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В это же время в Беларуси наблюдается массовый отток детей из музыкальных 

школ, который, по мнению Г. М. Цыпина, помимо, собственно, социальных и матери-

альных причин, обусловлен тем, что «многие учащиеся бегут от своих педагогов просто 

потому, что им не под силу выдерживать то, как их учат» [3, c. 109]. 

Таким образом, можно заключить следующее: 

1. В Беларуси и Китае функционирует идеологически обоснованная, многосту-

пенчатая, многоуровневая, последовательно выстроенная система музыкального образо-

вания, сохранившая национальную специфику и обеспечивающая обучение, воспитание 

и развитие подрастающего поколения, а также подготовку высокопрофессиональных 

кадров для различных сфер и областей производства, науки, культуры и искусства. 

2. Между музыкально-образовательными системами Беларуси и Китая наблюда-

ется определённое сходство, которое выражается в структурной организации, общих 

концептуальных подходах, целях обучения и воспитания и т. д. 

3. Выявленные сходства является объективными предпосылками успешности про-

текания интеграционных процессов между музыкально-образовательными системами 

Беларуси и Китая в современных условиях. 
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Отличительной особенностью современного этапа развития мировой экономики, 

наиболее четко наблюдаемой в последние годы, выступает создание трансрегиональ-

ных экономических союзов. Так, например, активно идут переговоры по заключению 

таких мега-соглашений, как ЕС-Канада, ЕС-Япония, Трансатлантическое торговое 
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и инвестиционное партнерство, Региональное всестороннее экономическое партнерство 

[1]. Следует отметить, что превалирующим фактором при формировании трансрегио-

нальных экономических альянсов является общность экономических интересов, 

а не близость географического положения и наличие общих границ. 

К особому типу трансрегионального экономического партнерства можно отне-

сти и проект Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и Морского Шелкового 

пути (МШП) XXI века. Данный проект можно назвать гибридным, так как его реализа-

ция происходит по различным направлениям, с разными скоростями и не предполагает 

заключение единого универсального соглашения. Привлекательность ЭПШП и МШП 

обусловлена не только региональной масштабностью (охват порядка 70 стран, в кото-

рых проживает более 60% населения планеты), но и гибкостью его механизмов [2]. 

ЭПШП и МШП не являются интеграционной структурой и региональной или между-

народной организацией интеграционный проект, а выступают в качестве набора иници-

атив по взаимовыгодному сотрудничеству и развитию различных проектов между их 

инициатором - Китаем и другими странами. Таким образом, присоединиться к проекту 

смогут все заинтересованные страны и компании, которые будут самостоятельно опре-

делять удобный для себя формат взаимодействия. На данный момент именно такая 

форма экономического сотрудничества является наиболее привлекательной и эффек-

тивной для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Одно из приоритетных направлений проекта ЭПШП и МШП – его транспортно-

инфраструктурная составляющая, которая послужила главной предпосылкой 

для возникновения идеи самой инициативы. Маршрут нового Шелкового пути пролега-

ет по территориям, характеризующимся относительно невысоким уровнем развития 

инфраструктуры, тем самым обеспечив сокращение сроков поставок товаров в рамках 

осуществления экспортно-импортных операций. Например, учитывая интенсивность 

торговых связей между лидерами мировой торговли Китаем и Европейским союзом 

(ЕС), путь из Китая в Германию по железной дороге займет 16 дней, тогда как его мор-

ская альтернатива – вдвое больше [1]. 

В обеспечении благоприятной логистики заинтересованы и другие участники 

этого проекта. Так, у Казахстана на ЕС приходится порядка 40% всего внешнего това-

рооборота страны, что в 2 раза превышает долю государств-членов ЕАЭС. А для Рес-

публики Беларусь Китай выступает как один из основных торговых партнеров: взаим-

ный товарооборот в последние годы находится на уровне более 2,6 млрд. долларов 

США. В то же время, для участников ЕАЭС новый Шелковый путь открывает доступ к 

региону Юго-Восточной Азии, который является емким рынком сбыта с 600 миллио-

нами потенциальных потребителей. Это, в свою очередь, способствует реализации од-

ного из ключевых направлений международного сотрудничества для ЕАЭС - заключе-

нию соглашений о зонах свободной торговли со странами АСЕАН. 

Кроме того, совершенствование логистической системы ЭПШП и МШП будет 

означать упрощение бюрократических процедур, на которые тратится 2/3 времени 

при транспортировке грузов. Такая проблема имеет место и в рамках ЕАЭС: наличие 

большого числа бюрократических формальностей при осуществлении таможенных 

процедур повышает риск задержки грузов, нивелируя выгоды от сокращения времени 

их физического перемещения. 

Привлекательность проекта для стран ЕАЭС также связана с его лучшей финан-

совой обеспеченностью. Для его практической реализации созданы такие глобальные 

финансовые институты, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (100 млрд. 

долларов США) и Фонд Шелкового пути (40 млрд. долларов США), капиталы которых 

будут направлены на содействие развитию международных инфраструктурных проек-

тов [3]. Китайская сторона предложила государствам, расположенным вдоль Шелково-
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го пути, формирование перечня пилотных проектов с учетом общих интересов. Такой 

перечень из 39 проектов уже подготовлен специально созданной рабочей группой и 

одобрен министрами транспорта государств-членов ЕАЭС. 

Примечательно, что все большая часть китайских зарубежных инвестиций по-

ступает в страны, расположенные вдоль нового Шелкового пути. Так, за 2013-2016 го-

ды прямые инвестиции Китая в экономику 60 государств ЭПШП превысили 60 млрд. 

долларов США. На их долю пришлось около 40% от общего объема китайских капита-

ловложений за рубежом. А к 2030 году совокупные инвестиции Китая в проект нового 

Шелкового пути составят более 3 трлн. долларов США. Так, например, при финансовой 

поддержке китайских банков в Республике Беларусь реализуется или уже реализовано 

27 крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов в области транспорта, 

энергетики, промышленности на сумму более 7 млрд. долларов США [4]. 

Таким образом, проект Экономического пояса Шелкового пути и Морского 

Шелкового пути XXI века, если его рассматривать в контексте трансформации гло-

бальной экономической системы, может стать крупнейшим трансрегиональным эконо-

мическим партнерством. Участие Республики Беларусь и других стран-членов ЕАЭС 

в данной инициативе полностью соответствует концепции многовекторной экономиче-

ской политики, диверсифицируя рынки сбыта, капитала и прочих производственных 

ресурсов [5]. При этом все государства ЕАЭС могут получить значимые эффекты от 

участия в ЭПШП как в сфере производства, так и в сфере логистики. 
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Аннотация. В практике управления малом и среднем бизнесом при выборе оп-

тимальной стратегии развития могут быть использованы экономико-

математические методы и модели. В данной работе рассмотрен принцип минимакса 

(максимина), который позволяет выработать оптимальную стратегию поведения 

предприятия в условиях рынка. 
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