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В статье выявлены перспективы и риски, связанные с появлением новых форм 

человеческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики 

в Республике Беларусь. Показано, что названные перспективы зависят как от гло-

бальных тенденций, так и от особенностей их реализации в нашей стране. Установ-

лено, что названные риски порождаются ускорением социально-экономической дина-

мики в условиях развития цифровой экономики, несовершенством организационно-

экономических механизмов управления персоналом, недостатком финансовых ресур-

сов. Определено, что минимизировать рассматриваемые риски можно на основе 

партнерства «общество-государство-бизнес». 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, мотивация 

труда, цифровая экономика, цифровизация, цифровые компетенции, риски. 

 

Цитирование: Богатырева, В. В. Перспективы и риски, связанные с появлением 

новых форм человеческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифро-

вой экономики в Республике Беларусь / В. В. Богатырева, М. Ю. Бобрик, Ю. Ш. Сала-

хова // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ.  Минск, 2022.  

Вып. 15.  С. 7–14. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2022-15-7-14 

 

Введение. Выявить перспективы и риски, связанные с появлением новых форм 

человеческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики 

в Республике Беларусь, можно только за счет последовательного использования си-

стемного подхода. Как известно, «исходным пунктом системного подхода является 

представление о целостности изучаемой среды» [1, с. 7]. Названная характеристика 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке БРФФИ (договор № Г20РА–011 от 04.05.2020 г.). 
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современного системного подхода является важной, но не единственной предпосыл-

кой для правильного использования современного системного подхода в социальных 

системах, которые являются очень сложными системами, подверженными сильному 

влиянию внутренних и внешних факторов, а также способности к самоорганизации. 

Эта самоорганизация, применительно к цели нашего исследования, может вызывать 

множество дополнительных и иных рисков, как по причине высокой степени диссипа-

тивности, так и чрезмерного ослабления последней. Разобраться в этом нам может по-

мочь только использование синергетики. 

Результаты и их обсуждение. Основы синергетики были заложены И. Приго-

жиным и И. Стенгерс в работе «Время, хаос, квант. К решению парадокса времени» 

[2]. Названные авторы показали, что «элементы, включающие в себя хаос, стрелу вре-

мени и решение квантового парадокса, приводят нас к более единой концепции при-

роды, в которой становление и "события" входят на всех уровнях описания <...> 

В традиционном понимании законы природы были законами, описывающими замкну-

тую детерминистическую Вселенную <...> детерминистические симметричные по 

времени законы соответствуют только весьма частным случаям» [2, с. 10–11]. 

Е. А. Седов, подчеркивая значение синергетической теории, писал, что «с развитием 

методов неравновесной термодинамики, теории информации, синергетики начали вы-

являться механизмы взаимодействий, которые обусловливают самоорганизацию раз-

личных по своей природе систем» [3, с. 93]. В условиях существующей научной спе-

циализации нельзя требовать от экономистов, чтобы они в полной мере могли понять 

работу И. Пригожина и И. Стенгерс, но этого и не требуется, поскольку можно приме-

нять их методологию и без этого. Л. Вальрас справедливо подчеркивал возможность 

такого методологического приема в экономической науке: «Немногие из нас в состоя-

нии прочитать "Математические принципы естественной философии" Ньютона или 

"Небесную механику" В. Лапласа; и, однако, мы все, полагаясь на мнение компетент-

ных людей, принимаем то описание мира астрономических фактов, которое дано в 

соответствии с принципом всемирного тяготения. Почему же нельзя принять таким же 

образом описание мира экономических фактов в соответствии с принципом свободной 

конкуренции?» [4, c. 40]. 

Ранее нами последовательно использовался системный подход в целом и синер-

гетическая парадигма как его частный случай при раскрытии и содержательной харак-

теристике социально-экономических факторов, определяющих эволюцию форм чело-

веческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в 

Республике Беларусь. Благодаря этому имеется возможность при выявлении перспек-

тив и рисков, связанных с появлением новых форм человеческого капитала и мотива-

ции труда в условиях развития цифровой экономики в Республике Беларусь использо-

вать вышеназванные факторы, которыми являются:  

1) либерализация рынков товаров и услуг;  

2) доминирование в мировой экономике глобальных финансов;  

3) концентрация капитала;  

4) социальный характер белорусского государства;  

5) цифровизация и гуманизация (радикальное усиление роли человеческого фак-

тора в новой экономике) производственных процессов;  

6) изменение системы приоритетов деятельности предприятий;  

7) множественность форм собственности;  

8) изменение в постсоветский период форм и методов управления коммерчески-

ми организациями, находящимися в государственной собственности;  

9) изменение характера труда, усиление в нем творческой, созидательной, инно-

вационной компоненты, рост значения науки о природе, человеке и обществе;  

10) факторы-причины: научно-техническая революция, обусловливающая смену 
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технологических укладов;  

11) роботизация;  

12) усиление социально-классовой дифференциации в обществе;  

13) развитие и широкое распространение общественно-функциональных техно-

логий;  

14) потеря рыночным хозяйственным укладом доминирующего положения в 

национальных экономических системах и в международных экономических отноше-

ниях, что существенно нарушает рыночные принципы оплаты и стимулирования труда;  

15) постоянное усиление государства как конфигуратора социально-трудовых 

отношений;  

16) ослабление материальных стимулов к труду и усиление не материальных 

стимулов;  

17) развитие цифрового общества, сопровождаемое возникновением цифрового 

капитала и цифровой ренты;  

18) усиление роли человеческого капитала и его опережающее развитие по 

сравнению финансовым и материальными формами капиталов. 

Перспективы развития, связанные с появлением новых форм человеческого ка-

питала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в Республике Бе-

ларусь, достаточно очевидны. С одной стороны, как нами отмечалось ранее, «станов-

ление новой экономики, обозначившее необходимость развития инновационных под-

ходов в управлении, выявленные нерешенные проблемы в отношении важнейшего 

фактора экономического роста – человеческого капитала – обострили актуальность 

исследования человеческого ресурса как важного актива отдельно взятой организации 

и национальной экономики в целом, изучения процесса финансового управления фор-

мированием и использованием человеческого капитала» [5, с. 85–86]. А с другой сто-

роны: «Основополагающим фактором производства и важнейшим элементом нацио-

нального богатства выступает человеческий капитал как задействованная в производ-

ственно-хозяйственной деятельности часть человеческих ресурсов. Именно он 

(человеческий капитал) лежит в основе формирования венчурного предприниматель-

ства и во многом предопределяет уровень инвестиционной привлекательности и инно-

вационной активности государства» [6, с. 94]. Иначе говоря, сегодня никому из серь-

езных ученых-экономистов не придет в голову в серьез оспаривать то, что в условиях 

новой (современной) экономики человеческий капитал выступает одним из важней-

ших факторов (основополагающим фактором, т. е. лежащим в основе) нового качества 

экономического роста, повышения конкурентоспособности всех отраслей народного 

хозяйства и обеспечения экономической и социальной безопасности общества, госу-

дарства и людей. Именно по этой причине сегодня не оспаривается актуальность ис-

следования человеческого капитала – одного из самых динамичных экономических 

ресурсов. 

Как нами уже подчеркивалось, «предпосылками возникновения теории челове-

ческого капитала стали произошедшие в XX столетии коренные изменения не только 

в технике и технологии, но и в производительных силах. Весь мир был качественно 

преобразован, поднявшись на новую ступень не только материального, но и интеллек-

туального развития. В этих условиях особо пристальное внимание стало уделяться со-

зидательной человеческой деятельности: новым научным изысканиям и происходя-

щим на их основе технико-технологическим процессам. Результатом чего стали ис-

следования ресурсов и возможностей человека» [7, с. 2]. В этом и заключаются 

перспективы, связанные с появлением новых форм человеческого капитала и мотива-

ции труда в условиях развития цифровой экономики в Республике Беларусь. Более 

того, поскольку «цифровизация бизнес-модели формирует потребность в новых навы-

ках и компетенциях» [8, с. 99], то основополагающим фактором успешности цифрови-
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зации выступает наличие у работников «цифровых» компетенций, т. е. нельзя прове-

сти цифровизацию, когда персонал не владеет цифровыми компетенциями. Поэтому, 

появление новых форм человеческого капитала в Республике Беларусь, соответству-

ющих требованиям цифровой экономики, – это обязательное условие перехода бело-

русской экономики к новому качеству экономического роста. 

Цифровизация экономики не является самоцелью, но должна рассматриваться 

как составная часть повышения инновационности народного хозяйства и хозяйствен-

ных субъектов. «Процесс создания инновации в первую очередь обеспечивается на 

основе накопленного запаса навыков, знаний, способностей создателей инновации. 

А значит необходимо отметить прямое участие человеческого капитала в формирова-

нии инноваций. Причем формирование человеческого капитала организации сопро-

вождает процесс формирования инновации» [6, с. 96]. Таким образом, приведенная 

цитата также показывает, что процессы развития человеческого капитала и формиро-

вания инноваций взаимообусловлены. 

В качестве перспектив развития, связанных с появлением новых форм человече-

ского капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в Рес-

публике Беларусь можно назвать: дальнейшую либерализацию рынков труда в нашей 

стране и за рубежом, что увеличит количество индивидов, стремящихся получить 

профессиональные компетенции, связанные с цифровой экономикой, что будет замет-

но увеличивать количество занятых в IТ-сфере и существенно повлияет на перспекти-

вы перемены труда для этих лиц. Это будет существенно трансформировать человече-

ский капитал, формируя новые формы этого капитала. С другой стороны, получение 

образования, связанного с IТ-сферой, повышает вероятность эмиграции белорусов за 

границу; продолжающаяся глобальная тенденция концентрации капитала в условиях 

развития цифровых технологий увеличит не только количество и долю занятых в 

крупных коммерческих организациях, но и будет предъявлять все новые и новые тре-

бования для постоянно увеличивающейся доли занятых в крупных компаниях, харак-

теризующихся возрастанием разнообразия корпоративных требований к трудовым, 

этическим, социальным и иным характеристикам их работников, формируя новые 

формы корпоративной социально-трудовой культуры, а значит и новые (разнообраз-

ные) формы человеческого капитала. Так, например, уже сегодня демонстрация в со-

циальных сетях неготовности безоговорочно принять корпоративные стандарты пове-

дения (признать гомосексуализм как норму) работника одной из крупнейших, зареги-

стрированных в Республике Беларусь IТ-компаний, повлекло за собой его 

немедленное увольнение; дальнейшая цифровизация и гуманизация производственных 

процессов, сопровождающаяся радикальным усилением роли человеческого фактора в 

новой экономике, порождает тенденцию к росту самозанятых, увеличение доли работ-

ников-инноваторов порождает новые формы человеческого капитала. Эту тенденцию 

усиливают НТР, роботизация, снижение влияния рыночных инструментов на поведе-

ние наемных работников в условиях развития цифровизации и т. д. 

Существующие тенденции и перспективы, связанные с появлением новых форм 

человеческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики 

в Республике Беларусь, порождают соответствующие риски. Прежде всего, следует 

назвать риски усиления политико-экономической и социальной нестабильности. Как 

пишет С. Ю. Солодовников, «усиление многоукладности в постиндустриальном обще-

стве, сопровождаемое увеличением количества периферийных социально-

экономических укладов и ускорением трансформация доминирующих укладов, ведет к 

значительному усложнению социально-экономических отношений. При этом наблю-

дается усиление профессионально-квалификационного расслоения общества, затруд-

няется перемена труда между различными квалификационно-профессиональными 

группами, между индивидами занятыми в информационной и традиционной экономи-
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ками и т. д.» [9, с. 304]. Само по себе усложнение социально-экономических отноше-

ний уже само по себе является риском, поскольку чем сложнее социальная система, 

тем сложнее ей управлять и тем труднее за счет самоорганизации установить баланс 

социально-экономических интересов. На последнее негативно влияет не только то, что 

система становится сложнее, но и то, что этот процесс происходит радикально быстро. 

Если добавить к этому затруднение перемены труда между различными профессио-

нально-квалификационными группами, между индивидами, занятыми в информаци-

онной и традиционной экономиках, снижение уровня доходов в традиционных техно-

логических укладах, усиление корпоративных форм социального капитала в цифровом 

обществе, то налицо разнообразные риски нарушения социальной стабильности, эко-

номической безопасности и т. д. 

Актуализируются также риски, связанные с появлением новых форм человече-

ского капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в Рес-

публике Беларусь, в результате усиления глобальной конкуренции за финансовые ре-

сурсы. «Человеческий капитал организации формируется, развивается в результате 

использования финансовых и человеческих ресурсов. Человеческие ресурсы – это со-

вокупность задействованных и незадействованных в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации знаний, навыков, умений, способностей ее (этой организации) 

работника, а человеческий капитал – есть совокупность стоимости приобретенных че-

ловеческих ресурсов, прирост стоимости человеческих ресурсов в процессе их содер-

жания, развития и сохранения, обусловливающий рост дохода организации-

нанимателя как в настоящем, так и в будущем периодах» [10, с. 52]. Следовательно, 

«человеческий капитал представляет ту часть накопленных человеческих навыков, 

способностей и умений, которые уже задействованы в производственной деятельно-

сти» [11, с. 59]. Можно утверждать, что центральным звеном экономической системы 

вступает человеческий ресурс, который обладает определенным человеческим потен-

циалом, а его задействованная часть – человеческий капитал. Изучая теоретические 

особенности человеческого потенциала, следует заметить, что «в целом "потенциал" 

показывает тот объем средств, который может быть применен его носителем при 

определенных внешних и внутренних обстоятельствах путем его трансформации в но-

вые формы реализации» [12, c. 172]. Процесс изменения человеческого потенциала 

цикличен. С учетом понимания его сущности как динамического процесса развития и 

смены форм, последовательного преобразования первоначальных способностей, сил и 

ценностей, использования отдельной части и совокупного наращения позволяет выде-

лить его следующие стадии: формирование исходного человеческого потенциала; пре-

образование части человеческого потенциала в возможный человеческий капитал; ис-

пользование человеческого капитала как задействованной части человеческого потен-

циала; наращение человеческого потенциала за счет развития человеческого 

капитала.Таким образом, к вышеназванным рискам следует отнести угрозу нехватки 

финансовых ресурсов для формирования, развития и использования человеческого ка-

питала. 

В качестве риска, связанного с появлением новых форм человеческого капитала 

и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в Республике Беларусь, 

также следует выделить несовершенство организационно-экономических механизмов 

развития, формирования и использования этого капитала. «Человеческий ресурс, ко-

торый использует наниматель в целях достижения желаемого результата, может быть 

задействован не в полном объеме. Причинами могут быть следующие обстоятельства: 

нежелание работника использовать весь свой возможный потенциал и (или) неумение 

нанимателя создать условия, при которых потенциал его работников будет раскрыт в 

полном объеме» [10, с. 49]. Для минимизации этих рисков необходимо, чтобы в нашей 

стране развитие человеческого капитала стало приоритетным направлением, а важ-
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нейшей стратегической задачей белорусского общества стало обеспечение высокока-

чественного уровня человеческого капитала как на макро-, так и на микроуровне хо-

зяйствования. При этом необходимо продолжать дальнейшее развитие партнерства 

общество-государство-бизнес. 

Выводы. В статье выявлены перспективы и риски, связанные с появлением но-

вых форм человеческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой 

экономики в Республике Беларусь. Показано, что названные перспективы зависят как 

от глобальных тенденций, так и от особенностей их реализации в нашей стране. Уста-

новлено, что названные риски порождаются ускорением социально-экономической 

динамики в условиях развития цифровой экономики, несовершенством организацион-

но-экономических механизмов управления персоналом, недостатком финансовых ре-

сурсов. Определено, что минимизировать рассматриваемые риски можно на основе 

партнерства «общество-государство-бизнес». 
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В статье рассмотрена укрупненная модель стратегического управления 

трансформацией национальной экономической системы по видам экономической де-

ятельности, включающая постановку стратегической цели, конкретизированной в 

задачах, выявление имеющихся внутренних и внешних возможностей и определение на 

основе их сопоставления конкурентных возможностей трансформации национальной 

экономической системы по видам экономической деятельности, отбор целевых 

направлений, стратегическое планирование и организационно-экономическое обеспе-

чение реализации стратегических планов. Предложены базовые инвестиционно-

инновационные стратегии трансформации национальной экономической системы, 

позволяющие комплексно подходить к вопросам обоснования направлений ее иннова-

ционной трансформации по видам экономической деятельности с учетом имеющего-

ся инновационного и инвестиционного потенциала и возможностей по его наращива-

нию и использованию. На основе укрупненной модели стратегического управления 

трансформацией национальной экономической системы и базовых инвестиционно-

инновационных стратегий ее обеспечения предложена методика разработки и реали-

зации стратегии инвестиционно-инновационной деятельности, включающая основ-

ные этапы с соответствующими им видами работ, характеристику их содержания 

и обоснование ожидаемых результатов. 

Ключевые слова: национальная экономическая система, трансформация, виды 

экономической деятельности, стратегия, инвестиционно-инновационная деятельность. 
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Введение. Как отмечается в Национальной стратегии устойчивого развития Рес-

публики Беларусь до 2035 года (далее – НСУР-2035), «в условиях нарастающей гло-

бальной конкуренции и появления новых высоких технологий и интеллектуальных 

систем становится очевидной необходимость структурно-технологического обновле-

ния экономики, основу которой будут составлять 5-6 технологические уклады»1. 

                                                           
1 Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года [Электронный 

ресурс] : протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 

2020 г. № 3 // Министерство экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.eco-

nomy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/NSUR-2035-1.pdf. – Дата доступа: 05.01.2022. 
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А также предполагается, что в «…основу развития национальной экономики в долго-

срочной перспективе положена модель устойчивого экономического роста на каче-

ственно иной технологической базе, нацеленная на инновации, рост конкурентоспо-

собности и обеспечение на этой основе высоких стандартов качества жизни населения. 

Реализация такой модели потребует поэтапной трансформации отраслевой структуры 

экономики»1. При этом, с нашей точки зрения, деятельность государства по структур-

ной перестройке экономики, определению направлений ее трансформации по видам 

экономической деятельности, включая ее инвестиционно-инновационную составляю-

щую, должна рассматриваться в контексте реализации стратегического управления 

национальной экономической системы (далее – НЭС). При этом должны быть учтены 

как специфические особенности развития Республики Беларусь с ее ресурсным потен-

циалом, так и геоэкономические приоритеты страны, общемировые тенденции форми-

рования глобальной экономики, место республики в международной системе разделе-

ния труда, положение различных видов экономической деятельности на международ-

ных рынках, современные тенденции развития внешней торговли, в том числе со 

странами ЕАЭС. В свою очередь, «структурная политика, ориентированная на модер-

низацию реального сектора экономики, может реализовываться только на основе но-

вой индустриализации, обеспеченной современной системой государственного плани-

рования и управления» [1, с. 267]. 

Результаты и их обсуждение. Управление трансформацией НЭС по видам эко-

номической деятельности должно рассматриваться с учетом необходимости реализа-

ции стратегического планирования, что требует постановки цели, которая должна 

быть конкретизирована в задачах, а также определения имеющихся возможностей 

трансформации территориальных экономических систем любого уровня на основе 

имеющихся трудовых, материальных, финансовых и других видов ресурсов. В про-

цессе сопоставления задач с имеющимися внутренними ресурсами экономической си-

стемы и ее выявленными рыночными (внешними) возможностями определяются кон-

курентные возможности, которые представляют собой базу для отбора целевых 

направлений трансформации НЭС по видам экономической деятельности (далее –

 ВЭД) (рисунок 1). 

Полученные результаты являются основой стратегического планирования 

трансформации НЭС по видам экономической деятельности. На заключительном эта-

пе разрабатывается организационно-экономическое обеспечение реализации стратеги-

ческих планов трансформации НЭС по видам экономической деятельности, включа-

ющее распределение ресурсов в пространстве (структура) и во времени (стратегия). 

Предложенный подход к реализации стратегического управления трансформа-

цией НЭС по видам экономической деятельности позволяет эффективно решать по-

ставленные задачи ее социально-экономического развития на базе сформированных 

целевых направлений в соответствии с выявленными конкурентными преимущества-

ми трансформации, в основе которых лежит ресурсный потенциал и рыночные воз-

можности НЭС Республики Беларусь. 

Стратегической целью устойчивого развития Республики Беларусь в соответ-

ствии НСУР-2035 является «…достижение высоких стандартов уровня жизни населе-

ния на основе качественного роста экономики на новой цифровой технологической 

базе, формирования полноценной конкурентной среды, создания комфортных условий 

для жизнедеятельности и развития личностного потенциала при сохранении природ-

                                                           
1 Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года [Электрон-

ный ресурс] : протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 

4 февраля 2020 г. № 3 // Министерство экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https:// https://www.economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/NSUR-2035-1.pdf. – Дата до-

ступа: 05.01.2022. 
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ных систем для нынешних и будущих поколений»1. В свою очередь, реализация Про-

граммы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг., 

главной целью которой является «…рост благосостояния граждан за счет модерниза-

ции экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий 

для жизни, работы и самореализации человека»2. 
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Рисунок 1 – Укрупненная модель стратегического управления трансформацией НЭС 

по видам экономической деятельности 

Источник: разработано автором. 

Очевидно, что достижение поставленных целей невозможно без придания 

трансформации НЭС по видам экономической деятельности инновационной направ-

ленности. Исходя из того, что инвестиции и инновации являются определяющими 

                                                           
1 Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года [Электрон-

ный ресурс] : протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 

4 февраля 2020 г. № 3 // Министерство экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https:// https://www.economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/NSUR-2035-1.pdf. – Дата до-

ступа: 05.01.2022. 
2 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы 

[Электронный ресурс] : утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 29 июля 2021 г., № 292 // Ми-

нистерство экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: https://economy.gov.by/uploads/ 

files/macro-prognoz/Ukaz-292–1.pdf. – Дата доступа: 05.01.2022. 
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факторами повышения эффективности социально-экономического развития республи-

ки, более того, инновации, как правило, сопряжены с инвестициями, сегодня особую 

актуальность приобретает разработка инвестиционно-инновационных стратегий 

трансформации НЭС по видам экономической деятельности, обеспечивающей повы-

шение уровня и качества жизни населения. Выбор той или иной инвестиционно-

инновационной стратегии может зависеть от множества внешних и внутренних факто-

ров, характерных для рассматриваемой НЭС или территориально-отраслевого образо-

вания в разрезе видов экономической деятельности. Причем со временем одна страте-

гия может трансформироваться в другую, или даже может возникнуть конгломерация 

из нескольких видов инвестиционных [2, с. 110–111] и инновационных стратегий [3]. 

Можно выделить следующие базовые инвестиционно-инновационные стратегии 

трансформации НЭС по видам экономической деятельности, сформированные на ос-

нове сочетания четырех инвестиционных стратегий (отечественного лидерства, зару-

бежного лидерства, совместного инвестирования и инновационной диверсификации), 

определяемых степенью участия и ролью отечественных и иностранных инвесторов в 

инвестиционном развитии национальных экономик, и трех основных типов стратегий 

их инновационного развития (наращивания, переноса и заимствования), определяемых 

спецификой использования научно-технического потенциала (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Инвестиционно-инновационные стратегии трансформации НЭС по видам 

экономической деятельности 

Инновационные 

стратегии 

Инвестиционные стратегии 

стратегия  

отечественного 

лидерства (ОЛ) 

стратегия 

зарубежного 

лидерства 

(ЗЛ) 

стратегия 

совместного 

инвестирования 

(СИ) 

стратегия 

инновационной 

дифференциации 

(ИД) 

Наращивания (Н) Н / ОЛ Н / ЗЛ Н / СИ Н / ИД 

Переноса (П) П / ОЛ П / ЗЛ П / СИ П / ИД 

Заимствования (З) З / ОЛ З / ЗЛ З / СИ З / ИД 

Источник: [4, с. 69; 5]. 

 

Как видно из таблицы 1, можно выделить 12 базовых инвестиционно-

инновационных стратегий трансформации НЭС по видам экономической деятельно-

сти. Так, например, инвестиционно-инновационная стратегия, обозначенная как 

П / ЗЛ, предполагает аккумулирование и корпоративное объединение инвестиционных 

ресурсов частных национальных инвесторов и государства для их использования в 

финансировании приобретения имеющегося научно-технического потенциала (зару-

бежных технологий) и перенесении нововведений в НЭС в различные виды экономи-

ческой деятельности. Завоевание в данном случае отечественными инвесторами воз-

можно большего инвестиционного рынка достигается посредством приобретения, 

например, лицензий на высокоэффективные технологии с последующим созданием и 

развитием собственного научно-технического и научно-производственного потенциа-

ла, обеспечившего в дальнейшем весь инновационный цикл – от фундаментальных 

исследований и разработок до внедрения инноваций и их реализации их внутри стра-

ны на мировом рынке. 

Одним из важнейших направлений инновационной трансформации НЭС по ви-

дам экономической деятельности Республики Беларусь является формирование кла-

стеров и инновационных сетей, обеспечивающих проектирование новых производств 

субъектами инновационной инфраструктуры с привлечением представителей научно-

технической сферы. При этом к проектам должны предъявляться следующие требова-

ния [6, с. 182]: 
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1) высокая востребованность планируемой к производству продукции на бли-

жайшие 20 лет за рубежом; 

2) относительная новизна проекта, позволяющая максимально исключить 

нахождение создаваемого производства в роли догоняющего крупные монополии; 

3) возможность серийного производства на современном оборудовании; 

4) высокая наукоемкость; 

5) возможность через некоторое время замкнуть цикл производства внутри 

страны по основным ресурсам; 

6) средства на разработку инновационных проектов должно выделять государ-

ство, а наиболее заинтересованные в его реализации предприятия различных видов 

экономической деятельности могут частично подключаться к финансированию, преж-

де всего, на этапе создания производства. 

Данное направлении инновационной трансформации НЭС по видам экономиче-

ской деятельности Беларуси предполагает, как отмечалось выше, смещение акцентов 

планирования и реализации инновационной деятельности на региональный уровень, 

что обусловлено различием областей и других территориальных экономических си-

стем Республики Беларусь с точки зрения их инвестиционной привлекательности и 

инновационной активности, ресурсного потенциала, в том числе состояния инфра-

структуры и основных средств, состава, структуры и квалификации персонала, финан-

сово-экономического положения, осуществляемых видами экономической деятельно-

сти, технического и технологического уровня производства, состояния научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и др. 

В областных субъектах инновационной инфраструктуры, основной целью со-

здания и функционирования которых является инициализация инновационной актив-

ности в регионе путем выявления и объединения усилий заинтересованных друг в 

друге представителей научно-технической сферы и субъектов хозяйствования для ре-

шения проблем инновационного характера, в том числе путем создания высокотехно-

логичных и наукоемких инновационных производств [7]1, организуются центры науч-

но-технологических и маркетинговых исследований, финансируемые, прежде всего, за 

счет государства. Основную часть состава работников этих центров должны состав-

лять инженеры и научные работники, обладающие специальными знаниями в различ-

ных областях и сферах деятельности, преимущественно промышленного производ-

ства. Главная цель их работы состоит в формировании и постоянной актуализации 

стратегии управления как инновационной, так и инвестиционной деятельностью реги-

она (так как инновации всегда сопряжены с инвестициями) на базе сформированных 

целевых направлений его развития в соответствии с выявленными конкурентными 

преимуществами на основе ресурсного потенциала и рыночных возможностей адми-

нистративно-территориального образования. Одним из важнейших результатов разра-

ботки и реализации стратегии управления инвестиционно-инновационной деятельно-

стью региона, прежде всего, должно стать определение с учетом региональной специ-

фики наиболее перспективных продуктов для производства и его организация, 

создание проектных разработок новых продуктов. 

Соответственно, необходимым условием выхода из сложившейся ситуации тех-

нологического и управленческого отставания является реорганизация существующих 

субъектов инновационной инфраструктуры таким образом, чтобы они решали глав-

ную задачу своей деятельности – быть активным посредником между предприятиями 

и создателями новых технологий, изобретений, товаров, идей. Быть активным означа-

                                                           
1 В данной работе рассмотрены цели, задачи, принципы и функции деятельности регионально-

го технопарка как системообразующего субъекта инновационной инфраструктуры, направле-

ния и организация его работы, экономические аспекты функционирования и другие вопросы 

создания и развития субъектов региональной инновационной инфраструктуры. 
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ет, что нельзя надеяться только на инициативу со стороны предприятий, требуется са-

мим определять их проблемные ситуации и находить тех представителей научно-

технической сферы, которые способны их разрешить. Важно создать независимые 

научно-технологические и маркетинговые центры и при этом изменить представление 

о том, что маркетинг – это только работа экономиста по организации продаж и анали-

зу рынков. Сегодня наиболее актуальной является работа по анализу того, что должны 

и могут производить предприятия с точки зрения долгосрочных перспектив их разви-

тия. Для проведения указанной работы необходимо задействовать инженеров и науч-

ных работников, возможно, приглашая иностранных специалистов. 

На рисунке 2 представлены этапы разработки и реализации стратегии инвести-

ционно-инновационной деятельности (далее – ИИД) территориальных экономических 

систем (далее – ТЭС) на основе предложенных укрупненной модели стратегического 

управления трансформацией НЭС по видам экономической деятельности (рисунок 1) 

и базовых инвестиционно-инновационных стратегий ее обеспечения (таблица 1). 

 

 
Рисунок 2 – Этапы разработки и реализации стратегии инвестиционно-инновационной 

деятельности территориальных экономических систем на основе предложенных  

укрупненной модели стратегического управления трансформацией НЭС по видам  

экономической деятельности и базовых инвестиционно-инновационных стратегий  

ее обеспечения 

Источник: разработано автором. 
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В таблице 2 представлены основные этапы с соответствующими им видами ра-

бот, анализ содержания и обоснование ожидаемых результатов разработки и реализа-

ции стратегии инвестиционно-инновационной деятельности территориальных эконо-

мических систем. 

 

Таблица 2 – Наименование работ, их содержание и ожидаемый результат разработки 

и реализации стратегии инвестиционно-инновационной деятельности территориальных 

экономических систем 
Наименование 

работ 
Содержание работ 

Ожидаемый 

результат 

1. Сформулировать 

стратегическую цель 

развития ТЭС и опре-

делить задачи ее ИИД 

Формулировка стратегической цели развития ТЭС в соот-

ветствии с приоритетами и целями социально-

экономического развития Республики Беларусь и ее регио-

нов, собственными целями развития ТЭС. Определение 

задач ИИД ТЭС как результата декомпозиции стратегиче-

ской цели ее развития 

 

Стратегическая 

цель развития 

ТЭС и задачи ее 

ИИД 

2. Провести анализ 

внутренних возможно-

стей (ресурсного по-

тенциала) ТЭС 

В соответствии с ресурсным потенциалом анализируются 

внутренние условия деятельности ТЭС на основе оценки; 

имеющихся материальных и финансовых ресурсов, соста-

ва, структуры и квалификации персонала; осуществляемых 

видами экономической деятельности; состояния инфра-

структуры и основных средств; технического и технологи-

ческого уровня производства; состояния НИОКР; системы 

планирования; организационной структуры управления 

 

Ресурсный по-

тенциал и внут-

ренние возмож-

ности ТЭС 

3. Провести анализ 

инвестиционного кли-

мата и инновационной 

активности ТЭС 

Определение на основе факторного подхода инвестиционно-

го климата ТЭС как обобщенной характеристики совокуп-

ности экономических, организационных, правовых, полити-

ческих, социальных, культурных предпосылок, предопреде-

ляющих привлекательность и целесообразность 

инвестирования в экономику региона. Оценивается инве-

стиционный климат как взаимосвязь инвестиционного по-

тенциала (рыночного (потребительского), ресурсно-

сырьевого, трудового, производственного, инфраструктур-

ного и т. д.) и инвестиционных рисков (экономических, фи-

нансовых, политических, законодательных, криминальных, 

экологических и т. д.). Анализируется инновационная ак-

тивность организаций ТЭС с точки зрения их восприимчи-

вости к инновациям и участия в инновационной деятельно-

сти 

Уровень инве-

стиционной при-

влекательности и 

инновационной 

активности ТЭС 

4. Провести отрасле-

вой анализ в разрезе 

основных видов эко-

номической деятель-

ности с точки зрения 

их участия в формиро-

вании валового добав-

ленной стоимости ТЭС 

и определить отрасле-

вые ниши для реализа-

ции инвестиционных и 

инновационных воз-

можностей развития 

Проводится многофакторный анализ видов экономической 

деятельности ТЭС с целью определения наиболее привле-

кательных видов экономической деятельности / проек-

тов/продуктов с точки зрения инвестирования с учетом 

долгосрочного потенциала видов экономической деятель-

ности и региональных, исторических, экономических, ре-

гуляторных и иных особенностей. Формирование «long-

list» («длинный список») потенциальных инвесторов, ре-

комендуемых для проактивной коммуникации. Разрабаты-

ваются рекомендации по способу продвижения и предпо-

чтительным условиям, которые могут заинтересовать ин-

весторов 

Наиболее перспек-

тивные виды эко-

номической дея-

тельности / отрас-

левые ниши для 

инвестирования, 

потенциальные 

инвесторы и реко-

мендации по спо-

собу продвижения 

и предпочтитель-

ным условиям, 

которые могут 

заинтересовать 

инвесторов 
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Продолжение таблицы 2 
Наименование 

работ 
Содержание работ 

Ожидаемый 

результат 

5. Проанализировать 

рыночные (внешние) 

возможности развития 

ТЭС 

Проводится анализ макро- и микросреды, в рамках которо-

го выявляются контролируемые и неконтролируемые фак-

торы, влияющие на ИИД ТЭС. Анализируется система 

взаимодействия ТЭС и НЭС, определяется место ТЭС в 

системе экономических взаимоотношений в НЭС, оцени-

вается ее роль в экономическом развитии Республики Бе-

ларусь. Исходя из совокупности внешних условий, в кото-

рых функционирует ТЭС, и в соответствии с проводимой 

социально-экономической политикой Республики Бела-

русь, формированием нормативно-правовых и экономиче-

ских условий в сфере инвестиционной и инновационной 

деятельности, местом Республики Беларусь в международ-

ном разделении труда, ее положением на международных 

рынках, участием страны в различных интеграционных 

образованиях, доступностью ресурсов на внешних рынках 

капиталов и др., определяются рыночные (внешние) воз-

можности развития ТЭС как  наиболее выгодные и пер-

спективные с точки зрения сложившихся рыночных усло-

вий направления ее ИИД 

Рыночные воз-

можности ТЭС 

как наиболее 

выгодные и пер-

спективные с 

точки зрения 

сложившихся 

рыночных усло-

вий направления 

ее ИИД 

6. На основе соотно-

шения задач, внутрен-

них и рыночных воз-

можностей развития 

ТЭС определить ее 

конкурентные воз-

можности и выявить на 

их основе наиболее 

привлекательные 

направления ИИД 

Определяются конкурентные (маркетинговые) возможно-

сти ТЭС на основе ее рыночных возможностей с учетом 

согласования последних с задачами и ресурсами (внутрен-

ними возможностями) и выявляются на основе конкурент-

ных преимуществ наиболее привлекательные направления 

развития ИИД ТЭС. 

Выявляется весь спектр рыночных возможностей разви-

тия ИИД ТЭС, из которых отбираются наиболее привле-

кательные из них. После этого оставшиеся рыночные воз-

можности соотносятся с имеющимися задачами разви-

тия ИИД ТЭС. Несоответствие возможности какой-либо 

задаче развития ИИД приводит к ее отсеву. Анализиру-

ются рыночные возможности с точки зрения внутренних 

условий ИИД ТЭС, и если какая-то возможность оказыва-

ется несовместимой хотя бы с одной из имеющихся внут-

ренних возможностей и поправить положение в этой 

сфере с умеренными социальными, экономическими, фи-

нансовыми и иными значимыми затратами нельзя, то ее 

следует отбросить 

Конкурентных 

(маркетинговых) 

возможности 

ТЭС и наиболее 

привлекательные 

направления раз-

вития ИИД 

7. Провести на основе 

конкурентных пре-

имуществ ТЭС отбор 

целевых направлений 

ее развития в целях 

сосредоточения уси-

лий на приоритетных 

направлениях ИИД 

На основе конкурентных преимуществ развития ТЭС с 

учетом выбранной базовой инвестиционно-

инновационного стратегии проводится отбор целевых 

направлений ее развития в целях сосредоточения усилий 

на приоритетных направлениях ИИД ТЭС. Отбор целевых 

направлений производится в соответствии с ранее опреде-

ленными критериями, обеспечивающими конкурентные 

преимущества развития ТЭС, и включает в себя: 

 изучение спроса, предусматривающее его оценку и 

прогнозирование, позволяющее сформировать ИИД ТЭС 

таким образом, чтобы не направлять усилия в те сферы, где 

спрос незначителен и/или существует тенденция к его 

снижению. Проводится оценка емкости и динамики рын-

ков сбыта; выявляются основные «драйверы» спроса, вли-

яющие на его натуральные и стоимостные показатели; 

изучаются рынки сбыта, степень монополизации покупате-

лей, значимость государственных закупок, соотношение 

внутреннего и внешнего спроса, зависимость от экспорта и 

конкуренция с импортом и др.; 

 

Целевые направ-

ления развития 

ТЭС и реализа-

ции ИИД 
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Окончание таблицы 2 
Наименование 

работ 
Содержание работ 

Ожидаемый 

результат 

  сегментирование рынка, посредством которого дости-

гается его деление на отдельные группы потребителей по 

определенному признаку, что дает возможность организа-

циям ТЭС сконцентрировать свои усилия на удовлетворе-

нии потребностей целевых сегментов. Проводится сегмен-

тация видов экономической деятельности на подотрасли с 

точки зрения продуктовых групп и подгрупп, анализиру-

ются тенденции в области ассортимента; оценивается про-

изводственная структура видов экономической деятельно-

сти; анализируется структура собственности, тенденции 

приватизации; оценивается рыночная концентрация, сте-

пень конкуренции, основные игроки, типовой масштаб и 

характер хозяйствующих субъектов; 

 отбор целевых направлений развития ТЭС на основе 

сегментирования рынка, проведенного на предыдущем 

этапе и позволяющего сосредоточить усилия на приори-

тетных направлениях ИИД ТЭС; 

позиционирование ТЭС и ее организаций, обеспечивающее 

их строго определенное и конкурентоспособное положение 

на рынке 

 

8. Разработать страте-

гии развития ИИД 

ТЭС, способствующие 

достижению ее целей 

на основе поддержания 

стратегического соот-

ветствия между ними, 

потенциальными инве-

стиционно - инноваци-

онными возможностя-

ми и возможностями 

ТЭС в области соци-

ально-экономического 

развития 

Разрабатываются стратегии развития ИИД ТЭС, способ-

ствующие достижению ее стратегической цели и решению 

задач на основе поддержания стратегического соответ-

ствия между ними, потенциальными инвестиционно-

инновационными возможностями ТЭС, и ее возможностя-

ми в сфере социально-экономического развития 

Стратегии разви-

тия ИИД ТЭС 

9. Разработать планы 

текущей ИИД, направ-

ленные на реализацию 

стратегического разви-

тия ТЭС 

Разрабатываются планы текущей ИИД, направленные на 

реализацию стратегического развития ТЭС 

Планы текущей 

ИИД ТЭС 

10. Разработать орга-

низационно-

экономическое обес-

печение стратегиче-

ского развития ТЭС на 

основе реализации 

текущих планов ИИД 

На основе реализации текущих планов ИИД разрабатыва-

ется организационно-экономическое обеспечение стратеги-

ческого развития ТЭС, включающее распределения ресур-

сов (материальных, финансовых, трудовых и др.) в про-

странстве (структура) и во времени (стратегия) 

Организационно-

экономическое 

обеспечение реа-

лизации страте-

гического разви-

тия ТЭС на осно-

ве реализации 

текущих планов 

ИИД 

Источник: разработано автором. 

 

Представленная в таблице 2 методика разработки стратегии инвестиционно-

инновационной деятельности, включающая 10 основных этапов ее реализации с соот-

ветствующими им видами работ, их содержанием и ожидаемыми результатами, может 

быть использована для территориальных экономических систем любого уровня с це-

лью обеспечения их инновационной трансформации по видам экономической дея-

тельности на основе проведенного отбора наиболее привлекательных направлений 

инновационной деятельности с учетом сформулированных задач, имеющихся ресур-
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сов и рыночных (внешних) возможностей, формирования организационно-

экономических условий развития инновационного сектора страны. При этом необхо-

димым условием успешной разработки и эффективной реализации стратегии инвести-

ционно-инновационной деятельности территориальных экономических систем являет-

ся обоснованный выбор базовой инвестиционно-инновационные стратегии трансфор-

мации НЭС по видам экономической деятельности, использование которой зависит от 

различных внешних и внутренних факторов, характерных для рассматриваемого вида 

экономической деятельности в рамках территориальной экономической системы, и, 

как отмечалось ранее, позволяет, в отличие от существующих подходов, комплексно 

подходить к вопросам обоснования направлений инновационной трансформации НЭС 

по видам экономической деятельности с учетом имеющегося ресурсного, инноваци-

онного и инвестиционного потенциала и возможностей по его наращиванию и исполь-

зованию. 

Важным фактором повышения эффективности инвестиционно-инновационной 

деятельности является информационное обеспечение инновационного развития и со-

здание действенного института венчурного финансирования как важнейшего инстру-

мента инвестирования в создание малых высокотехнологичных перспективных ком-

паний, ориентированных на разработку и производство наукоемких и высокотехноло-

гичных продуктов, а также обеспечение соответствующей поддержки стартап-

проектов, направленной на стимулирование инновационной деятельности в системе 

научно-технического предпринимательства Беларуси. 

Выводы. В работе представлена методика разработки и реализации стратегии 

инвестиционно-инновационной деятельности территориальных экономических систем 

на основе предложенных укрупненной модели стратегического управления трансфор-

мацией НЭС по видам экономической деятельности и базовых инвестиционно-

инновационных стратегий ее обеспечения. Указанная методика включает основные ее 

этапы с соответствующими им видами работ, анализ содержания и обоснование ожи-

даемых результатов. Ее реализация позволит обеспечить инновационную трансформа-

цию НЭС по видам экономической деятельности на основе проведенного отбора 

наиболее привлекательных направлений инвестиционно-инновационной деятельности 

территориальных экономических систем с учетом сформулированных задач, имею-

щихся ресурсов и рыночных (внешних) возможностей. 
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The article considers an enlarged model of strategic management of the transfor-

mation of the national economic system by type of economic activity, including setting a stra-

tegic goal specified in tasks, identifying existing internal and external opportunities and de-

termining, based on their comparison, competitive opportunities for transforming the na-

tional economic system by type of economic activity, selecting target directions, strategic 

planning and organizational and economic support for the implementation of strategic 

plans. Basic investment and innovation strategies for the transformation of the national eco-

nomic system are proposed, which allow for a comprehensive approach to the issues of sub-

stantiating the directions of its innovative transformation by type of economic activity, taking 

into account the existing innovation and investment potential and opportunities for its 

growth and use. Based on an enlarged model of strategic management of the transformation 

of the national economic system and basic investment and innovation strategies for its provi-

sion, a methodology for developing and implementing an investment and innovation activity 

strategy is proposed, including the main stages with the corresponding types of work, char-

acterization of their content and justification of expected results. 

Keywords: national economic system, transformation, types of economic activity, 

strategy, investment and innovation activity 
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В статье представлена система ключевых направлений модернизации промыш-

ленного комплекса Республики Беларусь в контексте неоиндустриализации и расши-

рения сетевого взаимодействия с индустриально развитыми регионами Российской 

Федерации, направленная на повышение конкурентоспособности национального про-

мышленного комплекса при сохранении социального императива. В качестве ключе-

вых направлений названной систем были определены и содержательно раскрыты: 

усиление научного обеспечения модернизации промышленности, одновременная си-

стемная цифровизация промышленности и тех секторов экономики, которые предо-

ставляют услуги промышленного характера и готовят кадры (как в Республике Бела-

русь, так и в индустриально развитых регионах Российской Федерации), повышение 

роли органов государственного и надгосударственного управления в интеграции 

национальных и региональных промышленных комплексов в рамках Союзного государ-

ства и ЕАЭС, дифференциация мер поддержки в зависимости от стадии экономиче-

ского цикла, расширение доступа промышленным предприятиям, участвующим в бе-

лорусско-российской сетевой кооперации, к финансовым ресурсам обоих государств, 

Союзного государства и ЕАЭС, снижение налоговой нагрузки для промышленного 

комплекса и стимулирование внутреннего спроса на продукцию промышленности. 

Ключевые слова: неоиндустриализация, цифровизация, цифровое производство, 

цифровые услуги, цифровые бизнес-модели, промышленная политика, промышленный 

комплекс. 

 

Цитирование: Мелешко, Ю. В. Система ключевых направлений модернизации 

промышленного комплекса Республики Беларусь в контексте неоиндустриализации и 

расширения сетевого взаимодействия с индустриально развитыми регионами Россий-

ской Федерации / Ю. В. Мелешко // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / 

БНТУ. – Минск, 2022. – Вып. 15. – С. 27–35. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2022-

15-27-35 

 

Введение. Необходимость актуализировать теоретические подходы к модерни-

зации промышленных комплексов обусловлена происходящими сегодня глобальными 

технико-технологическими, геоэкономическими и геополитическими изменениями. 

Для характеристики трансформации современного промышленного производства и 

связанных с ним организационно-экономических отношений в научной литературе 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке БРФФИ (договор № Г20Р–012 от 04.05.2020 г.). 
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широко используется термин «неоидустриализация». Однако единый подход к трак-

товке данного термина до сих не выработан. Так, экономисты зачастую рассматрива-

ют неоиндустриализацию в контексте возрождения интереса к промышленности как 

драйверу экономического развития и возврата производственных мощностей на тер-

ритории экономически развитых стран. В то же время многие российские экономисты 

подразумевают под неоиндустриализацией (новой индустриализацией) переход к но-

вейшему технологическому укладу (С. Д. Бодрунов [1], Е. Б. Ленчук [2], О. С. Сухарев 

[3], В. Т. Рязанов [4], А. И. Татаркин [5]). Я. П. Силин и коллеги объединяют эти под-

ходы: «Проводить новую индустриализацию в России – это значит действовать по 

двум основным внутренне единым направлениям – реиндустриализации и неоинду-

стриализации, – которые соотносятся друг с другом как два взаимосвязанных этапа в 

развитии народного хозяйства страны» [6]. Все большую популярность набирает под-

ход, связывающий неоиндустриализацию с внедрениями технологий четвертой про-

мышленной революции (С. С. Губанов [7], В. В. Акбердина [8]). 

Наиболее перспективным с точки зрения выработки реальных направлений и 

инструментов обеспечения опережающего развития национальных и региональных 

промышленных комплексов представляется рассмотрение неоиндустриализации как 

процесса формирования нового хозяйственного уклада, основывающегося на триаде 

цифрового производства, цифровых услуг, цифровых бизнес-моделей и сетевого про-

мышленного взаимодействия. Объединяясь на базе цифровых платформ, все перечис-

ленные составляющие формируют гибкое и адаптивное промышленное производство 

и меняют характер взаимодействия между участниками цепочки создания добавлен-

ной стоимости промышленной продукции. 

«Республика Беларусь проводится структурную политику, направленную на 

становление экономики сверхиндустриального типа с высокоразвитым промышлен-

ным сектором, позволяющую обеспечить устойчивый экономический рост с соблюде-

нием социальных и экологических императивов. Модернизация промышленности рас-

сматривается не как самоцель, а как инструмент повышения качества жизни и благо-

состояния граждан» [9, c. 3], – отмечалось ранее. Для Республики Беларусь не 

существует реальной альтернативы социально-экономического развития, нежели про-

ведение неоиндустриализации. Вопрос заключается лишь в выборе направлений и ин-

струментов, наиболее подходящих для современных международных экономических 

реалий и национальных особенностей нашей страны. При этом следует учитывать, что 

«не располагая богатыми природными ресурсами и не обладая емким внутренним 

рынком, Республика Беларусь вынуждена выстраивать такую промышленную полити-

ку, которая позволяет максимально задействовать не только собственный ресурсный и 

рыночный потенциал, но также потенциал стран-партнеров» [9, c. 163]. 

Результаты и их обсуждение. Для того чтобы сформировать систему ключевых 

направлений модернизации промышленного комплекса Республики Беларусь в кон-

тексте неоиндустриализации и расширения сетевого взаимодействия с индустриально 

развитыми регионами Российской Федерации, необходимо уточнить стратегическую 

цель, которая нами будет достигаться посредством этого процесса. Считаем, что в ка-

честве названной цели должна рассматриваться такая система ключевых направлений 

модернизации промышленного комплекса Республики Беларусь, которая позволит за 

счет осуществления четвертой промышленной революции обеспечить конкурентоспо-

собность национального промышленного комплекса (в том числе за счет цифровиза-

ции отрасли и ускорения внедрения научных результатов на промышленном произ-

водстве), выйти на производство добавленной стоимости на одного работника на 

уровне экономически и промышленно развитых стран, сохранив при этом социальный 

характер белорусского государства, и обеспечить высокое качество жизни всего насе-

ления Республики Беларусь. 
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В. Ф. Байнев отмечает: «В процессе осуществления четвертой индустриальной 

(промышленной – примечание Ю. М.) революции, которую в Беларуси, России и дру-

гих странах ЕАЭС отождествляют с переходом к пятому-шестому технологическому 

укладу, можно наблюдать серьезную трансформацию содержания и целей промыш-

ленной политики в наиболее развитых странах мира. Суть отмеченных изменений, на 

наш взгляд, связана с тем, что примерно с конца прошлого века вместо количествен-

ного наращивания промышленного производства вообще теперь ставится и решается 

задача качественной трансформации индустриально-промышленного комплекса в 

направлении целенаправленного увеличения удельного веса в нем высокотехнологич-

ных производств» [10, c. 49]. В данном случае Валерий Федорович справедливо заме-

тил, что «в Беларуси, России и других странах ЕАЭС отождествляют с переходом к 

пятому-шестому технологическому укладу», вместе с тем парадигма смены техноло-

гических укладов С. Ю. Глазьева [11], к которой апеллирует в вышеприведенной ци-

тате профессор В. Ф. Байнев, в настоящее время подвергается вполне обоснованной 

критике как со стороны российских, так и белорусских ученых-экономистов. Так, 

например, российские экономисты О. С. Сухарев и Е. Н. Стрижакова категорически 

заявляют: «Известна идея ‒ представить технологическую эволюцию как смену неких 

технико-экономических парадигм (К. Перес), в российской более поздней версии ‒ так 

называемых технологических укладов. Эти вещи ретроспективные, классификацион-

ные, это абстрактные схемы, ничего не проясняющие в технологическом развитии, по-

скольку никто ничего не может сказать о шестом (иногда и о пятом!), не говоря уже о 

седьмом или восьмом укладе (парадигме). Следовательно, пока точно не установлено, 

что составляет его основу (уклада), правдоподобно сказать о нем затруднительно, по 

крайней мере, на коротком отрезке времени. Только обернувшись назад, можно сказать о 

прошлых этапах, условно подразделяя их на некоторые периоды времени» [12, c. 12–13].  

С. Ю. Солодовников, ссылаясь на проведенный анализ литературных источни-

ков и историю мировых экономических кризисов, отмечает, что сегодня «социальная 

парадигма смены технологических укладов категориально не описана» [13]. Белорус-

ский экономист О. А. Наумович, описывая смену новейших технологических укладов, 

отмечает по этому поводу, что «отсутствие стройных (внутренне непротиворечивых) 

понятийных рядов негативно сказывается в том плане, что любое, даже самое точное и 

совершенное определение (если оно не вписано адекватным образом в понятийный 

ряд, т.е. систему других взаимосвязанных понятий и категорий) не позволяет содержа-

тельно решить сложную многоуровневую задачу, не только раскрыть сущность того 

или иного технологического уклада как социально-экономического феномена, но и как 

определенной стадии развития человеческого общества, определенного этапа в разви-

тии экономики, определенного этапа в развитии самого общества, жизни людей, по-

литэкономически как феномена, но и одновременно раскрыть те факторы или сущ-

ность, почему оно возникло, т. е. его генезис» [14, c. 35]. 

Таким образом, принимая в качестве одного из ключевых направлений модерни-

зации промышленного комплекса Республики Беларусь в контексте неоиндустриали-

зации и расширения сетевого взаимодействия с индустриально развитыми регионами 

Российской Федерации, необходимость качественной трансформации индустриально-

промышленного комплекса в направлении целенаправленного увеличения удельного 

веса в нем высокотехнологичных производств, следует дополнить этот тезис необхо-

димостью усилить реализацию этого стратегического направления соответствующими 

фундаментальными научными разработками, активизирующими дискуссию как о ме-

тодологических основах теории модернизации национального промышленного ком-

плекса, так и о тех категориях и категориальных рядах, которые должны в этой теории 

быть содержательно и системно охарактеризованы. 
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Выработка современной теории модернизации экономики позволит повысить 

достоверность технико-технологических прогнозов и тем самым будет способствовать 

повышению экономической, технологической и социальной безопасностям Беларуси и 

России. Как в свое время отмечал С. Ю. Солодовников, «Еще одной важной причиной 

возникновения и сохранения экономики рисков выступает очень высокая неопреде-

ленность технико-технологических прогнозов. В результате возникает множество до-

полнительных рисков на уровне государства и коммерческих организаций, вызванных 

этой неопределенностью» [15, c. 50]. 

При проведении современной модернизации промышленного комплекса Рес-

публики Беларусь в контексте неоиндустриализации и расширения сетевого взаимо-

действия с индустриально развитыми регионами Российской Федерации нельзя обой-

тись без такого ключевого направления как цифровизация. С. В. Курегян отмечает по 

этому поводу, что «цифровизация позволяет ускорить процессы научных разработок в 

общественное производство, трансферт научных разработок, сократить временной лаг 

между фундаментальной и прикладной науками. Но для этого необходимо, чтобы не 

было цифрового разрыва между ними, чтобы цифровизация шла синхронно и одно-

временно проникала во все сферы человеческой деятельности и протекала непрерыв-

но» [16, c. 20]. Таким образом в качестве вышеназванного ключевого направления 

надо рассматривать не просто цифровизацию промышленного комплекса, а одновре-

менную согласованную и сбалансированную (системную) цифровизацию как самого 

промышленного комплекса, так и всех тех секторов экономики, которые предоставля-

ют услуги промышленного характера и готовят кадры. Кроме этого, необходимо не 

просто расширять сетевое взаимодействие национального промышленного комплекса 

Республики Беларусь с индустриально развитыми регионами Российской Федерации, 

но синхронизировать и согласовывать их ускоренную цифровизацию. 

Вместе с тем, все предлагаемые нами выше ключевые направления модерниза-

ции промышленного комплекса Республики Беларусь в контексте неоиндустриализа-

ции и расширения сетевого взаимодействия с индустриально развитыми регионами 

Российской Федерации могут принести незначительную экономическую выгоду, если 

не удастся радикально изменить сложившееся после распада СССР значительное со-

кращение взаимной торговли между странами ЕАЭС. В. Л. Гурский пишет по этому 

поводу: «На практике, объем взаимной торговли стран ЕАЭС в 13,8 раза меньше, чем 

их товарооборот с третьими странами, доля взаимного товарооборота стран ЕАЭС со-

ставляет 12,6 % их общего товарооборота. Для сравнения, доля взаимного товарообо-

рота стран ЕС составляет 60,8 %. Взаимный экспорт продукции обрабатывающей 

промышленности стран ЕАЭС в 2014 г. занял лишь 4,6 % общего рынка. Наиболее ем-

кие и стратегически важные сегменты общего рынка оказались заняты импортной 

продукцией. Приведенные данные свидетельствуют о низком уровне текущего состо-

яния торговли, промышленного сотрудничества и кооперации в ЕАЭС» [17, c. 337]. 

Причем вышеприведенная ситуация в ЕАЭС, в случае если ее радикально не изменить, 

будет иметь постоянное негативное влияние и на модернизацию промышленных ком-

плексов Республики Беларусь и регионов Российской Федерации за счет сокращения 

рынков: промышленной продукции белорусского и российского производства, услуг 

промышленного характера, технологической основы сетевого взаимодействия и т.д.  

Как уже было отмечено ранее, «приоритетом структурной и промышленной по-

литик Республики Беларусь и Российской Федерации является опережающая модерни-

зация промышленных комплексов, а именно неоиндустриализация, базирующаяся на 

новейших цифровых технологиях» [18, c. 66]. Но для того, чтобы эти приоритеты бы-

ли реализованы в экономической практике наших стран, одним из ключевых направ-

лений модернизации промышленного комплекса Республики Беларусь в контексте 

неоиндустриализации и расширения сетевого взаимодействия с индустриально разви-
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тыми регионами Российской Федерации должно стать повышение роли наших госу-

дарств в этих процессах. Органы государственного и надгосударственного управления 

должны активнее проводить политику по реальной интеграции национальных и реги-

ональных промышленных комплексов как в рамках Союзного государства, так и в 

ЕАЭС. При этом не надо бояться проявлять политическую волю при ускоренной инте-

грации предприятий разных стран и разных форм собственности.  

Поскольку в настоящее время справедливо считается, что «инструменты про-

мышленной политики необходимо разделять на два типа: используемые в условиях 

нормального функционирования народнохозяйственного воспроизводственного цикла 

и используемые в условиях кризисов (или очевидного «сползания» к кризису). 

Во втором случае, как правило, применяются инструменты государственной поддер-

жки системообразующих промышленных предприятий для недопущения катастрофи-

ческого развития событий при неблагоприятном стечении обстоятельств» [9, c. 177], 

то еще одним ключевым направлением должна стать дифференциация мер поддержки 

воспроизводственного цикла модернизационного типа для функционирования в усло-

виях экономического роста и в условиях экономической стагнации. 

Группа российских ученых, проанализировав государственную антикризисную 

поддержку крупных и системообразующих компаний в Российской Федерации, указа-

ли на наиболее действенные меры по стимулированию экономического роста иннова-

ционного типа, а именно: «Расширение доступа компаний к финансовым ресурсам 

(прямое кредитование госбанками, а также частными банками, получившими государ-

ственную поддержку, представление субсидий по процентным ставкам и госгарантий, 

капитализация); снижение нагрузки на бизнес (снижение налоговой нагрузки, введе-

ние льгот, уменьшение ввозимых таможенных пошлин, снижение административного 

давления); стимулирование внутреннего спроса…» [19, c. 22]. С учетом этих результа-

тов система ключевых направлений модернизации промышленного комплекса Рес-

публики Беларусь в контексте неоиндустриализации и расширения сетевого взаимо-

действия с индустриально развитыми регионами Российской Федерации должна быть 

дополнена таким направлениями, как: расширение доступа белорусским и российским 

промышленным предприятиям, участвующим во взаимном сетевом взаимодействии, к 

финансовым ресурсам обоих государств, Союзного государства и ЕАЭС; снижение 

налоговой нагрузки; стимулирование внутреннего спроса. 

Выводы. Таким образом, разработанная система ключевых направлений модер-

низации промышленного комплекса Республики Беларусь в контексте неоиндустриа-

лизации и расширения сетевого взаимодействия с индустриально развитыми региона-

ми Российской Федерации включает в себя: во-первых, усиление научного обеспече-

ния модернизации промышленности и повышение достоверности технико-

технологических прогнозов; во-вторых,  одновременную системную цифровизацию 

промышленного комплекса и всех тех секторов экономики, которые предоставляют 

услуги промышленного характера и готовят кадры как в Республике Беларусь, так и 

индустриально-развитых регионах Российской Федерации; в-третьих, повышение ро-

ли органов государственного и надгосударственного управления в интеграции нацио-

нальных и региональных промышленных комплексов в рамках Союзного государства 

и ЕАЭС; в-четвертых, дифференциацию мер поддержки воспроизводственного цикла 

модернизационного типа для функционирования в условиях экономического роста и в 

условиях экономической стагнации; в-пятых, расширение доступа белорусским и рос-

сийским промышленным предприятиям, участвующим во взаимном сетевом взаимо-

действии, к финансовым ресурсам обоих государств, Союзного государства и ЕАЭС, 

снижение налоговой нагрузки для промышленного комплекса, стимулирование внут-

реннего спроса на продукцию промышленности. 

 



2022, Выпуск 15 Экономическая наука сегодня 
 

32 

Список использованных источников 

 

1. Бодрунов, С. Д. Российская экономическая система. Будущее высокотехноло-

гичного материального производства / С. Д. Бодрунов // Экономическое возрождение 

России. – 2014. – № 2. – С. 5–16. 

2. Ленчук, Е. Б. Роль «Новой индустриализации» в формировании инновацион-

ной экономики России / Е. Б. Ленчук // Институциональная среда «новой индустриа-

лизации» экономики России. / под ред. Е. Б. Ленчук. – М. : Институт экономики РАН, 

2014. – 264 с. – С. 12–43. 

3. Сухарев, О. С. Реиндустриализация России. Возможности и ограничения / 

О. С. Сухарев // Экономист. – 2013. – № 3. – С. 6–12. 

4. Рязанов, В. Т. Новая индустриализация России: стратегические цели и теку-

щие приоритеты / В. Т. Рязанов // Экономическое возрождение России. – 2014. – № 2 

(40). – С. 17–25. 

5. Татаркин, А. И. Новая индустриализация экономики России: потребность 

развития и/или вызовы времени / А. И. Татаркин // Экономическое возрождение Рос-

сии. – 2015. – № 2 (44). – С. 20–31. 

6. Силин, Я. П. Региональные аспекты новой индустриализации / Я. П. Силин, 

Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова // Экономика региона. – 2017. – Т. 13, вып. 3. –  

С. 684–696. https://doi.org/10.17059/2017-3-4 

7. Губанов, С. С. От экспортно-сырьевой модели к неоиндустриальной эконо-

мической системе / С. С. Губанов // Экономическое возрождение России. – 2015. – № 4 

(46). – С. 48–59. 

8. Акбердина, В. В. Трансформация промышленного комплекса России в усло-

виях цифровизации экономики / В. В. Акбердина // Известия Уральского государ-

ственного экономического университета. – 2018. – Т. 19, № 3. – С. 82–99. 

9. Модернизация белорусской промышленности в новых технологических и 

геоэкономических условий / В. Л. Гурский [и др.]; науч. ред. С. Ю. Солодовников;  

Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск: Белорусская навука, 2021. – 728 с. 

10.  Байнев, В. Ф. Индустриально-промышленный комплекс как драйвер техно-

логического развития национальной экономики / В. Ф. Байнев, Чжан Бинь // Экономи-

ческая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ. – Минск, 2021. – Вып. 13. – С. 49–60. 

https://doi.org/10.21122/2309-6667-2021-13-49-60 

11.  Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в 

экономике / С. Ю. Глазьев [и др] ; под ред. С. Ю. Глазьева, В. В. Харитонова. – М. : 

Тровант, 2009. – 304 с. 

12.  Сухарев, О. С. Индустриальная политика и развитие промышленных систем: 

Эволюция, институты и управление / О. С. Сухарев, Е. Н. Стрижакова. ‒ М. : 

ЛЕНАНД, 2015. ‒ С. 12–13. 

13. Солодовников, С. Ю. Взаимосвязь структурной политики государства и мо-

дернизации реального сектора экономики / С. Ю. Солодовников // Экономическая 

наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ. – Минск, 2018. – Вып. 7. – С. 84–94. 

https://doi.org/10.21122/2309-6667-2018-7-84-94 

14.  Наумович, О. А. Смена технологических укладов как социально-

экономический феномен / О. А. Наумович // Экономическая наука сегодня: сб. науч. 

ст. / БНТУ. – Минск, 2016. – Вып. 4. – С. 34–38. https://doi.org/10.21122/2309-6667-

2016-4-34-38 

15.  Солодовников, С. Ю. Современная экономика-экономика рисков / С. Ю. Со-

лодовников // Друкеровский вестник. – 2019. – № 5. – С. 43–56. https://doi.org/10.-

17213/2312-6469-2019-5-43-56 



Экономика и управление народным хозяйством 
 

33 

16.  Курегян, С. В. Предмет экономической теории и цифровизация экономики / 

С. В. Курегян // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ. – Минск, 2021. – 

Вып. 13. – С. 15–22. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2021-13-15-22 

17.  Гурский, В. Л. Согласование интересов субъектов промышленной политики 

как основа разрешения противоречий в процессе международного промышленного 

сотрудничества стран ЕАЭС / В. Л. Гурский // Экономическая наука сегодня : сб. науч. 

ст. / БНТУ. – Минск, 2017. – Вып. 5. – С. 336–351. https://doi.org/10.21122/2309-6667-

2017-5-336-351 

18.  Методологические основы исследования модернизации промышленных 

комплексов в контексте неоиндустриализации / С. В. Курегян [и др.] // Экономическая 

наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ. – Минск, 2020. – Вып. 12. – С. 65–72. 

https://doi.org/10.21122/2309-6667-2020-12-65-72 

19.  Государственная антикризисная поддержка крупных и системообразующих 

компаний: направления, особенности и уроки российской практики / Ю. В. Симачев 

[и др.] ; науч. ред. А. Д. Радыгин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 

Рос. Федерации. – М.: Дело, 2012. – 271 с. 

 

                                                              Статья поступила в редакцию 4 апреля 2022 года  

 

SYSTEM OF KEY DIRECTIONS FOR INDUSTRIAL COMPLEX 

MODERNIZATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE CONTEXT 

OF NEO-INDUSTRIALIZATION AND EXPANSION OF NETWORK 

INTERACTION WITH INDUSTRIALLY DEVELOPED REGIONS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Yu. V. Mialeshka 

meleshko@bntu.by 

PhD in Economics, associate professor, 

Associate Professor of the Department of Economics and Law 

Belarusian National Technical University 

Minsk, Republic of Belarus 

 

The article presents a system of key directions for industrial complex modernization of 

the Republic of Belarus in the context of neo-industrialization and expansion of network in-

teraction with the industrially developed regions of the Russian Federation, aimed at in-

creasing the competitiveness of the national industrial complex while maintaining the social 

imperative. The key directions were identified and meaningfully disclosed: strengthening the 

scientific support for industrial modernization; synchronous systemic digitalization of indus-

try and those sectors of the economy that provide industrial services and education person-

nel (both in the Republic of Belarus and in industrialized regions of the Russian Federation); 

increasing the role of government and supranational authorities in the integration of nation-

al and regional industrial complexes within the Union State and the EAEU; differentiation of 

support measures depending on the stage of the economic cycle; expanding access to indus-

trial enterprises participating in the Belarusian-Russian network cooperation to the finan-

cial resources of both states, the Union State and the EAEU, reducing the tax burden for the 

industrial complex and stimulating domestic demand for industrial products. 

Keywords: neo-industrialization, digitalization, digital production, digital services, 

digital business models, industrial policy, industrial complex. 

 

 

 

 



2022, Выпуск 15 Экономическая наука сегодня 
 

34 

References 

 

1. Bodrunov, S. D. (2014) Rossijskaja jekonomicheskaja sistema. Budushhee vysoko-

tehnologichnogo materi-al'nogo proizvodstva [Russian economic system. The future of high-

tech material production]. Jekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. (2), 5-16. (In Russian). 

2. Lenchuk, E. B. (2014) Rol' «Novoj industrializacii» v formirovanii innovacionnoj 

jekonomiki Rossii [The role of "new industrialization" in the formation of the innovative 

economy of Russia]. Institucional'naja sreda «novoj industrializacii» jekonomiki Rossii. 

Moscow, Institut jekonomiki RAN. 12-43. (In Russian). 

3. Suharev, O. S. (2013) Reindustrializacija Rossii. Vozmozhnosti i ogranichenija 

[Reindustrialization of Russia. Opportunities and limitations]. Jekonomist. (3), 6–12. (In 

Russian). 

4. Rjazanov, V. T. (2014) Novaja industrializacija Rossii: strategicheskie celi i 

tekushhie prioritety [New industrialization of Russia: strategic goals and current priorities]. 

Jekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2 (40), 17-25. (In Russian). 

5. Tatarkin, A. I. (2015) Novaja industrializacija jekonomiki Rossii: potrebnost' 

razvitija i/ili vy-zovy vremeni [New industrialization of the Russian economy: the need for 

development and / or challenges of the time]. Jekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2 (44), 

20-31. (In Russian). 

6. Silin, Ja., E. G. Animica and N. V. Novikova (2017). Regional'nye aspekty novoj 

industrializacii [Regional aspects of new industrialization]. Jekonomika regiona. 13 (3), 684-

696. Avialible from: https://doi.org/10.17059/2017-3-4 (In Russian). 

7. Gubanov, S. S. (2015) Ot jeksportno-syr'evoj modeli k neoindustrial'noj 

jekonomicheskoj sisteme [From the raw material export model to the neo-industrial econom-

ic system]. Jekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 4 (46), 48-59. (In Russian). 

8. Akberdina, V. V. (2019) Transformacija promyshlennogo kompleksa Rossii v 

uslovijah cifrovizacii jekonomiki [Transformation of the industrial complex of Russia in the 

context of digitalization of the economy]. Izvestija Ural'skogo gosudarstvennogo 

jekonomicheskogo universiteta. 19 (3), 82-99. (In Russian). 

9. Gurskij, V.L. et al (2021). Modernizacija belorusskoj promyshlennosti v novyh 

tehnologicheskih i geojekonomicheskih uslovij [Modernization of the Belarusian industry in 

new technological and geo-economic conditions]. Institut jekonomiki NAN Belarusi. Minsk: 

Belorusskaja navuka. 728 p. (In Russian). 

10. Baynev, V. F., Zhang Bin (2021). Industrial'no-promyshlennyj kompleks kak 

drajver tehnologicheskogo razvitija nacional'noj jekonomiki [Industrial complex as a driver 

of technological development of the national economy]. Ekonomicheskaya nauka segodnya. 

(13), 49-60. Avialible from: https://doi.org/10.21122/2309-6667-2021-13-49-60 (In Rus-

sian). 

11.  Glaz'ev, S. Ju. et al (2009). Nanotehnologii kak kljuchevoj faktor novogo tehnolog-

icheskogo uklada v jekonomike [Nanotechnology as a key factor in the new technological 

order in the economy]. M.: Trovant. 304 p. (In Russian). 

12.  Suharev, O. S., E. N. Strizhakova (2015). Industrial'naja politika i razvitie 

promyshlennyh sistem: Jevoljucija, instituty i upravlenie [Industrial policy and development 

of industrial systems: Evolution, institutions and management]. M.: LENAND, pp. 12-13. (In 

Russian). 

13.  Solodovnicov, S. Yu. (2018). Vzaimosvjaz' strukturnoj politiki gosudarstva i mod-

ernizacii real'nogo sektora jekonomiki [Relationship of structural policy of the state and 

modernization of the real sector of economics]. Ekonomicheskaya nauka segodnya. (7), 84-

94. Avialible from: https://doi.org/10.21122/2309-6667-2018-7-84-94 (In Russian). 

14.  Naumovich, O. A. (2016). Smena tehnologicheskih ukladov kak social'no-

jekonomicheskij fenomen [Change of technological patterns as a socio-economic phenome-



Экономика и управление народным хозяйством 
 

35 

non]. Ekonomicheskaya nauka segodnya. (4), 34-38. Avialible from: 

https://doi.org/10.21122/2309-6667-2016-4-34-38 (In Russian). 

15.  Solodovnikov, S. (2019) Sovremennaja jekonomika-jekonomika riskov [Current 

economy – risk economy]. Drukerovskij vestnik. (5), 43-56. Avialible from: 

https://doi.org/10.17213/2312-6469-2019-5-43-56 (In Russian). 

16.  Kuregyan, S. V. (2021). Predmet jekonomicheskoj teorii i cifrovizacija jekonomiki 

[Subject of economic theory and digitalization of economy]. Ekonomicheskaya nauka 

segodnya. (13), 15-22. Avialible from: https://doi.org/10.21122/2309-6667-2021-13-15-22 

(In Russian). 

17.  Gurskij, V. L. (2017). Soglasovanie interesov sub’ektov promyshlennoj politiki 

kak osnova raz-reshenija protivorechij v processe mezhdunarodnogo promyshlennogo 

sotrudnichestva stran EAJeS [Coordination of the interests of the subjects of industrial policy 

as the basis for resolving contradictions in the process of international industrial cooperation 

of the EAEU countries]. Ekonomicheskaya nauka segodnya. (5), 336-351. Avialible from: 

https://doi.org/10.21122/2309-6667-2017-5-336-351 (In Russian). 

18.  Kuregyan, S. V., G. V. Lepesh, I. V. Makarova, Yu. V. Meleshko and 

O. D. Ugolnikova (2020). Metodologicheskie osnovy issledovanija modernizacii promysh-

lennyh kompleksov v kontekste neoindustrializacii [Methodological bases for studying the 

industrial complexes modernization in the neo-industrialization context]. Ekonomicheskaya 

nauka segodnya. (12), 65-72. Avialible from: https://doi.org/10.21122/2309-6667-2020-12-

65-72 (In Russian). 

19.  Simachev, Ju. V. Et al (2012). Gosudarstvennaja antikrizisnaja podderzhka 

krupnyh i sistemoobrazujushhih kompanij: napravlenija, osobennosti i uroki rossijskoj prak-

tiki [State Anti-Crisis Support for Large and Backbone Companies: Directions, Peculiarities 

and Lessons from Russian Practice]. Ros. akad. nar. hoz-va i gos. sluzhby pri Prezidente 

Ros. Federacii. M.: Delo, 271 p. (In Russian). 

 

 



2022, Выпуск 15 Экономическая наука сегодня 
 

36 

УДК 330.111.6 

JEL M21, L22 

https://doi.org/10.21122/2309-6667-2022-15-36-48 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ БИЗНЕС-МОДЕЛИ1 

Т. В. Сергиевич 

serhiyevich@bntu.by 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Экономика и право» 

Белорусский национальный технический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

В статье разработаны теоретико-методологические положения исследования 

бизнес-моделей. Предметом исследования является бизнес-модель предприятия. Цель 

исследования состоит в развитии теоретико-методологических основ бизнес-модели 

предприятия. Показано, что в основе феномена ценности лежит субъект-предмет-

субъектное отношение и ценность предмета зависит от социальной значимости ак-

та потребления. Выделено три подхода к сущности бизнес-модели – системно-

детерминированный подход, в рамках которого бизнес-модель рассматривается как 

система регулирования и развития экономических отношений внутри предприятия; 

ресурсно-воспроизводственный подход, в основе которого лежит принцип воспроиз-

водства структуры бизнес-модели за счет эффективных модели дохода и модели 

предложения; сетевой подход, представители которого рассматривают бизнес-

модель как сеть субъектов, совместно создающих потребительную стоимость. Ана-

лиз данных подходов и синтез результатов позволил разработать авторское опреде-

ление бизнес-модели. Под бизнес-моделью предложено понимать устойчивый, 

обособленный, относительно самостоятельный механизм воспроизводства потре-

бительной стоимости, регулирующий возникающие по этому поводу экономические 

отношения и обеспечивающий жизненность предприятия. Бизнес-модель определяет 

уникальные комбинации трудовых, финансовых, материальных, информационных, 

научно-технических и других ресурсов для создания и присвоения потребительной 

стоимости. Специфика последней, в свою очередь, воплощается в особенностях биз-

нес-модели. Экономическая структура бизнес-модели отражает механизм генериро-

вания и присвоения дохода предприятием. Бизнес-модели присуща определенная орга-

низационная структура, институционализирующая взаимодействия внутри предпри-

ятия. Бизнес-модель определяет формы организации экономических отношений с 

другими субъектами – потребителями, бизнес-партнерами, поставщиками, государ-

ством, включая распределение между ними экономических и социальных выгод. 

Ключевые слова: бизнес-модель, модель дохода, модель предложения, страте-

гия предприятия, потребительная стоимость, ценность, потребности.  
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дованию бизнес-модели / Т. В. Сергиевич // Экономическая наука сегодня : сб. науч. 

ст. / БНТУ. – Минск, 2022. – Вып. 15. – С. 36–48. https://doi.org/10.21122/2309-6667-

2022-15-36-48 

 

Введение. Возникновение новых вызовов и угроз для предприятий, обусловлен-

ное усилением межстрановой политико-экономической конкуренции и появлением 
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новых агрессивных форм и методов ее ведения, направленных на подрыв экономиче-

ской безопасности отдельных предприятий и целых отраслей национальной экономи-

ки, увеличение неопределенности внешней среды неизбежно требуют повышения 

адаптивности предприятиям к новым условиям хозяйствования. В то же время цифро-

визация и роботизация открывают множество возможностей для предприятий по оп-

тимизации производственных и бизнес-процессов. Использование цифровых и робо-

тизированных технологий способно полностью трансформировать бизнес-модель 

промышленного предприятия, характер и формы его внешних связей и отношений 

(с поставщиками, потребителями, бизнес-партнерами). Цифровизация и роботизация 

влияют и на потребителей, создавая условия для принципиально новых моделей их по-

ведения и взаимодействия с производителем. Все это обусловливает необходимость 

формирования новых подходов к ведению бизнеса, организации производственного и 

трудового процессов, обеспечению взаимодействия с клиентами и контрагентами.  

Поскольку предприятие представляет собой открытую или полуоткрытую систему, 

неизбежно обменивающуюся энергией, веществом и информацией с внешней средой, то 

для исследования предприятия как системы может быть использовано понятие «бизнес-

модель». Реально-онтологические формы бизнес-моделей демонстрируют разнообразие, 

а их эффективность детерминирована множеством разнопорядковых факторов, что обу-

словливает актуальность теоретического осмысления феномена бизнес-модели. 

В условиях экономики рисков, – по определению С. Ю. Солодовникова, эконо-

мике «высокотехнических и наукоемких производств, характеризующейся высочай-

шей степенью политико-экономических, технологических, финансовых и экологиче-

ских неопределенностей и рисков» [1, с. 39], – эффективность промышленного пред-

приятия зависит не только от внедрения технологических инноваций, выпуска 

качественной продукции и эффективного управления издержками, но и, не в послед-

нюю очередь, от организации взаимодействия с потребителем, адаптивности органи-

зационной структуры предприятия, стратегического планирования и других характе-

ристик бизнес-модели. Как справедливо отмечал по этому поводу один из наиболее 

цитируемых исследователей бизнес-моделей Д. Тис, «часто можно увидеть большие 

технологические достижения, которые терпят коммерческую неудачу, потому что ма-

ло внимания было уделено, если вообще уделялось, разработке проекта бизнес-

модели, чтобы правильно воспользоваться ими на рынке» [2, с. 431]. Подобных взгля-

дов придерживаются и А. Э. Исаева, Ю. Ю. Петрунин и В. М. Пурлик, которые утвер-

ждают: «Экономическая ценность технологии определяется бизнес-моделью, при по-

мощи которой она будет выведена на рынок (доведена до коммерческого использова-

ния). Очевидно, что если одна и та же технология выводится на рынок с помощью 

разных бизнес-моделей, то и отдача от нее тоже будет разной» [3, с. 5]. Эффективная 

бизнес-модель позволяет реализовывать инновационный потенциал предприятия с 

меньшими трансакционными издержками.  

Научный интерес к исследованию субстанционарно-гносеологических и реаль-

но-онтологических аспектов бизнес-моделей в мировой научной экономической лите-

ратуре возник с конца 90-х гг. XX. Интерес ученых к исследованию теоретических 

основ бизнес-моделей и спрос бизнес-сообщества на результаты анализа опыта по-

строения эффективных бизнес-моделей во многом обусловлен пониманием пределов 

применимости технологических инноваций. Ранее на примере легкой промышленно-

сти нами была показана ограниченность технико-технологических факторов экономи-

ческого роста: «легкая промышленность страны (Республики Беларусь – примечание 

Т. С.) остро нуждается не в технико-технологической, а в организационно-

управленческой модернизации, направленной на расширение использования обще-

ственно-функциональных технологий, которые позволяют управлять факторами по-

требительского выбора, основанными в том числе на механизмах социальной демон-
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страции» [4, с. 55]. Технико-технологическая модернизация в условиях ускорения тех-

нологических и экономических трансформаций из инструмента повышения эффектив-

ности производства превратилась в системный процесс целевых изменений экономи-

ки, являющийся сегодня условием выживаемости предприятий и сопровождающийся 

модернизацией организационно-управленческих отношений. Эти два процесса фор-

мируют предпосылки трансформации бизнес-модели предприятия. «Сегодняшние ра-

дикальные изменения на рынке во многом связаны не только с инновациями в самих 

продуктах или инвестициями, направленными на выход на новые рынки, но и прежде 

всего с изменениями БМ (бизнес-моделей – примечание Т. С.)» [5, с. 115], которые со-

здают новые конкурентные преимущества и обеспечивают баланс устойчивости и раз-

вития предприятия. Следует констатировать недостаточность теоретической прора-

ботки понятия «бизнес-модель», поскольку существующие исследования представле-

ны в формате анализа конкретных бизнес-практик либо опосредованы спецификой 

исследуемых экономических систем. Цель настоящего исследования состоит в разви-

тии теоретико-методологических основ бизнес-модели предприятия на основе выде-

ления и анализа существующих подходов к исследованию бизнес-моделей и разработ-

ке авторского подхода к теоретической интерпретации данного феномена. 

Материалы и методы исследования. Принимая во внимание значимость осо-

бенностей используемой бизнес-модели в обеспечении жизненности промышленного 

предприятия, начать уточнение теоретико-методологических основ исследования биз-

нес-моделей, следует, с важного с точки зрения дальнейшего изложения, методологи-

ческого пояснения.  

Одной из центральных категорий в исследованиях бизнес-моделей является по-

требительная стоимость. Авторами, в особенности использующими источники литера-

туры на иностранном языке, при интерпретации текстов порой допускается методоло-

гическая неточность. Использование понятия стоимости и близкого к нему понятия 

ценности в определенном контексте не всегда научно осмысленно и обоснованно, а 

являет собой лишь результат механистического перевода текста на другой язык, в то 

время как автор исходного текста подразумевал совершенно иное. В других случаях 

различные экономические категории переводятся и тиражируются как тождественные 

понятия, что еще более века назад М. И. Туган-Барановский охарактеризовал как «па-

губную привычку» [6, с. 81]. Для того, чтобы в дальнейшем изложении исследуемой 

нами тематики избежать терминологической путаницы, определим исходные понятия. 

По верному замечанию М. И. Туган-Барановского относительно сущности ценности, 

«категория эта имеет непосредственное отношение к способности предметов удовле-

творять наши потребности, иначе говоря, к полезности предметов» [6, с. 57], а именно: 

«ценность предмета должна определяться его предельной полезностью» [6, с. 61]. Ес-

ли предмет обладает редкостью, то его предельная полезность, определяемая 

как «полезность последних единиц каждого продукта» [6, с. 68], будет высока. Следо-

вательно, полезность и ценность предмета детерминированы потребностными отно-

шениями экономической системы общества. Продукт труда приобретает ценность 

только лишь при условии наличия потребности в нем и способности этого предмета в 

большей или меньшей степени удовлетворить эту потребность. Из такого подхода сле-

дует, что ценность товара или услуги основывается на субъективных оценках их спо-

собности удовлетворять потребности конкретных индивидов, и, следовательно, имеет 

непосредственное отношение к форме реализации потребностей. Этот тезис, однако, 

должен быть дополнен с учетом роли социального обмена в системе потребления. 

Категория стоимости имеет отношение к человеку как субъекту труда и к пред-

мету труда. По существу категории «ценность» и «стоимость» характеризуют один и 

тот же предмет под разными углами теоретических изысканий. По вышеуказанным 

гносеологическим основаниям категория «ценность» более близка к потребительной 
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стоимости, но не к стоимости вообще. Несмотря на то, что о соотношении категорий 

ценности и стоимости научные дискуссии ведутся учеными уже давно, проблема со-

храняется и сегодня. По справедливому замечанию Л. П. Васюченок, «подлинный 

прорыв в исследовании потребительной стоимости, полезности и потребности, пока 

недостаточно осознанный и востребованный современной экономической мыслью, 

совершил французский марксист конца ХХ века Ж. Бодрийяр. Исходным постулатом 

его трактовки является рассмотрение потребительной стоимости, полезности и по-

требности как специфического – товарного-социального отношения» [7, с. 18]. «Дело 

не в отношении к потребностям, в потребительной стоимости, – заявляет Ж. Бодрий-

яр, – а в символической ценности обмена (выделено нами – примечание Т. С.), соци-

альной демонстрации, конкуренции и в пределе классового различения – вот фунда-

ментальная концептуальная гипотеза социологического анализа "потребления"» [8, 

с. 14]. В основе «системы ценностей и присоединения к иерархическому порядку об-

щества» лежит «механизм социальной демонстрации, то есть механизм различения и 

почитания» [8, с. 14]. В отношении предметов потребления Ж. Бодрийяр говорит: 

«Дело обстоит совсем не так, словно бы первичным статусом предмета был прагмати-

ческий статус, на который лишь затем накладывалась бы социальная знаковая стои-

мость – наоборот, фундаментальным является знаковая меновая стоимость, так что 

потребительная стоимость подчас оказывается просто ее практическим приложением 

(или даже простой рационализацией): только в такой парадоксальной форме социоло-

гическая гипотеза оказывается верной» [8, с. 12–13]. Основываясь на методологии 

Н. В. Герасимова и Ж. Бодрийяра, Л. П. Васюченок формулирует сущность потреби-

тельной стоимости как системы «субъект-предмет-субъектных отношений по поводу 

соответствия наделения вещей определенными функциональными свойствами (произ-

водство) и их социально определенному извлечению (потребление)» [7, с. 20]. В осно-

ве феномена ценности, следовательно, лежит не чисто субъект-предметное, а субъект-

предмет-субъектное отношение, и тем выше ценность, чем выше социальная значи-

мость акта потребления. Ценность обладает свойством историчности. С учетом этого 

перейдем к рассмотрению генезиса понятия «бизнес-модель». 

Результаты и их обсуждение. Концепт «бизнес-модель» начал активно привле-

кать внимание исследователей начиная с 90-х гг. прошлого века, когда новые соци-

альные, экономические и технологические процессы, происходящие в мировой эконо-

мике, повлекли за собой появление предприятий, использующих возникшие возмож-

ности и демонстрирующих благодаря этому быстрый рост и эффективность. 

«В частности, то, каким образом компании делают деньги в настоящее время, – писал 

по этому поводу Д. Тис, – отличается от индустриальной эпохи, где масштаб был 

столь важным фактором, а процесс создания ценности был относительно простым, 

т. е. предприятие просто упаковывало свои технологии и интеллектуальную собствен-

ность в продукт, который оно продавало, либо как отдельный элемент, либо в форме 

пакета продуктов» [2, с. 391–392]. Примерами процессов, оказывающих влияние на 

трансформацию существующих и возникновение принципиально новых бизнес-

моделей, являются: распространение интернета, обусловившее появление платформ 

электронной коммерции (Amazon, Alibaba Group); доступность для широких масс 

населения смартфонов и, как следствие, рост компаний – производителей мобильных 

приложений и игр (Supercell, Playgendary, Gameloft); развитие логистики и удешевле-

ние транспортных перевозок, сделавшее возможным становление вертикально инте-

грированных компаний с подразделениями по всему миру (Inditex); рост городов и 

концентрация спроса, ставшие факторами возникновения бизнес-моделей, основанных 

на принципах шеринговой экономики (Uber, Share Now) и др. Научно-технический 

прогресс и изменения в образе жизни человека способствуют перемещению трудовых 

ресурсов, капитала и информации с меньшими трансакционными издержками, что 
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позволяет создавать новые комбинации факторов производства за счет повышения их 

мобильности. Еще одной причиной возросшего научного интереса к исследованию 

бизнес-моделей являются признаки надвигающегося краха капиталистической систе-

мы хозяйствования – учащающиеся экономические кризисы, увеличивающаяся неста-

бильность внешней среды, растущее экономическое и социальное неравенство и не-

эффективность традиционных форм экономических отношений. Критика капитализма 

«с новой силой обрушилась на бизнес-сообщество после событий 2008 г., еще раз по-

казавших, что при функционировании компаний неизбежны разрушительные кризисы 

и их тяжелые последствия. В свою очередь, сложившаяся капиталистическая система 

хозяйствования не может их ни предвидеть (прогнозировать), ни предотвратить» [9, 

с. 9]. Политико-экономический мировой кризис, свидетелями которого мы сегодня 

являемся, имевший, по справедливому замечанию А. В. Бузгалина и А. И. Колганова, 

«в своем исходном пункте причины, не связанные с пандемией» [10, с. 146], также де-

монстрирует названные несовершенства. 

За почти тридцатилетний период анализа бизнес-практик и накопления теорети-

ческих знаний понятие «бизнес-модель» из модного термина превратилось в актуаль-

ный объект исследования и заняло устойчивое место в основных терминологических 

рядах экономики и управления. Исследования, посвященные бизнес-моделям, условно 

можно разделить на три группы. В первую группу входят эмпирические труды, по-

священные анализу частных бизнес-практик (case-study). Такого рода исследования 

проводятся с помощью индуктивного метода и являют собой отражение более или ме-

нее успешного опыта функционирования предприятий в различных отраслях и исто-

рических, социальных и институциональных условиях. Поскольку они, как правило, 

не имеют глубокой теоретической проработки тематики, хотя порой и содержат инте-

ресные с точки зрения развития в дальнейших исследованиях выводы, мы не будем 

останавливаться на их более детальном рассмотрении. 

Авторы второй группы исследований концентрируются на разработке универ-

сального инструментария, позволяющего анализировать существующие бизнес-

модели и предлагать направления их совершенствования. Данный подход – приклад-

ной по своей сути – призван решить, в первую очередь, не фундаментальные задачи, а 

частные управленческие. Его приверженцы связывают бизнес-модель со стратегией 

предприятия. В качестве примера рассмотрим разработку А. Остервальдера 

[A. Osterwalder] и И. Пинье [Y. Pigneur], которая называется «Business model canvas». 

В русскоязычной интерпретации данного подхода встречается название «канва биз-

нес-модели», что, на наш взгляд, является лексической калькой. В качестве контексту-

ально более уместного термина можно использовать словосочетания «шаблон бизнес-

модели» или «структура бизнес-модели». По существу, данный подход является не 

концептуальным подходом к пониманию экономической сущности бизнес-модели, а 

методом анализа бизнес-модели и инструментом стратегического управления. Ин-

струментарий, разработанный А. Остервальдером и И. Пинье, представляет собой ре-

зультат анализа и синтеза структуры бизнес-модели, воплощаемый в схематическом 

отражении основных элементов, взаимоотношений между ними, а также блоков этих 

элементов и отношений (сегменты потребителей, предложение ценности, каналы сбы-

та, взаимоотношения с клиентами, потоки доходов, ключевые ресурсы, ключевые ви-

ды деятельности, ключевые партнеры, структура издержек). Такой, по существу, ме-

ханистический, подход к отражению структуры бизнес-модели не раскрывает феноме-

нологическую сущность понятия «бизнес-модель», упрощая понимание ее 

экономической природы и благодаря этому позволяя продемонстрировать преимуще-

ства или недостатки стратегии предприятия, что и входило в задачи авторов: «Нам 

нужна понятная для всех концепция бизнес-модели, которая облегчала бы описание и 

обсуждение, – заявляют названные авторы. – <…> Концепция должна быть простой, 
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релевантной и интуитивно понятной, но при этом не слишком упрощая сложный ме-

ханизм функционирования предприятия» [11, p. 14]. Метод анализа, сравнения, по-

строения и развития бизнес-моделей А. Остервальдера и И. Пинье подходит для учеб-

ных или аналитических целей, но в качестве отдельного научного подхода к экономи-

ческой природе бизнес-моделей так и не сложился. 

Наконец, в основе третьей группы исследований лежат попытки понимания 

сущности бизнес-моделей, исследования генезиса этого понятия и гносеологического 

осмысления его экономической природы. В рамках названной группы исследований 

сложилось три подхода к пониманию сущности бизнес-модели – системно-детермини-

рованный, ресурсно-воспроизводственный и сетевой подход. 

В рамках первого, системно-детерминированного подхода, исследователи биз-

нес-модели сходятся во мнении о наличии в ней трех групп базовых элементов – 

«1) наличие входов, т. е. ресурсов, которые компания использует для целей производ-

ства продукции/оказания услуг (создания стоимости, потребительской ценности); 

2) стратегия и процессы преобразования ресурсов (бизнес-модель должна отражать 

процесс создания стоимости / потребительской ценности); 3) наличие выходов, т. е. 

полезных результатов деятельности компании (прибыль, создание потребительской 

ценности)» [9, с. 10]. Такое описание бизнес-модели по существу базируется на рас-

смотрении организации с помощью системного подхода, принятого в современной 

теории менеджмента и основывающегося на классической теории систем. В литерату-

ре отражение предприятия как системы дополняется обратной связью от «выхода» к 

«входу» и катализатором функционирования системы. Обратная связь представляет 

собой денежные и информационные потоки от потребителя к производителю. В каче-

стве катализатора системы правомерно рассматривать управленческие решения и 

управленческое воздействие. Бизнес-модель при таком подходе выступает в качестве 

системы регулирования и развития экономических отношений внутри предприятия. 

В основу второго – ресурсно-воспроизводственного – подхода к пониманию 

бизнес-моделей, представители которого рассматривают бизнес-модель сквозь призму 

воспроизводства ее структуры, лег принцип достижения устойчивого положения 

предприятия за счет эффективных модели дохода (от англ. revenue model) и модели 

предложения (от англ. supply model). «Бизнес-модель определяет, как фирма создает 

(модель предложения) и присваивает (модель дохода) потребительную стоимость на 

основе эффективного удовлетворения потребностей» [12, p. 15]. Модель дохода пока-

зывает, каким образом хозяйственная деятельность предприятия монетизируется. 

Классическая модель дохода характерна для предприятий, генерирующих доход непо-

средственно от трансакции покупателя (например, продажа автомобиля). Расширение 

постпродажного обслуживания и применения кастомизированных инструментов обу-

словили распространение моделей дохода, где значительная его часть формируется в 

результате постпродажного взаимодействия с клиентом (в нашем примере – это тех-

ническое постпродажное обслуживание автомобилей). Развитие сферы услуг и ожида-

ния потребителей получать услуги «бесплатно» повлияло на распространение моде-

лей, в которых доход генерируется за счет рекламы или спонсорства (радио). Сегодня 

возникают принципиально новые модели дохода, предполагающие, например, «опла-

ту» услуги пользователем доступом к своим персональным данным (социальные сети, 

видеохостинги), наряду с чем «пользователь платит также своим вниманием, которое 

он уделяет (или должен уделять) рекламным объявлениям компаний» [13, s. 198]. Та-

ким образом, модель дохода как один из ключевых компонентов бизнес-модели отра-

жает источники и механизмы генерирования дохода, а также механизмы ценообразо-

вания. Современные экономические процессы характеризуются повышенным дина-

мизмом и турбулентностью, и изменение факторов внешней среды не позволяет 

предприятию рассчитывать на долговременные модели генерирования дохода и сти-
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мулируют к постоянному обновлению модели дохода, способной обеспечить расши-

ренное воспроизводство предприятия. 

 Механизм создания и присвоения потребительной стоимости отражает модель 

предложения, которая является вторым важнейшим компонентом бизнес-модели с 

точки зрения ресурсно-воспроизводственного подхода. Модель предложения предпо-

лагает принятие решений «о координации активизации ресурсов, размещении ресур-

сов и степени контроля над этими ресурсами. Комбинация этих решений определяет 

величину создаваемой потребительской стоимости и, в конечном итоге, жизнеспособ-

ность фирмы» [12, p. 15]. Бизнес-модель, согласно такому подходу, формирует «жиз-

неспособную структуру доходов и расходов для предприятия, поставляющего эту 

ценность» [2, с. 403]. Критерием эффективности бизнес-модели выступает положи-

тельный экономический эффект для бизнеса (он может измеряться увеличением при-

были, ростом капитализации активов и др.), а также ценность для потребителя. Если 

ожидания потребителя по поводу присваиваемой потребительной стоимости оправды-

ваются (потребительские и символические характеристики товара или услуги), то в 

следующий раз он также совершит покупку, тем самым обеспечивая связь модели до-

хода и модели предложения. По мнению Д. Тиса, «суть бизнес-модели заключается в 

том, что она выявляет потребности клиентов и их платежеспособность, определяет 

способ, с помощью которого коммерческое предприятие реагирует и приносит выгоду 

потребителю, склоняет клиентов платить за эту выгоду, и преобразует эти платежи в 

прибыль с помощью правильной разработки управления различными элементами в 

цепочки создания стоимости» [2, с. 429–430]. Однако бизнес-модель может быть наце-

лена не только на выявление существующей потребности, но и на ее формирование.  

Связующим звеном модели дохода и модели предложения с точки зрения ре-

сурсно-воспроизводственного подхода является организация процесса преобразования 

ресурсов для создания потребительной стоимости. «Ядро бизнес-модели определяется 

как совокупность ресурсов, которые посредством транзакций создают ценность для 

компании и ее клиентов» [14, p. 383]. Под транзакциями в данном случае имеется в 

виду определенная совокупность производственных и бизнес-процессов, в результате 

которых создается потребительная стоимость. Следует подчеркнуть динамизм форм 

комбинации этих ресурсов. В данном контексте важное значение приобретает страте-

гия предприятия, формирующая траекторию его развития. Соглашаясь с Д. Тисом, ко-

торый отмечает, что «бизнес-модели – это нечто более общее, чем бизнес стратегия» 

[2, с. 404], подчеркнем, однако, обусловленность жизнеспособности бизнес-модели 

стратегией. Стратегия отвечает за планирование развития предприятия и адаптацию 

его бизнес-модели к изменяющимся условиям, т. е. за динамичность бизнес-модели и 

сохранение/повышение эффективности в будущих периодах. 

Третьим подходом к исследованию сущности бизнес-модели является сетевой 

подход, в основе которого лежит идея совместного создания потребительной стоимо-

сти всеми участниками цепочки. Современная экономика вступает в фазу «сетевых 

кооперационных взаимодействий в коллаборативных формах <…> Сетевые компании, 

построенные на коллаборации потребителей, разработчиков, поставщиков, производи-

телей, дилеров и т. д., вытесняют классические транснациональные компании. Заме-

щение корпораций сетями происходит потому, что современная кооперационная мо-

дель организации бизнеса резко снижает продукционные и транзакционные издержки» 

[15, с. 92–93]. В основе такого развития экономических систем лежат изменения тра-

диционных и появление новых бизнес-моделей. По мнению О. А. Третьяк и 

Д. Е. Климанова, «бизнес-модель имеет дело с процессом создания и предложения 

ценности для клиента, в котором участвует целый ряд компаний, взаимодействующих 

на рынке. Данный процесс, в свою очередь, является источником получения доходов 

для всех включенных в него агентов взаимодействия, а также демонстрирует некото-
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рую сложившуюся структуру (архитектуру) взаимодействия компаний на рынке. При-

чем БМ (бизнес-модели – примечание Т. С.) могут отличаться по "механизму присвое-

ния" стоимости/ценности (capture mechanism), которая совместно создается взаимо-

действующими на рынке компаниями» [16, с. 113]. Это позволило названным авторам 

в качестве объекта исследования анализа бизнес-моделей предложить «сеть взаимо-

действующих фирм, создающих ценность/стоимость, доводящих ее до потребителя, 

осуществляющих реализацию конечному потребителю и участвующих в распределе-

нии совместно созданного дохода» [5, с. 124]. Некоторые ученые в качестве субъекта 

создания стоимости называют потребителя. Л. Масса [L. Massa], Ч. Л. Туччи 

[Ch. L. Tucci] и А. Афуа [A. Afuah] подчеркивают, что «допущения традиционных 

теорий ограничивали создание стоимости стороной предложения, где стоимость со-

здается исключительно производителями. Напротив, исследование бизнес-модели ча-

сто неявно ослабляет эти допущения, так что ценность создается не только производи-

телями, но также клиентами и другими членами их экосистем создания стоимости» 

[17, p. 94]. Такой подход справедливо может быть применен к анализу бизнес-моделей, 

исследуемых в динамике, основу которой составляют взаимодействия предприятия с 

другими субъектами. При этом субъектно-деятельностный подход, базирующийся на 

постулате разнонаправленности интересов субъектов (в данном случае участников всей 

цепи создания стоимости), устанавливает границы применимости такой точки зрения. 

Использование сетевого подхода позволяет расширить границы бизнес-модели, и следо-

вательно, система экзогенных и эндогенных факторов ее эволюции также меняется. 

В последнее время научный дискурс относительно феноменологической приро-

ды бизнес-моделей дополняется теорией стейкхолдеров или, в русскоязычной интер-

претации, теорией заинтересованных сторон. В дальнейшем будем придерживаться 

формулировки «теория заинтересованных сторон» вслед за Ю. Е. Благовым, который 

пишет: «Использование русскоязычного термина "заинтересованные стороны" пред-

ставляется более удачным, чем транслитерация "стейкхолдеры", получившая весьма 

широкое распространение в отечественной деловой литературе. Возникнув в рамках 

своеобразной игры слов "shareholder – stakeholder", подразумевающей переход от 

"держания акций" к "широко трактуемому участию", вне ее транслитерация 

"стейкхолдеры" теряет собственный содержательный смысл» [18, с. 109]. Становление 

теории заинтересованных сторон принято связывать с именем Р. Э. Фримена, который 

определил понятие «заинтересованная сторона», предложил общие критерии отнесе-

ния субъектов к заинтересованным сторонам, а также описал деятельность организа-

ции как результат балансировки интересов субъектов ее внешней и внутренней среды. 

По мнению Р. Э. Фримена, к заинтересованным сторонам организации относятся «лю-

бые индивидуумы, группы или организации, существенно влияющие на принимаемые 

фирмой решения и/или оказывающиеся под воздействием этих решений» [19, p. 25]. 

К заинтересованным сторонам, интересы которых учитываются при принятии управ-

ленческих решений в организации, относятся собственники, потребители, работники, 

конкуренты, поставщики, государство в лице отдельных ведомств, общества защиты 

прав потребителей, профсоюзы и др. Е. В. Нехода, Н. А. Редчикова и Н. А. Тюленева в 

качестве ключевых заинтересованных сторон называют «потребителей, бизнес-

партнеров, представителей местного сообщества, государственных структур, обще-

ства. <…> Именно они влияют на компанию, определяя ее доступ к ресурсам» [9, 

с. 13], – подчеркивают названные авторы. Д. Вальтерс и Д. Хельман отмечают, что 

бизнес-модель характеризует не только состав заинтересованных сторон и их вклад в 

создание/присвоение стоимости, но и систему отношений между ключевыми субъек-

тами – то, каким образом «фирма будет взаимодействовать с внутренними игроками 

(работниками и менеджерами фирмы) и внешними игроками (заинтересованными сто-

ронами, такими как клиенты, поставщики и инвесторы)» [20, p. 257]. 
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Исходя из темы исследования важно не только то, кто относится к заинтересо-

ванным сторонам, но и то, как меняется их влияние на трансформацию бизнес-

моделей в условиях цифровизации и как решается противоречие их разнонаправлен-

ных интересов. «Бизнес-модель компаний должна показывать всем заинтересованным 

сторонам, какие продукты нужны потребителям, как компания зарабатывает, произво-

дя нужное потребителям, какие ключевые ресурсы вовлекает (сотрудники, оборудова-

ние, технологии, инфраструктура, каналы распределения и др.) и какие ключевые биз-

нес-процессы для создания потребительской ценности использует (обучение и разви-

тие сотрудников, разработка и производство продуктов, планирование и бюджети-

рование, деятельность по улучшению процессов и т. д.)» [9, с. 11]. Большинством ав-

торов подчеркивается, что в процессе экономической деятельности стоимость создает-

ся и присваивается не только предприятием и потребителем, но и другими заинтересо-

ванными сторонами. Например, Ю. Н. Арай и Т. А. Бурмистрова пишут: «Бизнес-

модель помогает понять логику уникальных для фирмы способов создания ценности 

для клиентов и других заинтересованных сторон и вместе с тем объясняет процесс 

излечения и присвоения доходов от деятельности» [21, с. 56]. А. Э. Исаева, 

Ю. Ю. Петрунин и В. М. Пурлик также выделяют момент присвоения стоимости – под 

бизнес-моделью ими понимается «система ведения бизнеса в конкретной отрасли (на 

конкретном рынке), объясняющая логику, способ создания и присвоения экономических 

выгод в цепи (сети) создания стоимости» [3, с. 4]. При увеличении круга участников се-

тей создания стоимости путем включения в него потребителей, представителей местных 

сообществ, профессиональных союзов и т. д. возникает проблема выбора критериев это-

го отнесения – такие критерии как влияние «на компанию, определяя ее доступ к ресур-

сам» [9, с. 13] или влияние «на принимаемые фирмой решения и/или оказывающиеся 

под воздействием этих решений» [19, p. 25] не являются четкими и измеримыми. 

Выводы. Основываясь, вслед за Ж. Бодрийяром и Л. П. Васюченок, на рассмот-

рении потребительной стоимости как товарного-социального отношения, к функциям 

современного предприятия следует относить не просто производство продукта, удо-

влетворяющего некие «объективные потребности», а воспроизводство системы потре-

бительной стоимости или, в развернутой трактовке, «создание потребности, определе-

ние полезности, выбор ее носителей, установление связи предлагаемого продукта 

с миром вещей, разработку механизмов доступа к продукту, конструирование цен, 

способы производства и потребления. Производить просто вещи в экономике XXI ве-

ка бессмысленно. Необходимо системно производить поведение субъектов и те вещи, 

которые являются средствами производства этого поведения» [7, с. 23]. Тенденции 

вовлечения в процесс создания потребительной стоимости все большего числа субъек-

тов, в том числе самого потребителя, открывают доступ к новым механизмам произ-

водства поведения субъектов. 

Бизнес-модель – это устойчивый, обособленный, относительно самостоятельный 

механизм воспроизводства потребительной стоимости, регулирующий возникающие 

по этому поводу экономические отношения и обеспечивающий жизненность предпри-

ятия. Бизнес-модель определяет уникальные комбинации трудовых, финансовых, ма-

териальных, информационных, научно-технических и других ресурсов для создания 

и присвоения потребительной стоимости. Специфика последней, в свою очередь, во-

площается в особенностях бизнес-модели. Экономическая структура бизнес-модели 

отражает механизм генерирования и присвоения дохода предприятием. Бизнес-модели 

присуща определенная организационная структура, институционализирующая взаи-

модействия внутри предприятия. Бизнес-модель определяет формы организации эко-

номических отношений с другими субъектами – потребителями, бизнес-партнерами, 

поставщиками, государством, включая распределение между ними экономических 

и социальных выгод. 
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The theoretical and methodological principles of the study of business models have 

been clarified. The subject of the research is the business model of an enterprise. The pur-

pose of the research is to develop the theoretical and methodological foundations of the 

business model of an enterprise. It is shown that the phenomenon of value is based on the 

subject-object-subject relation and the value of the object depends on the social significance 

of the act of consumption. Three approaches to the essence of the business model are identi-

fied – system-deterministic approach, where the business model is considered as a system of 

regulation and development of economic relations within the enterprise; resource-

reproduction approach, which is based on the principle of reproduction of the structure of 

the business model through an effective revenue model and supply model; network approach, 

whose representatives consider the business model as a network of actors jointly creating 

use value. Analysis of these approaches and synthesis of results allowed us to develop the 

author's definition of a business model. It is proposed to understand the business model as a 

stable, isolated, relatively independent mechanism of reproduction of use value, which regu-

lates the emerging economic relations and ensures the viability of the enterprise. The busi-

ness model defines unique combinations of labor, financial, material, information, scientific 

and technical and other resources for the creation and appropriation of use value. The 

specificity of the use value, in turn, is embodied in the peculiarities of the business model. 

The economic structure of the business model reflects the mechanism for generating and as-

signing revenue to the enterprise. The business model has a specific organizational structure 

that institutionalizes interactions within the enterprise. The business model determines the 

forms of organizing economic relations with other entities – consumers, business partners, 

suppliers, the state, including the distribution of economic and social benefits between them. 
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Статья посвящена выработке практических рекомендаций органам государ-

ственного управления Республики Беларусь по преодолению организационно-

экономических проблем расширения белорусско-румынской технологической коопера-

ции в контексте перехода к Индустрии 4.0. Показаны перспективы дальнейшего раз-

вития исследований, в том числе в рамках разработки теории согласования струк-

турных политик стран – участниц ЕС и ЕАЭС: на примере Республики Беларусь 

и Румынии. 
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Цитирование: Солодовников, С. Ю. Практические рекомендации по результа-

там реализации проекта «Организационно-экономические проблемы расширения бе-

лорусско-румынской технологической кооперации в контексте перехода к Индустрии 

4.0» и перспективы дальнейшего развития и использования полученных результатов / 

С. Ю. Солодовников // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ.  Минск, 

2022.  Вып. 15.  С. 4956. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2022-15-49-56 

 

Введение. В современных условиях, когда устойчивость не только международ-

ных экономических отношений, но и всего человеческого общества проверяется на 

антихрупкость, необходимо пояснить, почему сегодня актуально рассмотрение пер-

спектив белорусско-румынской технологической кооперации. Нами ранее много писа-

лось о том, что современная экономика перешла в новую стадию развития – экономи-

ку рисков. Как нами уже отмечалось, «экономика рисков – это экономика высокотех-

нических и наукоемких производств, характеризующаяся высочайшей степенью 

политико-экономических, технологических, финансовых и экологических неопреде-

ленностей и рисков. В отличие от традиционных экономических рисков как возмож-

ности потерь хозяйствующими субъектами вследствие рыночной неопределенности 

или вмешательства государства в экономическую деятельность, являющихся атрибу-

тивными признаками рыночной экономики, в современной экономике риски прини-

мают всеобъемлющий характер, многие из них в принципе непредсказуемы – "черные 

лебеди", "эффект сверхуверенности" и т. д.» [1, с. 45]. Следует также напомнить, что в 

своих научных исследованиях нами все время учитывалось то, что «реальностью  

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке БРФФИ (договор № Г20РА–008 от 04.05.2020 г.).  
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современного мирового экономического порядка стало то, что социально-экономи-

ческие субъекты, стремящиеся к господству в планетарном масштабе или к доминиро-

ванию в крупных регионах, для оптимизации условий своей экспансии предпринима-

ют значительные (в том числе и финансовые) усилия для уничтожения культурного, 

человеческого, административного и социального капитала в социально-экономиче-

ских системах – объектах проникновения» [2, с. 46]. Соответственно, при реализации 

исследовательского проекта «Организационно-экономические проблемы расширения 

белорусско-румынской технологической кооперации в контексте перехода к Инду-

стрии 4.0» нами принимались во внимание заранее не предсказуемые риски. Такого 

рода методологическое допущение позволяет считать, что полученные результаты, 

представленные в этой статье, с достаточно высокой степенью вероятности могут 

быть продолжены после нормализации политико-экономических отношений в Европе. 

Соответственно, могут быть реализованы и полученные практические результаты. 

Результаты и их обсуждение. Разработанные в результате проведенного иссле-

дования теоретические основы выявления и преодоления организационно-

экономических проблем расширения белорусско-румынской технологической коопе-

рации в контексте перехода к Индустрии 4.0. позволили выработать практические ре-

комендации по преодолению этих проблем. При этом на полученные практико-

ориентированные результаты положительно повлияло то, что полученные теоретиче-

ские результаты полностью подтвердили сформулированную ранее гипотезу проекта. 

Напомним, что в заявке на получение финансирование по НИР «Организационно-

экономические проблемы расширения белорусско-румынской технологической ко-

операции в контексте перехода к Индустрии 4.0» в качестве гипотезы проекта высту-

пал следующее предположение: «Устойчивое развитие экономики Республики Бела-

русь и Румынии возможно только при условии перехода к Индустрии 4.0. Для этого 

необходимо использовать ресурсы межстрановой технологической кооперации, кото-

рые, не требуя значительных материальных затрат, позволяют получать весомые эко-

номические, управленческие и технологические эффекты. Научная идея планируемого 

исследования заключается в том, что выявить организационно-экономические пробле-

мы расширения белорусско-румынской технологической кооперации и определить оп-

тимальные способы их преодоления возможно только за счет критического системного 

обобщения существующих сегодня разноаспектных исследований по этой тематике». 

В качестве основы любых практических действий по разработке и реализации 

политики индустриализации всегда выступала соответствующая экономическая идео-

логия. Последняя формируется под влиянием сложных социальных, психологических, 

политических и экономических механизмов, опосредованных диалектикой взаимодей-

ствия традиций, обычаев с одной стороны и стремлением, необходимостью модерни-

зации хозяйственной и общественной деятельности индивидов – с другой. Поэтому 

выработанное нами в процессе исследования организационно-экономических проблем 

расширения белорусско-румынской технологической кооперации в контексте перехо-

да к Индустрии 4.0 определение последней как экономической категории, под которой 

следует понимать революционную перестройку промышленного производства за счет 

широкого использования киберфизических производственных систем, цифровых 

услуг и цифровых бизнес-моделей, а также выводы о том, что, во-первых, при иссле-

довании Индустрии 4.0 необходимо исходить из методологической предпосылки, что 

ее становление и успешное функционирование невозможно без формирования Эконо-

мики 4.0 и, во-вторых, при исследовании феноменологических особенностей Инду-

стрии 4.0 методологически верно учитывать исторические, цивилизационные, куль-

турные, природно-климатические и иные особенности той страны, которая при этом 

рассматривается, могут быть рассмотрены в качестве практических рекомендаций для 

заинтересованных субъектов, после опубликования названных научных результатов 
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в серьезных научных периодических изданиях, монографиях, представления их на 

научно-практических конференциях. Это обусловлено тем, что после такого широкого 

представления полученных результатов общественности они (эти научные результа-

ты) начинают влиять на формирование позитивной экономической идеологии, ориен-

тированной на модернизацию белорусской промышленности, и позволяют лучше по-

нять принципы и механизмы процесса Новой индустриализации в Республике Бела-

русь. Актуальность такого рода рекомендаций подтверждается многими белорусскими 

экономистами. В частности, Т. В. Сергиевич пишет: «Происходящие в мировой эко-

номике технологические сдвиги обусловливают постановку для Республики Беларусь 

задачи выработки новой модели модернизации, направленной на ликвидацию техно-

логического разрыва с промышленно развитыми странами. Одним из перспективных 

направлений технико-технологической модернизации национальной экономики, обу-

словливающих трансформацию социально-трудовых отношений, является роботиза-

ция. Расширение производства и использования роботов в экономике нашей страны 

как компонент модернизации позволит совершить технологический скачек, который 

повлечет за собой изменения в цепочках создания стоимости, в отношениях произво-

дитель-потребитель, повышение конкурентоспособности отечественной экономики» 

[3, с. 68]. 

В качестве практических рекомендаций следует рассматривать установленные в 

процессе проведенных исследований базовые принципы, из которых необходимо ис-

ходить при определении для Республики Беларусь относительных преимуществ меж-

страновой технологической кооперации в контексте перехода к Индустрии 4.0: степе-

ни совпадения политико-экономических интересов стран, общественно согласованно-

го видения этого совпадения, а также политической воли руководства стран к 

долговременному сотрудничеству в технологической сфере, основанной на взаимном 

доверии. При этом практически значимым в условиях современной мировой экономи-

ки (экономики рисков) является вывод, что для высокой степени совпадения экономи-

ческих интересов стран необходимо, либо чтобы они занимали схожее место в между-

народном разделении труда и при этом не являлись конкурентами, либо чтобы хозяй-

ствующие субъекты обеих стран были в достаточно большой степени связаны в 

рамках функционирующих цепочек добавленной стоимости, основанных на техноло-

гической кооперации. 

Проведенное исследование также позволило выработать практические органи-

зационно-экономические инструменты повышения межстрановой технологической 

кооперации в контексте перехода к Индустрии 4.0: цифровизация производственных и 

бизнес процессов в национальном промышленном комплексе; роботизация производ-

ственных процессов; сохранение и развитие аналоговых (не цифровых) технологиче-

ских процессов в промышленности; обеспечение развития промышленности длинны-

ми и дешевыми деньгами; обеспечение кибербезопасности. 

Следует отметить, что определение основных организационно-экономических 

проблем расширения белорусско-румынской технологической кооперации в контексте 

перехода к Индустрии 4.0 (санкционное давление на Беларусь; недостаточное количе-

ство белорусских и румынских хозяйствующих субъектов, осуществляющих сегодня 

производственную и технологическую кооперацию; отсутствие системно проработан-

ных и рассчитанных на 10–20 лет межгосударственных и межфирменных белорусско-

румынских программ, оговаривающих конкретные формы, цели и инструменты бело-

русско-румынской технологической кооперации; слабая заинтересованность частного 

бизнеса в Беларуси и Румынии в межстрановой технологической кооперации; слож-

ность решения задачи кадрового обеспечения белорусско-румынской технологической 

кооперации) позволяет предложить теоретико-методологические основы и практиче-

ские способы преодоления организационно-экономических проблем расширения  
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белорусско-румынской технологической кооперации в контексте перехода к Инду-

стрии 4.0. При этом сделан важный практический вывод о том, что поскольку в 

условиях экономики рисков адаптацию инструментов повышения межстрановой 

технологической кооперации придется проводить в очень сжатые сроки, то это тре-

бует наличия в стране национальной политико-экономической школы, выступающей 

идеологической и методологической основой для белорусской экономической науки – 

единственно возможной гарантии устойчивого развития народного хозяйства Респуб-

лики Беларусь и нашей конкурентоспособности в международных экономических от-

ношениях. 

В качестве гносеологически и практически интересных перспектив дальнейшего 

развития результатов исследований, проведенных в рамках выполненного проекта, 

следует также рассмотреть возможность углубления объекта исследования. При этом 

нам представляется логичным на основе системного исследования организационно-

экономических проблем расширения белорусско-румынской технологической коопе-

рации в контексте перехода к Индустрии 4.0 перейти к разработке теории согласова-

ния структурных политик стран – участниц ЕС и ЕАЭС: на примере Республики Бела-

русь и Румынии. 

При этом целью дальнейших совместных белорусско-румынских исследований 

будет выступать разработка методологии и теории межгосударственного согласования 

структурных политик стран – участниц ЕС и ЕАЭС (на примере Республики Беларусь 

и Румынии), что позволит выработать практические рекомендации по совершенство-

ванию этого процесса для перехода к новому качеству экономического роста. Назван-

ная цель потребует последовательного решения следующих исследовательских задач: 

развить методологические подходы к исследованию проблемы согласования струк-

турных политик стран, входящих в различные региональные интеграционные объеди-

нения; показать феноменологические особенности современной структурной полити-

ки в условиях глобализации и регионализации мировой экономики; выделить факто-

ры, вызывающие необходимость согласования структурных политик стран – участниц 

ЕС и ЕАЭС в контексте новых тенденций развития мировой экономики; раскрыть осо-

бенности действия факторов, вызывающих необходимость согласования структурных 

политик Республики Беларусь и Румынии; показать экономические выгоды, возника-

ющие в результате согласования структурных политик Республики Беларусь и Румы-

нии и расширения на этой основе белорусско-румынского экономического сотрудни-

чества; выявить основные организационно-экономические проблемы, которые могут 

возникнуть в результате согласования структурных политик Республики Беларусь и 

Румынии и расширения на этой основе белорусско-румынского экономического со-

трудничества; разработать теоретико-методологические основы и способы преодоле-

ния организационно-экономических проблем, которые могут возникнуть в результате 

согласования структурных политик Республики Беларусь и Румынии; сформулировать 

теорию согласования структурных политик стран – участниц ЕС и ЕАЭС: на примере 

Республики Беларусь и Румынии; выработать практические рекомендации органам 

государственного управления Республики Беларусь по совершенствованию согласова-

ния структурных политик стран – участниц ЕС и ЕАЭС: на примере Республики Бела-

русь и Румынии. 

Актуальность вышеназванного направления дальнейшего развития белорус-

ско-румынских исследований, по нашему мнению, обусловлена тем, что сегодня в 

международных экономических отношениях наблюдается, с одной стороны, усиле-

ние глобализации, сопровождаемое развитием международной интеграции, а, с дру-

гой стороны, усиливается регионализация. Названные противоречивые тенденции 

способствуют росту конъюнктурной нестабильности, порождаемой как ускорением 

научно-технического развития, так и ростом экологических, социальных, военно-
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политических и иных угроз и рисков. В этих условиях для Республики Беларусь жиз-

ненно важно найти новые ресурсы технико-технологической модернизации народного 

хозяйства, входить в существующие и создавать новые международные технологиче-

ские сети, которые обеспечат нашей стране дополнительные возможности для получе-

ния новейших технологий и доступ на зарубежные товарные рынки. В качестве важ-

ного резерва оптимизации участия нашей страны в международном разделении и ко-

операции труда, повышения наукоемкости белорусского экспорта и импорта может 

стать новый для нашей страны механизм усиления интеграции не только со страна-

ми – участницами ЕАЭС, но и с государствами, входящими в ЕС. В связи с этим фун-

даментальное исследование по теории согласования структурных политик стран – 

участниц ЕС и ЕАЭС (на примере Республики Беларусь и Румынии) является актуальным. 

В пользу выбора в качестве дальнейшего объекта совместных белорусско-

румынских исследований разработки теории согласования структурных политик 

стран-участниц ЕС и ЕАЭС на примере Республики Беларусь и Румынии говорит 

и недостаточное состояние разработанности этой проблемы. Проведенный нами ана-

лиз научных источников по проблематике согласования структурных политик позво-

ляет утверждать, что они характеризуются методологическим разнообразием, теоре-

тической разобщенностью и разноаспектностью. На сегодняшний день проблемам 

структурной политики, новой индустриализации, согласования структурных политик, 

технологической кооперации посвящено огромное количество исследований. Теории 

индустриализации и индустриального общества разрабатывались К. Марксом, 

М. И. Туган-Барановским, У. Ростоу, Р. Ароном, С. Г. Струмилиным, Дж. Гэлбрейтом, 

Э. Тофлером, Д. С. Львовым, С. Ю. Глазьевым, А. Н. Сенько, В. Ф. Байневым и др. 

Технологическая кооперация, ее влияние на инновационное развитие и структурную 

политику освещены в трудах зарубежных ученых Я. Бермана, Г. Блаира, Д. Вэйгера, 

Я. Лафурже, Э. Ловелла, Р. Миллера, Г. Мэйсона, К. Райана, Д. Форда, Х. Шульте, 

Р. Вернона, Дж. Даннинга, К. Коджима, А. Левина, Т. Озава, М. Портера, В. Тинга, 

П. Баккли, У. Зандера, М. Кассона, Ч. Киндельбергера, Б. Когута, С. Хаймера. Такие 

белорусские ученые как В. Ф. Байнев, Н. И. Богдан, В. Л. Гурский, Е. Л. Давыденко, 

Л. Н. Давыденко, В. Ф. Медведев, Л. Н. Нехорошева, П. Г. Никитенко, Г. В. Турбан, 

А. Г. Шумилин и др. таже активно исследовали эту тематику. В Республике Беларусь 

проблема межгосударственного согласования промышленных политик стран – членов 

ЕАЭС фундаментально исследована В. Л. Гурским. Названными и иными авторами не 

ставилась задача разработки теории согласования структурных политик стран – участ-

ниц ЕС и ЕАЭС и в том числе Республики Беларусь и Румынии. 

В пользу этого направления совместных белорусского-румынских исследований 

говорит и наличие значительного научно-практического задела у потенциальных 

участников проекта в сфере международных экономических отношений, проблемати-

ки нового качества экономического роста, структурной политики, механизмов влия-

ния новых и традиционных факторов на социально-экономическую динамику обще-

ства. Потенциальный руководитель проекта С. Ю. Солодовников принимал участие в 

проведении совместных белорусско-румынских исследований в рамках проектов 

БРФФИ-РА «Промышленная политика в Республике Беларусь и Румынии», «Теория 

экономического развития Республики Беларусь и Республики Румыния в контексте 

роста истинных норм инвестиций (GSI)», «Сетевые механизмы инновационного раз-

вития в Республике Беларусь и Республике Румыния». С. Ю. Солодовников имеет зна-

чительный публикационный задел по данной теме [4–11]. Другие потенциальные 

участники проекта также имеют опыт в проведении исследований по данной тематике. 

Целесообразность проведения совместных белорусско-румынских исследований 

по разработке теории согласования структурных политик стран – участниц ЕС и 

ЕАЭС на примере Республики Беларусь и Румынии подтверждается следующим.  
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Изучение проблем и механизмов структурной политики и ее согласования ведется как 

отдельными румынскими и белорусскими исследователями, так и их совместными 

коллективами. Причем, как показывает исследовательская практика, наиболее инте-

ресные и значимые результаты в изучении сложных экономических феноменов полу-

чаются именно совместными коллективами исследователей. Поэтому объединение в 

рамках данного совместного проекта исследовательских возможностей и усилий ру-

мынских и белорусских ученых будет способствовать обмену идеями, информаци-

онными, методологическими, библиографическими и прочими наработками, выра-

ботанными самостоятельно оригинальными подходами к изучению технологической 

кооперации. На наш взгляд, проведение совместного (румынско-белорусского) ис-

следования позволит значительно скорее разработать теорию согласования структур-

ных политик стран участниц ЕС и ЕАЭС на примере Республики Беларусь и Румынии. 

В качестве гипотезы названного перспективного направления белорусско-

румынских исследований выступает то обстоятельство, что устойчивое развитие эко-

номики Республики Беларусь и Румынии, переход к новому качеству экономического 

роста, повышение конкурентоспособности производимых товаров и услуг, обеспече-

ние высоких темпов роста реального ВВП возможно только при условии перехода 

к Индустрии 4.0 и ликвидации технологического разрыва с технологическими лидера-

ми. Для этого необходимо использовать ресурсы межстрановой интеграции, которые, 

не требуя значительных материальных затрат, позволяют получать весомые экономи-

ческие, управленческие и технологические эффекты. При этом разработке теории 

двух стран с различными цивилизационными, политико-экономическими и институ-

циональными особенностями, входящими в различные интеграционные объедине-

ния, по-прежнему уделяется недостаточно внимания. В связи с этим становятся важ-

ными анализ, обобщение и систематизация существующих сегодня разноаспектных 

методологических, теоретических и прикладных исследований межстрановой инте-

грации с целью понимания и научного осмысления факторов ее осуществления и 

глубинных организационно-экономических проблем, препятствующих этой интеграции. 

Согласование структурных политик стран, стремящихся к получению весовых выгод от 

интеграции своих национальных экономик, может выступать важнейшим фактором, 

обеспечивающим длительность, устойчивость и последовательность межстрановой ин-

теграции. Научная идея планируемого исследования заключается в том, чтобы за счет 

исследования проблем согласования структурных политик стран, входящих в различные 

региональные интеграционные объединения, и факторов, вызывающих необходимость 

согласования структурных политик стран – участниц ЕС и ЕАЭС в контексте новых 

тенденций развития мировой экономики, показать особенности действия последних для 

Республики Беларусь и Румынии. Это позволит разработать теорию и организационно-

экономического механизма расширения интеграции нашей страны не только со страна-

ми – участницами ЕАЭС, но и с государствами, входящими в ЕС. 

Выводы. Выработаны практические рекомендации органам государственного 

управления Республики Беларусь по преодолению организационно-экономических 

проблем расширения белорусско-румынской технологической кооперации в контексте 

перехода к Индустрии 4.0. Показаны перспективы дальнейшего развития исследова-

ний, в том числе в рамках разработки теории согласования структурных политик 

стран-участниц ЕС и ЕАЭС на примере Республики Беларусь и Румынии. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с условиями деятельности малого и 

среднего бизнеса в Республике Беларусь, проведен анализ данного сегмента экономики 

и дана оценка вклада в экономику страны. Проанализированы институциональная 

среды и инструменты государственной поддержки предпринимательства, рассмот-

рены причины, сдерживающие рост этого сегмента и ограничивающие его вклад в 

ВВП страны. Предложены возможные пути повышения эффективности развития 

малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. 
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Введение. Деятельности малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) уделяется 

большое внимание в современных условиях хозяйствования большинства стран мира. 

Формирование этого сегмента представляется важным, поскольку МСБ является ча-

стью национальной экономической системы, вносит существенный вклад с социально-

экономическое развитие государства. Реализуемые в этом направлении мероприятия 

носят характер национальных проектов, для реализации которых разрабатываются 

различные государственные программы финансовой и иной поддержки предпринима-

тельства в различных формах, совершенствуется институциональная среда в целях 

создания условий, стимулирующих развитие МСБ. 

МСБ развивается по определенным экономическим и социальным законам, име-

ет свои закономерности. Понятие МСБ принято отождествлять с понятием предпри-

нимательства и предпринимателя. Это обусловлено тем, что этим сегментом управля-

ют, как правило, сами учредители, собственники. Они определяют миссию, стратеги-

ческие цели и задачи своей деятельности, непосредственно участвуют в реализации 

этих целей, управляя производством, сбытом и иными направлениями работы создан-

ного предприятия. Склонность к предпринимательству – это, безусловно, особое свой-

ство отдельной части граждан. Это люди, способные генерировать идеи, рисковать 

собственным имуществом, а порой и здоровьем, зарабатывающие сами и предостав-
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ляющие возможность зарабатывать другим, несущие социальную ответственность по-

средством создания рабочих мест и уплаты налогов.  

Изучению деятельности МСБ, иными словами, предпринимательства уделено 

большое внимание в экономической науке. Одним из первых фундаментальный ана-

лиз сущности предпринимательства сделал Й. Шумпетер в своей работе «Теория эко-

номического развития. Капитализм, социализм и демократия». По его мнению, основ-

ным элементом, характеризующим предпринимателя, является использование в своей 

деятельности новых комбинаций факторов производства. Предпринимательская дея-

тельность по своей сущности качественно отличается от любой другой деятельности, 

в том числе деятельности по управлению и умственного труда [1]. Необходимо также 

отметить, что ключевым элементом предпринимательства, как правило, является 

наличие новизны в процессе осуществления деятельности, т. е. создание инноваций. 

Формирование сектора МСБ необходимо рассматривать и с точки зрения его важной 

составляющей в социально-экономическом развитии страны, в связи с чем органы 

государственного управления должны быть заинтересованы в создании необходимых 

условий для динамичного развития этого сегмента. Для Республики Беларусь пробле-

ма формирования эффективной деятельности МСП является особенно актуальной, так 

как несмотря на создаваемые государством условия вклад МСБ в экономику страны 

находится на невысоком уровне. 

Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь МСБ осуществляет свою 

деятельность в двух формах: индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

отвечающие определенным критериям. Необходимо отметить, что предприниматель-

ская деятельность, осуществляемая в форме создания предприятий, более прогрессив-

на и эффективна. Поэтому говоря о проблематике развития МСБ, в первую очередь, 

акцент в данной работе будет сделан на деятельности МСБ в форме юридических лиц. 

Для этих целей проанализируем динамику количества предприятий МСБ в Республике 

Беларусь в 2012 – 2020 гг. (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса  

в Республике Беларусь в 2012–2020 гг. 

Источник: на основе данных Национального статистического комитета  

Республики Беларусь1. 

                                                           
1 Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Наци-

ональный статистический комитет Республики Беларусь. – 2022. – Режим доступа : 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/statis-

tika-predprinimatelstva/statisticheskie-izdaniya_/index_15937/. – Дата доступа : 10.01.2022. 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/
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Как видно из рисунка 1, в Республике Беларусь в 2020 г. осуществляли свою де-

ятельность 111 405 предприятий МСБ. Анализ динамики количества предприятий 

МСБ свидетельствует о том, что за последние 9 лет их количество изменялось с незна-

чительной волатильностью. В 2020 г. по сравнению с 2012 г. их количество увеличи-

лось на 11 %, в том числе малых – на 7 %, микро- – на 13 %, а число средних предпри-

ятий уменьшилось на 13 %. 

Сложившийся тренд свидетельствует об отсутствии развития и роста предприя-

тий МСБ. Это подтверждается также статистикой индивидуальных предпринимателей. 

В 2020 г. осуществляли свою деятельность 269 501 индивидуальных предпринимате-

лей, что на 12 501 больше, чем в 2019 г. Вообще численность индивидуальных пред-

принимателей превышает количество предприятий МСБ. Конечно, это положитель-

ный момент, что растет количество индивидуальных предпринимателей, но если мы 

говорим о влиянии на экономику, то предпочтительным для ее развития будет являть-

ся рост малых и средних предприятий. 

Необходимо отметить, что существенный рост предприятий МСБ отмечается 

в 2013–2014 гг., что было обусловлено благоприятной макроэкономической ситуаци-

ей. Так, например, за этот период, т. е. в 2014 г. по сравнению с 2013 г., номинальный 

ВВП вырос на 20 %. Благоприятная макроэкономическая ситуация явилась триггером 

роста МСБ, хотя, с другой стороны, можно говорить и о том, что сами предприятия 

МСБ обеспечивали рост экономики. Вклад предприятий МСБ в ВВП республики на 

протяжении последних лет остается на примерно одном уровне. В 2020 г. доля МСБ в 

ВВП составила 26,4 %. Причиной отсутствия роста вклада МСБ в ВВП является, как 

уже было указано выше, отсутствие роста этого сегмента: снижение числа средних 

предприятий, значительное количество индивидуальных предпринимателей и микро-

организаций. 

В тоже время малые и средние предприятия вносят существенный вклад в эко-

номики развитых стран. В странах Европейского союза МСБ – это 99 % всех компа-

ний и 85 % всех рабочих мест [2]. Более 90 % всех предприятий в мире относятся к 

категории МСБ и обеспечивают половину глобального ВВП. МСБ обеспечивает 70 % 

всех рабочих мест в мире, а его доля в мировом ВВП составляет 50 %1. Доля малого и 

среднего бизнеса в ВВП экономически развитых стран составляет 50–60 %, в Велико-

британии – 51 %, Германии – 53 %, Финляндии – 60 %, в Нидерландах – 63 %2.Таким 

образом, МСБ является основой экономики развитых стран, занимая значительную 

долю в формировании ВВП. 

Во всех экономически развитых странах МСБ оказывается различная организа-

ционная и финансовая господдержка, результатом которой является динамичное раз-

витие этого сегмента экономики и, как следствие, значительные поступления в бюд-

жет, что в совокупности приводит к эффективному функционированию экономиче-

ской системы и высокому уровню жизни населения. Т. е. МСБ является одним из 

источников экономического роста развитых стран. В свою очередь, несмотря на осу-

ществляемые реформы в системе предпринимательства, вклад МСБ в экономику Рес-

публики Беларусь остается неизменным и неоправданно сравнительно низким на про-

тяжении последних лет.  

Сегодня существуют различные точки зрения о том, почему складывается такая 

ситуация с МСБ. Необходимо отметить, что анализу состояния предпринимательства 

уделено внимание в утвержденной Советом Министров Республики Беларусь «Стра-

                                                           
1Предприятия малого бизнеса обеспечивают половину глобального ВВП [Электронный ресурс]. – 

2021. – Режим доступа : http:// www.finmarket.ru/news/5499061. – Дата доступа : 15.01.2022. 
2Большой расчет на малых [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/01/5db9abe99a794773c1fbd2e0. – Дата доступа : 15.01.2022. 
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тегии развития МСБ на период до 2030 года». Так, в указанном документе выделены 

следующие основные причины сложившейся ситуации в МСБ: 

1) нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую де-

ятельность, отсутствие надлежащей оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов на условия осуществления предпринимательской дея-

тельности, что не позволяет МСБ осуществлять перспективное планирование своей 

деятельности; 

2) отсутствие надлежащих условий для конкуренции, монополизм, особенно со 

стороны крупных государственных организаций; 

3) неразвитость институциональных условий ведения бизнеса, недостаточно 

развитая инфраструктура его поддержки; 

4) недостаточный доступ к финансированию, в том числе неразвитость микро-

финансовых организаций; 

5) недостаточно четкое определение понятия субъектов МСП в законодатель-

стве, что часто приводит к искажению данных и невозможности определить реальное 

состояние и тенденции развития, а также адекватные меры поддержки. 

Проанализируем вышеуказанные причины и их влияние на развитие МСБ в Рес-

публике Беларусь. 

1. Неразвитость институциональной среды. Государство выражает свою по-

зицию в отношении регулирования каких-либо общественных отношений посред-

ством принятия нормативных правовых актов. В Республике Беларусь приняты и дей-

ствуют нормативные правовые акты, направленные на развитие МСБ. Эти документы 

определяют и регулируют как институциональную основу развития предприниматель-

ства как в целом, так и конкретные отношения, в том числе отношения по порядку со-

здания и регистрации предприятий, по условиям предоставления финансовой под-

держки, льготам и т.д. Заинтересованность государства реализуется, прежде всего, в 

создании институциональных основ какого-либо процесса, его правого регулирования 

и материального стимулирования. Не исключением является сфера МСБ в Республике 

Беларусь. Так, в нашей стране принят ряд важных нормативных документов, направ-

ленных на развитие МСБ, важнейшими из которых являются: 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых 

мерах государственной поддержки малого предпринимательства», которым утвержде-

но «Положение об оказании государственной финансовой поддержки субъектам мало-

го предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах государствен-

ной поддержки малого и среднего предпринимательства». Данный документ является 

важным в силу того, что регулирует вопросы предоставление финансирования в раз-

личных формах, в том числе на безвозмездной основе.1 

2. Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринима-

тельства». В этом документе определены категории предприятий малого и среднего 

бизнеса, к которым относятся: 

 микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерче-

ские организации со средней численностью работников за календарный год до 15 че-

ловек включительно; 

                                                           
1О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства [Электрон-

ный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 : с изм. 

и доп. : текст по состоянию на 12 дек. 2021 г. – 2020. – Режим доступа : 

https://pravo.by/document/?guid=3871&-p0=P30900255. – Дата доступа : 04.01.2022. 

https://pravo.by/document/?guid=3871&-p0=P30900255
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 малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерче-

ские организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 

100 человек включительно; 

 средние организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммер-

ческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 

до 250 человек включительно1. 

В Законе Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринима-

тельства» также определены условия и направления государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса, к которым относятся финансовая, имущественная, информационная 

поддержка субъектов МСБ, оказание содействия внешнеторговой деятельности, содей-

ствия подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. 

В условиях реализации указанных документов приняты нормативные правовые 

акты, в рамках которых в стране созданы и функционируют центры поддержки пред-

принимательства, инкубаторы малого предпринимательства, учреждения финансовой 

поддержки предпринимателей, основной целью деятельности которых является оказа-

ние субъектам МСБ содействия в организации и осуществлении предпринимательской 

деятельности путем применения различных инструментов. 

Одними из важнейших документов, демонстрирующих внимание и государства 

к МСБ, являются Государственные программы, утверждаемые Советом Министров 

Республики Беларусь, определяющие ключевые параметры развития этого сегмента. 

Совет Министров Республики Беларусь 17 октября 2018 г. принял постановле-

ние № 743 «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предприниматель-

ства "Беларусь – страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года». 

Целью данного документа является формирование динамично развивающегося секто-

ра малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить струк-

туру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффек-

тивную занятость и рост доходов населения. 

В результате реализации Стратегии развития малого и среднего предпринима-

тельства «Беларусь – страна успешного предпринимательства на период до 2030 года» 

при согласованных действиях органов государственной власти и бизнеса планируется 

к 2030 г. довести долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

объеме валовой добавленной стоимости до 50 %2. 

Сущность этих документов позволяет сделать вывод, что государство заинтере-

совано в развитии МСБ, выполняя свою роль регулятора правил игры. И эти правила 

носят не контролирующий (запретительный), а стимулирующий характер. Для всех 

субъектов МСБ гарантируются основные экономические свободы, прежде всего, воз-

можность осуществления в различных организационно-правовых формах предприни-

мательской деятельности и свобода выбора сферы деятельности, защита права соб-

ственности и т. д. Выбор же поведения, направления приложения бизнес-инициатив, 

генерирование идей, оценка рисков, реализация бизнес-моделей – это задача предпри-

нимателя. Так, на сегодняшний день субъекты могут заниматься любыми видами пред-

принимательской деятельности, за исключением запрещенной законом. Абсолютно ло-

гично, что запрещена только деятельность, которая несет угрозу безопасности, жизни и 

здоровью граждан. Это естественный запрет, который существует во всех странах. 

                                                           
1О поддержке малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] : Закон Респ. Бела-

русь от 1 июля 2010 г. № 148-З : с изм. и доп. : текст по состоянию на 10 янв. 2022 г.. – 2020. – 

Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000148. – Дата доступа: 04.01.2022. 
2Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Беларусь – 

страна успешного предпринимательства на период до 2030 года [Электронный ресурс]  : по-

становление Совета Министров Респ. Беларусь от 17 октября 2018 г. № 743.– 2021. – Режим 

доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=c21800743.  – Дата доступа: 18.10.2021. 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000148
https://etalonline.by/document/?regnum=c21800743
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В отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020» Республика Беларусь заняла 

49-е место среди 190 экономик мира. Одновременно наша страна получила 74,3 бал-

лов из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса. Со-

гласно новой методологии Всемирного банка, именно показатель благоприятности 

условий ведения бизнеса является абсолютными отражает приближенность страны 

к лучшим передовым практикам1. 

2. Налоговая система. Установленная в стране определенная налоговая систе-

ма, безусловно, оказывает существенное влияние на рыночную конъюнктуру, спрос и 

предложение товаров и услуг, стимулирование того или иного направления деятель-

ности. Посредством установления налогов государство решает задачи по справедли-

вому распределению ограниченных ресурсов, заключающихся в финансировании гос-

ударственных расходов, необходимых для нормального развития общества в данное 

конкретное время при складывающейся экономической ситуации, в связи с чем ука-

занные расходы различны у разных стран. При этом необходимо отметить, что по-

скольку на налоговую политику государств оказывает влияние множество факторов, 

сравнивать налоговое бремя различных стран некорректно также в силу того, что каж-

дое отдельное государство располагает различными по объему и цене ресурсами. 

Прежде всего, налогообложение должно быть эффективным и справедливым. 

В Республике Беларусь налоговый кодекс аккумулировал и структурировал 

нормативную базу, определил структуру налогов, порядок их уплаты и иные суще-

ственные аспекты налоговых отношений между заинтересованным субъектами. 

В процессе его использования в связи с объективной необходимостью, продиктован-

ной складывающейся экономической ситуацией, в налоговый кодекс вносились необ-

ходимые изменения и дополнения, позволяющие улучшить налогообложение бизнеса 

и повысить эффективность налогового администрирования. Проводимая работа дала 

положительный эффект, в том числе на международном уровне. В рейтинге Всемир-

ного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Налогообложение» Республика Бела-

русь постоянно улучшала свое положение. Так, если в 2009 г. Республика Беларусь 

занимала 183 (последнее) место, то в 2020 г. – 99 место. Улучшение позиций в рейтин-

ге обусловлено в том числе существенным сокращением количества основных нало-

гов. Так, если в 2009 г. их количество составляло 124, то в 2020 г. – 7 [3]. 

Согласно данным, полученным по результатам всестороннего исследования раз-

личных аспектов предпринимательской активности «Глобальный мониторинг пред-

принимательства» (GEM), Центром экономических исследований BEROC и Предста-

вительством Международной финансовой корпорации (IFC), в Республике Беларусь в 

части бюрократии и налогов ситуация республике выглядит значительно лучше, чем в 

России и Польше. Большинство белорусских экспертов согласны с тем, что размер 

налогов не является бременем для новых и растущих фирм, а применяемые к новым и 

растущим предприятиям требования в области налогообложения и государственное 

регулирование в других областях являются предсказуемыми и последовательными2. 

Опросы частного бизнеса, проводимые Исследовательским центром Института 

приватизации и менеджмента, свидетельствуют о том, что неудовлетворенность нало-

говой системой (величиной ставок налогов, временными затратами на заполнение 

налоговой отчетности и т. п.) на сегодня уже не является ключевой проблемой [4]. 

Сегодня можно констатировать, что налоговая система в Республике Беларусь 

не идеальна, однако она также проходит трансформацию в целях оптимизации, сни-

                                                           
1Отчет Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020» [Электронный ресурс]. – 2021. – Режим 

доступа : https://economy.gov.by/ru/doing_busines-ru/. – Дата доступа : 10.01.2021. 
2Глобальный мониторинг предпринимательства: GEM Беларусь 2019/2020 [Электронный 

ресурс]. – 2020. – Режим доступа : https://beroc.org/publications/working_papers/globalnyy-

monitoring-predprinimatelstva/. – Дата доступа : 27.11.2021. 

https://economy.gov.by/ru/doing_busines-ru/
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жения издержек по администрированию для того, чтобы соответствовать междуна-

родным стандартам, обеспечивая справедливое распределение ресурсов. 

3. Недостаточность финансирования. Любой бизнес для своего динамичного 

развития нуждается в финансировании. Объектами финансирования могут быть как 

создание, пополнение оборотных средств предприятия, так и инвестиции в объекты 

основных средств и нематериальных активов. Поиск источников получения капитала 

должен быть одной из задач для предпринимателей. Без осуществления финансовых 

вливаний не может быть роста, а рост объемов производства и продаж необходим, по-

скольку это обеспечивает конкурентность предприятий на рынке и оказывает основ-

ное влияние на их финансовый результат.  

Финансирование может осуществляться из различных источников. Условно эти 

источники можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним источникам фи-

нансирования относятся собственные средства предприятия или средства его соб-

ственников. К внешним источникам относится финансирование, приходящее от треть-

их лиц, не связанных с данным предприятием. В Республике Беларусь источники 

внешнего финансирования МСБ можно разделить на 2 группы: 

 финансирование, предоставляемое государством в качестве поддержки 

предпринимательства на льготных условиях; 

 финансирование, предоставляемое банками и иными субъектами на рыноч-

ных условиях. 

Учитывая важность и понимание со стороны государства роли МСБ, в рамках 

реализации утвержденных государственных программ предусмотрены различные ва-

рианты финансовой поддержки этого сегмента экономики. Финансирование субъектов 

МСБ осуществляется уполномоченными органами и организациями. Государство, 

приняв решение о финансовой поддержке предприятий МСБ, как и любой заимодавец, 

определяет цели направления этой поддержки. Принимая во внимание то, что на эти 

цели расходуются бюджетные средства, т. е. средства налогоплательщиков, государ-

ственная финансовая поддержка предоставляется субъектам МСБ на конкурсной ос-

нове с оценкой и экспертизой инвестиционных проектов и бизнес-планов. Исходя из 

целей финансирования следует, что задача стоит в стимулировании инвестиционной 

деятельности МСБ, что может обеспечить рост в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе.  

Оказание поддержки субъектам МСБ в нашей стране осуществляет ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь» посредством предоставления специальных кредитных 

продуктов через партнерскую сеть и льготных экспортных кредитов для поддержки 

отечественных предприятий-экспортеров. Для этих целей указанная кредитная орга-

низация сформировала необходимую продуктовую линейку в соответствии с приори-

тетными направлениями развития МСБ. 

Учитывая динамичность развития рынка, на сегодняшний день направления 

поддержки МСБ не статичны и меняются в зависимости от приоритетных задач госу-

дарства. Финансирование предпринимателей осуществляется также за счет инноваци-

онных фондов при условии наличия инновационных проектов соответствующих при-

оритетным направлениям научных исследований и научно-технической деятельности 

в Республике Беларусь. 

Анализ изложенного свидетельствует, что существует и реализуется на практике 

государственная финансовая поддержка МСБ. Она представлена в таких формах, как: 

1) прямое финансирование, т. е. непосредственно предоставление денежных 

средств, в том числе на безвозмездной основе или по льготной процентной ставке; 

2) предоставление имущества в лизинг; 

3) предоставление субсидий для возмещения части процентов за пользование 

банковскими кредитами, для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей 
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по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения 

(дохода) лизингодателя, субсидий для возмещения части расходов, связанных с уча-

стием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией; 

4) предоставление гарантий исполнения обязательств со стороны предприятий 

МСБ по кредитам, предоставляемым банками Республики Беларусь. 

Кроме государственной поддержки, финансирование деятельности МСБ осу-

ществляется путем кредитования в банках, для которых процентные доходы являются 

основным источником формирования финансового результата. Банки также прямо за-

интересованы в поиске эффективных проектов для кредитования. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что на сегодняшний день имеется 

ряд источников и форм финансирование предприятий МСБ. При этом предпринима-

тель должен понимать, что финансирование – это средство для достижения конкрет-

ных экономических целей, которые, как правило, формулируются собственниками 

предприятий. На основе этих целей должны быть разработаны стратегические планы 

развития, частью которых должен стать финансовый план и план денежных потоков. 

В свою очередь, финансирование должно способствовать увеличению объемов произ-

водства, выручки, производительности труда и прибыли. На основании этого может 

быть принято решение о выборе той или иной приемлемой формы финансирования. 

При этом стоит учесть преимущества деятельности МСБ, о котором говорилось выше, 

в форме юридического лица при обращении за получением финансирования. Пред-

приятия ведут бухгалтерскую отчетность установленной формы, согласно которой 

банки проводят оценку кредитоспособности, т. е. способности субъекта МСП в срок и 

в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами и эф-

фективно использовать предоставленные кредитные ресурсы.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что зачастую декларируе-

мые причины отсутствия роста МСБ в стране не соответствуют действительности. 

На сегодняшний день созданы и продолжают совершенствоваться институты, дея-

тельность которых направлена на стимулирование и поддержку деятельности МСБ. 

Имеются различные инструменты получения финансирования. Безусловно, существу-

ют определенные проблемы и недостатки в рассмотренных областях поддержки и дея-

тельности МСП, но в большинстве своем условия для ведения бизнеса приемлемые, 

институциональная среда существует и развивается. 

В целом причины отсутствия роста МСБ, с нашей точки зрения, можно условно 

разделить на объективные и внутренние (субъективные).  

1. Объективные причины. 

1.1. Исторические (социальные) причины. Главной причиной отсутствия зна-

чительного темпа роста развития МСБ является то, что для формирования любого 

класса общества требуются определенные исторические предпосылки, в том числе 

время, в течение которого у определенной категории граждан формируется потреб-

ность и желание стать собственником своего дела. Проблема заключается в том, что в 

нашей стране отсутствуют исторические традиции предпринимательства. На протяже-

нии долгого временного отрезка Республика Беларусь существовала в рамках эконо-

мической модели, установленной в СССР, с ее достоинствами и недостатками. К чис-

лу недостатков можно отнести отсутствие частного предпринимательства. Первые 

нормативные правовые акты, дающие возможность заниматься частным предприни-

мательством, были приняты после 1985 г. Таким образом, существенная часть сего-

дняшнего поколения экономически дееспособных людей была рождена и воспитыва-

лась в СССР, где отсутствовало понимание возможности частного бизнеса, а во мно-

гих случаях культивировалось даже его неприемлемость и отрицание. Учитывая то, 

что во многом люди впитывают картину мира, формируемую в семье и окружении, – 

это главный фактор сдерживания предпринимательской деятельности. 
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В то же время в экономически развитых странах становление и развитие МСБ 

происходило постоянно на протяжении значительного периода времени. Исторически 

сложившаяся форма развития этих стран способствовала формированию и становле-

нию данного сегмента бизнеса. Развитие МСБ в странах Западной Европы фактически 

началось еще в XVII в., когда стало развиваться на своем начальном этапе промыш-

ленное производство, что с течением времени вызвало необходимость к разделению 

труда. Началось развитие и появилось понимание роли торговли и функций денежного 

обращения. Складывающаяся практика вступала в противоречие с действующей эко-

номической системой, ее традициями в экономической сфере, что стало предпосылка-

ми революций в Нидерландах, Англии и Франции, в ходе которых произошло закреп-

ление политического статуса нового класса собственников – наиболее прогрессивного 

на тот момент класса, который и стал фундаментом для развития МСБ и свободного 

рынка. Одним из главных положительных факторов развития МСБ в развитых странах 

явилось непрерывность развития частного предпринимательства. 

Рост количества предпринимателей на территории нашей страны приходится на 

начало 90 гг. XX в. Это связано со временем распада СССР, повлекшим экономиче-

ский кризис, падение жизненного уровня и доходов населения. Осуществление пред-

принимательской деятельности в этот период в большей части было скорее вынуж-

денной мерой, поскольку являлось единственным источником существования для от-

дельных категорий граждан, т. е. бизнес по необходимости в целях обеспечения 

удовлетворения элементарных базовых потребностей, собственно выживаемости. Ни о 

каких задачах роста бизнеса, перспектив его развития речь не шла. 

В экономической теории есть такой термин как экономическая мобильность, 

т. е. переход людей с одной группы доходов в другую. Одним из способов оценки эко-

номической мобильности является устойчивый экономический успех, передаваемый 

из поколения в поколение. Так, если отец зарабатывал больше среднего дохода своего 

поколения, его сын будет получать доход, превышающий заработок сверстников. 

В нашей стране пока такие традиции только зарождаются. 

1.2. Экономические причины. На развитие МСБ, как и любой составляющей 

экономической системы государства, оказывают влияние экономические условия, 

ключевыми из которых, определяющими развитие МСБ, являются: 

1) объем предложения товаров (услуг) и величина спроса; 

2) ассортимент товаров (услуг), востребованных потребителем; 

3) объем денежных средств, которые могут быть истрачены потенциальными 

потребителями. 

Одним из важнейших триггеров роста бизнеса является наличие платежеспособ-

ного спроса на производимые товары и услуги. Платежеспособный спрос предполага-

ет наличие у потребителя желания и, самое главное, финансовой возможности приоб-

рести тот или иной товар или услугу. В структуре распределения МСБ по отраслям 

экономической деятельности на протяжении всего времени основная концентрация 

сложилась в сфере оптовой розничной торговли, ремонте автомобилей и мотоциклов. 

Предпочтение МСБ заниматься торговлей и оказанием услуг вполне логично, по-

скольку этот сегмент не требует больших капитальных вложений, в то же время обес-

печивает быстрый оборот денег. На рисунке 2 показано соотношение распределения 

предприятий МСБ по видам экономической деятельности. 
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Рисунок 2 – Распределение предприятий МСБ по видам экономической деятельности 

Источник: разработка автора на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь. 

 

Согласно статистическим данным, на долю МСБ приходится 74 % деятельности 

в сфере оказания услуг, 26 % – в сфере производства. 

Конечный потребитель при приятии решения о покупке товара и услуги, т. е. 

осуществлении расходов, действует рационально, оценивая свои доходы, стоимость 

товара или услуги и степень удовлетворения собственных потребностей, т. е. полез-

ность как меру удовлетворения потребностей в целях максимизации совокупной по-

лезности. Таким образом, размер дохода оказывает существенное влияние на объем 

потребления. Основная доля расходов домашних хозяйств направлена на продукты 

питания (38,6 % в 2020 г.), т. е. удовлетворение базовых необходимых потребностей. 

Складывающаяся сегодня инфраструктура розничного рынка продовольственных то-

варов не способствует росту МСБ. В этом сегменте МСБ не сможет выдержать конку-

ренцию у развивающихся крупных торговых сетей. Обороты указанных предприятий 

за счет их объема позволяют снизить издержки на единицу закупки товара, позволяют 

использовать эффект масштаба, также получать оптовые скидки, бонусы. Это же каса-

ется торговых организаций, осуществляющих торговлю одеждой и бытовой техникой. 

В целом МСБ может реализовать свой потенциал в сфере услуг транспорта, образова-

ния, общественного питания. Однако на сегодняшний день, с учетом имеющихся до-

ходов потенциальных покупателей эти сегменты не способствуют росту бизнеса. Как 

будут развиваться эти отрасли в условиях складывающейся экономической и эпиде-

миологической ситуации предположить достаточно сложно. 

2. Внутренние (субъективные) причины. 

2.1. Отсутствие самой цели роста, удовлетворение текущим доходом и 

своим экономическим положением. В качестве цели определяется не собственно 

рост бизнеса, реализация новых идей, а экономическое положение, которое выражает-

ся в наличии различных материальных благ (квартира, машина, возможность отдыха 

за границей и т. д.). Это подтверждает структура сегмента МСБ в части количества 

индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций. 

2.2. Неспособность генерировать идеи, позволяющие сформировать новый 

продукт или услугу, которые могут стать драйверами роста. Именно бизнес-идея 

и ее реализация формирует концепцию развития предпринимательства. Однако мно-

гие предприниматели как занимались одним видом деятельности на заре зарождения 

рыночных отношений, так и продолжают заниматься до настоящего времени. При 

этом не принимаются во внимание изменения конъюнктуры рынка, развитие новых 

технологий, изменения предпочтений потребителей, уровень конкуренции. Здесь же 
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также следует упомянуть то, что часто у субъектов МСБ отсутствуют достаточные 

познания в микроэкономике в части понимания сущности зависимости издержек и ре-

зультата, расчета потребностей в финансировании, влиянии запрашиваемого объема 

финансирования на способность к увеличению производства товаров и услуг в кратко-

срочной и долгосрочной перспективе, а также незнание самих возможностей получения 

финансирования в той или иной форме, в том числе рамках государственных программ. 

2.3. Боязнь принимать на себя дополнительные риски. Этот субъективный 

фактор схож с вышеперечисленными. Рассуждения владельца МСБ сводятся к тому, 

что имеющийся результат деятельности предприятия, который удалось достичь, важ-

нее всего сохранить на устоявшемся уровне. Попытка захотеть большего может при-

вести к потере имеющегося. Негативным фактором также является периодически по-

являющаяся информация в СМИ о проверках, проводимых контролирующими орга-

нами, наложении штрафов, закрытии предприятий. И здесь срабатывает рациональный 

выбор конкретного индивида, основанный на оценке возможных последствий указан-

ного выбора.  

На основании проведенного анализа можно сформулировать основные предло-

жения и перспективные направления развития МСБ в нашей стране. Эффективность 

того или иного направления предпринимательства определяется востребованностью 

производимых и реализуемых товаров, работ, услуг потребителями. При этом такая 

востребованность должна иметь место даже при неблагоприятных экономических 

условиях. 

Важной составляющей является эффективность бизнеса, под которой понимает-

ся соотношение между экономическим результатом деятельности и понесенными за-

тратами или размером привлеченных ресурсов. Принимая во внимание специфику 

функционирования МСБ с учетом базовой финансовой составляющей, предпринима-

тели должны стремиться в отрасли с небольшими затратами при вхождении в рынок и 

небольшой концентрации участников отрасли. Учитывая эти обстоятельства одним из 

направлений деятельности на сегодняшний день может стать в определенной степени 

инновационная деятельность, т. е. создание инновационных продуктов, технологий, 

способов производства, реализация которых позволят пользователям удовлетворить 

свои потребности, если речь идет о продукте, либо увеличить производительность 

труда при использовании новых технологий. 

Как показал мировой опыт, в XXI в. источниками получения прибыли и, соот-

ветственно, обогащения предпринимателя явились успешные внедрения инновацион-

ных продуктов и технологий. Т. е. основу богатства формируют знания, авторские пра-

ва, разработки. Одна из главных доходных статей бюджета США формируется за счет 

экспорта знаний в виде технологий, программного обеспечения, изобретений и откры-

тий, обеспечивающих производство более 1/3 всей мировой наукоемкой продукции [5]. 

Таким образом, интеллектуальный капитал становится основой эффективного развития. 

Как уже было указано выше, в Республике Беларусь существует и совершен-

ствуется инфраструктура поддержки МСБ. В состав этой инфраструктуры входят цен-

тры поддержки предпринимательства, инкубаторы малого предпринимательства, 

учреждения финансовой поддержки предпринимателей и т. д. Все указанные структу-

ры имеют различные функции – от консультационных услуг до предоставления иму-

щества, помещений для нужд МСБ. Среди указанных субъектов выделяются техно-

парки, организации, которые призваны осуществлять координацию взаимодействия 

субъектов хозяйствования, научных организаций, конечных потребителей, направлен-

ную на развитие инновационной деятельности, и в конечном итоге для получения 

прибыли. Одной из основных задач технопарков является стимулирование притока 

предпринимателей в наукоемкие технологичные сегменты рынка, генерирование про-

блемных вопросов для применения новых технологий в целях реализации новых идей 
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и разработки конченого конкурентоспособного продукта. Технопарк должен стать 

связующим звеном инновационной инфраструктуры, которое объединит органы госу-

дарственного управления, производителей и потребителей товаров и услуг. Технопарк 

должен стать уникальной территорией с наличием инновационной инфраструктуры и 

экономических инструментов, которые способствуют рождению и дальнейшему раз-

витию новой идеи в итоговый коммерческий результат. В качестве стратегической це-

ли технопарка как инновационной инфраструктуры должно стать повышение иннова-

ционной активности региона путем создания рынка проблемных ситуаций и иннова-

ций и активная работа на этом рынке. Основным товаром будут являться проблемные 

ситуации с одной стороны и способы их разрешения с другой [6]. 

Результаты работы технопарков подтверждают их эффективность. По различ-

ным данным, на рынке выживают до 70–80 % компаний, работающих в технопарке, в 

тоже время 75 % стартапов, осуществляющих свою деятельность вне зоны технопарка, 

прекращают деятельность в первые полтора года своего существования1.  

Анализируя экономическую теорию инноваций, можно выделить основанные 

составляющие инновационной деятельности: 

1) использование нового сырья; 

2) формирование новых рынков сбыта; 

3) использование новых средств производства или новых технологий производ-

ства и сбыта; 

4) изменение в организации производства и управления предприятием; 

5) внедрение новых продуктов с новыми свойствами. 

Исходя из указанных составляющих, можно сформировать основные направле-

ния реализации инновационной деятельности: 

1. Создание инновационного продукта, т. е. абсолютно нового или существенно 

измененного в сторону усовершенствования продукта. Очевидно, что этот продукт 

должен быть востребован на рынке. 

2. Создание новых технологий. В данном случае речь идет о существенном усо-

вершенствовании какого-либо производственного процесса, позволяющего значительно 

увеличить производительность труда при помощи различных факторов, к числу кото-

рых относятся снижение издержек производства, увеличение объема производства. 

При разработке инновационного продукта, как правило, выделяются следующие 

основные стадии: 

1) формирование идеи продукта, создание опытного экземпляра; 

2) наладка производства; 

3) внедрение на рынок. 

Необходимо отметить, что несмотря на достаточно исчерпывающее сегодня 

определение «инноваций», оно ограничивается, прежде всего, их технологической 

сущностью, только внедренческой деятельностью, тогда как под инновацией следует 

понимать объект, не просто внедренный в производство, а успешно внедренный объ-

ект. Критерием успешности этого внедрения является получение положительного эко-

номического эффекта, определяемого как разность между результатами деятельности 

и произведенными для их получения затратами на изменение условий деятельности. 

В более конкретном случае в отношении организации экономический эффект опреде-

ляется абсолютным значением финансово-экономического результата от реализации 

организационно-экономических, маркетинговых, технико-технологических и иных 

мероприятий, проектов, программ и т. п. в различных сферах (снабженческой, произ-

водственной, сбытовой, финансовой, инвестиционной и т. д.) хозяйственной деятель-

                                                           
1 Донцова, О. И. Инновационная экономика : учебник / О. И. Донцова. – Москва : ИНФРА-М, 

2021. – 217 с. 
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ности предприятия, направленных на его совершенствование. При этом экономический 

эффект, рассчитываемый как разница между дополнительно полученными выгодами 

(доходами) и дополнительно понесенными затратами (расходами) от реализации меро-

приятия, принято называть «положительным» (как правило, речь идет о прибыли), если 

указанная разница имеет положительное значение, и «отрицательным» если данная раз-

ница имеет отрицательное значение (в данном случае речь идет об убытке).  

Перспективность инновационной деятельности для МСБ, с одной стороны, име-

ет определенные проблемы и риски с другой. Инновационная деятельность предпола-

гает значительное капиталовложение, поскольку требует осуществления комплекса 

различных мероприятий, начиная от производства научных изысканий, опытно-

конструкторских работ, проведения экспериментов и т. д. Кроме того, инновации со-

пряжены с риском по сравнению с обычным ведением бизнеса, связанным с тем, что 

предполагают разработку и внедрение ранее не испытанного. Также следует прини-

мать во внимание, что при начале разработки инновационного продукта будут иметь 

место отрицательные денежные потоки при повышенных рисках дальнейшей работы. 

В таблице 1 приведены доли издержек стадий процесса внедрения инноваций. 

 

Таблица 1 – Распределение издержек стадий процесса внедрения инноваций 
Стадия инновационного процесса Доля в общих издержках, % 

Идея продукта до создания прототипа 53 

Наладка производства 26 

Внедрение на рынок 21 

Источник: [7]. 

 

Несмотря на описанные выше риски, создание инноваций, безусловно, является 

перспективным направлением деятельности предпринимателей. Большим плюсом для 

МСБ в этом является то, что первичным для инновации является идея, т. е. использо-

вание интеллекта. Идея должна отвечать на классические вопросы внедрения продукта 

на рынок, а именно что будет результатом, как это будет реализовано, кто будет по-

требителем. Далее следует разработка бизнес-плана, оценка затрат и планируемой 

прибыли, срока окупаемости. При соблюдении этих условий возможно решение во-

проса о финансировании, в качестве источников которого можно рассмотреть: 

1) государственное финансирование через инновационный фонд; 

2) кооперацию с иными заинтересованными субъектами. Организацию этого 

процесса можно эффективно можно осуществлять на базе технопарка.  

3) венчурное финансирование. Пока данный инструмент еще не используется в 

нашей стране. Однако эта форма показала свою эффективность в США, Западной Ев-

ропе, Японии. Инвестором могут выступать как национальные субъекты, так и ино-

странные. Учитывая опыт венчурного финансирования и концентрацию капиталов, 

отечественным предпринимателям, в первую очередь, следует ориентироваться на 

иностранных инвесторов. При их заинтересованности они смогут получить как инве-

стиции на разработку самого проекта, так и в случае успеха – возможность выхода на 

внешние рынки. Венчурный бизнес – по своей сути рисковый бизнес, однако и выгоды 

при успешной коммерциализации идеи достаточна велики. 

Кроме инновационной деятельности МСБ, мировой опыт показывает, что одним 

из направлений его устойчивого развития является участие в деятельности кластеров. 

Кластерная теория сегодня рассматривается как одна из основ модели экономического 

развития государства. Указанная деятельность подразумевает концентрацию предпри-

ятий определенных секторов в границах определенной территории, что позволяет ми-

нимизировать издержки при производстве своей продукции. Кластеры предполагают 

развитие форм кооперации между предприятиями, результатом которых является по-
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вышение их конкурентоспособности на рынке. М. Портер, исследуя вопросы развития 

кластеров, сделал вывод о том, что в основе успешного развития кластера стоит эф-

фективная деятельность предприятия «лидера», вокруг которого кооперируются дру-

гие компании, что также обеспечивает их эффективное развитие и конкурентоспособ-

ность [8]. Проблема развития кластеров в Республике Беларусь заключается в том, что 

в нашей стране недостаточное количество предприятий, которые могут быть основой 

кластера, т.е. предприятий – лидеров. Также необходимо отметить, что крупные пред-

приятия находятся в собственности государства, что оказывает влияние на процедуры 

принятия управленческих решений, в том числе направленных на организацию со-

трудничества с частными предприятиями МСБ.  

Выводы. МСБ является составной частью экономической системы различных 

стран. Анализ развития предпринимательства в странах с развитой экономикой свиде-

тельствует о том, что этот сегмент вносит значительную долю в ВВП и, как следствие, 

во многом он определяет социально-экономическое развитие государства. Успешная и 

эффективная деятельность МСБ в странах ЕС и США во многом определена истори-

ческими предпосылками, поскольку его развитие началось еще в XVII в. и непрерывно 

продолжается в настоящее время. Это обусловило формирование сегмента предпри-

нимателей и его связей между поколениями. Кроме того, положительное влияние на 

развитие МСП оказывает государственная поддержка в различных формах, а также 

уровень благосостояния этих стран, благодаря которому формируется спрос на товары 

и услуги. 

В Республике Беларусь в целом сложилась институциональная среда, которая 

сегодня обеспечивает условия для осуществления предпринимательской деятельности 

в различных формах, объемах и отраслях. Сформирована законодательная база, кото-

рая предусматривает права свободно создавать новые предприятия, условия государ-

ственной поддержки МСБ с использованием различных финансовых и нефинансовых 

инструментов, обеспечивает защиту прав и законных интересов бизнеса. Условия ре-

гулирования предпринимательства не статичны, а изменяются и оптимизируются с 

учетом складывающейся экономической конъюнктуры. Вместе с тем участие МСБ в 

экономике нашей страны остается на невысоком уровне на протяжении последних лет. 

Основными причинами этого являются: 

1) относительно короткий срок развития предпринимательства в современной 

истории, что не позволило до конца сформировать предпринимательскую культуру, 

мировоззрение, иными словами, систему ценностей, убеждений, знаний в указанной 

сфере; 

2) отсутствие генерации стимула для роста, нежелание нести дополнительные 

риски; 

3) не высокий уровень благосостояния населения, и, соответственно, ограни-

ченный спрос на товары и услуги; 

4) наличие конкуренции и отсутствие кооперации с крупными предприятиями. 

Вместе с тем сегодня имеются ниши, где МСБ может начать устойчивый рост 

с учетом его ограниченных собственных финансовых ресурсов. Основой указанного 

роста может стать использование интеллектуального капитала, который сегодня ста-

новится одним из факторов производства. Он позволяет реализовать перспективную 

идею в востребованный на рынке инновационный продукт или технологию. При этом 

предприниматель самостоятельно либо в кооперации с другими предпринимателями 

или предприятиями должен генерировать эффективную комбинацию факторов произ-

водства с целью получения оптимального результата. Немаловажным аспектом явля-

ется получение специальных знаний в области экономики предприятия, финансов, 

юриспруденции, защиты прав интеллектуальной собственности. МСБ должен исполь-

зовать свои ключевые конкурентные преимущества, такие как оперативность приня-
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тия решений, гибкость, адаптивность к изменениям. Важно для предприятий МСБ 

правильно формулировать стратегические цели, которыми должны быть создание 

уникальных продуктов, обеспечения сервиса и услуг. Таким образом, важнейший во-

прос в развитии МСБ стоит в плоскости побудительных мотивов самих предпринима-

телей, их желании и умении. 
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Статья содержит методическое обеспечение развития организационно-

экономического механизма применения больших данных. В качестве основной цели 

методического обеспечения выступает оценка экономической результативности 

применения больших данных предприятием. Рассматриваются особенности методик 

по оценке экономической результативности применения больших данных при кратко-

срочном и долгосрочном планировании применения больших данных предприятием, а 

также методики оценки экономической результативности повторного применения 

больших данных и методики оценки экономической эффективности продаж больших 

данных. Показано, что оценка экономической результативности применения больших 

данных предприятием должна охватывать оценку деятельности предприятия в це-

лом, а также учитывать результат применения больших данных в пределах отдель-

ного структурного подразделения или подразделений предприятия.  

Ключевые слова: большие данные, применение больших данных, организационно-

экономический механизм применения больших данных, информационно-

коммуникационные технологии, методика оценки экономической результативности 

применения больших данных, экономическая эффективность продаж больших данных. 

 

Цитирование: Сташевская, М. П. Методическое обеспечение развития органи-

зационно-экономического механизма применения больших данных / М. П. Сташе-

вская // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ.  Минск, 2022.  

Вып. 15.  С. 73–86. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2022-15-73-86 

 

Введение. Организационно-экономический механизм применения больших 

данных представляет собой организационно-экономический механизм, включающий 

совокупность организаций и лиц, деятельность которых направлена или сопровожда-

ется созданием (сбором), хранением, обработкой, анализом больших данных и внед-

рением результатов анализа больших данных в производство. При этом развитие ор-

ганизационно-экономического механизма применения больших данных определяется 

деятельностью средних и крупных организаций, ведущих хозяйственную деятель-

ность, (предприятий), что обуславливает необходимость выработки методического 

обеспечения развития этого механизма исходя из оценки деятельности таких органи-

заций (предприятий) в ходе применения больших данных. Под применением больших 

данных понимается вовлечение больших данных в проанализированном виде в произ-

водство (его фазы) с целью обеспечения его (их) управляемости, моделирования и 

прогнозирования. Применение больших данных, в технологическом смысле, состоит в 

совершении стадий их сбора (создания), хранения, обработки, анализа и внедрения 

больших данных. 

https://teacode.com/online/udc/33/330.341.1.html
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Тенденции по оценке деятельности предприятий все в большей степени опреде-

ляются содержанием концепции К. Шваба «капитализм для всех заинтересованных 

сторон». Этим ученым подчеркивается, что «компании не только оптимизируют крат-

косрочную прибыль для акционеров, но и стремятся к созданию долгосрочной стои-

мости, принимая во внимание потребности всех своих заинтересованных сторон и об-

щества в целом»1. Содержание предложенной К. Швабом концепции «капитализм для 

всех заинтересованных сторон» подразумевает, что в ходе оценки деятельности пред-

приятия, в том числе при принятии решения собственником о применении новых ре-

сурсов, необходимо руководствоваться следующим. Во-первых, принятие собственни-

ком предприятия решения о применении новых ресурсов, в том числе такого цифрово-

го ресурса как большие данные, не может зависеть исключительно от значений 

экономической эффективности такого применения. Во-вторых, современная оценка 

деятельности предприятия сосредотачивается на получении сведений о результатах 

этой деятельности – экономической результативности. В-третьих, оценка деятельно-

сти предприятия должна включать показатели, которые могут отражаться на развитии 

общества в целом, в том числе демонстрируют уровень его инновационности, измене-

ние которого требует длительного периода времени. 

Результаты и их обсуждение. Оценка экономической результативности дея-

тельности предприятия предполагает формирование перечня показателей, которые 

отражают совокупность средств, направленных на применение больших данных, и 

полученного от такого применения результата, что «влияет на отчетливость артикуля-

ции конечной цели» применения больших данных и «на продуманность и эффектив-

ность шагов к планируемому результату, на глубину и интенсивность преобразова-

ний» [1, с. 12]. При оценке экономической результативности применения больших 

данных необходимо учитывать, что их применение отражается на функционировании 

всего предприятия вне зависимости от того, в каком из направлений деятельности 

предприятия они применяются. Это обусловлено повсеместностью преобразований, 

вызванных технологиями, которые составляют ядро четвертой промышленной рево-

люции и к которым относятся технологии, основанные на применении больших дан-

ных [2, с. 11–12].  

Применение больших данных предприятием может быть направлено на реали-

зацию как текущих (тактических) целей предприятия, связанных, как правило, с полу-

чением экономических выгод собственником в короткие сроки, так и с реализацией 

долгосрочных (стратегических) целей предприятия, которые направлены на получение 

преимуществ предприятия за счет выпуска инновационной продукции. Так, для оцен-

ки экономической результативности применения больших данных на предприятии 

требуется методическое обеспечение оценки экономической результативности приме-

нения больших данных на предприятии, состоящее из методики оценки экономиче-

ской результативности применения больших данных при краткосрочном планирова-

нии и методики оценки экономической результативности применения больших дан-

ных при долгосрочном планировании. 

Собственником предприятия может быть принято решение о достижении теку-

щих целей с последующим переходом к долгосрочным целям. Направления дальней-

шего использования собственником предприятия достигнутых результатов, например, 

полученной прибыли при применении больших данных в ходе краткосрочного плани-

рования, которая может быть направлена как на стабилизацию собственных рыночных 

                                                           
1 What is stakeholder capitalism? [Electronic resource] // World Economic Forum. – Mode of access: 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-

relevance/. – Date of access: 17.03.2022. 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-relevance/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-relevance/
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позиций в результате реинвестирования, так и изъятие в виде дивидендов, служат 

предметом отдельного исследования, выходя за рамки нашего. 

Особенности больших данных как цифрового ресурса проявляются в нематери-

альности, нерасходуемости, а также возможности их одновременного и (или) повтор-

ного применения. Как подчеркивается экспертами, «большинство исходных данных, 

принадлежащих предприятиям, можно использовать повторно или преобразовать их в 

формат базы данных для создания новых продуктов или услуг»1, такое повторное 

применение больших данных «в соответствии с выбранной стратегией может стиму-

лировать конкуренцию и позволить новым субъектам выйти на рынок и заново сба-

лансировать экосистему»2. Практика повторного применения больших данных опре-

деляет необходимость выработки методики оценки экономической результативности 

повторного применения больших данных. 

В качестве источника дохода предприятиями рассматривается деятельность по 

продаже больших данных в необработанном, обработанном и проанализированном 

виде. Экспертами подчеркивается, что «также важно помнить, что потенциальный до-

ход от продажи неструктурированных данных или базовых наборов данных постав-

щикам данных окажется меньше по сравнению с продажей результатов анализа или 

отчетов другим компаниям»3. Функционирование предприятия может быть непосред-

ственно связано со сбором (созданием), обработкой, анализом больших данных или 

сопровождаться их сбором (созданием), обработкой, анализом, что предполагает фор-

мирование ресурса предприятия, продажа которого может стать одним из направлений 

деятельности, повышающим уровень конкурентоспособности предприятия в условиях 

цифровизации. Продажа собранных (созданных), обработанных и проанализирован-

ных больших данных служит основанием для разработки методики оценки экономи-

ческой эффективности продаж больших данных. 

Таким образом, методическое обеспечение развития организационно-эконо-

мического механизма применения больших данных включает методическое обеспече-

ние оценки экономической результативности применения больших данных на предпри-

ятии, состоящее из методики оценки экономической результативности применения 

больших данных при краткосрочном планировании и методики оценки экономической 

результативности применения больших данных при долгосрочном планировании; мето-

дику оценки экономической результативности повторного применения больших дан-

ных; методику оценки экономической эффективности продаж больших данных. Новиз-

на методического обеспечения заключается в том, что, во-первых, в отличие от узкой 

оценки экономической эффективности применения больших данных предприятием, 

проводится оценка экономической результативности применения больших данных, во-

вторых, в отличие от оценки исключительно применения больших данных как отдель-

ного взятого процесса в рамках предприятия, проводится комплексная оценка экономи-

ческой результативности применения больших данных на предприятии, включающая учет 

целей краткосрочного и долгосрочного планирования на предприятии. 

Методическое обеспечение оценки экономической результативности при-

менения больших данных на предприятии. Определим показатели, отражающие 

экономическую результативность применения больших данных на предприятии. При 

выборе показателей оценки экономической результативности применения больших 

данных на предприятии будем учитывать особенности краткосрочного (тактического) 

                                                           
1 Практическое руководство по использованию Big Data для развития бизнеса [Электронный 

ресурс] // Компания Orange Business Services. – Режим доступа: https://www.orange-

business.com/sites/default/files/media/prakticheskoe_rukovodstvo_po_ispolzovaniyu_big_data_dlya_ 

razvitiya_biznesa_ru_final.pdf. – Дата доступа: 10.03.2022. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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и долгосрочного (стратегического) планирования. Тактические цели планирования на 

предприятии зачастую связаны с получением финансовых результатов и проявляются 

в росте выручки от реализации продукции, чистой прибыли (сокращении убытка) и 

увеличении рентабельности затрат. Стратегические цели подразумевают повышение 

уровня устойчивости предприятия путем роста инновационности и укрепления его 

финансовой устойчивости. 

Применение больших данных на предприятии направлено на улучшение его 

конкурентных позиций, способствует осваиванию новых рынков и улучшению пози-

ций на традиционных, что отражается на росте показателя выручки предприятия. Вы-

ручка предприятия показывает уровень деловой активности предприятия и инвестици-

онной привлекательности, а также демонстрирует, благодаря полученным из нее сум-

мам налогов, влияние на формирование бюджета государства. Размер полученной 

предприятием выручки демонстрирует финансовый результат завершения его дея-

тельности за определенный период как в результате реализации целей краткосрочного, 

так и долгосрочного планирования. 

В качестве показателя, который демонстрирует результативность применения 

больших данных в интересах собственника предприятия при краткосрочном и долго-

срочном планировании, выступает размер чистой прибыли: «для собственников пред-

приятия важен конечный финансовый результат – чистая прибыль, которую они могут 

изымать в виде дивидендов или реинвестировать с целью расширения масштабов дея-

тельности и упрочения своих рыночных позиций» [3]. Финансовым результатом дея-

тельности предприятия также может выступать снижение получаемого убытка в ре-

зультате применения больших данных. 

Поскольку прибыль является абсолютным показателем, и сама по себе не может 

всесторонне отразить результативность работы предприятия, требуется соотнесение 

значения прибыли с понесенными на ее получение затратами. Такое соотнесение про-

ведем с помощью оценки показателя рентабельности затрат, демонстрирующего, 

сколько прибыли получает предприятие на рубль израсходованных ресурсов на произ-

водство в целом, а также на применение больших данных в частности. Рентабельность 

затрат на производство в целом и на применение больших данных в частности пока-

зывает результативность управленческого решения о применении больших данных на 

предприятии как в целях краткосрочного, так и долгосрочного планирования.  

Долгосрочные (стратегические) цели планирования на предприятии предпола-

гают достижение инновационных преимуществ, проявляющихся в создании иннова-

ционной продукции (работ, услуг). В целях статистического учета показателей инно-

вационной деятельности предприятий под такой продукцией понимается «внедренная 

в производство продукция (работы, услуги), являющаяся новой или значительно 

улучшенной по сравнению с ранее выпускавшейся продукцией (работами, услугами) в 

части ее свойств или способов использования, получившая новое обозначение или 

определение (наименование)»1. Производство инновационной продукции возможно в 

результате реализации продуктовых инноваций и инноваций бизнес-процессов. При-

менение больших данных может быть источником как продуктовых инноваций, так и 

инноваций бизнес-процессов. Для оценки влияния применения больших данных на 

выпуск инновационной продукции проведем оценку доли инновационной продукции в 

общем объеме реализованной предприятием продукции собственного производства 

(выполненных работ, оказанных услуг). 

                                                           
1 Статистика науки и инноваций [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/-

gosudarstvennye-statisticheskie-nablyudeniya/formy-gosudarstvennyh-statisticheskih-nablyuden_2/albom-

form-tsentralizovannyh-statisticheskih-nablyudenii/statistika-nauki-i-innovatsii/. – Дата доступа: 

01.03.2022. 

https://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/-gosudarstvennye-statisticheskie-nablyudeniya/formy-gosudarstvennyh-statisticheskih-nablyuden_2/albom-form-tsentralizovannyh-statisticheskih-nablyudenii/statistika-nauki-i-innovatsii/
https://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/-gosudarstvennye-statisticheskie-nablyudeniya/formy-gosudarstvennyh-statisticheskih-nablyuden_2/albom-form-tsentralizovannyh-statisticheskih-nablyudenii/statistika-nauki-i-innovatsii/
https://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/-gosudarstvennye-statisticheskie-nablyudeniya/formy-gosudarstvennyh-statisticheskih-nablyuden_2/albom-form-tsentralizovannyh-statisticheskih-nablyudenii/statistika-nauki-i-innovatsii/
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Таким образом, для оценки экономической результативности применения боль-

ших данных при краткосрочном планировании будем использовать показатель выруч-

ки, чистой прибыли (убытка), показатель рентабельности затрат предприятия и рента-

бельности затрат на применение больших данных. В группу показателей, динамику 

которых необходимо учитывать при оценке экономической результативности приме-

нения больших данных при долгосрочном планировании, включим: объем инноваци-

онной продукции, выручку, чистую прибыль (убыток), рентабельность затрат пред-

приятия и рентабельность затрат на применение больших данных. 

С учетом необходимости оценки экономической результативности применения 

больших данных для целей краткосрочного и долгосрочного планирования, оценку 

приведенных показателей целесообразно проводить для периодов: до начала примене-

ния больших данных; сразу после начала применения больших данных; сразу после 

периода начала применения больших данных; в периоды, которые не являются следу-

ющими сразу после начала применения больших данных и отражают долгосрочность 

планирования. Указанные периоды времени обозначим с помощью индекса i (i = 

): 0 – оценка до начала применения больших данных; 1 – период начала примене-

ния больших данных; 2 – период, следующий за периодом после начала применения 

больших данных; m (m = ) – периоды, которые не являются следующими сразу 

после начала применения больших данных и отражают долгосрочность планирования 

применения больших данных. 

Методика оценки экономической результативности применения больших 

данных при краткосрочном планировании. Для получения сведений о выручке и чи-

стой прибыли воспользуемся сведениями из отчетов предприятия, отражающих фи-

нансовые результаты его деятельности. Обозначим показатель выручки, полученной в 

i-м периоде как  принимающее значение  0; показатель чистой прибыли (убыт-

ка) как , принимающее значение  (; ). Определим рентабельность затрат 

предприятия на основании отношения значения чистой прибыли (убытка) к совокуп-

ной сумме затрат, используя формулу: 

 

, 
(1) 

 

где  – рентабельность затрат предприятия в i-м периоде, принимающая значение 

  (; ); 

 – чистая прибыль (убыток) предприятия в i-м периоде, принимающая значе-

ние   (; ); 

 – сумма затрат предприятия в i-м периоде, принимающая значение   0. 

Перейдем к расчету рентабельности затрат на применение больших данных, 

т. е. проведем оценку окупаемости затрат в пределах деятельности структурного(ых) 

подразделения(ий) предприятия, в котором(ых) осуществляется применение больших 

данных. Для расчета рентабельности затрат предприятия на применение больших дан-

ных используем формулу: 

 

, 
(2) 
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где  – рентабельность затрат предприятия на применение больших данных в i-

м периоде, принимающая значение   (; ); 

 – чистая прибыль (убыток), полученная за счет структурного подразделе-

ния предприятия, в котором запланировано или начато применение больших данных, в 

i-м периоде, принимающая значение   (; ); 

 – затраты предприятия на применение больших данных в i-м периоде, 

принимающие значение   0. 

Поскольку применение больших данных может быть реализовано как в отноше-

нии деятельности всего предприятия, так и в его отдельных структурных подразделе-

ниях, не относящихся к самостоятельным хозяйственным расчетным единицам, то для 

определения части чистой прибыли (убытка), полученной структурным подразделени-

ем, в котором запланировано применение больших данных, будем использовать коэф-

фициент пропорциональности распределения заработной платы между структурными 

подразделениями предприятия. Перенесем полученную пропорциональность на рас-

пределение чистой прибыли (убытка) предприятия. Будем исходить из того, что пред-

приятие распределяет заработную плату пропорционально трудовому вкладу своих 

сотрудников. В противном случае, если распределение заработной платы не пропор-

ционально вкладу работника, речь идет об оппортунистическом поведении работода-

теля, ведущем к деформациям в оплате труда, которое в теории может не учитываться. 

Рассчитаем коэффициент пропорциональности распределения заработной платы 

между структурными подразделениями предприятия, используя следующую формулу: 

 

, 
(3) 

 

где  – коэффициент пропорциональности распределения заработной платы в i-м 

периоде, принимающий значение 0 <  < 1; 

 – заработная плата сотрудников структурного подразделения предприя-

тия, в котором применяются большие данные, в том числе заработная плата руководи-

телей структурного подразделения, а также руководителей направления, в обязанно-

сти которого входит руководство таким структурным подразделением, пропорцио-

нально объему выполняемой работы в таком направлении, в i-м периоде, 

принимающая значение   0; 

 – заработная плата всех сотрудников предприятия в i-м периоде, прини-

мающая значение   0. 

На основании полученного предприятием значения чистой прибыли (убытка) и 

коэффициента пропорциональности распределения заработной платы рассчитаем при-

быль (убыток), полученный структурным подразделением, в котором планируется или 

начато применение больших данных, по формуле: 

 

, (4) 

 

где  – чистая прибыль (убыток), полученная за счет структурного подразделения 

предприятия, в котором применяются большие данные в i-м периоде, принимающая 

значение   (; ); 

 – коэффициент пропорциональности распределения заработной платы в i-м 

периоде, принимающий значение 0 <   1; 
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 – чистая прибыль (убыток) предприятия в i-м периоде, принимающая сле-

дующее значение   (; ). 

Перейдем к оценке затрат на применение больших данных. При расчете затрат 

на применение больших данных будем руководствоваться стадиями их образования: 

приобретение, сбор (создание), хранение, обработка, анализ, внедрение в процессы 

предприятия. При оценке затрат на применение больших данных необходимо учиты-

вать, что такие данные могут быть как созданы (собраны) предприятием самостоя-

тельно, так и приобретены. Отнесем к затратам на применение больших данных сумму 

затрат, понесенных предприятием на приобретение и (или) сбор (создание) больших 

данных; затраты на их хранение; затраты на обработку больших данных; затраты на 

анализ больших данных; затраты на внедрение больших данных. В таких стадиях за-

трат как сбор (создание), хранение, обработка, анализ и внедрение больших данных 

выделяются затраты на оплату труда специалистов, в том числе оплату выполнения 

ими дополнительных функций, их обучение; затраты на аппаратное обеспечение, 

включая его обслуживание; затраты на программное обеспечение, в том числе затраты 

на лицензионные платежи за использование такого обеспечения; затраты на матери-

альную инфраструктуру, включая ее обслуживание; и др. Для расчета затрат предпри-

ятия на применение больших данных будем использовать формулу: 

 

, (5) 

где  – затраты предприятия на применение больших данных в i-м периоде, при-

нимающие значение   0; 

 – затраты на приобретение больших данных в i-м периоде, принимающие зна-

чение   0; 

 – затраты на сбор (создание) больших данных в i-м периоде, принимающие 

значение   0; 

 – затраты на хранение больших данных в i-м периоде, принимающие значе-

ние   0; 

 – затраты на обработку больших данных в i-м периоде, принимающие значе-

ние   0; 

 – затраты на анализ больших данных в i-м периоде, принимающие значение 

  0; 

 – затраты на внедрение больших данных в процессы предприятия в i-м пе-

риоде, принимающие значение   0; 

Таким образом, экономическую результативность применения больших данных 

при краткосрочном планировании позволяют оценить значения показателей выручки 

( ), чистой прибыли (убытка) ( , ), рентабельности затрат пред-

приятия , рентабельности затрат на применение больших дан-

ных ( , ) в период до начала применения больших данных, в 

период сразу после начала применения больших данных  и в период, следующий за 

периодом после начала применения больших данных. Достижение результатов крат-

косрочного планирования применения больших данных проявляется, прежде всего, в 

росте выручки (     ) и росте чистой прибыли (сокращении убытка) предпри-

ятия (     ). Динамика изменения показателей рентабельности затрат пред-

приятия  и рентабельности затрат на применение больших дан-

ных ( , ) позволяют осуществить оценку использования за-
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трат и, при необходимости, скорректировать их значение, в том числе путем повтор-

ного применения одних и тех же больших данных. 

Методика оценки экономической результативности применения больших 

данных при долгосрочном планировании. В качестве основных показателей, демон-

стрирующих результативность реализации долгосрочных целей применения больших 

данных предприятием, состоящих в повышении уровня его инновационности, выступа-

ют показатель доли инновационной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в 

общем объеме реализованной продукции собственного производства (выполненных ра-

бот, оказанных услуг), показатель выручки. В качестве дополнительных показателей 

определения экономической результативности применения больших данных при долго-

срочном планировании выступают – показатель рентабельности затрат предприятия и 

показатель рентабельности затрат на применение больших данных, показатель чистой 

прибыли (убытка). Источником для получения сведений о выручке и чистой прибыли 

предприятия выступают финансовые отчеты. Обозначим показатель выручки, полученной 

в i-м периоде как  принимающее значение  0; показатель чистой прибыли (убытка) 

как , принимающее значение  (; ). Для расчета показателя рентабельности 

затрат предприятия при долгосрочном планировании будем использовать формулу 1, по-

казателя рентабельности затрат на применение больших данных – формулу 2. 

Для расчета доли инновационной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) в общем объеме реализованной продукции собственного производства (выпол-

ненных работ, оказанных услуг) после начала применения больших данных на пред-

приятии используем формулу: 

 

, 
(6) 

где  – доля инновационной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) в общем объеме реализованной продукции собственного производства (выпол-

ненных работ, оказанных услуг) после начала применения больших данных на пред-

приятии i-м периоде, принимающий значение   0; 

 – объем инновационной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) после начала применения больших данных на предприятии в отпускных ценах в 

i-м периоде, принимающий значение   0; 

 – объем продукции (выполненных работ, оказанных услуг) после начала 

применения больших данных на предприятии в отпускных ценах в i-м периоде, при-

нимающий значение   0. 

Таким образом, экономическую результативность применения больших данных 

при долгосрочном планировании демонстрируют значения показателей доли иннова-

ционной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в общем объеме реализо-

ванной продукции собственного производства (выполненных работ, оказанных услуг) 

( ), выручки ( ) в период до начала применения больших 

данных и в периоды, не следующие сразу после начала применения больших данных. 

Достижение результатов долгосрочного планирования применения больших данных 

проявляется, прежде всего, в росте доли инновационной продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг) в общем объеме реализованной продукции собственного про-

изводства (выполненных работ, оказанных услуг) ( ), сопровож-

даемом ростом показателя выручки ( ). Удельный вес инновационной продук-

ции, как фиксируют исследователи, должен составлять не менее 25 % в общем объеме 

выпуска, что позволяет отнести предприятие к инновационному [4, с. 27]. 
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Достижению основных целей предприятия в ходе долгосрочного планирования 

способствует анализ в период до начала применения больших данных и периоды, ко-

торые не являются следующими сразу после начала применения больших данных, та-

ких показателей как показатель рентабельности затрат предприятия ( ) и 

показатель рентабельности затрат на применение больших данных ( , 

), а также показателя чистой прибыли (убытка) ( , ). Анализ получен-

ных показателей рентабельности позволяет оценить необходимость корректировки 

затрат и при необходимости их снижения путем повторного применения больших 

данных. В качестве видов деятельности, позволяющих повысить объем получаемой 

предприятием выручки и чистой прибыли в ходе долгосрочного планирования приме-

нения больших данных, целесообразно рассмотреть продажи больших данных. 

Методика оценки экономической результативности повторного примене-

ния больших данных. Повторное применение больших данных предприятием состоит 

в повторении стадии внедрения приобретенных, собранных (созданных), обработан-

ных и проанализированных больших данных в процессы предприятия. Результат по-

вторного применения больших данных отражается, прежде всего, на показателях за-

трат на применение больших данных, затрат предприятия в целом, и приводит, к из-

менению значений показателей рентабельности затрат на применение больших данных 

и рентабельности затрат предприятия. Расчет затрат на однократное применение боль-

ших данных предприятием при их повторном применении проведем по формуле: 
 

, 
(7) 

где  – затраты предприятия на повторное применение больших данных в i-м 

периоде, принимающие значение   0; 

 – затраты на приобретение больших данных в i-м периоде, принимающие зна-

чение   0; 

 – затраты на сбор (создание) больших данных в i-м периоде, принимающие 

значение   0; 

 – затраты на хранение больших данных в i-м периоде, принимающие значе-

ние   0; 

 – затраты на обработку больших данных в i-м периоде, принимающие значе-

ние   0; 

 – затраты на анализ больших данных в i-м периоде, принимающие значение 

  0; 

 – затраты на внедрение больших данных в процессы предприятия в i-м пе-

риоде, принимающие значение   0; 

t – количество внедрений одних и тех же больших данных в процессы предприя-

тия в i-м периоде, принимающее значение t  0; 

Перейдем к расчету рентабельности затрат предприятия на применение больших 

данных в результате повторного их применения и рентабельности затрат предприятия 

в ходе повторного применения больших данных. Для расчета рентабельности затрат 

предприятия на повторное применение больших данных используем формулу: 

 

, 
(8) 
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где  – рентабельность затрат предприятия на повторное применение боль-

ших данных в i-м периоде, принимающая значение   (; ); 

 – прибыль (убыток), полученная за счет структурного подразделения 

предприятия, в котором осуществлялось повторное применение больших данных, в i-м 

периоде, принимающая значение   (; ); 

 – затраты предприятия на повторное применение больших данных в i-м 

периоде, принимающие значение   0. 

Для расчета показателя рентабельности затрат предприятия будем использовать 

формулу: 

 
(9) 

где  – рентабельность затрат предприятия в целом в ходе повторного приме-

нения больших данных в i-м периоде, принимающая значение   (; ); 

 – чистая прибыль (убыток) предприятия в целом в ходе повторного при-

менения больших данных в i-м периоде, принимающая значение   (; ); 

 – сумма затрат предприятия в целом в ходе повторного применения 

больших данных в i-м периоде, принимающая значение   0. 

Для оценки экономической результативности повторного применения больших 

данных используется показатель затрат на такое применение ( ) и рентабель-

ность затрат предприятия ( ). При этом целесообразно сравнение показате-

лей, полученных при многократном и однократном применении одних и тех же боль-

ших данных: затрат на повторное и однократное применение одних и тех же больших 

данных ( ), затрат предприятия в целом при повторном и однократном 

применении одних и тех же больших данных ( ), рентабельности затрат на 

повторное и рентабельности затрат на однократное применение одних и тех же боль-

ших данных ( ), рентабельности затрат предприятия в целом при 

повторном и однократном применении одних и тех же больших данных 

( ). При планировании повторного применения больших данных целе-

сообразно определить, какие данные могут быть внедрены повторно с учетом их цен-

ности для нескольких направлений деятельности предприятия. В результате возмож-

ности повторного применения одних и тех же больших данных снижение затрат на 

однократное применение этих данных предприятием , и, следова-

тельно, затрат предприятия в целом (в случае, если другие составляющие затрат пред-

приятии остаются на прежнем уровне), , служат источником повышения 

рентабельности применения больших данных при краткосрочном и долгосрочном 

планировании. 

Методика оценки экономической эффективности продаж больших данных. 

Продажи больших данных предполагают продажи одних и тех же больших данных в 

необработанном, обработанном, проанализированном виде. Для оценки экономической 

эффективности продаж больших данных используем показатели рентабельности таких 

продаж, т. е. проведем оценку их самоокупаемости; рентабельности затрат предприятия 

на сбор (создание), обработку, хранение, анализ и реализацию больших данных. 

Рассчитаем рентабельность продаж одних и тех же больших данных в необрабо-

танном, обработанном и проанализированном состоянии: 

, 
(10) 



Экономика и управление народным хозяйством 
 

83 

где  – рентабельность продаж одних и тех же больших данных в проанализиро-

ванном, обработанном и необработанном состоянии, принимающее значение   

(; +); 

 – прибыль(убыток) от продаж больших данных в i-м периоде, принимаю-

щая значение   (; ); 

 – выручка предприятия от продаж одних и тех же необработанных, обрабо-

танных и проанализированных больших данных в i-м периоде, принимающая значение 

  0. 

Для расчета суммы выручки от продаж необработанных, обработанных и про-

анализированных больших данных будем использовать формулу: 
 

, 
(11) 

где  – выручка предприятия от продаж одних и тех же необработанных, обработан-

ных и проанализированных больших данных в i-м периоде, принимающая значение 

  0; 

 – выручка предприятия от продаж необработанных больших данных в i-м 

периоде, принимающая значение   0; 

 – выручка предприятия от продаж обработанных больших данных в i-м 

периоде, принимающая значение   0; 

 – выручка предприятия от продаж проанализированных больших данных 

в i-м периоде, принимающая значение   0; 

 – количество продаж больших данных в i-м периоде, принимающее следую-

щее значение   1. 

Для расчета суммы полученной прибыли (убытка) от продаж одних и тех же 

больших данных в необработанном, обработанном и проанализированном состоянии 

используем формулу: 
 

, 
(12) 

где  – прибыль(убыток) от продаж собранных (созданных) больших данных в i-м 

периоде, принимающая значение   (; ); 

 – прибыль(убыток) от продаж необработанных больших данных в i-м пе-

риоде, принимающая значение   (; ); 

 – прибыль(убыток) от продаж обработанных больших данных в i-м пери-

оде, принимающая значение   (; ); 

 – прибыль(убыток) от продаж проанализированных больших данных в  

i-м периоде, принимающая значение   (; ); 

 – количество продаж больших данных в i-м периоде, принимающее следую-

щее значение   1. 

Оценку рентабельности затрат проведем по формуле: 
 

, 
(13) 
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Для расчета затрат на продажи одних и тех больших данных в необработанном, 

обработанном и проанализированном состоянии преобразуем формулу 5: 
 

, 
(14) 

где  – затраты предприятия на продажу больших данных в i-м периоде, прини-

мающие значение   0; 

 – затраты на приобретение больших данных в i-м периоде, принимающие зна-

чение   0; 

 – затраты на сбор (создание) больших данных в i-м периоде, принимающие 

значение   0; 

 – затраты на хранение больших данных в i-м периоде, принимающие значе-

ние   0; 

 – затраты на обработку больших данных в i-м периоде, принимающие значе-

ние   0; 

 – затраты на анализ больших данных в i-м периоде, принимающие значение 

  0; 

– затраты на реализацию больших данных в i-м периоде, принимающие зна-

чение   0; 

n – количество продаж одних и тех же больших данных. 

При оценке экономической эффективности продаж больших данных целесооб-

разно руководствоваться расчетом рентабельности таких продаж , сопровождае-

мым оценкой рентабельности затрат , а также определением размера получае-

мой выручки , демонстрирующей востребованность таких данных на рынке. 

По мере роста количества продаж одних и тех же больших данных в необработанном, 

обработанном и проанализированном виде наблюдается рост объема выручки от про-

даж этих данных (  ) и рост рентабельности затрат ( ). 

При этом возможна потеря ценности таких данных по мере многократных продаж од-

них и тех же больших данных, что снижает темп роста полученной выручки. 

В связи с необходимостью развития организационно-экономического механизма 

применения больших данных, направленного на формирование гибкой цифровой си-

стемы управления взаимодействием между органами государственного управления и 

предприятиями, предлагается комплекс мер, включающий несколько этапов. Во-

первых, создание организационной структуры, состоящей из представителей органов 

государственного управления, бизнеса и науки, ответственной за реализацию приме-

нения больших данных, определение приоритетных сфер применение больших дан-

ных. Во-вторых, реализация мер экономического стимулирования в отношении пред-

приятий, которые осуществляют применение больших данных с учетом расчета ре-

зультативности такого применения на основании предложенного методического 

обеспечения оценки экономической результативности применения больших данных. 

Реализация мер экономического стимулирования целесообразна в отношении пред-

приятий, осуществляющих производство отечественного аппаратного и программного 

обеспечения для применения больших данных; предприятий, осуществляющих при-

менение больших данных на основе отечественного аппаратного и программного 

обеспечения вне зависимости от того, направлено такое применение на повышение 

уровня инновационности предприятия или нет; предприятий, осуществляющих экс-

порт продукции, созданной с применением больших данных; предприятий, экспорти-

рующих отечественное программное и аппаратное обеспечение, предназначенное для 
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применения больших данных. В-третьих, стимулирование развития регионального и 

международного сотрудничества путем реализации совместных проектов и создания 

совместных предприятий. Реализация предложенного комплекса мер может осуществ-

ляться как в полном объеме, так и частично. 

Выводы. Таким образом, в ходе подготовки методического обеспечения разви-

тия организационно-экономического механизма применения больших данных показа-

но, что в качестве основной цели методического обеспечения выступает оценка эко-

номической результативности применения больших данных предприятием. Оценка 

экономической результативности применения больших данных для решения как так-

тических, так и стратегических задач предприятия основывается на системе показате-

лей, которые учитывают как абсолютные финансовые показатели (чистая прибыль 

(убыток), выручка), так и относительные (рентабельность затрат, рентабельность за-

трат на применение больших данных, доля инновационной продукции). Отражена 

специфика оценки экономической результативности применения больших данных при 

краткосрочном и долгосрочном планировании их применения. Приведены методика 

оценки экономической результативности повторного применения больших данных и 

методика оценки экономической эффективности продаж больших данных. Предложен 

комплекс мер, которые способствуют развитию организационно-экономического ме-

ханизма применения больших данных. 
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The article contains methodological support for the development of the organizational 

and economic mechanism for the use of big data. The main goal of methodological support 

is the assessment of the economic effectiveness of the use of big data by an enterprise. The 

features of methods for assessing the economic performance of the use of big data in the 
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short-term and long-term planning of the use of big data by an enterprise, as well as meth-

ods for assessing the economic performance of re-using big data and methods for assessing 

cost-effectiveness of big data sales are considered. It is shown that the assessment of the 

economic performance of the use of big data by an enterprise should cover the assessment of 

the activity of the enterprise as a whole, and also take into account the result of the use of 

big data within a separate structural unit or divisions of the enterprise. 

Key words: big data, big data application, organizational and economic mechanism of 

big data application, information and communication technologies, methodology for evalu-

ating the economic performance of big data application, cost-effectiveness of big data sales. 
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Статья посвящена изучению человека как экономической категории. В ней рас-

сматривается место человека в системе производственных сил и производственных 

отношений. Показана роль креативности в изменении человеческой натуры и ее влия-

ние на изучение экономической теории. 
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Введение. Несмотря на очевидную необходимость изучения человека как субъ-

екта и объекта экономических отношений, экономическая теория упорно обходит тему 

«человека». Между тем именно рабочая и творческая сила человека являются перво-

источником всего богатства общества в различных его формах. 

Как материальное и духовное богатство, так и национальное богатство в целом 

являются результатом прошлого и живого труда человека, его физических и духовных 

усилий, не говоря уже о том, что сам человек является главным богатством общества. 

Мы неоднократно ставили человека в центр наших социально-экономических иссле-

дований, как бы подчеркивая, что пришло время экономического изучения человека. 

Человеческую природу и натуру изучали многие ученые. Вспомним хотя бы труды 

известных в прошлом философов, которые оставили большое теоретическое наследие 

в области природы и натуры человека, имеющие также экономическое значение. Мы 

имеем ввиду, прежде всего, работы в области этики Д. Юма, Б. Паскаля, Б. Спинозы, 

А. Шопенгауэра и других.  

Вопросы этики основательно рассмотрены великим экономистом А. Смитом в 

его философском произведении «Теория нравственных чувств», многие положения 

которого, в том числе и концепция «невидимой руки», были развиты в его основном 

экономическом труде «Исследование о природе и причинах богатств народов». 

Другой великий экономист Дж. Милль фактически включал в предмет полити-

ческой экономии вопросы этики, психологии и человеческой натуры, оказывающие 

влияние на экономическую организацию общества. В частности, он писал: «В той ме-

ре, в какой экономическая организация народов зависит от состояния естественных 

наук, она остается предметом изучения самих естественных наук и производных от 

них прикладных наук. Однако в той мере, в какой причины экономической организа-

ции общества кроются в моральных и психологических факторах, в институтах и об-

щественных отношениях или свойствах человеческой натуры, исследованием этих 

причин должны заниматься не естественные, а этические и социальные науки, они яв-
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ляются предметом науки, называемой "политическая экономия"» [1, с. 105]. 

Дж. Милль гениально обозначил этот факт, но не раскрыл его, глубоко не исследовал 

влияние чувств и эмоций на экономику, как бы оставив разрешение этой проблемы 

своим последователям. 

В нашем обществе влияние этики на экономику, безусловно, должно быть свя-

зано с трансформацией экономики, которая коренным образом изменяет человека 

и внутренне, и во внешних его проявлениях и действиях. Возникновение частной соб-

ственности, капитала, наемного труда, рынка, конкуренции и т. д. изменяет не только 

экономические отношения, но и общественные отношения в целом, в том числе и че-

ловеческие отношения. Экономические отношения воздействуют на человека, форми-

руют его личность, ценностную ориентацию и т. п. В этих условиях могут возрастать 

эгоизм, озлобленность, ненависть и т. д., определяемые уже зарождающимися новыми 

экономическими отношениями. При этом распространяется недоверие в обществе, 

усиливаются нигилизм и безысходность. Вместе с тем усиливается страх перед буду-

щим, поскольку те социальные гарантии, которые они имели в старой экономической 

системе, постепенно утрачиваются и люди все больше убеждаются в том, что теперь, 

в новых условиях, они в большей степени должны надеяться на себя, а не на государ-

ство. Поэтому всеобщая лень и апатия постепенно уходят в прошлое, уступая место 

инициативности и желанию трудиться. Это, в свою очередь, вызывает всплеск поло-

жительных эмоций, мимо которых не может пройти экономическая теория, применяя 

ряд новых методов в экономических исследованиях, в частности, чувственно-

логический и эмоциональный метод [2, с. 18–19]. 

Важную роль в деле раскрытия человеческой сущности сыграл также психоана-

лиз. Фундаментальные исследования З. Фрейда и особенно его учеников К. Юнга и 

А. Адлера имеют прямое или косвенное отношение к экономике. 

Сексуально-психологическое состояние человека во многом определяет его 

настроение, в том числе и экономическое настроение. Человек без особых сексуаль-

ных проблем гармонично вписывается в систему экономических отношений, тогда как 

с сексуальными недугами, как правило, замкнут в себе, трудно сходится с людьми, в 

экономических отношениях бескомпромиссен, недоброжелателен, конфликтен и пре-

следует исключительно свои экономические интересы, пренебрегая экономическими 

интересами других. Старается компенсировать свои сексуальные недостатки за счет 

унижения достоинств других. Такого рода человек озлоблен и свою злобу вымещает 

на других – компаньонах, партнерах, контрагентах, подчиненных и т. п. Вместе с тем 

он подавлен своими комплексами и внутренними противоречиями, которые не позво-

ляют ему настроиться на оптимистический лад, а пессимизм в экономических делах – 

это прямой путь к неуспешности и неудачам. 

Следует также заметить, что даже незначительная сексуальная патология способ-

на перерасти в большую, а то и глобальную социально-экономическую и политическую 

проблему, разрешение которых часто требует объединения колоссальных усилий креа-

тивных личностей [3, с. 31] внутри страны, пассионарных людей [4, с. 16] различных 

стран, а также передовых (прогрессивных) представителей международных (глобаль-

ных) наций. 

Сексуальность проявляется в сексуальной потребности, желании и способности 

ее удовлетворить. Сексуальная потребность тесно связана с экономической потребно-

стью. Ущербность в области половой потребности сказывается на экономических по-

требностях людей, они проявляются в извращенном виде, в необузданном желании 

иметь как можно больше денег и богатств, тяготении к абсолютной власти, в том чис-

ле и экономической власти над другими людьми и т. д. Другими словами, будучи ли-

шенными возможности получать наслаждение от полноценных, здоровых сексуальных 

отношений, они компенсируют их удовольствием, получаемым от использования 
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и потребления всевозможных материальных благ и подчинения других людей своей 

воле. Вместе с тем не исключено, что в основе экономического интереса может лежать 

сексуальное влечение, которое может заставить человека попирать все юридические 

законы и пренебрегать всеми нравственными принципами, лишь бы обладать боль-

шими деньгами для более полного удовлетворения сексуальных потребностей. Конеч-

но, половая неудовлетворенность, психические отклонения сказываются на человече-

ских отношениях. Они не дают возможности полностью сосредоточиться на их эконо-

мической стороне, появляется излишняя раздражительность и нервозность, что 

приводит к конфликтным ситуациям и интригам на производстве и в быту. Между 

тем, застенчивость и неуверенность в своих сексуальных силах могут быть перенесе-

ны на бизнес. В силу привычки предприниматель начинает действовать чрезмерно 

осторожно, стремясь не рисковать, по крайней мере риски сводятся до минимума. Это 

мешает развитию бизнеса, предприниматель делает все наверняка, избегая решитель-

ных шагов. В своей деятельности все время оглядывается на власть, стараясь всячески 

угодить ей. Последнее нередко толкает такого рода предпринимателей на прямой под-

куп власти. Тем более, что для нерадивых ее представителей выманивание денег явля-

ется излюбленным способом разрешения экономических проблем [5, с. 90–91]. Это 

сковывает инициативу, что отрицательно сказывается на ведении дел. Потеря инициа-

тивы и стремительности не может не сказаться отрицательно на бизнесе, а страх перед 

конкурентами и вовсе может привести к финансовой нестабильности и в конечном 

итоге финансовой несостоятельности (банкротству). Поэтому устранение сексуальных 

недугов может положительно сказаться на экономической деятельности не только фи-

зических лиц, но и целых организаций. 

Но одного психоанализа недостаточно для понимания человека и его деятельно-

сти. Он должен быть дополнен анализом чувств и чувствительности и, прежде всего, 

любви и влюбленности. На наш взгляд, прав Н. Бердяев, полагая, что нет «никакой 

прямой и обязательной связи между половым влечением и влюбленностью» [6, с. 221]. 

Но и без сексуального влечения нет истинной любви. В области философии и психо-

логия любви и влюбленности преуспели В. Соловьев, Стендаль, А. Моруа, А. Арма-

линский, М. Айванхов и другие. Чувства любви и влюбленности касались и мы, осо-

бенно с экономической точки зрения, как, впрочем, и красоты как экономической ка-

тегории [7, с. 26–31, 197–202]. 

Любовь делает лучше и того, кто любит, и того, кого любят. Тот, кто любит, со-

вершенствует себя, стремится быть лучше, достойным своей любви, а тот, кого любят, 

тоже стремится стать лучше, чтобы оправдать это чувство, понимая, что при любви 

оценка всегда завышена, преувеличена, и старается соответствовать чувству того, кто 

любит. В этом не последнюю роль играет стремление повысить свой общественный 

статус. Человек трудится лучше, повышает свою квалификацию, добивается высоких 

трудовых и творческих результатов, успехов в карьерном росте, при этом совершен-

ствует свои человеческие качества, старается быть благородным, менее корыстным и 

жадным, ставит перед собой возвышенные цели, способствующие его благополучию и 

процветанию, а последние являются материальной основой для его любовных отно-

шений и создания семьи. Но это предмет особого специального рассмотрения. 

В данной статье мы попытаемся раскрыть некоторые аспекты изучения человека 

как экономической категории, т. е. рассмотреть его в системе производительных сил и 

общественных отношений. 

Результаты и их обсуждение. Прежде всего следует остановиться на вопросе, 

что же представляет из себя человек. На этот счет существуют различные точки зрения. 

Нами уже были рассмотрены некоторые позиции определения человека и его изучения 

[7, с. 189]. Вместе с тем мы согласны и поддерживаем мнение А. Печчеи о том, что «с 

тех пор как существует человечество, люди всегда бились над вопросом, что значит 
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быть человеком и в чем состоит его земное предназначение. Поиски ответов на этот во-

прос служили вечной темой философских и религиозных размышлений» [8, с. 63]. Но 

сейчас настало время экономического изучения человека, от которого во многом зави-

сит экономическое развитие не только отдельных стран, но и современной цивилизации 

в целом. В этом процессе исключительную роль играют изменения самого человека, его 

совершенствование. Новый гуманизм, проповедуемый А. Печчеи, не может обойтись 

без духовного развития человека и удовлетворения его духовных потребностей. Поэто-

му нельзя сосредотачиваться на удовлетворении материальных потребностей, игнори-

руя духовные потребности, считая их не главными, второстепенными. Только так мож-

но преодолеть односторонний подход к человеку и его существованию. Ведь «душа гу-

манизма в целостном видении человека» [8, с. 214]. 

Но одно очевидно, что человек – это продукт природы и общества. Поэтому че-

ловек – с одной стороны биологическое, а с другой – социальное существо. Человек в 

любом обществе является главной, в определенном смысле можно сказать единствен-

ной производительной силой, поскольку все средства производства созданы человече-

ским трудом и служат повышению производительности его труда, начиная от прими-

тивных средств производства и завершая современными информационными техноло-

гиями и искусственным интеллектом. Нет сомнения, что и будущие более 

совершенные средства труда будут созданы при его непосредственном участии. Люди 

также создают те или иные общественные отношения и, прежде всего, экономические 

отношения, становятся субъектами и объектами этих отношений, открывая новые про-

сторы для развития материальных и духовных производительных сил. Говоря о чело-

веке в системе экономической теории, следует, прежде всего, его трактовать как благо. 

Человек является главной ценностью общества. Человек – это то, по-настоящему са-

мое важное, что создает человек в своей жизни. Человек является результатом воздей-

ствия человека на человека и с момента своего рождения представляет собой благо 

для тех, кто его произвел и для общества в целом. В данном случае человек представ-

лен как живой индивид со своими врожденными качествами и чертами характера. 

Человек становится экономическим благом, когда формируется как личность, но-

ситель определенных общественных отношений, в том числе и экономических отноше-

ний. Человек в этом своем качестве формируется в результате воздействия на самого 

себя и внешних факторов на него. Но человек это и экономический продукт, когда вы-

ступает как экономический человек, достигший трудоспособного возраста и способный 

производить те или иные блага или обладать капиталом для производства благ. Другими 

словами, человек становится экономическим продуктом, когда приобретает способность 

трудиться под воздействием экономических, социальных, правовых, нравственных и 

других факторов. Когда возникают отношения обмена по поводу этих способностей, 

рабочая сила или творческая сила человека выступает как товар и может продаваться на 

рынке труда. Но товаром может служить не только рабочая или творческая сила челове-

ка, но и его тело, части его тела (органы) и даже сам человек в зависимости от господ-

ствующих экономических и других общественных отношений. Человек, занятый в об-

щественном производстве, является его фактором, и как фактор производства участвует 

в создании благ в различной форме [7, с. 22–23]. 

Последнее во многом определяет его экономическое поведение. Экономическое 

поведение людей – это то, как они ведут себя в процессе экономического общения, 

создания каких-либо экономических благ, хозяйственной, экономической деятельно-

сти, какие цели преследуют и как их добиваются. Человек в процессе хозяйственной, 

экономической деятельности проявляет свои личностные качества. Социально-

экономическое взаимодействие с другими людьми позволяет данному человеку про-

являть свое «Я», свои преимущества и недостатки и, исходя из этого, строить свое 

экономическое поведение. Экономическое поведение человека зависит не только от 
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внутренних его ценностей и ценностей, выработанных обществом, а также корпора-

тивных или коллективных ценностей, но и от экономических условий его жизнедея-

тельности, от господствующих экономических отношений. Например, если человек 

честен, справедлив, благороден, а система отношений требует от него проявления эго-

изма, нечестности, несправедливости и т. п., то у него существует по крайней мере три 

выхода: либо изменить свои внутренние ценности и подстроиться под требования 

экономических отношений, либо изменить сами эти отношения, что маловероятно, 

поскольку он часто бессилен это сделать, либо самоустраниться в надежде найти такое 

приложение своих усилий, которые соответствовали бы его внутренним ценностям. 

Но во всех случаях ему следует стремиться максимально эффективно использовать 

свои созидательные силы, не поддаваясь всевозможным искушениям и соблазнам, и 

сосредотачиваться на выполнении своих трудовых функций и вообще своей жизнен-

ной миссии. 

Человек является не только главным фактором общественного производства 

любого общества, но и потребителем созданных с помощью природных факторов раз-

личных благ. Самый массовый потребитель – это производительный класс любого 

общества. Господствующий класс по массовости уступает производительному классу 

как потребителю предметов потребления, но зато у него есть такое потребление, кото-

рого нет у непосредственных производителей – производительное потребление. Без 

личного и производительного потребления жизнь не только лишена смысла, но и 

практически невозможна.  

Производительная и творческая сила человека представлена его способностями, та-

лантом, даром, образованием, квалификацией и т. д., которые позволяют ему работать и 

творить в различных областях экономики и видах деятельности, создавать пригодные для 

потребления материальные, социальные и духовные блага. Современный человек – это 

создатель информационных и цифровых технологий, искусственного интеллекта, которые 

во много раз повышают производительную и творческую силу его труда. 

Государство воздействует на человека путем создания «правил игры», норм и 

нормативов его деятельности, принятия юридических законов, которые регламенти-

руют его деятельность. Но при этом государство не должно ущемлять его права. Оно 

должно создавать такие условия, чтобы человек чувствовал себя свободным и реально 

располагал экономическими, социальными, политическими свободами. 

Общество, в свою очередь, воздействует на человека с помощью общественных 

институтов, создавая благоприятные условия для созидательной деятельности, макси-

мально устраняя существующие в обществе противоречия. Общество должно стре-

миться избавиться от своих пороков, оберегать человека от поступков, последствия 

которых отрицательно скажутся не только на обществе, но и на нем самом. В этом 

процессе многое зависит от самого человека. Воздействие человека на человека имеет 

место в процессе образования, воспитания, эстетического развития и т. п. Человек как 

носитель производственных отношений – это не абстрактный человек, а человек, взя-

тый в конкретной исторической форме. В современном обществе это прежде всего 

капиталисты (предприниматели) и наемные работники. Первые обладают и распоря-

жаются средствами производства, а вторые лишены их, но обладают своей рабочей 

силой и творческой силой и распоряжаются своими экономическими возможностями. 

Но независимо от этого и те, и другие должны оставаться прежде всего «людьми». 

Люди несовершенны, поскольку несовершенно общество. Но люди несовершенны и 

по причине их естественной природы. У них ограниченные способности, они склонны 

воровать, быть бесчестными, несправедливыми и т. п. Люди эгоистичны, завистливы, 

склочны, ревнивы и т. п. Это сказывается на экономике и экономических отношениях 

между ними. 
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И тем не менее общественный прогресс неминуем, он все в большей мере ока-

зывает влияние на человека. Это сказывается на человеческой натуре. В последние 

годы особенно большие изменения произошли в человеческой натуре, связанные с 

творческим началом. Мы имеем ввиду креативные изменения, которые коренным 

образом сказались на современной экономике, создали целые креативные отрасли 

(виды) бизнеса [9, с. 91–154]. Эти креативные изменения касаются всего 

общественного труда, но в большей степени и прежде всего духовного труда и его 

практических результатов. 

Выводы. Из всего вышеизложенного можно заключить, что креативная натура 

человека станет превалирующей в XXI в., поскольку творческое начало человеческой 

личности будет проявляться все в большей степени, постепенно охватывая все 

общественное производство в целом. Это, в свою очередь, скажется на предмете 

экономической теории, экономических отношениях между людьми, делая их более 

цивилизованными. 
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Введение. Современная медиакоммуникация – особая среда, в которой не про-

сто отражаются происходящие во всех сферах общественной жизни процессы, но 

прежде всего конструируются и имплицируются определенные смысловые структуры, 

глубинные идеологические смыслы, аксиологические доминанты, а также определен-

ные модели распознания значений и интерпретации медиатекстов. Характеризуя нашу 

эпоху как «эпоху вселенского обмана», белорусский философ-социолог Ч. С. Кирвель 

наряду с другими современными исследователями отмечает беспрецедентные воз-

можности манипулирования общественной и личной жизнью людей и указывает на 

сетевое закабаление мира [1]. Возникли глобальные медиакоммуникационные поля, 

способные воздействовать на сознание людей поверх государственных границ, созда-

вать возможность манипуляции в планетарном масштабе.  

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь является базовым 

стратегическим документом по вопросам национальной обороны и безопасности как 

на внутреннем, так и на внешнем контуре. Вместе с тем аксиомой является и тот факт, 

что любой стратегически важный документ нуждается в определенной корректировке, 

что особенно остро ощущается в кризисные моменты, обусловленные коренной 

трансформацией системы современного миропорядка. 

mailto:tatianasolodovnikova2015@gmail.com
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Результаты и их обсуждение. Так, в разделе 1 «Основных Положений» дей-

ствующей Концепции описываются виды национальной безопасности, к которым 

предлагается добавить лингвокогнитивную безопасность. Под данным термином по-

нимаем состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в сфере «коллективного бессознательного», формирующей ментальность 

этнической общности нашей страны, от внутренних и внешних угроз в ситуации 

нарастающего информационного противоборства, когда манипулирование информа-

цией позволяет формировать необходимые мировоззренческие установки личности, 

задавать цели развития, определять границы и стандарты поведения, а когнитивные 

войны и технологии «внешнего инжиниринга» приводят к сегментации общества по 

информационному признаку (Беларусь 2020 г., Украина в настоящее время). Подоб-

ные технологии направлены на создание условий для скрытого управления культурно-

мировоззренческой сферой с целью преобразования когнитивно-ментального поля 

населения страны-мишени путем переориентации, ослабления, а затем уничтожения 

традиционных духовных и культурных ценностей народа. 

В разделе 2 главы 1 «Основные тенденции современного мира» в п. 5 речь идет 

об усилении роли и влияния средств массовой информации и глобальных коммуника-

ционных механизмов на экономическую, политическую и социальную ситуацию. Счи-

таем, что содержание данного пункта необходимо усилить положением о культурно-

идеологической экспансии как характерной черты мировых процессов. В современном 

«оцифрованном» обществе культурный фактор становится триггером неконтролируе-

мых социальных трансформаций, политической дестабилизации как локального, так и 

национального пространства. Сохранение духовно-нравственного и мировоззренче-

ского фундамента общества, его базовых целей и ценностно-нормативной системы, 

баланса интересов личности, общества и государства – основные направления дея-

тельности государственных институтов, позволяющие в кризисной ситуации реализо-

вать принципы суверенитета, функциональной согласованности политических инсти-

тутов, идеологии и культуры при обеспечении безопасного развития страны. И если 

постулат о культурном разнообразии, проявляющемся совокупностью специфических 

ценностей, in doctrina не вызывает никаких возражений, то in praxi возникает вопрос 

паритета ценностей той или иной культуры. По мнению немецкого социолога и поли-

толога У. Бека, «вместе с глобализацией рушится структура основных принципов, на 

которых до сих пор организовывались и жили общества и государства, представляя 

собой территориальные, отграниченные друг от друга единства, образуются новые 

силовые и конкурентные соотношения, конфликты и пересечения между национально-

государственными единствами и акторами, с одной стороны, и транснациональными 

акторами, идентичностями, социальными пространствами, ситуациями и процессами – 

с другой» [2, с. 45]. Очевидно, что в процессе межкультурного взаимодействия каждая 

из сторон преследует свои интересы, которые носят объективный характер, что, в 

свою очередь, обусловлено потребностями участников коммуникаций. При этом эти 

коммуникации обладают высокой степенью синергии, что проистекает из целого ряда 

фактов.  

Во-первых, из относительной независимости бытийных феноменологических 

форм цивилизации, культуры и институциональной структуры, постоянным присут-

ствием во всех них хаотических процессов, которые повышают их адаптирующий по-

тенциал.  

Во-вторых, потребности всех акторов, участвующих в межкультурных комму-

никациях очень динамичны, и постоянно меняются под воздействием как внутренних, 

так и внешних факторов, что предопределяет постоянное возникновение в них различ-

ных хаотических явлений.  
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В-третьих, поскольку интерес является направлением активности индивида (со-

циальный интерес – группы), проистекающий из его потребностей, то возникает про-

блема осознания своих потребностей. Последнее затруднено по многим причинам, в 

том числе и тем, что мотивация индивида направлена не непосредственно на удовле-

творение самой потребности, а на форму ее реализации. Формы реализации потребно-

стей обладают значительной самостоятельностью и в современном обществе порож-

дают феномены симуляции и знакового потребления.  

В-четвертых, межкультурная коммуникация представляет собой взаимодей-

ствие, которое направлено на получение выгод его участниками, при этом выгода мо-

жет получаться как за счет сотрудничества, так и за счет навязывания преимуществен-

ной реализации своих интересов контрагентов, в ряде случаев путем обмана. 

Для современного этапа в развитии межкультурных взаимодействий характерно 

становление инструментов и механизмов такого обмана, когда отчетливо видно, что 

«ныне утвердились технологии "промывания мозгов" с целью формирования нужного 

типа сознания, ценностных установок и стереотипов поведения людей <…> на гло-

бальном уровне. Оторванность от своей почвы, от традиционного уклада жизни обо-

рачивается потерей привычной гармонии, жгучей неудовлетворенностью, фрустраци-

ями, неврозами, наркоманией, преступностью терроризмом, наконец, самоубийством. 

В сущности, все это можно определить как аксиологическую катастрофу, болезнен-

нейший слом ценностных установок и традиций, утрату вечных ценностей. Послед-

ствия этой катастрофы могут быть непредсказуемо опасны» [1, с. 17]. 

Главу 4 п. 27 раздела 3 «Состояние и угрозы национальной безопасности» пред-

лагается дополнить угрозой кризиса национальной идентичности1, актуализировав-

шейся в последнее время под воздействием пропагандируемых коллективным Западом 

так называемых новых ценностей с помощью встраивания соответствующих наррати-

вов в национальное медиапространство. Кардинальная переоценка ценностей и пере-

становка слагаемых ее нравственно-смыслового ядра, вызванные быстроменяющими-

ся условиями жизни, ускоренными технологическим и социальным обновлением, при-

вели к неустойчивости и пластичности национальной идентичности, что стало 

рассматриваться как закономерное и естественное явление. Об этом говорил и Прези-

дент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая на Республиканском педагоги-

ческом совете 24 августа 2021 г. В частности, он подчеркнул необходимость «форми-

рования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью». 

Раскрывая семантическое наполнение данного понятия – «любовь к Родине, уважение 

к достижениям прошлого, приверженность традициям, почитание старших поколений 

и гордость за успехи современников, стремление внести свой вклад в историю стра-

ны», – Президент также справедливо подчеркнул, что в настоящее время объективно 

существуют «предпосылки, которые могут привести к непоправимым последствиям»2.  

К европейским ценностям, законодательно закрепленными в ст. 2 Договора о 

Европейском союзе («Маастрихтский договор») и Хартии Европейского союза по пра-

вам человека, по сути, относятся общечеловеческие ценности, такие как уважение че-

ловеческого достоинства, обеспечение прав и свобод человека, равенство, солидар-

ность, демократия и построение правового государства. Вместе с тем на практике 

                                                           
1 Под идентичностью мы понимаем осознание человеком самого себя через набор устойчивых 

характеристик, ответ на вопрос «Кто я?». Идентичность включает в себя осознание человеком 

своей принадлежности к тем или иным социальным группам, формирующееся в результа-

те идентификации с ними в процессе социализации, а также представления об отличиях от дру-

гих индивидов и групп, моделях поведения, ценностных ориентирах и т. п. 
2 Участие в Республиканском педагогическом совете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://president.gov.by/ru/events/uchastie-v-respublikanskom-pedagogicheskom-sovete. – Дата до-

ступа: 26.08.2021. 

https://president.gov.by/ru/events/uchastie-v-respublikanskom-pedagogicheskom-sovete
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наблюдается значительное «искажение» (если не полный нигилизм) в реализации дан-

ных постулатов. Приведем лишь несколько примеров: в школах Норвегии младшим 

школьникам рассказывают об инцесте, а также о возможности выбора пола, в школах 

Германии и Франции – о сексуальных и гомосексуальных отношениях, при этом в 

официальных документах слова «мать» и «отец» заменяются на «родитель 1» и «роди-

тель 2»; в Голландии до недавнего времени вполне легально существовала «Партия 

за любовь к ближнему, свободу и многообразие», пропагандировавшая педофилию, 

при этом ее члены являются государственными деятелями. Схожая ситуация и с прин-

ципами солидарности и равенства, свободы слова: например, во Франции, где не су-

ществует государственных СМИ, национальное медиапространство контролируется 

четырьмя олигархами – М. Буигом, А. Лагардером, Б. Арно и С. Дассо. По меткому 

замечанию О. Шпилевской, директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси, 

«демократия по-европейски или по-американски – это реальное сектантство. <…> где 

есть некий бог, который называется "демократия" и который периодически требует 

жертв»1 (среди подобных «жертв» – Югославия, Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан…). 

Стремление к индивидуализации, атомизация общества, ориентация на личный успех, 

профессиональный и личностный рост, стремление к гедонизму, получению удоволь-

ствия, продвижение ценностей нетрадиционных отношений, осознание потребностей 

человека, его жизни в качестве наивысшей ценности – ценностно-нравственные струк-

туры, доминирующие в обществах западного типа, постепенно перемещаются и в бе-

лорусское информационно-коммуникативное пространство. Подобный процесс заме-

щения одних ценностей другими, зачастую трактуемыми как истинно правильными 

экономически более развитыми культурами, Н. Я. Данилевским был четко назван «пе-

ресадкой посредством колонизации» [3], в то время как А. В. Костина говорит о «ла-

тентном пути символической экспансии, где противостояние двух систем будет всегда 

завершаться поражением той, где ценность человеческой жизни выше» [4]. 

Считаем целесообразным сохранить существующие подходы к нейтрализации 

внутренних и внешних источников угроз национальной безопасности, представленных 

в Главе 8 п. 54 Концепции, однако предлагаем дополнить данный пункт компетент-

ностным подходом к совершенствованию кадрового потенциала, возможностью его 

стратегической переориентации, в сфере информационно-коммуникационной без-

опасности, а также государственного управления в лице специалистов, обладающих 

социальными, инженерными (в области искусственного интеллекта, анализа социаль-

ных систем и больших данных), управленческими и иными уникальными компетенци-

ями, необходимыми для распознавания и минимизации угроз со стороны современных 

медиакоммуникационных технологий. Формирование навыков по управлению гло-

бальным маркетингом – императив в области работы на внешних рынках. Сложив-

шийся на многих белорусских предприятиях низкий уровень интеграции маркетинга в 

системе управления существенно ограничивает возможности отечественных произво-

дителей. В контексте новых тенденций, обусловленных цифровизацией поведения по-

требителя и бизнеса, необходимо перейти от традиционных инструментов коммуни-

кации и, следовательно, управления ею, к диджитал маркетингу. 

В данной связи представляется, что компетенции специалистов должны быть 

определены, принимая во внимание следующие принципы: 

– во-первых, необходимо расширять компетенции в аспекте обеспечения без-

опасности в сфере цифровизации общества, мониторинга попыток негативного воз-

действия через интернет и традиционные СМИ; 

                                                           
1 Шпилевская: демократия по-европейски или по-американски − это реальное сектантство 

[Электронный ресурс] // БЕЛТА. – Режим доступа: https://www.belta.by/society/view/shpi-

levskaja-demokratija-po-evropejski-ili-po-amerikanski-eto-realnoe-sektantstvo-475480-2021/. – Дата 

доступа: 17.12.2021.  
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– во-вторых, компетенции должны включать в себя умения специалиста, 

направленные на оперативную разработку механизмов и мероприятий по предотвра-

щению и минимизации рисков, порождаемых всеми видами медиа- и рекламного дис-

курса, и ликвидацию негативных последствий (в том числе с использованием систем 

больших данных и искусственного интеллекта); 

– в-третьих, необходимо понимать, что ущерб конкурентоспособности предпри-

ятий, имиджу страны посредством механизмов современных медиакоммуникаций мо-

жет быть нанесен без явного нарушения законодательства ввиду существующих про-

белов, в том числе и в области применения интернет-технологий; 

– в-четвертых, органы государственного управления, в том числе и руководство 

предприятий всех организационно-правовых форм должно быть экономически заин-

тересовано в получении специалиста по экономической и кибер- безопасности (для 

этого специалист должен приносить социально-экономическую выгоду одновременно 

с усилением экономической и кибер- безопасности страны); 

– в-пятых, в связи с непредсказуемостью и постоянным возрастанием техноло-

гических, экономических, инвестиционных и репутационных рисков, порождаемых в 

том числе всеми видами и типами медиадискурса, требуется разработка инновацион-

ной системы мер их оперативного мониторинга и своевременного предупреждения. 

Подобный подход к формированию компетенций специалистов по информаци-

онной безопасности ориентирован на выработку стратегии, которая, в свою очередь, 

являясь сложным структурным образованием, не может быть обеспечена без инфор-

мационно-технологической безопасности и учета потенциальных рисков и угроз, обу-

словленных медиакоммуникацией. 

Выводы. В условиях наблюдаемого эпистемического сдвига, когда монополия 

на производство и трансляцию научного знания передается бизнес-сообществам и 

аналитическим центрам, среди основных акторов медийной коммуникации обостряет-

ся конкуренция за внимание так называемых референтных групп (СМИ) и каналов 

воздействия на них, вследствие чего наблюдается взаимопроникновение знаковых си-

стем, когда коды и знаки постепенно встраиваются в медиатический и культурный 

ландшафт, а медиатексты, продвигающие определенные ценности и идеалы (т. е. по 

сути, рекламные) становятся важными «поставщиками» и распространителями так 

называемого культурно-идеологического знания, реализуемого в контекстуальных 

нарративных формах медиаполя. 

Реализация актуализированных положений Концепции, представленных в дан-

ной статье, будет способствовать консолидации современного белорусского общества, 

сохранности культурного, духовно-нравственного наследия, защищенности от нега-

тивных тенденций, появление которых, в свою очередь, обусловлено деформацией 

традиционных христианских ценностей в условиях глобальной трансформации бело-

русского общества, вызванной динамикой внедрения цифровых информационных ме-

диатехнологий наряду с беспрецедентным влиянием западных идеологий. 
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Введение. Экономическая безопасность является распространенным понятием, 

влияние которого проявляется на всех уровнях экономики, начиная от экономики от-

дельных субъектов хозяйствования и заканчивая национальной. В предыдущих иссле-

дованиях нами было предложено следующее определение экономической безопасно-

сти, основанное на использовании методологии Н. В. Герасимова при определении 

экономической системы общества: «Экономическая безопасность – это поддержание 

нормы функционирования субъекта, обеспечивающееся путем создания единого, 

устойчивого, организационно оформленного, относительно самостоятельного ком-

плекса механизмов, ориентированного на реализацию социально-экономических ин-

тересов и намеченных стратегических целей в условиях актуализированных и потен-

циальных угроз» [1, с. 129]. Таким образом, экономическую безопасность представля-

ется возможным охарактеризовать как способность экономической системы 

функционировать при потенциальных и реально существующих угрозах таким обра-

зом, чтобы обеспечить конкурентоспособность производимой продукции и оказывае-

мых услуг не только на внутреннем рынке, но и на внешнем; а также удовлетворить 

потребности общества и государства, что является актуальным, поскольку «обостре-

ние мировых проблем человечества и несовершенство существующей архитектуры 

безопасности объективно требуют дальнейшего развития концептуальных подходов 

по совершенствованию системы защиты от внутренних и внешних угроз» [2, с. 8]. 

На современном этапе развития экономики Республики Беларусь невозможно прове-
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сти разграничение между экономической безопасностью государства и экономической 

безопасностью промышленных предприятий. Как отмечает по этому поводу 

С. Ю. Солодовников, «эти два процесса не только переплетены и взаимообусловлены, 

что само по себе делает любое разграничение того, где заканчивается экономическая 

безопасность промышленного предприятия и начинается экономическая безопасность 

страны, исключительно теоретической, поскольку на практике это невозможно. 

Напротив, экономическая безопасность промышленных предприятий выступает важ-

нейшей компонентой экономической безопасности страны» [3, с. 192]. Считаем необ-

ходимым согласиться с названным автором, поскольку дестабилизация экономики 

государства происходит зачастую через международные санкции, направленные на 

промышленные предприятия.  

Несмотря на обилие работ, посвященных исследованию понятия «экономиче-

ская безопасность предприятия», среди которых представляется возможным выделить 

работы следующих авторов: Е. А. Олейников, Б. В. Губин, А. А. Быков [4], М. В. Фо-

мина [5], А. Е. Суглобов [6], С. А. Хмелев [6], Е. А. Орлова [6], В. К. Скляренко, 

О. И. Волков, В. К. Захаров [7], А. И. Соловьев [8], М. А. Бендиков [9], Е. Ю. Хруста-

лев [9], В. Н. Самочкин [10] и В. И. Барахов [10], В. Ю. Савин [11], В. В. Шлыков [12], 

В. Б. Зубик [13], Р. С. Седегов [13], М. В. Мясникович [14], В. В. Пузиков [14], до 

настоящего времени не выработан единый подход к определению данного феномена, 

поскольку многое остается спорным и требующим дальнейших исследований. 

Результаты и их обсуждение. В рамках нашего исследования среди трактовок 

понятия «экономическая безопасность предприятия», представленных в современной 

экономической науке, выделяются следующие подходы: ресурсно-ориентированный, 

антитеррористический и интересодетерминированный. Представителями ресурсно-

ориентированного подхода являются Е. А. Олейников, Б. В. Губин, А. А. Быков [4], 

М. В. Фомина [5], А. Е. Суглобов [6], С. А. Хмелев [6], Е. А. Орлова [6]. Согласно 

мнению названных авторов, для экономической безопасности предприятия характерно 

выделение эффективного использования ресурсов предприятия, способствующего 

обеспечению устойчивого функционирования в настоящем времени и в будущем. Од-

ним из основоположников данного подхода является Е. А. Олейников, представивший 

следующее определение в учебной литературе: «Экономическая безопасность пред-

приятия – это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресур-

сов для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования 

предприятия в настоящее время и в будущем»1. Названный автор концентрирует вни-

мание лишь на ресурсах, имеющихся у предприятия, при этом не берутся в расчет ре-

сурсы внешней среды. Вслед за указанным выше автором Б. В. Губин представляет 

схожее определение экономической безопасности предприятия: «Обеспечение наибо-

лее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз 

и создания условий стабильного функционирования основных ее элементов»2. Данная 

трактовка ориентирована на внутренние ресурсы, таким образом предприятие рас-

сматривается как экономически обособленный субъект, полностью несущий ответ-

ственность за результаты своей деятельности. Примечательно, что названные авторы 

при определении экономической безопасности предприятия ориентированы не только 

на настоящее, но и на будущее, что способствует грамотному распределению имею-

щихся ресурсов в долгосрочной перспективе.  

                                                           
1 Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность): учеб.-

практ. пособие / Е. А. Олейников [и др.]; под ред. Е. А. Олейникова. – М.: Интел-Синтез, 

1997. – 288 с. – С. 138. 
2 Экономическая безопасность России: общий курс: учебник / под ред. В. К. Сенчагова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – С. 719. 
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Рассматривая основные виды ресурсов, способствующих предотвращению 

угроз, А. А. Быков определяет экономическую безопасность предприятия следующим 

образом: «Это состояние наиболее эффективного использования сырьевых, финансо-

вых и трудовых ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функ-

ционирования хозяйствующего субъекта в настоящее время и в будущем» [4,  

с. 33–34]. Схожая по осмыслению трактовка рассматриваемого понятия представлена 

М. В. Фоминой: «Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов с целью ликвидации угроз и обеспечения эф-

фективного, и стабильного текущего и перспективного функционирования предприя-

тия» [5, с. 19]. Анализируя представленные определения, следует отметить, что тер-

мин «предотвращение», употребленный А. А. Быковым, более подходящий для целей 

нашего исследования, поскольку под ним подразумевается формирование и использо-

вание мероприятий, направленных на выявление возможных угроз и их устранение, в 

то время как термин «ликвидация», употребленный М. В. Фоминой, подразумевает, 

что угроза актуализировалась. При ориентации на ликвидацию угроз, необходимо бу-

дет затратить наибольшее количество ресурсов с целью недопущения наступления 

негативных последствий.  

Исследуя проблему экономической безопасности предприятия, А. Е. Суглобов, 

С. А. Хмелев и Е. А. Орлова определяют экономическую безопасность предприятия 

следующим образом: «Это система, обеспечивающая конкурентные преимущества 

предприятия посредством эффективного использования ресурсов (материальных, тру-

довых, финансовых, инвестиционных) на основе изучения всесторонней информации, 

формируемой в комплексной учетно-информационной системе» [6, с. 12]. Конкурент-

ное преимущество предприятия является необходимым, но не достаточным условием 

для обеспечения экономической безопасности, поскольку экономическая безопасность 

включает защиту от угроз, а повышение уровня конкурентоспособности зачастую 

происходит за счет снижения уровня экономической безопасности (что может наблю-

даться при коммерческом риске).  

Таким образом, ресурсно-ориентированный подход базируется на восприятии 

экономической безопасности сквозь призму эффективного использования ресурсов. 

Несмотря на то, что при данном подходе исследователями акцентируется внимание на 

внутренней и внешней среде, существуют такие факторы внешней среды, которые 

предприятие предотвратить не сможет, – например, наступление непредвиденных об-

стоятельств, будь то эпидемия, революция, война или же стихийные бедствия. Данный 

подход не описывает в полной мере реально складывающуюся ситуацию, так, при 

наступлении системных рисков, вызванных какими-либо внешними шоками, государ-

ство приходит на помощь предприятиям с целью восстановления уровеня экономиче-

ской безопасности. В некоторых трактовках упоминается конкурентное преимуще-

ство, обеспечение которого, безусловно, является важным направлением деятельности 

предприятия, однако оно не гарантирует обеспечение экономической безопасности 

предприятию. Доказать это теоретически не представляет особой сложности, посколь-

ку на стадии роста предприятию для повышения собственной конкурентоспособности 

(или выживаемости) необходимо осознанно пойти на риск в виде модернизации. 

В этот момент нарушается привычное функционирование предприятия, что связано с 

повышенной уязвимостью предприятия во время модернизации к влиянию конъюнк-

туры, вызванной привлечением дополнительных ресурсов. В условиях перехода к Ин-

дустрии 4.0, высокотехнологичные разработки позиционируются как ключевые ком-

поненты конкурентоспособности предприятия как на отечественном, так и на между-

народном рынках. В современных условиях в качестве одного из основных 

конкурентных преимуществ промышленного предприятия следует выделить адаптив-

ность – как справедливо отмечает по этому поводу Т. В. Сергиевич, «гибкая автомати-
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зация производств на основе внедрения промышленных роботов способствует повы-

шению адаптивности предприятий за счет обеспечения быстрого переоснащения и 

смены программ работы средств производства» [15, с. 56]. Использование современ-

ных технологий будет способствовать снижению себестоимости производства про-

дукции, внедрению инноваций в производственный процесс. 

Основанием для формирования антитеррористического подхода к определению 

экономической безопасности предприятия стало выделение угроз деструктивного ха-

рактера. Представителями данного подхода являются В. К. Скляренко, О. И. Волков, 

В. К. Захаров [7], А. И. Соловьев [8], М. А. Бендиков [9], Е. Ю. Хрусталев [9], 

В. Н. Самочкин [10] и В. И. Барахов [10], В. Ю. Савин [11]. При антитеррористиче-

ском подходе под экономической безопасностью понимается, прежде всего, предот-

вращение терроризма, в том числе в его традиционном понимании. Так, в словаре-

справочнике «Экономика фирмы» представлено следующее определение экономиче-

ской безопасности предприятия: «Это защищенность от событий, последствиями 

наступления которых является причинение реального вреда осуществлению функций 

предприятия»1. Данное определение полностью отражает суть антитеррористического 

подхода, так как обеспечение экономической безопасности сводится к защите от 

угроз, несущих деструктивный характер. По мнению В. К. Захарова, экономическая 

безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой «такое состояние произ-

водственных, коммерческих и других отношений, при которых гарантируется ста-

бильность и развитие предприятия и которая обеспечивается посредством комплекса 

мер, направленных на противодействие оказанию дестабилизирующего воздействия 

на данное лицо» [7, с. 28]. В данной трактовке рассматривается оказание противодей-

ствия дестабилизирующим факторам, что является актуальным ввиду многочислен-

ных угроз различного характера, с которыми сопряжена деятельность предприятия. 

А. И. Соловьев, в свою очередь, при определении понятия экономической безопасно-

сти расписывает возможные виды причинения ущерба: «Это состояние защищенности 

от ущербов различной природы, которые можно условно разделить на несколько ви-

дов: случайные и умышленные; направленные против собственности; препятствую-

щие осуществлению экономической деятельности; управленческие; информационные; 

структурно-функциональные; кредитно-финансовые; технико-технологические; то-

варно-распределительные; экологические; исходящие от персонала фирмы; направ-

ленные против персонала фирмы; административные и уголовные; имиджевые и т. д.» 

[8, с. 64]. Названный автор, подобно предшествующим, в своем определении придер-

живается антитеррористического подхода и приводит классификацию возможных ви-

дов ущербов для экономической безопасности предприятия. 

М. А. Бендиков и Е. Ю. Хрусталев предлагают следующую интерпретацию эко-

номической безопасности предприятия, основанную на необходимости обеспечения 

защиты от внешних угроз: «Экономическая безопасность предприятия (хозяйствую-

щего субъекта) – защищенность его научно-технического, технологического, произ-

водственного и кадрового потенциала от активных и пассивных экономических угроз, 

например, связанных с неэффективной научно-промышленной политикой государства 

или формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его воспроиз-

водству» [9, с. 120]. В данной трактовке обеспечение экономической безопасности 

предприятия сводится к защищенности от деструктивных факторов исключительно 

внешней среды, при этом не уделяется внимание развитию предприятия и реализации 

социально-экономических интересов. В. Н. Самочкин и В. И. Барахов демонстрируют 

схожий взгляд на экономическую безопасность, характеризуя указанную дефиницию, 

                                                           
1 Экономика фирмы: словарь-справочник / О. И. Волков [и др.] ; под ред. В. К. Скляренко, 

О. И. Волкова. – М. : ИНФРА-М, 2000. – С. 385. 



Национальная и экономическая безопасность 
 

104 

как «защищенность его научно-технического, технологического, производственного 

и кадрового потенциала от прямых или косвенных экономических угроз, связанных 

с воздействием внешней среды, и его способность к гибкому развитию» [10, с. 342]. 

При определении экономической безопасности в рамках данного подхода названные 

авторы убеждены в том, что именно внешняя среда определяет исходные условия 

функционирования предприятия. Акцентируется внимание на том, что во внешней 

среде способны зародиться условия, которые в последствии будут негативно воздей-

ствовать на производственный процесс, при этом игнорируются угрозы, возникающие 

внутри предприятия. Развитием схожих взглядом, продемонстрированных М. А. Бен-

диковым, Е. Ю. Хрусталевым, В. Н. Самочкиным и В. И. Бараховым стала трактовка 

В. Ю. Савина, согласно которой под экономической безопасностью предприятия сле-

дует понимать «защищенность научно-технического, технологического, производ-

ственного и кадрового потенциала организации как от внутренних, так и от внешних 

угроз» [11, с. 305], поскольку в ней отражены не только элементы структуры предпри-

ятия, но и учтены внешние и внутренние угрозы. 

В вышеприведенных источниках при антитеррористическом подходе обеспече-

ние экономической безопасности предприятия сводят к защите от различного рода 

угроз, при этом полностью теряется видение перспективы развития предприятия и не 

учитываются его жизненные интересы. Следует отметить, что особое значение имеет 

оперативное реагирование на возникающие как внутренние, так и внешние угрозы, а 

также возможность предотвратить их наступление, не нарушая деятельность предпри-

ятия. Антитеррористический подход ввиду его расширительной трактовки претендует 

на всеобщий охват, поскольку внимание исследователей направлено не только на 

угрозы экономического характера, но и на предотвращение терроризма в его класси-

ческом понимании, то есть от запугивания и обещания причинить вред вплоть до уни-

чтожения самого промышленного предприятия. 

Излишняя специализация помешала представителям антитеррористического 

подхода взглянуть на обеспечение экономической безопасности предприятия с точки 

зрения выделения ключевого фактора функционирования предприятия – содержатель-

ной формулировки собственных интересов. Таким образом, развитием названного 

подхода стал интересодетерминированный подход, представителями которого явля-

ются В. В. Шлыков [12] В. Б. Зубик [13], Р. С. Седегов [13], М. В. Мясникович [14]. 

В. В. Пузиков [14]. При рассмотрении способов обеспечения экономической безопас-

ности предприятия В. В. Шлыков представляет следующее определение: «Экономиче-

ская безопасность предприятия – состояние защищенности жизненно важных интере-

сов предприятия от реальных и потенциальных источников опасности или экономиче-

ских угроз» [12, с. 32]. По мнению названного автора, экономическая безопасность 

достигается с помощью защиты своих экономических интересов. Р. С. Седегов и 

В. Б. Зубик в коллективном труде представили следующую трактовку: «Экономиче-

ская безопасность предприятия (фирмы) – это защищенность жизненно важных инте-

ресов предприятия от внутренних и внешних угроз, организуемая администрацией и 

коллективом предприятия путем реализации системы мер правового, экономического, 

организационного, инженерно-технического и социально-психологического характе-

ра» [13, с. 24]. При описании экономической безопасности предприятия названные 

авторы не только акцентируют внимание на защищенности жизненно-важных интере-

сов предприятия (состояние защищенности носит динамичный характер), но и выде-

ляют значимость внутренних и внешних угроз.  

Определяя экономическую безопасность субъекта хозяйствования, М. В. Мяс-

никович и В. В. Пузиков представляют следующую трактовку: «Это наличие таких 

экономических, производственных и технологических условий, которые позволяют 

обеспечивать законную реализацию экономических интересов без возникновения про-
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тиворечий с интересами других субъектов и устойчиво функционировать в данный 

момент» [14, с. 58]. При определении данной категории названные авторы отождеств-

ляют экономическую безопасность и «обеспечение экономической безопасности», 

рассматривая как процесс единства социально-экономических интересов самого пред-

приятия с интересами других субъектов, что фактически должно служить гарантией 

устойчивого функционирования. В рамках интересодетерминированного подхода ре-

зультатом достижения экономической безопасности системы служит оценка степени 

выполнения собственных интересов и целей, поскольку данная «система является 

адаптивной, так как в своей архитектуре учитывает не только особенности объекта 

защиты (национального интереса), но и риски, вызовы и угрозы, воздействующие на 

него, а также параметры их влияния (вероятность, деструктивную силу и др.)» [16, 

с. 12]. В данном случае необходимо предпринять все необходимые меры для недопу-

щения реализации своих эгональных целей одного из субъектов хозяйствования во 

вред интересам другого субъекта, общества или государства.  

Выводы. На основании вышеизложенного предлагаем следующую интерпрета-

цию: экономическая безопасность промышленного предприятия – это поддержание 

функционирования промышленного предприятия в пределах нормы путем создания 

устойчивой динамичной системы, ориентированной на законную реализацию соци-

ально-экономических интересов при экономически допустимом риске в условиях ак-

туализированных и потенциальных угроз с целью повышения конкурентоспособности 

производимой продукции и обеспечения непрерывной деятельности предприятия. 

В вышеуказанном определении упор сделан на функционирование промышленного 

предприятия в пределах нормы. При выполнении мероприятий с целью повышения 

уровня экономической безопасности промышленное предприятие использует не толь-

ко имеющиеся у него ресурсы, но и ресурсы социальных и общественных организа-

ций, в Республике Беларусь в качестве источников поддержки предприятий могут рас-

сматриваться холдинги, министерства, местные органы власти, фонды, государствен-

ный комитет по науке и технологиям, а также привлечение различных грантов 

(Белорусский инновационный фонд, Белорусский фонд финансовой поддержки пред-

принимателей и др.). Важно подчеркнуть, что законная реализация социально-

экономических интересов и стратегических целей предполагается не только в текущем 

периоде, но и в долгосрочной перспективе.  
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This article is devoted to the study of theoretical and methodological approaches to 

determining the economic security of industrial enterprises, as a result of which the author's 

interpretation of this concept is proposed: the economic security of an industrial enterprise 

is the maintenance of the functioning of an industrial enterprise within the normal range by 

creating a single, stable, relatively independent dynamicmic system focused on the legitimate 

realization of socio-economic interests at an economically acceptable risk in the face of 
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actual and potential threats in order to increase the competitiveness of manufactured 

products and ensure the continuous operation of the enterprise. 

Key words: economic security, economic security of an industrial enterprise, 

development, threats, risks, interests. 
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Введение. В последние десятилетия в качестве доминирующего тренда транс-

формации международной экономической системы выступает углубление и расшире-

ние экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов различных стран на 

основе международного разделения производственного процесса и, как следствие, 

беспрецедентное углубление интегративности национальных экономик. Данные про-

цессы являются неотъемлемой составляющей более широких глобализационных про-

цессов, отражающих возрастающую социальную, культурную и политическую корре-

ляцию национальных государств и выступающих ключевым фактором интенсифика-

ции и трансформации форм взаимодействия микроэкономических субъектов, 

регионов, правительств.  

Среди неизбежных негативных эффектов глобализации в экономической сфере 

в первую очередь можно выделить изменяющуюся природу, продолжительность и ре-

гиональный охват финансово-экономических кризисов, последствия которых, как и 

место в них отдельных национальных экономик, определяются местом, ролью, форма-

том участия страны в мирохозяйственных связях. Можно констатировать, что «возрас-

тающая глобальная взаимозависимость порождает и усиливает системную асиммет-

ричность экономического развития» [1, с. 447]. В то же время последствия глобальной 

финансово-хозяйственной турбулентности находят свое отражение не только в эконо-

мической, но и в политической, культурной, информационной сферах.  

Неоднородность глобального экономического пространства, присущая ему не-

стабильность геополитических, экономических и институциональных условий хозяй-

ствования, усиливающаяся мобильность ресурсов и волатильность их пространствен-

ного распределения и перераспределения в конечном итоге обусловливает повышение 

конкурентного характера взаимоотношений на мета-, макро- и мезоэкономическом 

уровне, что «выражается в перманентном обострении экономических противоречий 

между различными участниками данной пространственно-временной системы коор-

динат» [2, c. 224].  

Наращивание потенциала сопротивляемости макроэкономической системы 

в этих условиях находится в зависимости от двух разнонаправленных векторов госу-

дарственной политики – защиты национального рынка, либо, напротив, завоевания 

преимуществ за счет эффективного использования факторов международного разде-

ления труда и конъюнктуры мировых рынков. Целенаправленное влияние на место 

отдельного государства в изменчивой структуре мирохозяйственных связей, таким 

образом, представляется системной задачей, требующей не только и не столько внут-

риполитических решений, сколько скоординированного взаимодействия нескольких 

государств, направленного на достижение синергетического эффекта для всех участ-

ников такого взаимодействия.  

Ограниченная способность отдельных стран адаптироваться к глобальным из-

менениям, дефицит ресурсов и объективно недостаточный уровень экономического 

потенциала отдельных территорий обусловливают актуализацию региональной инте-

грационной повестки для многих развивающихся стран. Синергетический эффект до-

стигается в данном случае через оптимизацию экономических систем на основе нара-

щивания внешнеторговой, инвестиционной, кредитно-финансовой и иных видов ко-

операции. Иными словами, экономическая интеграция всегда рассматривалась как 

эффективный инструмент встраивания национальных экономик в глобальную. Однако 

на самом деле данный процесс выходит далеко за рамки сугубо экономических отно-

шений, оптимизируя все виды потенциалов интегрирующихся территорий и оказывая 

прямое влияние на их роль и место в глобальной повестке. 

В научно-методическом плане вопросы международной экономической инте-

грации являются достаточно серьезно проработанными как с точки зрения теории, так 

и с точки зрения эмпирически наблюдаемой практики. В то же время социальная со-
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ставляющая интеграционных процессов в современных условиях зачастую выходит за 

рамки традиционных теорий. 

В связи с этим целью данной работы является исследование теоретического ба-

зиса интеграционных процессов с точки зрения роли и места в них человеческого по-

тенциала интегрирующихся территорий. 

Результаты и их обсуждение. Феномен международной экономической инте-

грации стал объектом пристального изучения в 1950-е гг. ХХ в. Тогда же данная кате-

гория активно вовлекается в дискуссионное поле научного сообщества «как инстру-

мент семантического отображения и обозначения определенно нового явления в ми-

ровой экономике – межгосударственных экономических объединений, в частности, на 

тот период – Европейских экономических сообществ» [3, c. 5]. 

Актуальный экономико-теоретический дискурс рассматривает международную 

экономическую интеграцию как минимум в двух категориальных плоскостях. Во-

первых, международная экономическая интеграция рассматривается как «процесс 

сближения, взаимопроникновения и сращивания национальных экономик в рамках 

региональной интеграционной группировки в общих территориальных границах объ-

единившихся государств» [4, c. 147]. Во-вторых, международную экономическую ин-

теграцию можно толковать как процесс объединения в единую систему воспроизвод-

ственных процессов отдельных территорий, и, как следствие, формирование из ком-

плекса национальных экономик единого многонационального экономического 

пространства1. 

Первая группа трактовок в полной мере отражает процессы, характерные для 

европейской интеграции. Данные процессы являются хорошо изученными, имеют раз-

работанный теоретико-методологический базис. Еще в 1960-е гг. ХХ в. американский 

экономист венгерского происхождения Б. Балаш предложил стандартную последова-

тельность интеграционного процесса: «(1) Зона свободной торговли (ЗСТ) – отмена 

таможенных пошлин и количественных ограничений в торговле между странами-

участницами зоны при сохранении ими национальных импортных тарифов и квот 

в торговле со странами, не входящими в зону; (2) Таможенный союз (ТС) – ЗСТ с об-

щим для всех ее стран-участниц внешним таможенным тарифом и единой внешнетор-

говой политикой; (3) Общий рынок (ОР) – ТС плюс свободное передвижение в его 

рамках капиталов, рабочей силы и других "факторов производства"; (4) Экономиче-

ский союз (ЭС) – ОР, дополненный гармонизацией (сближением) экономической 

и социальной политик и стран-членов; (5) Экономический и валютный союз (ЭВС), 

или полная интеграция хозяйств стран-членов, предполагающая унификацию денеж-

но-кредитной, налоговой и валютной политики, включая создание единой валюты, 

и учреждение наднациональной администрации, решения которой являются обяза-

тельными для участвующих государств. На практике это означает замену националь-

ных государств федеративной или конфедеративной центральной властью» (цит. по [5,  

c. 8–9]). 

С позиций второго подхода экономическая интеграция представляется как нели-

нейный комплексный процесс, сочетающий в себе значительное количество подпро-

цессов неравномерно протекающих на различных уровнях экономической системы 

и затрагивающих широкий спектр социально-экономических связей, и отношений 

внутри интегрируемых территорий и между ними. Формы, методы и направления ин-

теграционных процессов в каждом конкретном случае определяются сочетанием эко-

номических мотивов и целей их участников [6]. 

                                                           
1 Глобализация мирового хозяйства : учеб. пособие / под ред. М. Н. Осьмовой, А. В. Бойчен-

ко. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 376 с. – С. 150 



2022, Выпуск 15 Экономическая наука сегодня 
 

112 

Схемы экономической интеграции преследуют несколько целей. Мотивация 

к созданию интеграционных объединений может варьироваться от региона к региону 

и от страны к стране. Тем не менее ключевую роль в формировании блоков стран иг-

рают следующие мотивы:  

1. Экономические выгоды от достижения более эффективной структуры произ-

водства за счет использования эффекта масштаба и распределения фиксированных 

затрат на более крупные региональные рынки, увеличения экономического роста 

за счет прямых иностранных инвестиций, изучения опыта и т. д.  

2. Неэкономические выгоды, такие как укрепление политических связей 

и управление миграционными потоками.  

3. Обеспечение повышенной безопасности доступа к рынкам для небольших 

стран путем формирования региональных торговых блоков с более крупными странами. 

4. Укрепление позиций стран-членов в многосторонних переговорах.  

5. Продвижение молодых отраслей, которые не могут быть жизнеспособными 

без защищенного регионального рынка. 

В целом приходится констатировать отсутствие четко очерченных понятийных 

рамок экономической интеграции ввиду многослойности данного явления и его ярко 

выраженной междисциплинарности. Преодолеть данную неопределенность можно, 

применив общесистемный подход. Так, в общем смысле под интеграцией понимается 

«процесс движения и развития определенной системы, в котором число и интенсив-

ность взаимодействий ее элементов растет – усиливается их взаимная связь и умень-

шается их относительная самостоятельность друг по отношению к другу. При этом 

могут проявляться новые формы взаимодействия, т. е. формы, которых не было 

в прежней истории этой системы. В основе взаимодействия лежит существенная необ-

ходимая связь» [7, c. 121–122]. 

Важным аспектом дефиниции интеграционных процессов является четкое раз-

граничение между такими категориями, как «экономическая интеграция» и «междуна-

родное экономическое сотрудничество». Отождествление данных категорий со смыс-

ловой точки зрения не является оправданным: если термин «сотрудничество» обозна-

чает обратимый процесс, протекание которого находится в системной зависимости от 

решения любого из участников продолжить либо приостановить свое участие, то ин-

теграция предполагает переформатирование систем участников и создание обновлен-

ной системы с новыми качествами, что, по меньшей мере в теории, подразумевает вы-

сокую степень необратимости. Далее, в рамках правового поля сотрудничество пред-

полагает формирование национальной институциональной базы через взаимодействие 

на уровне правительств, тогда как интеграция направлена на создание наднациональ-

ных институтов. 

Описанное выше разграничение объясняет также нередкое отождествление ин-

теграции экономической и интеграции политической. Кажущаяся близость процессов 

на самом деле вызвана их сущностной взаимосвязью: реализация экономических мо-

тивов интеграции, направленных на укрепление потенциалов национальных экономик, 

с институциональной точки зрения предполагает формирование на интегрируемых 

территориях организационного и правового обеспечения через прямое участие, со-

трудничество и последующее объединение в политической сфере. Поскольку полити-

ческая среда представляет собой практическую формализацию сферы управления тер-

риториями, то экономическая интеграция безусловно требует передачи на наднацио-

нальный уровень части политических полномочий, и, следовательно, без 

политической интеграции представляется невозможной. 

Таким образом, экономическая интеграция – более широкая категория, включа-

ющая в себя на различных этапах разнообразные формы и направления политического 

и экономического сотрудничества. Она требует как необратимых, так и обратимых 
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действий, межгосударственных и наднациональных институтов, индивидуальных ре-

шений и добровольных коллективных действий.  

Обобщая анализируемый теоретический материал, под международной эконо-

мической интеграцией в рамках нашего исследования предлагаем понимать систем-

ную трансформацию отношений субъектов интеграционных процессов, направленную 

на формирование единой социально-экономической и политической системы, облада-

ющей новыми свойствами по сравнению с простой суммой свойств участников и ге-

нерирующей синергетический эффект в социальной, экономической и политической 

(геополитической) сферах. 

Очевидно, что в социально-экономической плоскости интеграционные процессы 

подразумевают объединение экономических пространств территорий. Среди суще-

ствующих на сегодня подходов к изучению пространственной организации экономики 

(и, соответственно, к определению понятия «экономическое пространство») можно 

выделить три ключевых: территориальный, ресурсный и информационный. Террито-

риальный подход при этом является доминирующим, и в то же время, как отмечает 

А. Митрофанов, «…многие авторы термин "экономическое пространство" употребля-

ют без его определения» [8, c. 49]. Некоторые ученые склонны утверждать, что «эко-

номическое пространство существует в рамках реального пространства, в котором су-

ществуют объекты экономической инфраструктуры, а некоторые возникновение эко-

номического пространства предполагают только при условии возникновения 

экономических отношений» [9, с. 12] 

Под пространством понимается промежуток между объектами либо ограничен-

ная территория, насыщенная взаиморасположенными и взаимоувязанными элемента-

ми (объектами). При этом, по мнению Д. Демичева, в приложении к экономической 

сфере границами пространства будут пределы действия основных хозяйственных по-

токов [10, c. 352]. Как отмечает В. Василенко, «…экономическое пространство рас-

сматривается в качестве совокупности взаимосвязанных и влияющих друг на друга 

элементов: хозяйства (в разрезе структуры экономики, секторов экономики); населе-

ния (расселения по территории); экономических связей (производства, обмена, рас-

пределения и потребления создаваемых товаров и услуг); территории (ландшафта, ад-

министративных границ)» [11, c. 119]. 

Обсуждая вопросы пространственной организации экономики, нельзя отрицать, 

что «одной из ключевых характеристик экономического пространства выступает его 

неоднородность» [12, с. 38]. Объединение экономических пространств территорий 

подразумевает их гомогенизацию. Данный процесс предполагает активизацию соци-

ального и экономического взаимодействия. При этом взаимодействие между элемен-

тами экономического пространства различных государств, с одной стороны, ограни-

чено рестриктивными инструментами (тарифные и нетарифные барьеры, технические 

регламенты, экологические нормы, национальные и региональные стандарты и т. п.), 

а с другой стороны – сдерживается естественными различиями в институциональном 

и правовом поле, формирующими весь комплекс традиционной практики, характерной 

для хозяйствующих субъектов, организаций и граждан соответствующих территорий.  

Иными словами, объединение экономических пространств можно представить 

как комплексный процесс: 

 устранение барьеров в экономической деятельности; 

 сближение и адаптация экономических и социальных институтов; 

 гармонизация правового поля; 

 интенсификация социальных, экономических и иных контактов.  

При этом социум в целом и личности, его составляющие, являются одновремен-

но важнейшей движущей силой, объектом и целью интеграционных процессов. Как 

справедливо отмечает В. В. Богатырева, «…в любой экономической системе человек 
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является главным фактором общественного производства» [13, c. 9]. Действительно, 

объединение экономических пространств и построение нового пространства невоз-

можно без участия человека, его желания, условий для его вовлечения в данный про-

цесс и наличия соответствующих качеств человеческого потенциала. В этом смысле 

население участвующих в интеграционных процессах территорий выступает одновре-

менно и в качестве объекта, и в качестве субъекта интеграционных процессов; и как 

ресурс интеграции, и как его главный бенефициар.  

Постулируя значение человеческого потенциала территорий как важнейший 

фактор обеспечения эффективности интеграционных процессов, следует отметить 

значение системы образования для его формирования и модернизации. Исследуя эво-

люцию взглядов на ценность образования, большинство современных авторов выде-

ляют два направления: образование рассматривается как составляющая человеческого 

капитала; образование анализируется как фактор экономического роста. В современ-

ном обществе система высшего образования отвечает за формирование трудовых ре-

сурсов, сохранение и улучшение человеческого потенциала.  

В региональной плоскости человеческий потенциал территории может быть 

идентифицирован через набор качественных и количественных характеристик ее 

населения по отношению к производственной деятельности. Это индикатор способно-

сти трудовых ресурсов региона к экономическому созиданию, определяющий для эко-

номики региона количественные параметры создания экономических благ, возможно-

сти интенсификации экономического роста, достижение позитивных сдвигов в отрас-

левой структуре экономики и географической диверсификации целевых рынков. 

В современных условиях образование следует рассматривать как единый полифунк-

циональный комплекс [14, c. 116], выполняющий ряд важных функций – от обеспече-

ния экономики специалистами до обеспечения национальной конкурентоспособности. 

Поэтому внешняя эффективность функционирования сферы образовательных услуг – 

это положительные экстерналии или выгоды третьих лиц, которыми является общество. 

Выводы. Подводя итоги проведенного нами исследования, можно сформулиро-

вать ряд выводов. 

1. В условиях нарастающей турбулентности глобальной экономической и поли-

тической среды индивидуальные потенциалы многих развивающихся стран оказыва-

ются объективно недостаточными для обеспечения эффективного встраивания в гло-

бальную систему, что актуализирует необходимость интеграционных процессов меж-

ду национальными экономиками на уровне макрорегионов как инструмент повышения 

их социально-экономической устойчивости. 

2. Анализ теоретического дискурса международной экономической интеграции 

позволяет утверждать, что ввиду многослойности данного явления и его ярко выра-

женной междисциплинарности очертить для данной категории четкие рамки не пред-

ставляется возможным. Проведенное исследование позволило в рамках поставленных 

нами целей и задач предложить такое определение феномена международной эконо-

мической интеграции, как системная трансформация отношений субъектов интегра-

ционных процессов, направленная на формирование единой социально-

экономической и политической системы, обладающей новыми свойствами по сравне-

нию с простой суммой свойств участников и генерирующей синергетический эффект 

в социальной, экономической и политической (геополитической) сферах. 

3. Выявлено, что в социально-экономической плоскости интеграционные про-

цессы подразумевают объединение и гомогенизацию экономических пространств тер-

риторий. При этом социум в целом и личности, его составляющие, являются одновре-

менно важнейшей движущей силой, объектом и целью интеграционных процессов. 

В этом смысле население участвующих в интеграционных процессах территорий вы-
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ступает одновременно и в качестве объекта, и в качестве субъекта интеграционных 

процессов; и как ресурс интеграции, и как его главный бенефициар. 

Можно утверждать, что интенсификация и повышение эффективности и резуль-

тативности интеграционных процессов, помимо политических и правовых инструмен-

тов, требует достижения на территориях, участвующих в интеграционных процессах, 

определенного качества человеческого потенциала, без чего практическое достижение 

целей интеграции представляется затруднительным.  

Достижение необходимых качественных параметров человеческого потенциала 

напрямую зависит от функционирования систем образования соответствующих терри-

торий, и, следовательно, интеграция систем образования является важной предпосыл-

кой успешной интеграции экономических пространств. В связи с этим представляется 

объективно необходимым формирование целевых установок, индикаторов и механиз-

мов реализации данного процесса. Выявление качественных и количественных пара-

метров и индикаторов, разработка приоритетных направлений и механизмов интегра-

ции систем образования и развития человеческого потенциала территорий в контексте 

гомогенизации экономических пространств территорий, участвующих в интеграцион-

ных процессах, таким образом, можно рассматривать как перспективное направление 

дальнейших исследований в данной области. 
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Статья посвящена исследованию процесса принятия биржевых решений с по-

мощью технического анализа на основе индикаторов. Рассмотрены методы вычисле-

ния базовых технических индикаторов. Предложена торговая стратегия принятия 

биржевых решений на основе нового комплексного специфического технического ин-

дикатора, учитывающего значения таких базовых технических индикаторов, как 

скользящая средняя схождения-расхождения, средневзвешенная по объему цена, па-

раболический индикатор остановки и разворота, рейтинг среднего направленного 

движения, импульс цены. Рассмотрен пример автоматизации торговой стратегии. 

Выполнено ее тестирование на исторических данных, подтверждающее коррект-

ность ее использования для принятия биржевых решений. 
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га, цена, волатильность, прогнозирование, биржевая торговля, алгоритмический 
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Введение. Технический анализ является одним из самых распространенных ме-

тодов принятия решений на биржевом рынке с высокой волатильностью (изменчиво-

стью) цен ценных бумаг. Он включает в себя анализ исторических данных (временных 

рядов) об изменении цен и прогнозирование цен на будущее. Результатом анализа яв-

ляется решение о покупке, продаже ценной бумаги или ожидании дальнейших изме-
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нений на финансовом рынке. В книге [1, c. 19] технический анализ определяется как 

«метод предсказания изменения цены и будущих трендов рынка путем изучения гра-

фиков исторических изменений на рынке, учитывающих цены бумаг, объем сделок и, 

если возможно, объем открытых позиций». Методы технического анализа, как прави-

ло, имеют четкое математическое описание и могут быть легко автоматизированы, 

однако выбор подходящих технических индикаторов для корректного прогнозирова-

ния цен ценных бумаг является непростой задачей. Технический анализ является ос-

новой алгоритмического трейдинга – торговле на финансовых рынках, при которой 

биржевое решение о покупке, продаже или ожидании не только обосновывается, но и 

принимается автоматически программным модулем. 

Преимущество алгоритмического трейдинга перед принятием решения специа-

листом-трейдером состоит в том, что по результатам анализа сделка совершается 

мгновенно, в то время как трейдер перед совершением сделки может задуматься и 

упустить подходящий момент получения максимальной прибыли.  

Проблемы технического анализа в мировой практике активно рассматриваются 

начиная с 90-х гг. XX в. Обобщению теории, практики, методов и алгоритмов техни-

ческого анализа посвящены, в частности, работы Дж. Мэрфи [2, 3], Дж. Швагера [4], 

А. Элдера [5, 6], Б. Вильямса и Дж. Грегори-Вильямс [7], П. Кауфмана [8], специали-

стов агентства Reuters [1]. Так, Дж. Мэрфи рассматривает основы технического анали-

за и построения графиков, тренды, составляющие графиков, ценовые модели (в том 

числе модели продолжения и модели разворотов), временные циклы, рыночные ин-

дексы, стратегии и тактики трейдинга, уделяет особое внимание техническому анали-

зу на фьючерсном рынке. Дж. Швагер обобщает методы анализа графиков, опыт ис-

пользования графического анализа цен ценных бумаг на практике, подробно рассмат-

ривает осцилляторы и циклы, торговые системы и измерение эффективности 

биржевой торговли. Работы А. Элдера посвящены методам анализа графиков цен фон-

довых активов, автоматизации технического анализа, техническим индикаторам (в том 

числе таким, как психологические индикаторы соглашения и вовлеченности, бирже-

вой рентген и индекс силы), а также особенностям трейдинга в России. Отдельное 

внимание он уделяет практическому использованию расхождения (несогласованности 

поведения индикаторов и цен) и разворотов трендов. Книга Б. Вильямса и Дж. Грего-

ри-Вильямс посвящена направлению технического анализа финансовых рынков на 

основе теории хаоса и фрактальной геометрии. Особенностью работы П. Кауфмана 

является рассмотрение внутрирыночного анализа, сложных индикаторов, концепции 

возврата к среднему и оценки результатов тестирования. 

В белорусской науке отдельные вопросы алгоритмического трейдинга и техни-

ческого анализа рассматривались в диссертационных работах Ю. М. Толочко [9] при-

менительно к рынку иностранных валют и драгоценных металлов, И. А. Карачун [10] 

в части оптимизации инвестиционного портфеля. Оценка применимости методов ана-

лиза на различных типах фондовых рынков проводилась в работах [11, 12]. В нашей 

стране подобные исследования актуальны для банков и финансовых организаций, 

осуществляющих сделки на международных финансовых рынках, характеризующихся 

высокой волатильностью и ликвидностью. Однако, несмотря на большое число работ 

в части методологии технического анализа, практические примеры алгоритмического 

трейдинга с подробным рассмотрением используемых индикаторов приводятся в 

научных работах достаточно редко.  

Цель данной статьи состоит в разработке нового комплексного технического ин-

дикатора как основного аналитического инструмента и программного генератора бир-

жевых сигналов для торговых стратегий с проверкой торговых стратегий на историче-

ских данных.  
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Результаты и их обсуждение. Исторически сложилось, что основным инстру-

ментом технического анализа является график, показывающий изменения цены и объ-

емов сделок в простом и наглядном представлении. Целью интерпретации графиков 

является определение направления основного тренда и оценка вероятности какого-

либо изменения тренда. Технические индикаторы используются для анализа движения цены.  

В общем случае техническим индикатором называется множество точек, полу-

ченное путем применения формулы к набору ценовых данных для ценной бумаги. Це-

новыми данными считается набор, состоящий из цены закрытия, открытия, макси-

мальной и минимальной цены за указанный период времени. Однако способ представ-

ления индикатора в виде точек не очень удобен для анализа, целесообразно 

изображение индикатора в виде графика. Обычно такой график рисуется поверх цено-

вого графика какого-либо анализируемого финансового инструмента для лучшего со-

поставления. 

При построении комплексного индикатора следует учитывать, что попытки охва-

тить более пяти индикаторов, как правило, бесполезны. Следует выбирать индикаторы, 

которые дополняют друг друга, вместо тех, которые генерируют одинаковые сигналы.  

Примером базового индикатора может служить экспоненциальная скользящая 

средняя (Exponential Movement Average – EMA), которая позволяет учитывать преды-

дущие значения цены с меньшим весом, чем более поздние значения. Как правило, 

EMA генерирует сигнал на покупку, когда кривая EMA пересекает ценовую кривую 

сверху. Если EMA пересекает ценовой график снизу, то это сигнал к продаже. EMA 

рассчитывается по формулам (1), (2), пример его графика изображен на рисунке 1. 
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)( 11   iii EMAРriceKEMAEMA ,      (2) 

 

где K – постоянная сглаживания;  

Period – временной период, за которой ведется расчет;  

EMA – значение экспоненциальной скользящей средней;  

Price – цена закрытия предыдущего периода; 

i – номер временной точки. 

 

 
Рисунок 1 – Пример графика индикатора ЕМА (сплошная линия) и цены акции компании Apple 

Источник: результат работы финансовой стратегии на исторических данных.  
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В данной работе для построения комплексного индикаторы были использованы 

следующие дочерние индикаторы. 

1. Скользящая средняя схождения-расхождения (Moving Average Convergence 

Divergence – MACD), которая представляет собой разность между экспоненциальны-

ми скользящими средними за короткий и длинный периоды (формула 3). MACD сиг-

нализирует о изменения тренда и указывает на начало нового тренда. Расхождение с 

ценой указывает на конец текущей тенденции, особенно если MACD находится на 

экстремально высоких или низких значениях. Когда линия MACD пересекает осцил-

лятор Signal (экспоненциальную скользящую среднюю MACD, формула 4) сверху, 

генерируется сигнал на покупку, снизу – на продажу. Также целесообразно покупать 

(продавать), когда Histogram (второй осциллятор, получаемый при помощи разности 

линии MACD и линии Signal, формула 5) поднимается выше (ниже) нуля (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Пример графика MACD и его двух осцилляторов (в нижней части графика) 

и цены акции компании Apple 

Источник: результат работы финансовой стратегии на исторических данных.  

 

2. Средневзвешенная по объему цена (Volume Weighted Average Price – VWAP) – 

это отношение проданного объема к общему объему, проданному за определенный 

период (формула (6), рисунок 3). VWAP часто используется в качестве торгового ори-

ентира инвесторами, которые стремятся быть максимально пассивными в своем ис-

полнении.  
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где Volumei – объем ценных бумаг, проданный в i-й момент времени. 
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Рисунок 3 – Пример графика индикатора VWAP (сплошная линия) и цены акции  

компании Apple 

Источник: результат работы финансовой стратегии на исторических данных.  

 

3. Параболический индикатор остановки и разворота (Parabolic Stop and 

Reverse – PSAR), который движется с более высоким ускорением, чем простая сколь-

зящая средняя, может изменить свою позицию с точки зрения цены, предназначен для 

определения точек разворота тренда и точек выхода. Он рассчитывается согласно сле-

дующим правилам (формула 7). 
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где xp – максимальное значение цены с момента открытия текущей длинной позиции 

(которая была открыта по сигналу к остановке короткой позиции);  

af – фактор ускорения, значение увеличивается на величину step при каждом пре-

вышении максимального значения xp;  

High – максимум цены за период времени i;  

Low – минимум цены за период времени i. 

 

 
Рисунок 4 – Пример графика индикатора PSAR (сплошная линия) и цены акции  

компании Apple 

Источник: результат работы финансовой стратегии на исторических данных. 
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4. Технический индикатор рейтинга среднего направленного движения (Average 

Directional Moving Index Rating – ADXR), который помогает определить, существует 

ли ценовой тренд. Он состоит из пяти линий: ADX, ADXR, AD, + DI, -DI. Простейший 

метод торговли, основанный на системе направленного движения, подразумевает 

сравнение двух индикаторов направления: 14-периодный + DI и 14-периодный -DI. 

Для этого нужно либо поместить диаграммы индикаторов друг над другом, либо + DI 

вычесть из -DI. Индикатор генерирует сигнал на покупку, когда + DI выше, чем -DI, и 

на продажу, когда + DI падает ниже, чем -DI. Для расчета рейтинга среднего направ-

ленного движения используются следующие формулы 8 – 20, пример графика пред-

ставлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Пример графика индикатора ADX, ADXR, DX, +DI, -DI (в нижней части 

графика) и цены акции компании Apple 

Источник: результат работы финансовой стратегии на исторических данных.  

 

5. Импульс цены (Momentum), который измеряет ускорение и замедление цен 

(формула (21), рисунок 6). Когда рынок достигнет пика, индикатор Momentum будет 

резко подниматься, а затем падать, отклоняясь от продолжающегося движения цены. 

Аналогичным образом, на локальном минимуме цены Momentum резко упадет, а затем 

начнет расти значительно, опережая цены. Обе эти ситуации приводят к расхождению 

между индикатором и ценами. 

 

Periodiit РriceРriceMomentum                                 (21) 

 

Рисунок 5 – Пример графика индикатора импульса цены акций (в нижней части  

графика) и цены акции компании Apple 

Источник: результат работы финансовой стратегии на исторических данных.  
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Комплексный индикатор, построенный на 5 вышеперечисленных (MACD, 

VWAP, PSAR, ADXR, импульс цены), реализован в среде QuantOffice. Была разрабо-

тана следующая база правил. 

Условия генерации сигнала на покупку должны выполняться все одновременно: 

1–А. Значение цены закрытия предыдущего бара (японской свечи) должно быть 

меньше предыдущего значения индикатора PSAR и значение цены закрытия текущего 

бара должно быть больше либо равно текущему значению PSAR. 

2–А. Предыдущее значения индикатора MACD должно быть меньше либо рав-

но значению ограничивающей линии верхнего предела MACD и текущее значение 

MACD должно быть больше ограничивающей линии верхнего предела MACD. 

3–А. Значение ADX должно быть больше ограничивающей линии ADX. 

4–А. Значение импульса цены должно быть больше верхнего значения линии 

импульса цены. 

5–А. Значение цены закрытия текущего бара должно быть больше значения 

VWAP. 

Условия генерации сигнала на продажу должны выполняться все одновременно: 

 значение цены закрытия предыдущего бара должно быть больше предыдуще-

го значения индикатора PSAR и значение цены закрытия текущего бара должно быть 

меньше либо равно текущему значению PSAR; 

 предыдущее значение индикатора MACD должно быть больше либо равно 

значению ограничивающей линии нижнего предела MACD и текущее значения MACD 

должно быть меньше ограничивающей линии нижнего предела MACD; 

 значение ADX должно быть больше ограничивающей линии ADX; 

 значение импульса цены должно быть меньше значения нижнего предела им-

пульса цены; 

 значение цены закрытия текущего бара должно быть меньше значения 

VWAP. 

Сигналы являются ложными и должны быть проигнорированы в следующих 

случаях: 

1) пересечение верхнего предела MACD снизу без предварительного пересече-

ния нижнего предела MACD и последующего пересечения верхнего предела сверху; 

2) пересечение нижнего предела MACD сверху без предварительного пересече-

ния верхнего предела MACD и последующего пересечения нижнего предела снизу. 

Для создания комплексного индикатора требуется выполнить следующие шаги: 

 включить в комплексный индикатор 5 дочерних индикаторов, определенных 

выше; 

 включить в комплексный индикатор линии ограничения; 

 учесть условия, необходимые для генерации сигналов; 

 учесть возможность генерации ложных сигналов. 

На рисунке 7 представлен набор параметров, используемых в качестве тестовых 

для возможной генерации сигналов. В качестве исторических данных использовались 

временные ряды цен акций компаний Apple. 
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Рисунок 7 – Входные параметры для тестирования комплексного индикатора 

Источник: разработка авторов. 

 

На рисунке 8 представлены временные рамки (были взяты исторические данные 

за 2009–2010 гг.), размер японских свечей и прочие дополнительные параметры.  

 

 
Рисунок 8 – Входные параметры для тестирования комплексного индикатора 

Источник: разработка авторов. 
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В результате тестирования комплексного индикатора на исторических данных 

получены следующие результаты, свидетельствующие о прибыльности сделок, сгене-

рированных с его помощью (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования комплексного индикатора 

Общее 

число 

сделок 

Число при-

быльных 

сделок 

Число 

убыточных 

сделок 

Доля при-

быльных 

сделок, % 

Прибыль 

от сде-

лок, ден. 

ед. 

Убыток 

от сделок, 

ден. ед. 

Суммарная 

прибыль, 

ден. ед. 

45 27 18 60% 46018,17 –28778,95 17239,22 

 

Из данной таблицы видно, что 60 % сгенерированных программой сделок на ос-

нове разработанного комплексного индикатора являлись прибыльными, что позволило 

получить суммарную прибыль в размере 17239, 22 денежных единиц. 

Разработанный индикатор был одобрен к использованию в ЗАО «Ориентсофт – 

Программы и Решения» (белорусское подразделение компании Deltix Inc.). 

Выводы. В результате проведенного исследования спроектирована модель си-

стемы алгоритмического трейдинга, в основу которой положен разработан новый 

комплексный индикатор технического анализа временных рядов цен ценных бумаг. 

Данный индикатор объединяет в себе возможности 5 дочерних индикаторов (скользя-

щая средняя схождения-расхождения, средневзвешенная по объему цена, параболиче-

ский индикатор остановки и разворота, индикатор рейтинга среднего направленного 

движения, импульс цены).  

В качестве среды для автоматизации торговой системы был выбран программ-

ный продукт QuantOffice. Сформирована база правил, включающая необходимые 

условия генерации сигналов, основанные на отношении между индикаторами и огра-

ничивающими линиями. Приведено подробное описание разработки комплексного 

индикатора. Реализованы необходимые проверки условий генерации сигналов. Разра-

ботанный комплексный индикатор можно использовать в качестве осциллятора для 

генераций сигналов покупки и продажи в торговой стратегии.  

Индикатор был интегрирован в торговую систему, апробирован на исторических 

данных, были получены положительные результаты. Результаты тестирования свиде-

тельствуют о том, что индикатор генерировал на протяжении временного периода 

корректные сигналы, что позволило получить прибыль. 
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В статье проанализированы подходы Карла Менгера и Уильяма Стэнли Дже-

вонса – двух авторов маржиналистской революции – к трактовке важнейших эконо-

мических концепций – денег и капитала. Разделяя эволюционную теорию происхожде-

ния денег и сходно понимая их сущность, они делают акцент на различной базовой 

функции денег, что придает в их учениях о деньгах разный оттенок природе ценно-

сти денег. Вновь сближаются позиции авторов в вопросе причин динамики ценности 

денег и рекомендаций относительно монетарной политики. Сходна у авторов 

и трактовка капитала как гомогенного фонда для генерирования будущих доходов 

с акцентом у У. Ст. Джевонса в сторону функции капитала как обеспечения текущих 

потребностей рабочих, а у К. Менгера – на субъективность помещения какого-либо 

вида капитальных благ в ту или иную производственную цепочку в зависимости от 

конечной потребности человека. 
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Введение. В прошлом, 2021 г., мировая экономическая мысль отмечала полуто-

равековой юбилей маржиналистской революции. Практически одновременное (с ин-

тервалом в три года), независимое друг от друга появление в трех различных научных 

центрах объяснение формирования цен на основе ценности / предельной полезности в 

противовес предшествовавшему объяснению, основанному на издержках, знаменовало 

собой изменение всего ландшафта экономической науки. Своеобразным подарком для 

русскоязычных читателей стало первое переводное издание «Теории политической 

экономии» У. Ст. Джевонса на русском языке [1]. К сожалению, отечественная эконо-

мическая наука не отреагировала на знаменательную дату ни публикациями, ни про-

ведением научных мероприятий. Настоящая статья частично восполняет данный про-

бел, предлагая сравнительный анализ подходов двух из трех «отцов» революции – ос-

нователя австрийской школы К. Менгера и представителя английского маржинализма 

У. Ст. Джевонса к трактовке ключевых экономических понятий – денег и капитала. 

Трактовки эти не вполне совпадают, но проницательность авторов в отношении сущ-

ности экономических явлений позволяет экстраполировать идеи на новые современ-

ные формы денег и капитала. 
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Представление творцов революции в качестве единого триумвирата является 

ошибочным, поскольку открытый ими сходный инструментарий – анализ экономиче-

ских явлений на основе предельной полезности – не должен заслонять различий со-

зданного ими сущностного знания, воплощенного в теоретических построениях авто-

ров [2]. В действительности У. Ст. Джевонс ставил задачей сравнение страданий 

и удовольствий, в фокусе его внимания – арифметика счастья; К. Менгер попытался 

построить всю систему экономических категорий на единой основе субъективной 

ценности; наконец, Л. Вальрас сконцентрировался на разработке условий общего эко-

номического равновесия. По мнению В. С. Автономова, в основе подобной «специали-

зации» лежат мировоззренческие, духовно-этические национальные традиции: эмпи-

рико-утилитаристская, восходящая к Ф. Бэкону, английская; картезианская француз-

ская с ясностью и отчетливостью как критериями истинности, что логично требует 

облачения идей в математическую форму; причинно-следственная, сущностная ари-

стотелианская немецкоязычного мира [3]. 

Если У. Жаффе считал верным разделение и подхода, и вклада в науку всех трех 

авторов, то С. Пирт ре-гомогенизировала К. Менгера и У. Ст. Джевонса (но не 

Л. Вальраса) на основе сходства в их теориях модели человека – живущего и действу-

ющего в мире неопределенности, нерационального, обладающего неполным знанием, 

неуверенного в выборе, ошибающегося. При этом менгеров Человек совершенствуется 

в целях улучшения процесса принятия решений – собирает информацию, учится, а у 

У. Ст. Джевонса Человек не способен к этому без просвещения, потому на государ-

ство ложится и эта задача, и тяжесть корректировки ошибок оценки экономическими 

субъектами межвременной ценности потребления [4]. Р. Эбер поддержал идею сход-

ства У. Ст. Джевонса и К. Менгера, оставив Л. Вальраса «третьим лишним» [5]. В про-

тивовес в работах [6, 7] из триумвирата выделяется К. Менгер на основе его методоло-

гического подхода, основанного на субъективизме и индивидуализме, радикальном 

отказе от кардинализма в теории ценности и рассмотрения экономики как неравновесной. 

Сравнение К. Менгера и У. Ст. Джевонса проводилось по взглядам на такие ас-

пекты, как равновесность экономической системы, структура потребностей, гедонисти-

ческая психология, использование математического инструментария, понятие причин-

ной связи, разделение теории и практики [8]. В то же время представляется значимым 

проанализировать подходы к ключевым экономическим концепциям – деньгам и 

капиталу, что было эскизно обозначено в [7] и составляет цель настоящей статьи. 

Результаты и их обсуждение. Основным методом исследования выступил ком-

паративный анализ основных произведений К. Менгера и У. Ст. Джевонса. Поскольку 

первые большие работы авторов были нацелены на представление абсолютно новых 

концепций предельного анализа и следующих из них отношений обмена, деньгам 

в них было уделено незначительное внимание. У У. Ст. Джевонса [1] вообще нет раз-

дела, посвященного деньгам; у К. Менгера [9] данной концепции посвящена только 

одна, последняя, глава. Поэтому в дальнейшем изложении мы будем опираться также 

на джевонсовские «Учебник политической экономии»1 [10] и «Деньги и механизм об-

мена» [11], менгеровские «О происхождении денег» [12] и «Деньги», которую он три-

жды дополнял и корректировал для ежегодного сборника наук о государственном 

управлении, и которая в версии издания 1909 г. вошла в сборник его работ [13]. 

Теория денег включает в себя ряд аспектов: происхождение денег; сущность и 

функции денег; основание ценности денег и факторы изменения ценности. 

Во-первых, оба автора разделяют эволюционно-хозяйственный подход к проис-

хождению денег, исключая какую бы то ни было роль государства на стадии возник-

                                                           
1 Оригинальная публикация данной работы имела название «Political Economy», под таким же 

названием «Политическая экономия» вышел и перевод на русский язык в 1905 г. 



 История экономической мысли 

 

133 

новения денег и отбора неких товаров на их роль. У. Ст. Джевонс в качестве примера 

первых случаев использования неких товаров в качестве денег приводит первобытных 

охотников [11, с. 13–14], т. е. эпоху, когда еще не могло быть речи о государстве. 

К. Менгер напрямую указывает, что «деньги не установлены государством, они – не 

продукт законодательного акта, и санкционирование их государственной властью во-

обще чуждо … понятию денег» [9, с. 263]. 

У. Ст. Джевонс стартует с констатации затруднений прямого обмена, выделяя 

проблему поиска контрагента (т. е. человека с противоположными потребностью и 

запасом товара) и проблему неделимости товаров, что исключает возможность нахож-

дения корректного менового соотношения между товарами. Существование денег не 

только сокращает трансакционные издержки («сберегает труд» в терминах 

У. Ст. Джевонса), но также обеспечивает возможность сравнения ценности различных 

товаров, поскольку «деньги … употребляются почти во всех обменах» [10, с. 445] – и 

известны все меновые пропорции между товарами и деньгами. У К. Менгера проблема 

поиска контрагента трактуется как фундаментальная неопределенность экономики, 

поскольку в условиях бартерной экономики объемы производства ограничены из-за 

невозможности спрогнозировать не только спрос на производимый товар, но и 

наличие у потенциальных покупателей необходимых данному производителю благ. 

Деньги устраняют проблему производства «для неопределенной продажи» [ungewissen 

Verkauf] [14, с. 251]. Так же, как и У. Ст. Джевонс, он говорит и о возможности эконо-

мического расчета: «Как только практически все цены становятся денежными ценами, 

оценка меновой ценности товаров, выраженная в деньгах, становится само собой 

разумеющимся, и автоматически возникает функция денег как индикатора цены и 

меры меновой ценности» [13, с. 94]. 

Оба экономиста приводят обилие примеров товарных денег, причем не 

ограничиваются гипотетическими дописьменными, а доводят историческую линейку 

до относительного современного им периода – Мексики времен открытия ее 

европейцами, освоения североамериканских территорий, Швеции XVIII в. К. Менгер 

резюмирует исторический экскурс: то, что у разных народов разные товары выдвига-

лись на роль денег, только подтверждает эволюционно-хозяйственную теорию. В от-

личии от У. Ст. Джевонса, логика эволюции товарных денег у которого просто следу-

ет за этапами хозяйственного развития человечества (охота, пастушество, земледелие) 

и разбавляется страстью человека к украшениям, у К. Менгера выдвижение одного из 

товаров на роль денег представляет собой спонтанный, не зависящий от воли отдель-

ного человека, процесс, обусловленный тем не менее экономическим интересом хо-

зяйствующих людей. На каждом рынке существуют товары, обладающие наибольшей 

способностью к сбыту, – и человек поступит неразумно, если пренебрежет возможно-

стью обменять свой товар на такой, поскольку это приблизит его к конечной цели – 

получению необходимого ему блага: «теории денег с необходимостью предшествует 

теория способности товаров к сбыту» [12, с. 21]. 

У обоих авторов важное значение в процессе отбора какого-либо товара на роль 

денег играет привычка. К. Менгер указывает, что первооткрыватели, получившие в 

результате перехода к косвенному обмену товар с наибольшей способностью к сбыту 

и соответствующее преимущество в сокращении издержек обмена, расширяют навык 

подобного обмена, а другие люди по мере осознания преимущества перенимают дан-

ную практику [9, с. 260]. У. Ст. Джевонс также говорит о невозможности понять мно-

гие социальные явления, если «…не принять во внимание силы привычки и обычая» 

[11, с. 66]. 

Второе направление проблематики денежной теории связано с сущностью де-

нег, и позиции сравниваемых экономистов выглядят близкими. Для У. Ст. Джевонса 

«деньги есть такое удобство, которое весь народ страны соглашается принимать в об-
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мен и которое можно делить на части различной величины» [10, с. 444]. Для К. Мен-

гера деньги – «общепринимаемое средство обмена» [12, с. 37]. Однако причина «при-

нимаемости», т. е. ключевая функция денег, понимается по-разному. У К. Менгера это 

средство обращения, у У. Ст. Джевонса – мера ценности. 

К. Менгер считает все функции, кроме средства обращения, производными или 

акцидентальными, случайными, поскольку в самом понятии денег они не содержатся 

[9, с. 281]. Речь идет и о функции меры ценности (К. Менгер говорит скорее о мериле 

ценности, масштабе цен, поскольку ценность для него – суждение о значимости благ – 

и никакому измерению не подлежит), и о функции «хранителя ценности» (накопления, 

переноса ценности, в том числе во времени), и о функции средства платежа (узаконен-

ного платежного средства). И измерять, и хранить ценность возможно в любом ином 

товаре, не являющемся деньгами, но в денежном это делать логичнее и удобнее. 

У. Ст. Джевонс стартует с выделения двух функций – менового средства и ме-

рила ценности, но указывает, что первую могут удовлетворить многие товары, но 

только в случае выполнения и второй функции они становятся деньгами в истинном 

смысле слова (par excellence) – и именно привычка измерять ценность товаров в день-

гах распространила их применение [11, с. 8–9]. Далее он добавляет функцию средства 

платежа в связи с развитием кредита и долговых отношений и функцию перемещения 

ценности на большие расстояния. Объяснение возвышения У. Ст. Джевонсом функции 

меры ценности основана на построенной им исторической «линейке» трансформации 

функций всеми ценимыми предметами: «сначала они употреблялись как товар, годный 

для приготовления украшений, затем, как средство для собирания сокровищ, далее, 

как меновое средство орудие обращения), наконец, как мерило ценности» [11, с. 11]. 

Конечно, годность товара для накопления повышает его способность к сбыту и ведет к 

отбру в качестве денег, но отказ иным предметам, кроме потенциальных украшений, 

быть деньгами, как раз и приводит к гипертрофированию функции меры ценности и 

путанице в определении денег. Сам У. Ст. Джевонс допускает (и описывает) случаи, 

когда происходило разделение функций: серебро было мерой ценности, по крупным 

сделкам расчеты производились в золоте, а «по закону при найме земель, принадле-

жащих университетам, нормальной ценностью выступал хлеб» [11, с. 12]. Возникает 

вопрос: какой из этих товаров являлся деньгами par excellence, если деньги по соб-

ственному определению У. Ст. Джевонса – общепринимаемое средств обмена? 

Менгеровская трактовка ключевой функции позволяет непротиворечиво сфор-

мулировать основание ценности денег – третий аспект денежной теории. Ценность 

любого товара покоится на двух основаниях – его полезности и редкости. Редкость 

денег обусловлена либо редкостью денежного материала, либо монетарной полити-

кой, а полезность заключается в выполнении ими важной народнохозяйственной 

функции средства обращения – потому такой подход называют функциональным. 

Важно отметить, что поначалу К. Менгер сочетал функциональный подход с субстан-

циональным, когда ценность денег трактовалась как следствие ценности их субстан-

ции – денежного материала: «Ясно, что покупательная сила денег исчезла бы тотчас с 

лежащей в ее основании привычкой, если бы они по какому-либо поводу лишились 

своего характера полезных металлов» [9, с. 265]. Предпочтение субстанциональной 

трактовки объясняется как внутренней логикой его анализа генезиса денег, так и про-

тивопоставлением подобного подхода номиналистическому, когда деньги трактуются 

как условный знак, а источником их ценности выступает законодательная сила [15]. 

При этом К. Менгер отмечал, что по мере осознания людьми преимуществ обладания 

ликвидным товаром на него возникал дополнительный спрос, связанный не с его по-

требительскими свойствами, а с потенциальной ролью посредника в обмене [9, с. 259–

261]. Сдвиг в сторону функционального подхода произошел как по теоретическим ос-

нованиям, так и ввиду очевидных практических нестыковок: возникшее в Австро-
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Венгрии ажио ценности серебряного гульдена к содержащемуся в монете серебру, т. е. 

ситуация, когда монета стоила существенно больше, чем содержащийся в ней металл. 

К. Менгер объяснил это правительственным запретом на свободную чеканку монеты 

при падающей мировой цене на серебряные слитки [16, с. 120] и сконцентрировался 

на объяснении ценности денег, основанном на редкости. 

У У. Ст. Джевонса природа ценности денег также проистекает из базовой функ-

ции – меры ценности: «Не может быть, чтобы материал, не обладающий никакой 

внутренней ценностью, употреблялся в качестве денег» [11, с. 25], а «нормальными 

деньгами называется такая монета, меновая ценность которой основывается исключи-

тельно на ценности содержащегося в ней материала» [11, с. 63]. Он указывает на то, 

что золото даже при функционировании в основном в качестве денег не утратило по-

требительскую ценность как металл. При этом поскольку всякое изменение ценности 

денег приносит убыток тем или иным слоям общества, требуется, чтобы деньги обла-

дали хотя бы относительно устойчивой ценностью, а потому на роль денег выдвига-

ются металлы. У. Ст. Джевонс отлично понимает, что никакой «внутренней» ценности 

денег, как и любого иного товара, не существует – ценность для него есть соотноше-

ние обмена, потому подчеркивает, что слово «внутренняя» употребляет в смысле «ме-

таллическая ценность» в противовес «номинальной», установленной по постановле-

нию закона [11, с. 64]. Конечно, с течением времени может произойти, что полезность 

вещества, употребляемого в качестве денег, «ограничится той выгодой, которую пуб-

лика извлекает из его денежных функций», утратив иную полезность [11, с. 25], но 

У. Ст. Джевонс не делает шага в сторону функциональной ценности – ценность бу-

мажных денег у него определяется только пропорцией покрытия выпущенных банкнот 

металлом. Интересно, что в условиях неразменного денежного обращения «человек 

соглашается принимать эти билеты взамен товара, если полагает, что и другие люди 

их примут от него, но это, однако, плохое обращение, потому что ценность бумаг из-

меняется сообразно выпущенному количеству» [10, с. 449], а неустойчивость ценности 

способствует перераспределению богатства к должникам. Этим ограничивается его 

анализ причин изменения ценности денег. 

У К. Менгера теория ценности денег развита несравнимо глубже, но справедли-

вости ради отметим, что сформулировал он ее в более поздних работах [13, 17, 18]. 

Солидаризируясь с У. Ст. Джевонсом относительно значимости устойчивости 

ценности денег как основания для экономического расчета, он считает возможным 

определить ее в первом приближении с позиций практического опыта, т. е. как 

покупательную способность по отношению к товарам. Далее К. Менгер разделяет 

внутреннюю (inner) и внешнюю (outer) ценность денег. 

Внешняя отображает ценность денег в отношении товаров, на которые деньги 

могут быть обменены – и К. Менгер исключает возможность ее измерения: «Не суще-

ствует меры внешнего движения ценности денег» [18, c. 250], поскольку данная стати-

стическая задача требует не только сбора информации об изменении цен товаров, 

причем все товары должны быть скорректированы по некому единому качеству, но и 

учет постоянно меняющейся структуры расходов домашних хозяйств. Иначе говоря, 

покупательная способность денег различна домашних хозяйств с разной структурой 

потребления1. Конечно, усреднение весомости различных товаров позволит рассчи-

тать некую «среднюю» покупательную способность денег, но корректно говорить 

о том, что существует столько index numbers, сколько существует хозяйств с различ-

                                                           
1 Показательно, что практикующиеся в современном Китае программы социального рейтинга 

нацелены как раз на формирование доступной тому или иному человеку потребительской корзи-

ны, а потенциально способны и еще более значительно усилить нормирование покупательной 

способности домашних хозяйств посредством введения цифровой валюты и ее «окрашивания». 
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ной структурой потребительских расходов. Внутренняя ценность отражает влияние на 

изменение товарных цен непосредственно денежных факторов. К. Менгер отмечает, 

что «…широкая публика делает ошибки в отношении внутренней ценности де-

нег…расценивая деньги как имеющие неизменную внутреннюю ценность» [18, 

c. 253], а в действительности подобное допущение является иллюзией, легко разруша-

емой чрезмерным выпуском денег по сравнению с потребностями хозяйственного 

оборота. Он постулирует невозможность исследовать динамику изменения и внутрен-

ней ценности денег статистическими данными, поскольку разнонаправленные измене-

ния цен на разные товары нейтрализуют средний индекс цен, кроме того, изменение 

цен может происходить и по причинам, лежащим на стороне товаров (неурожай / 

сверхурожай, авария и проч.) Для определения изменения внутренней ценности денег 

требуется кропотливая аналитическая работа, построенная на учете точного анализа 

факторов, определяющих цены [18, c. 257]. К. Менгер отрицает механистическую вер-

сию количественной теории денег, считая ее бессмысленной, поскольку для расчетов 

она учитывает только ту часть денежной массы, которая непосредственно вовлечена 

в оборот, оставляя в стороне другую часть, используемую «в виде резервов различного 

типа – для обеспечения против неопределенности будущего» [13, c. 110] – и формулирует 

теорию спроса на деньги, вполне созвучную более поздним научным идеям ХХ в. [19].  

Следствием теоретических размышлений являются практические рекомендации 

К. Менгера относительно монетарной политики. Он считает несостоятельной идею 

«искусственного построения некоторой устойчивой меры внешней ценности товаров», 

но поддерживает усилия по поддержанию устойчивости внутренней ценности: 

«Не существует ни одной вещи, чья внутренняя меновая ценность является неизмен-

ной по своей природе, но есть некоторые, чью ценность возможно сделать неизмен-

ной, например, путем регулирования количеств, поступающих на рынок. Это особенно 

относится к средствам обмена, которые законодательный орган вынуждает всех полу-

чать в качестве оплаты, и обращение которых может регулироваться» [18, c. 258]. 

И К. Менгер, и У. Ст. Джевонс предостерегают от произвольного изменения де-

нежной массы в угоду устремлений тех или иных групп интересов, в том числе и из 

благих идей достижения «нейтральности денег» для обеспечения правильной оценки 

товаров и эффективного распределения ресурсов. К. Менгер пишет: «Опасности, про-

истекающие из колебаний цен драгоценных металлов, меньшие, чем регулирование 

меновой ценности денег многими правительствами и политическими партиями» [13, 

c. 86]. У. Ст. Джевонс вторит ему, утверждая, что даже «…наилучшим образом осве-

домленное правительство не может определить, когда именно будет ощущаться нужда 

в орудиях обращения; вследствие этого, деньги, как и всякий товар, должны быть 

предоставлены свободному действию законов спроса и предложения» [11, с. 132]. 

Проводя различие между полноценными и неполноценными деньгами, он отмечает: 

«…частным лицам должно быть безусловно воспрещено выпускать их [бумажные 

деньги], и всякое государство должно иметь у себя только одно бумажное орудие об-

ращения, которое должно выпускаться одним центральным государственным учре-

ждением, напоминающим по своему устройству скорее монетный двор, чем банк… 

Количество бумажных денег не представляет интереса. Все внимание должно быть 

направлено не на количество денег, а на их размен по естественным законам спроса и 

предложения» [11, с. 179–180]. 

К. Менгер распространяет субъективно-ценностный подход и на теорию капи-

тала. В «Основаниях…» он формулирует общую теорию благ, иерархия которых за-

висит от места и роли в воспроизводственных процессах. Те блага, которые непосред-

ственно удовлетворяют человеческие потребности, он называет благами первого по-

рядка; необходимые для их производства – второго порядка и т. д. до высших 

порядков. Место в производственной системе блага занимают не благодаря своим им-
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манентным свойствам, а в зависимости от причинного соотношения товара с удовле-

творением потребности, т. е. на основе субъективного придания товару того или иного 

значения человеком [9, с. 70–80]. К. Менгер совершенно четко указывает на то, что 

капитал – это блага, нацеленные на удовлетворение потребностей будущего, но при 

этом будет являться ошибочным отождествление капитала с некой упорядоченной 

комбинацией благ высших порядков. Он пишет: «Возможность воспользоваться эко-

номическими преимуществами, связанными с применением благ высшего порядка … 

становится обусловленной тем, что индивид имеет в своем распоряжении уже сейчас 

известные количества благ высшего порядка (а где уже развился оживленный оборот, 

и блага всякого рода могут быть обмениваемы на другие, – вообще количества экономи-

ческих благ) … которые он может предназначить для удовлетворения потребностей буду-

щего, иными словами, тем, что он обладает капиталом» (курсив мой – А. К.) [9, с. 166]. 

Таким образом, капитал как запас, направленный на удовлетворение потребностей 

будущего, может быть материализован в различных формах – и денежный капитал 

является наиболее удобной из них. Деньги облегчают в развитых обществах процесс 

приобретения капитальных благ, и хотя сводить обладание капиталом к обладанию 

денежными суммами, как это происходит в обыденной жизни, неправомерно, но 

именно появление металлического денежного оборота позволило капиталу ярче раз-

вить свою хозяйственную силу [9, с. 168]. Деньги позволяют моментально произво-

дить оценку капитальных благ и обеспечивают возможность экономического расчета 

(ни в каком натуральном виде он невозможен) и эффективного предпринимательства, 

выступая поддерживающим институтом [20]. 

Важно отметить, что гетерогенность капитальных благ является важнейшей 

предпосылкой построения теории экономического цикла австрийской школы, но ка-

питал как категорию нельзя сводить к физическим капитальным благам. Увлечение 

О. Бем-Баверка подобным подходом вынудило К. Менгера вернуться к проблеме ка-

питала в [21] и подвергнуть критике теории, в соответствии с которыми критериями 

определения капитала являются его физические характеристики или технологическая 

роль в производственном процессе. Генетически капитал – это сумма активов в де-

нежном выражении, предназначенных для генерирования будущего дохода, а реализу-

ется он в форме капитальных благ – гетерогенного набора комплементарных активов 

(материальных и нематериальных) для организации производственных процессов. 

Менгеровский субъективистский подход к капиталу развил до логического заверше-

ния американский экономист Ф. А. Феттер [22]. 

Концепции капитала в базовой работе У. Ст. Джевонса посвящена отдельная 

глава и приложения, поскольку, по мнению автора, «в науке экономике нет другого 

такого предмета, который было бы одновременно столь же важно и столь же сложно 

верно и точно понять, как капитал» [1, с. 309]. Трактовка капитала как богатства, об-

легчающего производственный процесс, является неудовлетворительной, а перечисле-

ние относящихся к капиталу благ только запутывают тему [1, с. 253]. Капитал в его 

понимании есть «совокупность тех товаров, которые требуются для поддержания 

жизнедеятельности трудящихся» [1, с. 254], «все полезные объекты, которые удовле-

творяют обычные потребности и желания работника, позволяя ему заниматься трудом, 

результат которого будет отложен на большее или меньшее время» [1, с. 323]. Такое 

определение в сильной степени перекликается с приведенным выше менгеровским – 

«благами, которые могут быть направлены на удовлетворение потребностей будущего».  

Капитал по У. Ст. Джевонсу представляет собой средства существования работ-

ников и включает «разнообразные предметы ежедневного пользования … текущие 

средства жизнеобеспечения в его свободной, неинвестированной форме» [1, с. 254], 

которые позволяют работнику дождаться результатов любого сколь-либо продолжи-

тельного труда. Вложение капитала в «инструменты, станки и предварительные рабо-
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ты» (блага высших порядков по К. Менгеру) позволяют облегчить производственный 

процесс благ первого порядка. У. Ст. Джевонс считает, что переход благ во владение 

потребителей не лишает их признаков капитала, т. е. жилой дом является капиталом 

независимо от того, сдается тот в наем или человек сам живет в нем, и это позволяет 

ему сосредоточиться на каком-то длительном производстве, не заботясь о жилище [1, 

с. 283]. Таким образом, капитал генерирует доход владельцу. Концепция У. Ст. Дже-

вонса перекликается с трактовкой капитала как «отказа от текущего потребления» 

в части способности сопоставить ценность капитала с интенсивностью откладываемой 

потребности. Он уделяет внимание разбору разницы между величиной инвестирован-

ного капитала и инвестиций в капитал, радикально включая процент на капитал в из-

держки и считая, что капитал является инвестированным до тех пор, пока работы не 

принесут прибыль, эквивалентную первоначальным издержкам и проценту с них, при-

чем речь идет о сложных процентах [1, с. 269]. Он предлагает отказаться от различе-

ния основного и оборотного капитала, поскольку любая часть капитала имеет опреде-

ленный срок жизни, и цена его формируется одинаково. В завершении рассмотрения 

концепции У. Ст. Джевонс постулирует невозможность свести капитал к какому-то 

предмету или вещи [1, с. 310] – скорее это гомогенный фонд генерирования будущих 

доходов. 

Выводы. Концепции денег и капитала основоположников маржиналистской ре-

волюции К. Менгера и У. Ст. Джевонса представляют самостоятельные идеи, являю-

щиеся их оригинальным вкладом в экономическую науку. Трактовки данных важней-

ших экономических категорий вписываются в общую канву построений авторов – 

субъективно-ценностную и гедонистическую соответственно. При этом и в теории 

капитала, и особенно в теории денег у сравниваемых экономистов весьма значитель-

ное количество переплетений. Капитал у обоих не сводится к капитальным благам, 

а основан на наличии ресурсного фонда, позволяющего достичь результатов долго-

срочных производственных процессов. Деньги в обеих теоретических системах – 

средство обращения, и невзирая на разную трактовку ключевой функции, авторы при-

зывают к осторожному вмешательству в денежную сферу со стороны государства. 
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The article analyzes the approaches of Carl Menger and William Stanley Jevons - two 

authors of the marginalist revolution - to the interpretation of the most important economic 

concepts - money and capital. They share the evolutionary explanation of the origin of mon-

ey and similarly understanding their essence, but they emphasize the different basic func-

tions of money. It gives the different shade to the nature of the value of money in their con-

ceptions on money. The positions of the authors on the reasons for the dynamics of the value 
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of money and on recommendations regarding monetary policy are again converging. The 

authors’ interpretation of capital as a homogeneous fund for generating future income is 

also similar.  At once, Jevons accents emphasis on the function of capital as providing for 

the current needs of workers, and Menger on the subjectivity of placing any type of capital 

goods in one or another production chain depending on the individual's needs. 
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Статья посвящена проблеме институциональной адаптации передовой прак-

тики корпоративного управления при обеспечении интересов участников корпора-

тивных отношений. Раскрыты основные модели и дана сравнительная характери-

стика корпоративного управления, нашедшего свое применение в современной миро-

вой практике. На базе международных принципов корпоративного управления 

определены приоритетные принципы, применимые в условиях становления и развития 

отечественной корпоративной практики холдинговых объединений с государствен-

ным участием.  

Ключевые слова: корпоративное управление, институциональная среда органи-

зации, белорусская модель корпоративного управления, принципы корпоративного 

управления, институциональный подход. 

 

Цитирование: Коновалов, Д. Л. Корпоративное управление как институцио-

нальный инструмент обеспечения согласования интересов участников корпоративных 

отношений / Д. Л. Коновалов // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ.  

Минск, 2022. – Вып. 15. – С. 142–153. https://doi.org/10.21122/2309-6667-2022-15-142-153 

 

Введение. Корпоративное управление обеспечивает соблюдение интересов и 

определяет взаимоотношения между участниками корпоративных отношений (мажо-

ритарными и миноритарными акционерами, советами директоров, исполнительными 

органами, трудовыми коллективами) [1, с. 21–23; 2, с. 171–175; 3, с. 45–47]. История 

становления корпоративного управления занимает, по меньшей мере, несколько веков, 

а теория развития корпоративных отношений как предмет научных исследований ак-

туален и в настоящее время. Общепринятой предпосылкой развития корпоративного 

управления считается процесс, направленный на разделение функций владения и 

управления собственностью 1, 2 [4, с. 41–42; 5, с. 29–31]. 

                                                           
1 Современные тенденции развития корпораций [Электронный ресурс] / С. Н. Суетин [и др.] // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-2. – Режим доступа: 

https://s.science-education.ru/pdf/-2015/1-2/22.pdf. – Дата доступа: 15.09.2021. 
2 Шаховой, В. А. Новый тренд корпоративного управления [Электронный ресурс] / В. А. Ша-

ховой // ЦИТИСЭ. – 2015. – № 1. – Режим доступа: http://ma123.su/load/citise_1_2015/08_00_-

00_ehkonomicheskie_-nauki/shkakhovoj_v_a_novyj_trend_korporativnogo_upravlenija/9-1-0-20. – 

Дата доступа: 15.09.2021. 
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В нормативно-правовом поле Республики Беларусь термин «корпоративное 

управление» определяется в широкой и более узкой интерпретации. Так, в широком 

смысле, согласно Банковскому кодексу Республики Беларусь, корпоративное управле-

ние – это система взаимодействия акционеров, органов управления, контрольных ор-

ганов, должностных лиц и иных заинтересованных лиц, направленная на общее руко-

водство деятельностью организации1.  

В более узком определении корпоративное управление – это организационная 

модель управления и контроля в акционерном обществе, направленная на повышение 

эффективности его деятельности2. В данном подходе корпоративное управление пра-

вомерно рассматривать как систему управления предприятием при соблюдении инте-

ресов заинтересованных сторон относительно использования собственности (акцио-

нерного капитала), т. к. основное внимание акцентируется на внутриорганизационных 

отношениях. В наиболее обобщенном виде корпоративное управление представляется 

системой управленческих взаимосвязей как на внутрикорпоративном, так и межкор-

поративном уровне, между корпоративными субъектами и заинтересованными сторо-

нами (в том числе поставщиками, потребителями, государственными органами и пр.) 

для реализации определенных целей.  

В рамках международного права содержание понятия «корпоративное управле-

ние» раскрывается в меморандуме Организации экономического сотрудничества и 

развития (далее – ОЭСР): «Корпоративное управление представляет собой систему 

взаимоотношений между руководством компании, ее советом директоров, акционера-

ми и другими заинтересованными сторонами. Кроме того, корпоративное управление 

является основой для определения целей компании, а также определения средств до-

стижения этих целей и путей контроля над деятельностью»3. 

В научных трудах, посвященных вопросам корпоративного управления, суще-

ствует ряд различных подходов к определению этого термина, которые, в сущности, 

более подробно и акцентировано дополняют обобщенное понятие. Основные подходы 

к определению понятия корпоративного управления представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные подходы к определению «корпоративное управление» 

Автор Определение корпоративного управления 

Р. Монкс,  

Н. Милоу 

«Сбалансированный менеджмент всеми аспектами развития 

корпорации» [6, p. 37]. 

А. Шлейфер,  

Р. У. Вишни 

«Способы, которыми поставщики финансов корпорациям обес-

печивают себе возврат своих инвестиций» [7, p. 757]. 

 

 

 

                                                           
1 Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 25 окт. 2000 г., № 441-З : 

принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. : одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г. // Кодексы 

Республики Беларусь. – Режим доступа: https://kodeksy.by/bankovskiy-kodeks. – Дата доступа: 

19.09.2021. 
2 Об утверждении методических рекомендаций по организации корпоративного управления в 

акционерных обществах с участием государства [Электронный ресурс] : постановление М-ва 

экономики Респ. Беларусь, Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь, 5 июля 2016 г., № 45/14 // 

ilex : информ. правовая система / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2021. 
3 Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР [Электронный ресурс] / OECD. – Paris : 

OECD Publ., 2016. – Режим доступа: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252035-

ru.pdf?expires=1631862780&id=id&accname=guest&checksum=7657E7597B648A5B2F657B5AE9

0DAA4E. – Дата доступа: 17.09.2021. 
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Окончание таблицы 1 

Автор Определение корпоративного управления 

Д. Исаев «Система отношений между собственниками (акционерами) 

компании, руководителями высшего звена (директорами), мене-

джерами нижестоящих уровней, а также другими заинтересо-

ванными лицами (стейкхолдерами), складывающаяся в процессе 

формирования и реализации стратегий и направленная на обес-

печение устойчивого развития компании и максимально полное 

удовлетворение интересов всех заинтересованных лиц» [8, c. 137]. 

И. В. Беликов,  

В. К. Вербицкий 

«Система взаимоотношений между собственниками (акционера-

ми) компании и ее менеджментом, между различными группами 

(stakeholders) по вопросам обеспечения интересов указанных 

участников корпоративных отношений и обеспечения эффектив-

ной деятельности компании, ее соответствия социальным целям 

и общественным интересам» [9, c. 117]. 

В. А. Цветков «Комплексная система механизмов, которая направлена на оп-

тимизацию структуры агентских отношений с целью осуществ-

ления справедливого баланса интересов различных владельцев 

капитала, эффективного инвестиционного процесса и роста сто-

имости компании» [10, c. 435]. 

В. Е. Адамов «Целенаправленная деятельность по повышению стоимости ор-

ганизации за счет оптимизации корпоративных отношений»1. 

А. И. Килячков «Комплекс мер, осуществляемых компаниями для защиты инте-

ресов собственников и в конечном итоге для повышения стоимо-

сти компании и привлечения инвестиций» [11, с. 51]. 

Источник: разработка автора. 

 

Обобщенное понятие «корпоративное управление» с позиции институциональ-

ной теории можно определить как комплексную деятельность, осуществляемую 

в нормативно-правовом поле государства, направленную на полное и сбалансирован-

ное удовлетворение интересов всех участников корпоративных отношений (акционе-

ров, менеджеров, коммерческих партнеров, государства, персонала) в процессе созда-

ния и распределения материальных ценностей, соблюдения этических норм и обеспе-

чения социально-экономического развития организации. Широко применимы для 

изучения корпоративного управления методы институциональной теории, основанные 

на общих и частных универсальных положениях менеджмента. При этом методиче-

ский инструментарий данного направления позволяет более точно и корректно интер-

претировать сущность процессов корпоративного управления, а также обосновать 

возможность их адаптации в рамках устоявшейся государственной институциональ-

ной среды. При этом совершенствование корпоративного управления достигается за 

счет создания новых институциональных настроечных инструментов, согласующихся 

с базисной институциональной моделью государства [12, c. 90].  

Дополнение методологических подходов институционального течения по отно-

шению к процессам и явлениям корпоративной практики находит свое отражение 

в неоинституциональной теоретической мысли. Так, наряду с проблемой достижения 

экономического роста методология неоинституционального течения позволяет учиты-

вать ряд факторов, оказывающих прямое и косвенное воздействие на корпоративную 

                                                           
1 Адамов, В. Е. Организационно-экономические основы механизма корпоративной реструкту-

ризации : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / В. Е. Адамов ; Моск. гос. индустр. ун-т. – 

М., 2011. – 26 с. 
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практику организаций, что обеспечивает глубинное понимание причинно-

следственных связей ее деятельности. Согласно неоинституциональному подходу, 

эффективная деятельность хозяйственного субъекта осуществляется в условиях согла-

сованности экономических интересов различных групп и участников хозяйственных 

отношений. При этом отдельно выделяются и учитываются факторы социального, по-

литического, идеологического и исторического характера, что, безусловно, находит 

свое применение при изучении процессов управления и развития интегрированных 

структур.  

Следует отметить, что экспорт институциональных норм корпоративных отно-

шений, в соответствии с современной международной практикой, осуществляется че-

рез внедрение Принципов корпоративного управления, утвержденных Советом ОЭСР 

в 1999 г. (далее – Принципы). Ссылки на данный документ отмечаются в большинстве 

исследований (1999–2020 гг.), посвященных проблемам корпоративного управления, 

что свидетельствует о международном признании Принципов и значительном влиянии 

их на сферу научно-практической деятельности корпоративных отношений1, 2 [13, 

p. 38–40; 14, p. 442–450; 15, c. 35–38]. Принципы, как правило, носят рекомендатель-

ный характер и в значительной степени определяют национальные стандарты, а также 

являются одним из основных ориентиров государственной политики в сфере корпора-

тивных отношений. В процессе развития международных производственно-

экономических отношений при активном изучении опыта стран, не входивших 

в ОЭСР и стран «Группы двадцатки», также претерпевали заметные изменения и эво-

люционировали руководящие принципы ОСЭР [16, с. 60–76]. Так, в обновленных ре-

дакциях 2004 и 2015 гг. было включено «Руководство ОЭСР по корпоративному 

управлению в государственных компаниях», а итоговым документом в настоящий мо-

мент являются «Принципы корпоративного управления G20 и ОЭСР»3, 4. При этом 

наблюдается усиление требований к таким аспектам, как ответственность перед акци-

онерами, повышение прозрачности и доступа к корпоративной отчетности, справедли-

вость вознаграждения высшего менеджмента. 

Результаты и их обсуждение. Институциональная адаптация и внедрение 

в корпоративную практику принципов корпоративного управления послужит реаль-

ным стимулированием социально-экономического развития микро- и макросреды 

промышленных объединений с государственным участием. Обратимся к анализу Ру-

ководящих принципов ОЭСР по корпоративному управлению для организаций с госу-

дарственным участием, представляющих интерес для данного исследования. Так, со-

гласно современной международной практике, ключевые принципы в данном направ-

лении обобщены и структурированы по аспектам, представленным на рисунке 3. 

С целью дальнейшего дополнения и адаптации к институциональной корпора-

тивной среде государственных объединений холдинговой формы подробно раскроем 

основные принципы ОЭСР в части обоснования и владения государственным имуще-

ством. В данном направлении постановка принципов подразумевает осуществление 

                                                           
1 Мулюкова, В. А. Международные и национальные стандарты в области корпоративного 

управления (на примере ОЭСР, ЮНКТАД и РФ) [Электронный ресурс] / В. А. Мулюкова // 

Тренды развития со-временного общества: управленческие, правовые, экономические и соци-

альные аспекты : сб. науч. ст. 4 Междунар. науч.-практ. конф., 17–19 сент 2014 г. / Юго-Зап. 

гос. ун-т [и др.] ; редкол.: А. А. Горо-хов (отв. ред.) [и др.]. – Курск, 2014. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_22550477_-31850106.pdf. – Дата доступа: 17.09.2021. 
2 OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises / OECD. – 2015 ed. – Paris : 

OECD, 2016. – 76 p. 
3 OECD principles of corporate governance 2004 / OECD. – Paris : OECD, 2004. – 68 p. 
4 OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises / OECD. – 2015 ed. – Paris : 

OECD, 2016. – 76 p. 
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прав собственности в отношении предприятий с государственным участием в интере-

сах широкой общественности, при этом цели должны оправдывать государственное 

участие, быть публично доступны и периодически оцениваться. Оценка выполнения 

государством своих полномочий должна проводиться в более широких рамках, неже-

ли стандартная оценка выполнения фидуциарных обязанностей корпоративного орга-

на управления. В свою очередь, информирование общества о выполнении государ-

ственных целей, в соответствии с наилучшей практикой корпоративного управления, 

должно соответствовать высоким стандартам прозрачности и открытости.  

Согласно базовым принципам управления, конечной целью государственного 

участия в предприятиях должна быть максимизация стоимости для общества при ра-

циональном ведении хозяйственной деятельности и эффективном распределении ре-

сурсов. Очевидно, что руководство данным принципом осуществляется в случае обос-

нования и принятия решений об изменении доли участия государства в управлении 

и владении предприятием с расчетом на вероятное увеличение эффективности 

его функционирования. 

Рисунок 3 – Свод принципов корпоративного управления ОЭСР для предприятий  

с государственным участием 

Источник: собственная разработка на основе1. 

 

В части соблюдения принципов обоснованного владения и подотчетности 

имущественной политики подразумевается разработка государственной политики, 

которая нормативно определяет роль государства в управлении предприятием и роль 

государственных органов в ее применении. При этом все обоснования должны быть 

доступны и своевременно доведены до сведения общественности и государственных 

лиц, осуществляющих права собственности. Следуя принципу раскрытия имуще-

ственной политики, государственным органам надлежит информировать о целях про-

мышленного объединения, непосредственно направленных на осуществление государ-

ственной политики.  

                                                           
1 Maher, M. Corporate governance: effects on firm performance and economic growth [Electronic 

resource] / M. Maher, T. Andersson // OECD: Organization for Economic Cooperation and Develop-

ment. – Mode of access: https://www.oecd.org/sti/ind/2090569.pdf. – Date of access: 16.09.2021. 
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Отдельный раздел, раскрывающий принципы государства в роли собственника, 

направлен на повышение профессионализма и эффективности корпоративной практи-

ки. Так, согласно принципу стандартизации корпоративных норм представляется за-

кономерным стремление к упрощению и унификации операционной практики органи-

зации. Отличия в организационно-правовых формах частных и государственных пред-

приятий определяют различия их внутренних норм корпоративной практики, что, 

следует отметить, справедливо для отечественного корпоративного управления. 

Для задействования данного ресурса в отечественной практике представляется целе-

сообразным адаптировать и развить принципы операционной независимости и само-

стоятельности советов директоров (наблюдательных советов). Развитие в данном 

направлении предусматривает структурированный и прозрачный процесс назначения 

членов управляющих органов компании, имеющих соответствующую квалификацию 

и опыт стратегического управления на уровне корпоративного объединения.  

На более высоком уровне, по нормам международной практики, следуют прин-

ципы централизованного осуществления прав собственности и взаимодействия 

с государственными органами. На этих принципах осуществление прав собственности 

государственного имущества происходит централизованно в рамках единого ведом-

ства либо иного координирующего органа, подчиненного определенному руководите-

лю министерства. При этом создается основа разработки общей отчетности по госу-

дарственной собственности, а также возможности разделения функций собственности 

от иной потенциально конфликтующей деятельности.  

Отдельное внимание стоит уделить принципу информированного и активного 

собственника. Так, условием надлежащего осуществления прав собственности являет-

ся информированное использование своих прав акционера, т. е. владельца пакета ак-

ций, принадлежащих государству. В этом ключе необходимо иметь информированную 

точку зрения по вопросам корпоративного управления путем построения системы от-

четности и регулярного мониторинга результатов деятельности организации с госу-

дарственным участием. По мнению автора, в настоящее время проблема построения 

адекватной системы и подбор методов корпоративной оценки с целью осуществления 

периодического мониторинга и сопоставления результатов деятельности актуальна 

для государственных объединений холдинговой формы.  

Анализируя корпоративные принципы функционирования предприятия с госу-

дарственным участием на рынке, следует отметить, что их конечная цель заключает-

ся в обеспечении однородной, конкурентной и справедливой рыночной среды. В этом 

ключе принцип разделения функций управления от функций регулятора рынка являет-

ся ключевой предпосылкой для создания конкурентных рыночных условий для част-

ных организаций и организаций с государственным участием. Правомерно отметить, 

что в условиях осуществления государственной политики посредством хозяйственной 

деятельности государственных объединений, в частности, реализации стратегии раз-

вития промышленного комплекса Республики Беларусь, полное разделение функций 

управления от регулятора рынка противоречит государственной институциональной 

модели, что накладывает соответствующие ограничения на внедрение данного прин-

ципа международной корпоративной практики. Однако, по мнению автора, отдельные 

современные принципы корпоративного управления могут быть органично вписаны 

в существующую институциональную среду государства и послужат базой совершен-

ствования корпоративной практики промышленных объединений с государственным 

участием. В частности, соблюдение принципов беспристрастного арбитражного 

процесса и предъявления единых требований соблюдения законодательства снижают 

потенциальные риски и негативные инвестиционные ожидания, тем самым учитыва-

ются интересы участников корпоративных отношений. В то же время дифференциро-

ванный подход в рамках договорных обязательств и судебных процессов несет в себе 
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как репутационный государственный ущерб, так и отрицательное влияние на эффек-

тивность системы корпоративного управления государственных предприятий, лишая 

ее дополнительного стимулирующего фактора.  

Следует отметить, что предпосылками для стимулирования эффективной корпо-

ративной деятельности также служат принципы обеспечения рыночных условий до-

ступа к заемному акционерному капиталу. При этом эффективное корпоративное 

управление в организациях с государственным участием обеспечивает выполнение 

обязательств по выплатам задолженностей без гарантий и непосредственного участия 

государства. Очевидно, что автоматическая выдача гарантий по обязательствам госу-

дарственных предприятий, в случае их хронической коммерческой несостоятельности, 

с высокой долей вероятности повлечет за собой системные проблемы и снижение по-

тенциальной отдачи от вложенных ресурсов. В этом ключе вполне закономерной 

представляется позиция современных отечественных ученых, поддерживающих поли-

тику государственного льготного кредитования под реализацию инвестиционных про-

ектов [17, с. 106]. В этих условиях возникают конкретные обязательства и персональ-

ная ответственность экономических агентов за эффективное освоение предоставлен-

ных ресурсов, критерии которого утверждаются бизнес-планом проекта. 

В то же время связующим звеном в данном процессе представляются нормы 

высокой прозрачности и раскрытия расходов государственной политики, которые 

создают предпосылки разрешения проблем недостаточности и неточности корпора-

тивной информации, свойственной системам с преимущественно нерыночными ме-

ханизмами перераспределения ресурсов. Так, в целях повышения экономической 

эффективности предполагается разделение издержек и выручки в зависимости от их 

принадлежности к хозяйственной деятельности организации и целям государственной 

политики, при этом информация должна публично раскрываться.  

Отдельным блоком (рисунок 3) представляются принципы соблюдения равен-

ства прав акционеров и иных инвесторов, которые актуальны при наличии негосудар-

ственных инвесторов в составе собственников публичных предприятий. Согласно 

международному опыту, соблюдение равных акционерных прав в условиях предсказу-

емости государства как собственника оказывает положительное воздействие на при-

влечение внешнего финансирования. Реализация данных принципов обеспечивается 

при функционировании средств правовой защиты в таких корпоративных процессах 

как: изменение структуры акционерного капитала в пользу доминирующего собствен-

ника, участие в принятии корпоративных решений, обеспечение обязательств в отно-

шении раскрытия информации (согласно принципам информирования о следовании 

государственным целям и информирования об осуществлении совместных проектов), 

участие в общих собраниях акционеров и пр. При этом крайне важно сохранить равен-

ство прав по отношению к мажоритарному акционеру во избежание сдерживающих 

процессов принятия им законных корпоративных решений.  

Особое внимание в рамках данного исследования необходимо уделить принци-

пам отношений с заинтересованными лицами. В силу высокой значимости функцио-

нирования государственных промышленных объединений для инфраструктуры и со-

циально-экономического развития регионов Республики Беларусь соблюдение широ-

кого спектра интересов заинтересованных лиц представляется особенно важным.  

Следуя принципу соблюдения прав заинтересованных лиц, выстраиваются кор-

поративные механизмы и процедуры защиты интересов всех заинтересованных участ-

ников корпоративных отношений, предусмотренных нормами законодательства, ло-

кальными нормативными актами и соглашениями. Примером данного механизма 

в соответствии с передовой корпоративной практикой является активное участие 

представителей трудовых коллективов в составе советов директоров (наблюдательных 

советов). В этих условиях представляется последовательным руководствоваться прин-
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ципом подотчетности заинтересованным лицам, согласно которому публичной ор-

ганизации с государственным участием надлежит систематически предоставлять ин-

формацию по спектру вопросов, касающихся заинтересованных лиц, тем самым де-

монстрируя прозрачность своих действий и готовность к взаимному сотрудничеству.  

В ключе анализа международных принципов и выявления приоритетных 

направлений поступательного совершенствования отечественной корпоративной 

практики, как было отмечено ранее, значительный интерес представляет организация 

надлежащей и эффективной работы управляющего корпоративного органа – совета 

директоров (наблюдательного совета). Так, тематический блок принципов – обязанно-

сти советов директоров предприятий с государственным участием – представляется 

внутренним институциональным ядром обеспечения высококачественного и эффек-

тивного корпоративного управления. 

Анализ результатов исследований в области мировой практики корпоративного 

управления позволяет заключить, что в качестве основных моделей, обусловленных 

сложившейся институциональной средой, выделяются модели внутреннего (инсайдер-

ская) и внешнего (аутсайдерская) корпоративного управления1. При этом основное 

различие моделей заключается в концентрации акционерного капитала. Так, инсай-

дерская модель отличается высокой концентрацией акционерного капитала корпора-

ции в руках одного собственника либо немногочисленной группы лиц, что позволяет 

акционерам в значительной степени реализовывать право управления компанией 

и оказывать влияние на топ-менеджмент организации. Аутсайдерская модель, соот-

ветственно, предполагает низкую концентрацию капитала и рассеянную между мно-

гочисленными собственниками функцию управления корпорацией, что предполагает 

относительно меньшую (в расчете на одного акционера) роль в управлении и незначи-

тельное влияние на решения высших управляющих лиц [18, с. 1462–1468]. 

Экономика Беларуси традиционно опирается на государственные предприятия, 

которые рассматриваются в качестве движущей силы экономического развития стра-

ны. Наряду с этим, белорусская модель управления в организациях с государственной 

формой собственности представляет собой консервативную децентрализованную мо-

дель, которая, согласно исследованию, характеризуется управлением со стороны от-

раслевого органа государственной власти (министерства), обладающего значительным 

опытом и высокой компетентностью в осуществлении целенаправленной промышлен-

ной политики. В силу несовершенства данной модели возникают сложности в разде-

лении функций собственника и регулятора, наблюдается высокая степень вмешатель-

ства государства в функции текущего управления, что чревато возникновением корпо-

ративных конфликтов, а также рисков обеспечения равных конкурентных условий 

на рынке для предприятий всех форм собственности. В рамках данной модели корпо-

ративные объединения выступают в качестве инструмента реализации системной со-

циально-экономической политики государства, что в значительной степени определя-

ет характер функционирования внутренних механизмов системы корпоративного 

управления, в т. ч. стратегических, инвестиционных, кадровых аспектов. 

В силу того, что корпоративное управление в Беларуси признано относительно 

новым направлением правового регулирования, положения основных нормативно-

правовых актов зачастую носят рекомендательный характер, что обуславливает деле-

гирование полномочий по внедрению и совершенствованию корпоративной практики 

в рамках самих корпоративных объединений. Так, на законодательном уровне закреп-

лены общие вопросы корпоративного управления, касающиеся обязательного наличия 

                                                           
1 Maher, M. Corporate governance: effects on firm performance and economic growth [Electronic 

resource] / M. Maher, T. Andersson // OECD: Organization for Economic Cooperation and Develop-

ment. – Mode of access: https://www.oecd.org/sti/ind/2090569.pdf. – Date of access: 16.09.2021. 
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управляющих органов, а также их основных прав и обязанностей. При этом нормы 

корпоративного поведения, такие как компетенция управляющих органов, порядок 

реализации их функций и целесообразность создания дополнительных элементов 

в структуре управления (профильных комитетов и пр.), предполагается реализовывать 

посредством разработки и закрепления прав во внутренних нормативных документах 

(устав общества, положения), которые отвечают его интересам.  

Эволюционным этапом развития отечественных хозяйственных объединений 

стало вступление в силу Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 № 660 

«О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь», 

что можно рассматривать как шаг к сохранению и укреплению действующей децен-

трализованной модели управления. Так, по данным Министерства экономики в насто-

ящее время в республике зарегистрировано 124 холдинга1. Следует отметить, что про-

цесс «холдинизации» представляется весьма динамичным. Так, на начало 2017 г. 

В Государственном реестре было зарегистрировано 79 холдингов, в более трети кото-

рых (или 73 % субъектах хозяйствования) корпоративное управление осуществляется 

с государственным участием в форме открытого акционерного общества. При этом 

на этапе становления системы, согласно докладу Международного валютного фонда, 

отмечается относительно низкая эффективность управления госсобственностью2. 

В качестве причин выступают: высокие издержки на контроль большого спектра ди-

рективно доведенных заданий, привилегированное положение госкомпаний в части 

реструктуризации задолженностей и выплаты налогов, что в определенной мере ли-

шает их стимула к выработке и осуществлению наиболее выгодных экономических 

решений [19, с. 82–86]. 

Выводы. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что специфика отече-

ственного корпоративного управления характеризуется рядом признаков инсайдер-

ской модели, а именно: свойственной ей высокой концентрацией акционерного капи-

тала с преимущественным влиянием государственного собственника над управленче-

ской инициативой высшего менеджмента компании, слабым вовлечением трудовых 

коллективов в управление компанией. В условиях становления и преобразования 

практики корпоративных отношений характерными признаками модели отечественно-

го корпоративного управления являются доминирующая роль мажоритарного акцио-

нера и слабые позиции совета директоров (наблюдательного совета), в лучшем случае 

выполняющего роль консультационного органа для общего собрания собственников.  

Выявлено, что практика корпоративного управления в условиях преобладания 

государственного участия имеет определенные ограничительные особенности и каче-

ственные различия относительно моделей в странах с развитым фондовым рынком. 

Следовательно, при совершенствовании системы корпоративного управления следует 

исходить из институционального базиса и осуществлять последующие институцио-

нальные преобразования корпоративной практики с учетом характерных черт ее 

функционирования в Республике Беларусь. Все это предполагает органичную адапта-

цию международной практики к республиканским требованиям и формирование при 

этом самодостаточной и эффективной модели корпоративного управления. 

                                                           
1 Белоусов, А. В. Корпоративные формы организации предпринимательской деятельности: 

особенности, преимущества, недостатки [Электронный ресурс] / А. В. Белоусов // Econ. Con-

sultant. – 2016. – № 1. – Mode of access: https://cyberleninka.ru/article/v/korporativnye-formy-

organizatsii-predprinimatelskoy-deyatelnosti-osobennosti-preimuschestva-nedostatki. – Date of ac-

cess: 16.09.2021. 
2 Республика Беларусь. Отдельные вопросы [Электронный ресурс] : 29 нояб. 2017 г. / Между-

нар. валют. фонд ; подгот.: Д. Бенедек [и др.] // Международный валютный фонд. – Режим до-

ступа: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/Russian/cr17384r.ashx. – Дата до-

ступа: 17.09.2021. 
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В статье раскрыта сущность категории «государственная финансовая под-

держка субъектов малого предпринимательства» и выделены подходы к ее оказанию, 

основанные на риск-менеджменте. Проанализирована ситуация с финансовой под-

держкой малого предпринимательства в Республике Беларусь и предложен к исполь-

зованию альтернативный инструмент финансовой поддержки, заключающийся 

в предоставлении гарантий по кредитам коммерческих банков под поручительство 

гарантийного фонда. Разработана блок-схема взаимодействия субъектов инфра-

структуры финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства при реа-
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Введение. Государственная политика в области развития и поддержки предпри-

нимательства является неотъемлемой частью экономической политики страны. 

По мнению экономистов, «в период отсутствия достаточной рыночной саморегуляции 

или в посткризисный период на государство возлагается огромная ответственность, 

в связи с чем недопустимо уменьшать его роль в экономике, особенно на этапе выхода 

из кризисных явлений» [1, c. 51]. Государство видит в малом предпринимательстве 

«перспективно развивающийся сектор белорусской экономики» и планомерно создает 

для его развития меры государственной поддержки [2, с. 132]. 

По мнению некоторых ученых-экономистов, «государственная политика в обла-

сти предпринимательства должна иметь, в том числе инструменты регулирования 

и поддержки, с помощью которых органы государственного управления воздействует 

на субъекты предпринимательства и среду в рамках выполнения своих функций» [3, 

с. 342–344]. Кроме поддержки на республиканском уровне, как отмечают некоторые 

экономисты, государственная поддержка должна оказываться и на местном уровне. 

В свою очередь, СМП весьма заинтересованы в тесном и эффективном сотрудниче-
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стве с органами власти на местах, так как большинство проблем развития связано 

именно с решением вопросов регионального и местного значения1. 

Государством на протяжении всего периода формировались отдельные направ-

ления экономической политики по поддержке субъектов малого предпринимательства 

(далее – СМП), в числе которых финансово-кредитная политика, направленная на 

обеспечение потребностей предпринимательских структур в финансовом капитале2, 3. 

Результаты и их обсуждение. Под государственной финансовой поддержкой 

малого предпринимательства предлагаем понимать систему, обеспечивающую не 

только предоставление, но и улучшение доступа к финансовым ресурсам субъектам 

малого предпринимательства на основе использования финансовых мер и инструмен-

тов; охватывающую отношения между государством, его уполномоченными госу-

дарственными органами (республиканскими и местными органами государственного 

управления, специальными фондами и иными), финансовыми посредниками (коммерче-

скими банками, институтами развития и иными) и субъектами малого предприни-

мательства с целью обеспечения их устойчивого развития.  

Под объектом государственной финансовой поддержки СМП рассматриваем 

финансовую деятельность СМП по реализации инвестиционных проектов или, в ис-

ключительных случаях, текущей деятельности при недостатке и (или) невозможности, 

экономической нецелесообразности привлечения иных источников. 

Субъектом государственной финансовой поддержки СМП выступают те 

СМП, которые одномоментно нуждаются в финансировании, при этом успешно 

функционирующие до этого момента на рынке, безубыточные, получающие право на 

такую поддержку в соответствии с действующим законодательством и в порядке ре-

ализации правительственных и местных программ развития сектора СМП [4, c. 18–

36; 5, c. 747–764]. 

В мировой практике государственную финансовую поддержку СМП по формам 

принято подразделять на: классические (традиционные) и альтернативные формы фи-

нансовой поддержки СМП. В настоящее время многие альтернативные финансовые 

инструменты поддержки СМП становятся все более популярными как в научной сре-

де, так и в среде предпринимателей. Представленная на рисунке 1 классификация ос-

нована на риск-менеджменте и приводится на основе информации Организации эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Во-первых, это финансовая поддержка, базирующаяся на имеющихся у СМП 

ресурсах. Описывается как применение методологии управления структурированным 

оборотным капиталом и средствами от заемных источников, аккумулирование и пере-

распределение дебетового портфеля, ценных бумаг, основных средств, в т. ч. фондов 

и/или недвижимого имущества. Данный вид используют начинающие СМП и те, кто 

может получить прямую выгоду при применении инструментов рефинансирования 

своих обязательств и стремится развиваться. 

 

                                                           
1 Захарченко, А. А. Формирование и развитие системы поддержки малого предприниматель-

ства на муниципальном уровне: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / А. А. Захарченко. – Ставро-

поль. – 2011. – 183 с. 
2 Ажекбаров, К. А. Организационно-методические основы разработки программы поддержки 

малого предпринимательства в рамках СНГ : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / К. А. Ажекба-

ров. – М., 1999. – 192 с. 
3 Борисенко, Р. Н. Развитие малого предпринимательства в России и странах СНГ : учеб. посо-

бие / Р. Н. Борисенко. – М. : Клистар, 2002. – 256 с. 
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Рисунок 1 – Подход к государственной финансовой поддержке,  

основанной на риск-менеджменте 

Источник: разработка автора. 

 

Во-вторых, совокупность методов, целью которых служит позволить СМП 

нарастить альтернативную задолженность, которая позволяет легче управлять имею-

щимися долгами без потери доходности бизнеса. Такой подход принято называть ре-

структуризацией долга. Он базируется на принципах, что все стороны сделки с СМП 

заинтересованы в его успехе, а значит возможно согласовать условия и графики пла-

тежей, с тем чтобы СМП имел больше шансов вернуть долг. 

В-третьих, применение гибридных инструментов финансовой поддержки явля-

ются ключевым подходом при выстраивании своей налоговой стратегии у мно-

гих СМП. 

В-четвертых, финансовое инвестирование в капитал организации (покупка ак-

ций) формирует костяк финансовой уверенности для СМП, дающую возможность 

претендовать на расширение своих операций, претендовать на получение доступа к 

иным рынкам финансирования и нивелировать инвестиционные риски, которым под-

вержены другие СМП, не имеющие возможность получить финансовую поддержку.  

В рамках каждой из групп имеются другие конкретные инструменты финансо-

вой поддержки. У СМП имеется большой набор альтернативных инструментов фи-

нансовой поддержки, в которых государство принимает непосредственное участие или 

же опосредовано участвует в финансировании деятельности СМП. При этом суще-

ствует ряд форм поддержки, которые остаются вне зоны досягаемости государствен-

ных структур. Принято полагать, что государству необходимо становиться частью 

альтернативных инструментов финансовой поддержки, уходя от прямых форм финан-

сирования СМП.  

Для углубленного понимания работы государственной финансовой поддержки 

СМП необходимо принимать во внимание основные принципы стратегии расширения 

доступа СМП к финансированию. Данные принципы были сформированы группой 

G20/ОЭСР «G20/OECD HIGH-LEVEL PRINCIPLES ON SME FINANCING» и остают-
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ся актуальными и по сей день1. Учеными экономистами были выделены 11 принципов, 

которые необходимо учитывать при реализации мероприятий по финансовой под-

держке СМП. Они затронули все базисные элементы от выявления потребностей и 

пробелов в финансировании СМП и совершенствование баз данных, до мониторинга и 

оценки государственных программ по финансовой поддержке СМП. Интерес к дан-

ным основополагающим началам подкрепляется тем, что ими руководствуются в 55 

странах ОЭСР и странах партнерах ОЭСР, а значит, данные принципы носят общепри-

знанный характер и имеют высокий процент успешного применения. 

Руководствуясь данными принципами Декларацией ООН от 25 сентября 2015 

года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года» предложено расширить доступ субъектов малого бизнеса, осо-

бенно в развивающихся странах, к финансовым ресурсам, в том числе к недорогим 

кредитам, и ускорить их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки 

(пункт 9.3)2. 

В г. Мехико (Мексика) на министерской конференции ОЭСР по МСП (22–23 

февраля 2018 г.), был подготовлен документ для обсуждения по возможным путям 

повышения вклада МСП в развитие экономики, в котором было намечено расширение 

доступа МСП к разнообразным инструментам финансирования [6]. На заключитель-

ном заседании Министерской конференции 55 стран приняли Декларацию об укреп-

лении МСП и предпринимательства в целях повышения производительности. Одним 

из направлений развития, предусмотренных в Декларации, прописано совершенство-

вание инфраструктуры финансовой поддержки СМП [7]. 

Задача по расширению доступа субъектов малого бизнеса к финансовым ресур-

сам и формированию для этого соответствующей инфраструктуры отражена в Нацио-

нальной стратегии устойчивого социального-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года. Для реализации этой задачи Правительство Респуб-

лики Беларусь приняло Постановление 17 октября 2018 г. № 743 «Об утверждении 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года» 

(далее – Стратегия). Основополагающей задачей, предложенной Стратегией, является 

формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринима-

тельства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, обес-

печить эффективную занятость и рост доходов населения и др. Данные документы 

безусловно лягут в основу построения устойчивых экономических цепочек как внутри 

страны, так и за ее пределами, в том числе и на рынке ЕАЭС.  

В Республике Беларусь сформирована своя инфраструктура финансовой под-

держки СМП. Анализ программных документов, нормативных правовых актов и дру-

гих источников позволил установить, что в Беларуси действуют следующие виды фи-

нансовой поддержки: кредиты, займы, поручительство, финансирование лизинговых 

операций, субсидирование ставки вознаграждения по кредиту, грантовое финансиро-

вание, мезонинное финансирование, венчурное финансирование. Данные виды под-

держки реализуются более чем десяти субъектами, которые входят в систему инфра-

структуру финансовой поддержки СМП (таблица 1).  

                                                           
1 G20/OECD High-level principles on SME financing [Electronic resource] // Antalya, Turkey : 

OECD Publishing, 2015. – Mode of access: https://www.oecd.org/finance/G20-OECD-High-Level-

Principles-on-SME-Financing.pdf. – Date of access: 25.11.2021. 
2Autio, E. High-growth SME support initiatives in nine countries: Analysis, categorization, and rec-

ommendations [Electronic resource] / E. Autio, A. Kovalainen // Report prepared for the Finnish Min-

istry of Trade and Industry, 2007. – Mode of access: https://www.researchgate.net/-

publication/238662295_HighGrowth_SME_Support_Initiatives_in_Nine_Countries_Analysis_Cate-

gorization_and_Recommendations. – Date of access: 30.11.2021. 

https://www.researchgate.net/-publication/238662295_HighGrowth_SME_Support_Initiatives_in_Nine_Countries_Analysis_Cate-gorization_and_Recommendations
https://www.researchgate.net/-publication/238662295_HighGrowth_SME_Support_Initiatives_in_Nine_Countries_Analysis_Cate-gorization_and_Recommendations
https://www.researchgate.net/-publication/238662295_HighGrowth_SME_Support_Initiatives_in_Nine_Countries_Analysis_Cate-gorization_and_Recommendations
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Таблица 1 – Субъекты инфраструктуры финансовой поддержки СМП в Республике 

Беларусь  
Субъекты  

инфраструктуры 

государственной 

финансовой  

поддержки СМП 

Инструмент  

поддержки 

Характер  

поддержки 

Содействие  

решению  

проблемы 

ОАО «Банк разви-

тия Республики  

Беларусь» 

Кредитное финансирование 

Финансовая аренда (лизинг) 

по специальной программе 

финансовой поддержки СМП 

Прямая (через 

банки партнеры) 

Предоставление 

финансовых 

ресурсов 

Белорусский фонд 

финансовой  

поддержки  

предпринимателей  

Заемное финансирование 

Финансовая аренда (лизинг) 

Поручительство по кредитам 

банка для СМП 

Прямая (заем, ли-

зинг) 

Косвенная (предо-

ставление поручи-

тельства за СМП)  

Предоставление 

финансовых 

ресурсов 

Улучшение 

доступа к фи-

нансовым ре-

сурсам 

Коммерческие  

банки 

Кредитование 

Финансовая аренда (лизинг) 

Партнерские программы 

Предоставление банковских 

гарантий 

Прямая 

Предоставление 

финансовых 

ресурсов 

Республиканский 

централизованный 

инновационный 

фонд, местные ин-

новационные фонды 

Финансирование инноваци-

онных проектов на безвоз-

мездной основе 

Белорусский  

инновационный 

фонд 

Инновационные ваучеры, 

гранды 

Венчурное финансирование 

Европейский банк 

реконструкции и  

развития (ЕБРР) 

Кредитование по специаль-

ной программе поддержки 

СМП 

Исполнительные  

комитеты 

Субсидии 

Финансирование на возмезд-

ной основе 

Лизинговые  

организации 

Финансовая аренда (лизинг) 

Прочие организации 

и лица 

Гранты, микрозаймы, бизнес-

ангелы, венчурные фонды  

Источник: разработка автора.  

 

Проводя анализ существующих форм финансовой поддержки СМП, можно 

прийти к выводу, что в Республике Беларусь довольно хорошо развита система пря-

мой финансовой поддержки СМП, но не развита система косвенной (опосредованной) 

финансовой поддержки СМП, хотя на сегодняшний день конъюнктура рынка смести-

лась в косвенные формы финансовой поддержки СМП (таблица 1). Главной пробле-

мой современной инфраструктуры поддержки СМП является недостаток субъектов, 

созданных для улучшения доступа СМП к финансовым ресурсам. Для решения данной 

проблемы в Республике Беларусь необходимо создать новый элемент инфраструктуры 

финансовой поддержки СМП – Гарантийный фонд, который будет предоставлять га-

рантии за СМП в пользу коммерческих банков (рисунок 2).  

 



2022, Выпуск 15 Экономическая наука сегодня 

 

159 

 

Рисунок 2 – Инфраструктура финансовой поддержки СМП при реализации проекта 

«Гарантийный фонд» 

Источник: разработка автора. 

 

Одним из инструментов поддержки СМП в мировой практике является институт 

предоставления гарантии (поручительства) в пользу банка за СМП, при обращении 

СМП за кредитом в банк. В Беларуси данный механизм существует с середины 2019 г. 

на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Количество 

выданных гарантий в первый год работы механизма составляет более 40, однако это 

является малой цифрой по сравнению с количеством выданных кредитов и количе-

ством отказов в выдаче кредитов по причинам недостатка обеспечения у СМП [8, 

c. 1030–1051].  

При использовании механизма кредитных гарантий у банка появляется возмож-

ность разделить свои риски между участниками сделки (коммерческим банком, субъ-

ектом, предоставившим гарантию и СМП). При отлаженной работе системы предо-
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ставления кредитных гарантий за СМП увеличиваются дополнительные поступления в 

государственную казну, т. к. СМП получил желаемые деньги и, при успешной реали-

зации проекта, получит дивиденды и осуществит обязательные платежи в бюджет. 

Коммерческие банки вкладывают свободные финансовые ресурсы, во-первых, с более 

низкими рисками, чем при стандартной процедуре кредитования, во-вторых, работают 

в перспективном направлении, популярном среди банков в зарубежной практике [9, 

c. 1097–1108; 10, c. 13–20]. 

Об актуальности предложенного гарантийного механизма, доказавшего свою 

эффективность в улучшении доступа СМП к финансовым ресурсам, свидетельствует 

его использование во многих странах мира. В одних странах система кредитного га-

рантирования используется очень эффективно, в других в основном для конкретных 

проектов и в меньшем масштабе. В докризисный период (до 2020 года) совокупность 

выданных кредитных гарантий в Японии составляла 7,3 % ВВП, что являлось самым 

высоким показателем среди всех стран. Это более 1,5 млн СМП, которые получили 

финансирование, обеспеченное гарантией. Доля кредитных гарантий в ВВП Южной 

Кореи составила 6,2 %, Турции – 5,1 %, Китае – 3,6 %. В период кризиса 2020 г. ВВП 

всех почти во всех странах сокращался, а объем выдачи гарантий существенно увели-

чивался, и значительно превышают показатели прошлого года1. В связи с вышеизло-

женным целесообразной представляется адаптация мирового опыта применения га-

рантийного механизма к условиям финансовой системы Республики Беларусь. 

 

 
Рисунок 3 – Соотношение выданных гарантий к ВВП в 20192020 гг. 

Источник: разработкано автором на основе2. 

 

Выводы. Как показывает мировая практика, при создании гарантийного фонда 

могут возникнуть следующие проблемы:  

 недостаточная капитализация гарантийного фонда;  

                                                           
1 Statistical Yearbook 2020 [Electronic resource] // AECM. – Mode of access: https://aecm.eu/wp-

content/uploads/2021/06/AECM-Statistical-Yearbook-2020.pdf. – Date of access: 10.12.2021. 
2 11. Fiscal monitor, April 2021 [Electronic resource] // International Monetary Fund. – Mode of ac-

cess: https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021#Full%-

20Report. – Date of access: 27.10.2021. 
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 необходимость создания гарантийного фонда с государственной долей уча-

стия в размере 100 %;  

 отсутствие гарантийных фондов в отдельных регионах республики;  

 низкая активность частного сектора в приобретении гарантий (поручительств). 

Реализация гарантийного механизма является уникальным видом финансовой 

поддержки в Республике Беларусь. Он может найти широкое применение как на рес-

публиканском, так и на местном уровне, что в свою очередь послужит эффективному 

вложению банковского капитала, развитию бизнеса из отраслей, требующих значитель-

ных вложений, в которые государство не готово самостоятельно инвестировать. Кроме 

этого, создание в Республике Беларусь гарантийного фонда будет способствовать:  

 развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличению 

их доходов;  

 развитию экспортоориентированной и импортозамещающей продукции и 

производств;  

 созданию новых и сохранению действующих рабочих мест (занятости и са-

мозанятости населения);  

 увеличению поступления налогов в бюджет;  

 развитию регионов. 
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Введение. Несмотря на относительно небольшое количество исследований, по-

священных системе корпоративного управления предприятиями, это исследование 

выявляет некоторые важные различия между государственными предприятиями и 

частными организациями в ключевых аспектах развития системы корпоративного 

управления. Это объясняется следующими факторами. 

 Во-первых, госпредприятия (далее – ГП) Китая и Беларуси в меньшей степени 

подчиняются дисциплине механизмов внешнего управления, таких как государствен-

ное регулирование и рыночные силы. Например, хотя в последние годы было принято 

новое законодательство для улучшения управления в банковской системе, субъекты 

отрасли серьезно сомневаются в применении обновленных законов (таких как закон о 

банкротстве) в отношении государственных банков, особенно крупных [1]. В этой свя-

зи способность государственных предприятий выживать обычно объясняется государ-

ственной защитой и лучшим доступом к кредитам через ссуды государственных бан-

ков, несмотря на их более низкую операционную эффективность и производитель-

ность, чем у частных компаний [2, c. 29]. 

Второе отличие касается целей функционирования. Поскольку частные фирмы 

сталкиваются с острой рыночной конкуренцией и испытывают трудности с получени-

ем ссуд в государственных банках, они должны эффективно работать, чтобы выжить 

[3, c. 89]. В результате частные компании сильно ориентированы на рынок и сосредо-

точены на достижении экономических целей. В отличие от этого, правительство по-

прежнему требует, чтобы ГП осуществляли деятельность в социальных и политиче-

ских целях, такую как обеспечение занятости и социальной стабильности, что делает 

эти ГП менее ориентированными на рынок [4, c. 138]. Разница в целях может повлиять 

на различия их инвестиционных решений и результатов деятельности. ГП с меньшей 

вероятностью будут вкладывать средства в новые высокотехнологичные проекты [5, 

c. 261], с большей вероятностью инвестируют в проекты с более низкой доходностью 
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[6, c. 308], у них наблюдается отставание в реинвестировании доходов компаний [7, 

c. 761], а также в практике найма и обучения [8, c. 873]. ГП обычно имеют более низ-

кую производительность, чем частные фирмы [9]. 

Приведенные выше результаты позволяют предположить, что механизмы внут-

реннего корпоративного управления более важны и трудны для внедрения на государ-

ственных предприятиях, чем в частных. Поскольку госпредприятия в значительной 

степени защищены от механизмов внешнего управления, таких как рыночные силы, 

механизмы внутреннего управления становятся более важными.  

Результаты и их обсуждение. Критическое различие между Республикой Бела-

русь и западными экономически развитыми странами заключается в том, что в Беларуси 

имеется большое количество государственных предприятий. Более того, после реформы 

государство по-прежнему владеет значительной долей собственности. Реформа дробле-

ния акций привела к значительному сокращению государственной собственности после 

2011 г. Тем не менее, доля государства остается высокой, и оно сохраняет контроль над 

собственностью в стратегически важных отраслях промышленности. 

Учитывая то, что белорусские социальные институты и правительство оказыва-

ют огромное влияние на листинговые компании, один важный вопрос о структуре 

собственности белорусских организаций заключается в том, связана ли степень госу-

дарственной собственности с производительностью предприятия.  

Опыт Китая указывает на то, что ключом к совершенствованию структуры кор-

поративного управления компании является содействие созданию советов директоров 

для формирования и совершенствования механизмов принятия решений, реализации и 

надзора с равными правами и обязанностями, скоординированными операциями и эф-

фективной системой сдержек и противовесов. Кроме того, важно стандартизировать 

поведение председателя и генерального директора и в полной мере задействовать роль 

совета директоров в принятии решений, надзорную роль наблюдательного совета, 

управленческую роль руководства, и основная политическая роль партии.  

Для усиления внутренней системы сдержек и противовесов совета директоров 

полностью государственного предприятия или компании, единственным инвестором 

которой является государство, в ее совет директоров и наблюдательный совет должны 

входить представители сотрудников. Внешние директора должны составлять боль-

шинство в совете, должна применяться система «один человек – один голос», и дирек-

тора несут ответственность за решения совета. ГП должны продолжать совершенство-

ваться, создавая команду внешних директоров и приветствуя внешних директоров с 

различным опытом.  

Меры независимой конструкции модели системы корпоративного управления 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель системы корпоративного управления  

предприятиями Республики Беларусь по опыту КНР 

Источник: разработка автора. 
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Существующие эмпирические исследования показали преобладание четырех 

механизмов, а именно эффективности совета директоров, независимости комитета по 

аудиту, вознаграждения руководителей и прогрессивные практики: 

1) Эффективность совета директоров относится к тому, насколько хорошо по-

следний выполняет свои функции мониторинга и стратегического консультирования, 

такие как комитеты по управлению и вознаграждениям. 

2) Независимый комитет по аудиту: некоторые исследования показали, что ком-

пании с наличием комитета по аудиту, особенно когда комитет является активным 

и независимым, имеют меньше финансовых неточностей и других нарушений в отчет-

ности. 

3) Экономические стимулы для руководителей. Фундаментальная дилемма кор-

поративного управления заключается в несовершенном согласовании стимулов между 

акционерами и менеджерами, что может привести к поведению и решениям менедже-

ров, не отвечающим интересам акционеров. 

4) Прогрессивные практики: согласно когнитивной парадигме, система корпора-

тивного управления поощряет менеджеров к приобретению определенных компетен-

ций и, таким образом, внедряет новые прогрессивные практики в свой стиль управле-

ния [10, c. 303]. 

 Согласно когнитивной парадигме корпоративного управления, совет директоров 

играет стимулирующую роль посредством создания и развития конкретных знаний и 

инкубации инноваций внутри компании. Поэтому сформируем первую гипотезу как: 

Гипотеза 1. Эффективность совета директоров положительно влияет на ин-

новации внутри предприятия.  

При этом инновационная деятельность и непосредственный отбор инвестици-

онных проектов рекомендуется осуществлять специализированной рабочей комис-

сией. Процедура формирования совместной рабочей комиссии предполагает следу-

ющие этапы: 

1) проведение заседания наблюдательного совета по вопросам образования об-

щих рабочих комиссий, на котором: определяются необходимые комиссии и их коли-

чественный состав; осуществляется голосование за количество и состав комиссий; 

2) избрание и утверждение представителей наблюдательного совета в состав 

комиссии; 

3) избрание и утверждение представителей совещательного органа в состав 

комиссии; 

4) избрание председателя комиссии из представителей наблюдательного совета; 

5) избрание секретаря из представителей совещательного органа. 

Взаимодействие членов наблюдательного совета и совещательного органа мо-

жет реализовываться по трем вариантам: 

во-первых, путем создания постоянных совместных комиссий из числа предста-

вителей обоих органов; 

во-вторых, путем параллельной обособленной работы представителей обоих ор-

ганов над проблемным вопросом с последующим представлением результатов работы 

на рассмотрение наблюдательного совета на очередном заседании; 

в-третьих, путем создания временных совместных рабочих групп для решения 

проблемных вопросов, которые носят оперативный характер для рассмотрения на за-

седании наблюдательного совета. 

Следовательно, взаимодействие членов совещательного органа (рабочей комис-

сии) с членами наблюдательного совета в процессе совместной деятельности по реше-

нию проблемных вопросов и возможностей взаимодействия членов обоих органов 

между собой представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Механизм взаимодействия членов совещательного органа и наблюдательного 

совета в процессе совместной деятельности 

Направления 

1. Создание постоянных 

комиссий из числа предста-

вителей обоих органов 

2. Параллельная работа 

представителей обоих  

органов 

3. Создание времен-

ных совместных  

рабочих групп 

Характер взаи-

модействия 

Сотрудничество на посто-

янной основе, направления 

обсуждения и решение 

текущих вопросов по дея-

тельности общества, кото-

рые требуют решения 

Временная работа по реше-

нию проблемных вопросов 

с целью получения двух 

альтернативных решений и 

последующего выбора эф-

фективного из них 

Временная работа по 

решению проблем-

ных вопросов с целью 

получения согласо-

ванного решения 

Реализация 

Голосование в совместной 

комиссии и передача на 

голосование в наблюда-

тельный совет 

Обособленное голосование 

в обоих органах и передача 

результатов голосования на 

рассмотрение в наблюда-

тельный совет 

Голосование в общей 

группе и передача на 

рассмотрение наблю-

дательному совету 

Результаты 

Готовые рекомендации, 

которые подаются на голо-

сование в наблюдательный 

совет 

Предварительные варианты 

рекомендаций, представля-

емых на обсуждение в 

наблюдательный совет 

Готовые рекоменда-

ции, которые подают-

ся на рассмотрение в 

наблюдательный совет 

Источник: разработка автора. 

 

С теоретической точки зрения считается, что эффективность практик корпора-

тивного управления инкубирует инновационную экосистему внутри компании через 

эффективные когнитивные каналы компетенций и знаний. Это заставляет нас предпо-

ложить, что, как и эффективность совета директоров, AC будет продвигать инновации 

в компании. Таким образом, несмотря на отсутствие эмпирических исследований, мы 

постулируем вторую гипотезу: 

Гипотеза 2. Независимый комитет по аудиту положительно влияет на финан-

совые результаты предприятия. 

В результате обоснования причин необходимости обеспечения, сущности и пу-

тей усовершенствования учетной прозрачности в корпоративных структурах предла-

гается пересмотр ее концептуальных основ (таблица 2). 

В результате изучения учетных инструментов (креативный учет, агрессивный 

учет, управление доходами), которые используются агентами для осуществления оп-

портунистического поведения, снижающих прозрачность в корпоративных структу-

рах, установлено наличие у них одной цели – введение в заблуждение агентами тех ее 

групп стейкхолдеров, которые не причастны к процессу ведение и организация систе-

мы бухгалтерского учета.  

 

Таблица 2 – Трансформирование концептуальных основ учетной прозрачности в кор-

поративных структурах 
Основные  

составляющие  

концепции 

Значение 

составляющих 

Характеристика 

составляющих 

Причины необхо-

димости учетной 

прозрачности в 

корпоративных 

структурах 

Улучшение функцио-

нирование разнооб-

разных институтов, 

что касаются корпора-

тивных структур 

1. Облегчает процесс заключения контрактов вкорпо-

ративных структурах. 

2. Повышает уровень доверия к менеджмент корпора-

тивных структур. 

3. Улучшает инвестиционную привлекательность кор-

поративных структур. 

4. Повышает эффективность функционирования рын-

ков капитала. 

Сущность учетной 

прозрачности в 

корпоративных 

структурах 

Совокупность отдель-

ных качественных 

характеристик финан-

совой информации 

Учетная прозрачность – это объединяющая качествен-

ная характеристика полезной финансовой информа-

ции, связана с релевантностью, правдивым представ-

лением, своевременностью и понятностью. 
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Окончание таблицы 2 
Основные 

составляющие 

концепции 

Значение 

составляющих 
Характеристика 

составляющих 

Пути достиже-

ния и повыше-

ние учетной 

прозрачности в 

корпоративных 

структурах 

Могут быть реализованы 

путем осуществление орга-

низационных, методиче-

ских и контрольных меро-

приятий 

1. Совершенствование институционального взаимо-

действия с другими подсистемами и подчиненно-

стью учетной службы в составе корпоративной 

структуры. 

2. Коммуникация с разными видами стейкхолдеров. 

3. Обоснование принимаемых решений в рамках 

реализации учетных процедур. 

Источник: разработка автора. 

 

Влияние вознаграждения руководителей на инновации. Одним из немногих яв-

ляется исследование Б. Бальсмайер, А. Бухвальд, Дж. Штибале, в котором изучается 

влияние компенсации опционов на акции сторонних директоров на интенсивность 

НИОКР фирм, включенных в индекс Standard and Poor's. На основании результатов 

авторы данного исследования предлагают включить опционы на акции в вознагражде-

ние руководителей, чтобы улучшить НИОКР фирм [11]. Таким образом, мы предлага-

ем третью гипотезу: 

Гипотеза 3. Экономические стимулы для руководителей корпоративных пред-

приятий положительно влияют на инновации. 

Необходимо повысить профессиональный уровень независимых (внешних) ди-

ректоров и повысить независимость советов директоров. Республике Беларусь следует 

и дальше повышать профессиональный уровень независимых директоров и полностью 

осознавать влияние независимых директоров из других профессиональных областей, 

чтобы лучше контролировать процесс принятия решений контролирующими акционе-

рами и руководством. Для повышения независимости советов директоров необходимо 

еще больше увеличить долю внешних директоров.  

Внедрение системы внешнего директора на ГП также открывает новые возмож-

ности для академических исследований, особенно для изучения политики стимулиро-

вания и экономических последствий внешних директоров. Отечественные исследова-

ния советов директоров в основном сосредоточены на независимых директорах. Одна-

ко, помимо найма независимых директоров, доля внешних директоров может быть 

дополнительно увеличена в советах директоров белорусских госпредприятий, по-

скольку внешние директора из разных источников имеют разные стимулы. Исследо-

вание механизмов отбора и найма внешних директоров, работающих полный рабочий 

день, и эффективности компенсационных стимулов побудит внешних директоров, ра-

ботающих полный рабочий день, контролировать эффективность реализации прини-

маемых решений. 

Гипотеза 4. Прогрессивные практики корпоративного управления положитель-

но влияет на инновации внутри фирмы. 

Одной из основных причин возникновения агентской проблемы в корпоратив-

ных структурах признано существование информационной асимметрии между прин-

ципалами и агентами, позволяющими осуществлять последним оппортунистическое 

поведение, направленное на удовлетворение собственных интересов. Во избежание 

такого поведения владельцы корпоративной структуры вынуждены нести агентские 

расходы, которые рекомендуется рассматривать как средства устранения причин и 

последствий возникновение информационной асимметрии. На основе анализа послед-

ствий возникновения информационной асимметрии (неблагоприятный отбор, нрав-

ственный риск, вымогательство) на предконтрактной и постконтрактной стадиях 

обоснована их роль в возникновении корпоративных конфликтов, что порождается 

несовпадением интересов принципалов и агентов. 
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Использование положений институциональной теории позволяет обосновать 

противоположность интересов менеджмента (как субъектов организации бухгалтер-

ского учета в корпоративных структурах и стейкхолдеров) как основную причину воз-

никновения агентской проблемы в корпоративном управлении (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Противоречия 

 

 

 

 
 

                               Оппортунистическое поведение 

Рисунок 2 – Противоположность интересов менеджмента и стейкхолдеров как 

основная причина агентской проблемы 

Источник: разработка автора. 

 

Важно то, что применение в системе контроллинга любого из элементов, при-

надлежащих к инструментам типа «сбалансированной системы показателей», поможет 

оценить достижение стратегии предприятия, которая традиционно разлагается по че-

тырем аспектам: финансы, отношений с клиентами, внутренние бизнес-процессы, 

обучение и развитие.  

Выводы. Обобщая исследуемую составляющую концептуальной модели систе-

мы корпоративного управления предприятиями Республики Беларусь, целесообразно 

отметить, что большинство теоретиков и практиков придерживаются мнения о необ-

ходимости четкого моделирования процессов и этапов разработки адекватной совре-

менной рыночной экономики с коррекцией на особенности экономики Республики 

Беларусь и условий деятельности государственных предприятий к системам информа-

ционного обеспечения корпоративного управления.  

Рекомендуется ускорить реформу смешанного владения и полностью признать 

влияние директоров, назначаемых неконтролирующими акционерами, в системе кор-

поративного управления. Реформы смешанного владения могут не только привлечь 

капитал от неконтролирующих акционеров, но и дать больше прав неконтролирую-

щим акционерам, особенно прав в советах директоров. Чтобы эффективно снизить 

агентские издержки, вызванные агентскими проблемами, Республика Беларусь должна 

полностью признать управленческую роль директоров, назначаемых неконтролирую-

щими акционерами, постепенно увеличивать долю таких директоров в советах дирек-

торов и позволить этим директорам осуществлять более активный надзор за контро-

лирующие акционеры и менеджмент. 
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источников оформляется на языке предоставления статьи в соответствие с документом «Образцы оформ-

ления библиографического описания в списке источников, приводимых в диссертации и автореферате», 
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утвержденным Приказом ВАК Республики Беларусь от 25.07.2014 г. № 159 (в редакции Приказа ВАК 

Республики Беларусь от 08.09.2016 г. № 206). 

Список располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. 

Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например: [1], [2, с. 36], 

[3; 4]). 

При наличии для использованного источника в конце указывается DOI-ссылка: после слов 

«https://doi.org/». Точка в конце DOI-ссылки не ставится. 

Обращаем внимание авторов, что следующие виды документов не включаются в список литерату-

ры, а оформляются как внутритекстовые сноски, размещаемые постранично, внизу страницы, нумера-

ция – с № 1 на каждой странице: 

1) анонимные источники и нормативные документы (постановления, законы, инструкции и т. д.); 

2) труднодоступные, неопубликованные, малотиражные, а также локальные, популярные 

и образовательные источники: авторефераты диссертаций и диссертации, газеты, неопубликованные от-

четы, учебные пособия и учебники, энциклопедии, хрестоматии, словари; 

3) электронные материалы и ресурсы сети Internet. 

Ниже указываются данные (наименование статьи, информация об авторе, аннотация, ключевые 

слова, References) на английском языке. 

References. References оформляется отдельным списком после списка использованных источни-

ков. В References источники указываются в порядке, указанном в списке использованных источников. 

Выходные данные. Библиографические описания следует составлять в стиле Harvard в версии 

Imperial College London (http://www.imperial.ac.uk/admin-services/library/learning-support/reference-

management/harvard-style/your-reference-list/). Для описания даты выхода, тома и выпуска периодического 

издания и страниц, на которых опубликован источник ссылки, следует использовать сокращенный фор-

мат записи (примеры см. ниже). 

Пунктуация. 

1. В References не используются знаки предписанной по ГОСТ пунктуации «//», «/», «–»,  их 

надлежит заменить на запятые и точки. 

При указании ФИО авторов инициалы следует помещать после фамилии. После Фамилии 

автора ставится запятая. 
2. Инициалы автора необходимо писать через пробел, отделяя их друг от друга точкой. 

3. Авторов следует отделять друг от друга запятой. 

4. После инициалов, в скобках указывается год издания, точки не ставятся. 

5. Название публикации следует отделять от остальной части ссылки точкой. 

6. Название издания (книги, научного журнала) следует писать курсивом. 

7. При указании даты публикации, места, издателя, иных выходных данных пунктуация должна 

соответствовать приведенным ниже примерам. 

Перевод и транслитерация. Если цитируемая статья написана на латинице (на английском, немец-

ком, испанском, итальянском, финском, датском и других языках, использующих романский алфавит), 

ссылку на нее следует привести на оригинальном языке опубликования. Пример (статья в немецком жур-

нале на немецком языке): Janzen, G., Hawlik, M. (2005) Orientierung im Raum: Befunde zu 

Entscheidungspunkten. Zeitschrift fur Psychologie. 213(4), 179-186. (In German). Если статья написана НЕ на 

латинице  на кириллице (в том числе на русском), иероглифами и т. д., нужно привести официальный 

перевод или выполнить перевод на английский язык самостоятельно (парафраз) – для названий статей. 

Для книг необходимо в этом случае привести транслитерацию на латиницу и перевод названия на англий-

ский язык. В конце описания в скобках указать язык издания. 

Стандарт транслитерации. При транслитерации рекомендуется использовать стандарт BSI (British 

Standard Institute). 

ФИО авторов, редакторов. Фамилии и инициалы всех авторов на латинице следует приводить в 

ссылке так, как они даны в оригинальной публикации. Если в оригинальной публикации уже были приве-

дены на латинице ФИО авторов – в ссылке на статью следует указывать именно этот вариант (независимо 

от использованной системы транслитерации в первоисточнике). Если в официальных источниках (на сай-

те журнала, в базах данных, в том числе в eLibrary) ФИО авторов на латинице не приведены – следует 

транслитерировать их самостоятельно по стандарту BSI. 

Название публикации. Если у цитируемой работы существует официальный перевод на английский 

язык или англоязычный вариант названия (его следует искать на сайте журнала, в базах данных, в том числе 

– в eLibrary) – следует указать именно его. Если в официальных источниках название публикации на лати-

нице не приведено – следует выполнить перевод на английский язык самостоятельно (парафраз). 

Название издания (журнала). Некоторые не англоязычные научные издания (журналы) имеют 

кроме названия на родном языке, официальное «параллельное» название на английском. Таким образом, 

для списка References в ссылке на статью из русскоязычного журнала следует указать либо транслитери-

рованное название журнала, либо переводное. Переводное название журнала можно взять либо с офици-

ального сайта журнала (или использовать данные о правильном написании англоязычного названия из 

цитируемой статьи), либо проверить его наличие в базе данных, например, в CAS Source Index, библиоте-



ке WorldCat или каталоге Web of Science (ISI), каталоге названий базы данных MedLine (NLM Catalog). 

В случае, когда у журнала нет официального названия на английском языке, в References нужно приво-

дить транслитерацию по системе BSI. Не следует самостоятельно переводить названия журналов. 

Место издания. Место издания в ссылках всегда следует указывать на английском языке и полно-

стью – не в транслитерации и без сокращений. То есть Moscow, а не «Moskva» и не «M.:», Saint 

Petersburg, a не «Sankt Peterburg» и не «SPb». 

Название издательства/издателя. В отличие от места издания, название издательства для ссылок в 

References следует только транслитерировать (за исключением крайне редких случаев наличия у издателя 

параллельного официального англоязычного названия). 

DOI. При наличии для использованного источника в конце указывается DOI-ссылка: после слов 

«Available from: https://doi.org/». Точка в конце DOI-ссылки не ставится. 

Идентификатор языка. Если цитируемая в References публикация исходно не англоязычная (де-

лался перевод названия публикации и перевод/транслитерация названия источника, чтобы сделать ссылку 

в References) – в самом конце ссылки после указания диапазона страниц в круглых скобках следует ука-

зать идентификатор языка, на котором написан первоисточник. Для ссылок на русскоязычные источники, 

например, следует использовать фразу «(In Russian)». 

Иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть 

пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. Иллюстрации и таблицы отражаются 

только после их упоминания в тексте. 

Таблица 1 – Название таблицы (Times New Roman, размер шрифта 11, строчные буквы, выравни-

вание по ширине, одинарный интервал, обычный шрифт) 

Источник: <…>. 

Рисунок 1 – Название рисунка (Times New Roman, размер шрифта 11, строчные буквы, выравни-

вание по центру, одинарный интервал, обычное начертание, рисунок выполняется в черно-белом форма-

те, рисунки, выполненные в MS Excel, должны быть продублированы исходным файлом с соблюдением 

требований по цвету, ссылка на источник информации) 

Источник: <…>  

(Пробел) 

Обращаем внимание на оформление кавычек, тире и дефиса: 

1) при использовании в тексте кавычек используются так называемые типографские кавычки («»);

2) тире обозначается символом « – » (тире);

3) дефис « - » (минус).

Правила научного цитирования должны быть строго соблюдены. При написании научной ста-

тьи автор должен руководствоваться п. 16 Постановления ВАК Республики Беларусь от 28.02.2014 г. № 3 

«Об утверждении инструкции о порядке оформления квалификационной научной работы (диссертации) 

на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссерта-

ции», в частности, делать «ссылки на источники <…>, из которых он заимствует материалы или отдель-

ные результаты. Не допускается пересказ текста других авторов без ссылок на них, а также его ци-

тирование без использования кавычек» (п. 16 указанного Постановления). В случае нарушений авто-

ром правил научного цитирования редакция оставляет за собой право не включать в сборник 

присылаемые материалы. 

Исключения возможны по решению редакционного совета. Редакция оставляет за собой право 

осуществлять отбор, дополнительное рецензирование и редактирование статей. Рецензии по присылае-

мым статьям авторам не предоставляются. 

Текст (кегль 11, допускается 

уменьшение до 10) 
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