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Резюме. В данной работе рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на развитие рынка 
авиаперевозок, а также текущее состояние и перспективы развития рынка в Республике Беларусь.  
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Введение. Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших характеристик, которые 
определяют качество жизни населения и уровень развития экономики, а также отражающих результаты 
функционирования рынка авиаперевозок. 

Авиационная отрасль в Беларуси работала в соответствии с целями и задачами, определенными 
подпрограммой «Развитие гражданской авиации Республики Беларусь» Государственной программы развития 
транспортного комплекса Республики Беларусь на 2021-2025 годы [1]. В 2023 году деятельность авиационной 
отрасли осуществлялась в условиях продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 
связанной с распространением на территории Республики Беларусь и других стран мира заболевания CОVID-19, 
а также ограничений на полеты, введенных странами Евросоюза, Великобритании в отношении воздушных 
судов Республики Беларусь.  

Основная часть. В основе анализа и прогнозирования тенденций развития мирового рынка лежит 
информация по следующим трем основным направлениям:  

– Макроэкономический уровень стран. На спрос авиаперевозок влияют, такие экономические данные стран, 
как ВВП, инфляция, безработица и уровень доходов.  

– Спрос на авиаперевозки. Это может включать общие сведения по пассажирообороту, данные о популярных 
направлениях и трендах в потребительском спросе.  

– Геополитические события. Изменения визовых режимов, торговые соглашения, эпидемиологическая 
обстановка, могут существенно повлиять на развитие мирового рынка авиаперевозок.  

По данным отчетов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в 2023 году ряд 
макроэкономических проблем авиационной отрасли в мире остались с 2022 года, например высокий уровень 
безработицы, инфляции, в связи с этим глобальные цепочки поставок были нарушены. Рост мирового ВВП 
замедлился (с более чем 6% в 2021 году до чуть менее 3% в 2023 году) [2]. 

В свою очередь валовой внутренний продукт Республики Беларусь по данным Национального 
статистического комитета за 2023 года вырос на 3.9% по сравнению с 2022 года. 

В 2019 году выручка авиакомпании «Белавиа» (главный пассажирский авиаперевозчик Республики Беларусь, 
по количеству перевезенных пассажиров и объему пассажирооборота ее удельный вес занимает практически 
100% в республиканских объемах) составляла 882,8 млн. бел. руб., прибыль до налогообложения – более 100 
млн. бел. руб., то есть рентабельность продаж около 12%. В 2020 году можно наблюдать падение: CОVID-19 и 
другие ограничения дают сразу -40% – 520 млн. бел. руб. выручка и около 92 млн. бел. руб.– убыток. В связи с 
этим выросли кредиты, лизинги и ужался собственный капитал. По итогам работы 2023 года чистая прибыль 
«Белавиа» составила 66,9 млн. бел. руб. [3]. 

По данным IATA общеотраслевые коммерческие пассажиро-километры на 2023 год составили 94,1% от 
уровня 2019 года [2]. Эти высокие показатели в значительной степени зависят от неудовлетворенного спроса, 
который остается на плаву, несмотря на экономические трудности. 

В свою очередь грузовые перевозки были лучшими в отрасли в 2021 году, но с тех пор их показатели 
несколько ниже уровня 2019 года. Однако его доля в общей выручке авиакомпаний составляет около 20% и 
вдвое превышает средний показатель до пандемии. 

Так как в 2023 года деятельность ОАО «Авиакомпания «Белавиа» осуществлялась в условиях 
продолжающихся ограничений на полеты, введенных странами Евросоюза, США, Великобритании и Украины в 
отношении воздушных судов Республики Беларусь, а также закрытия части воздушного пространства 
Республики Беларусь и Российской Федерации, то налет воздушных судов авиакомпании составил  44295 часов, 
что соответствует увеличению на 6,78% по отношению к 2022 году (41 482 часов). 

Тем самым пассажирооборот 2023 года сложился на уровне 4,3 млрд. пассажиро-километров, что ниже 
показателя 2021 года, но превышает объемы 2020 года – в период пандемии.  

Таким образом, количество взлетов и посадок на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного 
базирования Республики Беларусь за 2023 год увеличилось на 2061 (9,77%) по сравнению с аналогичным 
периодом 2022 года. Данные представлены в таблице 1 [4]. 

29 

Таблица 1 – Количество взлетов и посадок на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного 
базирования Республики Беларусь 

Аэродром Взлеты 2022 Взлеты 2023 Взлеты 
2022/2023 

Посадки 
2022 

Посадки 
2023 

Посадки 
2022/2023 

Брест 223 199 89,23% 223 196 87,89% 
Гомель 494 67 13,56% 400 87 21,75% 
Гродно 37 75 202,70% 37 74 200% 
Могилев 45 32 71,11% 42 32 76,19% 
Минск-2 9913 11422 115,22% 9901 11410 115,24% 
Орша 46 84 181, 61% 46 83 180,43% 
Витебск 353 253 71,67% 353 254 71,96% 
Итого: 11111 12138 109, 24% 11002 12136 110,31% 
 

Подводя итоги, можно отметить, что рынок авиаперевозок сильно зависит от процессов, происходящих в 
экономическом пространстве, как в самой стране, так и в мире. Этот рынок наиболее остро реагирует на все 
изменения, происходящие в экономике. Стабильность развития экономики в целом влияет и на рост объемов 
авиаперевозок. 

Заключение. Факторы, определяющиеся правительством страны и воздействующие на развитие воздушного 
транспорта, следующие: налоговая нагрузка, величина таможенных пошлин, среднедушевой доход по стране, 
уровень деловой активности в стране, объем внешнеторгового оборота, интенсивность туристических поездок. 
Внешней средой для гражданской авиации являются факторы, определяемые международным рынками 
авиаперевозок, а также международными авиационными организациями (ИКАО, ИАТА, МАК). 

Для развития рынка авиаперевозок Республик Беларусь в 2024 году необходимо: 
– оптимизировать маршруты и расписания для повышения загрузки и использования воздушных судов; 
– непрерывно внедрять новые информационные технологии для сокращения операционных затрат и 

повышения производительности; 
– стремиться к экологически устойчивым решениям в авиаперевозках, например, использовать биотоплива и 

разработать программу управления выбросами углерода; 
– вступать в международные альянсы авиакомпаний для обмена ресурсами, опытом и рыночными 

возможностями; 
– увеличивать маршрутные сети и открывать новые рынки для привлечения большего числа пассажиров и 

грузовых перевозок. 
Можно отметить, что в решении проблемы эффективности функционирования белорусского рынка 

авиаперевозок, вопросы повышения эффективности воздушного транспорта занимают центральное место. Перед 
субъектами авиации встает проблема разработки и практического использования механизмов управления 
эффективностью в зависимости от стратегических целей, влияния факторов внутренней и внешней среды. 
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ПРИНЦИПЫ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ: КОНЦЕПЦИЯ «10R» 

докт. экон. наук, профессор С.А. Кристиневич, ФММП БНТУ, г. Минск, магистрант Я.Г. Гапутина, ФММП 
БНТУ, г. Минск 

Резюме. В статье обсуждаются принципы циркулярной экономики и разнообразие их толкований 
различными авторами. Рассматривается классификация "10R", которая представляет конкретные практики 
циркулярной экономики, включая отказ, сокращение, повторное использование, ремонт, модернизацию, 
восстановление, перепрофилирование, вторичную переработку материалов, рекуперацию и повторную добычу 
ресурсов. В статье также описываются методы применения этих принципов на практике, от этичного 
выбора поставщиков до внедрения технологий сокращения отходов. 
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Введение. Для перехода на модель циркулярной экономики необходимо соблюдение её базовых принципов. 
Однако, понимание концепции циркулярной экономики сильно различается у разных исследователей. Авторы не 
только находят различное количество базовых принципов экономики замкнутого цикла, таких как 3R, 4R или 7R, 
но и присваивают разные толкования.  

Основная часть. Наиболее популярной категоризацией является 3R: сокращение, повторное использование и 
вторичная переработка (с англ. reduce, reuse, recycle) [1]. Более поздние исследования добавили дополнительные 
принципы, и 3R были расширены до 4-5R [2], 7R [3] и, наконец, до 10R [4].  Классификация У. Дж. В. 
Вермюлена, Д. Рейке и С. Витьеса [5] дает представление о конкретных практиках циркулярной экономики: 

R1 – Refuse (отказ): отказ от использования опасного сырья или любого первичного сырья; избегание потерь 
сырья через перепроектировку процессов производства. 

R2 – Reduce (сокращение): использование меньшего количества сырья на единицу продукции; или 
“дематериализация” [6]. 

R3 – Resell/Reuse (перепродажа/повторное использование): повторное использование возвращенных товаров 
или товаров с поврежденной упаковкой; многократное повторное использование упаковки; применение 
переработанных материалов. 

R4 – Repair (ремонт): передача выведенных из эксплуатации изделий в ремонтные центры; предоставление 
возможности легкого ремонта товаров. 

R5 – Refurbish (модернизация): общая структура крупногабаритного многокомпонентного продукта остается 
неизменной, в то время как многие компоненты заменяются или ремонтируются, что приводит к общему 
улучшению качества продукта.  

R6 – Remanufacture (восстановление): вся конструкция многокомпонентного изделия разбирается, 
проверяется, очищается и при необходимости заменяется или ремонтируется. 

R7 – Repurpose (перепрофилирование): изделия или комплектующие приспосабливаются для выполнения 
другой функции. 

R8 – Recycle materials (вторичная переработка материалов): переработка смешанных потоков изделий после 
потребления или потоков отходов после производства с использованием дорогостоящего технологического 
оборудования, включая дробление, переплавку и другие процессы для получения (почти) чистого материала. 

R9 – Recover of energy (рекуперация [7]) - извлечение энергии, содержащейся в отходах, путем их сжигания в 
комбинации с получением энергии, дистиллированной воды или использованием биомассы. 

R10 – Re-mine (повторная добыча) - извлечение сырья после стадии захоронения на свалке; 
высокотехнологичная добыча полезных ископаемых на свалках или в городских условиях. 

Рассмотрим конкретные методы циркулярной экономики, которые возможно применить на каждом из этих 
уровней: 

R11 – Refuse (отказ): использование только сырья, сертифицированного в соответствии с признанными 
стандартами экологичности (например, Forest Stewardship Council, Ecocert 26000, PEFC [8]); сырье поставляется 
от местных поставщиков; отказ от токсичных клеев и лаков. 

R12 – Reduce (сокращение): внедрение технологии сокращения отходов материалов при раскрое. 
R13 – Resell/Reuse (перепродажа/повторное использование): возвращенный от покупателя товар 

перепродается; полученные поддоны хорошего качества снова используются для хранения и перевозки товаров; 
повторное использование отходов для изготовления более мелких деталей. 

R14 – Repair (ремонт): поддающиеся ремонту изделия, полученные от клиентов, ремонтируются и 
возвращаются им; поддоны, требующие некоторой доработки, ремонтируются и используются снова. 

R15 – Refurbish (модернизация): мебель возвращаются для замены обивки; починка поддонов, требующих 
капитального ремонта. 

R16 – Remanufacture (восстановление): не подлежащая ремонту продукция возвращается клиентами, а 
подлежащие вторичному использованию её комплектующие будут восстановлены для первичного 
использования; сборка новых поддонов с помощью пригодных к использованию элементов из поддонов, не 
подлежащих ремонту. 

R17 – Repurpose (перепрофилирование): не подлежащие ремонту товары возвращаются клиентами, а 
подлежащие вторичному использованию комплектующие будут восстановлены для новых целей; поддоны 
изготавливаются из других отходов древесины; непригодная для использования древесина перерабатывается в 
щепу для садоводства. 

R18 – Recycle materials (вторичная переработка материалов): древесные отходы перерабатываются в виде 
щепы, мульчи, подстилки для животных, топлива для печей и тому подобного. 

R19 – Recover of energy (рекуперация): древесная щепа и опилки используются для снабжения топливом 
сушильных камер и парогенераторов. 

R20 – Re-mine (повторная добыча) – извлечение металлов (например, гвоздей, скоб) из отходов 
деревообработки для вторичной переработки [9]. 

Заключение. Таким образом, стремление к циркулярной экономике требует проведения всестороннего 
анализа материальных потоков с целью изучения потенциала, построенного на принципах циркулярной 
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экономики, на уровне сырья и комплектующих, чтобы представить идеи по реорганизации процессов для 
сохранения ценности ресурсов. 
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Резюме. С развитием мировой экономики и появлением новых технических возможностей оценка 
инвестиционной привлекательности приобрела большое значение. Этот процесс стал особенно актуальным в 
условиях научно-технического прогресса, когда новейшие технологии и инновационные разработки стали 
ключевыми факторами успеха в различных отраслях экономики. В данной работе рассматриваются основные 
подходы к оценке инвестиционной привлекательности и их специфика в условиях научно-технического 
прогресса. 
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Основная часть. В качестве оценочного и аналитического показателя инвестиционной привлекательностью 
пользуются инвесторы, предприниматели и государственные органы. Он ее состояния и прогнозируемой 
динамики зависит успешность реализации проектов, развитие отраслей экономики и общественное 
благосостояние. С учетом быстрого темпа технологических изменений и усиливающейся конкуренции на 
мировых рынках, правильная оценка инвестиционной привлекательности становится все более сложной задачей, 
требующей комплексного подхода. 

Важность оценки инвестиционной привлекательности прослеживается также в контексте экономического 
развития и устойчивого роста различных стран. От правильно оцененных инвестиционных проектов зависит 
эффективное использование ресурсов, стимулирование инноваций, создание новых рабочих мест и повышение 
жизненного уровня населения. Поэтому разработка и применение современных методов оценки инвестиционной 
привлекательности играют важную роль в модернизации экономики и обеспечении устойчивого развития 
общества. [3] 

Субъектом инвестиционной деятельности является прежде всего инвестор, стоящий перед выбором пути 
вложения своих средств и определяющий не только метод краткосрочного вложения капитала для получения 
дохода, но объект управления для реализации стратегий и повышения его рыночной стоимости. 

В настоящее время сформировано множество вариантов оценки инвестиционной привлекательности, однако 
учёные сходятся в определении средств, лежащих в их основе. Выделяют следующие основные группы факторов 
оценки инвестиционной привлекательности: 
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Введение. Для перехода на модель циркулярной экономики необходимо соблюдение её базовых принципов. 
Однако, понимание концепции циркулярной экономики сильно различается у разных исследователей. Авторы не 
только находят различное количество базовых принципов экономики замкнутого цикла, таких как 3R, 4R или 7R, 
но и присваивают разные толкования.  

Основная часть. Наиболее популярной категоризацией является 3R: сокращение, повторное использование и 
вторичная переработка (с англ. reduce, reuse, recycle) [1]. Более поздние исследования добавили дополнительные 
принципы, и 3R были расширены до 4-5R [2], 7R [3] и, наконец, до 10R [4].  Классификация У. Дж. В. 
Вермюлена, Д. Рейке и С. Витьеса [5] дает представление о конкретных практиках циркулярной экономики: 

R1 – Refuse (отказ): отказ от использования опасного сырья или любого первичного сырья; избегание потерь 
сырья через перепроектировку процессов производства. 

R2 – Reduce (сокращение): использование меньшего количества сырья на единицу продукции; или 
“дематериализация” [6]. 

R3 – Resell/Reuse (перепродажа/повторное использование): повторное использование возвращенных товаров 
или товаров с поврежденной упаковкой; многократное повторное использование упаковки; применение 
переработанных материалов. 

R4 – Repair (ремонт): передача выведенных из эксплуатации изделий в ремонтные центры; предоставление 
возможности легкого ремонта товаров. 

R5 – Refurbish (модернизация): общая структура крупногабаритного многокомпонентного продукта остается 
неизменной, в то время как многие компоненты заменяются или ремонтируются, что приводит к общему 
улучшению качества продукта.  

R6 – Remanufacture (восстановление): вся конструкция многокомпонентного изделия разбирается, 
проверяется, очищается и при необходимости заменяется или ремонтируется. 

R7 – Repurpose (перепрофилирование): изделия или комплектующие приспосабливаются для выполнения 
другой функции. 

R8 – Recycle materials (вторичная переработка материалов): переработка смешанных потоков изделий после 
потребления или потоков отходов после производства с использованием дорогостоящего технологического 
оборудования, включая дробление, переплавку и другие процессы для получения (почти) чистого материала. 

R9 – Recover of energy (рекуперация [7]) - извлечение энергии, содержащейся в отходах, путем их сжигания в 
комбинации с получением энергии, дистиллированной воды или использованием биомассы. 

R10 – Re-mine (повторная добыча) - извлечение сырья после стадии захоронения на свалке; 
высокотехнологичная добыча полезных ископаемых на свалках или в городских условиях. 

Рассмотрим конкретные методы циркулярной экономики, которые возможно применить на каждом из этих 
уровней: 

R11 – Refuse (отказ): использование только сырья, сертифицированного в соответствии с признанными 
стандартами экологичности (например, Forest Stewardship Council, Ecocert 26000, PEFC [8]); сырье поставляется 
от местных поставщиков; отказ от токсичных клеев и лаков. 

R12 – Reduce (сокращение): внедрение технологии сокращения отходов материалов при раскрое. 
R13 – Resell/Reuse (перепродажа/повторное использование): возвращенный от покупателя товар 

перепродается; полученные поддоны хорошего качества снова используются для хранения и перевозки товаров; 
повторное использование отходов для изготовления более мелких деталей. 

R14 – Repair (ремонт): поддающиеся ремонту изделия, полученные от клиентов, ремонтируются и 
возвращаются им; поддоны, требующие некоторой доработки, ремонтируются и используются снова. 

R15 – Refurbish (модернизация): мебель возвращаются для замены обивки; починка поддонов, требующих 
капитального ремонта. 

R16 – Remanufacture (восстановление): не подлежащая ремонту продукция возвращается клиентами, а 
подлежащие вторичному использованию её комплектующие будут восстановлены для первичного 
использования; сборка новых поддонов с помощью пригодных к использованию элементов из поддонов, не 
подлежащих ремонту. 

R17 – Repurpose (перепрофилирование): не подлежащие ремонту товары возвращаются клиентами, а 
подлежащие вторичному использованию комплектующие будут восстановлены для новых целей; поддоны 
изготавливаются из других отходов древесины; непригодная для использования древесина перерабатывается в 
щепу для садоводства. 

R18 – Recycle materials (вторичная переработка материалов): древесные отходы перерабатываются в виде 
щепы, мульчи, подстилки для животных, топлива для печей и тому подобного. 

R19 – Recover of energy (рекуперация): древесная щепа и опилки используются для снабжения топливом 
сушильных камер и парогенераторов. 

R20 – Re-mine (повторная добыча) – извлечение металлов (например, гвоздей, скоб) из отходов 
деревообработки для вторичной переработки [9]. 

Заключение. Таким образом, стремление к циркулярной экономике требует проведения всестороннего 
анализа материальных потоков с целью изучения потенциала, построенного на принципах циркулярной 
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экономики, на уровне сырья и комплектующих, чтобы представить идеи по реорганизации процессов для 
сохранения ценности ресурсов. 
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