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Градуалистский подход к реформам в Бела-

руси основан на идее о том, что для формиро-
вания эффективных социальных институтов, 
соответствующих рыночной экономике, недос-
таточно просто создания адекватных правовых 
рамок и что для успеха реформ необходимо 
значительное государственное вмешательство. 
Текущие результаты реформирования, в част-
ности восстановление докризисного уровня 
объема выпуска и высокие темпы экономиче-
ского роста, на первый взгляд, доказывают пра-
вильность избранной тактики, однако сегодня 
нельзя сделать окончательные выводы об эф-
фективности функционирования созданных 
институтов. Некоторые противоречия государ-
ственного регулирования экономики обнару-
живаются и требуют разрешения уже сегодня. 

Высокие темпы роста валового внутреннего 
продукта (ВВП) в течение нескольких послед-
них лет ошибочно ассоциируются в экономиче-
ской литературе с темпами экономического 
роста1. Между тем, это не идентичные понятия. 
Так, в Нобелевской лекции С. Кузнец опреде-
лил экономический рост страны как «долго-
срочное увеличение возможности (курсив мой. – 
А. К.) производства благ для своего населения, 
и основана данная растущая возможность на 
улучшении используемой технологии, а также 
на институциональных и идеологических при-
способлениях, которых та требует» [1]. Техно-
логия является определяющим фактором, эко-
номические эпохи отличаются друг от друга  
___________ 

 
1 Мы не будем затрагивать качество ВВП, хотя мно-

голетний прирост так называемых инвестиций в запасы,  
т. е. работы предприятий на склад без возможностей сбы-
та продукции, сам по себе свидетельствует о недостаточно 
устойчивом росте. 

эпохальной инновацией, генерирующей ту или 
иную ключевую характеристику роста. Инно-
вация является необходимым, но не достаточ-
ным условием роста. Широкое использование 
инноваций возможно только при проведении 
институциональных и политических изме- 
нений. Так, крупное машинное производство не 
может быть основано на труде рабов и управ-
ляться необразованными руководителями. 

Текущий рост ВВП в Беларуси не является 
уникальным – в других постсоветских странах 
также наблюдается аналогичная динамика по-
казателя ВВП. Беларусь по средним темпам 
роста ВВП за 2001–2005 гг. находится на девя-
том месте (табл. 1).  

Беларусь, как и большинство бывших со-
циалистических стран, относится к категории 
«позднеиндустриальных», задача которых – не 
проведение индустриализации как таковой (она 
проведена) и даже не просто достижение высо-
ких темпов роста ВВП, но изменение структу-
ры экономики в сторону ее соответствия со-
временных условий экономического роста. 

Действительно, спад 1990-х гг. являлся 
трансформационным: его объективная причина 
заключается в необходимости отказа от многих 
видов экономической деятельности, осуществ-
лявшихся при социализме и оказавшихся не-
востребованными в условиях рынка [2]. Пере-
распределение ресурсов в отрасли, на продук-
цию которых предъявляется рыночный спрос, 
является имманентной чертой рыночной систе-
мы. Перелив этот осуществляется всякий раз, 
когда происходят сдвиги в структуре спроса; 
при значительных долгосрочных инвестицион-
ных ошибках, вызванных искажением структу-
ры относительных цен, перелив приобретает 
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форму кризиса – но в постсоциалистических 
странах процессы перераспределения ресурсов 
протекали в «масштабах, беспрецедентных для 
рыночных экономик. И постсоциалистическая 
рецессия, и последующий восстановительный 
рост – это единый процесс, сущность которого 
заключается в структурной перестройке цен-
трализованной экономики в рыночную» [4]. 

Сохранение значительной доли отраслей 
материального производства в ВВП (в 2006 г. 
промышленность, строительство, сельское хо-
зяйство, транспорт и связь плюс чистые налоги 
составили более 2/3 ВВП [5]) не позволяет го-
ворить о движении отечественной экономики к 
постиндустриальному обществу. Опираясь на 
марксистское мировосприятие, многие ученые 
сферу услуг по-прежнему представляют как 
«непроизводительную». Между тем инноваци-
онная экономика, построение которой заявлено 
в Беларуси в качестве цели, основана именно на 
«непроизводительных» научных исследовани-
ях. Особая важность развития сферы услуг для 
белорусской экономики основана на гораздо 
большей по сравнению с промышленностью 
доле добавленной стоимости, что в совокупно-
сти со значительной долей импорта в матери-
альных затратах (сырье, энергия и т. д.) обеспе-
чивает при прочих равных условиях больший 
вклад в рост ВВП. 

Возможно, эпохальной инновацией для Бе-
ларуси действительно послужат образование и 
сферы, связанные с наукоемкими технология-
ми. «Если признать образование как главный 
сектор по производству социального, институ-
ционального и человеческого капиталов, то 
вполне реально подсчитать, чего недополучает 
экономика Беларуси» [6]. Однако действия пра- 

вительства в данном направлении про-
тиворечивы: при стимулировании тех-
нологичности развития «реального сек-
тора» не происходит быстрого прибли-
жения отечественной системы образо- 
вания к европейской, без чего в скором 
будущем невозможно будет рассчиты-
вать на привлечение иностранных сту-
дентов на учебу в белорусские вузы. 

Одной из причин подобного явления 
выступает укоренившаяся в массовом 
сознании и реализуемая в экономиче-
ской политике мысль о способности го-
сударственного чиновника лучше, чем 
частный рынок, определить «правиль-
ные» сферы приложения капитала, на-
зываемые точками роста. 

В качестве доказательства эффек-
тивности активной промышленной по-
литики часто приводят примеры разви-
тия экономики Японии. Гораздо реже 
вспоминают другие примеры: 

• министерство внешней торговли и про-
мышленности Японии в начале 1950-х гг. стре-
милось ликвидировать все автомобильные кор-
порации, кроме Toyota и Nissan, считая, что 
наличие более чем двух компаний неэффек- 
тивно; 

• тогда же МВТП отказало компании Sony в 
импорте транзисторной технологии, «посколь-
ку фирма не сумеет ее освоить» (!), но выделя-
ло деньги другим фирмам под изготовление 
вакуумных ламп; 

• растянутая на 30 лет программа создания 
ядерного реактора-размножителя «потянула» 
на 5,5 млрд дол. и закончилась безрезультат- 
но [7]. 

В Беларуси отчисления в инновационные 
фонды отраслевых министерств в 2006 г. были 
распространены на предприятия негосударст-
венной формы собственности, что свидетельст-
вует о решимости самостоятельно пройти путь 

 

Таблица 1 
ВВП в постоянных ценах  

(в процентах к предыдущему году) [3] 
 

Страна 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Среднегодовые  
темпы роста, % 

Азербайджан 6,5 8,1 10,4 10,2 24,3 11,90 
Армения 9,6 13,2 13,9 10,1 13,9 12,14 
Беларусь 4,7 5,0 7,0 11,4 9,3 7,48 
Грузия 4,7 5,5 11,1 5,9 9,3 7,30 
Казахстан 13,5 9,8 9,3 9,6 9,4 10,32 
Кыргызстан 5,3 0,0 7,0 7,0 –0,6 3,74 
Латвия 8,0 6,5 7,2 8,6 10,2 8,10 
Литва 6,4 6,8 10,5 7,0 7,5 7,64 
Молдова 6,1 7,8 6,6 7,4 7,1 7,00 
Россия 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 6,14 
Таджикистан 10,2 9,1 10,2 10,6 6,7 9,36 
Туркменистан 20,4 15,8 17,1 14,7 9,6 15,52 
Украина 9,2 5,2 9,6 12,1 2,6 7,74 
Узбекистан 4,2 4,0 4,2 7,7 7,0 5,42 
Эстония 6,5 7,2 6,7 7,8 9,8 7,60 
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японских ошибок. Проблема касается не только 
промышленности, но и сферы образования. Из-
вестно, что уже несколько лет Министерство 
образования Республики Беларусь доводит до 
вузов план набора специалистов на внебюд-
жетной основе. На наш взгляд, подобная прак-
тика не только не обоснована сколь-либо серь-
езными аргументами, но и нарушает законные 
экономические права граждан. 

С экономической точки зрения, обучение 
студента на платной основе является процессом 
приобретения им у учебного заведения образо-
вательной услуги – и в этом смысле ничем не 
отличается от покупки потребителем какого-
либо товара у производителя. Трудно вообра-
зить, чтобы какое-либо министерство в услови-
ях задачи роста ВВП указывало предприятиям 
отрасли на необходимость сокращения объема 
производства. Чиновничий аппарат мотивирует 
подобное положение дел якобы перепроизвод-
ством (или грядущим перепроизводством) спе-
циалистов определенных специальностей (в 
частности, экономических и юридических) и 
предстоящей невозможностью выпускников 
трудоустроиться после окончания вуза, однако 
не приводится никаких доказательств этого ут-
верждения. 

Факты же утверждают обратное – на сего-
дняшний момент безработица в стране сокра-
щается, и среди безработных нет преобладания 
людей с экономическими и юридическими спе-
циальностями. И вряд ли сегодня чиновник от-
ветственно поставит свою подпись под прогно-
зом спроса на различные виды труда и специ-
альности через четыре-пять лет. Показательно 
мнение специалиста НИИ труда Министерства 
труда и социальной защиты Республики Бела-
русь: «Нет оснований утверждать, что в Бела-
руси создана система прогнозирования профес-
сионально-квалификационного состава рабочей 
силы… Для перспективных расчетов спроса и 
предложения рабочей силы по профессиональ-
но-квалификационному составу необходима 
статистическая информация о численности за-
нятых по занятиям (которой нет!)» [8]. В от-
ношении студентов-экономистов прогноз спро-
са на труд осложняется в большей степени, по-
скольку никто не сможет учесть возможности 
самостоятельного трудоустройства (открытия 
собственного нового бизнеса). 

Кроме того, ограничения набора студентов 
определенных специальностей реально, а не 
потенциально, сокращают уже сегодня, а не 
через несколько лет, спрос на труд тех препо-
давателей, которые работают со студентами 
этих специальностей. 

Причиной, не позволяющей в полной мере 
достичь конкурентного преимущества, является 
перегруженность учебных планов. Переход на 
двухступенчатую систему академических сте-
пеней (бакалавр, магистр) и на четырехлетнюю 
первую ступень высшего образования (ожи-
даемую с 2007/2008 учебного года) – безуслов-
ный шаг в сторону оптимизации издержек. 
Действительно, при существующей системе 
студенты из неевропейских стран путем пере-
хода из одного вуза в другой с досдача- 
ми умудрялись закончить вуз за четыре года  
и затем еще за год получить степень магистра. 
На родине у работодателей даже не возникает 
сомнения, что пятилетнее образование в уни-
верситете позволяет получить степень ма- 
гистра. 

Вместе с тем в разрабатываемых на сегод- 
няшний день стандартах и типовых учебных 
планах существует еще одно значительное про-
тиворечие: с одной стороны, в учебном плане 
рекомендовано иметь не более 40 дисциплин 
(для восьми семестров это в среднем по семь 
предметов в семестр, учитывая наличие двух-  
и трехсеместровых курсов), с другой стороны, 
количество аудиторных учебных часов в тече-
ние семестра остается недопустимо высоким – 
в реальности в каждом семестре по-прежне- 
му планируется до 12 предметов. Причина та-
кого положения дел кроется в отсутствии по-
нимания цели подготовки специалиста той или 
иной квалификации. Негативность же – в не-
способности студента качественно восприни-
мать весь преподаваемый материал и в ограни-
чении возможностей вуза привлечь и удер- 
жать профессорско-преподавательский состав 
высокого уровня посредством материальных 
стимулов. Подобные выводы о необходимости 
превращать вузы в условиях рыночной эко- 
номики в организации по оказанию образова-
тельных услуг с неизбежностью создания кон-
курентной среды и необходимостью сниже- 
ния издержек разделяют и другие исследова- 
тели [9]. 
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Возвращаясь к возможностям «импорта» 

образовательной услуги, следует помнить и о 
таком пути снижения издержек, как экономия 
на времени изучения языка. Иностранный сту-
дент год (а иногда и больше!) посвящает ис-
ключительно изучению русского языка, при 
этом большинство восточноевропейских уни-
верситетов практикуют англоязычные про-
граммы. Из всех вузов Беларуси только Витеб-
ский медицинский университет практикует 
преподавание на английском языке. В 2005 г. 
здесь обучалось 539 иностранных студентов из 
5402 чел. [10]. 

Наконец, значительным резервом привлече-
ния в Беларусь на учебу студентов из-за рубежа 
является активизация маркетинговой работы 
международных отделов вузов – при среднем 
количестве студентов на одном курсе 1100 в 
пятидесяти пяти вузах получается, что в сред-
нем каждое высшее учебное заведение привле-
кает всего по 20 студентов в год. Думается, что 
в период становления новой системы плодо-
творным направлением была бы и сертифика-
ция диплома бакалавра в рейтинговых универ-
ситетах Европы. 
 

В Ы В О Д Ы 
 
1. Задача экономической политики состоит 

в том, чтобы выйти на более умеренные темпы 
роста, но одновременно сделать их устойчивы-
ми посредством изменения структуры эконо-
мики в сторону ее соответствия современным 
условиям экономического роста. 

2. Практика доведения до вузов плана набо-
ра на внебюджетной основе искажает распре-
деление ресурсов и не подкреплена никакими 
аргументами. 

 
 

3. Переход к двухступенчатой системе выс-
шего образования должен сопровождаться со-
кращением аудиторной нагрузки и активной 
маркетинговой политикой вузов для обеспече-
ния конкурентного преимущества на междуна-
родном рынке. 
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