект произ-
водственного процесса (на субстанционарно-гносеологическом уровне субъект 
может быть охарактеризован как носитель активности) благодаря сопряжению с 
цифровыми технологиями способен принимать решения в динамичной производ-
ственной смешанной сетевой среде и корректировать свои действия, учитывая 
весь контекст происходящих процессов. Цифровые технологии позволяют расши-
рять возможности реагирования роботов на изменения внешней среды, тем самым 
добавляя учет фактора времени в работе робота, когда решения принимаются ав-
тономно, а в процессе функционирования могут вноситься корректировки.  

Российские ученые Ю. М. Осипов, Т. Н. Юдина и И. З. Гелисханов пишут, 
что «в широком смысле информационно-цифровую экономику <…> можно опре-
делить как глобальную сложноорганизованную систему институтов и экономиче-
ских, технологических, социальных и иных отношений и квазиотношений между 
различными акторами – людьми, компаниями, роботами, машинами, системами, 
платформами, – в которой главным производительным ресурсом и фактором про-
изводства информационно-цифровых благ становятся нематериальные активы в 
цифровом виде: данные, большие данные, информация, знания» [5, с. 45]. Тем са-
мым названные авторы подчеркивают суть цифровой трансформации в измене-
нии, прежде всего, системы общественных (межсубъектных) отношений по по-
воду производства нового типа благ – информационно-цифровых, ресурсную базу 
для которого составляют нематериальные цифровые активы. П. С. Лемещенко 
справедливо говорит «о современной «новой экономике», которая характеризу-
ется специфическим и активным этапом влияния на ее развитие информационно-
цифровых технологий и изменяющихся под этим влиянием производственно-эко-
номических процессов, отношений» [6, с. 35]. Цифровизация и роботизация про-
изводственных и бизнес-процессов закладывает основу необратимых качествен-
ных изменений механизма воспроизводства потребительной стоимости на 
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предприятии, что свидетельствует о сущностной трансформации его бизнес-мо-
дели, формируя новые комбинации используемых ресурсов с вовлечением в про-
цесс производства нового – информационно-цифрового – ресурса. 

Заключение. Цифровизация предприятий национального машинострои-
тельного комплекса рассмотрена как важный фактор, обусловливающий его ро-
ботизацию. Создание цифровой инфраструктуры предприятия способствует сни-
жению издержек роботизации. В работе предложено определение нового явле-
ния – «интернета роботов».   
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Растущая цифровизация экономики и достижения в области обработки дан-

ных привлекли внимание экономистов к роли персональных данных в экономи-
ческом обороте. Экономика конфиденциальности направлена на анализ того, как 
отдельные лица, фирмы и политики взаимодействуют на рынках, где персональ-
ные данные играют ключевую роль [1]. Сложность этих рынков бросает вызов 
ученым. Сам предмет оборота – персональные данные – не имеет сложившегося 
определения и по-разному интерпретируется в цифровых, правовых, экономиче-
ских и др. исследованиях. 

Наиболее обстоятельно эволюция становления экономики конфиденциаль-
ности представлена в работах Аквисти и др. [2–4]. В частности, он выделяет три 
волны становления экономики конфиденциальности. Первая волна – Чикагская 
школа 1970-х годов, в лице Стиглера (1980) и Познера (1978, 1981), когда было 
принято определять приватность как склонность к секретности (или НЕ распро-
странению информации). Естественно, что в мире, где информация рассматрива-
лась основой благосостояния, стремление к приватности само по себе представ-
ляло угрозу ущерба благосостоянию. В 1980-х годах, разработки в области 
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информационной экономики, в частности теории сигналов и информационных 
каскадов (Спенс, 1978; Хиршлейфер, 1978), поставили под сомнение идею о том, 
что больше информации всегда выгодно. 

Вторая волна перевела вопрос о неприкосновенности частной жизни с при-
митивного уровня простого сохранения приватности до конкретных вопросов о 
содержании распространяемых данных и о правах на вторичное использование 
данных (Вэриан, 2002). Это породило третью волну, сфокусированную на вопро-
сах ценовой дискриминации (использование файлов cookie) и эффектах тарге-
тинга в онлайн-рекламе. 

Ключевой тенденцией исследований последнего десятилетия стало преобла-
дание эмпирических подходов. Исследуются количественные аспекты влияния 
регулирования конфиденциальности на экономику, в частности вопросы о ре-
кламных рынках (Голдфарб и Такер, 2011; Джиа и др., 2018; Пекерт и др., 2020; 
Джонсон и др., 2022), о поведении в Интернете (Чжао и др., 2021), о финансовых 
рынках (Ким и Вагман, 2015) и рынках здравоохранения (Миллер и Такер, 2009, 
2011, 2017; Аджерид и др., 2016) [5]. 

Не смотря на разнообразие и актуальность поднимаемых вопросов, справед-
ливо будет сказать, что на данный момент число исследователей и публикаций 
относительно невелико, учитывая потенциальную важность данной темы в циф-
ровой экономике. 

Главный вопрос – оценка стоимости конфиденциальности. Насколько зна-
чим этот актив с точки зрения экономического оборота? В исследовании Куммера 
и Шульте (2019) проведенном на основе данных о примерно 300 000 приложениях 
для смартфонов из Google Play Store за период с 2012 по 2014 год установлено, 
что требование доступа к конфиденциальной информации сокращает количество 
установок на 25 % со стороны спроса и значительно снижает цену со стороны 
предложения [6]. 

Другими ключевыми исследовательскими проблемами экономики конфи-
денциальности являются: (1) проблема компромисса между предоставлением 
своих данных для получения доступа к индивидуальным сервисам и, с другой сто-
роны, защитой своих персональных данных от возможного неправильного ис-
пользования; (2) проблема интеграции персональных данных в корпоративные 
бизнес стратегии и их влияние на эволюцию новых бизнес-моделей; (3) дискусси-
онный характер регулирования конфиденциальности, поскольку оно направлено 
как на защиту частной жизни отдельных лиц, так и на сохранение способности 
фирм к инновациям. 

Однако, именно вопрос стоимости конфиденциальности продолжает играть 
главную роль. Фактически, содержание данной научной дискуссии сводится к 
сравнению издержек и выгод, связанных с сохранением строгой конфиденциаль-
ности и нераспространением данных, с аналогичными издержками и выгодами, 
связанными с их раскрытием. Так, хотя защита конфиденциальности приносит 
пользу потребителям, она также налагает издержки из-за ограничений на исполь-
зование персональных данных. Эти расходы оплачиваются фирмами, которые мо-
нетизируют персональные данные. К примеру, Голдфарб и Такер (2011), исполь-
зуя данные об онлайн-рекламных кампаниях по всему миру за период 2001–
2008 гг. эмпирически доказывают, что Директива ЕС о конфиденциальности и 
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электронных коммуникациях (2002/58/EC) снизила эффективность рекламы в 
среднем примерно на 65 % [6]. 

Благодаря одновременному развитию интернет-технологий, онлайн-бизнес-
моделей, а также инструментов интеллектуального анализа данных и бизнес-ана-
литики, экономические транзакции, имеющие отношение к конфиденциальности, 
происходят в настоящее время на различных типах рынков. 

Первый тип транзакций, имеющих отношение к конфиденциальности, фак-
тически происходит на рынке обычных товаров, не связанных с конфиденциаль-
ностью: в процессе обмена или приобретения других продуктов или услуг физи-
ческие лица часто раскрывают личную информацию, которая может быть со-
брана, анализируется, а затем используется контрагентом в сделке различными 
способами. 

Второй тип транзакций, связанных с конфиденциальностью, происходит на 
так называемом рынке персональных данных, который сам по себе включает в 
себя множество обменных (торговых) площадок. Одна из форм обмена включает 
в себя «информационных посредников», которые обмениваются потребитель-
скими данными между собой или с другими фирмами, владеющими данными. 
Этот рынок включает в себя поисковые системы и онлайн-социальные сети. В 
этих обменах потребители непосредственно участвуют в транзакции, хотя обмен 
их личной информацией не всегда является видимым, явным компонентом тран-
закции: в то время как цена за услуги в этом типе обмены могут быть номинально 
равны нулю, клиент фактически покупает услугу, продавая свои данные. 

Третья форма транзакций, связанных с конфиденциальностью, происходит 
на рынке, где потребители явно ищут продукты и услуги для управления и защиты 
своей личной информации. Например, они могут приобрести технологию чтобы 
защитить свои сообщения или скрыть свое поведение при просмотре веб-страниц. 

Большинством исследователей отмечается двойственная природа в мотива-
ции между интересами конфиденциальности и фактическим поведением. Это из-
вестно как парадокс конфиденциальности, явление, при котором, хотя люди 
утверждают, что очень заботятся о своей конфиденциальности, они, тем не менее, 
предпринимают очень мало для защиты своих персональных данных. 

Исследование конфиденциальности с экономической точки зрения может 
помочь нам найти баланс между обменом и сокрытием информации, что отвечает 
как интересам субъектов данных, так и общества в целом. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что саморегулируемые, ориентированные на рынок реше-
ния, возможно, сами по себе не обеспечивают такого баланса. Аналогично, про-
граммы информирования пользователей или обучения для обеспечения конфи-
денциальности являются необходимыми, но недостаточными условиями баланса 
конфиденциальности – из-за многочисленных поведенческих особенностей выяв-
ленных при принятии решений. 

В этом контексте главная трудность для регулирующих органов заключается 
в формировании четких рамок как для отдельных лиц, так и для фирм. Необхо-
димы дальнейшие исследования для изучения роли конфиденциальности как клю-
чевого фактора в построении современных бизнес-моделей. Действительно, неко-
торые бизнес-модели в конечном итоге становятся связующим звеном между кон-
фиденциальностью и рынком персональных данных, поскольку их цель – 
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предоставить потребителям больше прав собственности на их личную информа-
цию, включая возможность ее монетизации. 

Учитывая современное состояние развития экономики конфиденциальности, 
было бы тщетно пытаться дать «окончательную», определяющую и всеобъемлю-
щую экономическую оценку того, нужно ли нам больше или меньше неприкосно-
венности частной жизни. Конфиденциальность означает слишком много вещей, 
связанные с ней компромиссы слишком разнообразны, а в оценках персональных 
данных потребителями слишком много нюансов. Экономическая теория показы-
вает, что, в зависимости от условий и допущений, защита личной неприкосновен-
ности может повысить совокупное благосостояние в той же степени, в какой рас-
крытие данных может его снизить. 
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В современном мире, основанном на управлении данными, глобальным им-

перативом безусловно является цифровая трансформация. Наша жизнь все 
больше зависит от количества онлайн подключений, объем генерируемых данных 
растет в геометрической прогрессии, внедрение новых цифровых технологий в 
работе предприятий становится обязательным условием успешного развития 
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бизнеса, правительства ищут новые цифровые пути организации взаимодействия 
в моделях G2B и G2С. Необходимость ускорения внедрения цифровых решений 
стала особенно очевидна во время пандемии COVID-19, все предыдущие про-
гнозы аналитиков на развитие цифровой трансформации не оправдались.  

Несмотря на то, что цифровая трансформация влияет на все социальные ас-
пекты нашей жизни, она действует неравномерно, по-разному затрагивая различ-
ные культурные, экономические и возрастные группы. Глобальное постковидное 
восстановление за счет цифровых технологий по данным экспертов было иррегу-
лярно, что еще больше увеличило цифровой разрыв между различными географи-
ческими и экономическими группами. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
по мере того, как мы вступаем в новую цифровую эпоху, все большее значение 
имеет понимание ограничений для существующих показателей и разработка но-
вых показателей, которые наиболее эффективно отслеживают основные аспекты 
цифровой трансформации. Для того, чтобы показатели были достоверными и от-
ражали реальную действительность необходима в первую очередь их стандарти-
зация и единая методология оценки цифровой зрелости. 

Внедрение процессного подхода управления на предприятии является базо-
вой основой для оценки и развития цифровизации, поскольку цифровая трансфор-
мация представляет собой изначально автоматизацию ручных процессов на опе-
рационном уровне, а на уровне организации в целом, взаимодействие с открытой 
окружающей средой как объекта цифровой коммуникации и экономического вза-
имодействия.  

Внедряя процессный подход предприятие получает возможность контро-
лировать эффективность своих бизнес-процессов используя разработанные 
ключевые показатели эффективности, KPI − как эталон, оценивать процессы с 
помощью индикаторов эффективности процессов (PPI), использовать доста-
точно большой арсенал разработанных методик оценки зрелости бизнес-про-
цессов. Именно предприятие с достаточно зрелыми бизнес-процессами оче-
видно с наибольшим успехом может провести трансформацию опираясь на го-
товые данные своих бизнес-процессов в таких показателях как время, качество, 
производительность и стоимость.  

В связи с растущим интересом, вызванным цифровой трансформацией, стали 
появляться новые показатели и индикаторы – информационные системы и ИТ − 
архитектура, базы данных, сети и каналы связи, возможности масштабирования и 
перехода в облако. В последние годы так же были разработаны многочисленные 
индексы цифровой готовности к Индустрии 4.0, а также модели зрелости для ана-
лиза и измерения цифровой производительности и готовности предприятий к Ин-
дустрии 4.0 на микроуровне [1]. 

Проанализировав уже существующие модели цифровой зрелости предприя-
тия, можно выделить основные этапы развития цифровизации: 

Этап нулевой – ручной и механизированный труд, аналоговые  
машины; 

Этап существование – использование цифровых технологий сотрудниками, 
но не в процессах предприятия; 

Этап применение – применение цифровых технологий для выборочных биз-
нес-процессов, чаще всего управленческих процессах; 
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Этап использования – построение бизнес-процессов и их взаимодействия с 
помощью цифровых технологий, наличие системы управления бизнес-процессов; 

Этап замещение – постепенное замещение функций, выполняемых челове-
ком на цифровые технологии, например чат-боты, электронный сотрудник, IoT-
технологии, роботизация бизнес-процессов; 

Этап автономия – цифровые технологии сами создают новые процессы вза-
имодействия, средства и предметы труда, управляют производством без участия 
человека, нейронные сети, AI [2]. 

Однако наиболее сложным и важным считается оценка уровня зрелости циф-
ровизации, поскольку на основе ее рассматриваются альтернативы и разрабаты-
ваются критерии для дальнейших управленческих решений по развитию и повы-
шению уровня. 

Можно предположить, что схема оценки уровня зрелости должна проходить 
по следующему алгоритму, составлено по [3]. 

1. Экономическое обоснование выбора и формирование системы единичных 
показателей для количественной оценки.  

Основными обязательными показателями системы как правило являются: 
управление, человеческий капитал, функциональность информационных систем, 
технологии, коммуникация, информация. К каждому из этих показателей привя-
зывается определенное количество индикаторов для дальнейшей количественной 
оценки. Например, к показателю управления можно отнести следующие индика-
торы: наличие стратегии по цифровизации; цифровая бизнес-модель, инноваци-
онные разработки, инвестиции. 

2. Ранжирование единичных показателей по степени важности. 
3. Сбор данных необходимых для оценки. 
4. Выбор наибольших (наименьших) количественных значений единичных 

показателей из группы.  
5. Расчет приведенных единичных показателей. 
Необходимо отметить, что более достоверных расчетов для некоторых ин-

дикаторов может быть разработана группа подиндикаторов, дающая целостную 
оценку состояния показателя.  

6. Присвоение весовых коэффициентов единичным показателям. 
Веса вводятся для того, чтобы менее значимые показатели не искажали об-

щий результат. Данный этап важен, поскольку как правило веса распределяются 
один раз и не меняются. 

7. Расчёт интегральных показателей. 
8. Расчёт интегрального показателя зрелости, принятого за эталон. 
9. Расчёт уровня зрелости. 
10. Анализ результатов оценки уровня зрелости. 
Для расчетов показателей могут использоваться различные критерии: счет-

ные критерии, критерии, основанные на фактах, чек-листы, среднее значение 
субъективной оценки. Проблемой в оценке может быть преобразование каче-
ственной оценки в количественную. В любом случае необходимо комплексное ис-
следование показателей и индикаторов уровня цифровой зрелости. 

Для оценки цифровой зрелости необходимо проанализировать все уровни 
бизнес-процессов и организацию в целом, поэтому проводить данную оценку 
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желательно специалисту по системному управлению и процессному подходу в 
управлении, поскольку в случае ошибки переход на следующий этап цифровиза-
ции будет проблематичен. 

По данным исследования компании Cisco при расчете Индекса цифровой го-
товности страны за 2021 год Республика Беларусь заняла 60 место из 146 стран. 
Оценка цифровой готовности формируется путем изучения семи компонентов, 
которые стандартизируются и суммируются для получения общей оценки. Силь-
ными сторонами в нашей стране были признаны такие компоненты как человече-
ский капитал – 30 место, основные потребности в цифровизации, признание тех-
нологий и развитие технологической инфраструктуры, однако еще недостаточно 
высок уровень бизнес и государственных инвестиций и показателей среды для 
развития стартапов и ведения бизнеса [4]. Снижение уровня данных показателей 
можно объяснить не простыми условиями, связанные с различными ограничени-
ями и постковидный период. Тем не менее государство оказывает максимальную 
поддержку для поднятия уровня цифровизации нашей страны, модернизируя про-
изводство, поддерживая ИТ-сферу, научные инновационные разработки, что без-
условно является ключевым фактором развития цифровой экономики в Респуб-
лике Беларусь. 
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Введение. С начала XXI века глобальная урбанизация ускорилась. Быстрый 

процесс урбанизации способствовал социально-экономическому развитию, но 
также принес беспрецедентные проблемы. В ответ на эти вызовы появилась кон-
цепция умного города. Умный город представляет собой модель устойчивого го-
родского развития, которые объединяют новое поколение информационных тех-
нологий, представленных Интернетом вещей, облачными вычислениями и искус-
ственным интеллектом, с городским строительством, управлением и услугами, за-
трагивая вопросы городского планирования, окружающей среды, энергетики, эко-
номического развития, технологий, социального участия и жизни жителей. Его 
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суть – ориентация на человека, средство – полное использование информационно-
коммуникационных технологий нового поколения, а конечная цель – устойчивое 
развитие города и создание зеленого, безопасного, счастливого и пригодного для 
жизни людей города будущего. После 2008 года крупные технологические ком-
пании, такие как IBM и Cisco, начали продвигать концепцию умного города и про-
давать свои собственные решения для умных городов городам по всему миру. Се-
годня концепция умного города принята и применяется во многих регионах и 
странах, таких как США, Европа, Сингапур, Япония, Южная Корея и Китай. 

Китай находится на этапе, когда индустриализация, информатизация и урба-
низация сближаются, и возникают такие проблемы, как быстрый рост населения, 
загрязнение окружающей среды и нехватка ресурсов, что оказывает огромное дав-
ление на модернизацию городов. Именно на этом фоне Китай отправился на путь 
по исследованию умных городов. Министерство жилищного строительства и го-
родского и сельского развития Китая в 2012 году выпустило «Уведомление о за-
пуске национального пилотного проекта умного города», в то же время издало два 
документа – «Временные меры управления для национального пилотного проекта 
умного города» и «Испытательная система показателей национального пилотного 
проекта умного города(район, поселок)», тем самым официально запустив Наци-
ональный пилотный проект умного города. В период с 2013 по 2015 год Мини-
стерство жилищного строительства и городского и сельского развития Китая за-
пустило три партии национальных пилотных проектов умных городов (всего 290 
городов, районов и поселков). И с тех пор умные города стали ключевым город-
ским проектом, способствующим преобразованию городов и модернизации про-
мышленности в Китае. 

В Китае при строительстве умных городов применяется метод  продвижения 
по принципу «сверху вниз» под руководством правительства, характеризую-
щийся сочетанием централизованного принятия решений и децентрализованной 
реализации, при котором приоритеты строительства умных городов определя-
ются на уровне центрального правительства, а пилотные проекты и другие уровни 
экспериментов конкретно реализуются на местном уровне. Под влиянием нацио-
нальных стратегий и политики умные города Китая быстро развиваются. На ран-
них этапах инвестиций в развитие умных городов и исследования и разработки 
технологий ведущую роль играло правительство Китая: Министерство жилищ-
ного строительства и городского и сельского развития и Банк развития Китая 
предоставляли финансирование для развития проектов умных городов. А в связи 
с растущим спросом на инвестиции в урбанизацию государственные ведомства 
внедрили ряд проектов по стимулированию негосударственных капиталовложе-
ний в инфраструктуруи коммунальные услуги умного города. Огромный объем 
рынка также предоставляет широкие возможности для развития технологических 
компаний, таких как Alibaba, Huawei и Tencent. С точки зрения географического 
положения уровень развития умных городов в разных городах Китая сильно раз-
личается, при этом города, демонстрирующие хорошие результаты, в основном 
расположены в экономически развитых восточных прибрежных регионах. В кон-
кретной практике строительство умного города основано на развитии нового по-
коления информационной инфраструктуры с акцентом на умное правительство, 
умную экономику, умных граждан, умные услуги и умную окружающую среду. 
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Среди них умное правительство отражено в использовании географических ин-
формационных систем и обмена информацией для содействия принятию государ-
ственных решений и достижения эффективного и совершенного управления го-
родом; умная экономика сосредоточена на развитии отраслей ИКТ, возобновляе-
мых источников энергии и цифровой трансформации традиционных отраслей; ум-
ные граждане фокусируются на повышении осведомленности и навыков граждан 
в использовании умных технологий; умные услуги отражены в областях умного 
транспорта и умной логистики; и умная окружающая среда подчеркивает приме-
нение умных технологий в области энергосбережения и охраны окружающей 
среды для содействия энергосбережению и сокращению выбросов, а также улуч-
шению экологической обстановки. Эти приоритеты отражены в последних руко-
водствах по развитию умных городов и планах действий, выпущенных китай-
скими городами (таблица). 

 
Приоритетные направления планов развития умных городов одного города  
первого уровня (Пекин) и одного нового города первого уровня (Ханчжоу)  

в Китае 
Программа 

Умного  
города 

Приоритетные направления 

«План дей-
ствий по раз-
витию умного 
города в Пе-
кине в период 
14-й пяти-
летки» 

Умная инфраструктура: умные столбы; сети 5G; облако здравоохранения; 
облако образования; сверхскоростной вычислительный центр искусствен-
ного интеллекта; городской мозговой центр. 
Общественные услуги: государственная служба “одного окна”; умное здра-
воохранение; умный транспорт; умное образование; умное сообщество; 
цифровой музей. 
Управление городом: государственное управление "Единая сеть"; умные 
суды; управление чрезвычайными ситуациями; умная защита окружающей 
среды.  
Умная экономика: индустрия больших данных, индустрия искусственного 
интеллекта; использование платформ электронной коммерции для продви-
жения продаж сельскохозяйственной продукции; цифровая торговля. 
Система безопасности: сетевой мониторинг и раннее предупреждение; без-
опасность сетевого информационного пространства. 

«Ханчжоу 14-й 
пятилетний 
план по созда-
нию цифро-
вого прави-
тельства» 

Умная инфраструктура: городской мозг; базовые станции 5G; государствен-
ная информационная инфраструктура. 
Умное управление: умная полиция; умное реагирование на чрезвычайные 
ситуации; умное управление городом. 
Общественные услуги: государственная служба “одного окна”; умное обра-
зование; умное здравоохранение; умная культура; умный туризм; умный 
транспорт. 
Экономическое развитие: пилотная зона инноваций и развития искусствен-
ного интеллекта; умная трансграничная электронная коммерция; индустрия 
больших данных. 

Источник: составлено автором по данным [1; 2]. 
 
Вывод. Быстрая урбанизация привела к росту пробок, нехватке энергии, не-

адекватности общественных ресурсов, недостаточным темпам экономического 
роста и загрязнению окружающей среды, а новое поколение информационных 
технологий, представленное мобильным интернетом, интернетом вещей, боль-
шими данными, облачными вычислениями и искусственным интеллектом, 



468 

предлагает жизнеспособное решение этих проблем: умные города. Практика раз-
вития умных городов в Китае показывает, что хотя цели развития в разных горо-
дах несколько отличаются, строительство умных городов в каждом городе осно-
вывается на развитии нового поколения информационной инфраструктуры, наде-
ясь использовать новые цифровые технологии для улучшения государственного 
управления и услуг, содействия экономическому росту и повышения уровня сча-
стья жителей города. 
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В настоящее время наблюдается рост количества международных баз дан-

ных в сфере инфраструктуры и ГЧП, разрабатываемых в целях систематизации 
информации о развитии инфраструктуры и принятия на основе их управленческих 
решений. Так, Всемирным банком разработаны: Global Infrastructure Hub, IJ 
Global и Sustainable Infrastructure Foundation. На национальном уровне созданы 
платформы (РОСИНФРА, Project Database Partnership UK), на уровне региональ-
ного объединения – Портал европейских инвестиционных проектов (EIPP) и др.  

Создание такого рода цифровых платформ стран и региональных объедине-
ний повышает доступность данных об инфраструктурных проектах и обеспечи-
вает привлечение дополнительных (включая международные) ресурсов. При этом 
создаются условия для прогнозирования потребностей и выявления пробелов в 
инвестициях в инфраструктуру. 

На уровне ЕАЭС также уделяется высокое внимание цифровой трансформа-
ции, в том числе на основе формирования цифровых платформ Союза. В Цифро-
вой повестке ЕАЭС до 2025 года цифровые платформы рассматриваются в каче-
стве основного элемента развития всесторонней кооперации хозяйствующих 
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субъектов государств – членов ЕАЭС и процессов управления интеграционными 
процессами [1]. 

В целях обеспечения информационного взаимодействия при реализации об-
щих процессов, обеспечения доступа к информационным ресурсам государств – 
членов ЕАЭС, создания общих информационных ресурсов, информационной под-
держки деятельности органов ЕАЭС создана интегрированная информационная 
система Союза (ИИС Союза). Ведется работа по расширению возможностей ИИС 
Союза путем создания на ее основе цифровой платформы ЕАЭС.  

В Плане совместных мероприятий на 2020–2022 годы в рамках Меморан-
дума о сотрудничестве по вопросам развития ГЧП в государствах-членах ЕАЭС 
были отмечены следующие мероприятия:  

- «проработка возможности создания платформы (единого цифрового ин-
формационно-аналитического центра) по сбору данных об инфраструктурном 
развитии и потребностях стран Союза, обеспечивающей отбор ГЧП-проектов и 
привлекающей к ним потенциальных инвесторов» (п. 4.2); 

- «проработка возможности формирования на платформе «Росинфра» еди-
ного data-room, включающего данные о проектах ГЧП в государствах-членах Со-
юза» (п. 4.1) [2]. 

Несмотря на важность стратегического планирования совместной инвести-
ционной деятельности на уровне интеграционного объединения, в настоящее 
время сервисы и платформы, отражающие инфраструктурную потребность Со-
юза, перечень инициирумых и реализованных проектов, включая проекты ГЧП, 
отсутсвуют. Полагаем, что недостаточная информационная открытость о совмест-
ных программах, проектах и инициативах в рамках ЕАЭС сдерживает их развитие 
и требует выработки новых подходов к информационному взаимодействию участ-
ников инвестиционного процесса стран-членов Союза.  

В связи с этим, с учетом проводимой работы странами – членами ЕАЭС, а 
также зарубежного опыта полагаем целесообразным разработать сервис «Инве-
стиционные и инновационные проекты ЕАЭС» в рамках Цифровой платформы 
ЕАЭС, включающий информацию о реализации индустриальных и инфраструк-
турных проектов, об инфраструктурном развитии и потребностях стран Союза, 
совместных проектах и инициативах в различных отраслях экономики. 

Концепция сервиса (цифровой платформы) инвестиционных и инновацион-
ных проектов ЕАЭС, включая принципы функционирования, составные элементы 
и этапы реализации представлены в работе автора [3]. 

Предлагаем в рамках вышеназванного сервиса отдельно выделить подсервис 
«ГЧП в ЕАЭС» (далее – Подсервис), что, в том числе, обусловлено отсутствием 
систематизированной информации о проектах ГЧП в рамках Союза, а также не-
однородностью представления информации по проектам ГЧП на национальном 
уровне стран – участниц ЕАЭС. В настоящее время в странах ЕАЭС информация 
по проектам ГЧП представлена либо в виде отдельной базы данных (Российская 
Федерация), либо базы проектов на сайте Центров ГЧП (Казахстан), либо инфор-
мации на сайтах Центров ГЧП (Беларусь, Кыргызстан).  

Подсервис должен представлять собой открытую среду для информацион-
ного взаимодействия заинтересованных сторон и партнеров, включая органы гос-
ударственного управления стран – членов ЕАЭС и национальные институты ГЧП, 
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представителей бизнеса, ЕЭК, национальные и международные институты разви-
тия, финансовые организации и иные институты развития; учреждения образова-
ния и науки, граждане, иные заинтересованные стороны. 

За основу структурирования Подсервиса может быть взята платформа под-
держки инфраструктурных проектов – «РОСИНФРА» с некоторыми изменениями: 

1. Дополнительно включить следующие элементы:  
- «проектное финансирование», где представляется информация о механизмах 

финансирования проектов ГЧП (включая инфраструктурные и иные облигации, фи-
нансовые критерии отбора проектов, сравнительный анализ с иными инструментами, 
а также учреждениях, осуществляющих организацию финансирования проектов на 
национальном и на уровне интеграционного объединения; 

- «методические рекомендации», где размещаются международные, 
на уровне интеграционного объединения, национальные методические рекомен-
дации в области реализации проектов ГЧП, стандарты в различных отраслях, ти-
повые формы соглашений и др. 

- «статистика», где предоставляется информация о количестве проектов 
ГЧП, финансировании, правовых формах, сферах и отраслях реализации про-
ектов на национальном, межгосударственном и на уровне интеграционного 
объединения. 

2. Расширить и уточнить структуру и фильтры иных элементов Подсервиса 
(с учетом действующей структуры РОСИНФРА), в частности: 

- элемент «регион нахождения». В настоящее время элемент «регион нахож-
дения» не позволяет учесть все проекты, реализуемые на межгосударственном 
уровне, в том числе трансграничные проекты, а также сужает объект партнерства 
до физической инфраструктуры. В связи с этим предлагается внести следующие 
изменения: национальный уровень, межгосударственный уровень (включая про-
екты в рамках ШОС, инициативы «Один Пояс-один путь и др.), глобальный уро-
вень (в рамках глобальных проблем и инициатив), в рамках интеграционного объ-
единения, в рамках трансграничного сотрудничества; 

- элемент «сфера». В настоящее время указанный элемент состоит из следу-
ющих компонентов:  

• «благоустройство и сопутствующая инженерно-техническая инфраструк-
тура»;  

• «жилищное строительство и сопутствующая инфраструктура»;  
• «информационные системы (IT инфраструктура)»;  
• «коммунально-энергетическая»;  
• «оборона и безопасность страны»;  
• «промышленная инфраструктура»;  
• «сельское и охотхозяйство»;  
• «социальная инфраструктура»;  
• «транспортная инфраструктура».  
Вместе с этим элемент «социальная инфраструктура» сужает объекты парт-

нерства в социальной сфере до реализации только инфраструктурных проектов. В 
связи с этим предлагается указать «социальная сфера». 

С учетом цели исследования представим структуру и фильтры элементов 
Подсервиса для проектов ГЧП в социальной сфере (рисунок). 
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Создание цифрового подсервиса, детализация фильтров, а также более ши-
рокая возможность сортировки, в том числе применительно к социальной сфере, 
будет способствовать снижению времени на поиск необходимой информации и 
проектов ГЧП, систематизации информации о совместных проектах ГЧП на 
уровне интеграционного объединения. 

Можно констатировать, что использование цифровых средств и инструмен-
тов в целях продвижения совместных проектов и развития инфраструктуры со-
здает дополнительные преимущества, связанные с развитием рынка ГЧП, привле-
чением частных инвестиций в проекты, усилением процессов мониторинга, про-
движением инициатив и проектов, обменом опытом и лучшими практиками. 

Полагаем, что расширение практики использования цифровых сервисов на 
евразийском пространстве окажет существенное влияние на качество интеграци-
онного взаимодействия и количество проектных инициатив, в том числе в соци-
альной сфере. 

 

 
Структура фильтра по проектам ГЧП в социальной сфере 
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Введение. Современное и стремительное развитие цифровой экономики со-

провождается появлением различных теорий, концепций и новых понятий в науч-
ной среде. Концепцию «цифровой экономики» сопровождают постулаты и новые 
понятия: «четвертая промышленная революция», «циркулярная экономика», 
«цифровая платформа», «цифровая экосистема», «теории транзакционных издер-
жек», «платформенная бизнес-модель». Развитие цифровой экономики обуслов-
лено экономическими и техническими факторами [1].  

Цель исследования заключается в определении основных экономических ха-
рактеристик функционирования цифровых платформ/экосистем. Задачи: опреде-
ление последствий применения цифровых технологий и средств коммуникации – 
расчет уровня цифровизации на примере 7 стран; Оценка эффективности цифро-
вых платежей.  

Материалы и методы / теоретические основы. ИКТ и цифровизация иг-
рают ключевую роль в развитии цифровой экономики. Скорость развития ИКТ 
объясняется законами: Мура, Баттерса и Крайдера. Актуальные данные статисти-
ческих исследований свидетельствуют об ускоренном темпе роста в сфере циф-
ровых коммуникаций. Под цифровизацией экономики понимается переход к 
предпринимательской деятельности, которая основывается на применении 
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цифровых технологий, а также использовании цифровых инструментов и процес-
сов. Цифровая экономика может привести к обновлению и развитию процессов 
бизнеса, таких как оптимизация эффективности, сокращение расходов, повыше-
ние трафика в сети и более глубокое понимание потребностей клиентов. Вопросы 
развития цифровой экономики, эффекты формирования и функционирования он-
лайн-платформ и экосистем активно обсуждаются зарубежными и отечествен-
ными учеными. Определения понятий и утверждения по организации цифровых 
платформ были представлены: Амстронгом М., Кайо Б., Жюльеном Б., Роше Дж. 
К., Тиролем Дж., Эвансом Д. С., Шмалензи Р., Кингом С. П. и др. Концепцию 
платформизации в своих исследованиях развивают отечественные ученые: Аве-
рьянов М. А., Зуев В. Н., Евтушенко С. Н., Кочетова Е. Ю. и др. Однако, несмотря 
на это, по-прежнему остаются дискуссионными методологические вопросы функ-
ционирования цифровых платформ. 

В контексте цифровизации мировой экономики наиболее употребляемыми 
терминами являются цифровая экономика, цифровизация, онлайн-платформа, 
цифровая платформа, цифровая стратегия, экосистема. Термин «платформенная 
торговля» является компонентом понятийно-терминологического аппарата пред-
метного поля «цифровая экономика». Платформенная торговля – это вид веб-тор-
говли, который использует специальную платформу для продажи продуктов и 
услуг потребителям.  

Согласно определению, данному Центральным банком Российской Феде-
рации, «цифровая платформа представляет собой информационную систему, 
работающую через сеть Интернет, которая обеспечивает взаимодействие участ-
ников платформы друг с другом, позволяя им создавать и обмениваться ценно-
стями» [2]. 

В то же время необходимо отметить, что нет общего мнения, как в зарубеж-
ной, так и в отечественной научной литературе, какие платформы можно считать 
платформами международной торговли. К таким платформам обычно прежде 
всего относят транзакционные платформы, осуществляющие трансграничный об-
мен, например, такие как Alibaba и eBay.   

Возможности и ограничения платформенной торговли в первую очередь 
определяются уровнем цифровизации. Исследование уровней развития цифровой 
торговли в крупнейших экономиках с точки зрения цифровизации базируется на 
работах Паруоло П. и соавторов [3], Жанбозовой А. и соавторов [4], а также на 
разработках компании Deloitte.  

Результаты. Применен экспертный метод построения индекса цифровиза-
ции, позволяющий проводить межстрановое сопоставление. Проведена оценка 
уровня цифровизации в крупнейших экономиках, а также оценка эффективности 
цифровых платежей.   

Как ранее отмечалось, эффективностью функционирования платформенной 
торговли является одна из концепций – инфраструктура цифровых технологий. 
Цифровизация на примере стран США, Китай, Германия, Франция, Япония, Ин-
дия, Россия измеряется следующими четырьмя показателями: уровнем проникно-
вения Интернета, скоростью Мобильной и фиксированной сети, доходом от сете-
вой инфраструктуры и объем сделок на душу населения на платформах электрон-
ных платежей.  
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Рынки Китая, Индии и США лидируют по количеству пользователей сети 
Интернет. Высокий уровень проникновения интернета, надежная интернет-ин-
фраструктура и высокая скорость сети обеспечили эффективность функциони-
рования платформ (см. рис. 1). Кроме того, в Китае и США широко применя-
ются электронные платежи, и этот способ оплаты, как основная часть онлайн-
торговли, напрямую повышает безопасность и клиентоориентированность 
цифровой торговли.  

 

 
Рис. 1. Статистический обзор количества пользователей сети Интернет в 7 государствах с 2021 

по 2022 г. 
Источник: Рассчитано по Datareportal и Statista. 
 
Наибольший объем транзакций электронных платежей на душу населения 

имеет США и составляет 5394 долл. (см. рис. 2). На рынках России и Индии мас-
штаб транзакций электронных платежей на душу населения чрезвычайно мал.  

 

 
Рис. 2. Объем транзакций электронных платежей на душу населения (долл.), 2021 г. 
Источник: Составлено автором по Statista. 
 
Дальнейшее улучшение качества интернет-инфраструктуры повысит эффек-

тивность обмена информацией и обеспечит улучшенную эффективность платфор-
менной торговли.  

Заключение. Цифровизация экономики и торговли является важным ин-
струментом для достижения более продуктивных экономических и торговых ре-
шений. Цифровые технологии позволяют улучшить эффективность процессов и 
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использование ресурсов посредством более прозрачных и актуальных данных, 
приводя к постепенному расширению доступа к качественным товарам и эффек-
тивности рынка.  С помощью показателей цифровизации торговли можно опреде-
лить области для улучшения и разработать стратегии для перехода к цифровой 
трансформации. 
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В настоящее время в рамках цифровой трансформации традиционные от-

расли переживают трудный период. Политика цифровизации промышленности, 
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применение цифровых технологий в промышленности, ситуация с цифровиза-
цией промышленности широко обсуждаются в трудах таких ученых, как Чжан 
Дунъян [1], Тёркиной Д. А. [2], Головенчик Г. Г., Ван Юань [3], Цветковой О. В., 
Романовой Ю. А. [4]. Промышленная цифровизация является важным направле-
нием развития цифровой экономики в Китае и России. Министерство промыш-
ленности и информационных технологий КНР, Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций РФ выпустили ряд программ для содействия 
цифровизации отечественных отраслей. В 2021 г. исследовательский институт 
Tencent подготовил аналитический отчет о масштабах цифровизации в основных 
отраслях Китая, а исследовательский институт КАМА изучил промышленную 
цифровую зрелость России.  

Правительства Китая и России придают большое значение цифровизации 
промышленности и уже давно разрабатывают соответствующие планы по разви-
тию отрасли цифровых технологий и применению их в производстве (таблица). В 
центре внимания российского правительства находится индустриализация инфор-
мационных технологий и интеллектуализация производства высокотехнологич-
ной продукции. Программы Китая включают индустриализацию программного и 
аппаратного обеспечения информационных технологий, а также цифровую инте-
грацию промышленности. 

 
Основные программы промышленной цифровизации в Китае и России,  

2009–2021 гг. 

П
ер

ио
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вр
ем

ен
и 

Название программы и основные меры 

Китай Россия 

2009–
2015 

«Национальная политика в обла-
сти промышленных технологий» 
Развитие пищевых технологий и 
нормативной информатизации обра-
батывающей промышленности 

«Стратегия развития отрасли инфор-
мационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 гг. и на пер-
спективу до 2025 г.» 13 направлений бу-
дущего развития ИТ-индустрии 

2009–
2015 

«Сделано в Китае 2025» Планиро-
вание маршрута развития ИТ-инду-
стрии нового поколения и содей-
ствие глубокой интеграции инфор-
матизации и индустриализации 

«Национальная технологическая ини-
циатива» Обеспечение технологической 
поддержки развития рынков НТИ и высо-
котехнологичных отраслей промышлен-
ности за счет формирования цифровых, 
«умных», виртуальных фабрик будущего 

2016–
2021 

«Наброски двенадцатого пятилет-
него плана народно-экономиче-
ского и социального развития» 
Индустриализация интернет-сферы, 
оборудования, программного обес-
печения и интеллектуальных произ-
водственных процессов в ключевых 
отраслях 

«Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации до 
2035 г.» Переход к передовым цифровым, 
интеллектуальным производственным 
технологиям конструирования 
«Дорожная карта развития «сквозной» 
цифровой технологии»: Цифровая плат-
форма, «умное» производство 

Источник: составлено автором по данным [5–6]. 
 
В 2020 г. в Китае ИТ и разработка программного обеспечения, финансы, 

культурная и креативная индустрия, услуги для населения опередили другие от-
расли по коэффициенту цифровизации. Самая быстрый рост показало 
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радиовещание, в 4 раза превысившее средний показатель по отрасли. В производ-
стве, образовании и торговле темпы развития цифровизации превышают более в 
1,4 раза средний темп. Что касается развития цифровизации в России, ее лидером 
является ИТ-сектор и финансовые предприятия, а также определенные государ-
ственные и частные структуры. Наиболее успешны коммунальные, телекоммуни-
кационные, страховые, горнодобывающие и промышленные компании (металлур-
гия, нефть и газ), а также реклама, торговля и консалтинг. В этом же сегменте 
находятся отрасли с более низкой цифровой зрелостью, по мнению их представи-
телей: образование, строительство, медицина, туризм и отдых, транспорт и логи-
стика, услуги населению. Бизнес-услуги, электроника, агробизнес и автобизнес 
входят в число тех, кто начинает свой путь к цифровой трансформации. Исходя 
из этого, цифровые отрасли двух стран по-прежнему сохраняют определенные 
преимущества в цифровизации, но перспективы традиционных отраслей об-
ширны. Правительства Китая и России представили ряд мер, направленных на со-
действие цифровому развитию стран. Согласно результатам исследования, специ-
фика применения цифровых технологий в двух изучаемых странах отличается из-
за разного уровня развития их основных отраслей экономики, но текущие мас-
штабы цифровизации цифровой отрасли все еще недостаточны. Тем не менее, 
цифровизация некоторых традиционных отраслей демонстрирует тенденцию 
быстрого роста. 
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Данная статья представляет анализ текущего состояния цифровизации для развития циф-
рового здравоохранения и перспективы его развития. Системы здравоохранения по всему миру 
испытывают проблемы распределения ресурсов при их дефиците. Отмечаются  проблемы, свя-
занные с внедрением цифровых технологий в здравоохранение, включая отсутствие стандарти-
зации данных, сложность интеграции между различными системами, угрозы кибербезопасности 
и др. Подчеркивается необходимость принятия мер для решения проблем, связанных с цифрови-
зацией здравоохранения, и развития цифровых технологий в соответствии с потребностями па-
циентов и медицинских учреждений. Правильное использование цифровых технологий может 
привести к улучшению качества и эффективности здравоохранения. 
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technologies in healthcare are noted, including the lack of data standardization, the difficulty of 
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problems associated with the digitalization of healthcare and develop digital technologies in accordance 
with the needs of patients and medical institutions. Proper use of digital technologies can lead to 
improved quality and efficiency in health care. 
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Цифровизация в современном мире является динамично развивающимся 

процессом, создавая новые возможности для роста и развития, однако, вместе с 
тем, требует адаптации к новым условиям, учитывая возможные риски. Она охва-
тывает широкий спектр новейших цифровых технологий, таких как искусствен-
ный интеллект, блокчейн, интернет - вещей, облачные вычислениям и др.  

Цифровизация здравоохранения – это процесс применения цифровых техно-
логий и инструментов для улучшения качества здравоохранения, оптимизации 
процессов лечения и управления здравоохранением, а также повышения доступ-
ности медицинских услуг для населения. 

mailto:shandoranatasha@tut.by
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О готовности государства к цифровой трансформации в различных сферах, 
в том числе и системы здравоохранения, могут указывать ряд факторов. Напри-
мер, таких, как современная инфраструктура, доступ к широкополосному интер-
нету, информационная безопасность, уровень цифровой грамотности населения и 
др., и входящих в  международные индексы,  отражающие разные аспекты циф-
ровизации (таблица) [2].  

 
Инновационное развитие в области цифровизации 
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Рейтинг стран по уровню 
развития электронного пра-
вительства 

2020 190 6 11 2 9 14 3 36 40 

Рейтинг стран по уровню се-
тевой готовности – Индекс 
сетевой готовности (NRI) 

2022 131 3 2 9 1 13 22 40 _ 

Рейтинг стран по уровню 
развития информационно-
коммуникационных техно-
логий (IDI) 

2017 176 11 18 2 16 10 17 45 32 

Мировой рейтинг цифровой 
конкурентоспособности  
(WDCI) 

2022 63 3 4 8 2 29 20 _ _ 

Глобальный индекс инноваций 2022 132 3 7 6 4 13 18  77 
Источник: составлено автором по данным [3]. 
 
Рынок цифрового здравоохранения развивается с каждым годом и, по мне-

нию специалистов, будет расти. Если в 2019 г. он оценивался в 106 млрд долл., то 
по прогнозам Global Market Insights в 2026 г. составит 639,4 млрд долл., прирост 
может составить около 28,5 % ежегодно. Абсолютный максимум инвестиций в 
цифровое здравоохранение был достигнут в 2020 г. и составил 80,6 млрд долл. 
(рисунок). 

 

 
Инвестиции в продукты цифрового здравоохранения в млрд долл. 

Источник: [1]. 
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Цифровое здравоохранение имеет большой потенциал для трансформации и 
эффективности медицинской системы: 

- координация медицинского обслуживания (системы управления могут по-
мочь оптимизировать работу медицинских учреждений (управление пациентами, 
планирование приема и т. д.);  

- улучшение медицинских исследований (сбор и анализ больших данных, ко-
торые могут быть использованы для улучшения диагностики, лечения и профи-
лактики);  

- телемедицина (согласно отчету STADA Health Report 2020 за 2019 г. 54 % 
пациентов в Европе хотели бы получать медицинскую помощь с использованием 
телемедицины) [1]; 

- интеграция медицинской информации и др. 
Однако внедрение цифрового здравоохранения может столкнуться с рядом 

проблем: 
- обработка и хранение большого количества данных; 
- безопасность данных (риск нарушения конфиденциальности медицинских 

данных пациентов, что приведет к негативным последствиям); 
- согласование и координация между медицинскими учреждениями и госу-

дарственными органами, регулирующих деятельность системы здравоохранения; 
- финансирование (внедрение и поддержка цифровых систем требует значи-

тельных финансовых ресурсов (обновление сетей связи, приобретение нового 
оборудования и т. д.)); 

- неприемлемость новых технологий для некоторых групп населения (напри-
мер, из-за возраста); 

- квалификация персонала (персонал медицинских учреждений должен 
иметь достаточную квалификацию для работы с цифровыми сис- 
темами); 

- ошибки ввода данных (могут привести к постановке неправильного диа-
гноза, лечению и назначению лекарств) и др. 

Таким образом, при реализации политики цифровизации в сферу здраво-
охранения необходимо учитывать проблемы, возникающие при внедрении новей-
ших технологий. Это требует баланса между улучшением доступности медицин-
ского обслуживания и минимизации рисков, связанных с использованием инфор-
мационных технологий. 
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В этой статье анализируется оценка потребителями цифрового развития районов сельского 

туризма с помощью таких приложений, как Xiaohongshu и bilibili, на примере сайта по сельскому 
туризму в Китае. Данные обобщаются в связи с реалиями отрасли и соответствующей литерату-
рой, и, наконец, предлагаются контрмеры для решения проблем. 

 
Ключевые слова: сельский туризм; цифровизация; туристическая перспектива. 
 
Introduction. With the continuous development and extensive penetration of 

technologies such as big data, cloud computing, artificial intelligence, blockchain, and 
5G, the digital economy is deeply influencing and changing socio-economic 
development. The changes brought by the digital economy are also affecting travelers' 
consumption behavior, especially in destination selection, purchase decision, and 
purchase evaluation. In this context, especially after COVID-19 pandemic, digital 
tourism has become the future development trend as rural areas with relatively poor 
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infrastructure and transportation accessibility. The digital transformation of rural 
tourism involves a wide range of systematic projects with many contents. This paper 
analyzes the current problems and countermeasures facing the digitalization of rural 
tourism based on the collection and collation of network information. 

Materials and methods. Digital tourism in rural areas is manifested in digital 
infrastructure, tourism information networking, convenient tourism services, rapid 
tourism response, etc. Digital paths for the transformation and development of rural 
tourism industry include personalized customization, booking tickets and hotels, etc., 
video marketing, online procurement of special product lines, etc. And the satisfaction 
situation of consumers when traveling in rural areas varies. Consumer evaluations of the 
digitalization of rural tourism in the scenic area of Chongdugou, Henan Province, China, 
were collected through Xiaohongshu, Tiktok, bilibili and other APPs with a large 
number of Chinese users, and are summarized as follows. 

To begin with, the digital infrastructure is inadequate. Although it is possible to 
book hotels and restaurants online, parking information is insufficient and traffic jams 
often occur. Secondly, the signal strength in the scenic spot is insufficient, resulting in 
many intelligent terminal devices not working. There is less public WiFi in the scenic 
spot, and the information service is poor. Then, the digital personalized service is 
insufficient, which is shown by the lack of detailed electronic guide map, insufficient 
electronic explanation, untimely information release, the lack of electronic signs in the 
field, and visitors' reaction to find the destination. Last but not least, the digital 
information response is slow: online complaints are not handled in a timely manner and 
the waiting time is too long. Weather information service is slow, which seriously affects 
customer experience. 

Results and discussion. In response to the above, relevant literature was compiled 
and found that these are typical challenges in the digital transformation of rural tourism. 
After summarizing, we came up with the current problems in the digital development of 
rural tourism. Firstly, infrastructure is the foundation and prerequisite for the digital 
development of rural tourism. One of the major problems in developing tourism in rural 
areas is the remoteness and poor transportation, and the imperfect digital infrastructure 
is one of the main problems limiting the development of rural areas. Next, the digital 
system is not popularly used. Rural tourism destinations compared with urban tourist 
attractions digital level is low, the foundation is not solid enough, digital traffic, 
information dissemination system construction is not yet perfect, even the lack of digital 
facilities platform, easy to lead to problems such as poor traffic, poor sharing and other 
real-time information services. Last but not least, there is a shortage of digital talents in 
rural tourism. Rural areas are relatively underdeveloped, employment is limited, digital 
talents are mostly concentrated in developed areas such as cities, how to attract 
professionals is another problem of rural tourism digital development. 

In view with the above situation, this paper combines the requirements of digital 
scenic development and proposes countermeasures to promote the digital development 
of rural tourism. 

To start with, to improve the investment system, promote infrastructure 
construction, and at the same time to promote the effective integration of rural tourism 
data, enhance the coupling of various digital technologies, and promote the 
transformation of «form platform» to «content platform». Strengthen the collection of 
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public opinion and weather data in rural tourism areas, and build a multi-functional rural 
tourism service platform with tourism information, travel planning, online booking, 
intelligent services, fact monitoring, review and exchange, etc. to promote the digital 
transformation of rural tourism areas [1]. 

Second, rural tourism areas strengthen digital management and actively build 
digital systems to realize functions such as traffic information inquiry before travel, 
traffic road condition detection on the way to scenic spots, and internal route planning 
after arriving at scenic spots [2]. 

Finally, rural tourism destinations should pay attention to the construction of 
specialized tourism talent teams, formulate corresponding policies to attract digital 
talents to come and enhance the digital capabilities of existing management and service 
personnel in order to promote the digital development of rural tourism areas. 

Conclusion. The digital development of rural tourism has become the trend of the 
times, and rural tourism areas are also ushering in a period of digital transformation. 
Taking a rural tourism area in China as an example, we analyze consumers' evaluation 
of digital development in rural tourism areas with the help of digital platforms such as 
bilibili, xiaohongshu and other APPs, and summarize the general problems of digital 
transformation of rural tourism with the industry reality and related literature, including 
imperfect infrastructure, insufficient platform information construction and lack of 
relevant talents. Finally, countermeasures to solve these problems are proposed. 
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Являясь важным компонентом национальной экономики, ММСП оказывают значительное 

влияние на сокращение разрыва в доходах, высвобождение и повышение производительности и 
повышение качества экономики. Поэтому становится все более необходимым анализировать раз-
витие цифровой трансформации с разных точек зрения и намечать тенденции цифровой транс-
формации ММСП в свете текущей ситуации развития. 
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Introduction. The significance of MSMEs (market entities whose average 

revenue is less than 400 million yuan and whose average number of employees is less 
than 600) is an important component of the national economy, which plays a positive 
role in stabilizing employment, promoting innovation, and improving the economy [1]. 
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The development thrust of MSMEs is the policy guidance, focusing on 
technological innovation and cost reduction and efficiency increase. 

Factors promoting the stability of the national economy: the contribution of 
MSMEs to the national economy presents the characteristics of «5678». Contribute 
more than 50% of tax revenue, more than 60 % of GDP, more than 70 % of invention 
patents, and more than 80 % of employment (figure 1, 2).  

 

 
Fig. 1. China MSMEs Development Index Run Chart2021Q1-2022Q1 

Source: Independent research and mapping by MSMEs Association and Ariadne Research 
Institute [1]. 

 
Fig. 2. 2021Q1-2022Q1 China MSMEs Development Index Run Chart 

Source: Compiled by the author using data from figure 1. 
 
Distribution characteristics of MSMEs. Micro, small and medium-sized 

enterprises account for the majority of market entities and are concentrated in labor- and 
technology-intensive industries. Occupy a dominant position among market entities: in 
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2021, China will add 28.872 million new market entities, a year-on-year increase of 
15.4 %. Compared with the 54.949 million households at the end of 2012, the total 
number of market entities has increased by 2.8 times, with an average annual growth 
rate of 12.1 %, among which the average annual growth rate of enterprises is 15.1 %, 
and the average annual growth rate of individual industrial and commercial households 
is 10.9 %. The number of MSMEs accounted for more than 99 % of the market entities. 
The industry is widely distributed, mostly concentrated in manpower and technology-
intensive industries: China MSMEs are mainly distributed in the secondary and tertiary 
industries; in the secondary industry, industry and manufacturing are the main 
industries, and in the tertiary industry, catering retail and information the technology 
industry dominates. 

The problems faced by the development of MSMEs: the slowdown of 
macroeconomic development, the pressure of capital, manpower and operation of small 
and medium-sized micro enterprises has increased. 

Digital transformation is the key to breaking resistance for MSMEs: The current 
development model of small, medium and micro enterprises is still dominated by 
external policy guidance and assistance from state agencies. In the absence of 
endogenous factors for long-term development, digital transformation is the key to 
realizing the transformation of enterprise development from external factors to internal 
capabilities. This move will allow the country's digital economy construction to enter a 
period of acceleration. 

Pain Points of Digital Transformation of Chinese Small, Medium and Micro 
Enterprises 

According to the calculations of research institutions, the digital transformation 
ratio of Chinese enterprises is about 25 %, which is far lower than 46 % in Europe and 
54 % in the United States. The difficulties faced by small, medium and micro enterprises 
in digital transformation are more prominent. Most of these enterprises do not have the 
basic concept that enterprise digitalization can quickly reduce costs and improve work 
efficiency. This also reflects that my country's small and medium-sized enterprises are 
facing problems such as lack of funds, talents, and network facilities in the digital 
transformation. Especially for small, medium and micro enterprises that lack IT 
manpower, the technical threshold of the entire process from early model selection to 
business access is high, coupled with limited scale and limited investment costs, the 
threshold is relatively high. Whether it is product application or platform construction, 
the purchase of products and services is difficult to carry out. 

From this point of view, the key to solving the problem of whether enterprises can 
quickly carry out digital transformation lies in funds. If the country can introduce 
corresponding incentive policies, provide special funds to support the digital 
transformation of small, medium and micro enterprises. As the revenue of enterprises 
increases, the national economy will also grow accordingly, and eventually the national 
economy will enter a virtuous circle. 
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В статье рассматривается современное развитие логистической отрасли, принимая в 

качестве объектов исследования Китай и Беларусь. Исследуются тенденции цифровой 
трансформации в распределительной логистике. Выделены основные тенденции цифровой 
трансформации в логистике распределения, такие как цифровизация процессов, анализ больших 
данных, решения «последней мили» и электромобили.  

 
Ключевые слова: логистика; распределительная логистика; цифровая трансформация; 

тенденция развития; Китай; Беларусь. 
 
Introduction. The world is undergoing technological innovation and 

transformation as a result of the 21st century's economic development. Particularly, the 
digital transformation of the logistics industry with data as the core element will shape 
enterprises' ecological capabilities, improve logistics industry operational efficiency 
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through the industrial chain and supply chain, reshape global competitive advantage, 
meet consumer demand, achieve circulation to guide production, regulate distribution, 
and promote consumption under an intelligent circulation model. The distribution of 
goods is being altered by digital technology in order to realize the modern logistics 
model of «endpoint to endpoint» [1]. 

Results and discussions. In China, for example, logistics business activities will 
still tend to be active in 2022, and the transformation and upgrading of the logistics 
industry will accelerate, with total annual value of social logistics goods amounting to 
about US$52 trillion and achieving smooth operation overall. However, the distribution 
end mode is still dominated by express collection at post sites and lacks digital 
transformation. The Chinese government has correspondingly introduced «14th Five-
Year Plan for the Development of the Digital Economy», which attaches great 
importance to the development of digital logistics, and it is predicted that the scale of 
digital transformation in the domestic logistics market will exceed $150 billion in 2025 
(figure). 

 

 
Total value of social logistics goods and Growth Rate of China in 2011–2017 

Source: [2]. 
 
The Belarusian government is also investing in digital technologies to improve the 

efficiency and competitiveness of the economy in accordance with the State Program 
«Digital Development of Belarus» for 2021–2025 [3]. However, the Belarusian 
distribution logistics industry still faces a number of challenges. Many companies still 
rely on manual processes to manage their operations due to a lack of automation and 
digitalization, which leads to inefficiencies, delays, and increased costs. The lack of 
integration with other parts of the supply chain is another challenge. Companies often 
have difficulty sharing information with suppliers and customers, leading to 
inefficiencies and delays [4]. 

Logistics companies are the mainstay of the logistics industry, and digitalization 
is a powerful driver of their transformation and development. Belarus has a well-
developed transportation infrastructure, which makes digital transformation an 
attractive location for distribution logistics companies. As directions for the distribution 
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logistics development, it is necessary to indicate the development of reverse logistics in 
distribution for the creation of Closed Loop Supply Chain [5], access to international 
markets, including China [6]. 

Therefore, to develop distribution logistics and strengthen cooperation between 
China and Belarus, including within the framework of the Digital Silk Road, the 
following digital transformation trends in logistics are explored to address the 
challenges. 

1. Digitalization of logistics processes. Automated systems are an essential 
investment in the digital transformation of logistics companies to improve efficiency 
and reduce errors in cargo handling. Belarus' transportation management system, which 
automates data collection, analysis, and cost management and improves the speed and 
reliability of its services. For example, it collects data on current rates, spreads, and 
changes over selected periods to plan routes as well as determine fair prices for 
transportation. 

2. Big Data Analytics. Big Data analytics and machine learning algorithms can 
help better understand consumer behavior, optimize supply chains, and improve 
distribution speed and accuracy. In China, companies like Alibaba and Jindong are using 
big data and artificial intelligence (AI) to optimize supply chains, predict and analyze 
consumer demand, and reduce distribution times. For example, Alibaba's logistics 
division uses 5G, intelligent algorithms, and other digital systems to improve warehouse 
distribution efficiency, and the entire process is digital and traceable. Edge computing, 
images, video AI, and other technologies are used at the end of distribution, allowing 
«receive», «send», «deliver» and «pick up» visualization as a whole. 

3. Last Mile Solutions. The last mile refers to the provision of a «door-to-door» 
distribution method to customers. At this stage, the last-mile distribution method is 
mainly based on express collection at the post and intelligent cabinets that can be stored. 
With the advancement of artificial intelligence in China, unmanned delivery vehicles 
are now being piloted in major cities to provide instant distribution services at 
community sites. For example, Meituan's unmanned delivery vehicles are equipped with 
automatic delivery vehicles at community sites, using algorithms to find the most 
efficient delivery routes for them to deliver items to designated delivery locations 
quickly, cost-effectively, and safely [7]. This distribution model will be able to give full 
play to its cost advantages when achieving certain economies of scale. 

4. Implementing logistics electric vehicles. Distribution logistics companies use 
electric vehicles to reduce emissions and improve the sustainability of their operations. 
The «New Energy Vehicle Industry Development Plan (2021 to 2035)» policy released 
by China specifies that the proportion of new energy vehicles in vehicles for logistics 
and distribution shall not be less than 80%, and develops new energy logistics vehicles 
to promote the development of digital logistics and green logistics together [8]. 

Conclusion. Trends and developments in the direction of digitalization are shaping 
the future of global distribution logistics as e-commerce and the digital economy 
develop. The Chinese and Belarussian governments' relevant investments in the field of 
digital transformation promote the adoption of digital technologies in the logistics 
industry and play a role in the future development of distribution-related industries. To 
promote a globalized, digitalized, and intelligent marketplace for the economy, as well 
as boost logistics companies' innovation and competitiveness. 
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Currently, small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 90 % of the 
global market. It contributes half of the world's jobs and generates 40 % of GDP [1]. 
It is clear that SMEs are already the most important component of economic 
development in countries around the world. Given the current state of the world 
economy, accelerating the digital transformation of SMEs is of strategic importance 
for cultivating the competitive advantages of SMEs. Digital transformation is the 
application of digital technology to achieve higher exchange efficiency of corporate 
physical goods, virtual products, and corresponding services, as well as the 
internationalization and diversification of trade activities. However, because of their 
own limitations, the proportion of SMEs that have undergone digital transformation 
is currently lower than that of large enterprises. Even digital technologies that are 
very relevant to SMEs still have barriers to entry in some regions. Therefore, SMEs 
have become the most difficult part of industrial digital transformation. According 
to Eurostat data, 55 % of EU SMEs have reached a basic level of digitalization, of 
which only 21 % have reached a higher level. However, the digitalization of large 
enterprises has reached 88 % [2]. There is also a significant gap in the speed of 
digital transformation among SMEs. The digital transformation in developed 
countries far exceeds that of developing countries. 

Looking at the development trend of cross-border e-commerce in recent years, its 
market size continues to expand. Global cross-border e-commerce transactions totaled 
US$190 million in 2022 and are expected to reach US$210 million by 2023, 
representing a year-on-year growth rate of 13 % [3]. Cross-border e-commerce is an 
important link in globalizing trade in the world economy. It is a more flexible tool that 
can break through geographical limitations to achieve low-cost, high-yield and high-
efficiency results. It provides a new solution for the digital transformation of SMEs. 
While cross-border e-commerce can help SMEs with their digital transformation, there 
are still a number of issues involved. For example, what are the benefits for SMEs of 
being part of cross-border e-commerce? How can SMEs be motivated to actively use 
cross-border e-commerce for digital transformation and realize the benefits? The digital 
transformation of SMEs using cross-border e-commerce is a two-way virtuous cycle. 
Therefore, addressing the above questions is the key to achieving digital transformation 
and digital growth for SMEs. 

This article mainly adopts literature analysis, induction and deduction, and other 
related methods to collect relevant materials, point out the operation mode of cross-
border e-commerce, and analyze the role of cross-border e-commerce in promoting the 
digital transformation of SMEs, as well as the corresponding development of SMEs. 
The purpose of this article is to provide a certain theoretical basis for SMEs to use cross-
border e-commerce to achieve digital transformation. 

According to its operation mode, cross-border e-commerce can be mainly divided 
into three types: B2B, B2C, and C2C. Among them, the B2B model has become the 
main mode of operation of global trade, and it will account for the largest transaction 
volume of 37 trillion US dollars in 2022 [4]. This is followed by the B2C model, with a 
market size of US$784.6 billion in 2021 [5]. As one of the earlier cross-border e-
commerce models, C2C has a small market share because the merchants are individuals, 
making it difficult to control product quality. 
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Cross-border e-commerce has contributed to the digital transformation of SMEs in 
three main ways. First, it reduces the difficulty of digital transformation for SMEs. The 
difficulty of the digital transformation of SMEs mainly lies in the lack of sufficient 
funds, resources, and talents to help build a digital platform. Their supporting facilities 
cannot keep up with the pace of development. But cross-border e-commerce serves as a 
one-stop service for the whole chain. On the one hand, it provides SMEs with a sales 
platform, a logistics system, a customs clearance system, and other support. On the other 
hand, it provides consumers with a safe and reliable payment channel as well as a direct 
channel to learn about the products. Therefore, cross-border e-commerce platforms can 
lower the threshold for SMEs to start digital transformation. Second, in terms of 
industrial structure, the rapid development of cross-border e-commerce has led to 
innovation among SMEs, creating very convenient conditions for goods to enter the 
global market and to build their brand image. Cross-border e-commerce breaks down 
the barriers between businesses and consumers. Cross-border e-commerce helps 
companies track and analyze consumer preferences, which is conducive to more 
accurate innovation and upgrading for companies and promotes the spread and 
precipitation of brands. Third, cross-border e-commerce promotes the efficiency of 
resource allocation optimization for SMEs. Cross-border e-commerce can quickly 
connect the subjects of economic activities when it is deeply integrated with the real 
economy of SMEs. It will assist SMEs in realizing their resource statistics in digital 
form, as well as the ability to refine operations and the efficient coordination abilities of 
various entities, thus reducing the cost of market transactions and improving the 
efficiency of resource allocation. 

SMEs need to take appropriate measures if they want to seize the digital 
transformation opportunities presented by the development of cross-border e-
commerce. Firstly, SMEs need to formulate an appropriate overall digital transformation 
strategy. For example, SMEs can start from the industrial side, conduct data research on 
target users, empower their products through digital technology, further define their 
needs, highlight the advantages of their brands, and get rid of the situation of low-price 
competition and homogenization of brands. Second, SMEs urgently need to introduce 
digital technology research and development talent. It can obtain professional talent 
support by actively strengthening the recruitment of cross-border e-commerce talents, 
establishing cooperation with scientific research institutions and universities, and 
improving the enterprise talent training mechanism. 

Cross-border e-commerce as a tool for digital transformation provides great 
traction for SMEs' digital transformation. Compared to large enterprises with strong 
assets that have developed digital transformation tools from the beginning, SMEs can 
realize full-link digital transformation with the help of cross-border e-commerce 
platforms, improve the rate of enterprise innovation, and optimize the efficiency of 
enterprise asset allocation. SMEs will be able to seize this transformation opportunity 
by developing a comprehensive digital transformation strategy and bringing in digital 
talent. 
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инновационные сети в современных условиях. Анализируются особенности определения и функ-
ционирования, а также роль современных цифровых инновационных сетей. 
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трудничество; цифровые инновации; цифровая трансформация. 
 
Under contemporary conditions innovation networks play an ever-increasing role 

in promoting innovations by connecting stakeholders, creating a platform for 
collaboration as well as exchanging ideas and knowledge. Companies are able to 
identify new ideas and approaches, drive new technologies, products and services as 
well as develop new markets. By bringing together stakeholders in a collaborative 
environment, innovation networks can help increase the speed and efficiency of 
innovations. 

It is possible to define an innovation network as the formation and maintenance of 
vertical and horizontal interactions between innovation actors and infrastructure as well 
as participants in innovation processes to implement innovation objectives by reducing 
transaction costs based on strong and weak as well as formal and informal connections 
[1, p. 17]. 

Digital innovation networks are networks of organizations and people who 
collaborate to create digital products and services. At the same time, these networks are 
to be implemented through the means of digital technologies, sophisticated ways of 
communication and therefore fostered by the rapid development of information and 
communication technologies (ICT). Thus, digital innovation networks are created 
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through the combination of market forces, social and economic connections as well as 
technological advances. Digital innovation networks could also be considered as multi-
disciplinary and multi-sector networks of people, technologies and organizations aiming 
to advance Internet technology and innovation processes to address key social and 
economic challenges as well as opportunities [2]. 

The formation and evolution of these networks are driven by the need for 
collaboration to create, implement and diffuse innovations under the conditions of 
scarce resources. The level and quality of social and economic institutions as well as 
innovation infrastructure together with the level of trust are important factors that 
influence the formation of digital innovation networks (figure).  

 

 
Main factors determining the formation of digital innovation networks 

Source: developed by the author. 
 
The first step in forming a digital innovation network is for organizations and 

individuals is to identify the need for collaboration. This might include evaluating a 
specific problem or opportunity that can be addressed through the collaboration of 
multiple stakeholders. As soon as the need for collaboration has been identified, the next 
step is to form a network of stakeholders who have the necessary skills, resources, and 
knowledge to address the designated need. This might include various types of 
organizations, such as technology companies, universities, venture capital firms, and 
government structures. 

Once the network is formed, it is necessary for the stakeholders to define the goals 
and objectives of the network, as well as the rules and regulations for collaboration. This 
includes defining the roles and responsibilities as well as outlining the process for 
communication and decision-making. 

The network should also be able to evolve in order to remain effective. This might 
include introducing new technologies or tools, expanding the network to comprise 
different types of stakeholders, or refining the rules and regulations for collaboration. 
As the network develops, it is important for the stakeholders to re-consider their roles 
and responsibilities as well as the goals and objectives of the network. 

In order for digital innovation networks to be successful, it is important for the 
stakeholders to have a shared vision for the network and a commitment to collaboration. 
This includes establishing trust between stakeholders, as well as having a clear 
understanding of the roles and responsibilities of each stakeholder. Additionally, it is 

ICT 

Trust Institutions 

Innovation infrastructure Resources 

Digital innovation network 
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vital for the stakeholders to be open to new ideas, technologies, and tools, in order to 
ensure the continued success of the network.  

Digital innovation networks formation is fostered by the processes of digital 
transformation and accompanied by the creation of digital innovations, such as Artificial 
Intelligence (AI), Everything as a Service (XaaS), Augmented Reality Cloud (AR 
Cloud), 5G, Internet of Things (IoT), etc. 

Today it is possible to observe a shift in the emphasis from the diffusion of 
innovations through networks to the creation of innovations by networking: thus, new 
types of connections are created based on non-linear processes with no single innovator 
(there is a multitude of innovators) [3, p. 509]. 

As stated above, the formation of digital innovation networks is highly dependent on 
ICT, namely Internet. Therefore, it is vital to pay special attention to its improvement. For 
example, the overall mission of the Next Generation Internet (NGI) initiative is to re-
imagine and re-engineer the Internet for the third millennium and beyond [4]. NGI states 
that Internet should be designed for humans, so that it can meet its full potential for both the 
society and the economy and seen as an interoperable platform ecosystem [4]. 

Digital innovation networks play a crucial role in helping innovators exploit new 
resources, knowledge and expertise. They provide a platform for collaboration and 
exchange of ideas, helping to bring together different perspectives and resources for 
innovations. Such networks help build relationships with key stakeholders, create new 
business opportunities and provide access to knowledge and resources. They can also 
provide access to funding, mentoring and help keep up with the latest trends. By 
leveraging the power of digital innovation networks, organizations can develop creative 
solutions to complex problems, create new products and services as well as drive 
growth. 
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Промышленность является одним из ведущих секторов экономики Респуб-

лики Беларусь, играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого социально-
экономического развития страны и её национальной безопасности. Складываю-
щаяся внешнеполитическая ситуация предопределяет новые экономические реа-
лии для отечественного промышленного комплекса в целом и каждой промыш-
ленной организации в отдельности, предъявляя более высокие требования к эф-
фективности систем противодействия вызовам и рискам функционирования каж-
дого субъекта. В этой связи особую актуальность приобретает исследование как 
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внешних, так и внутренних факторов экономической безопасности промышлен-
ных организаций, определяющих не только их конкуренто-, но и жизнеспособ-
ность. При этом возможность нейтрализации внутренних угроз эффективности 
функционирования организации является базовой функцией обеспечения её эко-
номической безопасности. Данным фактом диктуется практическая значимость 
идентификации соответствующих факторов, представляющих собой совокуп-
ность внутриорганизационных условий, повышающих экономическую безопас-
ность, либо создающих ей угрозы. Таким образом, целью настоящего исследова-
ния является определение основных внутренних факторов, детерминирующих па-
раметры экономической безопасности промышленных организаций в контексте 
противодействия возникновению актуальных внутренних угроз их устойчивому 
функционированию и развитию. Для достижения поставленной цели в процессе 
исследования подлежат решению следующие задачи: идентифицировать актуаль-
ные угрозы экономической безопасности отечественных промышленных органи-
заций; определить соответствующие угрозам факторы экономической безопасно-
сти. Характер исследования предопределил использование в его рамках таких об-
щенаучных методов как абстракция, научное обобщение, синтез. 

В результате анализа имеющихся в источниках научной и статистической 
информации сведений о характере деловой активности в промышленности Рес-
публики Беларусь были идентифицированы актуальные внутренние угрозы 
устойчивому развитию отечественных промышленных организаций в разрезе 
функциональных сфер деятельности [1–3]: финансовой (рост дебиторской, креди-
торской задолженностей, недостаток оборотных средств, снижение доходности и 
рыночной стоимости организации), управления персоналом (отток квалифициро-
ванных кадров, нарушения трудовой дисциплины, диспропорции в структуре пер-
сонала, коррупция и злоупотребление должностными полномочиями), сбытовой 
(снижение объема продаж, неэффективность маркетинга, в том числе рекламы),  
информационно-коммуникационной (нарушение сохранности конфиденциаль-
ной информации, информационный шпионаж), технико-технологической (высо-
кая материалоемкость и энергоемкость производимой продукции, высокий удель-
ный вес физически и морально устаревшего оборудования и технологий), управ-
ленческой (ошибочные управленческие решения, неправомерное использование 
административного ресурса), материально-технического обеспечения (рост цен, 
низкое качество поставляемых сырья, материалов, неисполнение договорных обя-
зательств со стороны поставщиков), экологической (аварии, пожары, взрывы, 
нарушение экологических норм).  

Основываясь на полученных результатах анализа актуальных угроз устойчи-
вому функционированию и развитию отечественных промышленных организа-
ций и на имеющихся теоретических подходах к данной проблематике [4; 5], в рам-
ках исследования были определены внутренние факторы экономической безопас-
ности отечественных промышленных организаций, сгруппированные в соответ-
ствии с их функциональным содержанием: 

- финансовые: уровень рентабельности; структура и ликвидность активов; 
обеспеченность собственным оборотным капиталом; структура капитала; диви-
дендная политика организации; инвестиционная политика организации; доход-
ность инвестиционных проектов;  
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- интеллектуально-кадровые: соотношение заработной платы со средней в 
отрасли и экономике; система патентной защиты результатов научно-исследова-
тельских работ; численность, квалификационная и возрастная структура персо-
нала; наличие стратегии развития персонала; эффективность кадровой политики 
организации; уровень заработной платы и её пропорциональность уровню квали-
фикации, сложности работ;  

- сбытовые: степень диверсификации портфеля заказов; стратегия позицио-
нирования на рынке; ассортимент продукции; качество пред- и послепродажного 
обслуживания; ценовая политика; маркетинг; степень диверсификации рынков 
сбыта и продукции;  

- информационно-коммуникационные: наличие иерархии доступа к инфор-
мации; компетентность специалистов по информационным технологиям; надеж-
ность систем информационной безопасности; соответствие системы информаци-
онного обеспечения потребностям эффективного функционирования и развития 
организации;  

- технико-технологические: состояние и структура основных средств; воз-
растная и технологическая структура оборудования; наличие необходимых ин-
вестиционных ресурсов; соответствие технической оснащенности и технологи-
ческого обеспечения потребностям развития; уровень правовой защищенности 
научно-технического потенциала предприятия; уровень инновационной актив-
ности;  

- управленческие: соответствие организационной структуры управления 
задачам функционирования и развития; эффективность системы мотивации 
труда управленческих работников; уровень квалификации управленческого 
персонала; эффективность систем контроля, управленческого учета, финансо-
вого планирования и анализа; использование информационных технологий в 
управленческой работе; 

- материально-технического обеспечения: уровень диверсификации поста-
вок сырья, материалов, комплектующих; качество и ритмичность поставляемого 
сырья, материалов, комплектующих; использование программного обеспечения 
организации снабжения; эффективность системы оценки надежности партнеров и 
инвесторов; 

- экологические: уровень квалификации персонала; внедрение новых ресур-
сосберегающих и природоохранных технологий; эффективность природоохран-
ных мероприятий.  

Таким образом, в результате идентификации и последующего анализа акту-
альных угроз устойчивому функционированию и развитию отечественных про-
мышленных организаций были определены группы внутренних факторов, опре-
деляющих параметры их экономической безопасности. Практическая значимость 
полученных результатов заключается в возможности их использования в качестве 
методического обеспечения при определении критериев оценки экономической 
безопасности промышленных организаций.  
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Налоговая политика играет важную роль в создании благоприятных условий для обеспе-
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Методологические подходы к налоговым инструментам и анализ доминиру-

ющих трендов проведения налоговой политики государства оказывают суще-
ственное влияние на динамику и структуру поступлений налоговых платежей в 
государственный бюджет. Это является значимым фактором обеспечения эконо-
мической безопасности государства на протяжении длительного периода вре-
мени. В свою очередь, отрицательная динамика налоговых поступлений может 
оказать существенное неблагоприятное влияние на финансирование государ-
ственных расходов, рост ВВП и других основных экономических показателей.  
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Анализ удельного веса основных налогов в доходах консолидированного 
бюджета Республики Беларусь в последние годы показывает заметное сближение 
по данному показателю между косвенными и прямыми налогами. Это является 
положительным трендом с позиций структуры налоговых поступлений для обес-
печения стабильного экономического развития государства. Так, по данным 
МНС, наибольший удельный вес по налоговым платежам, контролируемых нало-
говыми органами, в консолидированном бюджете в 2022 г. приходится на основ-
ной косвенный налог – НДС – 27,4 %, на подоходный налог с физических лиц – 
25,4 %. Далее следует налог на прибыль – 15,1 % [1]. При этом отношение нало-
говых доходов, контролируемых налоговыми органами, к ВВП снизилось с 19,3 % 
в 2021 г. до 19,1 % – в 2022 г. Таким образом, по платежам в бюджет, контроли-
руемым МНС, налоговая нагрузка сократилась на 0,2 п.п.  

С позиций влияния налоговой политики на экономическую безопасность 
государства особенно важное значение имеют методы налогового стимулирова-
ния инвестиций с целью использования налоговых инструментов для ускорения 
темпов экономического роста, увеличения инвестиционного потенциала и инно-
вационного развития страны, а также улучшения финансового состояния субъек-
тов хозяйствования и повышения уровня жизни населения.  

Анализ мировой практики налоговой политики дает основания сделать 
вывод о значительном усилении роли налоговых инструментов и появлении но-
вых важных трендов для обеспечения национальной экономической безопас-
ности и стабильного развития экономики. При этом особенно важную роль в 
налоговой политике играют методологические подходы к использованию сти-
мулирующих налоговых инструментов по основным налогам, включенным в 
структуру системы налогообложения. К таковым налогам в большинстве госу-
дарств относятся налог на добавленную стоимость, корпоративный подоход-
ный налог (налог на прибыль) и налог на доходы физических лиц (подоходный 
налог с физических лиц). 

Для эффективности налоговых льгот с позиций влияния такого налогового 
инструмента на поступления налоговых платежей в государственный бюджет 
должны быть установлены четкие критерии и условия их возможного примене-
ния, а также ограничение периодов действия.  

Применительно к корпоративному подоходному налогу (налогу на при-
быль), следует сделать вывод о повышении значимости такого налогового инстру-
мента как инвестиционные вычеты. В качестве нового тренда можно выделить 
расширение использования инвестиционных вычетов не только по оборудованию 
и зданиям, но и по нематериальным активам, а также существенное увеличение 
спектра значимых налоговых льгот по энергосберегающим технологиям, энерго-
сберегающей продукции в целях сокращения вредных выбросов в окружающую 
среду, то есть «зеленых» инвестиций.  

В целях обеспечения национальной экономической безопасности и стабиль-
ного экономического развития в условиях влияния ряда негативных факторов 
важным трендом в мировой практике налоговой политики также становится акти-
визация налогового стимулирование приоритетных для государств отраслей эко-
номической деятельности.  
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С позиций использования зарубежного опыта налоговой политики для обес-
печения экономической безопасности государства определенный интерес пред-
ставляют актуальные тренды и методологические подходы в использовании нало-
говых инструментов в Китае, прежде всего с целью стимулирования инвестиций 
и инновационного развития как важного условия обеспечения экономической без-
опасности. Так, в КНР одной из наиболее важных целей налогового стимулирова-
ния является реформирование традиционных отраслей экономики страны [2]. 

Применительно к возможному использованию зарубежного опыта для вне-
сения изменений и дополнений в налоговую систему Беларуси отметим также, что 
в качестве актуальных задач реформирования налоговой системы Китая названы 
акцент на активизацию инвестиций в разработку и внедрение инноваций, устой-
чивый рост научно-исследовательской сферы и реализация крупных научно-тех-
нических проектов. 

Обратим особое внимание на целесообразность использования для стимули-
рования инновационного развития в Республике Беларусь с учетом опыта КНР 
такого налогового инструмента как супервычеты или сверхвычеты из налоговой 
базы по налогу на прибыль затрат на научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР). Отметим, что в 2018 г. в КНР увеличена ставка 
дополнительных вычетов со 150 % до 175 % по расходам на исследования и раз-
работки (RDE) предприятиями – резидентами КНР в течение года. Полагаем, что 
усиление налогового стимулирования НИОКР в Республике Беларусь также спо-
собствовало бы усилению мотивации субъектов хозяйствования к разработке и 
ускорению внедрения результатов НИОКР [3]. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности государства как важ-
ной структурной составляющей национальной экономической безопасности и 
стабильного развития экономики в условиях усиления влияния негативных фак-
торов разного характера одним из наиболее актуальных методологических подхо-
дов является активизация налогового стимулирования сельскохозяйственного 
производства. Одним из новых трендов в поддержке сельского хозяйства с помо-
щью налоговых инструментов, который может активно использоваться и в нало-
говой политике Беларуси, может стать методологический подход использования 
налоговых инструментов для приоритетного стимулирования наиболее высоко-
технологичных направлений развития сельхозпроизводства.  

Анализ показал, что применительно к основному косвенному налогу (НДС) 
для решения задачи создания благоприятных условий для инвестиций и иннова-
ционного развития экономики целесообразно усилить финансовую поддержку 
субъектов хозяйствования в приоритетных и высокотехнологичных отраслях эко-
номики за счет льгот по НДС, в том числе ускорения сроков возврата (возмеще-
ния) НДС. При этом должны быть установлены критерии для определения прио-
ритетных отраслей. 

В целях обоснования налоговых льгот по этому налогу применительно к при-
оритетным отраслям экономики с целью не допустить необоснованной налоговой 
нагрузки должна быть разработана методика определения приоритетных отраслей 
с критериями применения таких льгот. Активизация указанных трендов в налого-
вой политике Беларуси применительно к НДС могла бы способствовать сниже-
нию налоговой нагрузки и, следовательно, улучшению финансового состояния 
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субъектов хозяйствования, что особенно важно в период влияния отдельных нега-
тивных факторов на инвестиционную активность и инновационное развитие эко-
номики. 

В качестве важного актуального методологического подхода в налоговой по-
литике, направленной на обеспечение национальной экономической безопасно-
сти, отметим расширение взаимодействия государств в рамках интеграционных 
объединений. Прежде всего, это относится к косвенному налогообложению и вза-
имодействию налоговых органов в администрировании этих налогов и обмене ин-
формацией. Вместе с тем в последнее время наметился тренд на активизацию вза-
имодействия и в сфере прямых налогов, в частности введения минимальных нало-
говых ставок, а также на усиление противодействия оффшорам, чтобы избежать 
оттока инвестиций и сокрытия объектов налогообложения. 
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Технологическая безопасность национальной экономики во многом предопределена 

уровнем технологичности индустриально-промышленного комплекса (долей ин-
новационной продукции в ВВП) [1]. Для повышения уровня технологичности 
необходимо создание благоприятных условий для развития инновационного сек-
тора, резильентность инновационного сектора в условиях социально-политиче-
ской нестабильности и санкционного давления зависит от условий проведения 
транзакций и трансфера технологий.  

И здесь необходим комплексный подход, учитывающий не только экономи-
ческие, но и политические технические, социальные, культурные условия. 

Поскольку инновационный сектор сам по себе характеризуется существен-
ным риском в силу вероятностного характера его перспективных результатов, под 
надлежащим качеством институциональной среды и регуляторных практик сле-
дует понимать такое их качество, которое будет способствовать максимиза-
ции вероятности перспективной коммерциализации инноваций за счет 
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обеспечения процедурной возможности участия в производственных цепочках 
полного цикла и минимизации транзакционных издержек (при расчетах и транс-
фере технологий).  

Совокупность внутренних и внешних факторов развития инновационного 
сектора представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Внутренние и внешние факторы развития инновационного сектора 

Источник: разработано автором. 
 
Для того, чтобы определить характеристики институциональной среды, ме-

тоды их оценки и механизм достижения, были выявлены организационно-эконо-
мические особенности кризисных явлений в инновационном секторе (рис. 2). 

Выявленные особенности кризисных процессов в инновационном секторе 
позволяют утверждать, что институциональная среда и регуляторные практики 
призваны обеспечить: приемлемый уровень транзакционных издержек, надеж-
ность и бесперебойность проведения расчетов, возможности участия в цепочках 
создания стоимости на основе международной кооперации (с учетом соблюдения 
национальных социально-политических интересов), доступ к необходимым тех-
нологиям и знаниям как ресурсу (в необходимом количестве, качестве и ассорти-
менте).  
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Рис. 2. Организационно-экономические особенности кризисных процессов  

в инновационном секторе и обусловленные ими риски 
Источник: разработано автором. 
 
То есть усилия по совершенствованию регуляторных практик должны бать 

направлены, прежде всего на упрощение и сокращения времени проведения тран-
закций в сфере расчетов и административных процедур. Кроме этого, важна адап-
тивность существующих и новых процедур к изменениям внешней среды. 

Синергетический подход к оценке эффективности институционально-регу-
ляторной среды наиболее полно учитывает организационно-экономические осо-
бенности кризисных явлений в инновационном секторе, поэтому, рассматривая 
институциональную эффективность как комплексную системную категорию, це-
лесообразно понимать ее как результат взаимодействия институтов, правил и 
норм в сфере отношений реального сектора и финансовой сферы, а результатив-
ность оценивать на основе методики оценки процесса экономических изменений 
Д. Норта [3] (целевая эффективность, эффективность по граничному потенциалу 
системы, функциональная эффективность, эффективность по времени, эффектив-
ность по издержкам, эффективность привнесенных изменений). 

Институциональная эффективность финансовой сферы во многом предопре-
деляет экономическую и национальную безопасности государства, в связи с чем 
наряду с проведением согласованной промышленной политики в рамках Союз-
ного государства России и Беларуси и ЕАЭС необходимо создание регуляторных 
практик для проведения взаимных расчетов, обслуживания промышленной ко-
операции. 

Институциональную среду и регуляторные практики в финансовой сфере 
необходимо разрабатывать на основе достижения эффекта эмержентности тех-
нико-технологического сотрудничестве в рамках деятельности  Союзного 
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государства России и Беларусь. В частности – развитие финансовых механизмов 
обеспечения равных и справедливых возможностей участия в производственных 
цепочках для обоих государств, что возможно на основе сетевого подхода [1] и 
использования «признака резиденства» для взаимного признания экономических 
агентов. 
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Введение. В последние годы отмечается существенное нарастание глобаль-

ной геополитической напряженности между мировыми и региональными цен-
трами силы. Более того, за последнее десятилетие существенно трансформиро-
вался спектр рисков, вызовов и угроз национальной безопасности Республики Бе-
ларусь, которые затрагивают практически все сферы деятельности общества и 
государства. Многие из ранее скрытых приобрели более отчетливые черты.  

На современном этапе мировая экономика характеризуется неустойчиво-
стью, связанной в том числе с последствиями широкомасштабных международ-
ных экономических санкций, которые становятся универсальным инструмента-
рием внешней политики в целях воздействия на экономическую, социальную, 
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идеологическую, политическую и иные сферы деятельности общества и государ-
ства. Вместо общепризнанных норм и принципов верховенства международного 
права, закрепленных в Уставе ООН [1], западными странами усиливаются по-
пытки навязать «порядок, основанный на собственных правилах». Более того, в 
нарушение действующего международного порядка санкции применяются про-
тив конкретных физических и (или) юридических лиц, отдельных секторов и от-
раслей экономики, либо против стран в целом.  

В этой связи представляется актуальным и целесообразным уточнить и до-
полнить отдельные положения действующей Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 9 ноября 2010 г. № 575 (далее – Концепция) [2]. 

Целью научного исследования является актуализация отдельных положений 
Концепции в части, касающейся экономической безопасности. 

Результаты и их обсуждение. В Концепции сформированы базовые под-
ходы к понятию, формированию и обеспечению экономической безопасности 
Республики Беларусь, которые позволяют следовать основному принципу посту-
пательного развития государства – социальной и экспортно-ориентированной 
направленности экономического курса, обеспечивая при этом защищенность от 
внутренних и внешних угроз. 

Безусловно, самые современные концепции и теории со временем нужда-
ются в доработке и обновлении. Ведь с момента принятия предыдущей редак-
ции Концепции национальной безопасности прошло более 10 лет, а отдельные 
ее положения объективно требовали переосмысления и актуализации. Поэтому 
не стоит сегодня рассчитывать лишь на апробированные классические реше-
ния. То есть система обеспечения национальной безопасности, в том числе в 
экономической сфере, должна находиться в состоянии непрерывного движения 
и развития.  

В данной работе также систематизированы отдельные предложения и мне-
ния экспертного сообщества, которые прошли апробацию на республиканских, 
международных научно-практических конференциях с привлечением специали-
стов Национальной академии наук Беларуси, профильных республиканских ву-
зов, научно-исследовательских учреждений, а также государственных служащих 
республиканских органов государственного управления. При этом ввиду ограни-
ченности объема и тематики в исследовании кратко приведены наиболее актуаль-
ные, по мнению автора, новеллы в Концепции в части, касающейся экономиче-
ской безопасности.  

Так, основные угрозы национальной безопасности представляется целесо-
образным дополнить следующей угрозой – применение отдельными государ-
ствами или группами государств в отношении Республики Беларусь санк-
ций (ограничительных мер). Санкции существенно дестабилизируют деятель-
ность ключевых секторов национальной экономики, финансово-кредитную си-
стему, а также влекут сокращение поступлений в бюджет и внебюджетные 
фонды, снижается возможность государства финансировать расходы, в том 
числе социальные. В последние годы США, ЕС и другими западными странами 
введены беспрецедентные международные ограничения (санкции) в отноше-
нии Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом отдельные 
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государства для реализации своих внешнеэкономических интересов присоеди-
няются к санкциям, в том числе в ущерб собственным интересам, несмотря на 
то, что ранее взаимодействие осуществлялось в различных сферах без суще-
ственных противоречий, без претензий экономического, политического, «пра-
возащитного» и иного характера. Представляется, что на данном этапе всевоз-
можные санкции и ограничения весьма политизированы и оказывают негатив-
ное воздействие, в том числе на развитие мировой экономики. Согласно про-
гнозам Международного Валютного Фонда, сформированным в январе 2023 
года, рост мировой экономики замедлится с 6 % в 2021 году до 3,4 % и 2,9 % 
соответственно в 2022 и 2023 годах [3]. При этом Всемирным банком прогно-
зируются более низкие темпы роста мировой экономики в 2023 году (на уровне 
1,7 %), которые окажутся одними из самых низких за последние почти тридцать 
лет (за исключением 2009 и 2020 годов, когда экономика оказалась под влия-
нием соответственно мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии 
COVID-19) [4]. Ожидается, что любые дополнительные негативные шоки могут 
столкнуть мировую экономику в рецессию. Особенно уязвимы к таким шокам 
малые государства в силу зависимости от внешней торговли и финансирования, 
слабой диверсификации экспорта, высокого уровня государственного долга и 
подверженности трудно прогнозируемым событиям (так называемые «черные 
лебеди»). Для стимулирования экономического роста и инвестиций требуются 
незамедлительные меры на государственном уровне. Что касается прогноза 
тенденций глобальной инфляции, по оценкам МВФ, она снизится с 8,8 % в 2022 
году до 6,6 % в 2023 году и 4,3 % в 2024 году, оставаясь при этом выше уровней, 
наблюдавшихся до пандемии в 2017 – 2019 годы (около 3,5 процента) [3]. 

Кроме того, с учетом происходящих в последние годы событий также пред-
ставляется необходимым дополнительно предусмотреть такую угрозу, как нару-
шение безопасности функционирования критической инфраструктуры и кри-
тически важных объектов. Безусловно надлежащее обеспечение их безопасно-
сти оказывает существенное влияние на процесс реализации основных националь-
ных интересов в различных сферах деятельности общества и государства, прежде 
всего – в экономической. В настоящее время критически важные объекты рас-
сматриваются, как правило, только в аспекте антитеррористической защищенно-
сти. В то же время существует целый ряд и иных уязвимостей, требующих ком-
плексного внимания с обязательным учетом отраслевой специфики. При этом 
представляется целесообразным использовать более емкое понятие «критическая 
инфраструктура» в разрезе отраслей экономики и сфер деятельности, в том числе 
ее объектов, на которые возможны различные вредоносные воздействия. Что в 
свою очередь формирует угрозы национальной безопасности, поскольку их 
наступление приводит к причинению вреда в разных сферах деятельности обще-
ства и государства – массовой гибели или заболеванию людей, потере существен-
ных денежных, сырьевых и иных ресурсов, выводу из использования ранее пло-
дородных земель, утрате управления вооруженными силами государства, под-
рыву авторитета государственной власти и другие. Представляется перспектив-
ным на законодательном уровне усовершенствовать общегосударственную дея-
тельность системы обеспечения безопасности критической инфраструктуры по 
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отраслевому принципу с закреплением соответствующих критериев безопасности 
и требований их обеспечения. 

В текущих условиях целесообразно обеспечить слаженную работу всех за-
интересованных госорганов и организаций, чтобы выработать приоритетные 
своевременные меры реагирования, не допустив при этом существенного ухудше-
ния функционирования экономики и снижения действующего уровня социальных 
гарантий населению. Представляется необходимым в Концепции (в части касаю-
щейся экономической сферы) актуализировать отдельные положения, направлен-
ные на противодействие угрозам национальной безопасности (многие из них 
уже реализуются с учетом складывающейся ситуации). В частности: 

- усиление взаимодействия государственных органов и организаций с част-
ным бизнесом в целях использования и раскрытия внутренних (в том числе по-
тенциальных) резервов страны; 

- переориентация экспортных потоков на рынки дружественных стран, 
выстраивание новых транспортно-логистических маршрутов, расширение взаи-
мовыгодного сотрудничества с международными интеграционными объединени-
ями, совершенствование политики рационального импортозамещения по всем 
направлениям деятельности (данные меры особенно актуальны в связи с нараста-
нием политизированных экономических противоречий в целях нейтрализации 
угроз, связанных с санкционным давлением); 

- увеличение объемов финансирования инвестиционной деятельности 
коммерческих организаций за счет активизации торговли акциями на Бело-
русской валютно-фондовой бирже. С учетом ограниченных возможностей для 
привлечения внешних источников финансирования принципиально важное 
значение для динамичного развития страны принимает развитие внутреннего 
финансового рынка, а именно переориентация организаций на схемы финанси-
рования экономической деятельности с использованием продажи долей в акци-
онерном капитале;  

- развитие циркулярной экономики может стать новым направлением 
нейтрализации внешних угроз. Более того, переход к рациональным моделям про-
изводства и потребления на основе замкнутого цикла использования материаль-
ных ресурсов позволит обеспечить экономический рост за счет более эффектив-
ного их использования, переработки отходов и производства товаров из вторич-
ных ресурсов.  

Заключение. В сложившихся условиях функционирования национальной 
экономики в целях обеспечения ее экономической безопасности представляется 
важным и необходимым: 

во-первых – бережно относиться к тому, что имеем: высокому потенциалу 
отечественной экспортоориентированной экономики; 

во-вторых – принимать точечные и эффективные меры по структурному ре-
формированию «слабых звеньев» и привлечению в экономику инвестиционных 
ресурсов, в том числе за счет раскрытия внутренних потенциальных источников; 

в-третьих – в вопросах международного сотрудничества отстаивать нацио-
нальные интересы Республики Беларусь.  
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В современной теории инновационного развития значимое место занимает 

концепция технологических укладов, согласно которой смена ведущих, домини-
рующих в экономике страны или мира технологических укладов задаёт неравно-
мерность экономического роста, которая, в частности, проявляется в виде эконо-
мических циклов [1]. 

При этом в данной концепции упор делается именно на развитие техники и тех-
нологий, а роль инноваций в области потребительских благ (далее – потребительские 
инновации) не исследуется в отдельности от технико-технологических инноваций 
(далее – производственные инновации). Вместе с тем, механизм и результаты воз-
действия на экономический рост инноваций в области производственных благ и ин-
новаций в области потребительских благ в корне различаются. Современный эконо-
мический рост, т. е. такой, при котором долгосрочные темпы увеличения производ-
ства устойчиво превышают темпы роста населения, характеризующийся устойчи-
вым и непрерывным повышением уровня жизни, это не только развитие технологий, 
которые обеспечивают рост совокупного предложения. Такой тип роста был бы 
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невозможен без постоянных инноваций в области потребительских благ, которые 
обеспечивают рост совокупного спроса [2]. 

Кроме того, технологический и потребительский уклады не являются нераз-
рывным целым и могут не совпадать как по времени, так и географически, по стра-
нам. Практические любые потребительские блага более ранних укладов могут 
быть произведены на оборудовании и по технологиям более поздних укладов. 
Например, обыкновенный хлеб, может выпекаться как в деревенской печи, так и 
на хлебозаводе с использованием различных видов промышленного оборудова-
ния (II–IV уклад), в домашней электронной хлебопечке (V уклад), а в недалёком 
будущем, возможно, с участием домашнего андроидного робота или печататься 
на продуктовом 3-д принтере (VI уклад). Уборку пола в жилище можно осуществ-
лять веником и влажной тряпкой, электрическим вакуумным пылесосом (IV 
уклад), роботизированным пылесосом (VI уклад), с использованием андроидного 
робота (VI уклад). 

И наоборот, практически любые потребительские блага более поздних по-
требительских укладов могут быть ввезены в качестве импорта в страну, не име-
ющую соответствующего технологического уклада, не способную производить 
подобные блага, а находящуюся на более ранних стадиях технологического раз-
вития. Например, сегодня можно наблюдать, как население стран, не имеющих 
технологий по производству компьютеров и мобильных телефонов (V уклад), ак-
тивно пользуются данными благами. То есть, в данном случае наблюдается ситу-
ация, в которой потребительский уклад в стране опережает технологический 
уклад во времени, а также наблюдается несовпадение технологического и потре-
бительского укладов географически, по странам.  

В связи с вышесказанным такой феномен, как потребительские уклады и их 
воздействие на экономическое развитие, нуждается в более детальном анализе. В 
рамках данного исследования под потребительским укладом будем понимать сово-
купность взаимосвязанных способов и процессов удовлетворения личных нужд и по-
требностей населения, для которых производство потребительских благ осуществля-
ется на оборудовании и по технологиям соответствующего технологического уклада, 
и в составе которых преобладают потребительские блага, которые не могут быть 
произведены по технологиям более низких технологических укладов. 

В то время, как каждый новый технологический уклад неуклонно несёт с собой 
рост производительности труда (на основе механизации, электрификации, автомати-
зации производства, начавшейся интеллектуализации техносферы), иными словами, 
увеличение производства на душу населения, каждый новый потребительский уклад 
неуклонно несёт с собой увеличение потребления на душу населения. 

В экономической системе в любой момент времени одновременно суще-
ствуют несколько технологических укладов, среди которых можно выделить глав-
ный, доминирующий уклад, который характеризует основные направления разви-
тия экономической системы в данное время [3, c. 801]. Точно так же в любой мо-
мент времени в экономике страны одновременно существуют несколько потреби-
тельских укладов, причём они могут не совпадать с действующими технологиче-
скими укладами. 

Можно предположить, что для стран-лидеров мирового инновационного раз-
вития характерным является следующий сценарий развития технологических и 
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потребительских укладов. При зарождении нового технологического уклада по-
явившиеся производственные инновации в первую очередь применяются для уде-
шевления и увеличения объёмов производства уже известных, традиционных по-
требительских благ. Такое применение результатов научно-технического про-
гресса в своё время сложилось по историческим причинам, поскольку главной 
проблемой на протяжении веков было более полное удовлетворение людей в са-
мых необходимых традиционных потребительских благах – накормить, одеть, 
обеспечить жильём [2]. 

Далее, по мере совершенствования и распространения новых технологий 
производится всё больше и больше традиционных потребительских благ на душу 
населения, и через некоторое время закономерно наступает насыщение потреби-
тельских рынков. Люди перестают приобретать знакомые блага, которые уже есть 
у них в избытке.  

В дальнейшем возможно три основных варианта развития событий (либо их 
различные сочетания): 

1) переход национальной экономики на простое воспроизводство в объёме, 
который готово потреблять население страны, но не более того, хотя имеющиеся 
в распоряжении технологии и возможности для инвестирования позволяют про-
изводить намного больше. Либо, возможно перепроизводство с последующей ре-
цессией, если сфера бизнеса, не предвидя приближающееся насыщение потреби-
тельских рынков, инвестировала в расширение производства больше средств, чем 
необходимо. Не случайно первые экономические кризисы, потрясшие развиваю-
щуюся капиталистическую экономику в первой половине 19 века, получили 
название кризисы перепроизводства;  

2) экспорт избыточного количества потребительских благ в другие страны, 
на новые географические рынки. Не случайно для развития капитализма в стра-
нах-лидерах на ранних этапах в 19 и первой половине 20 века жизненно необхо-
димо было освоение ими новых зарубежных рынков; 

3) развитие нового потребительского уклада, то есть появление (изобрете-
ние) инновационных потребительских благ, соответствующих наступающему 
технологическому укладу, что приводит к созданию новых рынков внутри 
страны-лидера инновационного развития, к увеличению потребления на душу 
населения.  

Далее, по третьему варианту развития событий, доля потребительских благ 
нового технологического уклада в общем объёме постепенно увеличивается, пока 
не приблизится к 100 %. Затем возможны следующие варианты развития событий: 

1) насыщение потребительских рынков уже новыми потребительскими бла-
гами и переход на простое воспроизводство; 

2) экспорт избыточного количества потребительских благ в другие страны; 
3) появление (изобретение) инновационных производственных благ, то есть 

начало новой волны инноваций, следующего, более высокого технологического 
уклада. Новый технологический уклад влечёт за собой развитие нового потреби-
тельского уклада. 

Затем сценарий развития повторяется с самого начала. 
Для стран-лидеров инновационного развития отставание в развитии нового 

потребительского уклада от развившегося нового технологического уклада 



521 

чревато перенасыщением внутренних рынков и следующей за ним рецессией в 
экономике.  Отдалить на некоторое время проблему перенасыщения и рецессии 
может экспорт избыточного количества потребительских благ в другие страны, на 
новые географические рынки. 

В результате экспорта инновационных потребительских благ из стран-лидеров 
инновационного развития в догоняющие страны, в этих догоняющих странах может 
иметь место противоположная ситуация, – опережение потребительского уклада по 
сравнению с технологическим. В обмен на импортируемые инновационные потре-
бительские блага догоняющие страны как правило экспортируют свои природные 
ресурсы, сокращая их запасы. При этом в догоняющей стране спрос населения «от-
влекается» с потребительских благ, производимых внутри страны, на импортируе-
мые блага. Такая ситуация не способствует развитию производственной сферы до-
гоняющей страны. Вместо инвестирования в обновление производственной сферы 
ресурсы общества направляются на расширение потребления. 

Сопоставление степени соответствия технологического и потребительского 
укладов в национальной экономике позволит заблаговременно предвидеть воз-
можность замедления экономического роста для стран-лидеров инновационного 
развития, а также предвидеть угрозу развитию стран, занимающих догоняющее 
положение в инновационном развитии. 
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В современных условиях глобализации и стремительного роста экономики 

обеспечение национальной экономической безопасности является приоритетной 
задачей каждого государства. Высокий уровень экономической безопасности яв-
ляется фактором, положительно влияющим на привлечение инвестиций в госу-
дарство, открытие новых предприятий и приток рабочей силы. Этим обуславли-
вается актуальность темы данного исследования. 

Как и к любому сложному экономическому термину, к определению эконо-
мической безопасности существует множество подходов. Автор данного исследо-
вания разделяет подход Л. Абалкина, определившего экономическую безопас-
ность как «совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к посто-
янному обновлению и совершенствованию» [1, с. 4]. 
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Экономическая безопасность государства выражает следующие способности 
национальной экономики [2]: 

- обеспечивать непрерывный рост национальной экономики и ее развитие; 
- проводить мониторинг и своевременно реагировать на угрозы националь-

ному благосостоянию; 
- обеспечивать защищенность экономических интересов государства; 
- обеспечивать долгосрочное планирование экономических интересов 

страны. 
Важной составляющей экономической безопасности в условиях развития ин-

формационных технологий является информационная безопасность – состояние 
информационного развития государства, в котором оно защищено от факторов, 
которые могут способствовать «утечке» стратегически важной информации [3]. 

Изучение и адаптация опыта других стран в области экономической безопас-
ности может стать полезным инструментом для развития национальной экономи-
ческой безопасности. В данной работе рассмотрен опыт Китая в данной сфере, 
представляющий интерес в первую очередь потому, что Китай является одним из 
лидеров на мировой экономической арене. 

Начало построения концепции национальной экономической безопасности в 
Китае относится к 1978 г., когда в стране был принят ряд экономических реформ. 
Особая роль экономической составляющей национальной безопасности начала 
выделяться в 1990-х, на что особенно повлиял Азиатский экономический кризис, 
произошедший в 1997 г. 

В XXI веке Китай стал участником ряда глобальных интеграционных про-
цессов, для полноценного участия в которых обеспечение национальной эконо-
мической безопасности становится особенно важной задачей. Экономическая без-
опасность Китая обеспечивается в форме экономического патроната, противобор-
ства и экономической кооперации. Одним из основных элементов обеспечения 
национальной экономической безопасности КНР является реализация программы 
создания Шелкового пути. 

Стоит также отметить антикризисные меры, принятые Китаем в 2009-
2011 гг. и позволившие сохранить высокий уровень экономической безопасности 
страны. Основой данных мер стала переориентация производства с экспорта на 
внутреннее потребление, благодаря чему появилась возможность нивелировать 
экономические проблемы, поддержать платежную систему страны и обеспечить 
условия дальнейшего развития экономики Китая. Благодаря данным мерам Китаю 
в послекризисные годы удалось повысить показатели защищенности националь-
ной экономики, что стало ключевым фактором, обеспечившим мировое лидерство 
данной страны в дальнейшем десятилетии. 

Одной из принятых правительством Китая мер по обеспечению экономиче-
ской безопасности стало принятие программы «Сделано в Китае – 2025». Данная 
программа содержит комплекс мероприятий, направленных на внедрение измене-
ний в промышленность Китая, в частности, обрабатывающую индустрию. Со-
гласно данным Национального банка Китая, общий объем выделенных ресурсов 
на осуществление данного проекта превышает 3000 млрд юаней. Можно выделить 
несколько основных направлений, по которым ведется работа в рамках реализа-
ции данной программы [4]: 
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- внедрение интеллектуального и экологического производства; 
- модернизация оборудования предприятий; 
- рост конкурентоспособности основных отраслей промышленности Китая; 
- создание специализированного института – Национального центра разви-

тия китайских производственных отраслей. 
Благодаря реализации Программы «Сделано в Китае – 2025» станет возмож-

ным повышение национальной экономической безопасности путем создания 
условий для притока иностранных инвестиций, повышения уровня цифровизации 
промышленности, роста интернационализации промышленности, инвестирова-
ния в развитие китайских брендов и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лидерство Китая на мировой эко-
номической арене в существенной степени обусловлено высоким уровнем эконо-
мической безопасности страны. Благодаря непрерывному повышению уровня 
национальной экономической безопасности Китай является привлекательной 
площадкой для зарубежных инвесторов, уверенных в безопасности своих вложе-
ний в китайские предприятия. Изучение и адаптация опыта Китая могут оказать 
существенную помощь в укреплении экономической безопасности других стран, 
однако важно не просто перенять опыт Китая в данной области, но адаптировать 
его под условия другой страны, и в таком случае можно рассчитывать на высокую 
эффективность результата. 
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Экономическая безопасность государства зависит не только от существующей правовой 
законодательной системы, но и от геополитической ситуации, которая оказывает значительное 
влияние как на интенсивность международных транспортных перевозок, так и на регламентацию 
применения международных договорных обязательств. Несомненно, национальные особенно-
сти, например, действующие внутри государства правовые документы, касающиеся сферы пере-
возок, имеют свои специфические нюансы и оказывают существенное влияние на эффективность 
работы транспортной отрасли. В некоторых случаях оправданное введение мер таможенного ре-
гулирования в определенной степени защищает государственные интересы во внешней торговле 
с зарубежными странами. С другой стороны, события последнего времени, имеющие место на 
пограничных переходах с сопредельными государствами, делают и без того сложную ситуацию 
в сфере транспортных перевозок еще сложнее. 
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Существующая в настоящее время геополитическая ситуация изменяет при-

вычные схемы и маршруты логистической деятельности. В связи с чем Респуб-
лика Беларусь вынуждена решать целый ряд проблем, связанных с вопросами вос-
становления до санкционного функционирования логистической сферы: макси-
мальное использование интермодальных контейнерных перевозок (особенно на 
железнодорожном и автомобильном транспорте), формирование новых логисти-
ческих цепочек, выстраивание новых форматов работы приграничных пунктов 
(таможенный и пограничный контроль).  



526 

Следствием этих проблем является неполная реализация логистического по-
тенциала, поскольку ограничение свободы движения товаров и услуг по террито-
рии государства не всегда позволяет реализовать конкурентные преимущества 
транзитной страны. Поэтому снижается эффективность ускоренной доставки гру-
зов вследствие выстраивания заново логистических связей, а также сложности та-
моженного оформления на передаточных пунктах, что увеличивает длительность 
простоев транспорта для таможенного, карантинного и других видов досмотров.  

Несомненным плюсом таможенно-тарифного регулирования в Республике 
Беларусь, осуществляемого в соответствии с нормами Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), является тот факт, что на единой таможенной территории 
государств-членов ЕАЭС применяются идентичные меры таможенно-тарифного 
регулирования [1].  Анализ нормативных актов Таможенного союза и его стран-
участниц показывает, что в основу разработки союзной правовой базы положены 
национальные правовые акты всех стран-участниц, а смысловое содержание тер-
минов практически аналогично.  При этом, решением ряда проблем в реализации 
юридических норм и функционировании различных форм международного со-
трудничества несомненно привнесет в перспективе следующие преимущества: в 
процессе интеграции стран в экономические союзы происходит укрупнение рын-
ков, формирование единого экономического пространства, гармонизация между-
народных соглашений, что в последствии дает возможность беспрепятственного 
перемещения товаров в рамках международной торговли и трансграничных пере-
возок; результатом совместной экономической деятельности становится улучше-
ние экономических социальных показателей;  международное сотрудничество 
дает дополнительные возможности для развития логистического потенциала тер-
риторий, а также стимулирования их экономического роста;  формирование тамо-
женных союзов в части единства таможенных территорий при-водит к притоку 
инвестиций в такие объединения.  

Поэтому, одной из главных задач для Республики Беларусь остается плотное 
взаимодействие и сотрудничество на международном рынке, использование всех 
возможностей интеграции отечественной логистической системы в мировую си-
стему трансграничных перевозок. Научные публикации отечественных и зару-
бежных ученых [3] подтверждают интерес исследователей, связанный с разви-
тием транзитного потенциала регионов, основанном на возможности использова-
ния международных транспортных коридоров (МТК). Повышение степени реали-
зации международного транзита отражает рост общих доходов от транзита всеми 
видами транспорта по территории страны. Как правило, выбираются отработан-
ные маршруты, с четко налаженной работой всех структур: процедура таможен-
ного оформления, транспортно-дорожная инфраструктура и т. д. И для Респуб-
лики Беларусь экономически необходимо максимальное использование потенци-
ала международных транспортных коридоров, как для международных, так и для 
внутренних логистических перевозок, даже в условиях существующих геополи-
тических вызовов и угроз. 

Величина как транзитных, так и внутренних перевозок оказывает влияние на 
формирование еще одного фактора развития логистических систем – наличие тре-
буемого количества объектов логистической инфраструктуры. В Республике Бе-
ларусь создана разветвленная система логистических центров различных типов, 
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включая складские площади предприятий, оказывающих логистические и сопут-
ствующие им услуги.  

Поиск состояния равновесия между основными направлениями развития 
грузоперевозок, должен учитывать факторы влияния и возможности самой транс-
портной системы страны, а также нацеливаться на повышение уровня региональ-
ной конкурентоспособности и дальнейшее улучшение качества жизни населения. 
Формирование и поддержание международного уровня логистической деятельно-
сти, напрямую зависящее от следующих детерминант (инвестиционной привлека-
тельности, спроса на логистические услуги; использование транзитных коридо-
ров; количества объектов логистической инфраструктуры; экологичности эконо-
мических и технических процессов; уровней технологичности и цифровизации), 
является приоритетной задачей руководства Республики Беларусь.  

В связи с чем, выполнение решений Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года затраги-
вает не только логистическую сферу, но и все составные элементы экономической 
системы регионов и страны в целом [5]. Использование потенциала как самой ло-
гистической системы страны, так и экономического потенциала ее регионов 
направлено на развитие территорий республики и предполагает вовлечение в этот 
процесс всех заинтересованных субъектов хозяйствования, в том числе и участ-
ников международных транспортных перевозок. Только полное взаимодействие 
и взаимопонимание государства и бизнеса позволит вывести нашу страну на ли-
дирующие позиции и создать конкурентоспособную экономику. 

В свою очередь, для повышения уровня результативности транзитных пере-
возок и формирования единого транспортного пространства требуется упростить 
процедуры международного сообщения, унифицировать большую часть транс-
портных и сопроводительных документов, развивать IT-технологии и веб-сер-
веры на транспорте и самое главное – повышать оперативность информационного 
взаимодействия для снижения коммуникационных издержек. Все это требует усо-
вершенствования национальной законодательной базы в части применения меж-
дународных конвенций, а также разработки новых электронных решений (в стро-
гом соответствии с мировыми правовыми нормами) для возможности перехода к 
полному циклу электронного документооборота и легкому, беспрепятственному 
коммуникационному и информационному взаимодействию. 
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В современных условиях от военно-промышленного комплекса государства зависит его 

национальная безопасность, обеспечение обороноспособности и экономический рост. В работе 
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Введение. В течение XX века в развитых государствах, претендующих на 

мировое лидерство, сформировались постоянно действующие военно-промыш-
ленные комплексы (ВПК), которые стали занимать ключевую, системообразую-
щую роль в национальной экономике.  

В военно-промышленном комплексе любой страны сконцентрирован широ-
кий круг интересов личности, общества и государства, поскольку его функциони-
рование связано с обеспечением национальной безопасности.  
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Теоретические основы. Военно-промышленный комплекс обеспечивает ре-
ализацию национальных интересов страны в политической, экономической, тех-
нологической, социальной и военной сферах, способствуя укреплению обороно-
способности, усилению позиции государства на международной арене, формиро-
ванию партнерских отношений с зарубежными странами, обеспечению развития 
экспортного потенциала, улучшению финансового положения и повышению 
научно-технического и технологического потенциала предприятий военной эко-
номики, получению валютных средств для нужд развития военного производства 
и государственных нужд.  

Экономическая безопасность занимает особое место в системе национальной 
безопасности, так как является базовой, системообразующей составляющей наци-
ональной безопасности. Все виды безопасности не могут быть в достаточной сте-
пени реализованы без экономического обеспечения. Политическая система, соци-
альная сфера, наука и образование, здравоохранение, культура и спорт, могут нор-
мально функционировать и развиваться только с опорой на соответствующие эко-
номические возможности. 

В обеспечении экономической безопасности военно-промышленный ком-
плекс содействует реализации национальных интересов в экономической сфере, 
которые определены в Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь [1]. ВПК способствует экономическому росту, через производство вооруже-
ния и военной техники, продукции двойного и чисто гражданского назначения. 
Благодаря высокому уровню технологии и качества продукции повышает конку-
рентоспособность и инновационность белорусской экономики. Привлекает в эко-
номику прямые иностранные инвестиции. 

Экономическая безопасность в военно-промышленном комплексе реализу-
ется через производственную безопасность, финансовую и внешнеэкономиче-
скую безопасность. 

На предприятиях Государственного военно-промышленного комитета 
(ГВПК) производственная безопасность реализуется через увеличение произво-
дительности труда, рентабельности продаж,  рост производства промышленной 
продукции, рост выручки, создание инновационной продукции, освоение инве-
стиций в основной капитал, развитие производства высокотехнологичных конку-
рентоспособных товаров. 

Обеспечение финансовой безопасности реализуется через расширение нало-
говой базы и роста налоговых поступлений в государственный бюджет, сокраще-
ние уровня дефицита бюджета, нормализацию финансовых потоков и расчетных 
отношений, наличие необходимых денежных ресурсов для активизации инвести-
ционной деятельности. 

Немаловажное значение в деятельности военно-промышленного комплекса 
имеет военно-техническое сотрудничество (ВТС), благодаря которому происхо-
дит успешная интеграция в глобальное экономическое пространство и обеспечи-
вается внешнеэкономическая безопасность. В рамках ВТС происходит увеличе-
ние экспорта вооружения и военной техники, товаров двойного и гражданского 
назначения, что способствует росту доходов производителей ВВТ и государства; 
поступлению валютных средств; сокращению государственного долга и улучше-
нию платежного баланса страны. Благодаря ВТС приобретаются новые техноло-
гии и совершенствуются старые. 
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Немаловажное значение ВПК имеет в продвижении национальных интере-
сов и в научно-технологической сфере. ВПК формирует развитие науки и техно-
логий как базы устойчивого инновационного развития; создает и внедряет новые 
передовые технологии во все сферы жизнедеятельности общества. 

Научный потенциал ГВПК базируется на научных школах, традиционно от-
носящихся к военно-промышленной тематике и созданных для ее научного обес-
печения, а также на научных школах, работающих в системах Национальной ака-
демии наук Беларуси, Министерства образования и Министерства обороны, про-
водящих базовые научные и военно-технические исследования в интересах разра-
боток продукции военного назначения.  

Особую роль военно-промышленный комплекс играет в обеспечении воен-
ной безопасности. Его функционирование направлено на удовлетворение потреб-
ностей государства и Вооруженных Сил. Укрепление обороноспособности 
страны находятся в числе важнейших и актуальных задач органов государствен-
ной власти. Укрепление боеспособности Вооруженных сил Республики Беларусь 
является одним из важнейших национальных проектов. Приоритетным направле-
нием деятельности ВПК в указанной сфере является перевооружение армии, осна-
щение современными вооружениями и военной техникой. 

Благодаря деятельности ВПК реализуются и национальные интересы в воен-
ной сфере, эффективное стратегическое сдерживание; обеспечение защиты неза-
висимости, территориальной целостности, суверенитета республики; развитие во-
енной организации государства, поддержание уровня оборонного потенциала, со-
ответствующего возможностям государства. 

В Военной доктрине Республики Беларусь определено, что целью экономи-
ческого обеспечения военной безопасности, является всестороннее и своевремен-
ное удовлетворение потребностей военной организации государства в необходи-
мых финансовых, материальных и иных ресурсах на основе экономического по-
тенциала и возможностей военно-экономического (военно-технического) сотруд-
ничества Республики Беларусь с другими государствами. Данную цель реализует, 
в том числе, и военно-промышленный комплекс Республики Беларусь [2]. 

Заключение. Таким образом, проблема исследований роли военно-промыш-
ленного комплекса в обеспечении национальной безопасности государства имеет 
многогранный характер, ей присущи политические, экономические, военные, со-
циальные, технологические и другие аспекты.  
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Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику Респуб-

лики Беларусь является важнейшей задачей правительства и в то же время суще-
ственной проблемой в условиях экономических санкций. Для Республики Бела-
русь интересно привлекать инвестиции из Китая. Роль и значение Китая для эко-
номики Беларуси выросло после 15 сентября 2022 года, когда Председатель Ки-
тайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко подписали в Самарканде (Узбекистан) «Совместную де-
кларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегиче-
ского партнерства». Анализ этого международного документа с точки зрения 



532 

экономических приоритетов сотрудничества Республики Беларусь и КНР показал, 
что в ближайшем будущем особая роль будет принадлежать Китайско-Белорус-
скому Индустриальному Парку «Великий камень» [1], которому отведен пункт 7 
Совместной декларации. И в целом экономическое сотрудничество будет стиму-
лироваться сторонами по целому ряду направлений. Важнейшим условием сти-
мулирования инвестиционной активности Китая на территории Республики Бела-
русь является установление специальных преференциальных режимов инвестиро-
вания. Вместе с тем, отсутствуют исследования, посвященные сравнительному 
анализу преференциальных режимов и их типологии. Поэтому данная статья по-
священа обзору преференциальных режимов, которые существуют в Республике 
Беларусь и которые могут быть использованы китайскими инвесторами.  

Согласно Новой экономической энциклопедии, преференциальный режим – 
особый льготный экономический режим, предоставленный одним государством 
(группой государств) другому (другим) государству без распространения на тре-
тьи страны [2, с. 462]. Преференциальный режим применяется в разных сферах 
внешнеэкономической деятельности, охватывающих международную торговлю и 
экономическое регулирование, которое охватывает таможенные правила, квоти-
рование, валютные расчеты, кредитование, стандартизацию, страхование и т. д. 
Чаще всего применяется в виде скидок или отмены таможенных пошлин на вво-
зимые товары, страхования внешнеторговых операций, льготного кредитования, 
специального валютного режима. Преференции предоставляются на основе дву-
сторонних и многосторонних договоров, участия в таможенных и экономических 
союзах, международных организациях.  

Данная точка зрения на преференциальный режим является наиболее рас-
пространенной. Например, И. Н. Русак указывает, что «под преференциальным 
режимом понимается особый льготный режим осуществления внешнеэкономиче-
ских связей, экономического сотрудничества, предоставляемый одним государ-
ством другому без распространения на третьи страны» [3, с. 19]. 

В подобной трактовке понятие преференциального режима может приме-
няться достаточно широко: в отношении международной торговли между стра-
нами, при создании зон свободной торговли, в рамках таможенного или экономи-
ческого союза. 

Помимо преференциального режима иногда используют близкое по смыслу 
понятие – «преференциальная зона» (например, в [4]), которое не получило ши-
рокого распространения и применяется в отношении географически локализован-
ных преференциальных режимов инвестирования. 

В Республике Беларусь понятие «преференциальный режим инвестирова-
ния» используется в отношении разнородных экономических объектов или явле-
ний, которые предусматривают льготы для экономических субъектов, связанных 
с осуществлением внешнеэкономических операций. В Республике Беларусь ис-
пользование термина «преференциальные режимы инвестирования» стало усто-
явшейся практикой.  

В Республике Беларусь преференциальные режимы инвестирования дей-
ствуют в разных плоскостях – от стимулирования высокотехнологичных и экс-
портоориентированных производств до развития регионов. Все возможные из 
этих режимов призваны не подменять, а взаимно дополнять друг друга. 
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Национальные преференциальные режимы инвестирования включают: 
- свободные экономические зоны (СЭЗ); 
- Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» (КБИП); 
- особая экономическая зона (ОЭЗ) «Бремино – Орша»; 
- Парк высоких технологий (ПВТ); 
- Оршанский район Витебской области; 
- Юго-восточный регион Могилевской области (ЮВР); 
- средние, малые городские поселения, сельская местность; 
- инвестиционный договор; 
- проекты государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Имеющийся перечень преференциальных режимов инвестирования пред-

ставляет собой весьма разнородный ряд, который тем не менее объединен единой 
идеей предоставления льгот для инвесторов. При этом они отличаются внешним 
признаком пространственного расположения. В таблице показаны пространствен-
ные типы преференциальных режимов инвестирования. 

 
Типы преференциальных режимов инвестирования в Республике Беларусь 

Пространственный тип Организационная форма 
Точечные инвестиционный договор, проект ГЧП 
Территориально локализованные ПВТ, КБИП, СЭЗ, ОЭЗ 
Региональные ЮВР, Оршанский район 

Территориально рассредоточенные средние, малые городские поселения, сельская 
местность 

Источник: составлено автором. 
 
СЭЗ как один из видов преференциальных режимов инвестирования функ-

ционируют в Беларуси с 1996 года. По данным сайта Президента Республики Бе-
ларусь [5] 432 предприятия в СЭЗ обеспечивают работой около 136 тыс. человек 
и реализуют инвестиционные проекты из более чем 30 стран на сумму около 7 
млрд долл. США. На СЭЗ приходится 0,13 % территории Беларуси, 21 % чистых 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 5,5 % ВВП, 20,9 % экспорта товаров, 
17,9 % производства промышленной продукции и 5,1 % занятых в национальной 
экономике.  

Индустриальный парк «Великий камень», ПВТ и ОЭЗ «Бремино-Орша» яв-
ляются локализованными преференциальными режимами, наподобие СЭЗ, од-
нако имеют собственные ярко выраженные особенности. 

Отдельные типы преференциальных режимов инвестирования образуют Ор-
шанский район и ЮВР (региональный тип), а также сельская местность, средние 
и малые городские поселения (территориально рассредоточенный тип). Они зна-
чительно отличаются от классических СЭЗ и их аналогов как характером префе-
ренций, так и принципами управления. 

Точечным типом преференциального режима является инвестиционной до-
говор. Инвестор заключает подобный договор с Республикой Беларусь в случае 
реализации приоритетных для страны проектов. В рамках отдельного инвестици-
онного договора государство предоставляет льготные условия и преференции для 
инвестиций на стадиях строительства и производственной деятельности. 

Инвестиционные проекты ГЧП также можно отнести к точечным преферен-
циальным режимам инвестирования. 
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Как отмечают некоторые известные отечественные специалисты в области 

инноватики и инновационного менеджмента, «в условиях глобализации, углубле-
ния международного разделения труда и повсеместного внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий концепции национальных инновационных 
систем не в полной мере отражают состояние инновационной сферы стран и нуж-
даются в совершенствовании» [1, c. 51]. Для Республики Беларусь указанная про-
блема необходимости совершенствования управления инновационной 



536 

деятельностью становится еще более актуальной по причине резкого обострения 
внешнеэкономической ситуации, обусловленного западными санкциями и веду-
щимися против нашей страны торговыми войнами. И если диверсификация бело-
русской внешней торговли, ее переориентация с Запада на Восток позволили ни-
велировать их негативное воздействие, то проблема компенсации технологиче-
ского ущерба отечественной экономики от введенного против нее технологиче-
ского эмбарго до сих пор полноценно не решена. Все это создает реальную угрозу 
технологической, а значит, экономической и национальной безопасности государ-
ства [2–4].  

В сложившихся условиях обеспечение экономической безопасности госу-
дарства видится на пути повышения его глобальной конкурентоспособности, ко-
торая, согласно методологии Всемирного экономического форума, складывается 
из трех фундаментальных компонентов: благоприятной институциональной 
среды, уровня применяемых технологий и воссозданных в стране макроэкономи-
ческих условий [4, c. 14], расшифровка наиболее значимых из которых представ-
лена на рисунке. Исходя из этого, экономическая безопасность кардинально зави-
сит от состояния техники и технологий, а значит, определяется результатами и 
эффективностью функционирования национальной инновационной системы. 

По нашему мнению, кардинальное повышение эффективности функциони-
рования национальной инновационной системы (НИС) возможно при использо-
вании ресурсно-полезностного подхода, активно разрабатываемого учеными эко-
номического факультета БГУ (В. Ф. Байнев, Т. Ю. Гораева и др.). С позиций дан-
ного подхода (метода), инновационная деятельность – это не просто преобразова-
ние новшества в инновацию [7; 8], а процесс, направленный на максимизацию ко-
нечного полезного результата функционирования НИС, выражающийся в повы-
шении уровня технологичности национальной экономики [2–6]. При этом все эле-
менты, компоненты, субъекты НИС должны быть нацелены, с одной стороны, на 
максимизацию данного полезного результата, а другой – на снижение издержек в 
указанной системе [9]. Исходя из этого, Государственная система научно-техни-
ческой информации (ГСНТИ), основная функция которой, согласно нашим иссле-
дованиям, заключается в минимизации трансакционных издержек передачи 
научно-технической информации от ее генераторов к потребителям, является ти-
пичным субъектом НИС (рисунок). 

Результаты проведенного исследования позволили нам:  
1) определить место и роль ГСНТИ Республики Беларусь в системе обеспе-

чения ее экономической безопасности (см. рисунок); 
2) сделать предложения по соответствующему совершенствованию отече-

ственной нормативной правовой базы, что нашло отражение в новой редакции За-
кона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инно-
вационной деятельности» [7; 8]. 
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В эпоху цифровой революции мировая, и отечественная экономики активно 

трансформируются и характеризуются нарастанием очагов нестабильности, фор-
мирование и рост которых определяют тренд экономики в ближайшие десятиле-
тия. На глобальном уровне происходит перераспределение рынков, перераспре-
деление финансовых потоков и производительных сил, усиление конкуренции. 
Последнее десятилетие отмечено нарастанием напряжения в геополитике, пере-
делом сфер влияния, обострением отношений многих стран. Намечаются границы 
других центров экономического лидерства. Какие-то из существующих экономи-
ческих и политических союзов утратили силу. В отношении РБ ведется жесткая 
ограничительная политика экономических санкций. Свою негативную роль для 
экономики нашей страны сыграла также пандемия COVID-19, последствия кото-
рой мы ощущаем до сих пор.  

Для Республики Беларусь угрозы национальной безопасности носят комплекс-
ный и взаимосвязанный характер. Некоторые из них могут проявить спектр угроз, 
проявляющихся в различных отраслях функционирования. Угрозы национальной 
безопасности могут одновременно воздействовать по нескольким направлениям.  

В настоящее время самые значимые предполагаемые, или же существующие 
угрозы национальной безопасности это:  
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- недостаточная конкурентоспособность некоторых видов продукции на 
международных рынках;  

- снижение уровня жизни населения;  
- дестабилизация национальной финансовой и денежно-кредитной систем;  
- потеря стабильности национальной валюты;  
- невозможность гарантированного обеспечения сырьевыми и энергетиче-

скими ресурсами в объемах, обеспечивающих намеченный рост ВВП;  
- потеря внешних рынков, в том числе в результате санкционной политики;  
- отставание в технологическом развитии экономики, замедленная скорость 

перехода к следующему технологическому укладу. 
Обращая внимание на внутренние источники угроз национальной безопас-

ности можно отметить: 
- старые технологии и оборудование, требующие больших расходов в области 

энергетики, что влечет за собой выпуск продукции с довольно высокой себестоимо-
стью, (высокая материалоемкость), низкое качество конечного продукта;  

- низкие темпы и качество экономического роста;  
- неоптимальная структура экономики, большая доля материало- и энергоем-

ких производств, дисбаланс в развитии сферы услуг, высокотехнологичная науко-
емкая продукция занимает минимальную долю в структуре экономики;  

- невозможность отказа от импорта сырья и энергетических ресурсов;  
- неоднородность импорта и экспорта в стране;  
- рост неплатежей в экономике вследствие недостатка оборотных активов.  
Для снижения воздействия угроз национальной безопасности от воздействия 

внутренних факторов необходимо принятие следующих мер: привлечение пря-
мых инвестиций, что вызовет обновление основных производственных фондов 
предприятий реального и аграрного секторов, и также позволит провести оптими-
зацию имеющихся ресурсов, создать новые рабочие места. Особое внимание уде-
лять наукоемким технологиям в реальном и аграрном секторах, обратить внима-
ние на оптимизацию миграционного процесса квалифицированных кадров (кото-
рых зачастую привлекают только крупные города и столичный регион).  

Теперь рассмотрим особенно значимые внешние факторы экономической 
сферы для  национальной безопасности:  

- нарушение условий внешней торговли, невозможность мобилизации кре-
дитных и инвестиционных ресурсов вследствие дисбаланса мировых рынков; 

- установления иностранными государствами различных барьеров, и нерав-
ных условий осуществления экспортно-импортных операций;  

- появление конкурирующих для Республики Беларусь транзитных путей и 
систем транспортировки энергоресурсов, преднамеренное ограничение транзит-
ных мощностей Республики Беларусь;  

- ограничение Республики Беларусь в рамках экономических международ-
ных союзов и образований.  

Для того чтобы снизить или нейтрализовать уровень влияния внешних факторов 
на экономическую сферу национальной безопасности необходимо проведение ре-
структуризации национальной экономики. Осуществляя реструктуризацию эконо-
мики, следует обратить внимание на развитие таких отраслей экономики, как: 

- ускоренное развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей; 
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- развитие инновационно-инвестиционного направления экономики, привле-
чения инвестиций в этот сектор экономики, организаций производств с новыми 
рабочими местами; 

- развитие цифровых ИКТ и междисциплинарных технологий, а также осно-
ванных на них производств [1]. 

В условиях интернационализации международных отношений важными услови-
ями обеспечения устойчивого развития нашей страны становится обеспечение успеш-
ного внедрения Республики Беларусь в глобальное экономическое пространство. За-
щита от различного рода угроз национальной безопасности в экономической сфере 
будет обеспечена разумной и взвешенной внешнеэкономической политикой, расши-
рением перечня экспортных товаров, изменением направления реализации экспорта, 
разнообразием импорта сырья и энергетических ресурсов.  

Особую угрозу национальной безопасности представляют угрозы в инфор-
мационной сфере. События последних лет показали, предупреждению и ликвида-
ции таких угроз необходимо уделять самое пристальное внимание. Игнорирова-
ние угроз в данной сфере может нанести колоссальный ущерб не только идеоло-
гии и мировоззрению населения но и экономике страны, вплоть до дефолта и рас-
пада страны. Основные угрозы в этой сфере: 

- навязывание ложной информации; 
- искажение (модификация) существующей информации; 
- утечка конфиденциальной (секретной) информации; 
- нарушение доступности (блокирование) информации частично или полностью; 
- хищение копирование информации; 
- отрицание подлинности информации;  
- нарушение установленных правил сбора, обработки и передачи информации; 
- деятельность иностранных специальных спецслужб; 
- ошибки персонала, обслуживающего информационные системы, различ-

ные отказы техники (которая работает в информационном пространстве). 
Для снижения угроз национальной безопасности в информационной сфере 

необходимо согласованные комплексные меры, проводимые на всех уровнях гос-
ударственного управления. Данные меры подробно описаны в Концепции инфор-
мационной безопасности Республики Беларусь [2]. Эти меры затрагивают многие 
области нашей жизни: это и государственная идеология и знание истории, это вос-
питание духовности, сохранение традиционных ценностей нашего народа. Необ-
ходима также подготовка квалифицированных специалистов в сфере ИКТ и за-
щиты от киберпреступлений. Следует продолжать развитие взаимодействие парт-
нерства между государством и частным сектором для обеспечения информацион-
ной безопасности. Следует постоянно развивать и совершенствовать нормативно-
правовую базу в сфере защиты государства от угроз в информационной сфере. 
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Создание рынка экосистемных услуг является неотъемлемой частью постро-

ения экономического механизма устойчивого развития. Экономическая оценка 
экосистемных услуг необходима для формирования представления о масштабах 
этого рынка и понимания органами, принимающими решения, потенциала внед-
рения такого механизма. В Республике Беларусь экосистемные услуги опреде-
лены как выгоды, предоставляемые естественными экологическими системами 
для удовлетворения разнообразных социально-экологических потребностей об-
щества [1]. 

Методология оценки экосистемных услуг в Республике Беларусь утверждена 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
от 15.03.2013 N 3-т [2] в виде ТКП 17.02-10-2013 (02120) [1], являющегося 
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техническим нормативным правовым актом (технический кодекс устоявшейся 
практики). Стоимостная оценка экосистемных услуг базируется на стоимостной 
оценке экологического ресурса различных типов естественных экологических си-
стем. Выполнение расчетов стоимостной оценки экосистемных услуг проводится 
в соответствии с формулами, обозначенными в ТКП 17.02-10-2013. 

Методология оценки экосистемных услуг в Европейском Союзе (ЕС) в обоб-
щенном виде сводится к следующему [3]. Счет экосистемных услуг состоит из 
двух таблиц: таблицы ресурсов и таблицы использования. Таблица ресурсов из-
меряет, сколько услуг предоставляет конкретная экосистема, а таблица использо-
вания распределяет это количество по различным секторам экономики или домо-
хозяйствам, которые получают от этого выгоду. Эта модель оценивает транзакции 
между экосистемами и секторами экономики и основана на измерении двух важ-
ных факторов:  

- потенциал экосистемных услуг; 
- спрос на экосистемные услуги. 
В ЕС и Беларуси имеются отличия в номенклатуре оцениваемых экосистем-

ных услуг. В частности, для лесных экосистем различия представлены в таблице. 
 
Экосистемные услуги лесов, подлежащие оценке в Республике Беларусь и ЕС 

Республика Беларусь Станы ЕС 
Обеспечение прироста древесины (удельная текущая 
оценка (дифференциальная рента) для лесной экоси-
стемы) 

Обеспечение прироста древесины 
(Timber provision) 

Поглощение углерода (углерододепонирующей спо-
собности лесных экосистем)  

Поглощение углерода (Carbon 
sequestration) 

Воздухоочистительная услуга (ассимиляционный по-
тенциал лесных экосистем) 

Воздухоочистительная услуга (Air 
filtration) 

– Борьба с наводнениями (Flood 
control) 

– Очистка воды (Water purification) 
– Отдых на природе (Nature-based 

recreation) 
Источник: составлено автором на основе [1; 3]. 
 
В методологии оценки экосистемных услуг в Республике Беларусь не учи-

тываются три позиции, которые принимаются во внимание методологией ЕС – 
борьба с наводнениями (Flood control), очистка воды (Water purification), отдых на 
природе (Nature-based recreation). Оценка этих трех услуг, произведенная в ЕС по-
казывает, что на них приходится подавляющая часть получаемых выгод от лесных 
экосистем – около 70 % от стоимости всех экосистемных услуг лесов ЕС. Первое 
место занимает отдых на природе, второе – очистка воды и только третье место – 
обеспечение прироста древесины.  

Как показала проведенная нами оценка [4], относительный показатель стои-
мости экосистемных услуг лесов ЕС составил 509,2 евро на 1 га, а лесов Беларуси 
– 386,2 евро на 1 га. Сопоставление относительной стоимости экосистемных услуг 
лесов в ЕС и Беларуси возможно с рядом оговорок:  

- белорусская методология не учитывает трех экосистемных услуг лесов, ко-
торые принимаются во внимание методологией ЕС; 

- первичные данные, использованные в расчетах, относятся к разным годам; 
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- методики учета видов экосистемных услуг и расчетов их стоимости разли-
чаются в деталях;  

- природные условия в регионе ЕС значительно дифференцированы от 
страны к стране, поэтому, очевидно, что характер среднего гектара лесной экоси-
стемы Беларуси и ЕС будет существенно отличаться по своим свойствам.  

Косвенная оценка трех экосистемных услуг лесов Беларуси, не предусмот-
ренных белорусской методологией, была проведена на основе использования в 
качестве нормативного показателя стоимости одного вида экосистемной услуги 
лесов ЕС, к которому был применен поправочный коэффициент, учитывающий 
пропорции ключевого фактора, влияющего на ценность экосистемной услуги в 
ЕС и Республике Беларусь [4]. Косвенная экономическая оценка таких услуг лес-
ных экосистем Республики Беларусь как борьба с наводнениями, очистка воды и 
рекреационная услуга составила как минимум 1,6 млрд евро в год.  

Косвенная оценка экосистемных услуг лесов Беларуси по перечню ТКП 
(обеспечение прироста древесины, депонирование углерода, воздухоочиститель-
ная услуга) на основе экстраполяции нормативного показателя, полученного эм-
пирически при исследовании лесов заказника «Красный бор», составила 3,2 млрд 
евро в год. Таким образом, потенциальный объем рынка экосистемных услуг ле-
сов Республики Беларусь составляет не менее 4,8 млрд евро в год [4]. 

Таким образом, методология оценки экосистемных услуг уже внедрена в 
Республике Беларусь в виде ТКП. Она используется при оценке экосистемных 
услуг природных комплексов в случаях создания, преобразования или уточнения 
границ особо охраняемых природных территорий, а также в некоторых других 
случаях, связанных с хозяйственной и инвестиционной деятельностью на природ-
ных территориях. По сравнению с регионом ЕС в Республике Беларусь учитыва-
ются не все экосистемные услуги, оказываемые природными экосистемами обще-
ству. Пример оценки экосистемных услуг лесов Республики Беларусь показал, что 
общая стоимость экосистемных услуг, которые могут быть оценены на основе 
отечественной методологии, составляет около двух третей от всех экосистемных 
услуг. Применение подходов, используемых в ЕС, позволяют учитывать более 
полно весь объем экосистемных услуг, потребляемых обществом. 

 
Библиографические ссылки 

 
1. ТКП 17.02-10-2013 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок 

определения стоимостной оценки экосистемных услуг и определения стоимостной ценности 
биологического разнообразия. The procedure for determining the price assessment of ecosystem 
services and estimated value of biological diversity. 

2. Об утверждении и введении в действие технического нормативного правового акта. По-
становление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь от 15.03.2013 N 3-т (с изм. от 31.10.2018). 

3. Vysna V., Maes J., Petersen J. E., La Notte A., Vallecillo S., Aizpurua N., Ivits E., Teller A. 
Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA). Final report from phase 
II of the INCA project aiming to develop a pilot for an integrated system of ecosystem accounts for the 
EU. Statistical report. Publications office of the European Union, Luxembourg, 2021. 62 p. 

4. Тарасенок А. И. Экономическая оценка экосистемных услуг лесов Республики Бела-
русь // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. 2023. № 1. 

 
  



545 

УДК 347.464:502.131  
 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ  
В ЭКОДУКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 

З. Н. Тарасенок 

 
аспирант, Белорусский государственный экономический университет, г. Минск,  

Республика Беларусь, e-mail: z.tarasionak@gmail.com 
 

Научный руководитель: Е. В. Демченко 
 

кандидат экономических наук, доцент, Белорусский государственный экономический  
университет, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: demlena@inbox.ru 

 
Описана проблема формирования национальной экологической сети в контексте сохране-

ния непрерывности экологических коридоров. Проведена ориентировочная оценка строитель-
ства сети экодуков в местах пересечения экологических коридоров европейского и националь-
ного значения с автомобильными магистралями. Общая требуемая сумма инвестиций может со-
ставить около 72 млн долл. США, что является не значительной величиной по сравнению с объ-
емом экосистемных услуг, потребляемых национальной экономикой. 

 
Ключевые слова: национальная экологическая сеть; экодуки; экономическая оценка; эко-

логические коридоры; устойчивое развитие. 
 

APPROXIMATE ASSESSMENT OF INVESTMENTS  
TO SUPPORT THE NATIONAL ECOLOGICAL NETWORK  

BY THE ECO-DUCTS CONSTRUCTION 
 

Z. M. Tarasionak 

 
PhD student, Belarus State Economic University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: z.tarasionak@gmail.com 
 

Supervisor: А. U. Dziemchanka 
 

PhD in economics, associate professor, Belarusian State Economic University, Minsk,  
Republic of Belarus, e-mail: demlena@inbox.ru 

 
There is described the problem of developing the national ecological network in the context of 

maintaining the continuity of ecological corridors. The approximate assessment of the construction of a 
network of eco-ducts at the intersection of European and national ecological corridors with highways 
was carried out. The total investment required could be around US$72 million, which is small compared 
to the amount of ecosystem services consumed by the national economy. 

 
Keywords: national ecological network; eco-ducts; economic evaluation; ecological corridors; 

sustainable development. 
 
Сохранение природной среды является важной задачей устойчивого разви-

тия, так как природные комплексы являются источником экосистемных услуг, 
обеспечивающих жизнедеятельность общества. Современные экономические 
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отношения таковы, что общество пользуется экосистемными услугами бесплатно 
и, как бы, незаметно для себя. Однако, некоторые исследования показывают, что, 
например, ежегодная стоимость экосистемных услуг только лесных экосистем Бе-
ларуси составляет не менее 4,8 млрд евро [1]. Через экосистемные услуги можно 
понять масштабы экономической ценности белорусских экосистем или биотопов. 
Сохранение природной среды, таким образом, имеет важный экономический 
смысл для национальной экономики. Природные экосистемы формируют не 
только часть окружающей среды для социума, но и являются средой обитания 
биологических видов. Для сохранения редких и исчезающих биологических видов 
очень важно поддержание благоприятной для них среды обитания, которая обес-
печивает не только их физиологическое существование, но и позволяет свободно 
мигрировать в пределах природного ареала обитания. Однако развитие хозяй-
ственной инфраструктуры, особенно транспортных коридоров, способствует 
фрагментации этих ареалов и разрушению миграционных коридоров для отдель-
ных особей, популяций и целых видов животных.  

Надо отметить, что в Беларуси проблема миграции некоторых биологиче-
ских видов учитывается при создании транспортных коммуникаций. При строи-
тельстве автомобильных дорог предусмотрено сооружение небольших подзем-
ных тоннелей в местах миграции земноводных. Места этих тоннелей определя-
ются во время проектных работ по строительству, реконструкции или ремонту ав-
томобильных дорог. Практика их создания расширяется и входит в смету работ 
дорожно-строительных компаний. 

Создание больших экодуков, предназначенных для крупных млекопитающих, 
пока не получило широкого распространения. Существуют лишь единичные при-
меры подземных тоннелей под автомагистралями, которые способны пропустить та-
ких крупных животных как лось или олень. При строительстве скоростной двух по-
лостной автомагистрали Гродно – Минск (М 6) были построены подземные экодуки 
на 86 км (у границы Щучинского и Лидского районов) и на 140 км (у границы Лид-
ского и Ивьевского районов). Они представляют собой тоннели арочного типа с вы-
сотой прохода 4,5 метра, шириной 8–10 метров и длиной около 40 метров. Стоимость 
одного такого тоннеля эквивалентна 300 тыс. долл. США.  

Для миграции животных длинные и темные подземные переходы менее при-
годны, чем открытые экодуки, построенные над автострадами. В Беларуси подоб-
ные сооружения отсутствуют. С 2020 года планировалась реконструкция дороги 
Е28/М7 Вильнюс – Минск, которая предусматривала строительство 5 экодуков, в 
том числе надземных. Однако эти планы не реализованы. Стоимость одного 
надземного экодука предположительно составляет около 2 млн долл. США (по 
опыту европейских стран). 

Масштабных исследований по определению мест строительства экодуков в 
Беларуси не проводилось. В первом приближении, в целях грубой оценки необхо-
димых расходов на создание экологической инфраструктуры, в качестве перво-
очередных мест строительства экодуков выступают места пересечения крупней-
ших автомагистралей и экологических коридоров.  

Экологические коридоры являются частью национальной экологической 
сети, которая утверждена Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 
13.03.2018 [2]. В состав экологической сети включены: 
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- ядра трех категорий – европейского значения (Е), национального (N), реги-
онального (R), которые формируются системой крупных ООПТ;  

- экологические коридоры трех категорий – европейского значения (CЕ), 
национального (CN), регионального (CR), которые формируются водо-охран-
ными лесами, небольшими ООПТ, луговыми биотопами и другими природными 
ландшафтами. 

Создание экодуков необходимо в первую очередь в местах пересечения ав-
томагистралями экологических коридоров категорий СЕ и CN (таблица).  

Общий объем расходов на строительство экодуков, обеспечивающих беспре-
пятственную миграцию диких животных по экологическим коридорам Беларуси ев-
ропейского и национального значения ориентировочно составит 72 млн долл. США 
(36 экодуков при среднем нормативе расходов на единицу 2 млн долл. США). 

Строительство экодуков может быть профинансировано из средств Государ-
ственной программы «Дороги Беларуси». Согласно этой госпрограмме «реализация 
мероприятий, предотвращающих дорожно-транспортные происшествия с участием 
диких животных, на автомобильных дорогах вне населенных пунктов, в том числе на 
участках, проходящих через пути массовой миграции диких животных, осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных на содержание, ремонт, возведение и рекон-
струкцию республиканских автомобильных дорог» [3]. 

Оценка объемов инвестирования в экологическую инфраструктуру, пред-
ставленная в статье, является ориентировочной для понимания масштабов необ-
ходимого финансирования. Необходимо отметить, что требуемые ресурсы состав-
ляют в эквиваленте несколько десятков млн долл. США однократно, в то время 
как только лесные биотопы (около 40 % территории Беларуси) предоставляют 
стране экосистемных услуг на сумму, эквивалентную нескольким млрд долл. 
США ежегодно. Поэтому создание экологической инфраструктуры не выглядит 
чем-то дорогостоящим с точки зрения такого «обмена» между природой и обще-
ством (таблица). 

 
Первоочередные места возможного строительства экодуков на пересечении  

экологических коридоров национальной экологической сети и автомобильных 
магистралей 

Экологический коридор Автомагистрали Количество экоду-
ков (оценка) 

СЕ1 «Западный Буг» М-1/Е30, Р-17  2 
СЕ2 «Вилейский» Р-106, Р-63, Р-58  3 
СЕ3 «Днепровский» М-5, М-10, Р-123, Р-125, Р-43 5 
СЕ4 «Западная Двина» - 0 
СЕ5 «Неманский» М-11, М-6, Р-5, Р-11, Р-44 5 
СЕ6 «Припятский» Р-6, Р-8, Р-147, Р-131 4 
CN1 «Березинский» М-1, М-4, Р-63, Р-67 4 
CN2 «Беседь» Р-30  1 
CN3 «Горынский» Р-88  1 
CN4 «Дисненский» - 0 
CN5 «Дриссенский» - 0 
CN6 «Дулебский (Друть)» Р-43  1 
CN7 «Ипуть» - 0 
CN8 «Обольский» - 0 
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Продолжение таблицы 

Экологический коридор Автомагистрали Количество экоду-
ков (оценка) 

CN9 «Обстерновский» - 0 
CN10 «Птичь» М-10  1 
CN11 «Синьша – Козьянский» - 0 
CN12 «Синьша – Поозерский» - 0 
CN13 «Сожский» Р-38  2 
CN14 «Спорицкий» - 0 
CN15 «Стырский» Р-6  1 
CN16 «Уборть» Р-128  1 
CN17 «Цна» -  0 
CN18 «Щарский» М-1, Р-2 2 
CN19 «Ясельда» М-10, Р-6, Р-136  3 

Всего  36 
Источник: составлено автором с учетом данных [2]. 
 

Библиографические ссылки 
 
1. Тарасенок А. И. Экономическая оценка экосистемных услуг лесов Республики Бела-

русь // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. 2023. № 1. 
2. Схема национальной экологической сети (Утверждена Указом Президента Республики 

Беларусь № 108 от 13.03.2018, N 1/17595). 
3. Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021–2025 годы, утвержденная по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2021 г. № 212.  



549 

УДК 338.012 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  

В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 

А. Э. Юницкий1), А. Г. Климков2), В. Н. Гаранин3) 
 

1) кандидат философских наук, Закрытое акционерное общество «Струнные технологии»,  
г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: a@unitsky.com 

2) кандидат экономических наук, Закрытое акционерное общество «Струнные технологии»,  
г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: a.klimkov@unitsky.com 

3) кандидат технических наук, доцент, Закрытое акционерное общество «Струнные  
технологии», г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: v.garanin@unitsky.com  

 
На основе анализа литературных источников приведены ключевые области деятельности 

для обеспечения экономической безопасности, одной из которых выступает транспортно-логи-
стическая. С учётом необходимости внедрения в стране и за её пределами инновационных, «про-
рывных» технологий в данной области предложена реализация транспортно-инфраструктурных 
решений Unitsky String Technologies (uST) с обоснованием предполагаемого эффекта, направлен-
ного на повышение уровня экономической безопасности. 
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Based on the analysis of sources of literature, it is presented the key areas of activity for ensuring 
economic security, one of which is transport and logistics. Taking into account the need to introduce 
innovative, «breakthrough» technologies in this area in the country and abroad, the implementation of 
transport and infrastructure solutions by Unitsky String Technologies (uST) is proposed with 
justification of the expected effect aimed at increasing the level of economic security. 
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На современном этапе для развития отечественной экономики как никогда 

прежде актуальны решения, которые способны нейтрализовать или в значитель-
ной мере смягчить кризисные воздействия на различных уровнях функциониро-
вания экономической системы (микро-, мезо-, макро-). В этой связи особая роль 
отводится экономической безопасности, которая отличается комплексностью и 
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взаимосвязанностью внутри- и внешнеэкономического механизмов её обеспече-
ния [1], носит междисциплинарный характер благодаря сочетанию в себе эконо-
мических, юридических, информационных и иных аспектов [2]. 

В экономической науке существует множество определений понятия «эко-
номическая безопасность». С точки зрения авторов, одной из наиболее обобщён-
ных и ёмких трактовок данного термина является «совокупность условий и фак-
торов, обеспечивающих независимость национальной экономики, её стабиль-
ность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенство-
ванию» [3]. 

На основе анализа критериев обеспечения экономической безопасности об-
щества от внешних и внутренних угроз [4], влияния уровня экономической без-
опасности на общественное благосостояние в стране [5], классификации угроз 
экономической безопасности [6] ключевыми областями, прямо либо косвенно 
связанными между собой, непосредственно влияющими и направленными на со-
хранение требуемого уровня экономической безопасности, выступают (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ключевые области деятельности для обеспечения экономической  

безопасности 
Источник: составлено авторами на основе данных [1–6]. 
 
Наряду с обозначенными областями, важную роль занимает транспортно-

логистическая (далее сокращённо – транспортная). Для решения задач устой-
чивого развития и обеспечения экономической безопасности в транспортной 
отрасли необходимо внедрение в реальный сектор инновационных, «прорыв-
ных» решений, в том числе принципиально новых транспортно-инфраструк-
турных комплексов [7]. 

Например, согласно [8], ещё в 2019 г. протяжённость только автомобильных 
дорог в мире составляла 64,3 млн км. При минимальной усреднённой ширине 
твёрдого покрытия, равной 10 м, площадь дорожного полотна автомобильных до-
рог на планете составляет как минимум 640 тыс. кв. км, что более чем в 3 раза 
превышает площадь Беларуси. Также, согласно [9], ежегодно в мире в результате 
ДТП и их последствий погибает около 1,3 миллиона человек, при этом более 10 
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млн человек получают травмы, становятся инвалидами и калеками. Усреднённая 
величина ущерба, которую несёт планета в результате дорожно-транспортных 
происшествий, достигает 3 % от мирового ВВП. 

В этой связи необходимы государственная поддержка, эффективная внутри-
государственная и международная кооперация, инновационная восприимчивость, 
консолидация политических, экономических, социальных и иных ресурсов.  

Перспективным инструментом могут выступить транспортно-инфра-
структурные решения uST – комплексные решения, в основе которых лежат 
запатентованные инженерные разработки и ноу-хау белорусского учёного, ин-
женера-изобретателя А. Э. Юницкого, позволяющие осуществлять перевозку 
пассажиров и грузов по рельсо-струнной путевой структуре в автоматизиро-
ванном режиме на «втором уровне». С учётом функционирования двух испы-
тательных центров (в Беларуси и ОАЭ), а также запуска в стадию коммерче-
ской реализации первых адресных проектов подобные инновационные реше-
ния весьма актуальны и для Беларуси [10]. 

В качестве реализации подобных проектов предполагаются целесо- 
образными: 

- труднодоступные регионы (главным образом – Белорусского Полесья) с 
месторождениями полезных ископаемых, леса;  

- подъезды к местам добычи (переработки сырья) предприятий горнодобы-
вающей промышленности, многие из которых сосредоточены в труднодоступных 
местах с неразвитой автодорожной инфраструктурой [11];  

- населённые пункты с неразвитой автодорожной инфраструктурой с пер-
спективой развития туризма; 

- альтернатива мостам в крупных городах для переправы через реки и раз-
грузки части автомобильных потоков и др. 

Практика реализации решений uST, а также материалы научно-литера-
турных источников [10; 12; 13] позволяют сделать вывод о комплексном соци-
ально-экономическом эффекте предлагаемых инновационных решений (при 
условии их внедрения в Беларуси) для экономической безопасности страны, 
что отражено на рис. 2. 

Таким образом, транспортно-логистическая отрасль наряду с остальными 
имеет важнейшее значение в обеспечении экономической безопасности государ-
ства, при этом внедрение научных (инновационных) решений в данной сфере осо-
бенно актуально и необходимо. В этой связи предложено внедрение в Беларуси и 
зарубежных странах отечественной инновационной разработки – транспортно-
инфраструктурных решений uST. С учётом представленной информации предпо-
лагается, что поддержка на государственном уровне и развитие струнного транс-
порта в качестве альтернативы традиционным послужит одним из драйверов раз-
вития транспортно-логистического (транспортно-инфраструктурного) комплекса 
страны и её экономической безопасности в целом. 
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Рис. 2. Предполагаемый эффект от внедрения транспортно-инфраструктурных  

решений uST на экономическую безопасность Беларуси 
Источник: составлено авторами. 
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fact that all other developing regions except sub-Saharan Africa achieved a halving of poverty between 
1990 and 2015 both food insecurity and malnutrition remain as one of the problems of the relatively less 
developed part of the world. The phenomena of hunger and poverty are inextricably linked, but they are 
two different concepts with distinct approaches to combating them. Within the framework of this study, 
the policy implemented in RA aimed at poverty alleviation was studied. In particular, the strategic 
document which discusses the fundamental issues of overcoming poverty and ensuring food security 
was analyzed. 

 
Keywords: poverty alleviation; food security; state policy; Republic of Armenia. 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
КАК СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ 

 
О. С. Асатрян 

 
младший научный сотрудник, Институт экономики имени М. Котаняна,  

Национальная академия наук Республики Армения, г. Ереван, Республика Армения, 
e-mail: hov97hov@gmail.com 

 
Нищета и голод остаются одной из самых серьезных проблем развития нашего времени. 

Несмотря на то, что во всех других развивающихся регионах, за исключением стран Африки к 
югу от Сахары, уровень бедности сократился вдвое в период с 1990 по 2015 год, отсутствие про-
довольственной безопасности и недоедание остаются одной из проблем относительно менее раз-
витых стран мира. Явления голода и нищеты неразрывно связаны, но это два разных понятия с 
разными подходами к борьбе с ними. В рамках данного исследования была изучена проводимая 
в Республика Армения  политика, направленная на борьбу с бедностью. В частности, был про-
анализирован стратегический документ, в котором рассматриваются принципиальные вопросы 
преодоления бедности и обеспечения продовольственной безопасности. 

 
Ключевые слова: борьба с бедностью; продовольственная безопасность; государственная 

политика; Республика Армения. 
 
Theoretical basis. As Adam Smith notes: «Certainly, no society can be prosperous 

and happy while the majority of its members are poor and miserable». In this regard, the 
international community has continuously reaffirmed its commitment to the fight 
against hunger and poverty.  

Poverty alleviation has been included in the main development agendas, both at 
the national and international levels. The fight against hunger and poverty has found its 
expression in a number of statements published at international summits of leaders of 
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different countries. These many declarations culminated in the Millennium Declaration 
published at the 24th special session of the UN General Assembly in June 2000 [1]. The 
Millennium Declaration consolidates earlier commitments and at the same time commits 
to halving the number of people living in extreme poverty by 2015. At the World Food 
Summit held in Rome in 1996, 186 heads of state pledged to halve the number of 
undernourished people in the world by 2015. 

Ensuring food security is one of the important cornerstones that lead to the 
alleviation of the problem of poverty. The importance of ensuring food security in 
overcoming poverty is determined by the following circumstances: 

- the Malthusian Theory’s fears are starting to come true (that is, the population of 
the planet grows by geometric progression, but food production grows arithmetically, 
so at some point in time, humanity will face the problem of insufficient food); 

- those who suffer from poverty in developing countries are mostly rural people; 
- the main branch of the economy in developing countries is agriculture; 
- the number of undernourished people has remained essentially unchanged in 

recent decades and will continue to do so. 
The profoundly important and at the same time simple definition of food security 

(adopted at the World Food Conference 1996) consists of 4 parts [2]: 
1. Availability of sufficient food in accordance with people's needs. 
2. Under normal conditions, people should have access to available food. 
3. The instability of production and prices should not threaten the availability and 

availability of the above-mentioned food. 
4. The quality of food consumed by people should meet their needs. 
Discussion. In the context of emphasizing the role of food security in poverty 

alleviation, states are developing interconnected and complementary strategies. In 
particular, the RA Food Security Policy (January 25, 2005) states: «The recessionary 
processes characteristic of the transition phase of the economy, unfavorable regional 
developments, and radical structural transformations of the post-privatization period 
have led to a sharp increase in the level of poverty, including extreme poverty».  

Poverty in Armenia, as well as in a number of other transition economy countries, 
is mainly manifested by food insecurity, therefore, the solution of this problem is a 
necessary precondition for the gradual overcoming of poverty in the country. Another 
important strategic direction is ensuring the necessary level of food independence, 
which, along with food security, is the most important component of the national food 
security of the country. 

In order to solve the problems of both food security and food independence, first 
of all it is necessary to ensure the balanced and sustainable development of the agro-
industrial system of Armenia by increasing the efficiency of the use of labor, logistical, 
financial, natural and other resources. The solution to the country's food security 
problem can be implemented only with the joint efforts of the state and territorial 
administration, local self-government, non-governmental organizations, as well as the 
donor community. However, in order to coordinate the activities carried out in that 
direction, to increase the effectiveness of the implemented measures, it is necessary to 
be guided by clear, adequate and beneficial socio-economic policy provisions for the 
country based on the analysis of the created and forecasted situation, which are 
developed based on the correct assessment of the existing hindering factors and 
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opportunities and a clear understanding of development priorities. This policy is in line 
with the Strategic Plan for Poverty Alleviation of the RA Government (hereinafter 
referred to as the Strategic Plan for Poverty Alleviation) and stems from the need to 
gradually overcome food insecurity, which is the main component of poverty. This 
policy may also be useful for the adjustment of the Strategic Plan for Poverty Alleviation 
of the RA (2005) in the prescribed manner, both in terms of content and methodology. 

It is expected that during the implementation of the provisions of the country's food 
security policy, effective cooperation of all interested parties will be ensured, as a result 
of which an opportunity will be created for all groups of the population of the republic 
to create sufficient living conditions in the field of providing healthy and complete food 
[3]. And the Strategic Plan for Poverty Alleviation (August 8, 2003) states: «One of the 
most important prerequisites for further increasing productivity in agriculture and 
solving the food security problem is the strengthening of rural settlements and increasing 
the income of the rural population». Within the framework of the Strategic plan, as the 
main direction of overcoming rural poverty, the factor of ensuring the growth of 
agricultural production is strengthened [4]. 

Conclusion. Thus we can state that RA poverty alleviation policy heavily relies 
on ensuring food security. In turn, ensuring food security will be conditioned by the 
growth and development of agricultural production. 
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The issues of industrial safety are now closely intertwined with the issues of the efficiency of the 

functioning of key sectors of the national economy, in particular, mechanical engineering of the 
Republic of Belarus. Mechanical engineering is the main «initiator» of technological innovations, which 
are reflected both in new forms of production and in increasing the level of technological efficiency of 
the entire economy, contributing to the acceleration of scientific and technological progress and the 
transition of the national economy to a new stage of development. Thus, the study of the issues of 
assessing the production potential of mechanical engineering is very relevant. 
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Вопросы промышленной безопасности в настоящее время тесно переплетаются с вопро-

сами эффективности функционирования ключевых отраслей национальной экономики, в част-
ности, машиностроения Республики Беларусь. Машиностроение является основным «инициато-
ром» технологических инноваций, которые находят свое отражение как в новых формах произ-
водства продукции, так и в повышении уровня технологичности всей экономики, способствуя 
ускорению научно-технического прогресса и переходу национальной экономики на новый этап 
развития. Таким образом, исследование вопросов оценки производственного потенциала маши-
ностроения являются весьма актуальными. 

 
Ключевые слова: машиностроительный комплекс; оценка производственных мощностей; 

экспорт машиностроения Республики Беларусь; промышленная безопасность. 
 
Introduction. Modern economic conditions pose questions to the country’s 

economy about the need to ensure the operation of all critical and key industries. The 
machine-building complex directly relates to the most important sectors of the economy, 
on the success of the functioning of which national security issues directly depend. 

Materials and methods. When writing the article, the method of analogies, 
analysis, and synthesis were used. 

Results and discussion. 
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The issues of ensuring national security have always been directly strongly related 
to the issues of competitiveness. 

One of the most important indicators of the competitiveness of the economy in 
foreign markets, and the machine-building complex in particular, is the market share, as 
well as the indicator of the export-import balance. 

It should be noted that for 5 years from 2017–2021, there was a significant gap in 
the export-import balance of indicators of the functioning of the machine-building 
complex of the Republic of Belarus. 

Thus, the largest gap in the export-import balance was observed in 2019 and 
amounted to -5.02 billion dollars. Since 2020, there has been a positive tendency to 
reduce the gap between exports and imports of mechanical engineering of the Republic 
of Belarus. Thus, in 2021, the balance of exports and imports of mechanical engineering 
amounted to -2.56 billion dollars, which is almost 0.46 billion dollars higher than the 
same indicator in 2017. Nevertheless, the share of mechanical engineering imports in 
the total imports of mechanical engineering is 21.88 % by the end of 2021. It is worth 
noting that this indicator for 2019 amounted to 26.34 % (figure 1). Thus, the analysis of 
statistical data suggests the need to maximize the efficiency of the machine-building 
complex of the Republic of Belarus to ensure national and industrial safety. 

 

 
Fig. 1. Dynamics of the share of  machine-building  imports in the total imports  

of the Republic of Belarus, the balance of exports and imports of machine-building  
of the Republic of Belarus , billions of dollars, % from 2017–2021 

The author’s self-development based on [1–3]. 
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It is worth noting that the Republic of Belarus has huge production resources and 
a production base created during the Soviet Union. In particular, for machine-building 
organizations of the Republic of Belarus, the total volume of industrial organizations of 
the Republic of Belarus is almost 10 % (figure 2), which provide more than 15 % of the 
total output of industrial products in the Republic of Belarus (figure 3). 

Conclusion. Thus, it should be noted that the Republic of Belarus has a good 
production potential of the machine-building complex of the Republic of Belarus, which 
is expressed both in the availability of production capabilities and human resources, 
which together can ensure the uninterrupted and sustainable functioning of domestic 
machine-building, which is a guarantee and guarantee of industrial safety. 

 

 
Fig. 2. Dynamics of the share of machine-building organizations in the total number  

of industrial organizations of the Republic of Belarus, % from 2017–2021 
The author’s self-development based on [1–3]. 
 
 

 
Fig. 3. Dynamics of the share of machine-building production in the total volume  

of industry of the Republic of Belarus, % from 2017–2021 
The author’s self-development based on [1–3]. 
 
In addition, almost 20 % or 1/5 of all workers employed in the industry of the 

Republic of Belarus are involved in the machine-building sector of the economy  
(figure 4). 
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Fig. 4. Dynamics of  the share of the average number of machine-building workers  

of the Republic of Belarus in the total number of industrial workers, % from 2017–2021 
The author’s self-development based on [1–3]. 
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The topic of development of small and medium-sized businesses is very relevant in the context 

of modernization of the existing economy in Belarus. Small and medium-sized businesses play an 
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Тема развития малого и среднего бизнеса является очень актуальной в условиях 
модернизации существующей экономики в Беларуси. Малый и средний бизнес играют важную 
роль в любой стране: он обеспечивает экономическую безопасность страны, занятость 
населения, порождает здоровую конкуренцию, насыщает рынок новыми товарами и услугами и 
обеспечивает нужды крупных предприятий. Основной целью исследования является описание 
актуальных условий, в которых существует белорусский бизнес, и проблем, с которыми он 
сталкивается. 
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Official statistics record a reduction in the role of small businesses in the economy. 

Small organizations are disappearing all over the country. Once a month, officials 
update information on the number of small business companies in the Republic of 
Belarus. According to the Belarusian methodology, small organizations include 
companies that employ from 16 to 100 people. Microbusiness as a legal entity is 
represented by companies with staff from 1 to 15 people. Such information is a good 
alternative to statistics on the number of active businesses. Statistical agencies take 
measurements on active businesses only once a year. But the data on small businesses 
are as close to real time as possible: 2022 continued the negative trend of 2021. From 
January 1 to December 31, the number of small business organizations decreased by 
more than 4 thousand – from 102.2 to 98.1 thousand units. Compare the dynamics in 
2021: the number of small companies decreased from 104.5 to 102.8 thousand. It turns 
out that relative to 2021, the rate of «dissolution» of small businesses has doubled. The 
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share of revenues from small companies to the tax treasury of Belarus is also falling. If 
at the end of January–August 2021 it was 26.8 %, then at the end of the same period in 
2022 it was only 24.9 %. In 2022, the number of small enterprises decreased in all 
regions and in Minsk. In the capital, the number of small businesses decreased from 41.5 
to 39.6 thousand companies [1]. The number of small organizations with employment 
of 16–100 people fell from 11.3 to 10.9 thousand units, microorganisms with 
employment of 1-15 people – from 90.9 to 81.2 thousand. The share of small companies 
in the total tax pot decreased from 18 % to 16.4%, micro-companies – from 8.8 % to 
8.5 %. In 2022, the process of consolidation of small businesses is imperceptible – the 
transition of companies from small to medium-sized. In Belarus, medium-sized 
businesses include organizations with a staff of 101 to 250 people. From January 1 to 
December 31, the number of medium-sized businesses remained at 2,152 organizations. 
We can say that if some small companies are moving into the cohort of medium-sized 
ones, then in 2022 this is happening against the background of the loss of «old» 
businesses. As a result, the balance becomes zero and the number of medium-sized 
enterprises does not change. The decline of small companies has been observed for 
several years in a row. As of September 1, 2014, there were 113.6 thousand such 
businesses in the country, on the same date in 2016 – 113.3 thousand, in 2017 – 109.6 
thousand, in 2018 – 109.4 thousand, in 2019 – 105.8 thousand, in 2020 – 104.3 
thousand – The data for 2021–2022 are given above and they also reflect a decline. 

Next, we can identify the main reasons that hinder the development of 
entrepreneurship in our country. 

1. Availability of price regulation for a number of goods and services; certain 
difficulties in licensing activities. 

2. Unequal conditions for public and private business, i.e. enterprises do not give 
products to private entrepreneurs for sale, preferring to work with state trade 
organizations. 

3. High interest rates on borrowed funds from banks and other financial 
organizations. However, it should be noted that the state is making certain attempts 
to stimulate the development of entrepreneurship, but they are insufficient to obtain 
a significant effect. The development of entrepreneurship requires a comprehensive 
system of measures aimed at liberalizing the economy and carrying out market 
reforms [2]. Such measures should include: the elimination of serious administrative 
barriers that hinder the development of the small and medium-sized business sector; 
support for small and medium-sized businesses, the provision of benefits, the 
possibility of obtaining loans for business development, in particular, the 
development of micro-loans; improvement of legislation in the field of small 
business. In the Republic of Belarus, small and medium-sized entrepreneurship is of 
particular importance for the development of the economy and the formation of 
market conditions of management [3].  

A developed small business ensures the stability of the state, satisfies the needs of 
the population, and creates wealth for the country. Small enterprises give the necessary 
flexibility to the market mechanism, create prerequisites for the innovative development 
of the economy, forming, on the one hand, an appropriate competitive environment, on 
the other – generating the main innovations. In modern economic conditions associated 
with crisis phenomena, targeted state support for entrepreneurship, the creation of the 
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necessary conditions for its development should occupy an important place in the 
complex of anti-crisis measures of the country's authorities [4]. Mainly, the increase in 
the share of small enterprises in the economy of the region is achieved by increasing the 
number of enterprises, which is influenced by active state support for start-up 
entrepreneurs. The qualitative growth of the existing entities is hindered by 
administrative obstacles, a number of unfavorable business factors. 

 
References 

 
1. National Statistical Committee of the Republic of Belarus [Электронный ресурс]. URL: 

http://bel-stat.gov.by/ (дата обращения: 04.01.2022). 
2. National strategy of sustainable socio-economic development of the Republic of Belarus for 

the period up to 2030 // Ekon. byul. 2015. No. 4. Pp. 6–98. 
3. Mishkova M. P. Social partnership of the state and business // Prospects of innovative, 

technological and economic development of the mineral resource complex : collection of materials of 
the XX International Scientific and Practical conf., Minsk, April 5, 2022 / Belarusian. national Tech. 
un-T. Minsk, 2022. C. 85–86. 

4. Mishkova M. P. Ensuring the efficiency of the construction complex as a condition of 
economic security = Ensuring the efficiency of the construction complex as a condition of economic 
security // Problems and prospects of foreign economic activity in the conditions of innovative 
development, modernization and digitalization : collection of materials of the National Scientific 
Practice. conf. with the international participation, Bryansk, March 30, 2022 / Bryansk State University 
named after I. G. Petrovsky. Bryansk, 2022. C. 415–419. 
  



563 

УДК: 330.341 
 

THE IMPACT OF TRADE LIBERALIZATION ON THE HEALTH  
OF THE CHINESE RESIDENTS 

 
Zhang Yuting 

 
PhD student, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: zytingoing@gmail.com 
 

Supervisor: K. L. Kurylionak 
 

PhD in economics, associate professor, Belarusian State University, faculty of economics,  
Minsk, Republic of Belarus, e-mail: k23l08kurilionok@gmail.com 

 
We use the natural experiment of China's the Belt and Road Initiative, based on the model of 

Bartik IV, to empirically explore the impact and difference of the import shock caused by trade 
liberalization on the healthy human capital of Chinese residents. We find that in the Belt and Road 
regions where import and export tariffs have been reduced more, the probability of urban residents' 
hypertension, overweight and depression has increased significantly; the reduction of regional import 
and export tariffs leads to a decline in the labor participation rate of residents, a decline in income levels, 
and an increase in job mobility. 

 
Keywords: trade liberalization; Belt and Road; Bartik-IV model; human capital; human health. 

 
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА ЗДОРОВЬЕ  

ЖИТЕЛЕЙ КИТАЯ  
 

Чжан Юйтин 
 

аспирант, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика  
Беларусь, e-mail: zytingoing@gmail.com 

 
Научный руководитель: K. Л. Курилёнок 

 
кандидат экономических наук, доцент, Белорусский государственный университет,  

экономический факультет, г. Минск, Республика Беларусь,  
e-mail: k23l08kurilionok@gmail.com 

 
В данной работе используется естественный эксперимент для моделирования китайской 

инициативы «Пояс и путь», основанный на модели Бартик-IV, с целью эмпирического исследо-
вания влияние изменений импорта, вызванного либерализацией торговли, на здоровье как со-
ставляющую человеческого капитала жителей Китая. Нами установлено, что в регионах «Пояса 
и пути», где импортные и экспортные тарифы были снижены в большей степени, вероятность 
гипертонии, избыточного веса и депрессии у городских жителей значительно возросла; сниже-
ние региональных импортных и экспортных тарифов приводит к снижению коэффициента тру-
дового участия жителей, снижению уровня доходов и повышению мобильности рабочих мест. 
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Introduction. Since the Belt and Road was proposed in 2013, China has signed 
205 cooperation documents on the joint construction of the Belt and Road with 171 
countries and international organizations until 2021. The total number of China-Europe 
trains has exceeded 46,000. Flights to countries along the «Belt and Road» are also 
distributed in 26 provinces along the route, 29 provinces are deployed in foreign-related 
parks, and 707 cities along the route have established win-win, mutually beneficial 
partnerships. Trade exchanges continue to grow, and investment cooperation continues 
to deepen. As of 2021, China's total import and export value to countries along the Belt 
and Road is 11.6 trillion yuan, an increase of 23.6 %, 2.2 percentage points higher than 
the overall growth rate of China's foreign trade in the same period. Among them, exports 
were 6.59 trillion yuan, an increase of 21.5 %; imports were 5.01 trillion yuan, an 
increase of 26.4 %1. The scale of trade reached a new high and the quality of cooperation 
was steadily improved. In 2016, Xi Jinping proposed to join hands to build a healthy 
Silk Road, taking health as one of the important contents of the Belt and Road 
construction. Therefore, to empirically explore the impact of the economic impact of the 
Belt and Road on the health status of Chinese residents, it is of great significance to 
explore the health care cooperation of the member countries to further improve the 
national health level of the Belt and Road member countries and achieve the common 
goal of harmonious development. 

The December 2022 Maritime Silk Road Trade Index was released, as shown in 
Figure 1: In 2022, China's import and export trade index was 186.80 points, up 2.37 % 
YoY and down 8.93 % YoY; export trade index was 212.21 points, up 3.58 % YoY and 
down 10.11 % YoY; import trade index was 160.93 points, up 0.80 % YoY and The 
year-on-year decline of 7.30%. And the total import and export trade 632,045 million 
U.S. dollars, up 4.51 % year-on-year. Among them: total export trade of 36045.07 
billion U.S. dollars, up 7.01 % year-on-year; total import trade of 27155.38 billion U.S. 
dollars, up 1.37 % year-on-year; trade surplus of 888.969 billion U.S. dollars, expanding 
28.95 %. China's import and export trade steadily progresses and improves quality. 

 

 
Maritime Silk Road Trade Index 2014–2022 

Source: Ningbo Shipping Exchange [1]. 
 

 
1 https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/163241.html, accessed on 10 February 2023. 

https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/163241.htm
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The status changes of Chinese residents. As one of the important human capital, 
health is a key factor that helps to promote economic growth and development [2]. With 
the continuous improvement of technology and economy and the accelerated 
development of globalization, health has become an important international issue. The 
Healthy China 2030 Planning Outline proposes that by 2030, China will achieve a 
significant improvement in the level of people's health. However, the health status of 
Chinese residents in recent years deserves attention. Statistics show that in 2015, the 
prevalence of hypertension and obesity in Chinese adults aged 18 and over accounted 
for 25.2 % and 11.9 %, respectively, an increase of 6.4 and 4.8 percentage points 
compared with 20021. It is undeniable that regional economic status is an important 
variable affecting healthy human capital [3]. However, with the deepening of trade 
liberalization, globalization not only promotes regional economic development and 
income growth, but also pollution, diseases, and unhealthy lifestyles [4; 5]. Therefore, 
exploring the impact of economic shocks on residents' health has important practical 
significance for promoting the harmonious and sustainable development of trade 
liberalization and healthy human capital. At present, the international research on trade 
and health has been relatively rich and mature. There is no lack of evidence from the 
United States, Denmark, Brazil, India, and other countries, which respectively prove the 
impact of trade liberalization on the health status of their residents [6]. However, in 
China, the impact of current trade shocks is mostly concentrated on enterprises and 
production, as well as the impact of trade activities on the labor market, household 
income and labor supply. There is insufficient research evidence on trade and healthy 
human capital.  

Conclusion and further research. In summary, in the context of the continuous 
development of trade, exploring the changes in the physical health of the population and 
the relationship between the two has become an important issue in the context of the 
current economic development. This paper will use the exogenous impact of the Belt 
and Road and the data of China General Social Survey (CGSS) to empirically explore 
the impact of trade liberalization on the health level of Chinese residents using the model 
of Bartik IV. We supplement the existing research from the following two aspects: 

Firstly, we have enriched the research on the impact of trade liberalization on 
human capital; at present, the research on China's trade and health is relatively lacking 
in evidence, especially the empirical research based on micro-large sample data and 
causal identification methods needs to be further supplemented. 

Secondly, some studies believe that the impact of trade liberalization on the health 
of residents in developing countries may be a trade-off between income growth and 
environmental pollution. The transfer of pollution generated by trade liberalization has 
caused developing countries to face increasing environmental pollution problems, 
thereby affecting the health of residents [7]. Therefore, we provide an empirical basis 
for thinking about the influencing factors of residents' healthy human capital from the 
economic perspective of trade import and export shocks, and further analyze the 
potential mechanisms from the perspective of labor market shocks and environmental 
pollution. 

 

 
1 Data Source: The Status Quo of Chinese Residents' Nutrition and Health (2002) and Report on Nutrition 

and Chronic Disease Status of Chinese Residents (2015). 
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