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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

УДК [331.101.262+316.37]:330.52(476) 
БКК 65/240/+65/914 (4Беи)-94 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛОВ 

В ФОРМИРОВАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 

В. В. Богатырева 
bahatuarova@ya.ru 

доктор экономических наук, профессор, ректор 
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Статья посвящена исследованию содержания категорий «социальный капитал» 

и «человеческий капитал» и их взаимосвязи. По результатам исследования установлено, 

что формированию и эффективному функционированию социально-экономической си-

стемы государства во многом способствует накопление и капитализация социального 

и человеческого потенциалов в белорусском обществе. 

Ключевые слова: социальный капитал, человеческий капитал, экономический рост, 

доверие, институты, государственная идеология. 

 

Введение. Сегодня в мире происходит значительное ускорение экономических 

и политических процессов, что повышает неустойчивость социальных и экономических 

систем. Особенностями современного этапа мирового развития являются интенсифика-

ция мирохозяйственных процессов, глобализация производства, стирание межнацио-

нальных границ, ускорение образования капитала. В этих условиях возникают и разви-

ваются быстрыми темпами транснациональные корпорации, влияние которых на миро-

вую экономику превосходит влияние отдельных малых экономик государств. В этой 

связи актуализируется исследование факторов укрепления стабильности социально-эко-

номических систем. В качестве таких факторов могут рассматриваться человеческий 

и социальный капиталы, накопление которых способствует повышению устойчивости 

социально-экономической системы государства. Целью статьи является выявление роли 

социального капитала и человеческого капитала в формировании и функционировании 

социально-экономической системы государства. 

Результаты и их обсуждение. Учеными-обществоведами термин «капитал» сего-

дня используется довольно часто. Рассматривая сущность данной экономической кате-

гории, следует указать на его основные свойства: во-первых, это всегда ограниченный 

хозяйственный ресурс; во-вторых, он может быть накапливаем; в-третьих, он обладает 

большей или меньшей степенью ликвидности; в-четвертых, это воспроизводящаяся сто-

имость; в-пятых, это стоимость, которая создает добавочную стоимость [1; 2]. В иссле-

довании будем исходить из понимания капитала, основывающегося на его научно кор-

ректном определении, данном В. В. Радаевым, как накапливаемого хозяйственного ре-

сурса, «который включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости путем 

взаимной конвертации своих разнообразных форм» [1, с. 21]. 

Многие из новых научных исследований посвящены описанию возникающих в об-

ществоведении понятий – например, «интеллектуальный капитал», «творческий капи-

тал», «символический капитал» и др. Следует отметить, что все выше названные формы 

капитала могут трансформироваться «в экономический капитал, в том числе в его де-

нежную форму. Социальный капитал приносит информацию об экономических ресур-

сах. Административный капитал открывает наиболее краткий путь к их источникам. 

А политический капитал дает возможность побороться за эти источники. Культурный 

капитал облегчает способы мобилизации экономического капитала. А символический 
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капитал позволяет представить его более значительным в глазах других агентов. Нако-

нец, человеческий и физический капиталы помогают извлекать из использования эконо-

мических ресурсов наибольшие доходы» [1, с. 29]. Таким образом, становится очевидной 

связь между экономическим и другими видами капитала. Различные формы капитала мо-

гут с большими или меньшими издержками конвертироваться друг в друга. При этом 

достижение высокого уровня капитала одного вида может благоприятно сказываться 

на увеличении другого его вида.  

С точки зрения гносеологии такое разнообразие используемого понятийного ряда 

свидетельствует об углублении теоретических изысканий в области социальных и эко-

номических наук. Кроме того, можно говорить и о конвергенции экономики, социологии 

и других областей знаний. Многие исследователи стоят на позициях абсолютизации 

роли экономического капитала среди иных его видов. Однако, как справедливо подчер-

кивал В. В. Радаев, «при сведении всей совокупности ресурсов к экономическому капи-

талу понимание хозяйственного процесса становится невозможным» [1, с. 29]. Одним 

из важнейших на сегодняшний день и до сих пор остающихся вне поля широкого внима-

ния ученых видов капитала является капитал социальный. 

Важным условием достижения устойчивого экономического роста, социального 

и экологического развития является постоянный рост социального потенциала общества. 

Совершенствование механизмов социального обмена обусловливает прогресс всего че-

ловечества. Критерием повышения эффективности такого обмена является снижение 

трансакционных издержек, то есть издержек, которые относятся не непосредственно 

к производству продукции (такие как расходы на сырье и материалы, заработную плату, 

транспортные и таможенные расходы и т. д.), а к сопутствующим этому производству 

издержкам – затратами на сбор и поиск всей необходимой для деятельности информа-

ции, заключение сделок, контрактов, договоров, поиск и проверка надежности партнеров 

и т. д. В литературе утверждается, что «научно-технические достижения, разделение 

и кооперация труда, субординация и ординация между индивидами и многие другие со-

циальные феномены и институты тем успешнее способствуют экономному получению 

человечеством необходимых вещества и энергии из природы, чем выше уровень соци-

ального прогресса в обществе» [3, c. 4]. По мере развития общества и углубления специ-

ализации труда такая зависимость возрастает. Это послужило фактором возникновения 

и развития в экономической теории начиная с 90-х гг. XX в. социально-институциональ-

ного направления, которое описывает социальные механизмы сокращения трансакцион-

ных издержек. Для обозначения ресурса, используемого для снижения издержек при осу-

ществлении социального обмена, используется понятие социального капитала. Среди ос-

нователей дискуссии о социальном капитале следует назвать Р. Патнема [4], 

Дж. Коулмана [5], П. Бурдье [6].  

В Республике Беларусь исследованию сущности социального капитала посвящено 

не много работ. Приоритет в разработке теории социального капитала Республики Бела-

русь принадлежит С. Ю. Солодовникову. Под социальным капиталом им понимается 

сумма выгод субъектов от информационного обмена в рамках определенной социальной 

группы. Специфика социального капитала заключается в том, что его количество в об-

ществе не равно сумме социальных капиталов отдельных субъектов. Данная особенность 

исследуемого вида капитала может быть объяснена тем, что отдельные его проявления 

возникают лишь на уровне всего социума. Еще одной особенностью социального капи-

тала является то, что он может использоваться разными субъектами и группами субъек-

тов не только на благо всего общества и повышения эффективности экономики, 

но и с целью «эгональной оптимизации своей социально-экономической жизненности» 

[7, с. 25], достигаемой за счет других субъектов. Эти особенности социального капитала 

следует учитывать при рассмотрении его как фактора формирования и функционирова-

ния социально-экономической системы государства, особенно в обществах с высокой 
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степенью социальной дифференциации. В таком случае социальный капитал использу-

ется преимущественно для классовой борьбы [8], что снижает созидательное действие 

социального капитала и препятствует развитию национальной экономической системы.  

Еще одним важным уточнением с точки зрения дальнейшего осмысления роли со-

циального капитала в повышении устойчивости социально-экономических систем явля-

ется «выделение индивидуального и общественного социального капиталов (группы, ор-

ганизации) в рамках социального капитала вообще. Полагаю, – справедливо подчерки-

вает Т. Ю. Сидорина, – что теория социального капитала все еще не сформировала 

завершенное понимание каждого из этих типов» [9, с. 320]. Такое разделение важно 

и для развития концепции социальной ответственности бизнеса, а также формирования 

социальной политики предприятий как факторов повышения социального капитала 

на микроуровне. С. А. Хмельницкий и Н. Н. Хмельницкая отмечают, что социальный 

капитал является «междисциплинарной категорией» [10, c. 81]. Посылка о необходимо-

сти повышения уровня социального капитала в стране является бесспорной, научные 

дискуссии ведутся по поводу инструментов и методов этого повышения, а также о гра-

ницах допустимости использования социального капитала отдельными социально-эко-

номическими группировками для реализации своих эгональных интересов.  

Социальному и экономическому развитию Республики Беларусь будет способство-

вать укрепление и соблюдение норм, правил жизни общества, обычаев и традиций, по-

вышение доверия, в том числе к бизнесу и власти, строго исполняемое законодательство. 

Социальный капитал обладает уникальным свойством повышать эффективность вкла-

дываемых ресурсов и достигать результата от инвестирования в физический, человече-

ский и иные формы капитала.  Таким образом, социальный капитал тесно связан с таким 

видом капитала как человеческий. Категория «человеческий капитал» была введена 

в научный оборот в рамках неоклассической экономической теории [11; 12]. В самом 

общем плане человеческий капитал является совокупностью накопленных профессио-

нальных знаний, умений и навыков, получаемых в процессе образования и повышения 

квалификации, которые впоследствии могут приносить доход – в виде заработной платы, 

процента или прибыли [1, с. 25]. В отличие от социального капитала, человеческий ка-

питал является атрибутом отдельного индивида. Кроме того, его отличительной особен-

ностью является то, что он не может быть быстро передан от одного субъекта другому. 

В случае же такой передачи совокупный человеческий капитал увеличивается, по-

скольку остается и у своего носителя. Например, передача знаний и умений не влечет 

за собой их уменьшение у субъекта, первоначально обладающего такими знаниями. 

Напротив, в процессе передачи их объем увеличивается у обоих субъектов. 

Эффективность человеческой деятельности (как экономической, так и иных видов 

деятельности) зависит от качества человеческого и социального капиталов. Из основных 

положений концепции человеческого капитала, разработанной в современной науке, 

следует, что его характеристики во многом определяют социально-культурные, нрав-

ственные, а также идеологические ориентиры носителя. Реализация нравственных 

чувств и нравственного мышления осуществляется посредством непреклонной решимо-

сти проявить свои нравственные убеждения в жизни, т. е. через нравственную волю, для 

которой нравственные чувства, сознание и мышление служат побудительным мотивом, 

толчком к действию. Только наличие нравственной воли и вытекающего из нее поведе-

ния характеризует действительно нравственную личность. В свою очередь, совершен-

ствование социально-культурных, нравственных и идеологических ориентиров носителя 

человеческого капитала позитивно влияют на накопление социального капитала обще-

ства. Таким образом, социальный и человеческий капиталы находятся в тесной взаимоза-

висимости. Об этой взаимозависимости и их роли в развитии человеческого общества ис-

следователи пишут следующим образом: «Социальный ресурс (или потенциал), оформля-

ющийся при определенных условиях в социальный капитал, возник на заре человеческой 
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истории вместе с развитием трудовых отношений, возникновением и углублением разде-

ления труда и порождаемой этим социально-классовой дифференциацией индивидов. По-

скольку существование и развитие человеческого общества, обеспечение его материаль-

ной базы возможно лишь на основе труда, постольку и значительное увеличение числен-

ности населения планеты и отдельных регионов за последние десять тысяч лет стало 

возможным за счет существенного повышения производительности общественного труда, 

что было обусловлено как инновационными способностями людей и углублением разде-

ления труда, так и совершенствованием различных общественных механизмов согласова-

ния интересов все более разнообразных социальных и социально-классовых субъектов, 

в том числе и за счет развития человеческого капитала» [13, с. 30].  

Человеческий капитал признается учеными важнейшим элементом национального 

богатства и фактором экономического роста. Ранее нами проводились исследования, по-

священные экономической природе человеческого капитала, эволюции подходов и точек 

зрения относительно сущности человеческого капитала и его места среди других факторов 

производства, рассмотрению его как фактора экономического роста и важнейшего объекта 

инвестиций [14]. Сегодня, в условиях развития цифровой экономики, роль человеческого 

капитала в приращении национального богатства усиливается. Цифровизация кардиналь-

ным образом меняет социально-трудовой ландшафт экономики, связанный, прежде всего, 

с появлением новых и трансформации традиционных форм человеческого капитала. Нами 

подчеркивалось, что «в контексте теории факторов производства исследуемую категорию 

(человеческий капитал) обусловливают два фактора: труд и предпринимательская способ-

ность» [14, с. 55–56]. Под влиянием цифровизации трансформируются не только экономи-

ческие отношения по поводу реализации труда и по поводу реализации предприниматель-

ской способности, но и требования к современному работнику и предпринимателю. 

Сквозь призму этих форм экономических отношений правомерно рассматривать появле-

ние новых форм человеческого капитала в условиях развития цифровой экономики. 

 Наиболее важной и освещаемой в научной экономической литературе характери-

стикой трансформации человеческого капитала является обладание цифровыми навы-

ками. Н. В. Василенко и М. М. Хайкин справедливо отмечают, что «интеллектуализация 

производственных процессов за счет вытеснения при выполнении простых операций че-

ловека цифровыми инструментами и устройствами, вызывает необходимость наличия 

новых, особых, цифровых навыков, с одной стороны, у персонала организаций, с дру-

гой – у потребителей товаров и услуг» [15, с. 32]. Формирование цифровых навыков се-

годня становится необходимым условием сохранения конкурентоспособности на дина-

мичном рынке труда, поскольку цифровизация охватывает не только производственно-

технологические процессы хозяйственной деятельности, но и всю совокупность обще-

ственных отношений, складывающихся по поводу реализации человеком способности 

к труду. В цифровых навыках человек нуждается при получении образования, поиске ра-

бочего места, взаимодействии с социально-коммуникационной средой. 

Вместе с тем повышение спроса на цифровые навыки является лишь одним из по-

следствий развития цифровой экономики, влияние которой распространяется на органи-

зацию труда, формы профессиональных коммуникаций, структуры горизонтальных 

и вертикальных взаимодействий, профессионально-квалификационные характеристики 

трудовых ресурсов. В основе становления новых и трансформации традиционных форм 

человеческого капитала лежат изменения системы способностей человека, среди кото-

рых важнейшее место занимает способность к труду. В условиях развития цифровой эко-

номики возникает работник нового типа, обладающий более выраженными способно-

стями к творчеству, инновациям, принятию решений, которые капитализируются в про-

цессе трудовой деятельности. В новых условиях возрастает значение динамики 

социально-психологических, коммуникационных, хозяйственно-идеологических компо-
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нентов способности к труду как феноменологической характеристики человеческого ка-

питала, под влиянием которых происходит становление новых его форм, предполагаю-

щих усложнение системы потребностей. Характер изменения системы потребностей 

и системы способностей определяет динамику мотивации труда. Становление и развитие 

цифровой экономики невозможно без опережающего роста человеческого капитала 

и увеличения его вклада в расширенное воспроизводство иных видов капитала, что тре-

бует внедрения новых форм мотивации труда. 

Выводы. Определяющую роль в формировании и функционировании социально-

экономической системы государства в целом и становлении цифровой экономики в част-

ности играет человек, экономическая роль которого наиболее адекватно сегодня описы-

вается с использованием категорий «человеческий капитал» и «социальный капитал». 

Человеческий капитал наряду с капиталом социальным признается важнейшим факто-

ром производства, обусловленным факторами «труд» и «предпринимательская способ-

ность». В любой экономической системе человек является главным фактором обще-

ственного производства, однако его роль в процессе исторической эволюции меняется. 

Развитие человеческого капитала обеспечивает материальное, духовное и социальное 

производство. За социальное производство человека отвечает социальный капитал. Рас-

смотрение различных теорий социального капитала и человека в системе общественного 

производства позволяет сделать вывод о том, что эффективность человеческой деятель-

ности (как экономической, так и иных видов деятельности) в большей мере зависит 

от качества человеческого и социального капиталов.  

Весь процесс общественного развития требует комбинации различных типов капита-

лов. Социальный капитал обладает уникальным свойством повышать эффективность вкла-

дываемых ресурсов и достигать результат от инвестирования в физический, человеческий 

и иные формы капитала. Основой накопления социального капитала в обществе является 

доверие, высокий уровень которого способствует повышению эффективности социально-

экономической деятельности. Опережающему социально-экономическому развитию нашей 

страны способствует укрепление и соблюдение норм, правил жизни общества, социальных 

сетей, традиций, доверие к бизнесу и власти, строгое исполнение законодательства.  

Социальный капитал как элемент государственной идеологии способствует реше-

нию самых разных социальных, экономических и экологических проблем. Накопление со-

циального капитала, рост доверия способствует большей действенности государствен-

ной идеологии, повышению ее вклада в социально-экономическое развитие общества. 

И, наоборот, более точное определение ценностей белорусского общества, формирова-

ние общей национальной идеи будет способствовать консолидации общества, повыше-

нию мотивации, в первую очередь, трудовой мотивации, социальной активности граж-

дан, росту уровня взаимного доверия и уважения. Идеология белорусского государства 

является важнейшим элементом общественной жизни, который во многом зависит 

от уровня накопленного социального потенциала в обществе. Государственная идеоло-

гия, основанная на патриотизме и доверии к власти, является основой социальной ста-

бильности и эффективной экономики. Государственная идеология призвана объединять 

все общество и поддерживать в стране общественный консенсус. 

Не умаляя значимости существующих научных трудов в сфере человеческого капи-

тала, следует констатировать наличие теоретико-методологического пробела в исследова-

нии становления его новых форм в условиях развития цифровой экономики, его влияние 

на функционирование социально-экономической системы государства в новых условиях, 

что требует дальнейшего осмысления. Актуальность такого исследования обусловлена 

тем, что технологическое и экономическое отставание Республики Беларусь от экономи-

чески развитых стран может быть преодолено лишь при условии модернизации трудовых 

отношений, обусловленной развитием цифровой экономики и основанной на становлении 

новых форм человеческого капитала и современных форм мотивации труда.  
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Высокий уровень накопленных в обществе человеческого и социального капиталов 

позволяет снижать трансакционные издержки и в хозяйственной деятельности, способ-

ствует росту эффективности проводимых социальных, политических и экономических ре-

форм. Следовательно, чем выше социальный капитал и качественнее капитал человече-

ский, тем эффективнее и с меньшими трансакционными издержками будет функциониро-

вать социально-экономическая система государства. 
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В статье на основе междисциплинарного подхода раскрывается взаимообусловлен-

ность цивилизации, экономической системы общества, институциональных матриц, изу-
чения иностранного языка и национальной безопасности. Раскрывается природа, функ-
циональное назначение и механизмы жизнедеятельности этих феноменов.  

Ключевые слова: цивилизация, экономическая система общества, институты, ин-
ституциональная матрица, национальная безопасность, иностранный язык. 

 
Введение. Для современной экономической науки, как и в целом для научного по-

знания, большое значение имеет возможность применения ее положений на практике. 
Вместе с тем до настоящего времени нет ответа на такие два важных вопроса, неизбежно 
возникающих в данном контексте, как: 1) любая ли система научных знаний применима 
на практике; 2) каковы критерии практического применения результатов экономической 
теории на практике? 

На первый из этих вопросов ответ можно найти в современной философии. Так, 
В. К. Лукашевич правильно замечает по этому поводу, что научное знание далеко не все-
гда «отмечено прочной связью со сферой экономики» [1, c. 7]. Названный автор далее 
подчеркивает: «Универсальный ответ на него (на вопрос о возможности использования 
теоретических положений современных гносеологических наук в практике – С. С.) со-
держится в довольно распространенном суждении о том, что со временем любая система 
научного знания тем или иным образом покажет применимость в сфере практики, т. е. об-
наружит свой социально-прагматический смысл. На наш взгляд, таков удел не каждой 
системы научного знания, сколь бы неожиданными и впечатляющими не выглядели из-
вестные случаи <…> Во всяком случае отмеченное суждение нельзя считать строго обос-
нованным. Более оправданным будет мысль о том, что такого рода события ожидаемы 
с высокой долей вероятностей в тех случаях, когда системы научного знания создаются 
с соблюдением определенного набора гносеологических и логико-методологических 
принципов» [1, c. 7]. Применительно к современной экономической науке перечень 
названных принципов, позволяющих рассчитывать на высокую долю вероятности при-
менения экономического научного знания для совершенствования национальной эконо-
мической системы, необходимо дополнить обязательным соблюдением принципов исто-
ричности и эмпиричного подтверждения. Вместе с тем результаты экономических иссле-
дований могут быть использованы при определенных обстоятельствах и как информаци-
онное оружие, т. е. с целью разрушения экономики. Ранее нами уже отмечалось, что 
тированную на исследования реальных экономических систем, а не неких идеальных мо-
делей. Поэтому разделение всех существующих сегодня экономических научных школ 
и направлений необходимо проводить не по критерию "план или рынок", а по тому, ка-
кие они исследуют объекты: реальные социально-экономические процессы или вирту-
альные (идеальные) модели. Иначе говоря, вопрос заключается не в том, являются ли вы-
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воды исследователя логически возможными, а в том, до какой степени они соответ-
ствуют сущности экономических явлений» [2, c. 184]. Именно в этом контексте нами 
в представленной работе будет рассматриваться проблема влияния изучения иностран-
ного языка на национальную модель хозяйствования и национальную безопасность. 

Результаты и их обсуждение. Взаимозависимость цивилизационных особенно-
стей социумов, специфики экономических систем общества и институциональных мат-
риц признается большинством ученых экономистов. Вместе с тем зависимость между 
изучением иностранного языка и национальной безопасностью в отечественной эконо-
мической науки до настоящего времени не изучалась. 

Исходя из проблемы, исследуемой в данной работе, под цивилизацией нами будет 
пониматься предметная форма структуры общества разделенного труда, материализо-
ванная из социально-интегративных интересов в форме города [3, c. 4–5]. Автор согла-
сен, что «социально-интегративный заряд материальной цивилизации городского типа 
оказал радикальное воздействие и на духовную сферу, что позволяет дать целостный 
анализ различных сторон жизни цивилизованного общества. При указанном понимании 
термина "цивилизация" удастся показать исторически закономерный ход возникновения 
цивилизованного общества как очередного этапа социальной интеграции» [3, c. 5]. При 
таком подходе «зарождение начал урбанистической культуры и, следовательно, генезис 
цивилизации коррелирует с неолитической технологической революцией. Поэтому ис-
тория развития технологии приобретает первостепенное значение для понимания проис-
хождения цивилизации» [3, c. 6]. Понятие цивилизации неразрывно связано с понятием 
культуры. Под культурой нами, вслед за В. С. Степиным, понимается «система истори-
чески развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, поведе-
ния и общения, выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жизни 
во всех ее основных проявлениях. Программы деятельности, поведения и общения, со-
ставляющие корпус культуры, представлены разнообразием различных форм: знаний, 
навыков, норм и идеалов, образцов деятельности и поведения, идей и гипотез, верова-
ний, социальных целей и ценностных ориентаций и т. д. В своей совокупности и дина-
мике они образуют исторически накапливаемый социальный опыт. Культура хранит, 
транслирует (передает от поколения к поколению) и генерирует программы деятельно-
сти, поведения и общения людей. В жизни общества они играют примерно ту же роль, 
что и наследственная информация (ДНК, РНК) в клетке или сложном организме; они 
обеспечивают воспроизводство многообразия форм социальной жизни, видов деятель-
ности, характерных для определенного типа общества, присущей ему природной среды, 
его социальных связей и типов личности – всего, что составляет реальную ткань соци-
альной жизни на определенном этапе ее исторического развития» [4, c. 524]. Оставаясь 
в рамках приведенного определения и практически конкретизируя его, Н. В. Клягин под 
культурой предлагает понимать «общественный способ удовлетворения естественных 
потребностей, обычно многократно опосредованных» [3, c. 6]. 

Как нами уже отмечалось ранее, «правомерно рассматривать цивилизацию как пред-
метную форму структуры общества разделенного труда, материализованную в форме го-
рода, как очередного этапа социальной интеграции, возникновение которой коррелиру-
ется с началом урбанистической культуры и с неолитической технологической револю-
цией, поэтому история развития технологии и разделения труда приобретает 
первостепенное значение для понимания происхождения цивилизации. Культура пред-
ставляет собой систему исторически развивающихся надбиологических программ чело-
веческой деятельности, выступающих условием воспроизводства и изменения социаль-
ной жизни во всех ее основных проявлениях и представляющих собой общественный 
способ удовлетворения естественных потребностей, обычно многократно опосредован-
ных» [5, c. 12]. Экономическая система общества – это, как известно, культурный фено-
мен, представляющий собой единый, устойчивый, организационно оформленный, отно-
сительно самостоятельный, материально-общественный комплекс, в пределах которого 
осуществляются внутренне взаимосвязанное производство, присвоение и социально зна-
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чимое потребление материальных средств и благ для обеспечения физической жизни об-
щества, а также для создания материальной базы, необходимой во всех остальных сфе-
рах общественной жизни. Основу функционирования экономической системы состав-
ляют трудовые отношения, основанные на общественном разделении труда. Ранее нами 
подчеркивалось, что «одновременно с возникновением цивилизации, культуры, эконо-
мической системы общества и политики, возникают и развиваются в тесной взаимосвязи 
с ними и институциональные матрицы» [5, c. 13]. В последних присутствуют базовые 
институты, являющиеся глубинными, сущностными, регулярно повторяющимися, исто-
рически устойчивыми формами социальных и социально-экономических связей, обеспе-
чивающих интегрированность общества как единого целого. Институты понимаются как 
«системы определенных и неизбежных связей между членами общества, обусловленные 
внешними условиями выживания социума. Тем самым институты образуют своеобраз-
ный скелет общества, обеспечивающий его историческую устойчивость и воспроизвод-
ство как социальной целостности» [6, с. 40]. Социальный институт – это «относительно 
устойчивая форма организации социальной жизни, обеспечивающая устойчивость свя-
зей и отношений в рамках общества. Социальный институт следует отличать от конкрет-
ных организаций и социальных групп… Основные функции, которые выполняет соци-
альный институт: 1) создает возможность членам этого института удовлетворять свои 
потребности и интересы; 2) регулирует действия членов общества в рамках социальных 
отношений; 3) обеспечивает устойчивость общественной жизни; 4) обеспечивает инте-
грацию стремлений, действий и интересов индивидов; 5) осуществляет социальный кон-
троль. Деятельность социального института определяется: 1) набором специфических 
социальных норм, регулирующих соответствующие типы поведения; 2) интеграцией его 
в социально-политическую, идеологическую, ценностную структуры общества, что поз-
воляет узаконить формально-правовую основу деятельности; 3) наличием материальных 
средств и условий, обеспечивающих успешное выполнение нормативных предложений 
и осуществление социального контроля. Социальные институты могут быть охарактери-
зованы не только с т. зр. их формальной структуры, но и содержательно, с позиции ана-
лиза их деятельности. Социальный институт – это не только совокупность лиц, учрежде-
ний, снабженных определенными материальными средствами, системой санкций и осу-
ществляющих конкретную общественную функцию» [7, c. 786]. Основу любого социума 
составляют базовые институты, которые «образуют остов, скелет общества» и «задают 
наиболее общие характеристики социальных ситуаций, определяют направленность кол-
лективных и индивидуальных человеческих действий» [6, c. 48], т. е. регулируют основ-
ные сферы общества и представляют собой «устойчивую структуру, "стягивающую" ос-
новные подсистемы общества в целостное образование, не позволяющую обществу рас-
пасться» [6, с. 60]. Эти институты возникают естественно-историческим образом 
и обладают значительной устойчивостью, в том числе и к изменениям внешней среды. 
В свою очередь, «институциональная матрица – это форма общественной интеграции в ос-
новных сферах жизнедеятельности социума – экономике, политике и идеологии» [6, c. 60].  

В. Гумбольдт в первой половине ХIХ века сформулировал принцип взаимосвязи 
языка и национальной культуры. Названный автор отмечал, что «разные языки по своей 
сути, по своему влиянию на разные чувства являются в действительности различными 
мировидениями» [8, c. 370] и что «своеобразие языка влияет на сущность нации, поэтому 
тщательное изучение языка должно включать все, что история и философия связывают 
с внутренним миром человека» [8, c. 377]. В. Гумбольдт также подчеркивал: «Всякое 
изучение национального своеобразия, не использующее язык как вспомогательное сред-
ство, было бы напрасным, поскольку только в языке запечатлен весь национальный ха-
рактер» [9, c. 303]. Названный автор сумел связать содержательную сторону языка 
с культурой народа. В современной терминологии его научный вклад может быть описан 
как установление влияния используемого народом языка на его культуру, институцио-
нальные матрицы и цивилизационные особенности. Таким образом, за языком фиксиру-
ется функция не только средства общения, но и передачи культуры и самобытности 
нации. Развивая идеи В. Гумбольдта, А. А. Потебня писал в этой связи: «Принявши <…> 
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дух в смысле сознательной умственной деятельности, предполагающей понятия, кото-
рые образуются только посредством слова, мы увидим, что дух без языка невозможен, 
потому что сам образуется при помощи языка, и язык в нем есть первое во времени со-
бытие» [10, c. 37]. Белорусский исследователь В. А. Маслова пишет по этому поводу, что 
языку присуща специфическая для каждого языка внутренняя форма, которая есть выра-
жение «народного духа», его культурной компетенции, в результате чего язык «есть опо-
средующее звено между человеком иокружающим миром» [11, c. 237–238]. Э. Сепир 
прямо указывал, что языки – это способы выражения мироощущения разными социу-
мами: «Миры, в которых живут различные общества, – это разные миры, а вовсе не один 
и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками» [12, c. 131]. 

Таким образом, можно констатировать, что успешное функционирование и взаи-
модействие культуры, цивилизации, экономической системы общества и институцио-
нальных матриц неразрывно связано с наличием в их рамках определенного языка.  

В зависимости от цивилизационных и культурных особенностей той или иной 
страны будет различаться отношение к тем или иным инструментам экономической по-
литики, поскольку цивилизационные и культурные особенности той или иной нации 
напрямую влияют на экономическую систему общества. Названные различия, воплоща-
емые в национальных моделях хозяйствования, фиксируются посредством языка. 
От того, какой иностранный язык человек изучает, зависит и та литература, которую 
он читает в процессе обучения. А это непосредственно воздействует на его восприятие 
тех или иных явлений. Разумеется, нельзя воспринимать эту зависимость как жесткую 
и безапелляционную, но следует констатировать, что для молодого человека, еще не вы-
работавшего четкую идеологическую позицию, такое влияние может привести к приня-
тию чуждой для его народа и страны идеологии. 

Современное западное общество отличается повышенным динамизмом. Мы даже 
не можем представить, насколько быстро в нем происходят изменения. При этом, как 
отмечал Ж. Бодрийяр, европейцы очень хорошо знают пределы допустимого в своем по-
ведении, они сами верят в европейскую демократию, но при этом каждый из них очень 
четко понимает, что он может сказать, а что нет. Свобода слова в Европе, по мнению 
Ж. Бодрийяра, превратилась просто в возможность свободно высказаться, когда тебя ни-
кто не слышит. Поэтому мы должны понимать, что психологическое восприятие полу-
чается разным – в ситуации изучения любого языка как иностранного и в ситуации, в ко-
торой вы являетесь носителем конкретного языка и находитесь на территории данной 
страны. Изучая язык, вы действительно начинаете воспринимать природу этого языка 
и психологию населения страны, в которой он является государственным. Но большин-
ство изучающих иностранный язык воспринимает эту цивилизацию, эту культуру, пси-
хологию этого народа очень упрощенно. 

Модель хозяйствования отражает цивилизационные особенности и отражается 
в языке. Нельзя эффективно хозяйствовать и при этом считать, что эта модель хозяйство-
вания неправильная. Если вы воспринимаете какую-то систему как неверную, неспра-
ведливую, то это государство разрушается, а на его месте появляется другое государство 
и там уже формируется принятие большинством населения этой новой хозяйственной 
системы. Принятие, в свою очередь, может быть явное и неявное. Соответственно, мо-
дель хозяйствования – это способ хозяйствования на той территории, в тех технологиче-
ских, технических и социальных условиях, она напрямую зависит от идей, которые нахо-
дятся в сознании большинства людей.  

В основу современного экономического мэйнстрима легли англоязычные тексты. 
В истоках английской культуры находилась модель хозяйствования англов, саксов 
и фризов. У их потомков исторически сформировалась атомарная модель поведения 
в обществе. Изучая язык, мы воспринимаем культуру, мироощущение, соотношение об-
щественных и частных интересов, их приоритеты. В современном обществе не должно 
быть приоритетов в реализации общественных или частных интересов, необходимо 
находить оптимальный баланс между общественным и личным, который всегда истори-
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чен, а значит динамичен. Но на уровне индивидуального сознания большинству населе-
ния тяжело это воспринять. В результате получается, что изучение того или иного ино-
странного языка до известной степени способствует тому, что изучающий может заим-
ствовать готовые психологические клише, упрощенные формы стереотипов поведения 
страны, язык которой изучается. Это, в свою очередь, непосредственно повлияет на куль-
туру, стандарты поведения другого государства, что может привести к формированию 
у части населения чуждой идеологии, поклонению перед заграницей, а значит негативно 
повлиять на эффективность национальной модели хозяйствования, создать угрозы и вы-
зовы национальной безопасности.  

Мы получаем различающиеся модели поведения (в том числе и) в зависимости от-
того, какой язык изучают люди, которые принимают управленческие решения, пишут 
научные работы. Таким образом, в зависимости от того, какие языки мы будем изучать, 
мы будем формировать у будущих специалистов различный менталитет. При этом мы 
должны понимать, что какой бы язык вы ни учили – немецкий, французский, англий-
ский, в основу будет положен императив идеальной демократии. Если кто-то читает ис-
ключительно англо-саксонскую экономическую литературу, то у него может вырабо-
таться атомистическое представление об обществе и экономике. Поэтому необходимо, 
чтобы при оценке частных научных рекомендаций о модернизации экономики, развитии 
инновационных сетей и сетевых взаимодействий обязательно проводилась комплексная 
экспертиза этой работы на предмет соответствия ее Конституции Республики Беларусь, 
белорусской экономической модели, приоритетным направлениям развития страны, пат-
риотической идеологии, задачам модернизации нашей индустрии. 

Выводы. В современном мире невозможно обойтись без владения иностранными язы-
ками, однако при их изучении возникают риски, связанные с опасностью институциональ-
ных рассогласований между национальной идеологией, отражающей существующую мо-
дель хозяйствования и исторически сложившийся тип цивилизации, и идеологией народа, 
чей язык мы изучаем. Для минимизации этих рисков экономической безопасности и недо-
пущения превращения их в угрозы национальной безопасности, следует вернуть в систему 
высшего образования политическую экономию как единственную экономическую науку, 
способную выработать позитивную национальную экономическую идеологию.  
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В статье исследуется проблема экономической безопасности в контексте концеп-

ции безопасности жизнедеятельности. Исследуется экономический смысл понятий ла-

минарности и турбулентности. Показано, что экономическая безопасность есть суще-

ственная часть общей безопасности жизнедеятельности, поскольку экономика опреде-

ляет жизнедеятельность человека и общества.   
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Введение. Современная экономика характеризуется резким возрастанием сложно-

сти ее функционирования как по вертикали – на макроуровне, так и по горизонтали – 

на микроуровне. Такая ситуация именуется как увеличение числа степеней свободы каж-

дой экономической системы: предприятий производственных, торговых и сферы обслу-

живания, а также инфраструктурных организаций и органов управления. 

В свою очередь, такое положение порождает множество разнообразных рисков 

и опасностей для функционирования экономических систем. Данное обстоятельство ста-

вит проблему экономической безопасности для всего хозяйственного комплекса от добы-

вающей промышленности и до конечного потребления.  

Результаты и их обсуждение. Место экономической безопасности иллюстрируется 

схемой (рисунок 1). В экономике риски по своей сущности представляют собой объектив-

ную категорию и характеризуются вероятностью их проявления в виде рисковых событий 

(случаев). В повседневной производственно-экономической деятельности – благодаря 

управлению – величина вероятностей рисков находится на допустимом уровне. Превыше-

ние указанного уровня риска трансформируются в опасности или угрозы нормальному 

функционированию данной системе, т. е. становятся вполне реальными. 

Наступившее рисковое событие влечет определенный ущерб, который и является 

объектом страхования. Составной частью управления является мониторинг рисков и опас-

ностей и с помощью страхования достигается минимум ущерба в случае наступления рис-

кового события – все это вместе взятое обеспечивает общую экономическую безопасность.  

Все сферы современной жизни чреваты самыми разнообразными угрозами и опас-

ностями, вследствие чего сформировалась концепция безопасности жизнедеятельности. 

Указанная концепция состоит из множества видов – от пожарной безопасности и до про-

довольственной безопасности, к ним следует добавить и промышленную безопасность, 

а также безопасность горно-добывающих работ. На предприятиях функционируют специ-

альные службы по технике безопасности. Всего насчитывается около 30 видов безопас-

ности, среди которых свое место занимает и экономическая безопасность. 
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Рисунок 1 – Место экономической безопасности 

 

Для каждой отрасли, включая экономику, присущи процессы совершенствования. 

Все теоретические и прикладные научные исследования по экономике ставят своей це-

лью получение новых результатов для их внедрения в производственно-коммерческую 

деятельность. В общем виде к таким результатам следует отнести: 
1) рациональное использование и экономия ресурсов – трудовых и материальных; 

2) повышение уровня полезности экономических процессов; 

3) технико-экономическое обоснование новой техники, организации и техно-

логических процессов; 

4) интенсификацию – увеличение скорости – осуществления производственных 

процессов; 

5) повышение производительности труда; 

6) ускорение погрузочно-разгрузочных работ с целью экономии стояночного вре-

мени транспортных средств; 

7) повышение оперативности принятия управленческих решений; 

8) рационализацию хозяйственных связей между предприятиями; 
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9) минимизацию или нейтрализацию предпринимательских рисков и экономиче-

ских опасностей; 

10) расширение номенклатуры сопутствующих услуг при поставках продукции; 

11) разработку новых более адекватных моделей для управления экономическими 

процессами; 

12) формирование новых структур управления; 

13) объяснение новых процессов и явлений в экономике с целью их учета в прак-

тической деятельности; 

14) разработку классификаций и типологий для составляющих производственно-

коммерческой деятельности; 

15) совершенствование методов ценообразования; 

16) углубленное изучение действия рыночных механизмов саморегулирования; 

17) разработку новых экономических показателей; 

18) совершенствование методов оптимизации экономических процессов; 

19) повышение достоверности и оперативности экономической информации; 

20) совершенствование организации труда и производства; 

21) развитие внешнеэкономической деятельности и международного разделения труда. 

Научные результаты получают свое конкретное выражение по всему спектру эко-

номических наук, прежде всего, по экономической теории, а также по функциональным 

и предметным экономическим наукам. Весьма высока научная результативность в отрас-

лях экономики – горнодобывающей, обрабатывающей, транспорта и связи, строитель-

ства, сельского хозяйства и др. 

По своей сущности, все научные результаты являются инновационными – иннова-

циями. Важно отметить, что научные результаты как инновации обладают научной новиз-

ной и конкретной практической значимостью, вследствие чего характеризуются опреде-

ленной экономической эффективностью в натуральном и стоимостном выражениях. 

Объектами внедрения научных результатов могут быть экономика в целом, от-

расли, регионы, а также отдельные предприятия или иные субъекты. 

На указанных объектах локализуется получаемый экономический эффект. Но при 

этом все полученные результаты одновременно объективно способствуют обеспечению 

экономической безопасности. 

Теоретической основой экономической безопасности служат положения известной 

теории надежности, адаптированные применительно к экономическим системам. Со-

гласно указанной теории, под надежностью понимается вероятность безотказной работы 

системы в течение заданного времени. 

В связи с этим экономическая безопасность есть функционирование экономиче-

ских систем с надежностью на уровне 2 – 3 σ («сигм») Закона Больших чисел, 

т. е. на уровне вероятности безотказной работы экономической системы 95–99,7 %.  

В экономике под «отказом» понимается любое нежелательное нарушение функциони-

рование экономической системы: например, увеличение затрат, недополучение дохода, со-

кращение прибыли и рентабельности, снижение объема производства и реализации продук-

ции, простои, убытки и др. Как того требует теория надежности, надежное функционирова-

ние экономической системы – экономическая безопасность – достигается с помощью 

грамотного менеджмента (управления) и профилактических мероприятий (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Экономическая безопасность как результат научно-исследовательских 

работ (НИР) по экономике 

 
Состояние экономической безопасности возможно только в условиях ламинарного 

функционирования процессов и систем. 
За последнее время для обозначения нежелательных состояний в экономике все 

чаще стало употребляться прилагательное «турбулентный». Такое определение рассмат-
ривается как беллетристический оборот для большей выразительности речи или текста. 
На практике ламинарность и турбулентность (L&T) употребляются как противополож-
ные, несовместимые характеристики. 

Ламинарность (от лат. lamina – пластина) – это спокойное движение потока  
без перемешивания слоев, в то время как турбулентность (от лат. turbulentus – бес-
порядочный) – неупорядоченное, хаотичное движение. 

В целом экономические процессы должны иметь ламинарный характер, т. е. протекать 
беспрепятственно и «спокойно». Однако в некоторых случаях в потоках может проявляться 
и своеобразная турбулентность, обусловленная наличием препятствий или иных наруше-
ний. Например, нарушение потока в товаропроводящих путях в форме «затоваривания» или 
нарушения финансовых потоков вследствие утраты платежеспособности и т. п. 

Ламинарность определяет положительное состояние экономической системы – состо-
яние экономической безопасности, в то время как турбулентность характеризует отрица-
тельные и нежелательные экономические ситуации – нарушение экономической безопасно-
сти. Основные характеристики ламинарности и турбулентности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика ламинарности и турбулентности в экономике 
№ п/п Ламинарное состояние 

(Экономическая безопасность)  

№ п/п Турбулентное состояние 

(Утрата безопасности) 

1 Конкурентоспособность 1 Отсутствие конкурентных преиму-

ществ 

2 Устойчивость 2 Неустойчивость 

3 Ритмичность 3 Неритмичность 

4 Периодичность 4 Непериодичность 

5 Детерминированность 5 Стохастичность 

6 Энтропия, близкая к нулю 6 Неопределенность 

7 Минимум рисков 7 Появление рисковых событий 

8 Максимальная эластичность 8 Низкая реакция на внутренние 

и внешние угрозы 

9 Эффективное управление 9 Низкая «обратная связь» 

10 Высокая стабильная рентабельность 10 Кризисные состояния 

11 Системность 11 Утрата системности 

12 Рациональное использование материаль-

ных ресурсов 

12 Большие отходы производства и по-

требления (>50 %) 

13 Соблюдение законодательства 13 Нарушение законодательста на грани 

криминала 

14 Соблюдение налоговой дисциплины 14 Уклонение от уплаты налогов 

15 «Прозрачность» деятельности 15 Сокрытие доходов и «коммерческие 

тайны» 

 
Как следует из таблицы, сравнительные характеристики ламинарности и турбу-

лентности (L&T) имеют диаметрально противоположное значение: от необходимой по-
лезности и до категорической недопустимости.  

Такие характеристики как «устойчивость», «ритмичность», «периодичность» от-
носятся к соответствующим процессам производственно-коммерческой деятельности. 
Так, в частности, «устойчивость» характеризует положение предприятия на рынке, 
прежде всего, его финансовое состояние. Турбулентность есть крайнее проявление бес-
порядка в экономической среде. 

Нормативные характеристики ламинарности образуют экономическую безопас-
ность функционирования данной фирмы. 

Существенным образом различается результативность, а точнее – последствия ла-
минарных и турбулентных состояний. 

Последствия ламинарного состояния: 
1) постоянная кредитоспособность; 
2) инновационная активность; 
3) скорая окупаемость инвестиций; 
4)  накопление финансовых средств; 
5) развитие и расширение объемов производственно-коммерческой деятельности; 
6) функционирование в оптимальном режиме по критериям выгоды и полезности 

(оптимум по Парето). 
Последствия турбулентного состояния: 
1) периодические сбои и кризисные ситуации; 
2) нарушение производственных ритмов; 
3) предбанкротное состояние – вплоть до внешнего управления предприятием; 
4) объявление предприятия банкротом.  
Поскольку эпитеты «ламинарный» и «турбулентный» стали использоваться в каче-

стве образного выражения, то следует придать им определенный экономический смысл 
со своей количественной оценкой. 

В физике для характеристики потоковых процессов используется число Рейноль-
дса: ламинарное движение жидкости возможно только до определенного значения числа 
Рейнольдса, которое выражается формулой (1): 
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𝑅 =  
𝑝𝑣𝑙

𝑚
, (1) 

где p – плотность среды, г/куб. см; 
      v – скорость движения потока, м/с; 
      l – линейный размер сечения потока, например, диаметр трубы или «живое» се-

чение реки, канала, м; 
     m – коэффициент вязкости перемещаемой жидкости.  
Экономическое толкование параметров числа Рейнольдса допускает несколько ва-

риантов. Так, в частности, предлагается такая интерпретация: 
1) р – цена реализуемой продукции как мера полезности реализуемой продукции; 
2) v – интенсивность или скорость продаж – время нахождения товара в процессе реа-

лизации («пролёживания»), измеряется величиной запасоемкости производства и реализации; 
3) l – «пропускная способность» товаропроводящей сети, например, в форме тор-

говых площадей; 
4) m – товарная ликвидность в форме объема продаж за определенный период. 
Для экономики интерпретация перечисленных параметров для процессов товаро-

движения представлена (в сравнении с физическими процессами) в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Экономическая интерпретация параметров числа Рейнольдса 
№ п/п Обозначения Физические величины  Экономические характеристики 

1 P - плотность среды; - цена продукции; 

2 V - скорость потока; - запасоемкость производства и реализа-
ции; 

3 L - размер сечения потока; - «пропускная способность» товаропро-
водящей сети; 

4 M - вязкость среды (жидкости). - ликвидность: объем продаж. 

 
Для оценки уровня ламинарности и соответственно, опасности  турбулентности 

для данного предприятия (фирмы) экономическое число Рейнольдса  (𝑅эк) дол- 
жно стремиться к минимуму. 

Расчет индикатора ламинарности целесообразно вести для сравнения экономиче-
ского состояния предприятий (фирм), регионов, а также для отдельных товарных групп. 
Параметры индикатора ламинарности рекомендуется определять следующим образом: 

1. Средневзвешенная цена как мера полезности производимых и реализуемых 
товаров (2): 

𝑝 =  
∑ 𝑝𝑖 𝑞𝑖

∑ 𝑞𝑖
, 

(2) 

где pi – цены реализуемых групп товаров; 
      qi – объемы реализации групп товаров. 
2. Запасоемкость есть отношение стоимости запаса к объему производимой и реа-

лизуемой продукции в коп./руб. или в %; 
3. «Пропускную способность» товаропроводящей сети можно измерять количе-

ством торговых точек (r), количеством дилеров и дистрибьютеров, общей торговой пло-
щадью (S), численностью торгового или сбытового персонала 

4. Ликвидность товарных групп (mi) в данном случае целесообразно оценивать ве-
личиной общего объема продаж за определенный период. 

Индикатор состояния ламинарной среды состоит из следующих составляющих: 
I. Ценовая политика должна включать: 
1) конкурентоспособные цены по всем товарным группам; 
2)  меру полезности для потребителей; 
3) не должна превышать равновесный уровень (по Вальрасу и Маршаллу); 
4) мониторинг уровня цен. 
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II. Менеджмент предприятия: интенсификация продаж, а это означает, что продук-
ция, находящаяся на сбытовом складе или торговой сети, должна быть реализована 
в кратчайший срок, а запасы в днях обеспеченности также должны иметь минимальную 
величину, а вместе с этим и минимум запасоемкости. 

III. Предприятие должно обладать эффективной сбытовой службой и развитой то-
варопроводящей сетью, прежде всего, собственной (фирменной). 

IV. Товарная ликвидность в данном случае предусматривает поддержание ста-
бильного спроса в течение этапа зрелости жизненного цикла с целью своевремен-
ного проведения инновационных мероприятия, при этом общая ликвидность оцени-
вается величиной объема продаж. 

В том случае, когда величина ламинарности превышает критический уровень, со-
стояние экономической системы переходит в стадию турбулентности – происходит 
утрата экономической безопасности (рисунок 3). 

Параметры ламинарности и турбулентности (L&T) связаны между собой корреля-
ционными связями, а поэтому могут рассматриваться как факторы множественной кор-
реляции и уравнения регрессии. 

 

       

 

      Ламинарное 
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Рисунок 3 – График перехода ламинарного состояния в турбулентность –  

из экономической безопасности в её утрату 
 

Для обеспечения экономической безопасности предлагаются следующие рекомендации: 
1) для данной экономической системы – будь то на макро- или микроуровнях – четко 

сформулировать цель деятельности; 
2) сформировать множество показателей для оценки достижения цели деятельности; 
3) установить нормативные значения показателей, характеризующих надежное 

функционирование данной системы; 
4) выявить возможные риски с оценкой допустимого уровня их вероятностей; 
5) установить критические значения вероятностей рисков, характеризующих их транс-

формацию в угрозы и опасности для функционирования данной экономической системы; 
6) определить условия и критерии ламинарного состояния данной системы как ос-

новы экономической безопасности; 
7) проводить мониторинг рисков, угроз и опасностей; 
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8) осуществлять управление на строгой научной основе как основного условия до-
стижения экономической безопасности; 

9) проводить оценку влияния экономической безопасности функционирования дан-
ной системы на эффективность деятельности деловых партнеров. 

В целом, экономическая безопасность – это грамотное управление, для чего 
необходим профессиональный квалифицированный персонал от топ-менеджмента 
и до рядовых исполнителей.  

 Выводы. Экономическая безопасность есть существенная часть общей безопасно-
сти жизнедеятельности, поскольку экономика определяет жизнедеятельность человека 
и общества. Кроме того, экономическая безопасность способствует обеспечению всех 
прочих видов безопасности. Такое положение экономической безопасности обусловлено 
тем, что для выполнения своих функций все виды безопасности потребляют значитель-
ные ресурсы – трудовые, материальные, финансовые, а также использует всякого рода 
оборудования и технические средства. 
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Статья посвящена исследованию технического фактора производства и выявле-

нию его роли в осуществлении индустриализации. С естественнонаучных и политико-
экономических позиций проанализирована эволюция технических устройств, раскрыто 
фундаментальное предназначение техники, предложена ее детальная классификация. 
Показано, что промышленная политика, ориентирующая национальную экономику 
на ускоренную индустриализацию, должна быть официально обозначена в качестве 
главного стратегического приоритета Беларуси. 

Ключевые слова: техника, машинная техника, индустрия, индустриализация, про-
мышленность, промышленная политика, цифровая индустриализация. 

 
Введение. Поначалу зародившаяся в Германии, а затем в течение последнего деся-

тилетия ставшая общесоюзным проектом (имеется в виду ЕC) стратегия Industry 4.0 при-
вела к тому, что подъем интереса к промышленной политике, развитию индустриально-
промышленного комплекса и возобновлению индустриализации превратился в поистине 
общемировой тренд. Так, реиндустриализация – возврат «домой» промышленных акти-
вов, «сбежавших» из США в погоне за дешевыми природными ресурсами и рабочей си-
лой – с подачи нынешнего американского президента Д. Трампа стала стержнем совре-
менной социально-экономической политики данного государства. Несмотря на то, что 
на просторах бывшего СССР после его разрушения термины «план», «планирование», 
«государственное регулирование экономики», «промышленная политика» и т. д. оказа-
лись под жестким идеологическим табу, в пореформенной России сформировалась целая 
научная школа, посвященная исследованию современного этапа индустриализации, ко-
торый приверженцы данной школы (С. Губанов и др.) именуют неоиндустриализацией 
[1]. На протяжении вот уже более двенадцати пятилеток кряду индустриализация как 
процесс опережающего развития индустриально-промышленного комплекса является 
главным стратегическим приоритетом развития Китая, где функционирование бюд-
жетно-налоговой, денежно-кредитной, научно-образовательной и т. д. сфер традиционно 
подчинено осуществлению данного приоритета [2]. По мнению белорусских ученых 
С. Солодовникова, В. Гурского, Ю. Мелешко, Т. Сергиевич и др., сегодня для Беларуси 
и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) также весьма актуальна мо-
дернизация и технико-технологическое обновление экономики, ее дальнейшая инду-
стриализация в рамках активной промышленной политики [3; 4; 5]. 

Вместе с тем, несмотря на очевидно растущий интерес к проблемам индустриали-
зации, политико-экономическая сущность данной экономической категории, на наш 

https://teacode.com/online/udc/33/330.101.html
https://teacode.com/online/udc/33/330.341.1.html
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взгляд, не до конца уяснена и раскрыта. Как правило, под индустриализацией подразу-
мевается переход от аграрной экономики к преимущественно промышленному хозяй-
ственному укладу (CCCР, Китай) либо вообще банальное развитие промышленности. 
На наш взгляд, это неполные, весьма поверхностные представления о данном исключи-
тельно важном процессе, успешность осуществления которого на протяжении вот уже 
нескольких столетий во многом определяет место той или иной страны в мировой табели 
о рангах. И действительно, если отождествлять индустрию исключительно с промыш-
ленностью, то какой смысл вложен в такие понятия как «туриндустрия», «индустрия кра-
соты», «индустрия питания», «индустрия развлечений», «индустрия моды» и т. п.? 

Мы убеждены, что категории «индустрия» и «индустриализация» неразрывно свя-
заны с развитием машинной техники. В связи с этим, думается, настало время детально, 
с позиций политической экономии, исследовать феномен технического фактора производ-
ства, определить экономическую миссию техники, разработать классификацию техниче-
ских устройств, проанализировать эволюцию и определить перспективы их развития. 

Результаты и их обсуждение. Анализ эволюции земной цивилизации убеждает, 
что фундаментальное предназначение (миссия) технико-технологического прогресса 
и его конкретных достижений – повышение производительности труда, достигаемое 
за счет экономии (замещения, высвобождения) техникой труда человека. Максимизация 
не прибыли, но времени, сэкономленного для людей техникой1 за счет их освобождения 
от необходимости выполнять тяжелую, нетворческую, рутинную работу, представляет 
собой главный критерий эффективности экономических систем [6; 7]. Данный вывод од-
нозначно следует из того, что высвобожденное (сэкономленное, замещенное) техникой 
время общество может, во-первых, израсходовать для производства дополнительной 
порции экономических благ. Именно по этой причине уровень благосостояния населения 
в технологически развитых державах много выше, нежели в регионах, являющих собой 
периферию технико-технологического прогресса. А во-вторых, только в свободное 
от тяжелой, рутинной, нетворческой работы время человек и общество в целом могут 
ускоренно развиваться, уделяя внимание наукам, искусству, спорту, семье и т. д. 

Благодаря достигнутой экономии труда (рабочего времени) общество получает воз-
можность конструировать, производить и использовать все более и более производитель-
ные машины, дарящие людям еще больше свободного времени. Описанный круг замы-
кается, в результате чего технологически развитые страны быстро отрываются от своих 
конкурентов, демонстрируя более высокий уровень развития научно-образовательной 
системы, экономического, социального, культурного благополучия своих граждан. Та-
ким образом, в нашу технотронную эпоху экономическое благосостояние населения лю-
бой страны, ее глобальная конкурентоспособность и обороноспособность, а значит, ме-
сто в иерархии экономически и технологически развитых держав всецело зависят 
от уровня применяемых техники и технологии. 

Сегодня в рамках свершающейся в мире четвертой индустриальной революции пе-
ред большинством стран, включая Республику Беларусь, остро стоит проблема модерни-
зации национальной экономики. Ее решение возможно только на основе масштабного 
внедрения и использования современных, прежде всего, цифровых технических 
устройств и машин, то есть в рамках цифровой индустриализации [7]. Для более полного 
понимания значимости цифровой техники и цифровизации экономики, а также роли про-
мышленных и IT-компаний в ее осуществлении целесообразно, прежде всего, изучить 
эволюцию и типизацию технических устройств. 

                                                 
1 В реальности обусловленный биоэнергетическими затратами человеческий труд экономится, высвобож-

дается, замещается отнюдь не техникой, а природной энергией, вовлекаемой в производственный процесс 

силой интеллекта человека. Техника, воплощая в себе знания как достижения человеческого интеллекта, 

выступает, прежде всего, в качестве материально-вещественного посредника – проводника указанного за-

мещения, о чем более подробно мы уже вели речь на страницах журнала [7]. 
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На наш взгляд, техника (техническое устройство) – это сознательно созданный 
людьми физический объект (артефакт), который в процессе производственной деятель-
ности они помещают между собой и преобразуемой природной материей (в форме веще-
ства и/или поля) для реализации определенного алгоритма ее целенаправленной транс-
формации в экономические блага2. Таким образом, к технике следует причислить ору-
дия, инструменты, механизмы, двигатели, машины, приборы, аппараты, компьютеры, 
контроллеры и другие аналогичные артефакты, выступающие в качестве посредников 
между людьми и преобразуемой ими природной материей и приводимые в действие при-
родными силами – как мускульно-двигательной силой (человека и/или животных), так 
и иными видами природной энергии. 

Важная деталь – не всякое техническое устройство является машиной. Напри-
мер, телевизор или электродуговая печь со всей очевидностью являются сложными 
техническими устройствами, однако, их не принято именовать машинами. На первый 
взгляд, может показаться, что характерный признак машины – наличие двигателя 
и приводимых им в механическое движение частей. Однако электронно-вычислитель-
ная машина (ЭВМ) не соответствует данному признаку. С другой стороны, парус 
со всей очевидностью является тем самым двигателем – техническим устройством, 
которое приводит в механическое движение судно. Несмотря на это, парус и парусное 
судно также никто машинами не называет. 

По нашему мнению, машина – это техническое устройство (см. выше), предназна-
ченное для преобразования какого-либо вида сторонней природной энергии3 (химиче-
ской, электрической, ядерной и т. д.) в полезную работу, связанную с замещением функ-
ций человека – его физической (мускульно-двигательной) энергии и/или интеллектуаль-
ных способностей. Таким образом, главные отличительные признаки машины 
(машинной техники): 1) потребление сторонней природной энергии и ее преобразование 
из одного вида в другой (например, химической или электрической энергии в механиче-
скую, как это делает двигатель внутреннего сгорания или электродвигатель); 2) взятие 
на себя функций человека – замещение (высвобождение, экономия) его физической (му-
скульно-двигательной) энергии и/или умственных, интеллектуальных способностей [3]. 

Исходя из двух главных отличительных признаков машин (преобразование 
энергии и замещение ею функций человека) в таблице 1 нами предложена детальная 
классификация техники. 

 
Таблица 1 – Классификация технических устройств 

Вид технического 

устройства 

Ключевой  

(базовый)  

вид энергии 

Замещаемые тех-

никой способно-

сти (функции) 

человека 

Примеры технических 

устройств 

Орудие труда, исполь-

зующее не преобразо-

ванную энергию  

Мускульно-двига-

тельная сила человека 
Нет 

Ручной инструмент и простые 

механизмы (лопата, топор, ры-

чаг, весло, блок, механические 

часы и т. п.) 

 
 

                                                 
2 Несмотря на то, что такое экономическое благо как услуга определено как некое не имеющее матери-

ально-вещественного содержания действие в пользу клиента, оказание любых услуг точно так же связано 

с трансформацией материи. Например, косметические услуги нацелены на изменение внешнего облика 

клиента, услуги электросвязи немыслимы без трансформации электромагнитного поля, образовательные 

услуги вызывают биоэнергетические изменения в мозгу обучаемого и т. п.   
3 С естественнонаучной точки зрения мускульно-двигательная энергия человека также является природной 

энергией. В связи с этим нами предложена для использования в политической экономии категория «сто-

ронняя природная энергия», подразумевающая тот или иной вид расходуемой в производственной дея-

тельности природной энергии за исключением тех, источником которых выступает собственно человек. 
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Окончание таблицы 1 

 

Мускульно-двигатель-
ная сила животных 

Мускульно-дви-
гательная сила 
человека 

Плуг на конной тяге, гужевой 
транспорт и т. п. 

Механическая энергия 
движения воды и воз-
духа 

Мускульно-дви-
гательная сила 
человека 

Парус, ветряное и водяное ко-
лесо и т. п. 

Тепловая (отопи-
тельная, нагрева-
тельная, осветитель-
ная) техника 

Химическая энергия 
топлива, преобразуемая 
в тепловую, световую 
энергию 

Нет 
Печь, кузнечный горн, газовый 
фонарь и т. п. 

Тепловая машина 

Химическая энергия 
топлива, преобразуемая 
в механическую энер-
гию 

Мускульно-дви-
гательная сила 
человека 

Паровой двигатель, двигатель 
внутреннего сгорания, дизель 
и т. п. 

Электрическая (ото-
пительная, нагрева-
тельная, осветитель-
ная, связная и т. п.) 
техника и аппара-
тура 

Силовое (энергетиче-
ское) электричество, 
преобразуемое в тепло-
вую, световую, звуко-
вую, химическую энер-
гию 

Нет 
Электропечь, электролампа, сва-
рочный аппарат, электролизер, 
телефон, телеграф и т. п. 

Электрическая ма-
шина 

Силовое (энергетиче-
ское) электричество, 
преобразуемое в меха-
ническую энергию (и 
наоборот) 

Мускульно-дви-
гательная сила 
человека 

Электродвигатель, электромаг-
нит, электрогенератор и т. п. 

Электронная (анало-
говая, цифровая, 
аналогово-цифро-
вая) техника и аппа-
ратура 
 

Информационное элек-
тричество, преобразуе-
мое с помощью элек-
тронных компонентов 

Нет 
Радиопередатчик, радиоприем-
ник, радар, телевизор, радиотеле-
фон и т. п. 

Электронная (анало-
говая, цифровая, 
аналогово-цифро-
вая) машина 

Информационное элек-
тричество, преобразуе-
мое с помощью элек-
тронных компонентов 

Интеллектуаль-
ные способно-
сти (функции) 
человека 

ЭВМ (компьютер), автопилот, 
система искусственного интел-
лекта и т. п. 

Источник: собственная разработка В. Ф. Байнева. 

 

Характеризуя представленную в таблице 1 информацию, следует сделать ряд важ-

ных пояснений. В частности, такие технические механические устройства как рычаг, 

полиспаст, пружинные или гиревые часы и т. п., а также логарифмическая линейка 

и арифмометр, которые де-факто отчасти замещают интеллектуальные (вычислитель-

ные) способности человека, машинами не являются по той причине, что приводятся 

в действие мускульно-двигательной энергией, а значит, не потребляют сторонней при-

родной энергии и к тому же не преобразуют ее из одного вида в другой. Кроме того, 

указанные орудия и другие подобные механизмы и инструменты (пассатижи, лопата, от-

вертка, грабли, топор и т. д.) не замещают функций человека, что, напомним, является 

одним из двух характерных признаков машинной техники. 

Мускульно-двигательная энергия животных, используемая в составе гужевой по-

возки или плуга на конной тяге, де-факто является сторонней природной энергией, кото-

рая в значительной степени заменяет мускульно-двигательную энергию человека. Од-

нако при этом не происходит преобразования механической энергии в какой-либо дру-

гой ее вид, в связи с чем, например, запряженная четверкой лошадей карета не является 

машиной. По той же самой причине нельзя классифицировать в качестве машинной тех-

ники и такие технические устройства как парус, ветряное, водяное колесо и т. п. 
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Не удовлетворяют одному из двух необходимых признаков машин (см. выше) и та-

кие преобразующие химическую энергию топлива в тепло и/или свет технические 

устройства, как печь (на дровах или угле), свеча, факел, газовый фонарь и т. п., поскольку 

они со всей очевидностью не замещают функций человека, который принципиально 

не способен собственными силами кипятить воду, отапливать помещение, освещать 

улицу и т. д. В перечисленных и иных аналогичных случаях речь идет о тепловой (ото-

пительной, нагревательной, осветительной) технике, но не о машинах. 

Первой полноценной, классической машиной, удовлетворяющей обоим вышеука-

занным условиям-признакам, следует считать изобретенный в XVIII веке паровой дви-

гатель, который преобразует химическую энергию топлива (угля, дров и др.) в механи-

ческую энергию, которая в то время масштабно использовалась для замещения му-

скульно-двигательных функций человека. Мощность паровых машин достигала 

десятков и сотен лошадиных сил. Поскольку одна такая сила эквивалента энергии, кото-

рую способны выделять в течение рабочего дня до девяти занятых физическим трудом 

работников4, то нетрудно подсчитать, что одна паровая машина позволяет вместе с обыч-

ными людьми «вывести на работу» сотни и тысячи «машинных работников». Именно 

эти многочисленные «машинные работники» (в современной интерпретации – «вирту-

альные работники») не просто бок о бок «трудились» вместе с живыми людьми, но мас-

штабно брали на себя выполнение вместо людей тяжелой физической работы и тем са-

мым кардинально повышали производительность труда. 

Паровая машина впервые позволила людям высвободить и поставить себе 

на службу до той поры надежно сокрытые в недрах энергоносителей (дрова, уголь, 

нефть, газ и др.) могучие природные силы, возможности которых безмерно превосходят 

те скромные мускульно-двигательные возможности, которыми обладают все живущие 

на Земле люди и животные, вместе взятые. В итоге появление и последующее распро-

странение первой в истории человечества машины стало гигантским шагом, поистине 

революционным прорывом на пути эволюции земной цивилизации, ибо тем самым было 

положено начало непрерывно нарастающего масштабного замещения техникой функций 

человека. Осознав это, один из классиков советской политэкономии Ф. Энгельс справед-

ливо написал: «только один такой плод науки, как паровая машина Джемса Уатта, 

принес миру за первые 50 лет своего существования больше, чем мир с самого начала 

затратил на развитие науки» [8, с. 555]. Не случайно в принятой в западных странах 

системе периодизации технико-технологического прогресса именно изобретение и мас-

штабное использование парового движителя послужило причиной свершения в цивили-

зованном мире первой индустриальной революции [7; 9]. 
Заметим, что политико-экономическим содержанием эпохи первой индустриаль-

ной революции следует считать, во-первых, механизацию производственных процессов 
как процесса масштабного замещения в них машинами физической (мускульно-двига-
тельной) энергии человека, роль которого в производственном процессе существенно 
видоизменяется и все больше и больше сводится к управлению машинной техникой. 
А во-вторых, появление и распространение машин положило начало процессу быстрой 
концентрации капитала в рамках более или менее крупных предприятий (фирм, компа-
ний). Последнее было обусловлено возросшими энергетическими возможностями чело-
века, когда мощные паровые машины через заводскую трансмиссию обеспечивали при-
ведение в действие множества единиц технологического оборудования. 

Позже были изобретены и вошли в обиход другие еще более мощные и более удоб-
ные в использовании тепловые машины – двигатель внутреннего сгорания и дизель. Сле-
дует отметить, что некоторые исследователи, указывая на наличие в конструкции ука-
занных технических устройств электрических систем запуска, зажигания и управления, 

                                                 
4 Эмпирически измерены энергетические эквиваленты лошади и человека (1 лошадиная сила = 0,736 кВт, 

1 человеческая сила = 0,088 кВт), исходя из которых следует, что 1 лошадиная сила = 8,36 человеческих сил. 
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склонны считать их не тепловыми, а электромеханическими устройствами. Однако дан-
ные системы в составе указанных машин выполняют не основные, то есть непосред-
ственно связанные с преобразованием природной материи в экономические блага за-
дачи, а вспомогательные, второстепенные по отношению к собственно производствен-
ному процессу функции. Именно по этой причине двигатель внутреннего сгорания 
и дизель следует классифицировать в качестве тепловых машин. 

Вторым переломным событием в эволюции техники, обусловившим свершение 

второй индустриальной революции, стало масштабное использование электричества 

в качестве субстанции, способной быстро и удобно переносить, передавать, транспорти-

ровать на большие расстояния энергию5. Силовое (энергетическое) электричество обу-

словило появление и распространение всевозможных электротехнических устройств – 

электродвигателя, электромагнита, электролампы, электронагревателя, электросвароч-

ного аппарата, электролизера а также телеграфа, телефона6 и т. п. (см. таблицу 1). 

Заметим, что из всех перечисленных технических устройств, преобразующих энер-

гетическое электричество в другие виды энергии, машинами называют лишь те устрой-

ства, которые функционируют на основе электродвигателей и электромагнитов и тем са-

мым замещают (мускульно-двигательные) функции человека. В других случаях речь 

идет об электрической технике и электротехнической аппаратуре. При этом заметим, что 

изучаемый в технических вузах в рамках учебной дисциплины «Электрические ма-

шины» трансформатор, не преобразующий энергию из одного вида в другой (на входе 

и выходе трансформатора – энергетическое электричество) и не замещающий функций 

человека, с политико-экономической точки зрения машиной не является. 

Таким образом, политико-экономическим содержанием эпохи второй индустриаль-

ной революции следует считать, во-первых, массовый характер замещения мускульно-

двигательных способностей человека машинами, то есть ставшую всеобщей механиза-

цию производственных процессов на базе гораздо более удобных по сравнению с паро-

выми двигателями электромеханических устройств (электродвигателя, электромагнита 

и т. п.). Во-вторых, электрификация обусловила возникновение множества других элек-

тротехнических технологий, которые человек в принципе осуществлять собственными 

силами не может (электроосвещение, электросварка, электролиз и т. п.)7. В-третьих, 

удобство передачи и применения силового (энергетического) электричества и на этой 

основе возможность использования множества электродвигателей в соответствующем 

количестве единиц оборудования, а также сам факт наличия электрических сетей, де-

факто интегрирующих воедино производственные мощности, способствовали дальней-

шей концентрации капитала в рамках весьма крупных предприятий вплоть до возникно-

вения отраслевых монополий.  

                                                 
5 Кроме транспортирования энергии электричество может использоваться для передачи на большие рас-

стояния информации. Например, несущее, прежде всего, информацию электричество (в отличие от энер-

гетического силового будем называть его информационным) циркулирует в телеграфных и телефонных 

сетях, в недрах вычислительного процессора ЭВМ, между нейронами головного мозга человека и т. п. 
6 С технической точки зрения, функционирование передающих, однако, не преобразующих информацию 

телефона, телеграфа, телетайпа и т. п. также основано на использовании маломощного энергетического 

электричества. 
7 С физической точки зрения указанные технологии человек также может выполнить собственными си-

лами, не привлекая для этого стороннюю природную энергию. Например, если десятки людей станут вра-

щать электрогенератор, то тем самым они за счет силы своих мускулов смогут осуществить, положим, 

электролиз или электросварку. В связи с этим может сложиться ошибочное мнение, что электролизер, сва-

рочный аппарат, электрическая лампа и т. д. также являются машинами, поскольку они якобы удовлетво-

ряют двум ключевым признакам машинной техники – преобразуют энергию и замещают функции чело-

века. Однако в случае с вращаемым людьми электрогенератором преобразуемая природная энергия не бу-

дет являться сторонней (см. приведенное выше определение машины), а потому описанная система, 

подобно обычному ручному инструменту, не способна замещать функций человека, а значит, машинной 

техникой не является. 
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Третья индустриальная революция обусловлена появлением нового класса техни-

ческих устройств, в которых заглавную роль играет уже не энергетическое, а информа-

ционное электричество, преобразуемое в их недрах с помощью электронных (поначалу 

электронно-вакуумных, а затем полупроводниковых) компонентов8. Электроника как со-

вокупность электронной техники состоит, во-первых, из аналоговых, цифровых и анало-

гово-цифровых технических устройств. В аналоговой технике те или иные свойства ин-

формационного электричества (амплитуда, частота, фаза) непрерывно повторяют, отоб-

ражают, воспроизводят передаваемую с его помощью информацию. Поскольку в про-

цессе преобразования информационного электричества на него могут активно воздей-

ствовать внешние амплитудные, частотные, фазосдвигающие воздействия (например, 

при грозе или магнитной буре), то такая техника считается неустойчивой к помехам. 

В цифровых технических устройствах информация кодируется в числовой форме, что 

позволяет отсечь воздействие многих перечисленных выше помех. Заметим, что процесс 

кодирования требует времени, поэтому в цифровой технике изменения информации 

отображаются не непрерывно, а дискретно – последовательностью чисел. Однако ука-

занное снижение точности воспроизведения информации сполна компенсируется поме-

хоустойчивостью цифровой техники. Что касается аналогово-цифровой техники, то она 

использует оба описанных метода представления информации9. 

С политико-экономической точки зрения техника эпохи третьей индустриальной 

революции позволяет замещать не просто мускульно-двигательные, но уже отдельные 

несложные интеллектуальные функции человека. Так, например, используемый для по-

краски кузова автомобиля промышленный робот запоминает алгоритм движения крас-

копульта и механически воспроизводит его точно так же, как это делает живой работник. 

При этом очевидно, что термин «запоминает» относится к интеллектуальной сфере дея-

тельности человека. Аналогичные функции выполняет автопилот, автомат управления 

автомобилем и многие другие аналогичные системы автоматического управления. 

Еще одна политико-экономическая особенность эпохи третьей индустриальной ре-

волюции обусловлена появлением и бурным развитием национальных и транснациональ-

ных корпораций в рамках означенного выше глобального исторического тренда, связан-

ного с нарастанием концентрации капитала. Этому активно способствовала возможность 

передачи информационного электричества (информации) на громадные расстояния, что 

позволяет координировать, синхронизировать, взаимно обусловливать работу производ-

ственных мощностей, локализованных в разных регионах, странах и континентах. 

Что касается нынешней четвертой индустриальной революции, то ее свершение 

связывают с созданием и распространением технических устройств, которые не просто 

передают на расстояние, запоминают и преобразуют информационное электричество 

(информацию), но способны самостоятельно получать, добывать принципиально новую 

информацию, то есть выполнять (замещать) творческие функции человека. Пожалуй, 

именно этот шаг на пути изменения взаимодействия человека и машины и вызванная 

им фундаментальная трансформация его роли в производственных процессах состав-

ляют политико-экономическую сущность нынешнего этапа технико-технологического 

прогресса. Кроме того, возможность трансляции на большие расстояния новых знаний, 

                                                 
8 С технической точки зрения, электротехнические устройства и электротехника связаны с трансформа-

цией энергетического (силового) электричества, в то время, когда электронные устройства и электроника 

преобразуют информационное электричество, то есть информацию. 
9 С технической точки зрения, чисто цифровые технические устройства встречаются редко. Среду обита-

ния человека наполняет, в основном, аналогово-цифровая техника, поскольку его органы чувств воспри-

нимают информацию в аналоговой форме. Из-за этого даже, положим, цифровой телевизор все равно 

в итоге выдает на громкоговоритель электронный аналоговый сигнал, а на его экране информация преоб-

разуется в аналоговые световые потоки, исходящие из светящихся пикселей. Поэтому цифровой по назва-

нию телевизор де-факто является аналогово-цифровым техническим устройством. 
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добытых интеллектуальной техникой и используемых для управления производствен-

ными мощностями по всему миру, ведет к тотальному доминированию в мировой эко-

номике глобальных сверхкрупных сетевых цифровых корпораций [7]. В заключение за-

метим, что сегодня к числу «разумных» технических устройств некоторые ученые 

склонны относить быстро развивающиеся системы искусственного интеллекта. 

Выводы. Приведенные выше анализ эволюции и классификация техники, выделе-

ние и типизация машинных технических устройств, уяснение их политико-экономиче-

ской сущности позволяют сделать ряд принципиальных выводов и предложений, осозна-

ние и выполнение которых кардинально влияет на конкурентоспособность и националь-

ную безопасность любой страны. 

Прежде всего, следует понимать, что индустриализация – это непрерывный про-

цесс конструирования, совершенствования, продуцирования и внедрения во все сферы 

жизнедеятельности человека машинной техники с целью замещения его мускульно-дви-

гательных и интеллектуальных способностей и роста на этой основе производитель-

ности труда. Исходя из этого, индустрия – это любая сфера деятельности, масштабно 

использующая высокопроизводительную машинную технику для массового производ-

ства экономических благ. С этой точки зрения, правомерно вести речь не только о про-

мышленной, но и о туристической, информационной индустрии, индустрии моды, пита-

ния, развлечений, красоты и т. п. Следовательно, индустриализация кардинально влияет 

на масштабы потребления соответствующих экономических благ, а значит, предопреде-

ляет уровень благосостояния населения всякой страны. Не случайно осуществленные 

голландским ученым А. Сзирмаем обширные эмпирические и теоретические исследова-

ния процессов в мировой экономике за 1955–2005 гг. убедительно доказали, что именно 

индустриализация выступает главным двигателем экономического роста развиваю-

щихся стран и увеличения благосостояния их населения, а вывод ресурсов из промыш-

ленности в сферу услуг тормозит экономический рост [10]. 

Итак, непредвзятый анализ позволяет прийти к выводу о том, что именно современ-

ный, высокоразвитый индустриально-промышленный комплекс играет стержневую роль 

в обеспечении экономической, информационной, продовольственной, социальной, военной 

и т. д. безопасности. Это следует из того, что именно промышленность продуцирует машин-

ную технику и тем самым позволяет модернизировать, сделать высокопродуктивной все 

прочие сферы жизнедеятельности современного человека. Следовательно, качество реали-

зуемой в стране промышленной политики напрямую влияет на состояние и прогресс наци-

ональной экономики в целом, определяет ее глобальную конкурентоспособность и оборо-

носпособность. Столь желанная для наших конкурентов деиндустриализация Беларуси 

и других дружественных ей стран – это наиболее негативный сценарий, реализация кото-

рого угрожает нашему экономическому и политическому суверенитету и без преувеличения 

несет прямую угрозу элементарному существованию наших народов. 

В связи с изложенным активная промышленная политика, нацеленная на ускорен-

ную индустриализацию, постоянно должна быть самым главным стратегическим прио-

ритетом любой страны, претендующей на сохранение независимости и достойное место 

в когорте цивилизованных стран. В рамках реализации данного приоритета денежно-

кредитная, бюджетно-налоговая, научно-образовательная и т. д. политика такой страны 

должна быть безусловно подчинена развитию индустриально-промышленного ком-

плекса. Только это дает ей шанс выстоять в стремительно обостряющейся конкурентной 

борьбе за дефицитные и к тому же быстро расходуемые природные ресурсы. 
К сожалению, имеются все основания утверждать, что индустриально-промышлен-

ный комплекс Беларуси, наоборот, превращен в жертвенный объект, предназначенный для 
«выкачивания» из него добавленной стоимости в транзакционный, торгово-посредниче-
ский, прежде всего, банковский сектор экономики. Так, согласно официальной статистике 
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в 2019 г. чистая прибыль отечественных предприятий сократилась более чем в 3 раза, их за-
долженность выросла более чем на 6 % в то время, когда по «счастливому случайному сов-
падению» прирост прибыли белорусских банков превысил 10 %. Мы убеждены, что главная 
причина указанных, чреватых деиндустриализацией страны событий, предопределена об-
щим (парадигмальным) кризисом белорусской экономической науки, которая в силу своего 
«либерально-рыночного романтизма» вступила в острое противоречие с отечественными 
реалиями, а в последнее время – и с общемировой практикой. На это противоречие с завид-
ной настойчивостью указывают некоторые крупные белорусские ученые, например, проф. 
С. Ю. Солодовников [11; 12]. Таким образом, решение проблемы модернизации белорус-
ской экономики и ее перевода на путь цифровой индустриализации следует начинать с со-
вершенствования научно-образовательной парадигмы. В наши дни система экономических 
знаний не имеет права проповедовать слепую религиозную веру во всесилие либеральных 
рынков и «рыночного ничегонеделания» – созерцательного невмешательства государства 
в экономические процессы. Сегодня новая научно-образовательная парадигма обязана мо-
билизовать все публичные институты на создание в стране макроэкономических условий 
хозяйствования, всемерно стимулирующих ее индустриальный прогресс. 
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Статья посвящена исследованию методологических основ теории поиска ренты. 

На основе анализа терминологических особенностей ренты раскрыто понятие и основ-

ные характеристики ренты и рентоориентированного поведения. Рассмотрены основ-

ные формы рентоискательства. Выявлены способы измерения эффектов от рентоори-

ентированного поведения субъектов. 

Ключевые слова: рента, рентоориентированное поведение, рентные ресурсы, рен-

тоискательство, политическая рента. 

 

Введение. Многочисленные попытки анализа экономической природы феномена 

ренты и рентоориентированного поведения свидетельствуют об актуальности исследуе-

мой темы. На протяжении нескольких веков ученые придерживались различных подхо-

дов к определению данных социально-экономических категорий, приходили к неодно-

значным выводам относительно влияния процесса поиска ренты на экономическое раз-

витие страны. Этот факт подтверждает теоретическую и практическую сложность 

вопросов рентной проблематики. Впервые теоретическое осмысление рентоориентиро-

ванного поведения было сделано американским экономистом Г. Таллоком в 1967 г. при 

анализе монопольных рынков. Ученый обратил внимание на существование значитель-

ных социальных издержек, связанных с установлением монополий и введением тамо-

женных пошлин, а также на нецелесообразный расход ресурсов, обусловленный нераци-

ональным использованием факторов производства и возникновением возможностей по-

лучения ренты [1, с. 436–437]. Непосредственно сама категория «поиск ренты» 

в научный оборот была введена в 1974 г.  А. Крюгер, которая подчеркивает, что даже 

в рыночной экономике правящая партия способна оказывать определенное влияние 

на рыночный механизм [2, р. 292]. 

Результаты и их обсуждение. Теория трудовой стоимости послужила общей ос-

новой для исследования ренты, рентоориентированного поведения, рентных отношений. 

Впоследствии ключевые позиции понятие ренты приобретает в рамках неоклассического 

направления экономической науки. Экономисты-неоклассики (А. Маршалл, Д. Б. Кларк, 

И. Фишер) исходят не столько из теории трудовой стоимости, сколько из концепций ред-

кости и полезности. Представители данной школы говорят о невозможности существо-

вания ренты в эффективно функционирующей конкурентной экономике, поскольку по-

добный доход вытесняется в результате действия рыночных механизмов [3, с. 31]. 

Ранее нами отмечалось, что «в XIX веке при переходе к новому этапу развития ка-

питализма – индустриальному капитализму государство было вынуждено вмешиваться 
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в хозяйственную жизнь. Правительства используют такие методы регулирования эконо-

мических процессов, как субсидирование частных предприятий, кредитование опреде-

ленных производств, предоставление монопольных прав на производство определенных 

товаров или на торговлю в определенных районах» [4, с. 136]. Следовательно, предпо-

сылками для появления рент служат как финансовое регулирование, так и ограничение 

конкуренции посредством вмешательства в экономику со стороны государства. 

Дж. Бьюкенен определяет ренту как «часть оплаты владельцу ресурсов сверх той, 

которую бы он получил при любом альтернативном использовании» [5, с. 22]. В. Рязанов 

указывает, что рента – это «любой чрезмерный доход (сверхприбыль), прямо не связан-

ная с предпринимательской деятельностью или с дополнительными усилиями» 

[6, с. 170]. В целом, под рентой понимается излишек дохода владельца определенных 

рентных факторов, который обусловлен превышением рыночной цены над индивидуаль-

ной ценой производства товаров и услуг в результате использования этих факторов. 

В качестве рентных факторов могут выступать различного рода ресурсы, наделенные 

свойством исключительности, ограниченности, малодоступности и позволяющие их мо-

нопольному собственнику (пользователю) получать в результате экономической эксплу-

атации дополнительный рентный доход на продукт или услуги. С другой стороны, 

Е. Карпиков видит основу ренты не просто в наличии неких ресурсов, а в непосредствен-

ной фиксации монополии ресурса. Ученый характеризует свой подход как институцио-

нальную рентную парадигму, позволяющую объяснить появление ренты как добавочной 

прибыли практически во всех сферах. Например, государство, «создавая систему прав 

собственности на рентные ресурсы демонстрирует обществу возможность получения 

ренты фактически везде» [7, с. 19–20].  

На современном этапе наряду с традиционными ресурсами, генерирующими рент-

ные доходы, можно выделить и некоторые другие их виды, такие, как, например, адми-

нистративный ресурс, представляющий собой положение или должность, занимаемую 

индивидом, лидерские качества, профессиональные навыки и умения, опыт ведения 

предпринимательской деятельности. Социальный капитал можно также рассматривать 

как рентообразующий ресурс, поскольку под ним понимается «сумма выгод, получае-

мых субъектами от взаимных определенных информационных действий (как совокупно-

сти межличностных отношений, снижающих трансакционные издержки) с целью взаи-

мовыгодного сотрудничества, достигаемого путем информационного обмена и позволя-

ющих получить осязаемую социально-экономическую выгоду» [8, c. 51]. «Социальный 

капитал позволяет индивиду получить недостающую информацию путем обмена между 

участниками соответствующих социальных сетей» [9, c. 292]. Данная информация явля-

ется фактором, создающим благоприятные условия для извлечения индивидом ренты. 

Ренту можно дифференцировать, исходя из используемого вида ресурса: экономи-

ческая рента, природная рента, политическая рента, бюрократическая рента, рента 

за применение уникальных знаний и навыков. Потенциальная возможность обладать до-

полнительным доходом является предпосылкой для появления рентоориентированного 

поведения или рентоискательства – специфической деятельности экономических субъ-

ектов, направленной на увеличение собственного богатства путем поиска, создания 

и удержания условий для получения ренты, как правило, вносящей отрицательный вклад 

в совокупное богатство общества. Анализируя производство товаров интенсивного об-

новления, Т. В. Сергиевич отмечает, что «за период существования суверенной Беларуси 

государству удалось создать благоприятные условия для развития белорусского произ-

водства, поддерживающие отечественного производителя, что привело к формированию 

рентоориентированного поведения у многих крупных предприятий» [10, c. 264]. 
Интересными для анализа представляются экономические последствия рентоори-

ентированного поведения субъектов. В связи с этим необходимо выделить два типа рент: 
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реальную и искусственную. Реальная рента возникает в результате рыночной конкурен-
ции и характеризуется способностью создавать дополнительную общую стоимость, тем 
самым увеличивая общественный продукт. Появление данного типа ренты возможно при 
условии, что рента направлена на расширение производственной деятельности и превы-
шении величины добавочной стоимости над рентными затратами. «Ренты обучения», 
распространенные в Южной Корее, могут выступать как пример реальной ренты 
[11, c. 94]. Подобные ренты получали менеджеры зарождающихся индустрий, успешно 
перенявшие технологические инновации развитых государств и внедрившие их в произ-
водство с учетом сложившихся местных условий хозяйствования, существующего за-
паса капитала. Данные ренты предоставлялись в форме государственных субсидий, обу-
словленных степенью технологического переоснащения предприятия, повышением эф-
фективности в течение заданного периода времени. К числу примеров реальных рент 
можно также отнести «ренту руководителя». Возможность присваивать ренту как оста-
точный доход после возмещения производственных издержек играет роль действенного 
мотиватора, стимулирующего руководителя к еще более тщательному мониторингу, ра-
циональной организации рабочего процесса, а также к повышению эффективности 
функционирования вверенного ему предприятия в целом.  

Искусственная рента возникает, как правило, в результате влияния представителей 
власти на рыночный механизм, и приводит к уменьшению общественного продукта. 
Причина потерь благосостояния общества заключается в значительном количестве ре-
сурсов, отвлекаемых для борьбы за получение ренты. По мнению Г. Таллока, потери 
от монополии должны измеряться в зависимости от того, сколько усилий было вложено 
в ее получение как победившей, так и проигравшей стороной. Он приводит следующий 
пример: стоимость пула футбольных ставок измеряется не стоимостью выигравшего би-
лета, а стоимостью всех билетов. Более того, Г. Таллок выделил несколько форм ренто-
ориентирования. Во-первых, это поиск квот и тарифов, что предполагает растрату 
средств фирмами, деятельность которых ориентирована на экспорт товаров, с целью по-
лучения выгодных квот и тарифов. Во-вторых, к числу таких форм относится поиск моно-
полий. В такой ситуации ресурсы расходуются на создание и поддержание экономических 
монополий. В-третьих, это незаконное присвоение прав других лиц [1, с. 443– 445]. 

 А. Крюгер рассматривала легальные и нелегальные формы рентоискательства 
[2, p. 300]. К легальным формам исследователь относила лоббирование, подразумеваю-
щее оказание давления на государственные органы с целью склонения их к принятию 
политических решений или распределения ресурсов, отвечающих интересам определен-
ных групп. Среди числа нелегальных форм она выделяла взяточничество, кумовство, 
контрабанду, принуждение. В последнем случае рентоискательство представлено специ-
фической транзакцией между политическим и экономическим полюсами. При этом сто-
рона спроса представлена индивидами и группами интересов, а сторона предложения – 
политиками, «торгующими» правовым регулированием в обмен на получение выгоды.  

Российский экономист А. П. Заостровцев, анализируя теорию групп интересов 
М. Олсона и теорию поиска ренты, пришел к следующему выводу: «погоня групп интере-
сов за обеспечиваемыми политикой преимуществами ведет к появлению импортных квот, 
легализованных монополий, лицензий и фиксированных цен – всему, что служит перерас-
пределению рент от неорганизованных групп (потребителей и налогоплательщиков) к ор-
ганизованным интересам. И в результате, чем лучше политическое устройство представ-
ляет интересы организованных групп, тем хуже для экономики и общества в целом (в част-
ности, чем выше активность групп интересов, тем ниже темпы экономического роста)» 
[12, c. 9]. Следовательно, интенсивность и масштабы ренты определяются институцио-
нальной структурой общества. Ведущую роль играет институт собственности. Поскольку 
в развивающихся странах институциональные структуры только находятся на пути ста-
новления и развития, то общественные потери от рентоориентированного поведения хо-
зяйствующих субъектов здесь гораздо больше, чем в развитых странах. 

Также можно проследить связь между уровнем политической стабильности в об-
ществе и числом препятствующих развитию институтов. В книге «Возвышение и упадок 
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народов: экономический рост, стагфляция и социальный склероз» М. Олсон сравнивает 
экономическое развитие Великобритании и Германии в послевоенный период. Ученый 
говорит о том, что «после Второй мировой войны темп экономического роста Велико-
британии был самым низким среди развитых демократий. В то время как существенный 
рост германской экономики наблюдался не только в период восстановления промышлен-
ности и достижения предвоенного уровня; он еще больше усилился после выхода на до-
военный период производства и потребления. Одну из причин данного явления М. Ол-
сон видит в укреплении в результате войны традиционно организованных групп интере-
сов в Великобритании и сведении их на нет в Германии» [13, с. 17]. 

Расширение государственного бюджета и рост численности бюрократического аппа-
рата можно рассматривать как одну из предпосылок рентоискательства. Один из авторов 
теории бюрократии У. Нисканен указывает на стремление бюрократов максимизировать 
функцию полезности занимаемого ими положения путем увеличения размеров выданного 
бюджета. Следствием этого являются потери благосостояния общества и получение бю-
рократами дополнительной выгоды в виде бюрократической ренты. К формам проявления 
бюрократической ренты можно отнести: нечетко определенные контракты, номенклатур-
ные блага в виде служебных автомобилей, средств коммуникации, командировок. 

Важно подчеркнуть необходимость разграничения понятий «ренты» и «прибыли». 
Стремление к получению прибыли предполагает максимизацию собственных доходов пу-
тем использования существующих рыночных возможностей для производства большего 
количества благ при заданных затратах или того же количества благ при меньших затра-
тах. Стремление к извлечению ренты сопровождается затратами ресурсов ради искус-
ственно созданного трансферта, полученного путем государственного перераспределения.  

Процесс поиска ренты развивается в геометрической прогрессии. Расходы на удер-
жание монопольных прав со стороны рентополучателей порождают расходы их потен-
циальных конкурентов, направленные на разрушение входных барьеров, что в свою оче-
редь повышает уровень затрат со стороны монополистов. Следует также отметить, что 
рентоискательство – это многоуровневый процесс. Нижний уровень представлен произ-
водителями, инвестирующими средства в приобретение для себя льготных условий дея-
тельности. Средний уровень – это чиновники, конкурирующие между собой за ренту 
в органах государственной власти и управления. Фактором возникновения верхнего 
уровня послужило распределение средств, собранных государством в результате осу-
ществления той или иной его деятельности. На данном уровне субъекты конкурируют 
за право являться получателем государственных трансфертов. 

Природа феномена ренты обуславливает сложность количественного измерения 
эффектов от рентоориентированного поведения субъектов. Однако существуют некото-
рые индексы, косвенно оценивающие масштабы рентоискательства. Во-первых, к числу 
таких индексов можно отнести Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions 
Index (CPI)), разработанный международной неправительственной организацией 
Transparency International. Он отражает субъективное восприятие коррупции аналити-
ками, экспертами и предпринимателями в 180 странах мира. Согласно последним оцен-
кам, наиболее низкий уровень коррупции существует в Дании, Новой Зеландии, Фин-
ляндии и Сингапуре, а наиболее высокий – в Йемене, Сирии, Южном Судане и Со-
мали [14]. Во-вторых, еще одна группа индикаторов, свидетельствующих о масштабах 
рентоискательства в стране, включена в Рейтинг недееспособности государств, разрабо-
танный американским Фондом мира, и представлена Индексом политической раздроб-
ленности (Factionalized Elites Indicator) и Индексом группового недовольства (Group 
Grievance). Показатель Индекса раздробленности измеряет масштабы борьбы за власть, 
политическую конкуренцию и политические переходы, а величина Индекса недоволь-
ства свидетельствует о противоречиях между различными группами в обществе, возни-
кающих, например, из-за неравного доступа на рынок или к участию в политических 
процессах. Наибольший уровень политической раздробленности и группового недоволь-
ства характерен для Йемена, Сомали, Южного Судана и Сирии, а наименьший – для Да-
нии, Швейцарии, Норвегии и Финляндии [15].  
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Выводы. Существующая потенциальная возможность получить непроизводитель-
ный доход создает предпосылки для возникновения соответствующих мотивов деятельно-
сти экономических субъектов. Рентные интересы, в свою очередь, стимулируют рентоори-
ентированное поведение, направленное на разработку и применение механизмов получе-
ния государственных трансфертов. Институциональное устройство страны напрямую 
влияет на масштабы проблемы рентоискательства. Следовательно, необходимо суще-
ственно ограничить условия для поиска ренты со стороны государства. Это возможно по-
средством поддержки преимущественно стратегических отраслей, установлением эффек-
тивных пропорций распределения ренты, контролем за результатами деятельности. При-
нятые меры окажут благоприятное влияние на экономический рост и развитие страны. 
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В статье решаются задачи выявления взаимосвязи инновационного развития и мо-
дернизации производства. Определяются пути усиления этих процессов, без которых не-
возможно успешное продвижение по пути трансформации экономики. Рассматривается 
влияние инвестиций на модернизационные процессы. Дается определение модернизации, 
раскрываются основные ее пути. Важнейшее значение придается человеческому капиталу, 
развитию научно-технического прогресса, современному экономическому мышлению. 
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трансформация экономики. 

 
Введение. Инновации во многом определяют интенсивное развитие современной 

экономики, без инноваций модернизация невозможна. Любое решение в области модер-
низации экономики должно служить какой-то глобальной цели. Модернизация ради мо-
дернизации мало что дает с точки зрения развития экономики. В глобальном плане модер-
низацию следует понимать, как достижение такого уровня развития общества, при кото-
ром достигнуты не только высокий уровень развития производительных сил, 
но и общественных отношений. Решение этой двойственной задачи позволит суще-
ственно повысить экономический и интеллектуальный потенциал общества, обеспечить 
разностороннее развитие личности и повышение его жизненного уровня. Поэтому, говоря 
об инновациях, мы должны их рассматривать с точки зрения прогресса общества. Между 
тем, в экономической литературе нет единого мнения относительно стратегии модерниза-
ции и путей ее осуществления. Поэтому в данной статье мы попытаемся разобраться в раз-
личных теоретических подходах и выработать свое понимание этих процессов. 

Результаты и их обсуждение. Прежде всего, следует подчеркнуть, что модерниза-
ция является многоплановым и многогранным процессом, носящим комплексный харак-
тер. Стратегия модернизации заключается в достижении нового качественного уровня 
общества на основе ускорения научно-технического прогресса, внедрения новшеств 
в общественное производство и развитие личности. Достижение этой долгосрочной цели 
будет связано с решением более локальных и тактических целей, которые в совокупно-
сти позволят приблизить общество к решению этой важной задачи. 

Это означает, что мы должны рассматривать инновации, которые позволят 
не только усовершенствовать технику и технологии производства, но и создать целую 
новую отрасль, которая носит комплексный характер и связана с разработкой информа-
ционных технологий и созданием экономики нового типа – цифровой (информационной) 
экономики. Это, безусловно, потребует модернизации и традиционных отраслей, и обла-
стей экономики, подтягивая их техническую и технологическую базу до уровня иннова-
ционной экономики, которая отличается наукоемкой продукцией. Инновационная эко-
номика, в свою очередь, будет поддерживать экономику, науку, технические и техноло-
гические усилия, направленные на коренные изменения в системе производительных сил 
и общественных отношений. Результатом этих изменений будет превалирование интел-
лекта как одновременного результата и основы инновационного развития. В связи с этим 
можно привести следующее определение модернизации: это качественное совершен-
ствование всех сторон общественной жизни – экономики, политики, культуры на основе 
результатов развития различных отраслей знания, использования достижений мировой 
экономики. Последнее потребует дальнейшего укрепления технопарков, привлечения 
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к их деятельности передовых иностранных компаний. Привлечение иностранных компа-
ний важно с различных точек зрения, поскольку оно позволяет, во-первых, увеличить 
долю иностранного капитала, во-вторых, использовать технику и технологии междуна-
родного уровня. Этому может способствовать и трансфер передовых технологий, кото-
рые являются особенно актуальными для стран с переходной экономикой [1, с. 109]. 

Поскольку модернизация – это не единовременный, а, скорее, непрерывный про-
цесс, то модернизация техники и технологий будет способствовать дальнейшей автома-
тизации, компьютеризации и роботизации общественного производства. В. Ф. Медве-
дев, В. В Почекина и Т. А. Ткалич особо подчеркивают важное значение для технологи-
ческого прорыва в XXI веке создание наукоемкой, ресурсосберегающей экономики, 
основанной на науке и инвестициях [2, с. 97]. С этим трудно не согласиться. Создание 
такой экономики позволит предлагать конкурентоспособные на мировом рынке про-
дукты и услуги. Таким образом, модернизация экономики может позволить создавать 
продукты на уровне мировых стандартов и выше. Но для этого нужны соответствующие 
средства, которые можно получить от экспорта высококачественных продуктов. Эти фи-
нансовые ресурсы можно вложить в приобретение современного оборудования и машин 
или создание совместных предприятий с иностранными инвесторами. 

Можно выделить два подхода к модернизации экономики. Оба подхода заслужи-
вают внимания, каждый из них подчеркивает важность модернизации для экономики. 
Прежде всего, следует остановиться на мнении ведущего белорусского экономиста 
М. В. Мясниковича, который считает, что «модернизация – это не просто улучшение 
и развитие. Современное понимание модернизации предполагает направленность изме-
нений в целях системного преобразования экономики и общества» [3, с. 10]. И. Я. Левяш 
дает следующее понимание модернизации: «Это современный процесс трансформации 
общества в целостности» [4, с. 36]. 

Оба мнения верны, но требуют уточнения с точки зрения перспектив создания циф-
ровой (электронной) экономики, которая позволит решить ряд задач по развитию про-
цесса создания цифрового (электронного) продукта, электронного бизнеса и электрон-
ного рынка в их взаимосвязи в системе информационного общества [5, с. 6]. Для пере-
ходной экономики важно увязывать цифровую (электронную) экономику с решением 
трансформационных задач [6, с. 128]. 

Таким образом, любые направления и способы модернизации в конечном итоге 
связаны с инновациями. Но развитие инноваций с целью модернизации экономики, 
прежде всего, должно коснуться реальной экономики. 

По мнению некоторых экономистов, в Республике Беларусь наблюдается дефицит 
инноваций. Например, по мнению К. В. Рудого, «популярная в Беларуси сфера инфор-
мационных технологий не компенсирует дефицит инноваций в реальном секторе 
и не способствует общему росту производительности труда и ВВП» [7, с. 56]. Поэтому 
считается, что «резервом оживления инноваций в Беларуси может стать построение "зе-
леной экономики", основанной на современных энергосберегающих технологиях и стан-
дартах» [7, с. 57]. Вместе с тем, нельзя упускать вопросы развития инноваций в сфере 
науки, а также традиционных отраслях экономики, которые уже сегодня определяют 
промышленное развитие Республики Беларусь. 

В связи с этим большое значение приобретают пионерные инновации, которые от-
личаются высокой степенью новизны, ранее не имеющие аналогов по своим техниче-
ским, технологическим, экономическим параметрам и показателям. 

Пионерные инновации имеют более длительный жизненный цикл, поскольку мо-
ральное устаревание наступает в процессе более длительного времени. Но во всех слу-
чаях необходимо добиваться ускоренного их внедрения в практику, поскольку иннова-
ции, не доведенные до стадии внедрения, нельзя считать завершенными. Для того, чтобы 
этот процесс ускорить, необходимо иметь кадры соответствующего уровня. Поэтому мо-
дернизация экономики не может не затронуть и человека. Работник должен быть соот-
ветствующим образом подготовлен, чтобы суметь, во-первых, использовать высокотех-
нологические машины и оборудование, компьютерные системы и робототехнику, во-
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вторых, совершенствовать эти материальные факторы производства. Не менее важную 
роль играют и его человеческие качества, способность общаться в процессе производ-
ства, избегать конфликтов и быть гибким во взаимоотношениях с коллегами по работе. 
Поэтому инновационное развитие решает двоякую задачу – модернизирует, во-первых, 
само производство, во-вторых, человеческий фактор производства, который в современ-
ных условиях все в большей степени приобретает черты человеческого капитала. Это 
точно подчеркивает В. В. Богатырева: «Сегодня во главу угла ставится задача получения 
больших экономических выгод за счет внедрения в практическую деятельность субъекта 
экономики новшеств. Причем новшества необходимо понимать не только как разрабо-
танные новые технологии производства, новые виды услуг, но и новаторские идеи, обес-
печивающие новые принципы "использования" имеющихся ресурсов, в том числе чело-
веческого. Качественный уровень человеческих ресурсов организации (управляемых 
и управляющих) во многом определяет рыночную стоимость последней» [8, с. 48–49]. 
Но если материальные факторы производства изнашиваются в процессе производства, 
то человеческий капитал совершенствуется за счет новых навыков, умений, знаний. 

Инновации связаны с человеческим капиталом и через образовательную систему. 
«Образование позволяет выгодно использовать в рамках всего процесса производства це-
лый ряд позитивных факторов, – справедливо отмечает А. П. Морова. – Так, замечено, что 
образованные люди используют капитал более эффективно, в результате чего он становится 
более производительным. Они также предрасположены к введению новшеств, к изобрете-
нию более совершенных форм производства. Кроме того, совместная работа с хорошо об-
разованными, квалифицированными специалистами способствует образовательному росту 
их коллег. Таким образом, повышение уровня образования ведет к повышению эффектив-
ности всех факторов производства, к улучшению качества роста» [9, с. 19]. Образование, 
особенно высшее образование, должно развивать человека не только путем повышения его 
квалификации и увеличения знаний, но и формирования его личности. В современной эко-
номике востребованы не просто хорошие специалисты, а имеющие также высокие челове-
ческие качества – порядочность, доброту, коммуникабельность и т. п. 

Инновации направлены на повышение интеллектуального уровня материального 
производства, повышение производительности труда и эффективности производства. 
«Степень эффективности инновации и величина ожидаемого прироста экономических 
выгод от ее использования зависят от качества управления воспроизводством человече-
ского капитала, его способности создавать добавочную стоимость, а значит – от доход-
ности данного капитала» [10, с. 96].  

Человеческий капитал является составной частью интеллектуального капитала, 
развитие которого зависит от внедрения инноваций, особенно высокорисковых иннова-
ций – венчурных инноваций. Последние являются результатом венчурной деятельности. 
Но венчурная деятельность включает в себя также деятельность по финансированию вы-
сокорисковых проектов, которые часто носят комплексный характер, требуют коопери-
рования различных отраслей и видов бизнеса. Венчурный бизнес как предприниматель-
ская деятельность направлен на получение прибыли, но главное его отличие от обычного 
бизнеса заключается в том, что предприниматель допускает возможную потерю вложен-
ного капитала, т. е. не только неполучение прибыли, но и возможность невозврата вло-
женных средств. Венчурный бизнес способствует не только развитию человеческого ка-
питала, но и интеллектуального капитала в целом. 

Таким образом, инновации становятся главным фактором модернизации современ-
ной экономики. Но модернизация не может обойтись и без изменения экономического 
мышления. Обновление экономики потребует и соответствующего совершенствования 
экономического мышления. 

Ученые должны по-новому взглянуть на современные экономические процессы, 
традиционные подходы должны уступить место эвристическому, способствующему раз-
виваться, адаптируясь новым вызовам современной научно-технической революции. 
В связи с этим следует согласиться с С. Ю. Солодовниковым, который утверждает, что 
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«необходимо сформулировать новую экономическую парадигму, опирающуюся и ори-
ентированную на исследование реальных экономических систем, а не неких идеальных» 
[11, с. 185]. А реальность такова, что в современных условиях цифровизации экономики 
она все в большей степени тяготеет к экономике платформ, о которой подробно гово-
рится в книге Ника Стринчека [12]. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что между модернизацией и инно-
вациями существует неразрывная связь. В трансформационной экономике модернизация 
решает двоякую задачу, с одной стороны, способствует развитию производительных сил, 
а с другой – совершенствует общественные отношения. От правильного решения модер-
низационных задач во многом зависит повышение эффективности производства и рост 
общественной производительности труда. Серьезной проблемой является создание циф-
ровой (электронной) экономики на основе инновационного развития. 

 
Список использованных источников 

 
1. Новые ресурсы экономической модер-

низации / С. Ю. Солодовников [и др.] ; под 
ред. С. Ю. Солодовникова, Минск : БНТУ, 
2016. – 324 с. 

2. Медведев, В. Ф. Экспорт в системе реа-
лизации стратегии национального суверенитета 
Республики Беларусь : оценка и прогнозные 
ориентиры – 2030 / В. Ф. Медведев, В. В. Поче-
кина, Т. А. Ткалич ; под науч. ред. В. Ф. Медве-
дева. Институт экономики НАН Беларуси. – 
Минск : Право и экономика, 2017. – 194 с. 

3. Мясникович, М. В. Эволюционные транс-
формации экономики Беларуси. / М. В. Мяснико-
вич. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 321 с. 

4. Интеллектуальный капитал и потенциал 
Республики Беларусь. / Е. М. Бабосов [и др.]; 
науч. ред. И. Я. Левяш. – Минск : Беларуская 
навука, 2015. – 387 с. 

5. Беляцкая, Т. Н. Электронная эконо-
мика : теория, методология, системный ана-
лиз / Т. Н. Беляцкая. – Минск : Право и эконо-
мика, 2017. – 284 с. 

6. Курегян, С. В. Бизнес: экономика, орга-
низация, управление. / С. В. Курегян. – Минск : 
Право и экономика, 2018. – 173 с. 

7. Финансовая диета: реформы государ-
ственных финансов Беларуси / К. В. Рудый 

и др. ; под науч. ред. К. В. Рудого. – Минск : 
Звязда, 2016. – 464 с. 
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The problems of the interrelationship between innovative development and industry mod-

ernization identification are solved in the article. Ways of strengthening of these processes, 

which are necessary for the successful economic transformation, are defined. The investments 

impact on the modernization processes is considered. The definition of modernization is given. 

Its main directions are revealed. The article attaches great importance for the human capital, 

development of scientific and technological progress, modern economic thinking. 
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The agglomeration and networking approaches to the interpretation of the concept of the 

economic cluster are examined in the article. The advantages of the networking concept of clus-

ter stratification of the economy are shown in the context of facilitating the natural process 

of establishing sustainable competitive innovation clusters and the formation of an active inno-

vative knowledge-intensive environment. Regarding the definition of the cluster, it is suggested 

adhering to an expanded networking concept, which is based on the idea of stimulating the 

development of sustainable structured business networks in the economy. 

Keywords: agglomeration, economic cluster, innovation cluster, cluster stratification 

of the economy, agglomeration concept of clusters, cluster network concept, business network, 

collaboration. 

 

Introduction. At the present stage of economic development, collaborative network 

models of interaction, involving the collective creation of innovations through networks, con-

tribute to the continuous innovation processes generation. The unique spillover effect of the 

networking cooperation of scientific, entrepreneurial circles and government  may consist in the 

formation of an innovative ecosystem, where on a regular basis is provided an unlimited ex-

pansion of the list of benefits created by a complementary combination of knowledge and com-

petencies in various combinations [1]. In many respects, the effective use of the innovation 

potential in modern knowledge-intensive economies is facilitated by a stably functioning super-

dynamic networking and cluster business environment of continuous improvements. In this 

connection, the study of the formation and development of the theory of business networks and 

clusters in economics, the modern content of the cluster concept, the conditions and prerequi-

sites of their occurrence becomes relevant. 

Results and discussion. Innovative and industrial clusters are considered as the most ef-

ficient ecosystem for creating and spreading innovations. Clusters are characterized by agglom-

eration effects of traditional integration formations, however, they rise to a higher level of com-

plexity and, at the same time, the productivity of business communications, because they gen-

erate collaboration networking externalities: reduce the level of uncertainty due to the 

information transparency and organizational openness of the actors; provide a systematic in-

crease in productivity and an unlimited expansion of the list of benefits created by the comple-

mentary combination of knowledge and competencies in various combinations; are sustainable 

and capable of self-empowerment due to intranet incentives, rather than external incentive 

measures or enforcement [2]. 

At the present stage, the following important question for determining the content of a clus-

ter concept becomes topical: what is the main factor in the formation of strategic competitive 

advantages for cluster members - their geographical proximity or a developed system of effective 

business communications? Scientific community hasn't reached the consensus on this issue. For 

example, in the fundamental works of the Scandinavian researchers of the contemporary cluster 

theory, the Green Book of Cluster Initiatives and the White Book of Cluster Policy, geographical 

location, along with others, is considered as an essential attribute of the cluster [3; 4]. 
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As factors contributing to geographic localization, these works indicate: the availability of nat-

ural resources or other unique local assets; savings due to growth in production, optimization of the 

scale of activities; reduction of transaction costs associated with obtaining access to knowledge and 

its transfer; development of local specialized markets for labor and material resources; effective ex-

change of commercial information and technologies; a better understanding of the needs of the local 

consumer in the context of the formation of a complex and diverse demand [3; 4; 5]. 

It should be noted that all of the listed potential benefits, with the possible exception of the 

first two, may occur in the case of both close and remote locations of the subjects. However, 

the key conditions for their emergence are the actual need or awareness of the benefits of con-

vergent and divergent interactions and the resulting desire to cooperate. Despite the fact that 

specific forms of knowledge creation and learning, especially implicit ones, are often localized 

and tied to a territory, knowledge actors can interact not only through localized input-output 

market relations, but also in the form of interactive networks with different geographic scope. 

Knowledge sharing and social capital in the White Book of the cluster policy are consid-

ered as potential benefits that directly or indirectly motivate geographic localization processes, 

which are an important condition for the formation of a cluster. According to the authors of the 

White Book of Cluster Policy, the motivating factor contributing to geographic localization 

is an increase in the level of social capital: “geographical proximity between commercial or-

ganizations and non-profit institutions can facilitate informal exchange and accumulation 

of tacit knowledge” [3]. Similar studies, which emphasize that co-location can create the bene-

fits of knowledge sharing, even if the level of trust is insignificant and there is no long history 

of interaction or complex relationships, are numerous. 

On the one hand, there are a lot of examples of stable cluster formations, which at the 

early stages of the life cycle were characterized by an insignificant level of localization of par-

ticipants and significant geographic scope. On the other hand, the dirigiste approach is replete 

with unsuccessful attempts to transform agglomerations into cluster groups due to the impossi-

bility of overcoming interorganizational and interpersonal barriers. The obvious conclusion 

is that the geographical proximity of the location of the actors is not a sufficient condition for 

a cluster emergence. In some cases, geographical proximity is also not a necessary condition 

for or a cluster emergence. This conclusion caused by the objective processes of softization and 

informatization, which facilitate the transfer of knowledge and stimulate unplanned interac-

tions, regardless of the geographical scale of the activity. 

There also exist a diametrically in relation to the agglomeration approach idea of the ex-

clusive priority of trust between the cluster members. The idea of the priority of information 

transporency, conscious interaction, motivated desire for cooperation and achievement of vari-

ous benefits as the dominant condition for the cluster emergence that determines its stability 

and competitiveness is also supported by a large group of scientists, including P. Maskell, 

E. Feser, E. Bergman, W. Elsner, S. Rosenfeld, T. Andersson, and others. In its most general 

form, this idea is reflected in the work of P. Maskell «Social Capital, Innovation and Competi-

tiveness”, where he claims that “the company reduce the costs associated with interactions 

if they are located in a cluster characterized by trusting relationships and other social capital 

features that help reduce the level of malicious acts, encourage voluntary provision of reliable 

information, ensure compliance with agreements, create conditions for employees to use im-

plicit information and ensure understanding each other in negotiations» [6]. 

In addition to the antagonistic approaches to understanding the content of the cluster con-

cept discussed above, there is also a “compromise” extended network interpretation, according 

to which in the theory of cluster development the following concept gradually gets the form 

of reliable knowledge: on the basis of stable structured business networks that pursued not only 

the potential benefits of interaction, but predominantly specific development goals, the for-

mation of competitive clusters proceeds much faster and requires less additional effort in com-
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parison with territorial localizations, many of which do not have the potential for cluster trans-

formation and do not need it [7; 8]. 

An extended multi-criteria networking approach recognizing the existence of clusters 

with both high and low degree of localization of participants is shared by J. R. Gordon and 

F. McCann, Markussen, J. Terstrip and others. The number of supporters of the multi-criteria 

approach can also include the follower of M. Porter and the founder of the regional concept 

of clusters M. Enright, which classifies cluster formations in the context of geographical scale 

into localized and dispersed [9]. 

In accordance with the extended networking concept, the starting point for innovative 

clusters emergence is the weakly structured informal networks of interacting actors, pursuing 

the potential benefits of the exchange of configuration information. In the process of interaction 

more structured collaboration patterns can be formed within the business network.  These pat-

terns unite actors who pursue specific project goals and fulfill certain economic roles (devel-

oper, supplier, consumer, investor, etc.). In accordance with the expanded networking concept, 

the structured patterns of collaboration, regardless of their degree of localization, are full-

fledged economic clusters at different stages of the life cycle.  

At the present stage of economic development, collaborative network models of interaction, 

involving the collective creation of innovations through networks, contribute to the continuous 

innovation processes generation. The unique spillover effect of the networking cooperation of sci-

entific, entrepreneurial circles and government may consist in the formation of an innovative eco-

system, where on a regular basis is provided an unlimited expansion of the list of benefits created 

by a complementary combination of knowledge and competencies in various combinations [1]. 

In many respects, the effective use of the innovation potential in modern knowledge-intensive 

economies is facilitated by a stably functioning super-dynamic networking and cluster business 

environment of continuous improvements. In this connection, the study of the formation and de-

velopment of the theory of business networks and clusters in economics, the modern content 

of the cluster concept, the conditions and prerequisites of their occurrence becomes relevant. 

Conclusions. Following the logic of the advanced networking approach, it is suggested 

that a cluster should be understood as an economic system based on a combination of competi-

tion and vertical and / or horizontal collaboration of not related by property relations commer-

cial and non-profit organizations united by a single goal, recognizing and pursuing the benefits 

of interaction in the circulation of commodity, material, intangible, financial and information 

flows with the participation of the government and innovation infrastructure organizations [10]. 

The advantage of the formulated definition is as follows: the attention of the subjects of in-

novation activity is not focused on the degree of localization or specialization of potential cluster 

members, but concentrates on the nature and the content of the interactions between them. Chang-

ing the focus of attention presupposes concentrating not on the forced cluster transformation of lo-

calized production agglomerations, which often do not have the features of cluster-networking 

systems, but on the cultivation of networking interaction and collaboration mechanisms. 

This approach, on the one hand, reduces the likelihood of the emergence of nominal similari-

ties of clusters lacking internal incentives for self-empowerment and development, on the other hand, 

aims to create conditions for the emergence and strengthening of natural networking externalities. 
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Статья посвящена сравнительному исследованию агломерационного и сетевого 

подходов к интерпретации содержания понятия экономического кластера. В резуль-

тате исследования сформулированы преимущества сетевой концепции кластеризации 

экономики, содействующей естественному процессу формирования устойчивых конку-

рентоспособных инновационных кластеров и инновационно-активной интенсивно-зна-

ниевой среды. Предлагается придерживаться расширенной сетевой концепции для ин-

терпретации содержания понятия кластера, в основе которой лежит идея стимули-

рования развития устойчивых бизнес-сетей в экономике. 

Ключевые слова: агломерация, экономический кластер, инновационный кластер, 

кластерная стратификация экономики, агломерационная концепция кластера в эконо-

мике, сетевая концепция кластера в экономике, бизнес-сеть, коллаборация. 
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Ввиду высокой значимости инноваций в современном обществе субъекты эконо-

мической деятельности не могут зависеть от творческих озарений выдающихся лично-

стей. Творчество должно превратиться в устойчивый ресурс возрастания стоимости. 

В статье рассмотрены три современные методики структурирования и оценки  твор-

ческого потенциала персонала для инновационных целей: инновативно-адаптивный под-

ход М. Киртона, профиль творческого решения проблем М. Басадура и концепция сме-

шанных стилей Дж. Пуччио.  

Ключевые слова: творчество, креативность, творческий стиль, предпочтения, 

проблема, оценка, Kirton Adaption-Innovation Inventory, Simplex Creative Problem Solving 

Process, FourSight.  

 

Введение. Конкурентоспособность, коммерческий успех компаний, организаций, 

стран, отдельных субъектов и их объединений в значительной степени зависит от спо-

собности создавать новые продукты, идеи и процессы, быстро использовать инновации. 

Общепризнанно, что творчество лежит в основе инновационной деятельности, а нова-

торство является атрибутом любой инновации на всех стадиях ее реализации. Ввиду вы-

сокой значимости инноваций в современном обществе субъекты экономической дея-

тельности не могут рассчитывать только на идеи, витающие в воздухе, не могут зависеть 

от творческих озарений выдающихся личностей. Творчество должно превратиться в эко-

номический ресурс. Термин ресурс появился в начале XVII века, «происходит от франц. 

ressource «вспомогательное средство», из resourdre «подниматься», далее из resurgere 

«распрямляться, подниматься», далее из re- «обратно; опять, снова; против» + surgere 

(subrigere) «распрямляться, подниматься», далее из sub- «под, ниже» + regere «управлять, 

направлять; исправлять» (восходит к праиндоевр. reg- «выпрямлять») [1, с. 32]. Этимо-

логически ресурс – это то, что поднимается снова, встает еще раз, возобновляется и вос-

производится, «выпрямляется» и управляется в соответствие с какой-то целью. Под ре-

сурсом нами понимается качественная и количественная мера возможности выполнения 

какой-либо деятельности, набор характеристик некоторых (внешних по отношению к по-

ставленной цели) условий, позволяющий с помощью определенных преобразований по-

лучить желаемый результат. Чтобы превратиться в ресурс, творчество должно быть вы-

членено из окружающей (в данном случае человеческой) природы, структурировано ипо-

дготовлено для устойчивого достижения соответствующих инновационных целей.  

На первый взгляд, постановка задачи выглядит неразрешимой. Необходимо отде-

лить от субъекта его творческие способности, качественно и количественно оценить, под-

вергнуть целенаправленному преобразованию, увязать с таким же образом структуриро-

ванными способностями других людей и организовать эффективное использование этого 

воспроизводимого ресурса на различных этапах инновационного процесса. И сделать все 

это надо в отношении качеств, которые по сути своей предполагают создание того, чего 

еще нет и, возможно, никогда не было. Тем не менее, современная экономическая наука 
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некоторым образом решает эту задачу. В предисловии к книге А. Долгина «Экономика 

символического обмена» доктор экономических наук А. Аузан, отмечая достоинства ра-

боты, пишет: «Еще один любопытный посыл – попытка работать с когнитивными и вре-

менными ресурсами человека наряду с традиционными ресурсами, которыми оперирует 

экономика. Сегодня они плохо учитываются и, как следствие, не лучшим образом исполь-

зуются. На первый взгляд, эта идея несбыточна. Однако экономика давно оперирует мно-

жеством плохо считаемых ресурсов (курсив мой – Л. В.). Вообще все ресурсы, кроме де-

нег, до сих пор непонятно как считаются. Вводится какое-нибудь условное топливо, услов-

ный уголь, условный хлеб – с этими понятиями германское министерство экономики стало 

работать еще в 1930-х годах. А сейчас мы имеем дело с гораздо более тонкими и трудно-

уловимыми субстанциями. Взять хотя бы трансакционные издержки. Разобрать, из чего 

они состоят – задача не из легких даже применительно к обычной фирме. Что уж говорить 

про сферу культуры. Но в принципе, можно посчитать и потери времени от стояния в оче-

редях к чиновникам топ-менеджеров предприятий, и от зряшного просмотра кинофильма. 

Разумеется, они разные у разных людей в зависимости от их уровня дохода и самооценки, 

вернее от того, как человек оценивает час своего времени. Экономика давным-давно ввела 

в оборот плохо считаемые ресурсы. И это нормально, поскольку эпоха абсолютной раци-

ональности и отраслевого разделения наук прошла. Веками это работало, а теперь стало 

сбоить, и нужно искать что-то новое» [2, с. 6–7]. 

Результаты и их обсуждение. Феномен творчества всегда являлся объектом при-

стального внимания философов, ученых, создателей произведений искусства,  изобретате-

лей, а в последние десятилетия стал активно изучаться экономистами, предпринимателями, 

управленцами. Творчество чрезвычайно разнообразно, определений его существует около 

сотни (как и определений инновации). Долгое время творчество изучалось лишь как психо-

логическое явление, индивидуальный, личностный, субъективный феномен. С точки зрения 

запросов экономических организаций, их менеджмента и собственников, бизнеса в целом 

творческая деятельность до последней трети ХХ века практически не исследовалась. В по-

следнее время появилось много работ, в которых пропагандируется идея о творческой дея-

тельности как основном факторе роста конкурентоспособности организации. Исследования 

сосредоточены на выявлении творческого потенциала сотрудников, индивидуальных и ор-

ганизационных аспектах его реализации, в них предлагаются новые методы организации, 

стимулирования и контроля творческой деятельности. Количество публикаций по темам, 

связанным с творчеством, все увеличивается, но очевидный разрыв между теорией и по-

требностями практики в организации творчества как бизнес-процесса остается.  

До сих пор в представлениях о творчестве присутствует идеализированное и ми-

стическое отношение к феномену, истоки которого были заложены тысячелетия назад. 

Хотя в XX веке романтический подход к творчеству и возвышенное отношение к  нему 

были значительно потеснены научными исследованиями, произошли фактически рево-

люционные изменения в менеджменте творчества, скепсис в отношении экономиче-

ской оценки, управления, прогнозирования, регулирования, нормирования творческих 

процессов не преодолен. Мифы о творчестве пока еще достаточно сильны, что препят-

ствует эффективной реализации его инновационного потенциала. Научные исследова-

ния творчества показали его многообразие, противоречивость, неоднозначность,  по-

будили к более глубокому анализу различных аспектов. Но став предметом науки, 

творчество не просто перестало быть сакральным, оно было сведено разными отрас-

лями научного знания к отдельным свойствам – психологической или физиологической 

реакции организма, компенсации социальной неудовлетворенности, познанию и т. д. 

При научном подходе феномен распадался. 

Прагматический подход к творчеству разрабатывался авторами методов поиска 

и генерации инновационных идей, которые активно используются в современной изоб-
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ретательской деятельности. Мозговая атака Алекса Осборна, метод стимулирования во-

ображения Уильяма Гордона и Джорджа Принса, всесторонний подход Эдуарда Де Боно, 

метод ментальных карт Тони Бьюзена, теория решения изобретательских задач 

Г. С. Альтшуллера и многие другие показали высокую результативность (рост творче-

ских решений), что свидетельствует в пользу адекватности лежащих в их основе идей. 

Творчеством здесь считается решение уникальных проблем, разработка новых и усовер-

шенствованных продуктов, услуг, процессов, создание оригинальных перспектив и но-

вых алгоритмов ведения бизнеса. Творческим признается как более эффективное  реше-

ние давно известной задачи, так и новый способ решения прежде неразрешимой или не-

известной проблемы. Прагматический подход объединяет три образующих суть 

творчества черты – новизну, полезность и эффективность. Проявления каждой из них 

обильны и разнообразны, что и служит основой многочисленных определений творче-

ства как создания нового, как генерации новых ценностей, как деятельности, в резуль-

тате которой появляется новый социально значимый продукт и т. д. Тем не менее, в раз-

ных определениях творчества так или иначе отражаются три основные группы его ха-

рактеристик: оригинальность, общественное признание и совершенство исполнения.  

Разработчики методов творческого решения практических проблем создавали свой 

инструментарий на основе синтетической трактовки творчества (возможно, не осознавая 

этого факта). Научные дисциплины при исследовании творчества рассматривают в боль-

шей мере либо его личностную природу, либо социальный контекст. В первом случае 

творчеством признается новое, ценное и совершенное для конкретного индивида, 

а во втором – новое, значимое и эффективное для разных социальных групп и общества 

в целом. Были предприняты попытки (подвергающиеся критике) разделить индивиду-

альные и социальные аспекты творчества. И. Н. Дубина в работе «Творческие решения 

в управлении и бизнесе» пишет: «Для обозначения сферы "субъектно-значимой но-

визны" (т. е. субъектно-личностного феномена творчества) предложено использовать по-

нятие "креативность", которое уже достаточно прочно закрепилось в российской лите-

ратуре по проблематике творчества. Это понятие характеризует способность субъекта 

генерировать субъективно значимо новую идею (новое решение проблемы, новый метод 

или новое устройство, новый художественный образ и т. п.) независимо от присутствия 

(или отсутствия) создаваемого в социально культурном окружении. Соответствующие 

значения имеют производные термины "креативный процесс", "креативный продукт" 

и т. п. Понятие "творчество" предложено рассматривать как более общее понятие (вклю-

чающее в себя, в том числе креативность), отражающее помимо субъективных моментов 

и процесс взаимодействия новизны, порождаемой субъектом деятельности, с существу-

ющим социокультурным контекстом. Это понятие связано с образованием социально-

культурной новизны и значимости.  Таким образом, в творчестве и креативности при-

сутствует момент оценки созданного и создаваемого. В творчестве – это оценка со сто-

роны других, в креативности – по меньшей мере самооценка, однако психологические 

концепции часто исключают из рассмотрения креативности субъективную оценку но-

вого результата, фокусируя внимание на процессе возникновения нового» [3, с. 21–22]. 

Современная психология трактует креативность как предикат человека, как харак-

теристику его естественного состояния. Она является частью общего генетического 

наследия человечества, присуща всем психически здоровым людям, может развиваться 

и подавляться и к применению в конкретных целях должна быть подготовлена. Совре-

менная педагогика также отказалась от положения, согласно которому новое могут со-

здавать только некоторые, особенно талантливые люди. Обучение методам поиска и ге-

нерации творческих идей показало, что способности к творчеству развиваются при соот-

ветствующей тренировке. Являясь универсальным свойством человека, креативность 

имеет разные количественные и качественные параметры и у разных людей и на разных 
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этапах развития одной личности. Для определения этих параметров начали разрабаты-

ваться сначала методы оценки количественной степени выраженности креативных спо-

собностей, а затем оценки качественных различий. При этом оценка уровня креативно-

сти строится как относительная, т. е. как определение степени креативности, а от оценки 

качественных различий ожидается ответ на вопрос, в каких фазах и сферах творческого 

процесса креативные способности данного субъекта проявляются в наилучшей степени. 

Существует два основных психологических подхода к оценке уровня креативности. 

В рамках первого применяются специализированные тесты, в которых определяется пре-

имущественно так называемая дивергентная продуктивность – способность генерировать 

необычные идеи вне зависимости от степени их реализуемости. Второй подход построен 

на решении специальных творческих заданий и оценки предложенных ответов испытате-

лем. Оба подхода имеют ряд методологических изъянов, к которым критики методов от-

носят субъективность в способах оценки, искусственность постановки задач, узость кри-

териев оценки креативности (например, степень отклонения от предложений большин-

ства). Кроме того, эти методики весьма трудоемки, ориентированы на выявление 

творческих способностей прежде всего у детей и оценивают индивидуальную креатив-

ность. Поэтому собственно психологические методы оценки уровня творческого потенци-

ала персонала организации не получили широкого применения в хозяйственной практике. 

В последние десятилетия развиваются и активно используются бизнесом методы 

определения творческих стилей. Стили творчества определяют предпочтения людей при 

решении проблем (their problem-solving preferences). Одни субъекты фонтанируют иде-

ями, не заботясь об их практической реализации, другие предлагают исключительно осу-

ществимые проекты, хотя они не обязательно абсолютно новые, третьи концентриру-

ются на доведении до совершенства разрабатываемых продуктов. Стиль творчества – 

комплексная характеристика личного, персонального подхода человека к решению не-

тривиальных задач, который ему присущ. Концепция творческих стилей опирается 

на прагматическую трактовку творчества, с его базовыми характеристиками в виде но-

визны, полезности и эффективности. 

Концепция творческих стилей разрабатывается, прежде всего, для создания кол-

лективов, успешно работающих над инновационными проектами, в ходе которых ре-

шаются очень разные проблемы. Это и генерация новых идей, и адаптация новшеств 

к потребностям рынка и возможностям производства, и совершенство исполнения, 

и продвижение. На каждом этапе инновационного процесса необходимы творческие 

решения и люди со способностями, адекватными возникающим задачам. Стили реше-

ния проблем разные, но в инновационном процессе равно значимые, поэтому в  эффек-

тивную команду должны входить люди с разными стилями творчества. Необходимо 

определять потенциал членов группы, развивать его в нужном направлении и обеспе-

чить применение их способностей.  

Вторым направлением применения концепции творческих стилей является дифферен-

циация обучения приемам и методам решения нестандартных задач людей с разными сти-

лями. Программы тренингов развития креативности персонала должны быть оптимизиро-

ваны на основе определения творческих стилей. Для одних стилей будут более продуктивны 

занятия по развитию мышления, другим необходимо обучение методам оценки эффектив-

ности решений, для третьих очень полезно изменить отношение к нововведениям. 

Наиболее разработанными, признанными и практически применяющимися 

в настоящее время являются три основных методики идентификации стилей творчества: 

инновативно-адаптивный инвенторий М. Киртона, профиль творческого решения про-

блем М. Басадура и концепция смешанных стилей Дж. Пуччио. Все эти средства не опре-

деляют уровень креативности человека, а пытаются классифицировать и количественно 

оценить предпочтительные действия субъектов при решении инновационных задач.  
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Инновативно-адаптивный инвенторий Майкла Киртона (Kirton Adaption-Innovation 

Inventory – KAI) основан на его адаптационно-инновационной теории, определяющей 

различия в стиле мышления людей, с особым акцентом на креативность, способ опреде-

ления проблем и характер предлагаемых решений [4]. «М. Кертон постулировал и экс-

периментально доказал, что люди реализуют свои творческие способности и решают не-

стандартные проблемы по-разному: в диапазоне от адаптации уже существующих реше-

ний к новым условиям до радикального изменения (инновации). Эти стили он назвал 

адаптивным (adaptive) и инновативным (innovative)... Адапторы иинноваторы по-раз-

ному относятся к поставленной проблеме. Адапторы склонны принимать проблему как 

она есть, со всеми существующими ограничениями. Инноваторы склонны к изменению 

заданной формулировки проблемы. Адапторы предпочитают более релевантные и при-

емлемые решения, которые относительно легко реализовать (стремятся "сделать 

лучше"). Инноваторы предлагают много идей, не очевидно приемлемых для решения 

проблемы (стараются "сделать по-другому"). Адапторы и инноваторы по-разному ис-

пользуют информацию при решении проблемы. Адапторы предпочитают включать но-

вые данные в существующую структуру (контекст) задачи, а инноваторы используют 

новые данные для изменения существующей структуры и парадигмы» [3, с. 133, 134]. 

Адапторы показывают лучшие результаты в обычных условия работы компании, 

инноваторы эффективнее в непредсказуемых ситуациях. Для долгой и успешной жизни 

организации необходимы и те, и другие. Чем однороднее персонал организации с точки 

зрения когнитивных стилей, тем ниже перспективы группы по поиску оригинальных ре-

шений, тем хуже коллектив адаптирован к непредвиденным изменениям. Но если твор-

ческие стили сотрудников противоположны, продуктивность коллективной работы сни-

жается, совместное творчество встречается с серьезными препятствиями, необходимы 

дополнительные усилия для их преодоления. Примечательно, что согласно Киртону 

и его последователям, стиль творчества очень устойчив – он не изменяется с возрастом, 

опытом, квалификацией или социальной позицией. «В рамках этой теории индивидуаль-

ный стиль решения проблем не меняется со временем или с возрастом (Buttner 

& Gryskiewicz, 1993). Адапторы и новаторы проявляют разные взгляды, это может быть 

как положительным, так и отрицательным для организации (Kubes, 1998). Какая-то одна 

из этих характеристик является более естественной для конкретного человека (Buttner 

& Gryskiewicz). Каждый может изобразить атрибуты противоположного стиля как спо-

соб совладать с ситуацией, но в конечном итоге вернется к предпочтительному стилю 

(Киртон, 2003). Эта теория способствует тому, что ключ к эффективному сотрудниче-

ству находится в понимании когнитивного стиля каждого человека и совместной работы 

с кем-то другого стиля для баланса (Meneely & Portillo, 2005)»1 [5, с. 69]. 

Для определения творческих стилей М. Киртон разработал специальный инстру-

ментарий – Kirton Adaption-Innovation Inventory или KAI. KAI состоит из шкалы, анкеты 

и алгоритмов обработки ответов анкетируемых субъектов. Первая часть конструкции 

представляет собой шкалу с диапазоном оценок от 32 до 160, где стиль оценивается как 

преимущественно адаптивный при значениях до 100 относительных единиц и как пре-

имущественно инновативный при значениях выше 100 единиц. Значения единиц стиля 

формируются на сравнительной основе, то есть они относительны. Более высокие значе-

                                                 
1 Within this theory, the individual’s problem-solving style does not change over time or with age (Buttner 

& Gryskiewicz, 1993). Adaptors and innovators each exhibit different attitudes that can be either positive or neg-

ative for the organization (Kubes, 1998). One set of these characteristics comes more natural for each person 

(Buttner & Gryskiewicz). Everyone can portray attributes of his or her opposite style as a coping mechanism, but 

will eventually return to the preferred style (Kirton, 2003). This theory promotes that a key to effective collabora-

tion is in understanding each person’s cognitive style and working along side someone of the other style for balance 

(Meneely & Portillo, 2005). 
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ния не свидетельствуют о «лучших» творческих способностях, они говорят лишь о пред-

почтениях. Основная шкала KAI дополнена тремя вспомогательными шкалами оценки 

оригинальности, эффективности и согласованности, в полном соответствии с тремя от-

меченными выше основными группами характеристик творчества. Вторая часть KAI – 

это анкета с 33 основными вопросами (есть и дополнительные), а третьей частью служит 

особый алгоритм обработки ответов. За пятьдесят лет активного тестирования и приме-

нения KAI подтвердила достоверность формируемых оценок. Исследования М. Киртона 

показали, что стиль примерно двух третей всех респондентов находится в интервале 

от 70 до 120 в единицах его шкалы.  

В 1995 г. были проведены эксперименты по оценке различий в творческих подхо-

дах мужчин и женщин – менеджеров проектов. Они показали, что инновационные 

оценки KAI у женщин были неизменно выше, чем у мужчин. Автор работы Таллетт счи-

тает, что это связано с необходимостью женщин демонстрировать более высокий уро-

вень креативности для лидерства. Он особо подчеркивает необходимость понимания ню-

ансов культуры и ценности познавательного стиля каждого человека независимо от пола. 

Были проведены эмпирические исследования для сравнения оценок KAI менеджеров 

из Великобритании, Австралии и США. Результаты показали аналогичный общий балл 

KAI для менеджеров из каждой страны. Интересно, однако, что они выявили потреб-

ность в «фасилитаторах» для создания эффективных команд. Этими фасилитаторами яв-

ляются люди, которые получили средний балл в инвентории KAI. В более успешных ко-

мандах эти «связующие сотрудники» обеспечивают коммуникацию между адапторами 

и новаторами. Аналогичные баллы по KAI получили менеджеры словацких, итальянских 

и американских компаний. Применяя KAI в различных организациях, исследователь 

(Kubes) особо подчеркнул, что методика эффективна при переходе через культурные гра-

ницы [5, с. 73]. Эксперименты показали различия в оценках когнитивных стилей людей 

разных профессий и средних показателей KAI по гендерному признаку. Мужчины 

(их KAI составил около 98 единиц по шкале Киртона) были ближе к новаторам, жен-

щины (KAI около 91) – к адапторам.  

Профиль творческого решения проблем Мина Басадура (Creative Problem Solving 

Inventory), созданный после инновативно-адаптивного инвентория Майкла Киртона, 

опирается на авторскую трактовку творческого процесса. В статье 1990 г. Басадур, Грен 

и Вакабаяси представили организационные инновации как непрерывный, динамичный, 

круговой процесс из четырех стадий. На стадии генерации происходит обнаружение хо-

роших проблем, намеренный поиск новых возможностей и рассмотрение неудовлетво-

рительных ситуаций как «золотых яиц». На стадии концептуализации эти проблемы 

определяются, кристаллизуются, складывается понимание ключевой задачи. Стадия оп-

тимизации обеспечивает разработку новых решений, а реализация претворяет 

их в жизнь. Авторы затем разделили четыре этапа на восемь меньших шагов. Каждый 

шаг содержит дивергентные и конвергентные мини-процессы, называемые ideation-

evaluation (производство идеи – оценка идеи). 

В соответствии со структурой творческого процесса М. Басадур определил че-

тыре стиля творчества – инициатор, концептуализатор, оптимизатор и реализатор, 

назвав их доминирующими. Инициатор (Generator) «открывает» творческий процесс, 

лучше других ощущает проблемную ситуацию, способен сделать проблему очевидной, 

сформулировать и переформулировать. Он отлично ориентируется в информации 

по проблеме, ищет принципиальное решение в разных направлениях, мало заботясь 

о подробностях. Концептуализатор (Conceptualize) строит систему из множества идей, 

увязывает разные подходы. Он мыслит и ассоциативно и абстрактно, предлагает логи-

чески стройные целостные теоретические конструкции, но не интересуется практиче-

ской стороной создаваемых моделей. Оптимизатор (Optimizer) с выраженными анали-

тическими способностями оценивает выдвинутые идеи, оптимизирует и превращает их 
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в практически осуществимые проекты. Реализатор (Implementor) лучше всех вопло-

щает новые замыслы, ориентирован на практический результат, готов идти на риск, 

следует методу «проб и ошибок». 

Методика Басадура кроме описания стилей тоже содержит анкету, алгоритм обра-

ботки ответов и графический инструментарий для построения визуальной характери-

стики субъекта. Анкета представляет собой перечень слов, которые ранжируются ре-

спондентом в соответствии с его подходом к проблеме. График, который строят по ре-

зультатам обработки анкеты, позволяет наглядно представить структуру творческих 

способностей человека. Он выглядит как множество треугольников, каждый из которых 

показывает степень проявления соответствующего стиля. Поэтому модель и получила 

название Simplex Creative Problem Solving Process – симплекс Басадура [6]. 

Труды Алекса Осборна и Майкла Киртона послужили основанием для концепции 

смешанных стилей Джерарда Пуччио. Он предположил, что у человека может быть не-

сколько в разной степени выраженных творческих стилей. Для их определения Дж. Пуч-

чио разработал собственную систему FourSight (четыре точки зрения). Как отмечает сам 

автор, «FourSight был создан, чтобы определить, как люди взаимодействуют с творче-

ским процессом» [7]. В FourSight исследуются четыре доминирующих и одиннадцать 

смешанных стилей как комбинации доминирующих. Основные стили представлены по-

становщиком (от clarify – уточнять, просветлять), генератором (ideator – как речевая кон-

струкция для производителя идей), разработчиком (от develop – развивать, конструиро-

вать, совершенствовать) и внедренцем (от implement – осуществлять, претворять 

в жизнь). Постановщик концентрируется на прояснении проблемной ситуации, осторо-

жен в ее оценке, предпочитает организованный поиск, системно подходит к постановке 

задачи и ее решению. Детально анализирует информацию, стремится к точным опре-

делениям, серьезен, методичен, организован. Но его чрезмерная фиксация на внесении 

ясности в проблему тормозит продвижение творческой команды. Генератор идей видит 

проблему глобально, свободно творит, используя не только хорошее логическое мыш-

ление, но и развитое воображение и глубокую интуицию. Он абстрагируется от дета-

лей, легко создает все новые теоретические конструкции, независим, адаптивен. 

Но быстрая смена не достаточно проработанных идей, далеких от практического во-

площения, дезорганизует работу команды. Разработчик идеален при проверке предло-

женных решений, незаменим в адаптации их запросам практики, в организации реаль-

ного воплощения идей. Он прагматичен, последователен, осторожен. Но привязан-

ность к одному единственно верному решению и излишний прагматизм – 

отрицательные черты стиля. Внедренец нацелен на практические результаты проекта, 

стремится быстрее воплотить идею, даже не особенно проработанную, с неясными пер-

спективами, настойчив, целеустремлен, напорист. Опрометчивость, нетерпимость, за-

вышенная самооценка являются недостатками этого стиля.  

Дж. Пуччио считает, что у сотрудника не обязательно преобладает только один 

стиль. Их сочетания образуют смешанные стили, например, Early Bird – сильный поста-

новщик и генератор – ранняя пташка, Analyst – сильный постановщик и разработчик – 

аналитик, Accelerator – сильный постановщик и сильный внедренец – ускоритель, Inte-

grator – равно выражены все стили – интегратор и т. д. [8]. В методику FourSight, позво-

ляющую дифференцировать названные выше стили, входит анкета, регламент обработки 

ответов и интерпретации результатов. Анкета представляет собой набор суждений, с ко-

торыми респонденты должны согласиться или нет, поставив оценку по определенной 

шкале. Первая версия методики содержала 87 вопросов-утверждений. После 12 лет ра-

боты над FourSight, который был за это время проверен в сотнях экспериментов, в вер-

сии 6.1 Дж. Пуччио оставил 36 пунктов анкеты – по 9 на каждый доминирующий стиль. 

Результаты определения стилей сотрудников представляются графически, затем инте-

грируются в творческий профиль коллектива. 
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Выводы. Все описанные выше методики оценки творческого потенциала персо-

нала организации являются не только теоретическими конструкциями. Они практически 

применялись, и результаты, полученные при их использовании, были верифицированы 

и валидированы в полевых испытаниях. Как отмечает Н. И. Дубина, «наиболее обширная 

статистико-эмпирическая база – у инструмента KAI, который используется уже около 

30 лет. Значительно меньшее распространение получил симплекс Басадура, хотя он был 

разработан еще в 1980-х гг. и проходил тестирование на выборках, суммарная числен-

ность которых составляет несколько сотен респондентов. Хорошие перспективы практи-

ческого использования имеет Foursight, несмотря на то, что на рынке консалтинго-тре-

нинговых услуг он появился всего около 5 лет назад. Foursight построен на базе серьез-

ных теоретических и методологических разработок и тщательно проведенных 

эмпирических исследований» [3, с. 146]. FourSight применяют Амазон, IBM, Дисней, 

Гугл, Крафт, Найк, Хьюлетт-Паккард, Кока-Кола, Интел, Дженерал Моторз, Файзер, 

CBC, BBC, Американское онкологическое общество, Джонсон и Джонсон, USBank, Уни-

верситет штата Нью-Йорк и многие другие [9]. Хотя в цитированной выше работе 

Н. И. Дубина пишет, что «специальной проверки сопоставимости результатов использо-

вания трех основных инструментов (KAI, Basadur Simplex и Foursight) не проводилось» 

[3, с. 147], в одной из упоминавшихся нами работ Дж. Пуччио представлено сравнение 

этих и некоторых других, менее распространенных методик. Дж. Пуччио показал сход-

ство результатов по KAI и FourSight и содержательное отличие FourSight от симплекса 

Басадура [7]. Все три методики используются как реальные средства производства, ра-

ботают в качестве инструментов при проведении оценки творческого персонала органи-

зации на платной основе. 

Разработчики методик, осознают они это или нет, при создании своих инструментов 

опираются на фундаментальную парадигму товарного хозяйства. Применение принципов 

абстрактной эквивалентности, комбинаторики и виртуального исчисления [10] к структу-

рированию феномена творчества превращает его в ресурс возрастания стоимости. Воз-

можно, пока инструментарий не совершенен и выглядит умозрительно. Но и деление ак-

тивов на основные и оборотные, и многочисленные классификации затрат, и способы 

оценки эффективности и многие другие тривиальные сегодня методические подходы 

и приемы управления экономическим развитием когда-то воспринимались именно так. 
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Статья посвящена исследованию системы факторов, обуславливающих регио-

нальную дифференциацию условий обеспечения услугами водоснабжения. Определены 

национальные приоритеты и критерии развития системы управления водопроводно-

канализационного хозяйства (ВКХ) Республики Беларусь.  Определены параметры 

оценки обозначенных критериев развития ВКХ на региональном и республиканском 

уровне. Исследованы факторы дифференциации условий развития водопроводно-кана-

лизационного хозяйства регионов Республики Беларусь, обусловливающие региональ-

ные особенности их функционирования и обеспеченности населения услугами ВКХ. 

Ключевые слова: водоснабжение, региональная дифференциация, национальная 

безопасность, риски.  

 

Введение. Согласно национальной стратегии устойчивого социально-экономи-

ческого развития Республики Беларусь на период до 2030 г. «Стратегическая цель ре-

гиональной политики Республики Беларусь – комплексное развитие каждого региона 

и уменьшение существующих региональных различий с учетом эффективного ис-

пользования его ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ в интересах 

обеспечения высоких стандартов жизни населения, сохранения природы и позитив-

ного вклада регионов в национальную конкурентоспособность и безопасность» [2]. 

В стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата 

на период до 2030 года определено, что «водные ресурсы являются одним из ключе-

вых элементов устойчивого развития государства, имеющим огромное значение для 

его социальных, экономических и экологических аспектов» [3]. Вода – это жизненное, 

экономическое и социальное благо при этом вода относится к категории ограничен-

ных ресурсов: мировое водопотребление опережает естественно природное возобнов-

ление пресной воды. Обеспечение населения качественной питьевой водой является 

приоритетной социально-экологической задачей Республики Беларусь. Законом Рес-

публики Беларусь «О питьевом водоснабжении» на государственном уровне установ-

лены правовые гарантии удовлетворения потребностей физических и юридических 

лиц в питьевой воде в соответствии с нормативами качества питьевой воды и нормами 

питьевого водопотребления, а также государственные гарантии надежности и без-

опасности питьевого водоснабжения. Однако водные ресурсы распределены неравно-

мерно и их качество отличается по регионам Республики Беларусь, что обуславливает 

необходимость более глубокого исследования факторов, определяющих региональ-

ную дифференциацию условий водоснабжения в Республике Беларусь.  
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Вопросами регионализации водопроводно-канализационных предприятий Рес-

публики Беларусь и реформирования системы ЖКХ в целом занимались А. Б. Бахмат 

[4], А. Д. Гуринович [5], Г. Л. Харевич [6], В. А. Новак [7]. Вместе с тем, факторы 

региональной дифференциации развития ВКХ исследованы пока недостаточно. 

Цель данной статьи – провести анализ параметров региональной дифференциа-

ции развития ВКХ  Республике Беларусь и факторов ее обуславливающих. 

Результаты и их обсуждение. Анализ программных документов (Концепции со-

вершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года, 

ГП «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, (подпрограмма 

«Чистая вода»), Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2030 г., Программы социально-экономиче-

ского развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Стратегии в области охраны 

окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 года, Водной стратегии 

Республики Беларусь на период до 2020 года, Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, др.) [8–13] позволил определить национальные приоритеты 

в развитии системы управления ВКХ для Республики Беларусь, это: 

повышение национальной безопасности и социальной стабильности через гаран-

тированное обеспечение населения и отраслей экономики водой в необходимых объ-

емах и требуемого качества (критерии: доля населения, охваченного качественным 

питьевым водоснабжением и другими услугами ВКХ, удельный вес платы за услуги 

ВКХ в среднедушевом доходе, динамика тарифов); 

сохранение водного потенциала страны и экологического состояния водных ре-

сурсов через повышение эффективности использования и охраны водных ресурсов, 

улучшении их качества в соответствии с потребностями общества и возможным из-

менением климата (критерии: отношение фактических параметров антропогенной 

нагрузки к их пороговым значениям);  

повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов 

в ВКХ (водных, трудовых, финансовых, производственных, территориальных) через 

экономическое стимулирование сокращения удельного водопотребления, непроизво-

дительных потерь воды, исключение необоснованного использования воды питьевого 

качества на технологические и хозяйственные нужды, модернизацию инженерных се-

тей и водохозяйственных объектов, внедрение водосберегающих технологий (крите-

рии: уровень потерь воды при транспортировке от источника к потребителю; удель-

ный вес водохозяйственных объектов прошедших реконструкцию и ремонт, доля из-

носа водохозяйственных объектов, производительность туда и оборудования, 

удельные затраты на единицу продукции); 

повышение инвестиционной привлекательности регионов через совершенство-

вание ценовой политики на воду и развитие инфраструктуры водоснабжения и водо-

отведения (критерии: отношение тарифов в регионе к среднереспубликанским; про-

цент охвата населенных пунктов системами ВиК; доля износа водохозяйственных 

объектов региона). 

Вместе с тем, практическая реализация национальных приоритетов развития си-

стемы управления ВКХ Республики Беларусь сталкивается с определенными трудно-

стями, вызванными региональной дифференциацией условий водоснабжения. 

В Беларуси для питьевого водоснабжения крупных городов (кроме трех) и ма-

лых населенных пунктов используются исключительно подземные воды. На боль-

шинстве разведанных и эксплуатируемых месторождений качество воды не соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения по содержанию же-

леза, концентрация которого достигает 5–6 и более мг/л. На ряде водозаборов имеется 

превышение допустимых концентраций марганца, азотистых соединений и др. [14]. 

Подземные воды на территории республики хотя и распространены повсеместно, 
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но залегают на  разных глубина и приурочены к породам с различным литологиче-

ским составом, что обуславливает наличие характерных для водных объектов избы-

точного содержания биогенных веществ, обусловленное, как правило, антропогенной 

нагрузкой. Так, превышение норм по железу есть в 41 % белорусских артезианских 

скважин. Самые насыщенные этим металлом воды – в районах, где много болот, 

в Брестской и Гомельской областях [15]. 

Совершенствование системы управления ВКХ в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве должно быть направлено на решение следующих задач в этой сфере: 

довести уровень обеспечения потребителей водой питьевого качества по респуб-

лике до 100-процентного, повысить качество услуг ВиК в отстающих регионах за счет 

модернизации существующих и строительства новых сетей и объектов ВКХ; привле-

чения дополнительных внебюджетных инвестиционных ресурсов  республиканских 

и областных инновационных фондов; привлечения производственных, кадровых 

и финансовых ресурсов высокоэффективных водоканалов через объединение с ними 

производственных участков ВКХ районных ЖКХ; роста инвестиционной привлека-

тельности региональных водоканалов; 

устранить региональную дифференциацию тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения и неравенство граждан в вопросах доступности услуг ВКХ за счет 

проведения единой тарифной политики контролируемой единым органом управления 

отрасли и выравнивания удельных затрат в регионах; 

снизить издержки на услуги ВКХ в отдельных районах за счет выделения иму-

щественных комплексов ВКХ районов из состава многопрофильных предприятий 

ЖКХ и отказа от финансирования за счет выручки от услуг ВКХ убыточных видов 

деятельности районных ЖКХ. 

В целом в Республики Беларусь обеспеченность централизованными системами 

водоснабжения составляет – 90,5 %. При этом обеспеченность различна по областям 

страны, данные различия представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Доля обеспеченного населения  централизованными системами 

водоснабжения  в общем объёме водоснабжения по областям Республики Беларусь 

 

Наиболее обеспеченной централизованными системами водоснабжения явля-

ется Могилёвская область (92,4 %), худшая обеспеченность централизованными си-

стемами водоснабжения наблюдается в Гродненской области (89,1 %). Данный факт 

обусловлен количеством населенных пунктов и численностью их населения, а также 
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количеством предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения, в том числе 

и крупных предприятий (водоканалы).   

Еще большая дифференциация наблюдается в разрезе типов населенных 

пунктов и зависит от их размеров: чем больше размер населенного пункта, тем 

больше процент обеспеченности централизованными системами водоснабжения, 

чем меньше населенный пункт, тем ниже процент обеспеченности. Данная зависи-

мость представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Доля обеспеченного населения  централизованными системами 

водоснабжения в разрезе городов, агрогородков и  сёл  по областям 

 Республики Беларусь 

 

Различия в обеспеченности системами централизованного водоснабжения на ад-

министративных уровнях, обусловлены неравномерностью распределения населения, 

что в свою очередь обуславливает, что водоканалы функционируют в крупных насе-

ленных пунктах с большей численностью населения. В региональных областных цен-

трах, с меньшей численностью населения, обеспечением водоснабжением и канализа-

цией занимаются местные структуры ЖКХ. Отсутствие структурных подразделений 

и сложность обслуживания локальных сетей в сельской местности определяют диф-

ференциацию обеспеченности услугами ВКХ на разных административных уровнях.  

Питьевая вода в Беларуси соответствует международным критериям безопасно-

сти, в том числе рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения [16]. Од-

нако наблюдается региональная дифференциация в обеспеченности водоснабжением 

питьевого качества, представленная на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Удельный вес обеспеченного населения  водоснабжением питьевого 

качества в общем объёме водоснабжения 

 

Так, наибольший процент населения, обеспеченного водой питьевого качества 

в Брестской области – 90,5 %, а наименьший – в Могилёвской области – 83,8 %.  

Качество воды водных объектов формируются под влиянием комплекса факто-

ров природного и антропогенного происхождения. Факторы естественного происхож-

дения, как правило, обусловлены природным содержанием отдельных загрязняющих 

веществ в воде и почве. В бассейнах рек Республики Беларусь к таким показателям 

относятся железо и марганец. Так, например, почти повсеместно содержание железа 

в подземных водах превышает нормы, установленные для питьевого водоснабжения. 

К причинам различия качества питьевой воды по областям Республики Беларусь 

можно отнести: влияние сбросов сточных вод от промышленности городов и живот-

новодческих комплексов; загрязняющие вещества, поступающие с атмосферными 

осадками; радионуклиды. Низкое качество питьевой воды в малых населенных пунк-

тах является следствием стихийного развития систем водоснабжения. В результате 

этого образовалась весьма неконструктивная система трубопроводов. При этом орга-

низация централизованного водозабора со станцией обезжелезивания становится 

практически невозможной без коренной реконструкции водопроводной сети [14]. 

Дифференциация условий обуславливает уровень затрат на водоснабжение, что 

влечет за собой разбежку в уровне тарифов. Согласно статистическим данным Мини-

стерства жилищно-коммунального хозяйства удельные затраты на 1 м3 воды в си-

стеме водоснабжения варьируются по регионам Республики Беларусь от 0,76 руб. 

за 1 м3 в г. Минске до 1,18 руб. за 1 м3 в Гомельской области. Данный показатель 

в среднем по республике составляет 1,03 руб. за 1 м3 воды.  

Сравнительный анализ позволил определить, что тарифы на водоснабжение и во-

доотведение по областям Республики Беларусь отличаются. Данные представлены на 

рисунке 4. Так, наименьший тариф  на водоснабжение в 2017 году зафиксирован 

в г. Минске, а наибольший – в Витебской и Гомельской областях. Среди тарифов на во-

доотведение наименьший тариф установлен в г. Минске, а наибольший  – в Минской 

области. Следует отметить, что субсидированные тарифы на водоснабжение и водоот-

ведение существенно ниже затрат на водоснабжение и водоотведение, которые отра-

жают полный тариф [17, с. 155]. 

 

90,5

86,3

85

88,8 88,6

83,8

80

82

84

86

88

90

92

Брестская 

область

Витебская 

область

Гомельская 

область

Гродненская 

область

Минкая 

область

Могилёвская 
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Рисунок 4  – Сравнительный анализ тарифов на водоснабжение и водоотведение 

по областям за 2017 г. 

 
В связи с этим, необходимо устранить региональную дифференциацию тарифов 

на услуги водоснабжения за счёт проведения единой тарифной политики, контроли-
руемой единым органом управления отрасли, чтобы уравнять неравенство граждан 
в вопросах доступности услуг ВКХ. Различия между регионами и городами по усло-
виям обеспечения услуг ВКХ, которые наблюдаются во всех странах мира, обуслов-
лены многими природно-географическими, социальными, экономическими, демогра-
фическими и другими факторами. Обострение региональных различий становилось 
одной из причин ослабления социально-экономического единства, а в отдельных слу-
чаях – превращалось в угрозу национальной безопасности государства. Солодовни-
ков С. Ю. утверждает: «В современном глобализирующемся мире ни одно государ-
ство не может обеспечить свое устойчивое социально-эколого-экономическое разви-
тие без непрерывного роста социального потенциала общества в целом, групп 
и классов в него входящих, отдельных индивидов. Именно увеличение социального 
потенциала на всех уровнях – вот важнейшая предпосылка социально-экономической, 
экономической, политической и экологической безопасности Беларуси» [1, с. 5–6]. 
В свою очередь, рост социального потенциала невозможен без удовлетворения базо-
вых потребностей, таких, как потребность в чистой воде. Соответственно проблема 
водоснабжения в регионах носит общереспубликанский характер. 

С целью объективной оценки реального уровня дифференциации условий нами 
разработан комплекс показателей: 

 доля населения, охваченного качественным питьевым водоснабжением 
и другими услугами ВКХ (фактический уровень 90,5 %, требуемый уровень – 100 %);  

 удельный вес платы за услуги ВКХ в среднедушевом доходе населения 
(с учетом субсидий и при 100 % оплате населением стоимости услуг ВКХ) (фактиче-
ский уровень 0,71 % по субсидированному тарифу и 1,07 по полному тарифу, реко-
мендуемый уровень  < 3 %); 

 уровень дифференциации тарифов на 1 м3 воды в системе водоснабжения 
и на 1 м3 сточных вод в системе канализации в регионах (отношение самых высоких 
к самым низким) (фактический уровень 335 % по водоснабжению и 455 % по водоот-
ведению, рекомендуемый уровень  100 %).  

 удельный вес потерь воды при транспортировке от источника к потреби-
телю (фактический уровень 14,8 %, требуемый уровень  – 12 %);  

 доля износа объектов водоснабжения и канализации (фактический уровень 
50,25 %, требуемый уровень < 40 %). 
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Анализ предложенных показателей позволил систематизировать проблему диффе-
ренциации на региональном уровне.  Так, наиболее охваченным качественным питьевым 
водоснабжением и другими услугами ВКХ является г. Минск и Могилёвская область, 
в целом по стране процент обеспеченности централизованным водоснабжением и кана-
лизацией составляет 90,5. Дифференциация денежных доходов в расчёте на душу насе-
ление и тарифов на услуги водоснабжения и канализацию по областям Республики Бе-
ларусь обуславливают различие удельного веса платежей за услуги ВКХ в среднедуше-
вом доходе населения. Анализ удельного веса платежей за услуги ВКХ в среднедушевом 
доходе население из расчёта субсидированного и полного тарифов позволил отметить, 
что в 2018 году в сравнении с 2017 годом показатель возмещения платежей ВКХ в сред-
нем по стране достиг 90 % (в 2017 году данный показатель составлял 66 %). Отметим, 
что в г. Минске и ряде других крупных водоканалов данный показатель достиг 100 %. 
Наибольший удельный вес потерь воды при транспортировке от источника к потреби-
телю зафиксирован в г. Минске (22,7 %), данный факт может быть обусловлен наиболь-
шей протяженностью водопроводно-канализационной сети (3087,8 км), что в несколько 
раз превышает аналогичный показатель среди предприятий ВКХ. Наибольшая доля из-
носа водопроводных сетей за 2017 г. отмечена в Могилёвской области и составляет 
53,28 %. Лучший данный показатель среди областей у Минской области – 34,68 %. Уро-
вень износа канализационных сетей по Республике Беларусь варьируется от 38,5 % 
в г. Минске до 54,3 % в Гомельской области. Доля износа объектов водоснабжения и ка-
нализации в среднем по стране составляет 45,4 и 50,25 % соответственно. Недостаточ-
ные объемы технического обслуживания и модернизации систем водоснабжения и водо-
отведения в районных организациях ЖКХ обусловленные недостатком производствен-
ных, кадровых и финансовых ресурсов (общая протяженность сетей водоснабжения 
составляет – 38 203,6 км, потребность в замене – 10 814,6 км, или 28,3 %, для обеспечения 
100 % населения централизованным водоснабжением необходимо строительство допол-
нительно 4506 км водопроводных сетей. По водоотведению в замене нуждаются 
1243,8 км сетей из 18 542,6 км – 6,7 %). 

Факторы обусловливающие региональную дифференциацию условий развития 
ВКХ в Республике Беларусь можно разделить на 3 группы: 

– организационно-экономические (особенности управления, финансирования и ор-
ганизации взаимодействия субъектов ВКХ регионов);  

– природно-территориальные (особенности обеспеченности региона водными 
ресурсами, глубина залегания подземных источников, наличие поверхностных источ-
ников, уровень загрязнения); 

– технико-технологические (протяженность трубопроводов, износ объектов инфра-
структуры, наличие систем мониторинга состояния и функционирования систем): 

В целом, осуществление государственного регулирования, формирование и реали-
зация государственной политики в ВКХ, возложено на Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства. Однако, решением отдельных правовых, организационных, эконо-
мических, технических вопросов, связанных регламентированием деятельности органи-
заций ВКХ в Республике Беларусь, кроме Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства занимаются: Министерство здравоохранения (Государственное учреждение 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»), Мини-
стерство природы и охраны окружающей среды, Министерство  финансов, Министер-
ство экономики, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Государственное 
объединение по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» (входит 
в структуру Министерства сельского хозяйства), Министерство антимонопольного регу-
лирования и торговли (МАРТ). 

Системы питьевого водоснабжения могут находиться в государственной собствен-
ности, а также в собственности юридических и физических лиц. Для Республики Бела-
русь характерно наличие различных организационно-правовых форм предприятий ВКХ: 
юридически самостоятельные коммунальные унитарные производственные предприя-
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тия (например, КПУП «Борисовводоканал»); филиалы в составе многопрофильных ор-
ганизаций ЖКХ (например, филиал «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжил-
комхоз»), дочерние коммунальные производственные предприятия (например, Осипо-
вичское дочернее унитарное коммунальное производственное предприятие «Водока-
нал») и одно открытое акционерное общество (ОАО «Слонимводоканал»).  

Основную функцию управления и координации в сфере ЖКХ Республики Беларусь 
выполняют областные предприятия ЖКХ (управления ЖКХ облисполкома, областные 
государственные объединения (унитарные предприятия) ЖКХ). В своей основной дея-
тельности областное управление (государственное объединение) ЖКХ подчиняется об-
лисполкому, а методически Министерству ЖКХ Республики Беларусь.  

Действующая структура управлений ЖКХ облисполкомов (областных государ-
ственных объединений ЖКХ) в областном разрезе разнородна как по своей организацион-
ной структуре, так и по источникам финансирования ее деятельности. Общее руководство, 
управление и координация производственно-хозяйственной деятельности, представление 
интересов местных предприятий ЖКХ (ВКХ) в областях находятся в компетенции: 
в Брестской области – Брестского областного унитарного предприятия «Управление 
ЖКХ»; в Могилевской области – управления ЖКХ Могилевского облисполкома (в пер-
спективе хозяйственные функции по управлению подведомственными предприятиями 
ЖКХ области перейдут в государственное объединение «ЖКХ Могилевской области»), 
в других областях республики для этой цели были созданы областные государственные 
объединения ЖКХ, деятельность которых финансируется в основном за счет отчислений 
подведомственных предприятий ЖКХ, в том числе предприятий ВКХ. В г. Минске общее 
руководство, управление и координация производственно-хозяйственной деятельности, 
представление интересов организаций ЖКХ, в том числе УП «Минскводоканал», осу-
ществляет государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство». 
В Гродненской, Гомельской, Могилевской областях до сих пор функционируют област-
ные предприятия ВКХ (областные водоканалы). В настоящее время основные функции 
областных предприятий ВКХ сводятся к контролю за выполнением производственных 
программ доводимых до городских (районных) предприятий ВКХ областными управле-
ниями (объединениями) ЖКХ  и анализу статистической, бухгалтерской информации по 
результатам производственно-хозяйственной деятельности городских (районных) пред-
приятий ВКХ. Вариант образования областного объединения с подчинением себе водока-
налов как филиалов без образования юридических лиц и ведения самостоятельного бух-
галтерского баланса был апробирован в Витебской области. В 2018 г. к УП «Витебскобл-
водоканал» были присоединены на правах филиалов УП «Полоцкводоканал», 
ГП «Оршаводоканал», ГП «Нополоцкводоканал» и все участки ВКХ выделенные их рай-
онных ЖКХ. Разнородность системы управления ВКХ в различных областях во многом 
сложилась как результат незаконченности начатых в разное время реформ. 

В технологическом плане, на балансе предприятий ЖКХ (ВКХ) находится ориенти-
ровочно 10 197 скважин, 1 300 очистных сооружений (из которых 54 % от общего объема 
составляют сооружения с искусственной очисткой), 598 станций обезжелезивания воды, 
38 200 километров сетей водопроводных и 18 500 километров канализационных сетей [4]. 

Согласно данным официальной статистики (рисунки 5 и 6) наибольший удельный 
вес сетей и водопроводов свыше 30 лет в общей протяженности приходится 
на Витебскую область, данный показатель составляет 41,4 %. Лучшая обеспеченность 
сетями и водопроводами среди регионов у Брестской области – 17 %. На 1 января 2018 г. 
общая протяженность сетей составляет – 38203,6 км. Потребность в замене составляет 
10814,6 км или 28,3 %. 

 

http://www.aquaby.by/kup-rechicavodokanal
http://www.aquaby.by/kup-rechicavodokanal
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Рисунок  5 – Удельный вес протяженности сетей и водопроводов, свыше 30 лет 

в общей протяжённости сетей 

Источник: собственная разработка авторов на основе данных Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь) [18] 

 

 
 

Рисунок 6  – Удельный вес протяжённости канализационных сетей и коллекторов, 

свыше 50 лет в общей протяжённости сетей  

Источник: собственная разработка авторов на основе данных Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь) [18] 
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Наибльший удельный вес протяженности канализационных сетей и коллекторов, 

свыше 50 лет в общей протяженности приходится на  г. Минск, данный показатель равен 

12,4 %. Наименьший процент износа канализационных сетей и коллекторов в Брестской 

области – 5 %. Общая протяжённость сетей составляет 18542,6 км из которых 1243,8 км 

необходимо заменить. 

В контексте природно-территориальных особенностей водоснабжения регионов 

Республики Беларусь можно выделить расположение региона относительно основных 

источников водных ресурсов т. е. бассейнов рек Днепр, Западная Двина, Западный Буг, 

Неман и Припять обусловливающее обеспеченность и качество водных ресурсов, за-

траты на проведение подготовки воды и очистки сточных вод. Расположение объектов 

ВКХ обусловлено также, неравномерным распределением населения по территории Рес-

публики Беларусь, что влечет территориальную рассредоточенность источников водо-

снабжения, так как источниками водоснабжения являются как подземные, так и поверх-

ностные источники воды, которые располагаются на удаленном расстоянии от станций 

подготовки воды и водопользователей, что влияет на протяженность инженерных сетей 

и себестоимость услуг ВКХ. 

Выводы. Выявленные различия (обеспеченность централизованными системами 

водоснабжения; региональная обеспеченность централизованными системами водоснаб-

жения в разрезе город, агрогородок, село; обеспеченность водой питьевого качества; за-

траты и тарифы на услуги водоснабжения) обуславливают следующие факторы: различ-

ная плотность обслуживаемого населения, разная протяженность эксплуатируемых си-

стем водоснабжения и канализации, неравномерность распределения крупных 

хозяйствующих субъектов. Объективные условия и факторы, предопределяющие регио-

нальную дифференциацию развития организаций ВКХ в Республике Беларусь, являются 

причиной существенных различий в качестве оказываемых услуг водоснабжения и во-

доотведения в регионах, что может стать угрозой социальной стабильности и националь-

ной безопасности страны и вызвать ряд рисков. Как указывает Ю. В. Мелешко «риск 

снижения уровня удовлетворения потребностей водопользователей (недопотребление 

воды, как гражданами, так и хозяйствующими субъектами представляется угрозой эко-

номической безопасности страны по водному фактору)» [19, с. 111]. Кроме того, следует 

выделить риск для здоровья населения (водные источники продолжают подвергаться 

техногенному воздействию различной интенсивности, что увеличивает совокупный риск 

для здоровья и повышает уязвимость человека вследствие изменения водного фактора); 

риск снижения инвестиционной привлекательности регионов по причине недостатка фи-

нансирования модернизации водопроводно-канализационного хозяйства регионов.   

В связи с тем, что устранение региональной дифференциации не представляется 

возможным в силу объективного характера обуславливающих ее социально-экономиче-

ских и природно-демографических факторов, возникает необходимость разработки мер 

по сглаживанию их последствий для населения. 

При разработке направлений сглаживания региональной дифференциации условий 

обеспечения услуг ВКХ следует принимать во внимание следующие риски: экономиче-

ской и социальной безопасности страны, здоровья населения, инвестиционной привле-

кательности регионов. 
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Статья посвящена исследованию экономической безопасности предприятия лег-

кой промышленности в контексте роботизации сквозь призму принципов, положенных 

в основу формирования компетенций специалистов по экономической безопасности 

промышленного предприятия. В статье выявлены риски и угрозы экономической без-

опасности отечественного предприятия легкой промышленности. Показано, каким об-

разом мировые тенденции изменения внешних и внутренних факторов легкой промыш-

ленности и индустрии моды способствуют возникновению новых рисков и угроз для бе-

лорусского легпрома. В результате исследования установлено, что современные 

трансформации экономики и общества способствуют нарастанию рисков и угроз эко-

номической безопасности предприятий отечественной легкой промышленности. 

В условиях быстрой адаптации лидеров мировой легкой промышленности и индустрии 

моды к изменениям социально-экономического ландшафта мирохозяйственной си-

стемы и отдельных национальных систем отечественные предприятия рискуют ока-

заться на технологической периферии международного разделения труда. Действия, 

направленные на лишение предприятия конкурентных преимуществ, могут расцени-

ваться в качестве угроз экономической безопасности и факторов, их формирующих. 

Сегодня такие действия могут осуществляться и без явного нарушения законов, что 

обусловливает необходимость профессионального управления экономической безопас-

ностью промышленного предприятия. На примере тенденций, рисков и угроз в легкой 

промышленности подтверждены выводы о том, что многие риски и угрозы для экономи-

ческой безопасности страны могут быть своевременно выявлены и нейтрализованы 

только на уровне предприятия. Показано, что многие из существующих рисков и угроз 

экономической безопасности предприятия легкой промышленности могут быть сни-

жены за счет цифровизации и гибкой роботизации производства и продвижения товаров. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, роботизация, цифровизация, лег-

кая промышленность, индустрия моды, риски, угрозы экономической безопасности, 

быстрая мода, деловая репутация. 

 

Введение. Легкая промышленность является одной из самых динамичных отраслей 

экономики. Именно с нее началась первая промышленная революция. Механизация тек-

стильной промышленности во второй половине XVIII века породила масштабные струк-

турные сдвиги в экономике и занятости, кардинально изменив социально-экономиче-

ский ландшафт европейских государств. Легкая промышленность одна из первых вос-

пользовалась преимуществами системы международного разделения труда. В условиях 

глобализации, интернационализации и либерализации рынков товаров, услуг, труда и ка-

питала и интенсификации международного делового сотрудничества во второй половине 

XX века распространение получили бизнес-модели, основанные на передаче производ-

ственных функций предприятиям, географические, институциональные, социально-тру-

довые, экологические и экономические условия которых позволяют значительно мини-
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мизировать издержки производства. Эти факторы, а также существовавшая система кво-

тирования торговли, стимулирующая вовлечение в цепочки создания стоимости менее 

развитых стран для использования их квот, обусловили структурные изменения нацио-

нальных экономик и занятости стран, которые на протяжении долгого времени являлись 

лидерами легкой промышленности – Франции, Италии, Германии, Испании, США – 

за счет перемещения текстильных и швейных производств, в основном, в страны Юго-Во-

сточной Азии и некоторые страны Африки (Китай, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Турция, 

Индонезия, Камбоджа, Мьянма, Непал, Мадагаскар, Тунис, Марокко). Сегодня в экономи-

чески развитых странах, помимо услуг по дизайну, маркетингу, логистике, управлению 

качеством, управлению информацией и аналитики, сконцентрированы НИОКР в сфере со-

здания инновационных материалов, производство высокотехнологичного текстиля и изде-

лий из него, изделий, обладающих повышенными эксплуатационными характеристиками, 

тканей и одежды, интегрированной с информационными технологиями. 

Высокая адаптивность и восприимчивость предприятий легкой промышленности 

обусловили разнообразие используемых бизнес-моделей: от вертикально интегрирован-

ных транснациональных систем, контролирующих все этапы создания добавленной сто-

имости, до предприятий, работающих по принципу бесфабричного производства. Хотя 

легкую промышленность и принято относить к традиционным отраслям, а текстильную 

промышленность – рассматривать как ядро первого технологического уклада, что 

во многом способствует ее восприятию как отрасли, находящейся на периферии техно-

логического развития, современная легкая промышленность доказывает высочайшую 

степень восприимчивости и капитализации инноваций, большую гибкость и адаптив-

ность, значительный потенциал к цифровизации и роботизации. Именно легкая промыш-

ленность в наибольшей степени восприняла и эффективно использует общественно-

функциональные технологии – в первую очередь, моду. В легкой промышленности сфор-

мировались и механизмы интенсификации потребления товаров, которые впоследствии 

были восприняты и использованы в других отраслях: радиоэлектронике, производстве 

мебели и бытовых товаров и даже автомобилестроении. 

Вместе с тем легкая промышленность по-прежнему является трудоемкой отраслью 

с высокой долей ручного труда и обладает высоким потенциалом к дальнейшей автома-

тизации и роботизации. Внедрение промышленных роботов в производство одежды до 

недавнего времени было довольно затруднительно, поскольку производственный про-

цесс характеризуется большим количеством отдельных операций, требующих мелкой 

моторики и работы с мягким материалом – тканью. Однако уровень развития техники 

и распространение роботизированных швейных систем позволяет экспертам прогнози-

ровать массовую автоматизацию рабочих мест в производстве текстиля, одежды и обуви. 

Например, в докладе Международной организации труда «Трансформация АСЕАН. Тек-

стиль, одежда и обувь: реформирование будущего» отмечалось, что «значительная доля 

работников производства текстиля, одежды и обуви в АСЕАН подвержена высокому 

риску автоматизации: 64 % в Индонезии, 86 % во Вьетнаме и 88 % в Камбодже» 

[1, p. 12]. Наряду с процессами решоринга, ставшего экономически целесообразными 

благодаря роботизации, это кардинально изменит не только собственно легкую промыш-

ленность, но и всю структуру экономики стран – основных производителей текстиля, 

одежды и обуви. 

Одновременно с увеличением вызовов и возможностей нарастают и угрозы, прежде 

всего, экономической безопасности предприятия легкой промышленности. Исследова-

нию экономической безопасности предприятия легкой промышленности в контексте ро-

ботизации и посвящена данная статья. 

Результаты и их обсуждение. Внедрение интеллектуальных роботов является 

важнейшей составляющей цифровизации легкой промышленности. Данный вид эконо-

мической деятельности сталкивается с большим количеством внешних вызовов: быстро 
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меняющиеся потребительские предпочтения, нехватка квалифицированных работников, 

возрастающая скорость внешних изменений. Гибкая автоматизация на основе промыш-

ленных роботов способствует эффективному решению этих проблем. В автоматизации 

производства и продвижения товаров легкой промышленности используются как ро-

боты, обладающие соответствующей их функциям материальной оболочкой, так и без 

нее. Процессы цифровизации, автоматизации и роботизации легкой промышленности 

охватывают все этапы производства продукта – от получения и анализа данных о фор-

мирующихся тенденциях потребительских предпочтений, автоматизированного проек-

тирования и дизайна, включая кастомизированные модели и соавторство с потенциаль-

ным потребителем, роботизации логистики и непосредственно производственного про-

цесса до цифровых инструментов позиционирования, подбора и продаж одежды и обуви. 

Эти процессы сопряжены с увеличением числа и разнообразия внешних и внутренних 

рисков и угроз для легкой промышленности, а эффективная роботизация и цифровизация 

зарубежных конкурентов может произрастать в угрозы для отечественного легпрома. 

В этом контексте проанализируем экономическую безопасность предприятия легкой 

промышленности сквозь призму принципов, сформулированных С. Ю. Солодовнико-

вым при определении компетенций специалистов по экономической безопасности про-

мышленного предприятия. 

В первый принцип С. Ю. Солодовников закладывает идею взаимосвязи экономи-

ческой безопасности страны и экономической безопасности промышленного предприя-

тия: «для обеспечения экономической безопасности страны необходимо создать си-

стему, противодействующую формированию устойчивого дефицита предложения, а это 

возможно только на уровне конкретных промышленных предприятий» [2, с. 189]. Допу-

щение превращения риска в угрозу экономической безопасности страны в легкой про-

мышленности Республики Беларусь произошло в 90-х гг. XX в., когда устойчивый 

на протяжении длительного времени критический дефицит предложения отечественной 

продукции, соответствующей моде и отвечающей вкусовым предпочтениям потреби-

теля, в новых условиях обусловил резкое падение всех показателей легкой промышлен-

ности. В составе советского наследия нашей стране достались крупные промышленные 

предприятия текстильной, швейной и кожевенно-обувной отраслей, которые еще в пер-

вой половине 90-х гг. прошлого века формировали 8 % промышленного производства 

республики. В тот же период среднесписочная численность работников легкой промыш-

ленности достигала 184 тыс. чел., из которых 77 тыс. чел. составляли работники тек-

стильного производства, 71 тыс. чел. – работники швейного производства, 35 тыс. чел. – 

занятые в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви. К 2007 г. произо-

шло существенное снижение удельного веса легкой промышленности в объеме промыш-

ленного производства республики с 8 % до 4,1 %, после чего этот показатель стабилизи-

ровался на уровне 3,5–4 %, а в 2019 г. (по предварительным данным) составил всего 

3,3 %, за январь 2020 г. – 3,4 % [3]. Совокупность экзогенных (разрыв хозяйственных 

связей предприятий, потеря крупных рынков сбыта, открытие границ для импорта това-

ров конкурентов, рост теневого импорта) и эндогенных (недостаток опыта функциони-

рования предприятий в рыночных условиях, нехватка специалистов в области менедж-

мента и маркетинга, низкая адаптивность предприятий госсектора) для отрасли факторов 

обусловили глубокий кризис легкой промышленности республики, который до сего-

дняшнего дня преодолеть не удалось.   

В 1990–2000-х гг. отечественная легкая промышленность демонстрировала разно-

образие инструментов выживания в новых условиях, включая выполнение государствен-

ных заказов, работу с давальческим сырьем, лоббирование административных защитных 

мер, модернизацию основного капитала и др. В то же время на внутреннее потребление 

все большее влияние оказывала западная культура и формируемое под ее влиянием трен-

довое мышление, что создавало еще более благоприятные условия для роста импорта. 
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В этот же период в мировой легкой промышленности происходили революционные 

трансформации традиционных бизнес-моделей, ориентированных на двухсезонное об-

новление продукции. Тенденции развития системы производства и продвижения това-

ров легпрома складывались в русле ускорения темпов смены модных циклов. Это обу-

словило распространение в легкой промышленности и индустрии моды феномена «быст-

рой моды» (дословно от англ. «fast fashion»), суть которой состоит в такой автоматизации 

производства и маркетинга и оптимизации цепи поставок, которая технологически поз-

воляет повышать частоту обновления коллекций до одного-двух раз в неделю, а скорость 

подготовки новой коллекции одежды при этом сократить до двух-трех недель с момента 

выявления модной тенденции. Такие темпы обновления товаров, наряду с тем условием, 

что феномен «быстрой моды» характерен в первую очередь для массового производства, 

служат причиной снижения длительности жизненного цикла товара, а также относи-

тельно невысокого качества продукции. Как правило, коллекции товаров «быстрой 

моды» не выпускаются повторно и отличаются очень большим разнообразием ассорти-

мента, а скорость их обновления повышает для покупателя ценность товара «здесь и сей-

час» и вынуждает безотлагательно совершать покупку, поскольку через несколько дней 

вещь может исчезнуть с полок магазина. Кроме того, «быстрое реагирование и совер-

шенствование дизайна (как реакция на изменение моды – примечание Т. С.) побуждают 

потребителей платить полную цену, обеспечивая компании снижение ожидаемой полез-

ности в результате будущих распродаж и увеличение фактической полезности при не-

медленной покупке по полной цене» [4, p. 11]. 

Феномен «быстрой моды» характеризуется способностью производителей чрезвы-

чайно быстро и массово создавать модную одежду и поставлять ее на рынок. «Быстрая 

мода относится к растущей тенденции создания коллекций недорогой одежды, которые 

имитируют текущие тенденции моды и производятся всего за три недели, и основаны на 

желании потребителей (массовых потребителей – примечание Т. С.) соответствовать по-

следним тенденциям моды по доступным ценам» [5]. Специфика данной бизнес-модели 

заключается в том, что производители одежды и обуви способны быстро реагировать 

на изменения тенденций моды и потребительских предпочтений и за короткий промежу-

ток времени обеспечивать создание и поступление в продажу товаров, отвечающих этим 

тенденциям. Для потребителей «быстрой моды», по мнению Д. Вальтерса, наиболее 

важны следующие характеристики: соответствие товара моде, доступность этих товаров, 

разнообразие и выбор, невысокая цена, соотносимая с качеством, сервис, включающий 

привлекательный дизайн магазина [6, p. 258]. Усиление конкурентной борьбы за потреби-

телей и изменение моделей их поведения, характеризуемое снижением приверженности 

к брендам, обусловливает действие такого фактора сервизации экономики как увеличение 

роли продвижения товаров, включая агрессивное маркетинговое сопровождение, активное 

развитие собственной привлекательной розничной сети, использование общественно-

функциональных технологий в конкурентной борьбе. Именно поэтому изменения каса-

ются всей цепочки создания стоимости – от выявления модных тенденций до продаж ко-

нечного товара в розничном магазине. Это обусловило распространение вертикально ин-

тегрированных компаний, контролирующих розничные сети по всему миру. 

Поскольку важным атрибутом «быстрой моды» является соответствие товара мод-

ным тенденциям, ее использование возможно лишь на основе построения механизмов 

быстрого реагирования на изменения запросов потребителей и высокой гибкости произ-

водств. Быстрое реагирование на изменение модных тенденций и запросов потребителей 

с целью большей синхронизации спроса и предложения за счет сокращения времени про-

изводства стало возможным благодаря системе технологических инноваций, активно 

применяемой в легкой промышленности начиная с 90-х гг. XX в. Технологические ин-

новации, включающие в себя внедрение компьютерных систем управления производ-
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ством, складированием, персоналом, сегодня дополняются возможностью использова-

ния анализа больших данных (от англ. big data) наряду с гибкой роботизацией производ-

ства, которая делает возможной автоматизацию при высокой степени разнообразия ас-

сортимента выпускаемой продукции. «Фактически, это (быстрое реагирование – приме-

чание Т. С.) позволяет производителям корректировать производство в зависимости 

от хода розничных продаж, чтобы доставлять товары определенного стиля и в нужном ко-

личестве для удовлетворения спроса быстрее, более эффективно и менее рискованно» 

[4, p. 10]. Основными характеристиками бизнес-модели «быстрой моды» являются: высо-

кая скорость реагирования на изменение модных тенденций и предпочтений потребителя, 

короткий жизненный цикл продукта, гибкость производства и цепи поставок, применение 

общественно-функциональных технологий в продвижении товаров. При этом, как отме-

чают исследователи бизнес-модели быстрой моды, «реагирование на изменение рынка 

включает в себя не только создание новой модной одежды под влиянием тенденций, 

но и наличие необходимого количества товара в каждом отдельном магазине. Прогнози-

рующие модели с использованием информационных технологий могут сыграть важную 

роль в реагировании на изменения спроса. Прогнозирующие модели могут помочь с более 

точным распределением запасов по отдельным магазинам» [7, p. 57]. Эти преимущества 

бизнес-модели «быстрой моды» позволяют минимизировать риски перепроизводства, по-

скольку предложение в большей степени учитывает запросы потребителей в данный мо-

мент времени; снижать затраты на складирование материалов и готовой продукции, по-

скольку временной промежуток от создания идеи до выхода на рынок сокращается.  

Ускорение модных циклов и распространение в связи с этим бизнес-модели «быст-

рой моды» оказывает влияние и на предприятия легкой промышленности, работающие 

в рамках традиционных бизнес-моделей и вынуждаемые сокращать жизненные циклы 

своей продукции, а также модернизировать управленческие подходы к производству 

и продвижению. В условиях ужесточения конкуренции предприятиям, которые не могут 

обеспечить такую скорость реагирования на изменения спроса, становится довольно 

сложно конкурировать даже на внутреннем рынке: сегодня белорусский рынок одежды 

и обуви характеризуется тем, что его насыщение осуществляется в значительной степени 

за счет импортных товаров, в том числе за счет контрафактной продукции. Об уверенно-

сти позиций импортеров на белорусском рынке свидетельствуют как соотношения им-

портной и отечественной продукции (на розничном рынке верхней одежды – 57,8 % 

на 42,2 %, на рынке головных уборов – 76,2 % на 23,8 %, на рынке обуви – 54,8 % 

на 45,2 %, на рынке нижнего белья – 29,1 % на 70,9 %, на рынке чулочно-носочных из-

делий – 16,2 % на 83,8 %) [8, с. 79], так и отрицательная динамика по этим показателям. 

Доля отечественных товаров легкой промышленности в розничном товарообороте в пе-

риод 2011–2018 гг. падала почти по всем исследуемым позициям, что свидетельствует 

о потере конкурентных преимуществ отечественными предприятиями. При этом «обла-

дание устойчивым конкурентным преимуществом» специалисты называют «основным 

фактором, определяющим состояние экономической безопасности фирмы» [9, с. 17]. 

Таким образом, реальной угрозой экономической безопасности предприятия легкой 

промышленности является ориентация белорусского потребителя на импортные товары, 

вызванная устойчивым на протяжении длительного времени критическим дефицитом пред-

ложения отечественной продукции, соответствующей моде и отвечающей вкусовым пред-

почтениям потребителя. Сегодня, если предприятие не модернизирует свою бизнес-модель 

в соответствии с изменениями внешней среды, то становится довольно сложно конкуриро-

вать даже на внутреннем рынке, доля которого автоматически уступается зарубежным кон-

курентам. Как только эти процессы приобретают устойчивый характер и становятся при-

сущи большому числу хозяйствующих субъектов, это подрывает конкурентоспособность 

отрасли в целом и негативно сказывается на экономической безопасности государства.  
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Вернемся к принципам, сформулированным С. Ю. Солодовниковым при определе-

нии компетенций специалистов по экономической безопасности промышленного пред-

приятия. В формировании второго принципа ученый исходит из того, что «многие вызовы 

и угрозы для национальной и экономической безопасности могут быть своевременно вы-

явлены и нейтрализованы только на уровне предприятий» [2, с. 189]. Согласимся 

с С. Ю. Солодовниковым в том, что «сложно провести границу между экономической без-

опасностью Беларуси и экономической безопасностью промышленных предприятий. Эти 

два процесса не только переплетены и взаимообусловлены, что само по себе делает любое 

разграничение того, где заканчивается экономическая безопасность промышленного пред-

приятия и начинается экономическая безопасность страны, исключительно теоретиче-

ской, поскольку на практике это невозможно. Напротив, экономическая безопасность про-

мышленных предприятий выступает важнейшей компонентой экономической безопасно-

сти страны» [10, с. 60]. В этой связи угрозы экономической безопасности промышленного 

предприятия, приобретая устойчивый, регулярно повторяющийся характер по отношению 

к различными промышленным предприятиям, правомерно рассматривать как потенциаль-

ные угрозы экономической безопасности отрасли, а в условиях развитой системы разделе-

ния и кооперации труда – и как потенциальные угрозы экономической безопасности 

страны. Рассмотрим действие данного принципа на примере механизмов реагирования 

предприятия на изменения потребительского спроса.  

Роботизация и цифровизация трансформируют не только хозяйственные, произ-

водственные и трудовые отношения, но и всю совокупность общественных отношений, 

включая поведение потребителей, которое становится более вариативным в результате 

цифровизации, воздействия общественно-функциональных инноваций, снижения ре-

зультативности традиционных механизмов продвижения, включая рекламу. Усложнение 

управления механизмами потребительского выбора требует наиболее адекватного реа-

гирования со стороны производителей. В этих условиях легкая промышленность оказы-

вается особенно уязвима, поскольку модернизация отрасли не завершена, многие пред-

приятия используют устаревшие управленческие и маркетинговые технологии. 

Такие тенденции в легкой промышленности, как ускорение модных циклов, про-

никновение общественно-функциональных инноваций в конкуренцию, цифровизация, 

роботизация, кастомизация, персонализация, ускоренное развитие информационно-ком-

муникационных технологий, интеграция виртуальных и реальных бизнес-процессов обу-

словливают смещение центров капитализации прибыли в цепочках создания добавлен-

ной стоимости. Если во второй половине XX в. наблюдалось их движение от непосред-

ственно материального производства к дизайну, маркетингу и логистике, то сегодня они 

смещаются в сферу создания и обслуживания компьютерных систем управления бизнес-

процессами и систем управления технологическими процессами использования больших 

данных. Исследования показывают, что технологии больших данных в индустрии моды 

чаще всего используются при реализации таких функций, как прогнозирование спроса, 

оптимизация ценообразования, управление цепочками поставок и анализ поведения по-

требителей [11]. На смену традиционным инструментам прогнозирования изменения по-

требительских предпочтений, анализу продаж и свободному творчеству дизайнера при-

ходят цифровые инструменты. Они позволяют собирать данные из твитов, коммента-

риев, хэштегов и даже эмодзи в социальных сетях, данные о поиске товаров в Интернете 

и о товарах, купленных в большом количестве интернет-магазинов, данные рекоменда-

ций инфлуенсеров и выявлять на их основе тенденции изменения вкусов, предпочтений 

и моды. Развитие этих технологий обусловило усиление специализации и возникновение 

нового вида услуг: сбор, обработка, анализ и продажа данных об изменении модных 

трендов для предприятий индустрии моды, которые необходимы для формирования мар-

кетинговых стратегий (предложение нужного товара по подходящей цене в определен-
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ное время заинтересованному покупателю). Возникают высокотехнологичные предпри-

ятия в новом сегменте: например, такие, как EDITED, Trendalytics, StyleSage, предлага-

ющие в качестве товара релевантную информацию. 

Сбор и анализ больших данных позволяет на самых ранних этапах выявлять изме-

нения потребительских предпочтений и открывать тем самым доступ к конкурентным 

преимуществам в скорости реагирования на изменения спроса. Назовем лишь некоторые 

из выделенных Л. И. Дроздович эффектов и трендов, сопровождающих цифровизацию 

поведения современного потребителя: «взаимодействие между производителем и потре-

бителем принимает коллаборативные формы»; «сетевые эффекты»; «возможность ин-

терактивного управления взаимодействием с потребителем»; эффекты, связанные с ис-

пользованием «цифровых возможностей формирования новой структуры коммуникаци-

онной политики» [12, с. 154] и др. В условиях снижения лояльности и приверженности 

бренду использование устаревших механизмов продвижения в разы повышает риски по-

тери потребителя. Однако исследователи, проводившие эмпирический сравнительный 

анализ традиционных инструментов прогнозирования модных тенденций и инновацион-

ных инструментов анализа больших данных, приходят к выводу, что несмотря на то, что 

«результаты исследования свидетельствуют о большом потенциале использования ин-

струментов больших данных для прогнозов модных компаний и создания новых продук-

тов» [13, p. 8], поскольку многие из парных прогнозов демонстрируют высокую степень 

сходства, особенно в отношении рисунков и цветов, но «традиционное прогнозирование 

модных тенденций не исчезнет в ближайшее время, и большие данные никогда не смогут 

полностью заменить дизайнеров, которые часто не только предсказывают, но и способ-

ствуют созданию оригинальных, совершенно новых модных тенденций» [13, p. 8]. 

Таким образом, ядро конкуренции в легкой промышленности перемещается 

в сферу продвижения товаров, в частности, технологий управления неценовыми факто-

рами потребительского выбора, а цифровизация позволяет использовать новые (цифро-

вые) инструменты этого управления. Высокая дифференциация потребителей и зависи-

мость экономических показателей предприятия от трудно прогнозируемого спроса сви-

детельствует о возрастающей роли маркетинговой составляющей и неценовых факторов 

в достижении экономической эффективности предприятия. В этих условиях важней-

шими конкурентными преимуществами предприятия легкой промышленности стано-

вятся гибкость, адаптивность и скорость реагирования на изменения внешней и внутрен-

ней среды. Происходит усиление влияния таких факторов как качество информацион-

ного обмена (скорость и чистота прохождения информации) и социального обмена 

(уровень доверия и сотрудничество). Нехватка маркетинговых инноваций приводит 

к возникновению дополнительных рисков – зачастую производители обладают поверх-

ностной информацией о рыночных тенденциях, что обусловливает возникновение оши-

бок в формировании торговой политики и управлении рисками. 

Ускорение производственных циклов обусловливает необходимость интенсифика-

ции процессов разработки продукции, принятия управленческих решений, обновляемо-

сти сырья, инновационной активности, взаимодействия с партнерами и совершенствова-

ния информационного обмена внутри предприятия и с внешней средой. В условиях того, 

что сегодня «спрос персонализируется, производитель вынужден определять особенно-

сти производимого продукта в прямой координации с потребителем, – справедливо под-

черкивает Л. П. Васюченок. – Поставщики информационных услуг, создающие плат-

формы для контактов производителей и потребителей, начинают играть роль, 

не  меньшую, чем традиционные торговые посредники. IT-компании создают в социуме 

и  в экономике новые структуры, в которых пользователи сгруппированы по различным 

признакам, где приняли очевидную форму новые узлы отношений, вокруг которых сло-

жились глобальные экономические сети» [14, с. 93]. В качестве таких платформ высту-
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пают электронные площадки по продвижению и продаже товаров, социальные сети, вир-

туальные системы, позволяющие частично автоматизировать процесс потребительского 

выбора. Это обусловливает необходимость принятия мер по интеграции виртуальных 

элементов в реальные производственные и бизнес-процессы. Информационные техноло-

гии служат инструментом повышения их эффективности за счет повышения гибкости 

и  скорости реагирования на запросы потребителей и изменение трендов (поведенческих, 

технологических, сырьевых). 

Экономически эффективное сокращение длительности производственных циклов 

и  повышение гибкости производственных систем на основе цифровизации, автоматиза-

ции и гибкой роботизации позволит обеспечить переход к мелкосерийному производ-

ству и  частой смене ассортимента. Без решения этой задачи отечественные предприятия 

не смогут конкурировать даже на внутреннем рынке. Гибкость производства наряду 

с  внедрением маркетинговых и организационно-управленческих инноваций обеспечат 

быстрое реагирование на изменения потребительского спроса (зарубежным конкурентам 

с  момента выявления модной тенденции требуется всего несколько недель для произ-

водства и поставки товара в магазин). В ином случае необходимо быстрыми темпами 

развивать торгово-сбытовую сеть, охватывающую как можно больше регионов. В усло-

виях, когда современные тренды в мировой легкой промышленности и индустрии моды, 

такие как кастомизация и персонализация, не в полной мере восприняты и используются 

в  качестве инструментов обеспечения спроса отечественными производителями, геогра-

фическая наряду с ассортиментной диверсификацией экспорта позволяет воспользо-

ваться преимуществами, которые дает уникальность товара.  

Таким образом, на примере угрозы потери внутреннего рынка вследствие использова-

ния устаревших управленческих и маркетинговых технологий на предприятиях легкой про-

мышленности в условиях жесткой конкуренции в скорости реагирования на изменения по-

требительского спроса, которая по существу уже формируется, нами показано, что многие 

вызовы и угрозы для экономической безопасности страны могут быть своевременно выяв-

лены и нейтрализованы только на уровне предприятия. Сегодня вне зависимости от исполь-

зуемой бизнес-модели предприятиям рекомендуется сокращать длительность производ-

ственных циклов и повышать гибкость производственных систем, что позволит перейти 

к мелкосерийному производству. Гибкость производства, переход к  мелкосерийному про-

изводству наряду с внедрением маркетинговых и организационно-управленческих иннова-

ций обеспечат технологическую возможность быстрого реагирования на изменения потре-

бительского спроса. Кроме того, в отечественной индустрии уже сформировалась потреб-

ность на выполнение мелкосерийных заказов отечественных дизайнеров на оборудовании 

и с использованием трудовых ресурсов промышленных предприятий.  

Третий принцип, озвученный С. Ю. Солодовниковым, заключается в том, что «под-

рыв конкурентоспособности промышленных предприятий, нарушение нормального эко-

номического воспроизводственного цикла может осуществляться без явного нарушения 

законов» [2, с. 189]. В условиях расширения информационного пространства, смещения 

экономических отношений в интернет и трансформации экономической конкуренции 

за  счет общественно-функциональных технологий, направленных на нанесение пред-

приятию-конкуренту как экономических, так и репутационных потерь, усиливаются 

риски допущения различных форм недобросовестной конкуренции (дискредитация, вве-

дение в  заблуждение, некорректное сравнение, незаконное использование результатов 

интеллектуальной деятельности, создание смешения, незаконные действия с охраняемой 

законом тайной). Наряду с перечисленными формами недобросовестной конкуренции, 

запрещенными законом, на практике распространены ситуации, когда: во-первых, фор-

мально действия конкурента не относятся к запрещенным формам конкуренции или это 

на практике недоказуемо (например, неявная дискредитация конкурента, деловая раз-
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ведка); во-вторых, очень сложно вывить источник агрессии (например, множество нега-

тивных отзывов «потребителей» товара/услуги, распространение негативного мнения 

о продукции предприятия, в том числе ботами, формирующего заведомо нужное агрес-

сору восприятие массой населения) и, соответственно, нейтрализовать источник угрозы.  

В качестве угрозы конкурентоспособности промышленных предприятий, имеющей 

зачастую не внешние, а внутренние источники, является недостаток доверия к отрасли 

со  стороны потребителей и со стороны потенциальных партнеров (в особенности малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей). В качестве обвинения в адрес круп-

ных предприятий, особенно находящимися полностью или частично в  государственной 

собственности, со стороны субъектов малого бизнеса, в частности, звучит несоблюдение 

договорных обязательств. Последствиями этого являются падение деловой репутации, по-

теря партнеров, снижение выручки предприятия. В условиях цифровизации информаци-

онного пространства риски нанесения ущерба деловой репутации – одному из важнейших 

нематериальных активов предприятия – возрастают. Возникающая при этом в средствах 

массовой информации реакция на проблемы в работе с  крупными предприятиями еще 

больше снижает доверие к отечественному производителю. В этой связи предприятиям оте-

чественного легпрома необходимо разработать и реализовать комплекс мер по наращива-

нию деловой репутации, начиная со стратегического плана повышения деловой репутации 

на пятилетний период, включающего в себя направления и инструменты работы конкрет-

ных функциональных подразделений по повышению деловой репутации; стимулирующие 

меры для сотрудников, достигающих значимых результатов в этом направлении; санкции 

за совершение действий, приводящих к снижению деловой репутации предприятия.  

Таким образом, экономическая безопасность легкой промышленности подвержена 

рискам в контексте возможности подрыва конкурентоспособности предприятия без яв-

ного нарушения законов. Важнейшими факторами эффективности предприятия легкой 

промышленности в краткосрочном периоде становятся время (скорость реагирования на 

изменения спроса) и общественно-функциональные технологии (использование фактора 

моды). Именно они зачастую и становятся уязвимыми местами для причинения ущерба, 

поскольку если предприятие оказывается не способно быстро отреагировать на внешнее 

воздействие, экономические риски для него возрастают.  

Четвертый принцип, рассматриваемый С. Ю. Солодониковым, звучит следующим 

образом: «руководство коммерческих предприятий всех организационно-правовых 

форм должно быть экономически заинтересовано в получении специалиста по экономи-

ческой безопасности промышленного предприятия, а для этого специалист должен при-

носить очевидную социально-экономическую выгоду, которая должна получаться не во-

преки, а  одновременно с усилением экономической безопасности страны» [2, с. 189]. 

Действие данного принципа в отношении экономической безопасности предприятия лег-

кой промышленности продемонстрируем на примере борьбы с контрафактом, охватыва-

ющей все уровни экономики.  

В легкой промышлености и индустрии моды определяющее влияние на покупа-

тельский выбор оказывают неценовые факторы, среди которых важнейшее место зани-

мает товарный знак. Рост этого влияния обусловливает увеличение числа и разнообразия 

рисков нарушений прав промышленной собственности в части производства и/или реа-

лизации контрафактной продукции. В условиях, когда сопредельные государства ак-

тивно развивают механизмы борьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной собствен-

ности с использованием цифровых технологий контроля на национальном уровне 

(например, Российская Федерация развивает Национальную систему цифровой марки-

ровки и прослеживаемости товаров), Республика Беларусь пока находится на начальных 

стадиях развития управления этими процессами. Кроме того, в нашей стране сложилась 

ситуация, при которой многие отечественные предприятия уже создали собственные 



 

 

                                                                     Экономика и управление народным хозяйством 

. 

85 

бренды, регулярно подвергающиеся незаконному использованию, и разработки, прово-

цирующие угрозы промышленного шпионажа. Цифровизация промышленности влечет 

за собой и возникновение принципиально новых рисков, связанных и с «распростране-

нием промышленного интернета вещей», при котором «повышается опасность кибе-

ратак, направленных на нарушение производственных процессов и незаконное получе-

ние коммерческой информации (промышленный шпионаж)» [15, с. 59].  

Результаты исследования особенностей борьбы с контрафактом в легкой промыш-

ленности нами изложены в работе [16], поэтому в данной статье остановимся лишь на ас-

пектах, важных с точки зрения логики изложения. Борьба с контрафактной продукцией 

должна носить комплексный характер. Одной из инновационных мер борьбы с контра-

фактной продукцией является введение единой системы маркировки и прослеживаемости 

товаров. Основными целями данной системы являются борьба с контрафактом и фальси-

фикатом, защита добросовестного производителя, повышение прозрачности рынка и за-

щита потребителя. Однако обязательная маркировка товаров, инициируемая государством 

и призванная защитить как отечественных производителей от недобросовестной конку-

ренции, так и потребителей от недоброкачественных товаров, – это лишь один из инстру-

ментов такой борьбы, и без активного участия всех заинтересованных субъектов его эф-

фективность, как и эффективность иных предпринимаемых государством мер в этой 

сфере, будет недостаточна. Кроме того, сохраняются рынки нелегально произведенных 

и реализуемых товаров, на которые вводимые меры практически никак не повлияют. 

В борьбе с контрафактом наибольшая роль отведена правообладателю, который больше 

всех должен быть заинтересован в недопущении нарушения своих исключительных прав 

на объекты промышленной собственности. Зачастую издержки на борьбу с нарушениями 

прав интеллектуальной собственности в странах с небольшими рынками, к которым отно-

сится и Беларусь, превышают ущерб, нанесенный такими нарушениями, поэтому произ-

водители не в полной мере заинтересованы выделять ресурсы на такую борьбу. Вместе 

с тем потребность в защите исключительных прав активно формируется. В этой связи 

в Беларуси следует опережающими темпами развивать сферу оказания юридических услуг 

в области защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, 

ориентированных на территорию ЕАЭС. Еще одним условием эффективности борьбы 

с нелегальной продукцией является снижение лояльности потребителя к контрафакту 

и фальсификату. В этой связи важна деятельность средств массовой информации, форми-

рующих непринятие населением потребления некачественных и небезопасных товаров. 

Развитие механизмов общественного контроля может значительно повысить эффектив-

ность предпринимаемых государством и бизнесом мер по борьбе с нелегальным производ-

ством и оборотом продукции легкой промышленности.  

Таким образом, на примере управления объектами промышленной собственности, 

включая борьбу с контрафактом, в контексте обеспечения экономической безопасности 

показано, что интересы общества, государства и добросовестных субъектов хозяйство-

вания совпадают. Следовательно, действия по укреплению экономической безопасности 

предприятия и получению социально-экономической выгоды коррелируют с целями 

усиления экономической безопасности страны. Более того, на примере борьбы с контра-

фактной продукцией показано, что только при участии всех заинтересованных субъектов 

такая борьба может быть эффективна. 

 Наконец, приведем пятый принцип, сформулированный С. Ю. Солодовниковым 

при определении компетенций специалистов по экономической безопасности промыш-

ленного предприятия. «Быстрый рост и высокая степень непредсказуемости технологи-

ческих, экономических, репутационных и инвестиционных рисков для белорусских про-

мышленных предприятий всех форм собственности, которые могут стать серьезной 

угрозой для экономической безопасности Республики Беларусь, – подчеркивает уче-

ный, – требует разработки инновационной системы мер их оперативного мониторинга 
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и своевременного предупреждения. Последнее невозможно без соответствующего кад-

рового обеспечения, а именно наличия на промышленных предприятиях специалистов 

инженерно-экономического профиля, которые должны отслеживать потенциальные 

угрозы для экономического развития промышленных предприятий и предлагать меры 

по  их  нейтрализации (тем самым принося коммерческую выгоду хозяйствующему 

субъекту), а также содействовать экономической безопасности страны» [2, с. 189]. Таким 

образом, определяющим условием сохранения экономической безопасности предприя-

тия легкой промышленности является соответствующее кадровое обеспечение, аккуму-

лирующее высокий уровень человеческого капитала.  

В. В. Богатырева справедливо отмечает: «Величина человеческого капитала прямо 

зависит от уровня образованности его носителей. Чем выше этот уровень, тем более цен-

ные для нанимателей виды работ может выполнять тот или иной человек. Вследствие 

этого в  настоящее время человеческий фактор все чаще рассматривается как объект ин-

вестиций» [17, с. 94]. В то же время несмотря на доказанную учеными и декларируемую 

практиками-управленцами значимость человеческого капитала, в практике хозяйствова-

ния в кризисные периоды по-прежнему в первую очередь сокращаются издержки на тру-

довые ресурсы, а на этапе роста предприятия инвестиций в развитие человеческого ка-

питала направляется меньше всего. Недостаточный объем инвестиций, направляемых 

на приращение человеческого капитала, стал одним из факторов, обусловивших сниже-

ние доли легкой промышленности как в структуре валового внутреннего продукта Рес-

публики Беларусь, так и в обеспечении занятости. 

Предприятиям легкой промышленности довольно сложно проводить эффективную 

кадровую политику и конкурировать на рынках труда с другими отраслями при условии 

высокой трудоемкости производственного процесса и низкого уровня оплаты труда 

(65,8 % от среднего по промышленности в 2018 г.). Следует, однако, подчеркнуть, что фак-

тор низкой оплаты труда не в одинаковой мере действует в отношении различных групп 

работников. Для производственного персонала, помимо заработной платы, относительно 

сильно действуют прочие стимулы к труду: для более молодых работников это возмож-

ность набраться опыта и в дальнейшем уйти в сегмент самозанятости; для работников 

среднего возраста – возможность пользоваться оборудованием предприятия в собствен-

ных целях, нежелание получать другую профессию; для работников старшего возраста – 

отсутствие достойных альтернатив, поскольку большинство работников легкой промыш-

ленности составляют женщины (соотношение женщин и мужчин составляет 75,5 % 

на 24,5 %), для которых на белорусском рынке труда сохраняется определенная степень 

неравенства (отношение средней заработной платы женщин к средней заработной плате 

мужчин составляет около 70 %, женщинам, как правило, сложнее трудоустроиться и т. д.). 

И  если, исходя из этого, низкая заработная плата не в полной мере действует в качестве 

ограничителя для производственного персонала, то в отношении управленцев, менедже-

ров, маркетологов, работников сбытовых, кадровых и прочих служб, где труд обладает 

меньшей отраслевой спецификой, данный фактор снижает мотивацию к труду и стано-

вится ограничителем в привлечении работников с более высокими компетенциями. Это, 

наряду с  дешевой рабочей силой, в свою очередь, становится препятствием в автоматиза-

ции и  роботизации отечественных предприятий легкой промышленности. 

Разнообразны и риски, связанные с кадровым обеспечением отрасли: риски нехватки 

компетенций при проведении модернизации, риски оппортунистического поведения наем-

ных работников, включая их уход в сегмент самозанятости после приобретения квалифи-

кации и опыта на промышленном предприятии; риски нехватки компетенций, риски ми-

грации трудовых ресурсов в соседние страны, риски образования «функциональных ко-

лодцев» и «колодцев компетенций». Последнее особенно характерно для отечественной 

легкой промышленности, в то время как в современной экономике «наиболее конкуренто-
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способными становятся работники, обладающие разносторонней квалификацией, мно-

гофункциональностью, восприимчивостью, гибкостью и адаптивностью к изменяющимся 

нуждам все более дифференцирующейся экономики» [18, с. 30]. 

Таким образом, поддержание кадровой безопасности является одним из важнейших 

компонентов экономической безопасности предприятия легкой промышленности. Обес-

печение предприятий специалистами, обладающими современными компетенциями, 

в  том числе в сфере обеспечения экономической безопасности, является задачей, требую-

щей безотлагательного решения. В то же время ряд специалистов, которые могут быть 

востребованы в легкой промышленности, объективно сегодня привлечь в отрасль невоз-

можно. Например, развитие технологий и методов анализа больших данных формирует 

потребность предприятий легкой промышленности в ысококвалифицированных кадрах в 

области технологий анализа данных. С учетом того, что создание конкурентных условий 

для привлечения высококвалифицированных кадров из других отраслей сегодня затруд-

нительно, в качестве альтернативы разработки механизмов кадрового обеспечения от-

расли рекомендуется расширять использование инструментов аутсорсинга и коллабора-

ций по ряду бизнес-процессов (услуги дизайна и разработки новых коллекций, IT-услуги). 

Выводы. Современные трансформации экономики и общества способствуют 

нарастанию рисков и угроз экономической безопасности предприятий легкой промыш-

ленности. В условиях быстрой адаптации мировой легкой промышленности к измене-

нию социально-экономического ландшафта отечественные предприятия рискуют ока-

заться на технологической периферии международного разделения труда.  

Под экономической безопасностью предприятия легкой промышленности пред-

лагается понимать такое состояние его производственной, трудовой, управленческой, 

информационной, креативной структур, при котором обеспечивается своевременное 

и адекватное реагирование предприятия на возникновение и развитие внешних 

и внутренних рисков и угроз. 

В качестве угроз экономической безопасности предприятий легкой промышленно-

сти выявлены: ориентация белорусского потребителя на продукцию зарубежных конку-

рентов, вызванную устойчивым на протяжении длительного времени критическим дефи-

цитом предложения отечественной продукции; потеря внутреннего рынка вследствие ис-

пользования устаревших управленческих и маркетинговых технологий; технологическая 

неспособность быстрого реагирования на изменения потребительского спроса; подрыв 

деловой репутации; нарушения прав промышленной собственности; несоответствие кад-

ровой структуры внешним вызовам и внутренним потребностям развития предприятия. 

Как только перечисленные угрозы приобретают устойчивый и массовый характер, это 

подрывает конкурентоспособность отрасли в целом и негативно сказывается на эконо-

мической безопасности государства. Многие из существующих сегодня угроз экономи-

ческой безопасности предприятий легкой промышленности нивелируются за счет циф-

ровизации и гибкой роботизации производства и продвижения товаров. 

На примере тенденций, вызовов и угроз в легкой промышленности подтверждены 

выводы о том, что многие вызовы и угрозы экономической безопасности страны могут 

быть своевременно выявлены и нейтрализованы только на уровне предприятия. Дей-

ствия, направленные на лишение предприятия конкурентных преимуществ, могут расце-

ниваться в качестве угроз экономической безопасности и факторов, их создающих. Се-

годня такие действия могут осуществляться и без явного нарушения законов, что обу-

словливает необходимость профессионального управления экономической 

безопасностью предприятия легкой промышленности.  
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The article is devoted to the study of the economic security of light industry enterprises 

in the context of robotization through the prism of the principles underlying the formation of the 

competencies of specialists in the economic security of an industrial enterprise. Risks and 

threats to the economic security of the domestic light industry enterprises are revealed. 

It is shown how global trends in external and internal factors of the light industry and fashion 

industry contribute to the emergence of new risks and threats to the belarusian light industry. 

According to the results of the study, it was established that modern transformations of the 

economy and society contribute to the increase in risks and threats to the economic security 

of domestic light industry enterprises. In the conditions of the quick adaptation of world light 

industry leaders to the changes in the socio-economic landscape of the world economic system 

and individual national systems domestic enterprises are at risk of being on the technological 

periphery of the international division of labor. Actions aimed at depriving enterprises of the 

competitive advantages also can be considered as threats to the economic security and factors 

which shape these threats. Nowadays such actions can be carried out without a clear violation 

of the law. This fact explains the necessity of the professional economic security management 

of the enterprise. On the example of trends, risks and threats in the light industry, the conclu-

sions that many risks and threats to the economic security of a country can be early identified 

and neutralized only at the enterprise level were confirmed. It is shown that many of the existing 

risks and threats to the economic security of light industry enterprises can be reduced due 

to digitalization and flexible robotization of the production and promotion. 

Keywords: economic security, robotics, digitalization, light industry, fashion industry, 

risks, threats to economic security, fast fashion, business reputation. 
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В статье рассматриваются основные тенденции и механизмы ценообразования 

в рамках цифровой экономики, определены базовые подходы к процессу ценообразова-

ния, методы ценообразования в условиях развития электронной торговли, определена 

общая ценность предложения, а также выявлены особенности стратегий ценообразо-

вания и их модификации с учетом информационного фактора ценности благ.  

Ключевые слова: цена, затраты, факторы ценообразования, методы ценообразо-

вания, маркетинг, стратегическое управление, эффект каннибализации семейства то-

варных знаков, ценообразование в рамках продуктовых линий. 

 

Введение. В условиях трансформации товарных рынков, расширения масштабов 

электронной торговли обоснование цен и управление ценовыми стратегиями на основе 

учета системы факторов внутренней и внешней среды следует рассматривать в качестве 

базовых технологий адаптации фирмы в условиях цифровизации экономических отно-

шений. Цифровая трансформация экономических отношений, обусловленная появле-

нием инновационных технологий, новых информационно-коммуникационных способов 

взаимодействия, получения и распространения информации, вызвали изменения и в по-

литике обоснования и управления маркетингом на предприятии, включая ценовые стра-

тегии. Возможности использования инструментов электронной коммерции также откры-

вает новые возможности для трансформации ценовых стратегий. «В условиях развития 

производства информационных благ и их продаж путем электронной торговли все боль-

шее число компаний начинает устанавливать цены не с позиции анализа издержек, 

а с позиции потенциальной ценности блага для потребителя, отмечает А. В. Сигарев. – 

Данный подход не является новаторским и используется компаниями при традиционных 

формах торговли, однако его актуальность существенно повышается в условиях разви-

тия информационной экономики. Особенности информационных благ приводят к появ-

лению новых форм ценовой дискриминации и сетевым эффектам» [1, с. 3]. 

Роль и значение ценовой политики в системе комплекса маркетинга постоянно ме-

нялась. Очевидно, что такая тенденция была обусловлена не только неравномерностью 

развития товарных рынков, но и рядом системных изменений в мировой торговле, которая 

однозначно может быть как катализатором, так и ограничителем роста. «Во второй поло-

вине 20 века произошли значительные изменения потребительских рынков, связанные 

с ростом благосостояния, прогрессом технологий и вытекающими отсюда новыми воз-

можностями конкуренции, качества и сервисного обслуживания клиентов» [2, с. 8]. Од-

нако в начале нулевых ситуация на многих рынках стала меняться. Усиление кризисных 

проявлений в экономике не могли не повлиять на модернизацию ценовых стратегий 

наиболее успешных компаний вследствие падения потенциала спроса и доходов потреби-

телей, информационного наполнения среды, стало очевидным перенасыщение некоторых 

сегментов рынка, при этом классические инструменты маркетинга в различных сочета-

ниях оказывали весьма слабое воздействие на поведение потребителей и их лояльность. 



 

 

2020, Выпуск 11                                                                       Экономическая наука сегодня 
 

 92 

В рамках этих процессов, обусловленных распространением цифровых техноло-

гий, наблюдается устойчивая тенденция к стратегиям массовой кастомизации, а неогра-

ниченный выбор информационного контента порождает более активную роль потреби-

телей в процессе принятия решений, при этом (как тенденция) рыночная власть произ-

водителей ослабевает. 

С учетом уже накопленного опыта, эмпирических исследований целесообразно вы-

явить, прежде всего, как влияет цифровая экономика, рост электронной торговли на ме-

ханизм ценообразования кампании, на ее ценовые стратегии, как в условиях трансфор-

мирующейся внешней среды формируют цены производители или посредники, какие 

факторы влияния будут доминировать в этом процессе. При этом существенное значение 

фирмы в целях выявления наиболее эффективных точек соприкосновения с потребите-

лями придают большим данным и бизнес-аналитике, однако, их роль в настоящее время 

в оценке предсказуемости клиентского поведения ограничена. 

Результаты и их обсуждение. Цена рассматривается как наиболее сложный эле-

мент маркетинга, что обусловлено не только необходимостью в рамках ценовой поли-

тики учитывать совокупность факторов, большая часть которых не поддается количе-

ственному измерению, но и высокой степенью риска. Чтобы иметь возможность обосно-

вывать уровень цен и их динамику необходимо четко представлять природу цены, 

ее экономическое содержание и особенности восприятия цены разными субъектами 

рынка. Эволюция взглядов на ценообразование подтверждает этот тезис, подходы к уста-

новлению цены на основе затратного и комбинированного подхода были сформулиро-

ваны еще в рамках классической, неоклассической и маржиналистской политэкономии. 

В маркетинге цена рассматривается, прежде всего, как обменное отношение. 

Ж. Ж. Ламбен, Р. Чумпитас и И. Шулинг подчеркивают, что «с точки зрения покупателя, 

цена, которую он готов заплатить за товар, определяется интенсивностью потребления, а 

также объемом и природой ожидаемого удовлетворения. С точки зрения продавца, цена, 

по которой он готов продать товар, зависит от стоимости входящих ресурсов, использо-

ванных при изготовлении данного продукта, и прибыли, которую он рассчитывает полу-

чить» [3, c. 648–649]. Не подвергая сомнению методологическую устойчивость основных 

подходов в определении цен, разработанных маркетологами и авторами европейских биз-

нес-программам, в то же время следует отметить, что не каждая компания может опреде-

лять цену реализации свое продукции в силу ограниченности рыночной власти. Без-

условно, окончательная цена формируется только в сфере обращения, а базисная – в ме-

стах производства или перепродажи товара. В этой связи, процесс обоснования 

и управления ценой следует рассматривать с учетом двух базовых подходов. «Во-первых, 

цена – это инструмент стимулирования спроса, по действию схожий с рекламой. Во-вто-

рых, цена служит определяющим фактором долгосрочной прибыльности компании. Та-

ким образом, при выборе ценовой стратегии необходимо принимать во внимание два типа 

соответствия: внутреннее соответствие, т. е. установление цены с учетом ограничений по 

издержкам и норме прибыли, и внешнее соответствие, т. е. установление цены в зависи-

мости от покупательской способности рынка и цен конкурентов» [3, с. 648]. 

Определение цены осуществляется в рамках ценовой политики на основе методов 

ценообразования. Существующие методы ценообразования образуют маркетинговый 

треугольник, каждая из сторон которого позволяет учитывать определенную совокуп-

ность факторов, обусловленных особенностями государственного регулирования цены 

и действием исключительно рыночных сил. К ним относят методы ценообразования, 

ориентированные на издержки производства, методы ценообразования, ориентирован-

ные на спрос и конкуренцию, и параметрические методы. С использованием первой 

группы методов ценообразования – учитывающих издержки – определяются исходные 

точки для обоснования рыночной цены. Они должны быть дополнены другими мето-

дами, поскольку «в них не учитывается ни спрос, ни воспринимаемая ценность товара, 
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ни конкурентная ситуация» [3, с. 660]. В практике ценообразования предприятий, деятель-

ность которых ориентирована на разные рыночные сегменты, опасно только ориентиро-

ваться на затраты, упуская при этом действие других факторов. Поэтому «анализ издержек – 

лишь первый важный шаг, позволяющий вникнуть в суть проблемы и сосредоточить вни-

мание на финансовых результатах различных ценовых стратегий. Располагая подобной ин-

формацией, фирма может приступать к рассмотрению иных, качественных аспектов цено-

образования – чувствительности рынка к ценам и реакций конкурентов» [3, с. 661]. 

Методы, ориентированные на спрос и конкуренцию, применяются в условиях кон-

курентных рынков. В рамках использования указанной группы методов следует учиты-

вать совокупность концепций, включая концепцию ценовой эластичности, концепцию 

воспринимаемой ценности товара, гибкие ценовые стратегии, т. е. те подходы, которые 

в рамках операционного маркетинга позволят компании адаптироваться к спросу. 

«В ориентированной на рынок организации эффективное ценообразование начинается 

с установления цены, которую вероятнее всего примет рынок. Эта цена в свою очередь, 

определяет целевые издержки, которые служат ограничением для расходов на НИОКР, 

инжиниринг, закупки сырья и материалов <…> Отправной точкой при определении 

цены по методу, ориентированному на спрос, служит чувствительность потребителей 

к цене» [3, c. 666]. В рамках ценовой политики предприятия данный аспект вызывает 

значительные затруднения, в том числе и в процессе проведения маркетинговых иссле-

дований, имеющих целью учесть фактор эластичности в альтернативных стратегиях це-

нообразования. Основная трудность заключается в сложности количественного измере-

ния данных и необходимости учета факторов, анализ которых на предприятии сопряжен 

с организационными и финансовыми издержками. Однако такие исследования, инфор-

мация об особенностях поведения потребительских сегментов, направленные на выявле-

ние поведенческих характеристик, позволит своевременно корректировать цену. Труд-

ность заключается в том, что мера лояльности или влияния на потребителя, оказываемая 

ценой, зависит от реальной ситуации, уровня ценности товара в глазах потребителя, типа 

личности покупателя и его характеристик. В связи с этим, для всестороннего анализа 

и получения наиболее достоверных результатов следует учитывать систему факторов, 

влияющих на чувствительность потребителей к цене: «эффект уникальной ценности, эф-

фект осведомленности о субститутах, трудности сравнения, эффект суммарных затрат, 

эффект участия в затратах, эффект безвозвратных инвестиций, эффект соотношения 

цены и качества, эффект запаса» [3, с. 668]. 

Учет факторов эластичности спроса по цене не только позволяет провести анализ 

и оценку динамики спроса, но и разработать дифференцированные предложения с учетом 

реакции различных групп покупателей. При этом электронная торговля несколько моди-

фицирует указанные эффекты, значение одних увеличивается, влияние других сокраща-

ется. Для выявления особенностей поведенческих характеристик, обусловленных выше-

указанными факторами, следует проводить специальные маркетинговые исследования. 

Применение технологий сегментирования и диверсификации, позволяющих 

не только изучать потребности клиентов, но и их развивать, воздействовать на них с уче-

том большого разнообразия поведенческих характеристик, существенно повлияло на ме-

тоды ценообразования. Цифровые методы способствуют большему разнообразию пред-

ложения и интенсификации разработки товарных знаков, брендов, оптимизирует про-

цесс ребрендинга. Указанные тенденции привели к необходимости разработки 

и обоснования цен в рамках формирования продуктовой линии, ориентированных на су-

щественную дифференциацию цен на основе потребительских сегментов. Такая страте-

гия на практике привела не только к значительному разнообразию товаров, продвигае-

мых под одним брендом или с помощью целого семейства, но и способствовала возник-

новению новых возможностей и угроз.  
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«Типичная фирма предлагает несколько продуктовых линий, причем в каждой 

из них есть товары функционально заменяемые, так и дополняющие друг друга. Такая 

стратегия развития ассортимента приводит к взаимозависимости между товарами. Эта 

взаимосвязь выражается либо в эффекте замещения (или каннибализации), либо в эф-

фекте дополнения. Так как целью фирмы является оптимизация совокупного результата 

в разных направлениях деятельности, налицо необходимость учета вышеуказанной за-

висимости при определении цен» [3, с. 694]. Например, создание товара в рамках стра-

тегии диверсификации, ориентированного на низкий ценовой сегмент, приведет к оттоку 

потребителей товара такого же функционального назначения из среднего ценового сег-

мента в низкий, что увеличит риск снижения объемов реализации. Речь идет о возмож-

ных сценариях самоуничтожения одной торговой марки за счет появления новой торго-

вой марки вследствие применения дифференцированных товарных и ценовых стратегий. 

Снижения риска развития такой ситуации предполагает применение стратегии, напри-

мер, групповых цен, ориентированных на весьма малые сегменты, или более активное 

использование персонального маркетинга с элементами кастомизации цен в отношении 

товаров тщательного потребительского выбора. 

Исследование особенностей формирования цен в рамках Интернет-торговли также 

основывается на теориях о природе стоимости, ценности и блага. 

Ценообразованию и ценовым стратегиям фирм в условиях электронной торговли 

посвящено большое число работ зарубежных исследователей. Вопросам конкуренции 

под влиянием развития электронной торговли посвящены, например, работы Ф. Котлера, 

К. Л. Келлера, Джеффри Р. Брауна и О. Гулсби. 

Среди исследований, посвященным особенностям ценообразования на электрон-

ных рынках, взаимосвязи развития маркетинга и информационной экономики, следует 

выделить работы российских авторов О. Н. Антипиной и В. В. Герасименко об особен-

ностях развития товарных рынков и их структурных трансформациях, модернизации це-

новых стратегий, обусловленных этими процессами. Так, В. В. Герасименко в этих усло-

виях увязывает «цифровую трансформацию рынков с повышением их прозрачности, ро-

стом персонализации цен, что вызывает к жизни новые формы конкуренции 

и инструменты цифрового маркетинга» [4, с. 275]. Указанные процессы еще в большей 

степени усиливают и модернизируют механизмы конкуренции на товарных рынках. 

О. Н. Антипина, продолжая исследования в сфере информационной экономики и конку-

ренции, предлагая новую концепцию информационной ценности, впервые вводит поня-

тие «информационный фактор ценности благ» [5, с. 10] как фактор, позволяющий мо-

дернизировать действующие ценовые стратегии с учетом повышения значения инфор-

мации для потребителя в процессе принятия решений. Это не только позволило 

сформулировать комплексное представление об основных видах и моделях ценообразо-

вания на сетевых рынках информационной экономики (агрессивное ценообразование 

на основе преимуществ в объеме производства, персонализация цен, продажи наборами, 

цены доступа), но и сформировать предложения об особенностях ценообразования с уче-

том отраслевой специфики рынков. Однако, при этом исследования проводились без 

уточнения понятия «общая ценность предложения благ». В этой связи было бы вполне 

оправданным, с учетом исследований О. Н. Антипиной, развить концептуальный подход 

К. Л. Келлера и Ф. Котлера о влиянии на ценообразование психологических аспектов по-

требительского поведения во взаимосвязи с информационным фактором. В литературе 

отмечается, что «потребители часто активно обрабатывают информацию о ценах, интер-

претируют ее, руководствуясь знаниями, полученными из прошлого опыта покупок, 

формальных коммуникаций (рекламы, контактов с торговыми работниками, рекламной 

литературой), неформальных коммуникаций (с друзьями, коллегами по работе, членами 

семьи), информацией в местах продажи или из Интернета. Решение о покупке принима-

ется на основании того, как потребители воспринимают цены и что они считают текущей 
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фактической ценой, а не на основании проставленной суммы в ценнике» [6, c. 309]. Про-

изводители и посредники в рамках ценовых стратегий вынуждены адаптировать цены, 

принимая во внимание и используя методы, повышающие общую ценность предложения 

в глазах потребителя. Зачастую «от совершения покупки покупателя удерживает высо-

кий воспринимаемый уровень риска» [6, c. 324], порождаемый либо отсутствием инфор-

мации, либо ее несовершенством. Установив базовую цену, компании в процессе про-

движения товара на рынок «создают целую систему цен, отражающую различия в спросе 

и издержках по географическому признаку, требования конкретных сегментов рынка, 

распределения закупок во времени, объемы заказов, частоту поставок, гарантии, дого-

воры об обслуживании и другие факторы» [6, c. 324].  

Методология ценообразования и его основные стратегии, их модификации были 

разработаны бизнес-аналитиками и маркетологами еще в 80-х гг. прошлого века. Вслед-

ствие развития инновационных технологий, возникновения новых форм коммуникации 

они также модифицируются. Учитывая, что ценовые стратегии ориентируются на рост 

общей ценности предложения с позиций покупателя, весьма актуальным является ис-

пользование интегрированного подхода в продвижение и предоставлении ценности. 

Маркетинг как особая управленческая функция ориентирован не только на выявление 

нужд, но и на формирование потребностей через рост общей ценности блага для потре-

бителя. И в постановочном плане необходимость уточнения общей ценности предложе-

ния для покупателя является весьма актуальной, в том числе в условиях развития элек-

тронной торговли. Практически все стратегии ценообразования нацелены на достижение 

особой лояльности потребителей, но в условиях сетевого механизма взаимодействия, ро-

ста конкурентных преимуществ за счет, например, монополии на информацию, особое 

значение приобретает получение информации из различных источников для снижения 

риска неопределенности. Поэтому наиболее оптимальный подход к определению общей 

ценности благ для покупателя должен также включать (помимо экономических, функци-

ональных и психологических выгод) информационный фактор ценности предложения. 

Ценность обусловлена комплексом выгод для потребителя, которая реализуется в про-

цессе покупки, рассмотрения и потребления благ (товара).  

Формирование новых технологий ведения бизнеса с использованием Интернет-

торговли обусловлено существенными преимуществами электронной торговли. «Интер-

нет меняет представления о стандартных ценовых стратегиях, делая рынки более конку-

рентными, предоставляя покупателям возможность сравнения предложений продавцов 

по всему миру и информацию в немедленном доступе. Результат данных особенностей 

сети может привести к наличию серьезной ценовой конкуренции, сокращению диффе-

ренциации продуктов, исчезновению "преданности бренду". Все это делает рынки все 

более и более эффективными» [1, с. 81]. Возможности Интернет-торговли повышают до-

ступ покупателей к информации о цене и предложении, что делает рынки более конку-

рентными. «Данные особенности в условиях глобального изменения поведения позво-

ляют выработать технологии наиболее точного определения эффективных "точек сопри-

косновения" с потребителем, определения этапов принятия решений о покупке, там, где 

более вероятностно создается лояльность потребителя» [7, с. 68]. Повышению лояльно-

сти способствуют различные формы электронной торговли. Интернет-торговля через 

различные формы, включая поисковые системы, участие интернет-провайдеров, инфор-

мационные веб-сайты, специализированные веб-сайты, ориентирована на продажу това-

ров и услуг, приобретая которые клиент получает максимальные выгоды. Исследования 

показывают появление определенных ценовых преимуществ для потребителей в резуль-

тате изменения ценовых стратегий интернет-компаний: «цены в Интернет-магазинах 

на 9–16 % ниже цен на аналогичные товары на традиционном рынке. Кроме того, Интер-

нет-магазины чаще пересматривают цены и шаг этих изменений меньше, чем в традици-

онных магазинах» [1, с. 82]. Данный вывод подтверждается появлением на рынке новых 
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гигантов интернет-торговли, наращивающих свою устойчивость не только благодаря 

дифференциации ассортимента, но и благодаря применению стратегии гибких скидок, 

переходящих иногда в персональное ценообразование. Эти особенности обусловлены 

значительной конкуренцией между Интернет-торговлей и классической розничной тор-

говлей. Многочисленные эмпирические исследования подтверждают этот тезис. «Сни-

жение издержек поиска, обусловленное использованием Интернета, выравнивает рас-

пределение покупателей между продавцами и способствует снижению уровня конкурен-

ции между традиционными магазинами и их электронными соперниками» [1, c. 83]. 

Вместе с тем конкуренция не однородна для различных групп товаров и особенностей 

потребительского спроса. Исследователями делается вывод о том, что «информация, по-

лучаемая потребителями от традиционных магазинов, в большей степени связана с по-

пулярными товарами, а поиск эксклюзивных благ требует более серьезных затрат вре-

мени. Следовательно, для потребителей, покупающих эксклюзив, традиционные мага-

зины не являются достойной альтернативой Интернет-продавцам <…> Данные выводы 

могут оказать значительное влияние на конкурентные стратегии Интернет-магазинов. 

Появившись как новый, инновационный канал сбыта, они в основном боролись за ры-

ночную долю с традиционными ритейлерами, вкладывая существенные средства в орга-

низацию центров доставки, обслуживания клиентов, пунктов самовывоза, выиграть 

в конкурентной борьбе у оффлайн продавцов можно и другим методом – начать предла-

гать эксклюзивные товары, покупка которых в традиционном магазине для потребителя 

связана с существенными издержками поиска» [1, c. 83–85]. 
Цифровизация, по мнению Т. В. Сергиевич, «трансформирует процесс совершения 

покупки и в традиционных каналах продаж. Одной из форм этих изменений является так 
называемый эффект ROPO (от англ. "Research Online, Purchase Offline" или "изучай он-
лайн, покупай офлайн"). Процесс ROPO представляет собой взаимодействие между вир-
туальными и реальными каналами торговли, при котором покупатель делает выбор товара 
и изучает его свойства в сети Интернет, после чего на основании полученной информации 
совершает покупку в традиционном магазине» [8, с. 80]. Изменение динамики конкурен-
ции между Интернет-магазинами и торговыми розничными сетями способствует получе-
нию потребителями дополнительной ценности в виде большей прозрачности цен. Кроме 
того, производители или посредники имеют возможность не только отслеживать взаимо-
действие с потребителем в онлайн-режиме, но и прогнозировать поведение потребителя 
на основе наблюдения в режиме тестирования. Цифровые источники данных о поведении 
потребителей, получаемые субъектами электронной торговли, могут рассматриваться ос-
новой прогностических программ для формирования оптимальных моделей целевого циф-
рового маркетинга. Эти возможности позволят в большей степени адаптировать цены 
предложения с учетом ценности снижения издержек поиска потребителями. 

Выводы. Цифровая трансформация экономических отношений, обусловленная по-
явлением инновационных технологий, новых информационно-коммуникационных спо-
собов взаимодействия, получения и распространения информации, вызвала изменения 
в политике обоснования и управления маркетингом на предприятии, включая ценовые 
стратегии. Изменение динамики конкуренции между Интернет-магазинами и торговыми 
розничными сетями способствует получению потребителями дополнительной ценности 
в виде большей прозрачности цен, а производители или посредники имеют возможность 
не только отслеживать взаимодействие с потребителем в онлайн-режиме, но и прогнози-
ровать поведение потребителя на основе наблюдения в режиме тестирования. Ценовые 
стратегии Интернет-торговли ориентированы на применение ценовых стратегий, адап-
тирующих деятельность субъектов к цифровизации поведения потребителей, включая 
стратегии кастомизации, применение стратегии групповых цен, стратегию создания ин-
формационной ценности для потребителя. С развитием Интернета появляется возмож-
ность оценивать мнения покупателей в онлайн-режиме. В условиях цифровой трансфор-
мации рынков субъекты Интернет-торговли вынуждены значительно чаще изменять 
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цены, применять гибкие ценовые стратегии, ориентированные на малую группу потре-
бителей или применять персональный маркетинг. Используемые в результате стратегии 
цен способствуют их большей прозрачности. Цифровые источники данных о поведении 
потребителей, получаемые субъектами электронной торговли, могут рассматриваться 
в качестве этапа прогностических программ, которые создадут необходимые условия 
для формирования оптимальных моделей целевого цифрового маркетинга. 
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Статья посвящена исследованию модернизации промышленных комплексов в кон-

тексте устойчивого развития. В ней представлены национальные и региональные ас-

пекты развития промышленности на основе инноваций как основа обеспечения регио-

нальной и национальной экономической безопасности.  

Ключевые слова: модернизация, промышленность, промышленный комплекс, 

устойчивое развитие, экономическая безопасность, экологическая безопасность. 

 

Введение. На современном этапе социально-экономического развития в стране 

и мире с выраженными процессами глобализации и усилением глобальной межстрано-

вой конкуренции как за обладание ресурсами, так и за рынки сбыта продукции, форми-

руются условия, предполагающие необходимость обеспечения устойчивого развития 

экономики страны, стабильность поддержания внешних и внутренних народнохозяй-

ственных и торговых связей, повышение гибкости реагирования на изменения внешней 

и внутренней среды, что позволит в современных условиях сохранить эффективное 

функционирование экономической системы [1, c. 35]. 

Это особенно важно для промышленно развивающихся стран и стран, экономика 

которых во многом зависит от добычи и продажи природных ресурсов, большинство 

из которых не возобновляемы, а также стран, находящихся под международным эконо-

мическим и политическим давлением. Это предполагает интенсификацию модернизации 

предприятий, особенно использующих технологии, наносящие существенный ущерб 

окружающей среде с учетом максимально возможного обеспечения имеющихся под кон-

тролем государства природных ресурсов.  

Следует отметить, что теоретической основой рассматриваемых в статье вопросов 

являются, с одной стороны, общие работы по развитию инновационной экономики таких 

отечественных и зарубежных ученых как А. И. Анчишкин, К. А. Багриновский, Д. Белл, 

И. В. Бойко, С. Ю. Глазьев, А. А. Дагаев, Дж. Росси, Н. Д. Кондратьев, Р. Нельсон, 

Р. Солоу, Й. Шумпетер, а также теории устойчивого развития А. Аузан, И. Бентам, 

Л. Х.  Бадалян, Ж. Бодрийяр, А. Д. Урсул и др. С другой стороны, использовались работы 

по внедрению инноваций и инновационных технологий, в том числе в области 

промышленности и промышленных комплексов таких авторов как Й. Баркли, Р. Бейли, 

Р. Дафт, Г. А. Денисов, Р. С. Каплан, А. Е. Карлик, А. Н. Козырев, М. Портер и др. 

В  контексте применения технологий управления знаниями для устойчивого развития 

в  настоящем исследовании были учтены труды в области управления знаниями ученых 

В.  Алли, Т. Бекмана, Э. Венгера, К. Виига, М. Кенига, Б. Мильнера, И. Нонаки, К. Свейби, 

А. И. Субетто, Х. Такеучи и др. Также в контексте организационного развития 

мы опирались на работы в области самоорганизации систем, управления качеством таких 

ученых как Г. Г. Азгальдов, Л. А. Баев, Э. Деминг, Дж. М. Джуран, Г. Додж, 

A. И. Пригожин, С. Ю. Солодовников, У. Р. Эшби, Ф. Тейлор, А. Фейгенбаум, и др. 
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В докладе комиссии по защите окружающей среды при ООН много лет назад было 

указано, что «движущей силой экономического роста является новая технология, кото-

рая, хотя и открывает потенциальные возможности замедления опасно быстрых темпов 

эксплуатации ограниченных ресурсов, в то же время таит в себе большую опасность, 

в частности, опасность появления новых форм загрязнения и распространения по пла-

нете новых форм жизни, которые способны изменить направления эволюции. Тем вре-

менем отрасли промышленности, больше всего зависимые от природных ресурсов 

и больше всего загрязняющие окружающую среду, расширяются наиболее быстрыми 

темпами в странах развивающегося мира, то есть именно там, где наиболее остро стоит 

проблема развития и в то же время отсутствует потенциал, необходимый для уменьше-

ния вредных последствий. 

Эти взаимосвязанные изменения привели к возникновению новых связей между 

глобальной экономикой и глобальной экологией. В прошлом у нас вызывали тревогу по-

следствия экономического роста для окружающей среды. Теперь нас не могут не трево-

жить последствия экологического стресса – ухудшение качества почв, водного режима, 

состояния атмосферы и лесов для экономического развития в будущем. Совсем недавно 

нам пришлось констатировать резкий рост экономической взаимозависимости стран 

мира. Теперь мы должны привыкать к такому понятию, как ускоренное развитие эколо-

гической взаимозависимости между странами. Экология и экономика все больше пере-

плетаются между собой на местном, региональном, национальном и глобальном уров-

нях, формируя сложный комплекс причинно-следственных связей» [2, с. 20]. 

Однако, по нашему мнению, до сих пор недостаточно теоретических научных тру-

дов и прикладных исследований, посвященных рассмотрению различных аспектов мо-

дернизации промышленных комплексов в контексте устойчивого развития с учетом при-

родосообразности, природосбережения и истинных норм инвестиций.  

Результаты и их обсуждение. По данным мониторинга экологической ситуации 

в Российской Федерации «в 2000–2018 годах больше всего выросли выбросы загрязняю-

щих веществ от стационарных источников в среднеразвитых аграрно-промышленных ре-

гионах (+19,5 %). Это было обусловлено ростом выбросов в Краснодарском крае, а также 

Ямало-Ненецком автономном округе. При этом наибольшее снижение показателя отмеча-

лось в развитых регионах с диверсифицированной экономикой (–29,1 %)» [3, c. 1]. Со-

гласно Федеральному закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ, зафиксирована система государственной поддержки хозяйственной 

деятельности, осуществляемой в целях защиты окружающей среды, определена система 

экологического страхования, стимулирование прекращения производства и использова-

ния озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, определены государствен-

ные требования в области охраны окружающей среды, а также основы формирования эко-

логической культуры [4, c. 1]. Несмотря на это, в настоящее время большинство крупных 

промышленных предприятий продолжают использовать устаревшие технологии, приме-

нение которых способствует усилению техногенной нагрузки на окружающую среду. 

При этом следует отметить, что к наиболее важным факторам, влияющим на сохра-

нение устойчивого экономического развития, в данном контексте можно отнести: 

– факторы, определяющие потенциал региона (предпринимательская и промыш-

ленная активность, развитость межкорпоративных региональных связей, инвестицион-

ный климат, доступ к сырьевой базе, емкость региональных рынков и т. д.); 

– социально-демографическую среду, определяемую во многом уровнем жизни 

населения, качеством и востребованностью трудового ресурса, состоянием и потребно-

стями регионального рынка труда; 

– качество природной среды (качество жизни населения); 

– факторы и условия, обеспечивающие стабильное функционирование государ-

ственных институтов, бюджетирования, прозрачность решений и деятельности местных 
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органов власти, особенно в области инновационной деятельности, защиты окружающей 

среды, внедрения новых технологий; 

– существующие и внедряемые в территориях программы экологической направ-

ленности, включая аспекты восстановления окружающей среды в процессе промышлен-

ного производства; 

– существующие и применяемые на практике технологии ресурсосбережения и ре-

сурсовосстановления, а также технологии замкнутого цикла; 

– организацию и обеспечение взаимодействия органов власти бизнеса и професси-

онального сообщества, а также общественных организаций с целью разработки и реали-

зации дорожных карт по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Учитывая предшествующий опыт функционирования и развития нашего государ-

ства в периоды «холодной войны» и усиления международной экономической и полити-

ческой напряженности, в контексте современных подходов к обеспечению националь-

ной и региональной экономической безопасности, важно с одной стороны создание усло-

вий бездефицитности функционирования промышленности, с другой – обеспечение 

условий ресурсовосстановления, а это предполагает формирование на территории 

страны и в отдельных регионах не только целостных промышленных комплексов, вклю-

чающих в себя все процессы от добычи сырья до производства определенного конечного 

продукта, но и включенный в систему промышленных комплексов компонент технико-

технологического характера, обеспечивающий минимизацию нанесения ущерба окружа-

ющей среде при функционировании производств.  

При этом важно обеспечить не только формирование необходимых производствен-

ных и научных связей, но и возможность эффективного функционирования предприятий 

в условиях рыночной конкуренции, частью которых является внедрение «зеленых тех-

нологий» и паспортизация процессов экологической направленности предприятий, что 

в свою очередь предполагает внедрение современных инновационных технологий 

и управленческих решений на основе инновационного проектирования в максимально 

возможном количестве и соответствующем качестве, позволяющих снизить производ-

ственные издержки и затраты на единицу производимой продукции, а также не только 

обеспечить необходимую адаптацию предприятий к  изменяющимся условиям внешней 

и внутренней среды [5, c. 20–32], но и создать условия для поддержания стабильного 

существования экосистемы, что предполагает как комплексные решения, так и участие 

всех предприятий, входящих в производственные комплексы в решение этих задач. 

Это особенно актуально в связи с вхождением России в ВТО и ратификацию дру-

гих международных договоров в области экологии и устойчивого развития, что предпо-

лагает развитие «зеленой экономики» как инструмента достаточно жесткой борьбы 

за международные рынки сбыта.  

Для реализации процесса модернизации промышленных комплексов, с учетом кон-

цепции устойчивого развития, на наш взгляд, важно решить следующие задачи: 

– провести неоиндустриализацию на основе создания технотронных производствен-

ных сил, предполагающую постепенную замену работы с помощью орудий труда на 

управление технико-технологическими системами оборудования, машин и механизмов; 

– создать отраслевую и региональную базы данных о ресурсосберегающих техно-

логиях и возможностях их применения; 

– создать межотраслевую и межрегиональную информационную среду по обмену 

технологиями и знаниями в области управления промышленными комплексами с учетом 

экологизации производств;  

– увеличить долю добавленной стоимости в производимой продукции без роста за-

грязнения окружающей среды; 

– увеличить наукоемкость и знаниеемкость продукции; 
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– обеспечить развитие высокотехнологичных секторов и инновационных предпри-

ятий, особенно в области «зеленых технологий»; 

– расширить развитие экономики знаний и цифровой экономики; 

– обеспечить развитие и углубление связей между промышленными предприяти-

ями, проектными организациями, учреждениями науки и образования, в том числе в об-

ласти ресурсосбережения и природопользования; 

– увеличить использование нематериальных активов; 

– расширить применение аутсорсинга и краудсорсинга; 

– организовать систему непрерывного образования квалифицированных кадров; 

– повысить автоматизацию и цифровизацию промышленного производства; 

– увеличить внедрение «зеленых технологий» в производство. 

Для выполнения этих задач представляется целесообразным провести мониторинг 

и сделать анализ имеющихся экономических институтов, инфраструктурных ресурсных 

резервов и возможностей. 

В этом контексте на региональном уровне важно провести анализ имеющегося про-

изводственного потенциала, сырьевых и кадровых ресурсов, сформированных внутрире-

гиональных, межрегиональных и международных деловых связей, сделать расширенный 

конкурентный анализ в области средних и крупных промышленных предприятий, нахо-

дящихся на территории региона, определить возможности внутрирегиональной коопера-

ции и кластеризации и разработать «дорожную карту» модернизации промышленных 

комплексов в рамках каждой производственной цепочки: от производителей сырья 

до предприятий, занимающихся реализацией готовой продукции с учетом суммарной 

антропогенной нагрузки. Также необходимо сделать анализ логистических процессов 

производственных комплексов промышленных предприятий с целью формирования бо-

лее системного целостного представления о  возможностях снижения логистических из-

держек, в том числе за счет унифицированных процедур.  

Анализ производственного, сырьевого и кадрового потенциала на региональном 

уровне позволит выявить величину и характер избытка или дефицита производственных 

мощностей, сырья, персонала с последующей разработкой организационно-экономиче-

ского механизма комплексной реализации имеющихся избытков и  компенсацией имею-

щегося или прогнозируемого дефицита, в том числе за счет межрегиональной коопера-

ции, позволяющего выровнять антропогенную нагрузку на региональном и межрегио-

нальном уровнях [6, c. 18]. 

Конкурентный анализ на различных сырьевых, товарных рынках, а также рынках 

услуг позволит выявить избыток или дефицит определенной продукции, что позволит 

в дальнейшем обеспечить более системное развитие региона и поддержать перепрофи-

лирование отдельных предприятий на производство более востребованной, прежде всего 

в регионе, и экологичной продукции и распределить более эффективно антропогенную 

нагрузку [7, c. 82; 8, с. 50].  

Анализ логистических процессов позволит выявить наиболее эффективные спо-

собы перемещения и места хранения продукции, а также возможности межкорпоратив-

ного использования транспорта с помощью синхронизации логистических потоков не-

скольких предприятий, что при внедрении позволит снизить логистическую не только 

составляющую производственных затрат и будет стимулировать предприятия к внедре-

нию современных информационных технологий, но и позволит снизить негативное вли-

яние транспорта на окружающую среду, в том числе за счет повышения качества исполь-

зования транспортных средств и сокращения пробега автотранспорта. 
При этом именно научные, научно-образовательные учреждения и организации, 

а также экспертные и профессиональные сообщества могут быть максимально эффек-
тивно задействованы в разработке «дорожных карт» модернизации промышленности 
в контексте устойчивого развития, как на региональном, так и на национальном уровнях.  
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Выводы. Применение комплексной критериальной системы на основе таких пока-
зателей, как доля добавленной стоимости в производимой продукции, увеличение коли-
чества межкорпоративных связей, суммарное количество выбросов вредных веществ 
в окружающую среду, особенно в формате производственных объединений, кластеров, 
консорциумов, доля стоимости нематериальных активов в цене конечной продукции, 
процент снижения затрат предприятий за счет внедрения современных, в том числе ин-
новационных экологичных технологий в качестве индикаторов устойчивого развития, 
позволит в определенной степени сформировать стратегические условия обеспечения 
экономической и социальной устойчивости на уровне как отдельных предприятий, так 
и промышленных комплексов, кластеров и отраслей. Это создаст институциональную 
среду для интенсификации и внедрения на промышленных предприятиях соответствую-
щих инновационных технологий. 

Кроме того, важно, чтобы государство снизило административные барьеры для про-
мышленных предприятий, участвующих в согласованном отраслевом и межотраслевом 
взаимодействии, а также обеспечило учет особенностей уже применяемых промышлен-
ных технологий, которые необходимо менять в контексте обеспечения устойчивого раз-
вития при разработке новых нормативных требований и изменений законодательства, поз-
воляющих промышленным предприятиям адаптироваться к ним с минимизацией ущерба. 

Также государство может инициировать более активное взаимодействие предпри-
ятий добывающей промышленности с другими предприятиями, использующими резуль-
таты их деятельности для производства собственной продукции с целью совместного до-
левого участия в разработке, приобретении и внедрении инновационных технологий, 
направленных на ресурсосбережение и эффективное природопользование с учетом из-
менения себестоимости продукции на всех этапах производственных цепочек.  
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Статья посвящена исследованию особенностей горной промышленности как вида 

экономической деятельности. Показана роль горной промышленности в современных 

производственных отношениях как источника минерально-сырьевых ресурсов, включая 

топливно-энергетические. Благодаря налогам и ресурсной ренте данная отрасль явля-

ется абсолютным лидером по доле доходов, перераспределяемых в пользу государствен-

ного бюджета. Выявлены условия, при которых горная промышленность выступает 

драйвером устойчивого экономического развития. Автором выделены и  содержа-

тельно охарактеризованы такие отличительные черты горной промышленности, как 

высокий уровень затрат, обусловленных естественными факторами, капиталоем-

кость, масштабность, долгосрочность, концентрация производства, активное уча-

стие государства, высокая волатильность цен на  продукцию горной промышленности. 

Ключевые слова: горная промышленность, горно-геологические условия залегания, 

физико-химические свойства полезного ископаемого, экономико-географические условия 

разработки месторождения, рекультивация территории, капиталоемкость производ-

ства, трудовые ресурсы горной промышленности, концентрация производства, трансна-

ционализация экономической деятельности, волатильность сырьевых рынков, картели.  

 

Введение. Исторически по мере развития научно-технического прогресса и смены 

хозяйственных укладов оценка значения горной промышленности для экономики 

страны менялась. Начало бурного роста данного сектора было обусловлено промышлен-

ной революцией и становлением индустриального типа производства, резко повысив-

шего спрос на железо, уголь и прочие виды горнорудного сырья. На протяжении XIX–

XX веков расширение горной промышленности происходило по инициативе стран – про-

мышленных лидеров как за счет вовлечения в эксплуатацию новых видов ископаемых 

и усиления добычи старых, так и увеличения добычи ископаемых в  колониальных и дру-

гих зарубежных странах. Зависимость объемов производства и  состава продукции горной 

промышленности от спроса со стороны иных отраслей промышленности, от технологиче-

ской возможности переработать получаемые природные ископаемые укрепило восприя-

тие горной промышленности в  индустриальную эпоху как подчиненной отрасли.  

В связи с ростом сектора услуг доля горной промышленности вместе с иными от-

раслями промышленности в мировом ВВП снижается. Вместе с тем, в зависимости 

от  того, являются ли источником роста сервисные и финансово-спекулятивные услуги 

или же услуги промышленного характера, роль промышленности, и горной промышлен-

ности в частности, в экономике будет кардинально отличаться. Как было показано ранее, 

«увеличение доли сектора услуг в структуре ВВП и занятости, обусловленное увеличе-

нием капиталоемкости промышленного производства» [1, с. 68], не связано с деинду-

стриализацией экономики. А глобальный финансово-экономический кризис 2008 г., под-

твердивший уязвимость экономики сервисного типа, способствовал возврату многих 

стран к индустриальному типу развития и, как следствие, возрождению интереса к сы-
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рьевому сектору. В. Л. Гурский, В. А. Клименко, В. В. Фаузер и  Т.  В.  Сергиевич, раз-

рабатывая теоретические основы нового качества экономического роста, замечают, что 

«переход к новому качеству экономического роста был вызван необходимостью даль-

нейшего совершенствования процесса получения человечеством необходимых веществ 

и энергии из природы, а важнейшей составляющей этого процесса выступает снижение 

трансакционных издержек» [2, c. 56]. Таким образом, горная промышленность, являясь 

источником минерально-сырьевых ресурсов, в том числе топливно-энергетических, и се-

годня выступает основой практически для всех иных отраслей экономики. 

Горная промышленность представляет собой комплекс отраслей промышленности 

по добыче и обогащению и переработке полезных ископаемых. В мировой практике при-

нято разделять горную промышленность и нефтегазовую отрасль ввиду значительности 

и технической и экономической специфики последней. Далее под горной промышленно-

стью нами также будут пониматься отрасли, занимающиеся добычей и переработкой всех 

полезных ископаемых, кроме нефти и газа, если иное прямо не оговорено. Некоторое пред-

ставление о значении в мировой добыче отдельных полезных ископаемых можно полу-

чить из анализа структуры выручки Топ-40 горнодобывающих компаний (по показателю 

рыночной капитализации) по сырьевым товарам, которая в 2018 г. выглядела следующим 

образом: 23 % – уголь, 23 % – медь, 14 % – железная руда, 11 % – золото, оставшиеся 

28 % – прочие полезные ископаемые. При этом за 10 лет структура выручки не претерпела 

значительных изменений: в 2006 г. по 25 % приходилось на уголь и медь, 15 % – на золото, 

11 % – на железную руду, 23 % – на прочие полезные ископаемые [3, c. 10]. 

Активное развитие международной торговли минерально-сырьевыми ресурсами 

на фоне углубляющейся международной специализации и кооперации породило мнение, 

о чем пишет В. Б. Кондратьев, что «горнодобывающая промышленность хотя и может 

генерировать поступление валюты и финансовых средств, тем не менее не способна вне-

сти существенный вклад в устойчивый экономический рост и развитие человеческого 

потенциала. Более того, утверждалось, что горнодобывающая промышленность может 

оказывать негативное воздействие на экономическое развитие, увеличивая неравенство, 

вызывая разрушение окружающей среды, стимулируя коррупцию и  рентоориентирован-

ное поведение» [4]. Неверным было бы утверждать, что такие выводы не обоснованы, 

и опыт стран, ориентированных на экспорт добываемых минерально-сырьевых ресурсов, 

это подтверждает. Страны, богатые природными ископаемыми, но со слабым государ-

ственным управлением, низким качеством институтов и недостаточно диверсифициро-

ванной экономикой попадают в сырьевую зависимость как в отношении экспортных до-

ходов, так и в отношении финансирования бюджетных расходов. 

Эксперты консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers указывают: «Горнодо-

бывающая промышленность наряду с нефтегазовой отраслью распределяет в  пользу 

государства больше своих доходов, чем любой дугой сектор экономики. Это связано 

с тем, что помимо прямых и косвенных налогов горнодобывающие компании выплачи-

вают значительные суммы роялти в виде ресурсной ренты за невозобновляемые ресурсы, 

добытые в странах, где ведут деятельность» [3, c. 15]. По результатам 2018 г. доля дохо-

дов 40 крупнейших международных горнодобывающих предприятий (по  показателю 

рыночной капитализации), перераспределенных в пользу государства через налоги и ро-

ялти, составила 21 %, что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем году [3,  c.  14]. Аналогич-

ный среднеотраслевой показатель еще выше – 29 % (18 % – прямые налоги, 11 % – роя-

лти) [3, c. 15]. Для сравнения: доля дохода, перераспределенного через прямые налоги 

в пользу государства, в 2018 г. в промышленном производстве составила 18 %, а в сек-

торе технологий и коммуникаций – 11 % [3, c. 15]. В добавок к этому также выплачива-

ются экологические налоги, например, налоги на углеродный выброс. В  условиях до-

вольно высоких налоговых выплат и роялти горнодобывающих компаний макроэконо-

мическая эффективность использования природных ресурсов зависит от  выбора 
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экономической политики, реализуемой государством. «Ресурсная рента может быть 

крупнейшим компонентом ВНП страны, как в Анголе и Экваториальной Гвинее, а может 

оказаться дополнительным доходом к диверсифицированной экономике, как в Норве-

гии» [4], – справедливо отмечает В. Б. Кондратьев. Добывающий сектор выступает драй-

вером стабильного социально-экономического роста в случае, если горная промышлен-

ность имеет сильные прямые и обратные производственные связи с остальными отрас-

лями экономики.  

Результаты и их обсуждение. Горная промышленность как вид экономической де-

ятельности имеет ряд отличительных характеристик. Специфика данного сектора прояв-

ляется в структуре затрат, а именно: к важнейшим факторам, оказывающим влияние на ве-

личину издержек предприятий горной промышленности, относится ряд естественных фак-

торов (также называемых фундаментальными), как-то: горно-геологические условия 

залегания, физико-химические свойства полезного ископаемого и экономико-географиче-

ское положение месторождения. Горно-геологические условия залегания определяются 

величиной запасов, глубиной залегания, углом падения, мощностью пласта (мощностью 

наносов), газоносностью и обводненностью месторождения. Непосредственно от этих 

факторов зависит выбор способа разработки месторождения и производственная мощ-

ность горного предприятия. Как отмечают эксперты, «… структура расходов традицион-

ной глубокой подземной шахты будет существенно отличаться от структуры затрат от-

крытой высокомеханизированной шахты» [5, с. 11]. Физико-химические свойства полез-

ного ископаемого характеризуют его качество и измеряются содержанием полезных 

компонентов, наличием вредных примесей, комплексным характером полезных ископае-

мых. Минералогический состав также предопределяет необходимые производственные 

мощности, расход вспомогательных материалов и в конечном итоге производительность 

труда и  себестоимость конечной продукции предприятия горной промышленности.  

Благоприятные горно-геологические условия залегания и физико-химические 

свойства природного ископаемого не являются достаточным условием для его разра-

ботки. К. Н. Миловидов, описывая особенности мирового нефтегазового бизнеса, обра-

щает внимание на следующее обстоятельство: «Практика показывает, что вопреки эко-

номической теории более интенсивно эксплуатируются менее продуктивные зоны и ме-

сторождения мира» [6, с. 5]. При том, что «в 70-х годах затраты на добычу "трудных" 

запасов (например, континентальной зоны США) примерно в 50 раз превышали затраты 

на добычу в странах Ближнего Востока. В настоящее время (2004 г. – примечание Ю. М.) 

эта разница составляет около 6 крат ("триумф научно технического прогресса")» [6, с. 5]. 

Перспектива разработки месторождения во многом определяется его экономико-геогра-

фическими факторами, включающими транспортные и энергетические условия, наличие 

водных ресурсов, близость потребителя, наличие трудовых ресурсов и  освоенность рай-

она, уровень спроса на сырье. Например, доля транспортных затрат в  операционных рас-

ходах горнодобывающих предприятий в среднем достигает 10 % [5,  с. 11], что обуслов-

лено неравномерным географическим распределением полезных ископаемых, несовпа-

дением мест их добычи и потребления. Высокая доля расходов на транспортировку 

приводит не только к удорожанию сырьевых ресурсов, но и выступает фактором огра-

ничения со стороны спроса. Так, например, в России угольные компании Кузбасса вы-

сказали готовность увеличить объемы добычи в случае, если будет решена проблема его 

транспортировки на Дальний Восток. В начале 2020 г. удалось заключить соглашение 

с Российской железной дорогой о взаимодействии по обеспечению перевозки железно-

дорожным транспортом продукции [7]. В целом, перспективность разработки месторож-

дения в не менее значительной степени зависит от его геоэкономического расположения 

и экономической политики страны, на территории которой оно находится, чем от геоло-

гических и физико-химических факторов.  
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В последнее время в связи с повышением внимания горной промышленности 

к  экологическим аспектам растут затраты предприятий на рекультивацию территории 

и  прочие экологические мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей среды. 

К  негативным экологическим последствиями горнодобывающей деятельности отно-

сится вывод из хозяйственного оборота земель, которые используются в течение всего 

срока функционирования шахт и карьеров, земель, нарушенных из-за выдачи на поверх-

ность шахтных, дренажных, шламовых вод, земель, занятых под складирование отвалов. 

При разработке ряда месторождений в атмосферу выделяется метан, сернистый газ, уг-

лекислота, сероводород и т. д., а использование руды, содержащей вредные примеси, 

угля, сланцев, нефти с высоким содержанием серы сопровождается значительным за-

грязнением атмосферы. Отрицательно влияет на окружающую среду применение взрыв-

чатых веществ для отбойки полезных ископаемых, дизельного транспорта на открытых 

работах, выделение газов из терриконов и отвалов, пылевыделение, вызывающее загряз-

нение больших территорий в районе предприятия. В  целом ряде случаев отрицательное 

влияние горных работ заключается в загрязнении почв и водоемов шахтными водами, 

поступающими на поверхность и несущими хлоридные соединения, растворимые соли 

железа, меди, цинка, никеля, частицы угля и  пород. Рекультивация земель нацелена 

на приведение их в прежнее состояние путем проведения горнотехнических (селектив-

ное формирование и планирование отвалов, упрочнение поверхности от эрозии, утили-

зация пород, уплотнение и планирование земель) и биологических работ (озеленение, 

нанесение плодородного слоя почвы, восстановление биологического потенциала и эс-

тетической ценности земель). 

Горная промышленность относится к одной из наиболее капиталоемких отраслей 

экономики, требующей огромных инвестиций. Расходы на материально-техническую 

производственную базу, и в первую очередь на большое количество оборудования 

с  длительным сроком службы, занимают значительную долю в затратах предприятия. 

По результатам исследования PricewaterhouseCoopers в 2018 г. 23 % доходов компаний 

Топ-40 (крупнейших международных горнодобывающих компаний по показателю ры-

ночной капитализации) были направлены на капитальные затраты [3, c. 14]. «Эффектив-

ность работы горных предприятий во многом зависит от правильности подбора техники 

и ее качества. Для переработки значительных объемов горной массы требуются надеж-

ные высокопроизводительные машины. <…> Основу парков машин горнодобывающих 

предприятий составляют выемочные, выемочно-транспортирующие и транспортирую-

щие горные машины, типоразмеры которых в зависимости от объемов добываемой и пе-

рерабатываемой горной массы существенно различаются» [8, c. 26], – отмечают 

А. Ю. Чебан, Г. В. Секисов и Н. П. Хрунина. Ввиду высокой технической оснащенности 

предприятия горной промышленности вынуждены делать большие амортизационные от-

числения. Вместе с тем учитывая ускоряющиеся темпы технологического прогресса 

и высокую волатильность рынков минерально-сырьевых ресурсов нормой функциони-

рования предприятий горной промышленности зачастую становится высокая степень из-

носа основных фондов. Поддержание в рабочем состоянии сложного и дорогостоящего 

оборудования влечет для предприятий горной промышленности значительные затраты 

на ремонтную базу. Крупные горные производства зачастую включают в свой состав за-

воды по ремонту и обслуживанию горно-транспортного оборудования. 

Помимо большого количества дорогостоящего оборудования причины капитало-

емкости горной промышленности кроются также в масштабе производства. Объемы вы-

работок шахт и объемы горных работ на карьерах, мощность предприятий, необходи-

мость проведения и поддержания обширной сети горных выработок – все это обуслав-

ливает масштаб производства. В этой связи следует отметить, что для предприятий 

горной промышленности характерны две противодействующие тенденции функциони-
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рования капитальных вложений: с одной стороны, увеличение стоимости 1 тонны созда-

ваемой мощности горнодобывающих и перерабатывающих предприятий из-за ухудше-

ния геологических и (или) климатических условий добычи, вовлечения в  эксплуатацию 

более бедных месторождений, применения более дорогой техники и  технологий. С дру-

гой стороны – снижение удельных капиталовложений за счет увеличения масштабов 

и мощности предприятия, улучшения планирования горных работ, применение более 

производительного оборудования.  

Разработка месторождения, как правило, представляет собой долговременный про-

цесс, включающий множество этапов: геологоразведка и планирование горных работ, 

проектирование и строительство горно-обогатительного комбината, подготовительные 

и вскрышные работы, добыча, переработка, обогащение и  транспортировка продукции, 

утилизация отходов и рекультивация участка. Размер доходов и издержек предприятия 

различается в зависимости от стадии жизненного цикла горнодобывающего проекта. 

Наиболее высокие затраты характерны для ранних стадий, предшествующих добыче 

и переработке продукции, в то время как получение большей части доходов требует вре-

мени. В связи с этим «глобальные компании предпочитают проекты с жизненным цик-

лом не менее 20 лет» [3]. Несмотря на то, что естественным ограничением срока функ-

ционирования горного предприятия является истощение месторождения полезных иско-

паемых, есть примеры действия шахт на протяжении столетий. «…Шахта Boliden 

Garbenberg в Швеции, где добываются полиметаллические руды, существует с середины 

XIV века и до сих пор разрабатывается» [3], – пишет В.  Б.  Кондратьев. 

В научной литературе встречается мнение, что «… отличительным свойством сы-

рьевых ресурсов можно считать то, что технологии их добычи и обработки сравнительно 

просты и не предъявляют высоких требований к рабочей силе» [9]. Однако, как показы-

вает практика 40 крупнейших мировых предприятий горнодобывающей промышленно-

сти (по показателю рыночной капитализации), доля расходов на персонал и внешние 

услуги составляет более 30 % операционных затрат (данные за 2017 г.) [5,  с.  11], а более 

20 % доходов этих компаний в 2018 г. были израсходованы на персонал [3, c. 14]. Горная 

промышленность предъявляет особые требования к навыкам и компетенциям рабочих 

и инженерно-технических работников, обусловленные спецификой условий работы, вы-

соким профессиональным риском и необходимостью управления специализированной 

техникой и оборудованием. В результате предприятия горной промышленности зачатую 

конкурируют за опытных работников. 

Высокая капиталоемкость горной промышленности, масштабность и длительность 

проектов по выработке месторождений выступают экономической предпосылкой кон-

центрации производства. Концентрация производства наблюдается как по  географиче-

скому признаку, что обусловлено местом расположения геологических запасов, так и по 

критерию монополизации, то есть сосредоточения производства в руках одного или не-

многих тесно связанных субъектов. На долю 40 крупнейших горнодобывающих компа-

ний мира (по показателю рыночной капитализации) приходится более 50 % добычи всего 

мирового объема основных сырьевых товаров, таких как железная руда, медь, марганец, 

кобальт и металлы платиновой группы [5, c. 8]. Как правило, концентрация в горной про-

мышленности не выходит за пределы одного ископаемого, однако комплексный харак-

тер месторождений и зачастую возможность рентабельной эксплуатации их лишь на ос-

нове использования всех компонентов предопределяют расширение сферы деятельности 

в сторону смежных по добыче минерально-сырьевых ресурсов. Кроме того, имеет место 

и вертикальная концентрация производства, в рамках которой концентрируются все ре-

сурсы, необходимые для производства того или иного вида продукции. Например, ме-

таллургические производства зачастую занимаются добычей и обогащением руд, обес-

печивая себе тем самым стабильное поступление необходимого для производства сырья. 
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Из списка Топ-40 (крупнейших горнодобывающих компаний мира по показателю ры-

ночной капитализации) в 2018 г. 13 компаний не имеют четкой специализации, то есть 

осуществляют диверсифицированную добычу [3, c. 23].  

Исключение из правила высокой концентрации производства составляет Китай, 

горнодобывающая промышленность которого «сильно фрагментирована и состоит 

из большого числа малых по международным стандартам и очень малых предприятий» 

[10], в частности «в добыче железной руды существуют несколько тысяч компаний, ана-

логичная ситуация наблюдается и в добыче олова, свинца, цинка и углей» [10]. Это яв-

ление объясняется тем, что горная промышленность Китая – относительно молодая от-

расль, начало бурного роста которой пришлось на рыночные преобразования. Привати-

зация и растущий спрос со стороны обрабатывающей промышленности на  минерально-

сырьевые ресурсы продолжает увеличивать число частных малых предприятий в китай-

ской горной промышленности. При этом металлургические предприятия Китая намного 

крупнее горных, однако добычей они, как правило, не  занимаются, но активно инвести-

руют в добычу за рубежом. 

Концентрация производства горной промышленности носит транснациональный ха-

рактер. «В настоящее время в мировой алмазной отрасли сложились две транснациональ-

ные группы – De Beers и АЛРОСА, состоящие из ряда предприятий, которые ведут добычу 

алмазов в разных странах и регионах. Их можно классифицировать как мега моно-отрас-

левые добывающие компании, занимающие на 2015 г. значительную долю в мировой ал-

мазодобыче как по стоимости алмазов (33,6 и 32,2 % соответственно), так и по объёму до-

бываемого алмазного сырья (22,5 и 35,1 % соответственно), – описывает В. Б. Кондра-

тьев. – Особняком стоит крупнейшая в мире горнодобывающая холдинговая компания Rio 

Tinto, которая наряду с алмазами добывает и другие виды полезных ископаемых. Доля 

этой компании в мировой алмазодобыче по физическому объёму (на 2015 г.) достигла 

12,6 %, по стоимости – всего 5 % из-за относительно низкой стоимости добываемого ею 

алмазного сырья» [11]. То, что деятельность предприятий горной промышленности зача-

стую не ограничивается территорией одного государства, не означает, что капитал пред-

приятия интернационален. Среди 40 крупнейших международных горнодобывающих 

компаний (по показателю рыночной капитализации) по состоянию на 2018 г. две, занима-

ющие первое и второе место, принадлежат совместно Австралии и Великобритании, 9 – 

Китаю или Гонконгу, 6 – Канаде, 3 – США, 3 – Австралии, 2 – Великобритании, 2 – России, 

1 – совместно Великобритании и ЮАР, 1 – совместно Великобритании и России [3, с. 23]. 

С  точки зрения стран-лидеров, экспортирующих капитал в горнодобывающую промыш-

ленность, за последние несколько сот лет в качестве нового субъекта выступает только 

Китай. С середины XIX века английский капитал «вовлек в эксплуатацию железорудные 

ресурсы провинции Бильбао, Мурсии, а в последствии и других (испанских – примечание 

Ю. М.). Такую же роль сыграл английский капитал в отношении испанских медных и свин-

цовых руд, малайских оловянных руд, нефти в Голландской Индии и Южной Америке 

и т. д.; американский экспорт капитала вовлек в эксплуатацию южно-американские мед-

ные и железные руды, кубинские железные руды, южноамериканскую нефть, бразильский 

марганец и т. д.» [12, с. 172]. Сегодня Китай и  другие азиатские страны проводят актив-

ную политику инвестирования в развивающиеся зарубежные горнодобывающие предпри-

ятия, проявляя особый интерес к Африканскому региону. 

Государство на протяжении столетий было и остается активным участником горно-

добывающей деятельности, что объясняется стратегическим значением минерально-сырь-

евых ресурсов как базы промышленного развития, необходимостью проведения манипу-

ляций с земельными участками при их добыче, экономико- и  градообразующим характе-

ром предприятий горнодобывающей промышленности в  силу их капиталоемкости, 

масштабности и долгосрочности. Такого рода проекты, как «проект компании Rio Tinto 

Simandou по добыче железной руды в Гвинее», генерирующий «доход, превышающий 

130 % ВНП страны в 2012 г. с учетом роста производительности и прогнозных цен» [4], 
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имеют чрезвычайно высокое влияние на экономику страны. Предприятия горной промыш-

ленности зачастую становятся экономическим ядром городов и регионов, предоставляя 

рабочие места и определяя социально-экономическое развитие местного сообщества.   

За последние 25 лет доля государственного сектора в горной промышленности мира 

испытывала значительные колебания под воздействием экономических преобразований, 

происходящих в отдельных крупнейших горнодобывающих странах. Что касается рудной 

промышленности, то «в 1984 г. доля государства, измеренная в  процентах от стоимости 

добычи всех металлов на уровне шахты, достигала 46 % по  сравнению с 39 % в 1974 г. 

Затем к 1989 г. эта доля опять снизилась до 39 % и дальше – до 22 % после коллапса Со-

ветского Союза и последующей приватизации предприятий его горной промышленности 

<…> Понижательный тренд приостановился в середине 2000-х г. в основном за счет роста 

доли государственного сектора в Китае и  интенсивного развития там горной промышлен-

ности» [10]. Начиная с  2005  г.  наблюдается рост доли государственного сектора в горной 

промышленности мира. В страновом разрезе «…доля государственного участия в горной 

промышленности (добыче металлов – примечание Ю. М.) значительно варьирует – от 26 % 

в Чили до 100 % в Китае, Иране, Польше и Узбекистане» [10]. Вместе с тем следует отме-

тить, что выявление юридического собственника, величины доли собственности государ-

ства (или ее отсутствие), не дает однозначного представления о реально сложившихся эко-

номических отношениях. С. Ю. Солодовников отмечает: «В качестве объектов отношений 

собственности выступает вся совокупность хозяйственных благ: материальные средства 

производства; природная среда; потребительные стоимости (результаты производства); 

информационные и социальные условия производства; производственные и социальные 

способности индивидов и сами производственные и социально-экономические функции; 

информация и знания. Часть из этих объектов могут присваиваться без юридической фик-

сации» [13, c. 10]. В связи с этим, как справедливо утверждает указанный автор, юридиче-

ская форма собственности способна «при определенных обстоятельствах затуманивать ре-

альные отношения присвоения – отчуждения», то есть скрывать «подлинные социально-

экономические реалии» [13,  c.  10]. 

Участие государства может быть прямым, в таком случае государство выступает как 

субъект хозяйственной деятельности, что фиксируется посредством права собственности, 

или косвенным – путем государственного контроля за деятельностью предприятий горной 

промышленности. В. Б. Кондратьев, проведя исследования, приходит к выводу, что «гос-

ударственный контроль в глобальной горной промышленности, добывающей основные 

металлы, либо растет, либо остается неизменным» [10]. Инструменты государственного 

контроля и степень их влияния значительно отличаются в зависимости от стран. В Китае, 

например, государство назначает «своих представителей в советы директоров и исполни-

тельные директора большей части добывающих компаний и металлургических корпора-

ций. Директорами становятся высокопоставленные официальные правительственные чи-

новники» [10]. В Индии «для типичного совета директоров характерно наличие 2–3 госу-

дарственных назначенцов и 4 независимых директоров. В стратегических вопросах 

государство через соответствующие министерства <…> дает директивы компаниям, од-

нако в остальных вопросах совет директоров действует самостоятельно» [10].  

В горной промышленности имеют место и процессы приватизации, как правило 

в  отношении тех видов деятельности, которые не имеют стратегического значения для 

страны. Например, в Польше добыча цинка и лигнита подлежат приватизации, в то время 

как в секторе добычи меди и угля промышленность продолжает оставаться почти полно-

стью под государственным контролем. В большинстве же случаев речь идет о  частичной 

приватизации – продаже миноритарного пакета акций. Процесс приватизации зачастую 

наталкивается на сопротивление со стороны профсоюзов.  

Одной из наиболее ярких особенностей горной промышленности является вола-

тильность цен на продукцию. Частично высокая амплитуда колебания цен на  сырьевые 
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ресурсы обусловлена колебаниями себестоимости добычи в зависимости от естествен-

ных горно-геологических условий залегания месторождения, физико-химических 

свойств полезного ископаемого, климатических условий добычи. Вместе с  тем в усло-

виях транснационализации цены на минерально-сырьевые ресурсы формируются в рам-

ках мировых или региональных рынков под влиянием спекулятивных биржевых сделок. 

Последние лишь отдаленно связаны с реальной поставкой сырья, однако, по справедли-

вому замечанию С. Ю. Солодовникова, «результаты деятельности глобальных финансов 

в условиях отсутствия действенных межстрановых институционально-финансовых 

фильтров, защищающих национальные экономики от спекулятивных атак глобальной 

финансовой системы, могут очень быстро разрушить национальный промышленный 

комплекс, сельское хозяйство и в целом сложившийся в данной стране уклад хозяйствен-

ной жизни» [14, c. 48–49]. Цены на сырьевые ресурсы в значительной степени подвер-

жены влиянию геополитики. Эксперты PricewaterhouseCoopers выяснили, что предста-

вители Топ-40 горнодобывающих компаний мира (по показателю рыночной капитализа-

ции) считают риски, связанные с  геополитикой и регулированием, наиболее вероятными 

и оказывающими сильное воздействие [5, c. 8]. 

Усиливает волатильность цен также взаимозависимость (и взаимозаменяемость) ми-

нерально-сырьевых ресурсов в производственных процессах и их перекрестное субсиди-

рование. Например, под воздействием роста цен на нефть возрастает спрос на уголь, явля-

ющийся более дешевым видом топлива, что в свою очередь приводит к росту цен на уголь 

и на иную продукцию горной промышленности, поскольку добывающая промышленность 

является самым энергоемки видом экономической деятельности. В  России добыча полез-

ных ископаемых потребляет «почти в 2 раза больше энергии, чем обрабатывающая про-

мышленность, транспорт и связь, и само производство и  распределение электроэнергии, 

газа и воды» [15, c. 32–33]. Перекрестное субсидирование, которое на минерально-сырье-

вых рынках весьма разнообразно (от  субсидирования внутреннего рынка за счет более 

высоких экспортных тарифов до  субсидирования менее рентабельной продукции за счет 

более рентабельной), также приводит к повышенной динамике цен. Множественность 

факторов, их разностороннее действие и специфические комбинации порождают сложную 

систему ценообразования минерально-сырьевой продукции. Так, в отношении цен на 

уголь: «по мнению экспертов, до 1990-х годов определяющую роль в формировании цены 

на уголь играли котировки коксующегося угля, а стоимость энергетического угля зача-

стую устанавливалась методом дисконтирования цен на более дорогой коксующийся 

уголь. Однако в последнее время на мировых рынках цена на энергетический уголь значи-

тельно повысилась в связи с возросшим на него спросом. Поэтому основные спотовые 

и  фьючерсные котировки угля – это цены на энергетический уголь» [16, c. 14]. 
Для горной промышленности исторически характерно картелирование в  междуна-

родных масштабах. В 1936 г. «международные картели существуют по линии производ-
ства стали, цинка, меди, чугуна, ферро-марганца, азотистых удобрений, олова, магнезита 
и т. д.» [12, c. 81]. Сегодня деятельность предприятий горной промышленности подвер-
жена влиянию разнообразных национальных и  наднациональных, региональных и то-
варных ассоциаций. При этом используются самые разнообразные формы экономиче-
ского контроля: от прямой собственности на запасы минералов до владения металлурги-
ческими или обогатительными комбинатами, средствами транспорта (нефте- 
и газопроводами) или же через международные договоренности. В отношении никеля, 
олова, цинка, алюминия, меди действуют международные так называемые «стабилиза-
ционные» соглашения, предусматривающие сырьевые квоты [17]. Картелирование неиз-
бежно порождает противоречия между участниками блока и аутсайдерами. При этом 
неучастие в картеле имеет свои преимущества, поскольку в периоды спада рынка у не-
зависимых производителей появляется возможность повысить свою долю в мировой 
торговле. Доказать наличие международного сговора чрезвычайно сложно, поскольку 
он, как правило, не  формализован, еще сложнее его ликвидировать. Одним из условно 
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успешных примеров может служить международный угольный картель, образованный 
компаниями из Австрии и Швейцарии на территории Турции. Результатом расследова-
ния, инициированного турецким правительством и длившегося с 2003 г. по 2010 г., стало 
закрытие одним из участников картеля своей компании в Турции, а «турецкие власти 
не  смогли наложить штраф на иностранную компанию, которой они не смогли вручить 
документы, несмотря на то, что они выяснили, что эта компания участвовала в сговоре 
об установлении цен» [18, c. 10–11]. 

Выводы. Горная промышленность, являясь источником минерально-сырьевых ре-
сурсов, в том числе топливно-энергетических, выступает базой практически для всех 
иных отраслей экономики. Добыча и обогащение полезных ископаемых традиционно 
рассматривается как источник валютных поступлений и поступлений в бюджет. Около 
29 % доходов предприятий горной промышленности перераспределяется через налоги 
и  роялти в пользу государства. Наличие богатых запасов полезных ископаемых для 
страны с низким качеством институтов и недостаточно диверсифицированной экономи-
кой зачастую становится «сырьевой» ловушкой. Вместе с тем горная промышленность 
может выступать драйвером стабильного социально-экономического роста при условии 
наличия устойчивых производственных связей с отраслями перерабатывающей про-
мышленности национальной экономики. 

Как вид экономической деятельности горная промышленность имеет ряд отличи-
тельных характеристик. В структуре затрат предприятий горной промышленности зна-
чительную долю занимают естественные (фундаментальные) факторы: горно-геологиче-
ские условия залегания, физико-химические свойства полезного ископаемого, от кото-
рых напрямую зависят производственные мощности, производительность труда 
и себестоимость конечной продукции, и экономико-географическое положение место-
рождения, включающие транспортные, энергетические условия, наличие водных ресур-
сов, близость потребителя, наличие трудовых ресурсов, уровень спроса на сырье, геопо-
литическое положение страны. При этом, как показывает практика, экономико-геогра-
фические условия влияют на активность разработки месторождения не в меньшей 
степени, чем горно-геологические или физико-химические факторы. В условиях нарас-
тающей экологизации экономической деятельности расходы предприятий горной про-
мышленности на рекультивацию территории и прочие экологические мероприятия по 
борьбе с загрязнением окружающей среды также возрастают. 

Нуждаясь в большой и дорогостоящей материально-технической производствен-
ной базе, обслуживающей большие масштабы производства, горная промышленность 
является одной из наиболее капиталоемких отраслей экономики. Ввиду сверхбыстрого 
технологического прогресса, осложняющегося волатильностью рынков минерально-сы-
рьевых ресурсов, высокая степень износа основных фондов зачастую является нормой 
функционирования предприятий горной промышленности. При этом действуют две про-
тивоположно направленные тенденции: капиталоемкость 1  тонны добываемого сырья 
повышается из-за ухудшения геологических и климатических условий добычи, обедне-
ния месторождений и связанного с этим применения более дорогих технологий добычи; 
а организационные (увеличение масштабов и мощности предприятия, улучшение плани-
рования горных работ), технологические и технические новшества позволяют добиться 
повышения эффективности добычи и переработки полезных ископаемых и снизить 
удельный вес капиталовложений. Множество качественно разнородных этапов, к кото-
рым относятся и масштабные подготовительные работы (геологоразведка, планирование 
горных работ, проектирование и строительство, подготовительные и вскрышные ра-
боты), обуславливает продолжительность проектов разработки месторождения полез-
ного ископаемого с неравномерным распределением доходов и издержек. 

Относительная простота технологического цикла предприятий горной промыш-

ленности порождает мнение об отсутствии высоких требований к трудовым ресурсам. 

Однако в силу специфических условий работы, высоких профессиональных рисков 
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и необходимости управления специализированной техникой и оборудованием, предпри-

ятия горной промышленности зачатую конкурируют за компетентных и опытных работ-

ников, а одна пятая доходов крупнейших горнодобывающих компаний распределяется 

в пользу работников. 

Для горной промышленности характерна высокая экономическая концентрация, обу-

словленная капиталоемкостью, масштабностью и продолжительностью проектов по добыче 

и переработке полезных ископаемых. Широко распространено сосредоточение производ-

ства в руках одной или немногих тесно связанных субъектов и  транснационализация дея-

тельности при концентрации капитала в узком круге стран (Великобритания, Австралия, 

Канада, США, Китай и Гонконг, Россия). При этом государство активно, прямо (посред-

ством фиксирования за собой части собственности) или косвенно (посредством государ-

ственного контроля), участвует в деятельности предприятий горной промышленности. 

По целому ряду причин рынки продукции горной промышленности отличаются 

высокой волатильностью: колебания себестоимости добычи в зависимости от  естествен-

ных горно-геологических условий залегания месторождения, физико-химических 

свойств полезного ископаемого, климатических условий добычи; спекулятивные бирже-

вые сделки; изменения геополитической обстановки; взаимозависимость и взаимозаме-

няемость минерально-сырьевых ресурсов и их перекрестное субсидирование. Высокая 

экономическая концентрация производства делает возможным использовать в качестве 

действенного инструмента борьбы с  колебаниями цен транснациональные картели, при-

нимающие форму национальных и  наднациональных, региональных и товарных ассо-

циаций, международных договоренностей, или же вообще не формализованных, что 

чрезвычайно осложняет их  выявление и ликвидацию. 
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Статья посвящена исследованию направлений государственной политики по мини-

мизации рисков, связанных с негативным влиянием технического прогресса на динамику 

занятости: технологической безработицей, нестандартной занятостью и ростом числа 

работников с минимальными или нулевыми рыночными полномочиями, имеющими квали-

фикацию, не соответствующую потребностям экономики. Своевременные и эффектив-

ные меры содействия занятости, включая профилактику потери рабочего места и ран-

нее вмешательство в эти процессы, позволят смягчить эти угрозы. Для этого в частно-

сти необходимо: внедрение комплексных стратегий обучения взрослых, особенно для 

людей с низкой квалификацией; усиление и адаптация систем обучения, обеспечивающих 

адекватные возможности для переподготовки на протяжении всей трудовой деятель-

ности работников; расширение социальной защиты.  

Ключевые слова: труд, занятость, рабочие места, автоматизация, цифровизация, 

модернизация экономики, социальная политика, переобучение. 

 

Введение. Глобализация, автоматизация и цифровизация, демографические изме-

нения благотворно сказываются на качестве жизни людей, уровне их благосостояния, 

способствуют росту производительности и появлению новых бизнес-моделей, созданию 

новых и перестройке существующих цепочек добавленной стоимости, формированию 

инновационных способов организации труда, обеспечивающих большую гибкость как 

для работодателей, так и для работников. Но в зависимости от возраста, пола, социально-

экономических условий, извлекать выгоду из открывшихся возможностей удается 

не всем, так как результатом технологического прогресса становится появление нестан-

дартных менее «качественных» рабочих мест, предоставляющих работнику меньше пра-

вовых и социальных гарантий. И если для одних специалистов, востребованных на пост-

индустриальном рынке труда, нестандартная занятость сулит главным образом преиму-

щества в виде работы на дому, гибкого графика, творческой деятельности, то для 

других – служит «своеобразным буфером между занятостью и безработицей» [1, с. 235]. 

Значительное число людей имеет нестабильные рабочие условия, невысокую заработ-

ную плату, ограниченный доступ к социальной защите, возможностям переподготовки и 

обучению в течение всей жизни, участию в коллективном договоре и в обсуждении усло-

вий труда. При этом в случае безработицы в некоторых странах ОЭСР размер социаль-

ной поддержки для работников с нестандартной занятостью на 40–50 % меньше, чем для 

обычных [2]. Между тем в ближайшие десятилетия рынки труда будут значительно 

трансформированы. Согласно исследованиям, в странах ОЭСР, следствием внедрения 

новых технологий в течение следующих 15–20 лет может стать исчезновение 14 % рабо-

чих мест, требующих средней квалификации, а еще 32 % – могут быть сильно модифи-

цированы в результате автоматизации отдельных задач [2]. Эти изменения больнее всего 

затронут старшее поколение работников, имеющих низкую квалификацию, которые 

в странах ОЭСР принимают участие в обучении в среднем на 40 % реже, чем аналогич-
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ная возрастная группа с высокой квалификацией [2]. Отметим, что для содействия ско-

рейшему и эффективному внедрению новых технологий разрабатываются специальные 

государственные стратегии, одним из успешных примеров которых служит широко из-

вестная реализованная в Германии «Индустрия 4.0», но при этом содержащиеся в ней 

«рекомендации, не затрагивают проблематику занятости, образования и дальнейшего 

обучения, отмечается лишь сложность прогнозов влияния Индустрии 4.0 на социальную 

сферу и необходимость формирования новой социальной инфраструктуры, способной 

обеспечить согласованность человека и техники» [3, с. 90]. Между тем беспокойство 

по поводу будущего рабочих мест вызывает недовольство эффективностью существую-

щей системой социальной защиты. Согласно опросам ОЭСР, множество людей считает 

государственные услуги и социальные пособия неадекватными и труднодоступными, бо-

лее 50 % респондентов отмечает их несправедливость и несоразмерность уплачиваемым 

ими налогам, 65 % полагают, что другие получают больше, чем заслуживают. Почти 

75 % опрошенных ждет от правительства усиления своей социальной защиты и эконо-

мической безопасности [2]. Быстрая динамика занятости в цифровую эпоху требует пе-

реориентации государственной политики на внимательное отношение к каждому чело-

веку и его благополучию, чтобы люди были уверены, что в случае потери работы они 

получат поддержку и помощь при поиске других вариантов трудоустройства. Поэтому 

крайне важно на ближайшую перспективу разработать инструменты оказания помощи 

работникам при переходе на другую работу посредством эффективных и своевременных 

мер содействия занятости.  

Результаты и их обсуждение. Под воздействием совокупного влияния нескольких 

социально-экономических факторов, таких как «глобализация, углубление мирового раз-

деления труда, регионализация, стремительное распространение информационных тех-

нологий и стирание границы между производителем и потребителем» [4, с. 33], проис-

ходят кардинальные изменения на рынках труда, которые становятся бонусом для мно-

жества работников, обладающих высокой квалификацией и широкой специализацией, 

и одновременно проблемой для множества других, имеющих недостаточные или уста-

ревшие навыки в сокращающихся сферах занятости. Важнейшими угрозами в будущем 

предположительно станут высокий уровень технологической безработицы на фоне ста-

рения населения и увеличения продолжительности жизни, рост нестандартной занятости 

и числа работников с минимальными или нулевыми рыночными полномочиями, имею-

щими низкую квалификацию или устаревшие навыки и компетенциях. 

Несмотря на то, что в ближайшее время в Беларуси, как и в ОЭСР, не ожидается 

высокого уровня безработицы, необходимо подготовиться к неизбежным глубоким 

структурным изменениям рынков труда. Сейчас занятость в большинстве стран ОЭСР 

имеет тенденцию к росту, так как новые рабочие места создаются быстрее, чем разруша-

ются старые. Более того, открываются дополнительные возможности для трудоустрой-

ства множества людей, которым ранее работа была недоступна по разным причинам. 

Технологические изменения и глобализация способствуют снижению себестоимости 

продукции, повышению ее качества и появлению новых рынков – все это приводит к до-

полнительному спросу и росту производительности и, следовательно, созданию новых 

рабочих мест, поэтому массовая технологическая безработица в ближайшем будущем 

кажется маловероятной. Более того, тот факт, что работа потенциально может быть ав-

томатизирована, не означает, что это действительно произойдет: автоматизация не все-

гда может быть экономически эффективной или желательной, она может вызывать юри-

дические и этические проблемы, и на нее будут влиять предпочтения людей и политиче-

ские решения. Тем не менее, даже тех работников, которые сохранят свои рабочие места, 

ждут значительные перемены. Высокому риску структурных трансформаций в резуль-

тате автоматизации подвержен производственный сектор, а также многие сферы услуг, 

в меньшей степени – здравоохранение, образование и государственный сектор, но так 
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как в этих секторах сконцентрирована значительная доля рабочей силы, даже незначи-

тельная перестройка затронет большое количество людей. Таким образом, структурные 

изменения могут повлиять на многих работников, независимо от сферы занятости, более 

того, предусмотреть и просчитать все риски, оценить все последствия не позволяет 

«очень высокая неопределенность технико-технологических прогнозов» [5, с. 42]. По-

этому, для предотвращения негативных последствий для производительности, экономи-

ческого роста, благосостояния и социальной сплоченности, необходима комплексная 

государственная политика, направленная на смягчение социально-экономической транс-

формаций рынков труда. Перечисленные выше проблемы будут усугублены быстрым 

старением населения во многих странах. В ОЭСР в 2015 г. на каждые 100 человек тру-

доспособного возраста приходилось 28 человек в возрасте 65 лет и старше. К 2050 г. это 

соотношение должно удвоиться [2]. В странах с быстро стареющим населением может 

возникнуть нехватка квалифицированной рабочей силы, поскольку число выходящих на 

пенсию пожилых работников возрастает по сравнению с числом молодых людей, выхо-

дящих на рынок труда. Эти недостатки могут, в свою очередь, привести к более быстрой 

автоматизации или усилению давления на работников-иммигрантов. Старение также бу-

дет иметь прямое влияние на спрос рабочей силы и типы рабочих мест, поскольку по-

требление смещается от товаров длительного пользования (таких как автомобили) 

к услугам (таким как здравоохранение). В некоторых странах с развивающейся экономи-

кой задача состоит в том, чтобы вовлечь в состав занятых трудовых ресурсов большее 

количество молодых людей. Этим странам нужно воспользоваться своим демографиче-

ским дивидендом, чтобы ускорить экономический рост в настоящем и подготовиться к пе-

реходу к гораздо более пожилому населению и соответственно к большей нагрузке на пен-

сионные и социальные фонды в будущем. Работникам, которые теряют работу вследствие 

развития технологий и глобализации, необходимо помочь быстро перейти на новые рабо-

чие места с помощью эффективных и своевременных служб занятости, а также мер про-

филактики потери рабочего места и раннего вмешательства в эти процессы. 
Для минимизации рисков и максимизации выгод от структурных трансформаций 

на рынке труда важное значение будет иметь эффективная политика в области обучения 
и переобучения, направленная на предотвращение обесценивания и устаревания профес-
сиональных навыков и компетенций. Растущий сектор услуг, создающиеся экологоори-
ентированные производства формируют занятость в организациях нового типа (интел-
лектуальных, виртуальных, сетевых и др.), что требует «увеличения доли высококвали-
фицированных специалистов, обладающих новыми знаниями и компетенциями, и делает 
актуальной проблему структурного согласования рынка образовательных услуг и рынка 
труда» [6, с. 104]. Многие исследователи отмечают, что обострившаяся в современном 
мире проблема переквалификации персонала обуславливает «возрастание значения об-
разования (как с точки зрения подготовки кадров, так и получения последующего обра-
зования на протяжении всей жизни) и взаимодействия с университетами» [7, с. 62]. Со-
гласно исследованиям, в странах ОЭСР участие в обучении работников с низкой квали-
фикацией на 40 % ниже, чем у работников с высокой квалификацией, что значительно 
облегчает последним переход из сокращающихся секторов занятости в расширяющиеся 
[2]. Однако зачастую политика в области переподготовки не охватывает работников, 
подвергающихся набольшему риску попасть под сокращение. В среднем по странам 
ОЭСР, люди, занятые на рабочих местах с высоким риском автоматизации, на 30 % реже 
участвуют в повышении квалификации или переподготовке, чем те, которые заняты 
на работах с более низким риском [2]. Но даже если работник из группы риска (имеющий 
низкую квалификацию, занятый на рабочем месте с высокой вероятностью автоматиза-
ции или потерявший работу) проходит переобучение, то он сталкивается с дополнитель-
ными проблемами, такими как низкое качество и ограниченная актуальность обучения, 
с трудностью выбора подходящих учебных мероприятий, нехваткой времени или денег 
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для обучения. Между тем работодатели с большей вероятностью будут вкладывать сред-
ства в подготовку высококвалифицированных работников, так как ожидается, что отдача 
от таких инвестиций будет выше. Поэтому необходимо укрепить и адаптировать си-
стемы обучения взрослых, чтобы обеспечить каждого работника, и в первую очередь тех, 
кто наиболее уязвим к предстоящим изменениям, адекватными возможностями для пе-
реподготовки на протяжении всей своей трудовой деятельности, объяснить преимуще-
ства обучения с помощью информационных кампаний и профориентации, разработать 
модульные и гибкие форматы обучения, позволяющие совмещать их с плотным графи-
ком работы и семейными обязанностями. Также необходимо формализовать признание 
навыков и компетенций, приобретенных на основе практики и опыта, и разработать эф-
фективные финансовые стимулы для снижения стоимости обучения для наиболее уязви-
мых групп. Кроме того, крайне важно повысить качество программ и их соответствие 
текущим и будущим потребностям рынка труда, регулярно оценивая их эффективность. 
Также государственная политика должна поощрять работодателей играть важную роль 
в реализации обучения и переобучения кадров, в особенности попадающих в группы 
риска. Проблемы с качеством обучения, повышением квалификации и переобучением, 
а также с согласованностью рынка образовательных услуг и рынка труда актуальны 
и для Беларуси. Исследователями отмечается, что при «формально высокообразованном 
и квалифицированном трудовом потенциале в стране предприятия испытывают дефицит 
работников необходимой квалификации» [6, c. 100]. 

Несмотря на значительный рост гибких рабочих мест, таких как «работа по времен-
ным контрактам, занятость в режимах неполного рабочего времени, альтернативной рабо-
чей недели, деления рабочего места, сжатой рабочей недели, дистанционной занятости» 
[8, с. 194] и другие, стандартные условия найма на условиях полного рабочего времени, 
остаются наиболее распространенной формой трудовых отношений во всех странах мира, 
включая экономически развитые страны ОЭСР. Отметим, что гибкие рабочие условия ча-
сто возникают в ответ на запрос как со стороны работодателей, так и со стороны работни-
ков. Компаниям необходима некоторая свобода действий для корректировки рабочей 
силы и рабочего времени, чтобы мобильно реагировать на колеблющийся и непредсказу-
емый спрос. Работники могут стремиться к большей свободе для того, чтобы совмещать 
работу с домашними обязанностями и отдыхом, достигать оптимального баланса между 
работой и личной жизнью. Кроме того, гибкие формы трудоустройства для некоторых ка-
тегорий, например, молодежи и  многих низкоквалифицированных работников, могут 
стать своеобразным трамплином для последующего найма на постоянной основе.  

Вместе с тем, сегодня возникает проблема «ложной самозанятости», когда работо-
дателем с целью снижения налоговых или бюрократических издержек при некоторых 
нестандартных формах занятости, исполнители оформляются в рамках гражданско-пра-
вовых, а не трудовых отношений. Трудовое право обязывает работодателя в установлен-
ное рабочее время обеспечить работнику условия труда и гарантирует высокую степень 
социальной защиты. В соответствии с гражданским кодексом, договор заключается на 
выполнение определенной работы в оговоренный срок между заказчиком и подрядчи-
ком. При этом, подрядчик берется выполнить работу «за свой счет и на свой риск», а за-
казчик – принять ее и оплатить. Ложная самозанятость зачастую характерна для таких 
нестандартных форм занятости, как «контракты по  вызову» (в т. ч. соглашения «ноль 
часов»), а также для различных форм работы за  собственный счет. Как справедливо от-
мечается в литературе, «работа по вызову, в особенности договоры «ноль часов», – самая 
нестабильная форма занятости» [9, с. 51]. В соответствии с соглашением «ноль часов», 
работодатель не берет на себя обязанностей предоставить работу и не несет ответствен-
ность в случае необеспечения работой, с  работником не согласовываются минимальная 
продолжительность и режим рабочего времени. Другими словами, у работника отсут-
ствуют гарантии занятости и получения минимального заработка. Трактовать самозаня-
тость как ложную следует в ситуациях, когда при осуществлении рабочего процесса ра-
ботнику навязывают некоторые условия, такие же, как и наемным работникам, оформ-
ленных в других компаниях в рамках стандартного трудового законодательства. 
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Например, работники не могут устанавливать свои собственные ставки заработной 
платы или отправить замену для выполнения своих функций, обязаны носить униформу, 
при этом формально они классифицируются как работающие не по найму, а «на себя». 
Это означает, что они испытывают некоторые элементы зависимости или подчинения в 
своих рабочих отношениях и имеют меньше возможностей для ведения переговоров по 
согласованию условий труда. При этом, поскольку они классифицируются как работаю-
щие не по найму, то имеют ограниченные трудовые права, социальную защиту, не могут 
участвовать в коллективном договоре по поводу условий труда и социальных гарантий 
и не имеют равного доступа к обучению, по сравнению со стандартными работниками. 
В нашей стране ложная самозанятость может иметь место, когда в малом бизнесе в сфере 
услуг, таких как парикмахерские, автосервис, строительство, с работником вместо тру-
дового соглашения заключается договор подряда (как с гражданином или индивидуаль-
ным предпринимателем). Государственная политика должна быть направлена на то, 
чтобы различия в налоговом и нормативном подходе к различным формам занятости не 
способствовали неправильной классификации работников. Для этого необходимо уточ-
нить существующее законодательство и обеспечить его соблюдение, например, путем 
усиления ответственности работодателей за неправильную классификацию форм заня-
тости и облегчения процедуры оспаривания своего статуса занятости для работников. 
Отметим, что в некоторых ситуациях невозможно абсолютно достоверно и точно уста-
новить правильный статус работников, что образует «серую зону» между «зависимой» 
занятостью и самозанятостью. Между тем, необходимо стремиться к тому, чтобы число 
таких работников с пограничным статусом было минимальным. При других формах не-
стандартной занятости (например, таких как неполный рабочий день и  временная ра-
бота) работники в меньшей степени ущемлены в социальной защите, трудовых правах 
и возможностях повышения квалификации и переобучения. 

В последнее время в большинстве стран ОЭСР снижается число членов профсою-
зов и общий охват коллективными договорами, что еще больше ослабляет рыночную 
власть работников. Доля работников в ОЭСР, охваченных коллективными договорами, 
неуклонно снижалась в течение последних трех десятилетий, с 45 % в 1985 г. до 32 % 
в 2016 г. [2]. Это ослабило переговорную силу работников при обсуждении оплаты 
и условий труда во многих странах и способствовало снижению приходящейся на них 
доли национального дохода. Причем, среди нестандартных работников членство в проф-
союзах и охват коллективными соглашениями еще ниже, так как они вступают в проф-
союзы в среднем на 50 % реже, чем обычные. Данная тенденция отражает практические 
и юридические трудности их организации, а также является следствием того, что проф-
союзы исторически фокусируются на потребностях стандартных работников. Для само-
занятых работников, особенно имеющих некоторые признаки зависимости и уязвимо-
сти, и, следовательно, сталкивающихся с дисбалансом власти со  стороны своего рабо-
тодателя или клиента, создаются проблемы эффективности и  справедливости. 
В Беларуси происходят схожие процессы. Согласно опросам, отмечается недостаточная 
активность и бездействие профсоюзов в защите интересов работников, а сами профсо-
юзные организации характеризуются его членами как излишне бюрократизированные 
и неэффективные, значительное количество опрошенных невысоко оценивает влияние 
коллективного договора на разрешение социально-трудовых проблем предприятия. По-
этому государственная политика должна обеспечивать соответствие рынка труда и кон-
курентной политики. Необходимо также рассмотреть возможность содействия появле-
нию новых форм социального диалога и  поддержать усилия профсоюзов и организаций 
работодателей по расширению членства в нестандартных формах работы и бизнеса. Од-
ним из наиболее цивилизованных методов поиска взаимных компромиссов между сто-
ронами, который позволяет существенно снизить риски конфликтов в развитии обще-
ственно-политических процессов и обеспечить достижение социального мира и стабиль-
ности, является социальное партнерство в современных коллабративных формах. Вклад 
социального диалога и коллективных договоров в формирование будущего рабочих мест 
в решающей степени зависит от того, насколько работники и фирмы способны и готовы 
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объединяться и договариваться о взаимовыгодных и обязательных соглашениях. При-
меры успешных коллективных соглашений в секторе агентств по временному трудо-
устройству, а также в сфере культуры и творчества даже в тех странах, где профсоюзы 
слабы, показывают, что коллективные переговоры, при условии их гибкости, можно при-
способить к самым разнообразным типам трудовых отношений. Отсутствие права на ве-
дение коллективных переговоров может усилить дисбаланс власти, присущий современ-
ным трудовым отношениям, и привести к определенной монопсонии на рынке труда, при 
которой работодатели получат возможность за счет неэффективного сокращения спроса 
на рабочую силу навязать более низкую заработную плату. Кроме того, такое положение 
дел формирует потребительский подход к людям, в противовес теории «человеческих 
отношений», в рамках которой еще в прошлом веке была доказана важность и влияние 
на производительность труда таких факторов, как: «отношения в  коллективе, сплочен-
ность группы, взаимоотношения с руководством, благоприятная атмосфера на рабочем 
месте, удовлетворенность трудом, осознание своей значимости и  ответственности и дру-
гие» [10, с. 215]. Для бизнеса монопсония на рынке труда также имеет негативные по-
следствия, так как приводит к отсутствию конкуренции на рынке труда (например, из-за 
того, что некоторые компании вступают в сговор между собой или прибегают к ограни-
чительным соглашениям, направленным на снижение мобильности работников и их ры-
ночной власти, приведет к тому, что что инновационные компании не могут использо-
вать новые возможности и нанимать лучших людей), а также несоблюдение законода-
тельства о конкуренции ставит в  невыгодное положение фирмы, соблюдающие правила.  

Разработка и реализация комплексной политики, направленной на создание более 
эффективного мира труда, в частности такие меры как усиление социальной защиты 
и повышение качества обучения взрослых, потребуют соответствующих финансовых ре-
сурсов. При этом некоторые меры (совершенствование и обеспечение соблюдения пра-
вил рынка труда, усиление антимонопольного законодательства для ограничения моноп-
сонической власти работодателей, укрепление коллективных переговоров и  повышение 
гибкости обучения) не должны быть обременительными для государственного бюджета. 
Более того, успешно функционирующие государственные службы занятости в резуль-
тате эффективных и своевременных действий по быстрому возвращению к труду поте-
рявших работу людей снижают затраты на выплату пособий по безработице и могут по-
высить производительность за счет повышения качества рабочих мест. А некоторые ре-
формы могут даже напрямую увеличить налоговые поступления за счет расширения 
налоговой базы (например, путем внедрения платформенной экономики в налоговую си-
стему), устранения непреднамеренных налоговых стимулов для самозанятости и борьбы 
с ложной самозанятостью. Тем не менее, во многих развивающихся странах для получе-
ния необходимого объема инвестиций, требующихся для усиления социальной защиты 
и повышения качества обучения и переквалификации работников, простой оптимизации 
текущих доходов и  расходов будет недостаточно. Поэтому в решение предстоящих про-
блем необходимо вовлекать все заинтересованные стороны, включая предприятия, кото-
рые остро нуждаются в работниках с соответствующими навыками и в общей благопри-
ятной социально-экономической среде. При этом, так как в постиндустриальную эпоху 
роль основного движущего механизма переходит к «кооперации в коллаборативных фор-
мах, когда она связана с интерактивной координацией действий коллектива участников, 
обеспечивая синергию их совместных усилий» [11, с. 205], сотрудничество государства 
и бизнеса в этой форме позволит адекватнее и эффективнее подготовиться к  изменяюще-
муся миру труда. Также отметим, что «для стимулирования интерактивных сетевых взаи-
модействий необходимы изменения деловой среды, в которой создаются и применяются 
знания, повышение ее горизонтальной связности и открытости» [12, с. 53]. 

Выводы. Прогнозируемое влияние технического прогресса на динамику занято-
сти, на количество, качество и доступность рабочих мест, показывает необходимость 
разработки и реализации комплексной политики, направленной на повышение устойчи-
вости и адаптивности рынков труда, и включающей следующие меры: совершенствова-
ние регулирования рынков труда (сокращение ложной самозанятости, расширение прав 
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работников с трудно определяемым статусом занятости, недопущение образования мо-
нопсоний); вовлечение в социальный диалог и коллективные договоры большего коли-
чества работников, в т. ч. с нестандартной занятостью; внедрение современных страте-
гий обучения и переобучения взрослых для обеспечения каждого работника, особенно 
из наиболее уязвимых групп, адекватными возможностями для переподготовки и повы-
шения квалификации на протяжении всей их трудовой деятельности; усиление социаль-
ной защиты путем дополнения целевых мер более универсальной и безоговорочной под-
держкой, расширения охвата существующих систем социальной защиты новыми фор-
мами занятости и повышения переносимости прав между программами социального 
страхования, предназначенными для различных групп рынка труда, оказания дополни-
тельной помощи и поощрения лиц, ищущих работу, к ее поиску. 
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The article is devoted to the study of government policy directions to minimize the risks 

connected with the negative impact of technological progress on employment dynamics: techno-

logical unemployment, precarious work and the growth in the number of workers with minimal 

or zero market powers that have qualifications that do not meet the needs of the economy. Timely 

and effective employment promotion measures, including the prevention of job loss and early 

intervention in these processes, will mitigate these threats. For this, in particular, it is necessary: 

to introduce comprehensive adult education strategies, especially for people with low qualifica-

tions; to strengthen and adapt training systems providing adequate opportunities for retraining 

during the entire labor activity of employees; expansion of social protection. 
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Управление логистикой малых предприятий на уровне региона способствует со-

зданию конкурентного преимущества территории посредством координации и  инте-

грации функций, процессов и видов деятельности всех участников логистической цепи. 

В статье рассматривается вопрос о взаимодействии систем управления логистикой 

на малых предприятиях, входящих в логистическую систему региона. 

Ключевые слова: логистические системы, малые предприятия, регион, территория. 

 

Введение. Логистика играет все более важную роль не только в функционировании 

отдельных предприятий и всей экономики, но и в улучшении качества жизни общества 

и обеспечении его устойчивого развития. Поэтому за последние несколько десятилетий 

размышления о ней, ее целях и задачах радикально изменились. Современные логисти-

ческие решения отражают и часто обгоняют изменения в экономической и социальной 

жизни. Существует достаточно много определений логистики, отражающих разные 

точки зрения исследователей и определяющих специализацию или детализацию ее со-

ставных элементов. Определение, разработанное Советом по  управлению логистикой 

(Council of Logistics Management, США), является наиболее популярным: «логистика – 

это процесс планирования, осуществления контроля и  складирования сырьевого потока 

при достижении оптимальной стоимости, создания запаса готовой продукции и относя-

щаяся к этому информация с целью удовлетворения потребностей клиента от пункта 

прохождения до пункта потребления» [1]. В  энциклопедии по экономике цель логистики 

представлена как «организация в  пространстве и во времени материальных потоков 

с минимальной затратой ресурсов, которая обеспечит максимальное удовлетворение за-

просов потребителей» [2, c. 592]. 

Философию логистики, подчеркивая ее процессный характер, можно описать следую-

щими словами: логистика – это концепция управления процессами и потенциал для коорди-

нации перемещения товарных потоков в масштабе региона осуществляемого посредством 

взаимодействия предприятий и организаций, расположенных на  определенной территории. 

Активное развитие логистики, имеющее место в  последние десятилетия, отражает транс-

формацию идей логистики, прошедшей путь от  практического становления до теоретиче-

ских исследований. По мнению профессора В. С. Лукинского, «эволюция логистики не за-

вершена, в настоящее время происходит постоянное совершенствование интеграционных 

процессов, которые на фоне развития международных логистических связей переводят ло-

гистику в приоритетное направление экономической политики» [3, с. 30]. 

Целью статьи является рассмотрение процесса управления логистикой на ма-

лых и средних предприятиях, определение потенциала логистических процессов 

данных субъектов хозяйствования и оценка степени влияния их деятельности 

на экономическую ситуацию в регионах.  

Результаты и их обсуждение. Конкурентоспособность предприятия или организа-

ции в значительной степени зависит от способности предвидеть рыночные требования 

раньше, чем конкуренты, и создавать долгосрочные отношения с клиентами, заказчиками 



 

 

2020, Выпуск 11                                                                       Экономическая наука сегодня 
 

 126 

и поставщиками. Умение ориентироваться в рыночной ситуации подразумевает под собой 

не только активный маркетинг, но и эффективную логистику. Целью каждой организации 

является создание группы постоянных клиентов, а также активная работа с потенциаль-

ными клиентами. Необходимость эффективного решения проблем взаимодействия между 

предприятиями (организациями) и клиентами предопределяет использование логистики 

во все большем масштабе. Логистическая деятельность затрагивает практически все под-

разделения предприятий, посредников, заказчиков. Поэтому система управления в логи-

стической системе занимает ключевое место, так как включает в себя управление продви-

жением товаров по этапам цепей поставок. В настоящее время логистика ориентирована 

в первую очередь на удовлетворенность клиентов, т. е. охватывает широкий спектр дея-

тельности в  области потоковых процессов по продвижению материалов и товаров, инфор-

мационных и различных вспомогательных процессов, которые невозможно эффективно 

реализовать без надлежащего управления. Это требует от менеджеров возможности реа-

лизации функций планирования и принятия решений, организации, руководства и кон-

троля, чтобы интегрировать логистические действия в общую экономическую систему 

предприятий и региона. Это означает, что управление следует рассматривать не как некий 

изолированный процесс, а скорее как подсистему, которая объединяет все предприятия 

и организации, входящие в логистическую систему региона. Эффективное управление по-

вышает конкурентоспособность логистической системы, которая достигается через высо-

кий уровень взаимодействия структурных элементов системы, а также в результате реали-

зации оптимальных способов доставки товаров и  высокого качества обслуживания кли-

ентов. Следует добавить, что одной из основных целей системы управления 

логистической деятельностью является обеспечение удовлетворенности клиента, его ожи-

даний и потребностей, ведь оперативность и  гибкость доставки, сохранность грузов и без-

опасность транспортировки являются важнейшими элементами обслуживания.  

Система управления логистической деятельностью имеет свою специфику на каж-

дом уровне. Первый уровень – управление воспринимается как функциональная подси-

стема предприятия. Ее задача – обеспечение доступности ресурсов (сырья, полуфабри-

катов и готовой продукции) в соответствии с потребностями производства и  плана зака-

зов. Второй уровень – в управлении необходимо учитывать системную ориентацию 

логистики. В логистической системе осуществляется интеграция и  координация процес-

сов движения товаров и ресурсов, при этом основное внимание уделяется оптимизации 

всей сети создания стоимости, а не отдельных видов деятельности. Третий уровень 

управления затрагивает все процессы, связанные с  материальными и товарными пото-

ками между предприятиями и клиентами.  

Четвертый уровень касается интегрированного управления в масштабе региона, 

межрегионального взаимодействия, объединяющего вовлеченных и взаимосвязанных 

поставщиков, производителей, распределительные центры и ритейлеров. 

В практике функционирования современных предприятий, от крупных до средних 

и малых, логистика приобретает более масштабные размеры, что требует оптимизации 

процессов управления. В системах управления возникает растущая потребность, связан-

ная с систематизацией функций логистических процессов, что требует создания концеп-

ции логистического управления. На предприятиях для достижения этой цели создаются 

специальные организационные единицы (отделы логистики), которые разрабатывают, ко-

ординируют и реализуют наиболее важные логистические задачи на каждом уровне управ-

ления (от оперативного до стратегического) и в каждом организационном подразделении. 

При управлении современным предприятием одной из важнейших компетенций яв-

ляется способность функционировать в турбулентной среде и адаптироваться к  меняю-

щимся желаниям клиентов, реагировать на появление на рынке новых продуктов и при-

влекательных для клиентов предложений от конкурентов. В этой ситуации логистика ста-

новится важной сферой деятельности для любого предприятия. Большинство 
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исследований в этой области посвящены крупному бизнесу. Это связано с  тем, что данный 

вид предпринимательской деятельности имеет наибольший практический и теоретический 

опыт. Логистическая деятельность на предприятиях малого и среднего бизнеса имеет свои 

особенности и отличия. В большинстве случаев на предприятиях решаются следующие за-

дачи: обслуживание клиентов, деятельность по обработке, упаковке, реализации заказов, 

обработка возвратов, прогнозирование спроса, процессы снабжения, транспортная деятель-

ность, хранение и контроль, инвентаризация, управление расходами. Основные из них 

включают в себя: логистическую деятельность, соответствующую требованиям обслужи-

ваемых клиентов, синхронизацию потоков материалов, сырья для производства и готовой 

продукции, снижение расходов по  продвижению логистического потока. 

В книге «Маркетинговая логистика» [4] авторами выявлена специфика современ-

ных рыночных отношений: осуществлен переход от рынка «продавцов» к  рынку «поку-

пателей». В настоящее время не так важно «что компания делает», а то «как она это де-

лает». Именно поэтому управление определяет, насколько бизнес-процессы предприятия 

соответствуют требованиям рынка и конкурентны ли они. Для управления процессами 

логистической системы любого уровня необходимы следующие навыки:  

– общие управленческие навыки: стратегическое управление; управление проектами, из-

менениями, рисками, финансами и учетом, маркетингом, информационными технологиями; 

– навыки решения проблем: сбор и обработка информации; идентификация, ана-

лиз и решение проблем; 

– навыки межличностного общения: лидерство; управление персоналом; межлич-

ностное общение; организация встреч, переговоров; управление стрессом; 

– навыки функциональной логистики: юриспруденция; таможня; импорт/экспорт; 

управление запасами; транспортом; складами; информационными системами; выполне-

ние заказов; реализация закупок. 

Для малых и средних предприятий объединение определенных навыков в  управлении 

логистикой со знаниями в смежных областях является важным конкурентным преимуще-

ством. Крупные предприятия, на которых логистическая деятельность формализована 

и структурирована, не имеют проблем с этим. У них есть отделы, специализирующиеся на 

выполнении отдельных функций, в которых работают квалифицированные сотрудники, ис-

пользующие соответствующие проверенные процедуры, методы и приемы. Это обычно со-

здает эффективную, организованную систему, которая также требует постоянного улучше-

ния. В результате сотрудничества специалистов, имеющих разные квалификации, навыки 

и уровень образования, создается эффект синергии. Потенциал их знаний огромен и обеспе-

чивает предприятиям динамическое равновесие с окружающей средой.  

Раз в два года консалтинговая компания Bain & Company проводит исследования 

среди руководителей крупных предприятий по использованию современных инструмен-

тов управления. В 2018 г. было проведено исследование, посвященное преимуществам 

более активного внедрения не только информационных технологий в бизнесе, 

но и успешным приемам управления бизнесом. Было опрошено 1 200 руководителей 

компаний. В Bain & Company отмечают, что такой фактор успеха как скорость принятия 

решений необходим, чтобы оставаться в русле изменений, происходящих при цифрови-

зации на конкретном рынке. По подсчетам исследования Bain Digital Insights за 2018 г., 

у компаний, которые быстро принимают решения, в 5,8 раза больше шансов добиться 

поставленных целей при цифровой трансформации своего бизнеса [5]. Лидирующее ме-

сто занимает также концепция управления взаимоотношениями с клиентами – ее исполь-

зуют 46 % опрошенных предприятий, респонденты оценили степень своей удовлетво-

ренности реализацией на уровне 3,93 по  шкале от 1 (мин) до 5 (макс). В первую десятку 

также входят: аутсорсинг (41 % и  3,61), стратегическая система показателей (38 % и 3,9), 

управление через миссию и  видение (38 % и 3,82), управление цепочками поставок 
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(36 % и 3) и др. Все эти современные инструменты способствуют улучшению процесса 

управления логистикой. 

На малых и средних предприятиях проблема логистики выглядит несколько иначе. 

В начальный период работы для этого нет места, потому что предприниматели сосредото-

чены в основном на организации производственного процесса или предоставлении услуг 

и выполнении текущих задач, таких как учет, контроль и продажи [6]. Обычно владелец 

имеет дело с руководством лично, он не нанимает менеджеров для управления предприя-

тием. Только по мере роста предприятия формируется управленческая команда, которая, 

помимо собственника, состоит из специалистов, выполняющих определенные функции, 

в первую очередь из числа специалистов по финансам, маркетингу и информационным 

технологиям. Логистика не считается важным инструментом управления затратами, чаще 

всего она связана с реализацией функций транспортировки и хранения. 

Проблемы в функционировании малых и средних предприятий в первую очередь 

вызваны нехваткой должным образом образованного персонала, специализирующегося 

в определенных областях управления, который бы знал рынок, конкуренцию и измене-

ния в окружающей среде, а также методы эффективного современного управления пред-

приятием. Большинство руководителей сталкиваются с трудностями при реализации 

процесса управления в области стратегического и оперативного планирования, выявле-

ния и анализа скрытых проблем в функционировании предприятия, анализа и оценки 

внешней среды, создания эффективной системы управления, построения системы разви-

тия, а также внедрения инноваций, повышения эффективности работы персонала, бух-

галтерского учета, формирование рациональной организационной структуры. Часть этих 

задач лежит в сфере логистики. В связи с тем, что у руководителя, как правило, отсут-

ствуют специальные знания в сфере логистики, на определенном этапе возникает необ-

ходимость либо дополнить их путем обучения или воспользоваться логистическим кон-

сультированием (аутсорсингом) [7]. С расширением предприятия эта потребность стано-

вится необходимостью, что приводит к назначению специалиста по логистике или даже 

созданию отдела специалистов в этой области. А  управление логистикой представляет 

собой уже комплексную систему, адаптированную к видам деятельности, объему задач, 

взаимоотношениям и потокам информации. Это особенно важно для малых предприя-

тий, где фрагментация предприятия наблюдается все чаще и чаще в результате функци-

онального подхода к управлению. Сосредоточение внимания на отдельных функциях за-

трудняет их совместную оптимизацию, увеличивает продолжительность задач, увеличи-

вает затраты и снижает гибкость реагирования на факторы окружающей среды. 

Решение может заключаться в том, чтобы сосредоточить компанию на хорошую 

организацию производственного процесса и/или предоставление услуг, а также техноло-

гических процессов. А логистические процессы, являющиеся частью логистики поста-

вок, производства или распределения, можно отдать на аутсорсинг. В малом бизнесе це-

левые сегменты обычно невелики, поэтому быстрое удовлетворение потребностей кли-

ентов и быстрое реагирование на изменения спроса становятся первоочередными 

задачами. Высокий уровень обслуживания клиентов и установление долгосрочных отно-

шений с ними могут быть достигнуты путем внедрения концепции управления взаимо-

отношениями с клиентами. На все более насыщенном рынке борьба за нового клиента 

требует комплексного подхода к обслуживанию, открытости к  изменениям и способно-

сти реагировать на них. Динамичное развитие современных технологий предоставляет 

новые инструменты для улучшения и автоматизации процессов обслуживания клиентов 

и для контроля сотрудников, выполняющих эти задачи. Развитие облачных технологий 

и адаптация мобильных приложений обеспечивают обслуживание клиентов через смарт-

фоны и планшеты. Стратегическое положение социальных сетей в обслуживании и важ-

ность аналитических услуг и  инструментов также увеличивается. Это наиболее важные 
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тенденции на рынке обслуживания клиентов, которые могут быть использованы малыми 

и средними предприятиями. 

Основным элементом любой логистической системы является транспорт. Необхо-

димость перемещения грузов возникает на этапе снабжения, производства и  распреде-

ления и требует использования различных видов транспорта. Подавляющее большин-

ство малых предприятий объединяют методы покупки (транспортный аутсорсинг) и ис-

пользования (собственный автопарк) в транспортной организации. Однако опрос 

показал, что более мелкие компании чаще используют свой собственный парк (41 % 

из них), в то время как более крупные компании гораздо охотнее пользуются услу-

гами транспортных и экспедиторских компаний. Однако это происходит не из-за неже-

лания логистических операторов обслуживать мелких клиентов, а из-за желания вла-

дельца провести весь процесс на месте своими руками и под контролем. Малые предпри-

ятия имеют относительно простую цепочку поставок. Они используют курьерские 

компании или арендуют гараж под склад. Крупные логистические операторы обслужи-

вают крупных клиентов, предлагая им не только транспортные услуги, но и  хранение, 

упаковку, сортировку и т. д. Малые предприятия не могут позволить себе такие решения 

и чаще всего они выполняют всю работу самостоятельно. Эксперты из Института логи-

стики и складирования подсчитали, что затраты на организацию транспортных процес-

сов часто составляют более 50 % от общих затрат на логистику. Чтобы улучшить реали-

зацию этих процессов, малые предприятия могут использовать такие решения, как аут-

сорсинг логистических услуг, например, транспорт или хранение. Есть и другие 

инновационные решения, такие как сотрудничество компаний из одного региона в орга-

низации отдельных логистических процессов с поддержкой современных информацион-

ных технологий. Еще одной важной проблемой для малых и средних предприятий явля-

ется реализация взаимосвязанных процессов: хранение и управление запасами. Задача 

управления запасами на малом предприятии – снижение затрат на их хранение. Наличие 

больших запасов предполагает замораживание капитала. Недостаточный запас может, 

в свою очередь, вызвать сбои в процессе производства и / или обслуживания. Самым из-

вестным методом оптимизации запасов на предприятии является концепция «точно 

в срок», позволяющая выполнять поставленные задачи при минимизации запасов. Этот 

метод определяется как «семь нулей»: нулевой инвентарь, нулевой дефицит, нулевые 

очереди, нулевые задержки, ноль ненужных перемещений, ноль ненужных операций, 

ноль бездействия. Владелец небольшого предприятия должен осознавать, что реализа-

ция данной концепции устанавливает определенные требования к работникам. От работ-

ника требуется дисциплина, ответственность за качество выполненной работы, опреде-

ленный уровень квалификации в части приемов и навыков работы. 

В логистике малых и средних предприятий появляются все более современные 

решения, позволяющие эффективно конкурировать с крупным бизнесом. Для реали-

зации большинства логистических процессов требуется соответствующая информа-

ционная поддержка. Не всегда возможно и необходимо расширять организационную 

структуру путем создания ИТ-отдела. Лучше использовать профессиональные услуги 

ИТ-компании на аутсорсинговой основе. Решение сложных логистических задач 

упрощается благодаря использованию информационно-коммуникационных техноло-

гий и программному обеспечению, соответствующих требованиям предприятия. Од-

нако ИТ-система должна быть тесно связана с системой управления логистической 

деятельностью предприятием. 

Выводы. Условия, в которых работают современные малые и средние предприя-

тия, остаются достаточно сложными. Для того, чтобы отдельные подсистемы, включая 

логистику, отвечали ожиданиям бизнеса, чтобы были эффективными, необходимо хоро-

шее управление. Логистическая система должна играть особую роль, так как она связы-

вает практически все сферы деятельности внутри предприятия, а сами предприятия – 
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цепи поставок между собой. Это не может рассматриваться как второстепенная деятель-

ность, реализацию которой можно отложить в будущее. Для достижения целей предпри-

ятий региона необходимо изменить организационную культуру, в основном осведомлен-

ность и отношение к инновациям, как у руководства, так и у сотрудников. На малых 

предприятиях инновации в логистике все еще явно недооцениваются. Между тем, клю-

чом к успеху должны быть не только технические и  технологические, но и организаци-

онные и управленческие инновации. Реальный успех в логистике, а также в функциони-

ровании всего малого предприятия будет достигнут, когда управление будет основано 

на знаниях и современных информационных технологиях. 
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Статья посвящена исследованию результативности инновационной деятель-

ности предприятий промышленности республики. На основе анализа показателей, 

характеризующих динамику, направления и итоги инновационной деятельности, вы-

явлены причины невысокой результативности инновационного обновления производ-

ственной базы данной отрасли.  

Ключевые слова: инновации, технологические инновации, модернизация, инвести-

ции в основной капитал, инновационное развитие. 

 

Введение. Определяющим фактором устойчивого и динамичного развития эконо-

мики являются инновации. Инновации, как известно, способствуют обновлению и  улуч-

шению технико-технологической базы производства, создавая тем самым внедряющим 

их странам благоприятные условия для устойчивого экономического роста, повышения 

конкурентоспособности производимой продукции. А это принципиально важно для 

нашей страны, производственный сектор которой нацелен на внешние рынки, которые 

поглощают около 55 % ВВП. 

Именно поэтому в республике в последние годы много внимания уделяется технико-

технологическому совершенствованию производственной базы промышленности, ведущей 

отрасли белорусской экономики, способной обеспечить ее  устойчивое развитие. И обуслов-

лено это не только тем, что ее доля в создании ВВП страны в 2018 г. составила 26,9 % 

[1, с. 207], сколько тем, что промышленость, и прежде всего обрабатывающая промышлен-

ность, во многом определяет технический и технологический уровень производственной 

базы национальной экономики, создавая для нее необходимые средства производства. 

Результаты и их обсуждение. Инновационное преобразование промышленности 

осуществляется в рамках реализуемого в стране с 2007 г. курса на обеспечение инноваци-

онного развития национальной экономики. Цель осуществляемых преобразований: уси-

лить инновационную составляющую данной отрасли посредством внедрения новых и вы-

соких технологий, обладающих низкой энерго- и  материалоемкостью, освоить выпуск но-

вых видов продукции с высокой долей добавленной стоимости, повысить качество 

и потребительские свойства производимой продукции. Для достижения этих целей в рес-

публике был принят ряд нормативных правовых актов и программ, предусматривающих 

как выделение бюджетных средств, так и предоставление различного рода льгот и стиму-

лов предприятиям, осуществляющим технико-технологическое обновление производства. 

Реализация принятых мер по поддержке инновационной деятельности предприятий 

способствовала повышению инвестиционной активности предприятий промышленности. 

В результате число предприятий, осуществляющих затраты на  технологические иннова-

ции, увеличилась с 324 в 2010 г. до 380 в 2018 г. [2, с. 236; 3,  с. 188]. За этот период около 

50 % предприятий, осуществлявших технологические инновации, приобрели машины 
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и оборудование, связанные с технологическими инновациями, а некоторые из них приоб-

рели новые и высокие технологии. Это позволило ускорить процесс обновления основных 

средств организаций промышленности и снизить уровень их износа с 49,2 % на конец 

2010 г. до 41,8 % на конец 2018 г. [4, с. 89; 1 с. 279]. Несколько повысился уровень инно-

вационности производимой продукции, ее новизны и потребительских свойств. 

Несмотря на определенные достижения в обновлении основных средств и  повы-

шении инновационного уровня производства, предприятиям промышленности, в  силу 

ряда обстоятельств, не удалось обеспечить глубокую технологическую модернизацию 

производства и выйти на качественно новый инновационный уровень развития. Как ре-

зультат – мизерная доля инновационной продукции новой для мирового рынка в общем 

объеме отгруженной инновационной продукции промышленности: всего 1,2 % [5, с. 99] 

и очень низкая доля промышленного производства организаций высокотехнологичного 

сектора в общем объеме промышленного производства. В 2017 г. она составила 3 % 

[6, с. 28]. Обусловлено это, прежде всего, несовершенством механизмов регулирования 

инвестиционной деятельности со стороны государства. Среди источников финансирова-

ния инвестиций в основной капитал промышленности доля бюджетных средств состав-

ляла в среднем около 20 %. Поэтому руководство и  министерства промышленности, 

и различных промышленных концернов стремилось своевременно освоить выделенные 

на эти цели средства и быстрее получить отдачу. В  связи с этим приоритет в общем 

объеме инвестиций в основной капитал зачастую отдавался низкотехнологичным и сред-

нетехнологичным (низкого уровня) производствам, а не высокотехнологичным экс-

портоориентированным, техническое и  технологическое перевооружение которых 

могло бы стать своеобразным драйвером для устойчивого развития национальной эко-

номики в целом. Такой подход к  определению приоритетов объясним. Ведь техническое 

перевооружение низкотехнологичных производств (пищевая промышленность, дерево-

обработка, целлюлозно-бумажное производство) менее затратно и быстро окупается, 

в то время как модернизация высокотехнологичных производств (производство элек-

тронного и оптического оборудования, электрооборудования, машин и оборудования) 

требует больших средств и сроки их окупаемости более продолжительны. 

Несомненно, что технико-технологическое обновление и развитие так называемых 

традиционных, низкотехнологичных производств также необходимо. Более того, в ряде 

случаев, как правильно отмечает С. Ю. Солодовников, оно «может иметь для страны 

и  конкретных коммерческих организаций куда большую эффективность» [7, с. 258]. 

Но  это вовсе не значит, что нужно отдавать предпочтение обновлению этих произ-

водств. При определении направлений технического и технологического обновления 

предприятий промышленности прежде всего следует исходить из того, что именно эта 

отрасль по сути определяет технический и технологический уровень производственной 

базы национальной экономики республики. Поэтому приоритет должен отдаваться вы-

сокотехнологичным, экспортоориентированным производствам, потенциально способ-

ным уменьшить импортозависимость белорусской экономики. 

Несоблюдение приоритетов при определении секторов промышленности, подлежа-

щих модернизации в первоочередном порядке привело к соответствующим негативным 

сдвигам в технологической структуре промышленного производства: росту доли низко-

технологичных и среднетехнологичных (низкого уровня) и сокращению доли среднетех-

нологичных (высокого уровня) производств. В результате в 2018 г. доля таких произ-

водств в общем объеме производства обрабатывающей промышленности соответ-

ственно составила 63,4 и 22,4 %, тогда как в 2011 г. их доля составляла 62,4 и  25,9 % 

[рассчитано по: 3, с. 33].  
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На невысокую результативность процесса инновационного обновления промышлен-

ности повлияло и уменьшение доли финансовых средств, направляемых на эти цели в об-

щем объеме инвестиций в основной капитал. Так, доля инвестиций, направленных на рекон-

струкцию и модернизацию предприятий обрабатывающей промышленности в общем объ-

еме инвестиций в основной капитал уменьшилась с 56,2 % в 2011 г. до 44,2 % в 2017 г. 

[8, с. 23; 6, с. 23]. Естественно, что это не позволило обеспечить широкое внедрение в про-

изводство прогрессивных, прорывных технологий. Это смогли сделать лишь единицы пред-

приятий обрабатывающей промышленности, осуществлявших технологические инновации. 

Причем количество новых и высоких технологий, приобретаемых предприятиями из года 

в год уменьшалось. Так, в 2013 г. было приобретено 23 таких технологии, в то время как 

затраты на технологические инновации в том году осуществляли 399 предприятий 

[9, с. 98; 10, с. 212]. В 2015 г. было приобретено 20 технологий, а затраты на технологиче-

ские инновации осуществляли 330 предприятий [8, с. 121; 10, с. 212]. В 2017 г. затраты 

на технологические инновации осуществляли 337 предприятий, а приобретено было лишь 

7 новых и высоких технологий [11, с. 183; 6, с. 128]. 

В этих условиях большинство предприятий отрасли, не имея финансовой возможно-

сти приобрести новые и высокие технологии, вынуждены были в  инновационной деятель-

ности основной упор делать на покупку машин и оборудования, связанных с технологиче-

скими инновациями. За 2011–2018 гг. такую технику приобрели 48,9 % предприятий, осу-

ществлявших затраты на технологические инновации [рассчитано по: 1, с. 457]. 

Несомненно, что такая инновационная деятельность, способствует технико-техно-

логическому обновлению производственной базы, поскольку машины и  оборудование 

являются носителями технологий. Тем более, что предприятия стремились приобретать 

преимущественно импортное оборудование. Так, на долю импортного оборудования 

в составе расходов на приобретение машин, оборудования и транспортных средств 

в 2017 г. пришлось 67,1 %, а в 2018 г. – 64,1 % [12, с. 7]. Видимо поэтому такой процесс 

технологического усиления производства в научной литературе получил название стра-

тегии модернизации, основанной «на догоняющем экономическом развитии» как свое-

образной альтернативы внедрение передовых инноваций [см. 13, с. 122]. 

Но всегда ли новое оборудование, пусть даже импортное, является технологически 

инновационным? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Ведь одно дело, когда вме-

сто отслужившего свой срок оборудования устанавливается новое, высокопроизводитель-

ное оборудование, относящееся к более высокому технологическому укладу, чем заменя-

емое. И совсем другое – когда приобретаемое оборудование является «новым» только по 

дате выпуска, а не по своим технико-технологическим параметрам. Поэтому для оценки 

уровня технологичности используемого оборудования и результативности процессов ин-

новационного развития промышленности воспользуемся некоторыми показателями, опре-

деленными Государственными программами инновационного развития Республики Бела-

русь на 2011–2015 гг. и 2016–2020 гг. в качестве индикативных показателей инновацион-

ного развития. Это следующие показатели: доля инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной промышленной продукции, доля высокотехнологичных видов дея-

тельности в промышленном производстве, доля экспорта высокотехнологичной продук-

ции в общем объеме экспорта организаций промышленности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели уровня инновационного развития промышленности Рес-

публики Беларусь, %  

Показатели 

 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017     

Доля инновационной продукции в об-

щем объеме отгруженной продукции 

промышленности 

14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 16,3 7,4 
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Окончание таблицы 1  
Доля высокотехнологичных видов дея-

тельности в промышленном производ-

стве 

1,7 1,8 2,1 2,2 2,8 2,9 3,0 

Доля экспорта высокотехнологичной 

продукции в общем объеме экспорта то-

варов 

1,4 1,5 1,9 1,9 2,0 2,2 2,1 

Источник: составлено автором по данным [14, с. 13, 15; 6, с. 13, 15, 28]. 

 

Анализ динамики указанных показателей за 2011–2017 гг. показал, что в  промыш-

ленности республики за данный период не произошло значительных сдвигов в увеличе-

нии этих показателей, хотя и наблюдается слабая тенденция к их росту. Так, доля инно-

вационной продукции в общем объеме отгруженной продукции увеличилась за 6 лет 

лишь на 3 % . Еще более незначительный процент прироста составило увеличение доли 

высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного производства – с 1,7 

до 3 % и в объеме экспорта промышленной продукции – с 1,4 до 2,1 %. 

Эти данные свидетельствуют, что реализуемый в стране курс на обеспечение инно-

вационного развития предприятий промышленности не обеспечивает серьезного технико-

технологического обновления производственной базы данной отрасли, не приблизил 

ее к передовому научно-техническому уровню. Именно этим и объясняется тот незначи-

тельный прирост показателей инновационного развития промышленности республики. 

В подтверждение правомерности такого вывода сошлемся на мнение специалиста в обла-

сти государственной инновационной политики Д. М. Крупского, который, анализируя ин-

новационное развитие экономики Беларуси на современном этапе, отметил, что «наращи-

вание объема инвестиций в экономику обеспечило экономический рост, однако этот рост 

был связан с расширением масштабов деятельности, прежде всего традиционных отраслей 

экономики на существующей технологической базе…» [15, с. 13]. 

На результативность инновационного обновления производственной базы пред-

приятий промышленности негативно повлияло также и ухудшение технологической 

структуры инвестиций, направляемых на реконструкцию и модернизацию. Проявилось 

это в увеличении доли расходов на строительно-монтажные работы и сокращении доли 

затрат на приобретение машин и оборудования. Доля последних в общем объеме инве-

стиций, направленных на реконструкцию и модернизацию предприятий обрабатываю-

щей промышленности, начиная с 2012 г. сокращалась, достигнув в 2015 г. 62,3 %, тогда 

как в 2011 г. она составляла 74,4 % [8, с. 24]. 

 Все это негативно отразилось на динамике и качестве основных средств предпри-

ятий обрабатывающей промышленности по двум направлениям: 1) замедлении процесса 

обновления активной части основных средств и сокращении возможностей предприятий 

в повышении технологического уровня производства. В данной подотрасли с 2013 г. 

наблюдается тенденция снижения коэффициента обновления основных средств с 12,0 % 

в 2012 г. до 5,9 % в 2016 г. [10, с. 81; 11, с. 63]; 2) сдерживании выбытия устаревшего 

и изношенного оборудования из-за отсутствия возможности его замены – нехватки де-

нежных средств. В результате коэффициент ликвидации (выбытия) основных средств 

сократился с 1,2 % в 2011 г. до 0,4 % в 2016 г. [10, с. 83; 11, с. 63], что свидетельствует 

о накоплении и использовании увеличивающегося количества физически и морально 

устаревшего оборудования. Согласно опубликованным данным, в обрабатывающей про-

мышленности республики на начало 2016 г. степень износа активной части основных 

средств, от которой непосредственно зависит как объем производимой продукции, так 

и ее конкурентоспособность, составляла 43,6 % [16, с. 27]. 

Отмеченная особенность в динамике доли инвестиций, направляемой на приобре-

тение машин и оборудования в общем объеме инвестиций на реконструкцию и модерни-

зацию и замедление выбытия устаревшего оборудования обусловили появление в 2013–
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2016 гг. устойчивой тенденции более высоких среднегодовых темпов роста фондовоору-

женности труда в обрабатывающей промышленности по отношению к ежегодному из-

менению производительности труда (таблица 2), что свидетельствует о снижении отдачи 

от инвестиций в основные средства. 

 

Таблица 2 – Динамика изменения фондовооруженности и производительности 

труда в обрабатывающей промышленности (в % к предыдущему году) 
Показатели 

 

 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Фондовооруженность 103,2 103,7 105,6 108,7 110,6 107,1 104,1 

Производительность труда 109,4 107,4 97,8 103,8 98,9 104,3 107,6 

Источник: составлено автором по данным [14, с. 16, 19; 6, с. 17, 20]. 

 

Ситуация начала улучшаться в 2016 г. в связи с увеличением доли инвестиций в ма-

шины и оборудование в объеме инвестиций на реконструкцию и модернизацию по срав-

нению с предыдущим годом с 62,3 % до 63,9 % [8, с. 24; 6, с. 24]. Именно этим, прежде 

всего, объясняется существенное сокращение в этом году разрыва в темпах прироста 

фондовооруженности и производительности труда. В следующем 2017 г. доля инвести-

ций в машины и оборудование увеличилась на более значительную величину по сравне-

нию с предыдущим годом – на 4,2 % [см: 6, с. 24], что и обеспечило более высокий темп 

прироста производительности труда по сравнению с увеличением фондовооруженности. 

Тем не менее, проблема повышения отдачи от инвестиций в  основной капитал остается. 

Именно поэтому в Концепции Национальной стратегии устойчивого развития Респуб-

лики Беларусь до 2035 года, одобренной решением Коллегии Министерства экономики 

Республики Беларусь 17.12.2018 г., среди нерешенных проблем развития белорусской 

экономики названа низкая отдача от инвестиций в основной капитал [17, с. 7]. 

Выводы. Исследование показало, что результативность инновационного развития 

предприятий промышленности пока еще не высока. Несовершенство механизмов госу-

дарственного регулирования инновационной деятельности и ограниченность финансо-

вых средств не позволили обеспечить развитие предприятий промышленности на совре-

менной технологической базе. Промышленное производство осуществляется в  основ-

ном на прежней технологической базе. Это свидетельствует о необходимости 

совершенствования сложившийся практики инновационной деятельности. Приоритет 

в  этой деятельности должен отдаваться высокотехнологичным, экспортоориентирован-

ным производствам, а также производствам, создающим собственный воспроизвод-

ственно-технологический потенциал для технико-технологической модернизации наци-

ональной экономики. 
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В статье раскрываются теоретические аспекты взаимосвязи интеграционных 

процессов и промышленного развития участвующих в них стран. Показана роль модер-

низации в сфере промышленности в обеспечении положительных интеграционных эф-

фектов. На основе анализа динамики объемов промышленного производства госу-

дарств – членов ЕАЭС за 2015–2019 гг. сделан вывод об отстающих темпах его роста 

в Беларуси. Отражены проблемные вопросы функционирования белорусских промыш-

ленных организаций в рамках ЕАЭС. Внесены рекомендации по содержанию Основных 

направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического 

союза на период до 2025 г., обеспечивающих защиту производителей государств-членов 

на общем рынке интеграционного объединения и повышение их  конкурентоспособности 

на рынках третьих стран.  

Ключевые слова: интеграция, промышленное сотрудничество, кооперационный про-

ект, приоритетные отрасли, цифровизация промышленности.  

 

Введение. Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 г. (далее – Договор, ЕАЭС) государства-члены самостоятельно разрабатывают, 

формируют и реализуют национальные промышленные политики. В отличие от нацио-

нальных, промышленная политика в рамках Союза формируется государствами-членами 

по Основным направлениям промышленного сотрудничества (далее – ОНПС), которые 

утверждаются Межправительственным советом ЕАЭС. Ее целями выступают ускорение 

устойчивости промышленного развития; повышение конкурентоспособности промыш-

ленных комплексов государств-членов; осуществление эффективного сотрудничества, 

направленного на повышение инновационной активности; устранение барьеров в про-

мышленной сфере, в том числе на пути движения промышленных товаров государств-

членов [1]. Как видно из положений, заложенных в Договоре, промышленная политика 

в рамках интеграционного объединения обладает особенностями, характеризующими 

ее нацеленность на взаимное сотрудничество по направлениям, представляющим для 

сторон взаимный интерес, а также ориентирована на устранение препятствий при фор-

мировании общего рынка промышленных товаров и услуг. Вышеназванный подход был 

сформирован на основе изучения результатов теоретических наработок в области оценки 

эффектов, возникающих в ходе осуществления интеграционных процессов, а также 

с учетом зависимости данных эффектов от уровня промышленного развития интегриру-

ющихся стран.  

В научном сообществе исследованию теоретических аспектов региональной эко-

номической интеграции посвящены труды многих зарубежных ученых, в частности, 

Б. Баласса, Р. Болдуина, Я. Винера, Р. Далимова, М. Джовановича, П. Кенена, Р. Липси, 

Р. МакКиннона, Р. Манделла, Э. Моравчика, Р. Ризмана, Я. Тинбергена, А. Товиаса, 
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Э. Хааса и др. Вопросы взаимосвязи функционирования в рамках региональных интегра-

ционных объединений и промышленного развития раскрывают работы таких авторов, 

как Р. Барро, А. Инотай, К. Купер, Б. Масселл, М. Портер, Д. Родрик, П. Элькан и др. 

Основы теории экономической интеграции были заложены Я. Винером (1950), ко-

торый рассмотрел торговые потоки между двумя государствами до и после их объедине-

ния. В частности, им были выделены эффекты создания и отклонения торговли. Введены 

термины для изменения межрегиональных потоков товаров, связанных с  изменениями 

таможенных тарифов из-за создания экономического союза. Отметим, что теоретическая 

модель интеграции Я. Винера, прогнозирующая эффекты изменения торговых потоков, 

носит статичный характер, опирается на допущения о совершенной конкуренции и по-

стоянной отдаче от масштаба [2].  

В отличие от «традиционной» теории, «новая» теория экономической интеграции 

Б. Балассы (1961) является динамической. Она изучает эффект масштаба, технологиче-

ские достижения, повышение производительности труда, влияние интеграции на струк-

туру рынков и конкуренцию. Предположительно, более крупный региональный рынок, 

возникающий в результате интеграции, усиливает конкуренцию и  подрывает позиции 

национальных монополий, позволяет компаниям объединившихся стран получить поло-

жительную отдачу от масштаба деятельности вследствие увеличения объемов производ-

ства, а в долгосрочной перспективе – повысить эффективность экономики в результате 

снижения издержек производства и  себестоимости продукции [3]. 

В связи с развитием интеграционных процессов в глобальном масштабе и ростом уча-

стия в них развивающихся стран среди ученых не прекращается дискуссия о  применимости 

«традиционной» и «новой» теорий для объяснения современного интеграционного опыта. 

В отличие от развитых, развивающиеся страны рассматривают региональную интеграцию не 

столько как устранение барьеров в торговле и перемещение факторов производства, сколько 

как инструмент экономического развития и индустриализации экономики. Так, теоретическое 

положение Я. Винера об эффектах создания и отклонения торговли оказалось совместимо 

с обоснованием индустриализации на основе импортозамещения, а новый динамический под-

ход – с политикой экономического развития на основе экспортоориентированного роста.  

Согласно исследованиям К. Купера и Б. Масселла, основная цель соглашений об ин-

теграции между развивающимися странами заключается в поддержке их промышленного 

развития [4, p. 462]. В работе П. Элькана выносится предположение, что существует веро-

ятность неравномерного распределения в развивающихся странах выгод от интеграции 

промышленного производства между государствами-членами [5, p. 59–68]. Более поздние 

исследования, например, А. Инотай, продолжают поддерживать тезис о том, что в слу-

чаях интеграции между развивающимися странами лучшим вариантом является взаимо-

дополняемость и разнообразие их экономических структур [6, p. 6–7]. Отдельные авторы 

придерживаются мнения, что свободная торговля между странами-участницами в соче-

тании с высокими тарифами на импорт из третьих стран должна обеспечить временную 

защиту развивающимся отраслям. Данный процесс называется «импортозамещающая 

индустриализация» и обеспечивает достаточное количество времени для развития про-

мышленных секторов развивающихся стран. Таким образом, экономическая интеграция 

между развивающимися странами рассматривается ими как этап перехода к открытой 

экономике и конкуренции с остальным миром [7, p. 4]. 

Проблемы промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономиче-

ского союза рассматривали в своих работах Л. Б. Вардомский, Е. Ю. Винокуров, 

С. Ю. Глазьев, С. П. Глинкина, А. В. Готовский, В. Л. Гурский, A. M. Либман, К. Г. Ку-

линкович, М. В. Мясникович, Е. Н. Петрушкевич, А. И. Соловьев, С. А. Толкачев, 

Д. Ю. Хамчуков, Б. А. Хейфец, А. В. Шурубович и др. 

В монографии «Евразийский интеграционный проект: эффекты и проблемы реали-

зации» под общей редакцией С. П. Глинкиной оцениваются кратко- и  среднесрочные 
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эффекты интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического простран-

ства. Утверждается, что успех интеграции требует диверсификации экономики и сокра-

щения сырьевой зависимости, а решение этой задачи возможно лишь по пути глубокой 

модернизации экономики [8]. По мнению А. В. Шурубовича, взаимное сотрудничество 

в области обрабатывающей промышленности, сфере науки и высоких технологий играет 

существенную роль для Беларуси и России, что обусловлено наличием тесных коопера-

ционных связей между странами. Делается вывод, что предпочтительной для них явля-

ется модернизация экономики по креативному типу, предполагающая создание и рас-

пространение собственных инноваций [9].  

Влияние параметров общего рынка государств – членов ЕАЭС на развитие обраба-

тывающей промышленности Республики Беларусь анализируется Д. Ю. Хамчуковым 

и К. Г. Кулинковичем. Рассматриваются структура взаимной торговли и вклад в нее бе-

лорусских производителей. Оценивается изменение конкурентной позиции белорусских 

производителей на общем рынке стран ЕАЭС и его страновых сегментах [10]. Междуна-

родная специализация Республики Беларусь в ЕАЭС определена Е. Н. Петрушкевич. Вы-

явлены статические и динамические эффекты интеграции, исходя из которых опреде-

лены типы потенциально возможных стратегий вывоза прямых инвестиций из Беларуси 

в страны – партнеры по ЕАЭС [11].  

В авторской монографии В. Л. Гурским проведен анализ институциональных усло-

вий формирования промышленной политики государств – членов ЕАЭС. Разработаны 

методическое обеспечение сравнительного анализа промышленной политики госу-

дарств-партнеров, теория согласования их промышленной политики в  условиях усиле-

ния интеграционного взаимодействия [12]. 

Б. А. Хейфецем в научном докладе «Как модернизировать Евразийский экономи-

ческий союз» высказывается позиция о том, что принципиальным поворотом в  развитии 

интеграции в ЕАЭС должна стать ее переориентация на потребителя, что соответствует 

переходу от глобализации производителей к новому этапу – глобализации потребителей, 

основанной на развитии Интернета и цифровых технологий. В связи с  этим целесооб-

разной является разработка совместной программы развития технологий четвертой про-

мышленной революции для структурно-технологической модернизации экономик стран 

ЕАЭС, в которой были бы заинтересованы все государства Союза [13]. 

Вместе с тем, несмотря на наличие научных исследований в области взаимосвязи 

промышленного развития государств-членов и динамики их интеграции в условиях 

ЕАЭС, актуальным является разработка концептуальных направлений промышленного 

сотрудничества на перспективу, позволяющих в условиях глобальных вызовов и  внут-

ренних противоречий достичь наибольшего синергетического эффекта для государств-

членов от участия в интеграционном объединении.  

Результаты и их обсуждение. Стратегическим документом, определяющим взаи-

модействие государств – членов ЕАЭС в области промышленности, выступают Основ-

ные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономиче-

ского союза, разработанные в соответствии со Статьей 92 «Промышленная политика 

и сотрудничество» Договора. Принятые в 2015 г. ОНПС определяют направления 

и формы сотрудничества, правила взаимодействия, приоритетные отрасли, чувствитель-

ные товары, цели, задачи и механизмы взаимодействия государств – членов ЕАЭС с ис-

пользованием установленных инструментов и механизмов взаимодействия.  

В соответствии с документом, в 2015–2019 гг. Евразийской экономической комис-

сией (далее – ЕЭК) предпринимались определенные меры по организации кооперацион-

ного взаимодействия сторон в общих интересах.  

Принято Решение Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2013 г. 

№ 40 «Об основных направлениях координации национальных промышленных политик 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».  
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Формируется инструментарий совместной поддержки технологического развития 

в рамках ЕАЭС. По состоянию на середину 2019 г. функционируют 16 евразийских тех-

нологических платформ по приоритетным направлениям. Действует Положение о меж-

государственных программах и проектах в промышленной сфере, что позволило активи-

зировать работу по реализации инновационных кооперационных проектов в рамках 

евразийских технологических платформ.  

Утверждена Концепция создания условий для цифровой трансформации промыш-

ленного сотрудничества в рамках ЕАЭС и цифровой трансформации государств-членов 

Союза (Рекомендация Совета ЕЭК от 5 декабря 2018 г. № 1).  

Создан Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению (2019 г.), который бу-

дет способствовать ускорению внедрения передовых решений в машиностроительные ком-

плексы государств-членов ЕАЭС и, в перспективе, вести к технологической стандартизации. 

Принята Концепция создания евразийской сети трансфера технологий (решение 

Совета ЕЭК от 30.03.2018 г. № 23), являющаяся инструментом для передачи результатов 

интеллектуальной деятельности между физическими лицами или организациями с це-

лью последующего внедрения и/или коммерциализации.  

Утвержден Паспорт проекта Евразийской сети промышленной кооперации и  суб-

контрактации (решение Евразийского межправительственного совета от 9 августа 

2019 г. № 8), предусматривающий реализацию конкретных шагов по созданию на основе 

этой сети единой цифровой экосистемы взаимодействия хозяйствующих субъектов гос-

ударств-членов ЕАЭС.  

Ведется работа по обеспечению финансирования проектов с кооперационным эф-

фектом Евразийским банком развития (ЕАБР). Сформирован перечень взаимовыгодных 

направлений кооперационного сотрудничества государств-членов (Рекомендация Со-

вета ЕЭК от 3 марта 2017 г. № 2), в который входят: металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий, химическая промышленность, произ-

водство бумаги, бумажной продукции и издательская деятельность, обработка древе-

сины и производство изделий из дерева, производство машин и оборудования, производ-

ство электрооборудования, электронного и  оптического оборудования, производство 

резиновых и пластмассовых изделий, легкая промышленность.  

Оценка уровня развития промышленного производства в ЕАЭС 

В 2019 г. в целом по Евразийскому экономическому союзу объем промышленного 

производства составил 1,2 трлн долл. США и увеличился по сравнению с 2018 г. в  по-

стоянных ценах на 2,5 % (в 2018 г. по сравнению с 2017 г. – на 3,1 %). На долю России 

приходилось 88,6 % общего объема промышленного производства ЕАЭС, Казахстана – 

6,2 %, Беларуси – 4,5 %, Армении – 0,4 %, Кыргызстана – 0,3 %. 

В структуре промышленного производства ЕАЭС в 2019 г. наибольший удельный 

вес занимала обрабатывающая промышленность (63,1 %). Ее доля увеличилась по сравне-

нию с 2018 г. на 0,2 п. п. Удельный вес горнодобывающей промышленности и  разработки 

карьеров составил 27,3 % (уменьшился на 0,2 п. п.). Доля электроснабжения, подачи газа, 

пара и воздушного кондиционирования уменьшилась на 0,1 процентных пункта и соста-

вила в 2019 г. 8 %. Доля водоснабжения; канализационной системы, контроля над сбором 

и распределением отходов увеличилась на 0,1 п. п. и составила в 2019 г. 1,6 % (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Структура промышленного производства ЕАЭС в 2019 г.,  

в % к итогу 

Источник: данные Евразийской экономической комиссии 

 

Анализ свидетельствует, что за период функционирования ЕАЭС рост объема про-

мышленного производства Беларуси по сравнению с другими государствами-членами 

является наименьшим (по промышленности – 105,4 % в сопоставимых ценах в 2019 г. 

по сравнению с уровнем 2014 г., обрабатывающей промышленности – 106,3 %). С одной 

стороны, такая динамика обусловлена замедлением роста экономики основного торго-

вого партнера Беларуси по ЕАЭС – Российской Федерации. С другой стороны, несмотря 

на зарубежные экономические санкции и низкие мировые цены на сырье промышлен-

ность Российской Федерации смогла вырасти на 9,1 % по сравнению с  уровнем 2014 г., 

обрабатывающая промышленность – на 8,9 % (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Индексы промышленного производства государств – членов ЕАЭС 

(в процентах к предыдущему году; в постоянных ценах) 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Нарастающим 

итогом 2019 к 

2014 гг., % 

ЕАЭС 

Промышленность 102,3 99,0 101,9 102,7 103,1 102,5 109,5 

Обрабатывающая про-

мышленность  102,8 98,5 102,4 102,9 102,9 102,4 109,4 

Армения 

Промышленность 102,7 105 106,9 112,3 104,2 109,0 143,2 

Обрабатывающая про-

мышленность  105,8 95,9 107,5 114,7 109,2 107,6 138,9 

Беларусь 

Промышленность 101,9 93,4 99,6 106,1 105,7 101,0 105,4 

Обрабатывающая про-

мышленность  100,1 92,9 99,9 106,9 105,8 101,3 106,3 

Казахстан 

Промышленность 100,3 98,4 98,9 107,3 104,4 103,8 113,2 

 

Горнодобывающая 

промышленность и 

разработка карьеров

27,30 %

Обрабатывающая 

промышленность

63,10 %

Электроснабжение, 

подача газа, пара и 

воздушное 

кондиционирование

8,00 %

Водоснабжение; канализационная 

система, контроль над сбором и 

распределением отходов

1,60 %
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Окончание таблицы 1 
Обрабатывающая про-

мышленность  
101,1 100,2 100,6 105,6 104,5 104,4 116,1 

Кыргызстан 

Промышленность 98,4 95,6 104,9 111,5 105,4 106,9 126,0 

Обрабатывающая про-

мышленность  
97 92,2 105,4 107,6 105 108,3 118,9 

Россия 

Промышленность 102,5 99,2 102,2 102,1 102,9 102,4 109,1 

Обрабатывающая про-

мышленность 
103,2 98,7 102,6 102,5 102,6 102,3 108,9 

Источник: данные Евразийской экономической комиссии. 

 
Наиболее низкими темпами в Республике Беларусь прирастали: производство тек-

стильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (91,3 % в 2019 г. к уровню 2014 г.); 
производство кокса и продуктов нефтепереработки (86,9 %); производство резиновых 
и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (82,0 %); 
производство электрооборудования (98,8 %); производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки (82,3 %); производство транспортных средств 
и оборудования (91,4 %). 

За период функционирования в Евразийском экономическом союзе развитие ко-
операционного сотрудничества Республики Беларусь в приоритетных отраслях и по чув-
ствительным товарам осуществлялось по следующим основным направлениям: 

а) сельскохозяйственное машиностроение. В качестве примера можно привести 
проект по организации производства сельскохозяйственных тракторов на площадке 
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» из машинокомплектов ОАО «МТЗ»; 

б) металлургия. В 2018 г. впервые в рамках евразийской промышленной инте-
грации удалось выйти на трехсторонний кооперационный проект по производству ин-
новационной металлургической продукции – трансформаторов из  высокопроницае-
мой электротехнической стали. Участниками проекта выступили производители Ар-
мении (ОАО «Армэлектрозавод»), Беларуси (ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова») 
и России (ПАО «НЛМК», ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», ОАО «Тольяттинский транс-
форматор», ОАО «Алттранс»); 

в) легкая промышленность. В 2019 г. Республика Беларусь предложила реализо-
вать в Евразийском экономическом союзе совместный пилотный проект по марки-
ровке обувных изделий. Интерес к участию в таком пилотном проекте выразили Ка-
захстан, Кыргызстан и Россия; 

г) электромобили. Реализуется План мероприятий по обеспечению стимулирования 
производства и использования колесных транспортных средств с  электрическими двига-
телями в государствах – членах ЕАЭС на 2018–2020 годы. В  целях его выполнения в Рес-
публике Беларусь принят Указ Президента Республики Беларусь от 10 июля 2018 г. № 273 
«О стимулировании использования электромобилей». В рамках данного направления воз-
можен совместный интеграционный проект Республики Беларусь и государств – членов 
ЕАЭС по разработке и производству инновационных транспорных средств с электриче-
скими двигателями, включающий: а) разработку и создание современного электромобиля. 
В Республике Беларусь в 2017 г. Национальная академия наук Беларуси представила пер-
вый разработанный в стране электромобиль; б) формирование зарядно-сервисной инфра-
структуры на территории государств – членов ЕАЭС. В 2018 г. витебское ОАО «Витязь» 
наладило выпуск быстрых зарядных станций для электромобилей. 

В качестве имеющего интеграционный потенциал можно рассматривать проект по сов-
местной разработке и освоению производства беспилотного транспорта. Так, в Республике 
Беларусь ОАО «БЕЛАЗ» осуществляет выпуск беспилотного карьерного самосвала, запроек-
тировано создание центра научно-технических разработок беспилотного транспорта [14].  
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В качестве одного из приоритетов промышленной политики Беларуси в России 

остается работа по созданию сборочных производств белорусских инвестиционных то-

варов на российских предприятиях. В качестве примера можно назвать сотрудничество 

белорусского ОАО «Гомсельмаш» с ЗАО СП «Брянсксельмаш». Ожидается создание 

кластера в Вологодской области на базе Череповецкого литейного завода с участием бе-

лорусских предприятий, в том числе ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Минский 

автомобильный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Амкодор».  

Вместе с тем наиболее острой проблемой промышленного сотрудничества с точки 

зрения обеспечения равного и недискриминационного доступа предприятий на рынки 

государств – членов ЕАЭС является существующая практика предоставления промыш-

ленных субсидий. Так, наибольшее влияние на вытеснение зарубежных предприятий, 

в том числе белорусских, с российского рынка оказала программа субсидирования про-

изводителей сельскохозяйственной техники в рамках Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил предо-

ставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Как итог, ее дей-

ствие негативно отразилось на экспорте в 2017–2018 гг. из  Беларуси в Российскую Фе-

дерации машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур.  

Нерешенным является вопрос доступа к российским программам субсидирования 

белорусских производителей, имеющих сборочные производства на территории Россий-

ской Федерации, что обусловлено введенными требованиями к обеспечению уровня ло-

кализации производства. В частности, в настоящее время ОАО «МТЗ» имеет на терри-

тории России 8 сборочных производств. Вместе с тем ни одно из предприятий не полу-

чило доступ к участию в программе промышленного субсидирования, что снижает 

конкурентные преимущества продукции, производимой на данных сборочных производ-

ствах, по сравнению с российскими производителями. 

Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского 

экономического союза на период до 2025 г.  

Основные направления промышленного сотрудничества, действующие в  настоя-

щее время, являются среднесрочным документом на 2015–2020 гг. Такой подход был 

предусмотрен с тем, чтобы обеспечить регулярное обновление и корректировку содер-

жания документа с учетом ситуации и востребованных на текущий момент направлений 

промышленного сотрудничества. В свою очередь, актуальным вопросом выступает раз-

работка ОНПС на период 2021–2025 гг., с учетом глобальных вызовов и технологиче-

ских возможностей, которые имеются у ЕАЭС в настоящее время и на перспективу.  

Целью промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС на период до 2025 г. 

должно выступать создание условий для эффективной реализации интеграционного по-

тенциала ЕАЭС в обеспечении устойчивого, научно-технологического и  инновацион-

ного развития промышленности ЕАЭС. Исходя из поставленной цели системные меры 

по развитию приоритетных направлений промышленного сотрудничества в рамках 

ЕАЭС представим в следующем виде.  

1. Создание условий для перехода на инновационный вектор развития промышленности: 

разработка Рамочной программы развития науки и инноваций ЕАЭС. Такая про-

грамма будет формулировать общую цель, приоритеты и задачи технологического раз-

вития ЕАЭС с учетом существующей научно-технической базы, конкурентных преиму-

ществ и долгосрочных внутренних и внешних вызовов государств – членов Союза; 

создание единой системы научно-технологического форсайта. Позволит свое-

временно выявлять наиболее перспективные тенденции и возможности в сфере раз-

вития науки и технологий; 

создание Евразийского агентства научно-технологического и инновационного раз-

вития. Агентство будет оказывать консультационную и информационную поддержку, 



 

 

2020, Выпуск 11                                                                       Экономическая наука сегодня 
 

 146 

осуществлять мониторинг и анализ результатов, перспективных направлений и вызовов 

для технологического развития государств-членов. 

2. Поддержка и сопряжение процессов технологического развития и цифровой 

трансформации промышленных комплексов государств – членов ЕАЭС, включая: 

построение Евразийской цифровой платформы промышленности; 

применение Евразийских технологических платформ в качестве коммуникацион-

ной площадки для промышленного сотрудничества. В среднесрочной перспективе будут 

решаться задачи: развитие действующих ЕТП; формирование ЕТП по новым направле-

ниям развития промышленности государств-членов, включая отрасли Индустрии 4.0; 

создание и ведение на постоянной основе Реестра производителей промыш-

ленной продукции; 

активизация работы Евразийского инжинирингового центра, который должен обес-

печить координацию усилий государств-членов в развитии станкостроения; 

реализация проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтракта-

ции и трансфера технологий». 

3. Расширение производственно-технологической кооперации промышленных 

предприятий государств – членов ЕАЭС на основе инструментов: 

создание Карты индустриализации ЕАЭС; 

определение «умной» специализации и кластерное развитие государств-членов 

в целях формирования точек инновационного роста ЕАЭС; 

формирование центров компетенций по развитию средне- и высокотехнологичных, 

а также принципиально новых производств; 

реализация межгосударственных программ в промышленной сфере; 

организация совместных производств предприятий государств-членов; 

реализация кооперационных проектов, имеющих интеграционной потенциал; 

организация комплексной работы по импортозамещению на уровне ЕАЭС. Объ-

единение национальных планов по импортозамещению, построение импортозамещаю-

щих производственных цепочек на уровне ЕАЭС. Включение в  государственные про-

граммы в сфере промышленности государств-членов в качестве исполнителей произво-

дителей других государств-членов; 

стимулирование локализации производства и поощрение проектов, создающих ре-

гиональные производственные цепочки добавленной стоимости; 

включение предприятий в процессы локализации производства продукции зару-

бежных предприятий на территории ЕАЭС; 

создание межгосударственных инновационно-промышленных кластеров, направ-

ленных на локализацию и совместное производство промышленной продукции, с  выра-

боткой преференций по обеспечению беспрепятственного доступа продукции, произво-

димой в рамках таких кластеров, на рынок соответствующего государства ЕАЭС. 

4. Развитие механизмов финансирования кооперационных проектов: 

финансирование кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал, 

через Евразийский банк развития. Определение первоочередного финансирования для 

кооперационных проектов, предусматривающих: а) производство высокотехнологичной 

продукции, в том числе поставляемой на экспорт в третьи страны; б) совместное произ-

водство чувствительных товаров; в) реализуемых в рамках ЕТП; 

создание Евразийского фонда развития промышленной кооперации. Предлага-

ется использовать целый спектр инструментов финансовой и нефинансовой под-

держки кооперационных проектов, включая субсидирование процентной ставки по 

кредитам по кооперационным проектам; 

создание Евразийской лизинговой компании. Лизинг промышленного оборудова-

ния предлагается рассматривать в качестве одного из наиболее эффективных инструмен-

тов развития производственной кооперации в промышленности ЕАЭС. 
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5. Формирование условий в сфере предоставления промышленных субсидий, 

способствующих развитию взаимной торговли и добросовестной конкуренции 

между государствами-членами: 

формирование стимулов для государств – членов ЕАЭС для добровольного согла-

сования специфических субсидий; 

ежегодный анализ взаимосвязи предоставления мер господдержки и взаимной тор-

говли государств – членов ЕАЭС промышленными товарами, в том числе чувствитель-

ными, и формирование практических рекомендаций государствам – членам ЕАЭС при 

определении политики господдержки отраслей промышленности; 

уточнение процедуры оценки и порядка возмещения ущерба национальной эконо-

мике государства-члена вследствие предоставления специфических промышленных суб-

сидий иными государствами-членами. 

6. Создание равных условий хозяйствования для предприятий государств – членов 

ЕАЭС в целях сохранения и развития промышленной кооперации:  

разработка равных технических требований к промышленным товарам и услугам 

посредством унификации норм технического регулирования и стандартизации; 

устранение действующих и предотвращение возникновения новых барьеров для 

торговли промышленными товарами и услугами на общем рынке ЕАЭС; 

обеспечение равного доступа к участию в государственных (муниципальных) закупках; 

введение обязательной маркировки средствами идентификации на территории 

ЕАЭС в отношении ряда товаров (единые правила маркировки); 

мониторинг общего рынка промышленных товаров и услуг ЕАЭС. 

7. Поддержка экспорта промышленных товаров и услуг, создание условий для при-

сутствия промышленных производителей государств – членов ЕАЭС на рынках третьих 

стран, включая инструменты: 

формирование бренда «Сделано в ЕАЭС»; 

применение совместных мер по развитию экспорта совместно произведенной про-

мышленной продукции государств-членов на рынки третьих стран, включая меры ин-

формационной поддержки экспортеров;  

совместное развитие инфраструктуры экспортных поставок как внутри ЕАЭС, так 

и за рубежом; 

создание Евразийского агентства по страхованию экспорта в форме самостоятель-

ного межгосударственного института развития; 

создание совместной инфраструктуры (промышленных зон) на территории третьих 

стран, в т. ч. перспективных с точки зрения кооперации и сотрудничества сборочных 

производств, центров сервисного обслуживания, торговых домов; 

реализация мероприятий по продвижению совместно произведенной продукции при-

оритетных отраслей государств-членов на рынки третьих стран, предусмотренных Рекомен-

дацией Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 г. № 3, и включающих комплексную поддержку про-

изводителей совместной продукции на всех стадиях ее создания и  производства; 

выявление и устранение торгово-экономических, административных и иных барь-

еров в торговле с третьими странами. 

8. Создание наднациональных промышленных корпораций с интеграцион- 

ным потенциалом: 

формирование системы евразийского корпоративного права посредством введения 

в право ЕАЭС понятия «Евразийская компания». Предполагается, что Евразийская ком-

пания имеет право на изменение юрисдикции своего резидентства без прекращения сво-

его действия с вытекающей сменой налогового и иного применимого законодательства; 
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формирование наднациональных промышленных корпораций в приоритетных для про-

мышленного сотрудничества видах экономической деятельности. В качестве примеров суще-

ствующих корпораций такого типа можно назвать: в сфере промышленности – Евразийский 

инжиниринговый центр по станкостроению, финансовой сфере – Евразийский банк развития; 

создание интегрированных структур с организациями государств – членов ЕАЭС 

в  форме транснациональных корпораций для освоения высокотехнологичных произ-

водств и повышения локализации. 

9. Чувствительные товары: 

определение механизма предварительного взаимного информирования и  проведе-

ния консультаций перед принятием мер промышленной политики в  отношении чувстви-

тельных товаров;  

совершенствование процедуры ведения Реестра правовых актов (проектов актов), 

принятых (разработанных) государствами – членами ЕАЭС в отношении чувствитель-

ных товаров. 

10. Стимулирование экологической и ресурсной эффективности промышленных 

предприятий ЕАЭС: 

внедрение единых экологических стандартов в промышленности. Включает разра-

ботку экологических и природоохранных норм и стандартов для новых отраслей про-

мышленности, включая отрасли «Индустрии 4.0»; 

формирование рейтинга экологической эффективности отраслей и предприятий про-

мышленности. Система рейтинга экологической эффективности промышленности ЕАЭС 

будет призвана обеспечить информационную базу с целью выявления проблемных, с эко-

логической точки зрения, отраслей, регионов и предприятий государств-членов. 

Выводы. В научной работе представлены теоретические аспекты взаимосвязи инте-

грационных процессов и развития промышленного производства, в том числе с  учетом 

специфики для развитых и развивающихся стран. Для Беларуси и иных государств- членов 

ЕАЭС важной задачей в условиях осуществления интеграционных процессов выступает 

наиболее полное раскрытие их промышленного потенциала, реализация которого позво-

лит повысить их конкурентоспособность и укрепить позиции на рынках третьих стран. 

Этому должны способствовать проводимая модернизация экономик, обеспечение согла-

сования их национальных промышленных политик и  осуществление промышленной по-

литики в рамках Союза по основным направлениям промышленного сотрудничества. 

Проведенный анализ уровня промышленного развития за пять лет функционирова-

ния ЕАЭС позволил сделать вывод, что за 2015–2019 гг. объем промышленного произ-

водства всего интеграционного объединения вырос на 9,5 % к уровню 2014 г. Для Бела-

руси среди всех государств-членов прирост является наименьшим – 5,4 %, несмотря 

на меры, предпринимаемые Евразийской экономической комиссией, и определенные 

успехи в области кооперационного сотрудничества. В связи с этим актуальной представ-

ляется разработка Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках 

Евразийского экономического союза на период до 2025 г. с  включением в них положе-

ний, в наибольшей степени защищающих производителей отдельных государств-членов, 

в том числе Беларуси, на общем рынке промышленных товаров и услуг ЕАЭС. В част-

ности, к таким положениям относятся: создание равных условий хозяйствования для 

предприятий государств-членов; ежегодный анализ взаимосвязи предоставления мер 

господдержки и взаимной торговли государств-членов промышленными товарами; уточ-

нение процедуры оценки и порядка возмещения ущерба национальной экономике госу-

дарства-члена вследствие предоставления специфических промышленных субсидий 

иными государствами-членами; включение предприятий в  процессы локализации про-

изводства продукции зарубежных предприятий на  территории ЕАЭС и др.  

В целом меры, которые предлагается включить в ОНПС в рамках ЕАЭС на период 
до 2025 г., позволят обеспечить: 
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опережающий рост промышленности государств-членов в средне- и долгосроч-
ной перспективе; 

повышение конкурентоспособности промышленных предприятий государств-чле-
нов как на общем рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих стран; 

основу для долгосрочного устойчивого и сбалансированного развития промыш-
ленности государств-членов в соответствии с национальными приоритетами про-
мышленной политики. 

Решение этих задач потребует участия органов управления, промышленных пред-
приятий и экспертного сообщества государств-членов. 
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The article reveals the theoretical aspects of the interrelationship of integration processes 

and industrial development of the countries participating. The role of industry modernization 
in providing positive integration effects is shown. Based on the analysis of the dynamics of in-
dustrial production volumes of the EEU Member States for 2015–2019 a conclusion was drawn 
about the lagging growth rates in Belarus. The problematic issues of the functioning of Bela-
rusian industrial organizations within the EAEU are reflected. Recommendations on the con-
tent of the Main Directions of Industrial Cooperation within the framework of the Eurasian 
Economic Union for the period up to 2025, which ensure the protection of producers of member 
states in the general market of integration associations and increase their competitiveness 
in the markets of third countries, are suggested. 
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This paper is devoted to the consideration of one of the innovative direction in higher 

education – dual education, which is especially acceptable in the sphere of automotive industry 

higher education. Role of the automotive industry enterprises in the educational process 

of technical higher education institutions is revealed. Examples of the dual education best prac-

tices in Germany and Ukraine are shown. Perspectives of dual education development in the 

Republic of Belarus are investigated, the experience of its elements using in different Belarus-

ian higher educational establishments is shown. Possibility of dual education implementation 

in Belarusian National Technical University is substantiated, including their realization within 

international educational projects. 

Keywords: dual education, higher educational institution, teaching technology, innova-

tion, automotive industry. 

 

Introduction. Correspondence of the labor market requirements and higher education 

content is one of the most urgent problems in modern higher education. This problem is relevant 

in the automotive industry and technical education especially. Development of the automotive 

industry requires periodically (last time – very often) modification of the education standards, 

curricula and syllabuses with the accordance of changes in labor market requirements. Effective 

training of the automotive industry employees in the professional and higher educational estab-

lishments is possible only within closed integration with the automotive enterprises. Dual edu-

cation presupposes that professional education takes place in two organizations – at the profes-

sional or higher educational establishment, at the one hand, and at the automotive enterprise 

on the work place. Both this organizations are independent partners. The curriculum is created 

by order and with the participation of employers, who have the opportunity to  distribute the 

volume of educational material into disciplines within one specialty. Employees of the automo-

tive company act as teachers when students are trained at this enterprise. The high viability and 

reliability of the dual education is caused by the fact that it is in the interests of all parties 

involved – automotive enterprises, students (future workers and specialists of the enterprises), 

educational establishments, and the State. There are scientific researches, devoted to dual higher 

education in post-soviet countries, for example [1–3], but peculiarities of its implementation 

in automobile industry are not enough investigated. 
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Target of this research is revealing of the possibilities and advantages of the dual education 

in the increasing of the correspondence of automotive specialists training in  educational estab-

lishments and automotive industry requirements to these specialists’ skills and competences.  

Results and discussion. For the automotive enterprise dual education is  an  opportunity 

to prepare personnel in educational establishment with the maximum compliance with the em-

ployers’ requirements. In turn, this approach motivates students to  learn. The main function 

of the State is to coordinate and ensure the legislative framework. 

Initially dual automotive education arises in the European countries as a form of  profes-

sional education. Let's review example of Germany as one of the best practices in the field 

of formation of three-stage system of dual education in the sphere of automotive industry. 

Professional competence improvement of graduates of colleges was main objective 

of creation and development of dual professional education. It has been provided that 1/3 part 

of the training program (general education) will take place at the college, and 2/3 parts (voca-

tional training) – at the automotive enterprise in employment of the graduates of college. At the 

same time students sign the contracts with the enterprises in which conditions of accident pre-

vention, salary, holiday, trial period and others are estimated. 

Graduates of schools in Germany find the suitable enterprises for dual education inde-

pendently, or as a result of information events of the automotive enterprises in schools, 

or  through the competitive selections made by these enterprises. 

Final examinations have a united format for each profession at the federal level and are 

held at the same time by Chambers of Commerce and Industry. The share of non-successful 

results of examinations in average is about 10 %. College students have the right of 2 re-exam-

inations. After passing the examinations, the graduate receives 3 certificates: college, enterprise 

and publicly recognized certificate by profession from the professional chamber. These certifi-

cates also have recognition outside Germany. 

The role of the State in the system of dual education consists in formation of the legisla-

tion. Law on professional education contains rules for all participants of dual education, the 

requirement to the involved in dual training enterprises, professions recognition, payment, ex-

amination procedure. Rules of training at the enterprises are individual for each profession. 

They regulate training terms, the state recognition of the training results, etc. The curriculum 

for colleges contains the purposes and the content of training, has open character and assumes 

intensive interaction of the technical college and automotive enterprise during study process. 

The role of the automotive enterprises in the system of dual education is central. They pro-

vide jobs for graduates, content of practical part of training, and they are responsible for training 

process at the enterprise and for preparation for examinations in practical part. High quality spe-

cialists from the enterprises are involved in educational process (for example, masters). 

According to statistical researches, every 5th automobile enterprise of Germany is  en-

gaged in dual training. 2/3 of the students are trained at the medium-sized and big enterprises, 

from them 2/3 of the graduates remain to work there [4]. 

The role of labor unions in the system of dual education is also important. They provide 

tariff of payment, and conditions of students’ contracts with the enterprises and extension 

of  contracts after completion of training. Labor unions also develop the suggestions on new 

professions opening (together with the enterprises). Other tasks of labor unions include quality 

control of education at the enterprises, legal support of students in conflict situations. 20 % 

employees in Germany consist in labor unions. Membership in labor unions is also provided to 

the student receiving profession within dual education. 

Thus, dual training gives students the chance of acquisition of professional competence 

in the sphere of automotive industry and automobile service. The artificial environment – such 

places for training as colleges, laboratories, professional institutions, etc. – is only partial sup-

port in acquisition and development of professional competence. 
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Enterprises finance 55 % expenses in a professional dual education system. The share 

of  the State in the financing of the professional dual education system is 45 % of its total value. 

The history of university dual education in Germany began in 1960s-1970s. In 1972–

1974 the presentation of the "Stuttgart model" took place. The implementation and testing of the 

dual higher education project was carried out in Stuttgart and Mannheim HEIs. This project 

represents a combination of practical training at the enterprises and theoretical at the HEIs. 

In 1982 this project was successfully completed. Higher dual education was effectively imple-

mented in Baden-Württemberg and later in all Germany. The equalization of dual education 

diplomas and traditional HEI diplomas was achieved. Along with the Bologna process dual 

programs for bachelor’s and master’s degrees appeared. 

Nowadays about 40.000 companies offer dual specialties in Germany [4]. The following 

dual education models are currently used in world practice: 

1) higher education including professional education – the most popular education model 

(bachelor’s program in HEI and obtaining a profession at the enterprise); 

2) cooperative dual education – bachelor’s program at the HEI and practical periods at  the 

enterprise without obtaining a profession; 

3) dual education, integrating a profession, oriented towards people receiving (or  re-

ceived) a profession and wishing further development, in which the support of the employer 

is required (reduction of working time), and the completion of a gymnasium or professional 

college is not required; 

4) dual distance learning in combination with full professional activity, in which the em-

ployer exempts the employee from work to attend for lectures and seminars, etc. 

By time criterion, dual education models can be classified as follows [5]: 

1) block model (the most distributed), which is based on blocks of 3 months (12 weeks); 

its advantage is concentration only for one period – theory or enterprise, and disadvantage – 

long-term student’s absence at the enterprise. 

2) the weekly model, which is based on the fact that time at the enterprise and at the HEI 

alternate during one week (3+2); its advantage – constant presence of the student both at the 

enterprise and at the university, and disadvantage – the need to concentrate on two systems. 

The choice of model depends primarily on the enterprise decision. New opportunities 

of receiving dual training in HEIs assume 2 possible types of training – with working profession 

and without it. Scientific and technical progress leads to emergence of the new professions 

in automotive industry demanding continuous adaptation. 

Advantages of the dual education in comparison with the traditional education are: 

1) dual education eliminates the main lack of the traditional forms and methods of  train-

ing – difference between theory and practice;  

2) during dual training student acquires skills of future worker or specialist at the real workplace; 

3) dual education forms a high motivation for students to acquire knowledge and skills 

in their work, because the quality of their knowledge is directly related with the performance 

of their duties at the workplace and future employment; 

4) automotive enterprise managers have high interest in the qualified practical training 

of students (their future employees); 

5) educational establishment takes into account the requirements of employers  

to their graduates. 

Disadvantages of the dual education consist in the following [5]: 

1) insufficient attention is paid to scientific research and preparation for scientific career, 

which creates difficulties when entering classical master 's degree and postgraduate studies; 

2) heavy load on the student (he can at the university and at the enterprise), absence of se-

mester holidays (vacation from the enterprise is only 25–30 days); 

3) difficulties with the termination of dual education (sometimes it is necessary to return 

the paid funds to the employer in the case of study termination); 
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4) emphasis on one special direction and actual lack of opportunity (as in classical uni-

versity education) to undergo different practices and adjust the direction of study and specialty. 

At present, elements of dual education are widely used in the process of training special-

ists in HEIs of Ukraine (Kiev National Transport University, Uzhgorod National University), 

for example, in cooperation with Skoda automotive enterprise.  

The international TEMPUS project «Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, 

Ukraine and Moldova» (FKTBUM, 543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES), fi-

nanced by the European Commission grant, coordinated by Paderborn University (Germany) 

and realized in 2014–2017 years allowed to disseminate elements of German and Ukrainian 

best practices in the sphere of dual education at the Belarusian HEIs [6, 7]. Nowadays in Belarus 

the dual elements partially implemented in Belarusian National Technical University (BNTU), 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Sukhoi Gomel State Technical 

University and others, but a complete system of dual education does not yet exist. 

The experience of dual education elements implementation in Belarusian HEIs is  char-

acterized by the following directions [5]: 

1) targeted training of specialists; 

2) active participation of partner organizations in training of specialists; 

3) combining university studies with work in partner organizations; 

4) individual selection of candidates for employment (distribution); 

5) a large share of practical training in curricula. 

For successful distribution of graduates HEIs need to train the experts conforming to  re-

quirements of employers. Training of such experts without participation of the employers is not 

always effective, especially in the field of automotive industry. 

The organization of dual training in Belarusian HEIs, and in particular in leading technical 

Belarusian university BNTU, will promote to improvement of the automotive specialists train-

ing quality. The automotive enterprises will actively participate in educational process for for-

mation of the required competences. It will provide fixing of young specialists at the automotive 

enterprises and will not demand terms of their adaptation. 

Conclusion. Thus, the existing international and national experience of integration of  the 

higher education with innovative automotive enterprises, allows allocating the following direc-

tions of coordination of the higher education with requirements of employers: 

1) dual education as innovative the direction in the field of the higher education, success-

fully used in the European countries, can become the prospect of development of the technical 

higher education in Belarus, in particular, in the sphere of automotive industry; 

2) realization of the international projects (the programs TEMPUS, Erasmus and others) 

in HEIs allows exchanging of experience and introduction of best practices of foreign HEIs 

in  Belarusian educational environment, providing fast and successful adaptation of automotive 

higher education to the changing labor market conditions; 

3) development of the innovative, demanded by employers specialties in the sphere 

of  automotive industry and service will promote high quality education and compliance 

it  to  international level. 
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Статья посвящена рассмотрению одного из инновационных направлений в высшем 

образовании – дуальному обучению, которое особенно актуально в области высшего об-

разования в сфере автомобильной промышленности. Определена роль предприятий ав-

томобильной промышленности в учебном процессе технических вузов. Представлены 

примеры успешного опыта дуального обучения в Германии и Украине. Исследованы пер-

спективы развития дуального обучения в Республике Беларусь, а также опыт использо-

вания его элементов в различных белорусских вузах. Обоснована возможность внедре-

ния дуального образования в Белорусском национальном техническом университете, 

включая его реализацию в рамках международных образовательных проектов.  

Ключевые слова: дуальное образование, высшее учебное заведение, образователь-

ная технология, инновация, автомобильная промышленность. 
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Статья посвящена исследованию содержания категории «человеческий потен-

циал» и основам его управления. В результате исследования установлено, что соци-

ально-экономические условия государства напрямую влияют на качество формирования 

человеческого потенциала на всех уровнях. Кроме того, процесс формирования челове-

ческого потенциала региона будет лежать в основе формирования такого потенциала 

на всех уровнях. Качественное формирование человеческого потенциала напрямую бу-

дет влиять не только на формирование других потенциалов экономических систем, 

но и совокупного человеческого капитала государства как одного из важнейших состав-

ляющих национального богатства. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, социально-эко-

номическое условия, финансовый механизм.  

 

Введение. Человеческий потенциал на сегодняшний день является элементом 

устойчивого развития общества, так как лежит в основе формирования одного из  важ-

нейших компонентов национального богатства, а именно человеческого капитала. Про-

цессы формирования, использования и управления человеческим потенциалом высту-

пают объектами исследований современных ученых. 

Исследованию категории «человеческий потенциал» посвящено большое количе-

ство работ, на основе которых была сформирована «Концепция человеческого развития» 

(Human Development Concept). Основу данной концепции составили труды А.  Сена [1], 

ставшего лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1998 г. Исследования ученого 

в большей степени позволили доказать, что процесс любого развития будет вести не 

только к увеличению материального и/или экономического благосостояния, но и будет 

способствовать одновременному расширению возможностей человека.  

Сложность изучения категории «человеческий потенциал» и исследования ее  эко-

номической сущности заключается в необходимости ее рассмотрения в контексте не-

скольких областей науки с учетом его социальной и экономической составляющих. 

Среди ведущих исследователей человеческого потенциала и базового для него понятия 

«человеческий капитал» можно выделить Э. Денисона, Р. Солоу, Дж. Кендрика, С. Куз-

неца, С. Фабриканта, И. Фишера, Р. Лукаса, Махбуба-уль-Хакома, В. Ж. Келле, 

Б. Г. Юдина, П. Д. Тищенко, И. Т. Фролова, В. В. Богатыреву, И. И. Ашмарина, 

Н. Н. Авдееву, Г. Б. Степанову, А. Б. Докторовича, В. М. Петрова, Г. Л. Смоляна, 

С. И. Григорьева, В. Н. Костюка [2; 3; 4; 6]. 

Результаты и их обсуждение. Качественный человеческий потенциал является ос-

новой для формирования человеческого капитала – одного из ведущих факторов произ-

водства, напрямую влияющего на темпы экономического роста, конкурентоспособность 

и наукоемкость экономики. 
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В целом потенциал, в том числе экономический и любой другой, оценивают с  по-

зиции: во-первых, достигнутого уровня (текущее состояние): все ресурсы, навыки, спо-

собности и умения, сформированные на текущий момент; во-вторых, перспективного 

развития: максимально допустимый объем ресурсов, в том числе с учетом скрытых ре-

зервов и располагаемых возможностей.  

Основными специфическими особенностями человеческого потенциала будут являться: 

– системность, выражающаяся в сложности системы его качественных характери-

стик, их взаимосвязей и взаимозависимостей;  

– зависимость от внешних факторов, полностью создающих среду формирования 

человеческого потенциала; 

– многокомпонентность его структуры с учетом физических, духовных, социокуль-

турных особенностей личности;  

– динамичность процесса развития человеческого потенциала; 

– нетранспарентность процесса формирования и использования человеческого ка-

питала за счет наличия у его носителя скрытых качеств, которые могут проявиться при 

создании определенных условий. 

Также можно сказать, что человеческий потенциал является стратегическим ком-

понентом человеческих ресурсов, поскольку он «представляет возможность для разви-

тия и адаптации последних к рыночным изменениям» [5, c. 177]  

Проанализировав теоретическое содержание потенциалов экономических систем, 

прежде всего, необходимо выявить общую тенденцию их формирования (рассмотреть 

определенный набор доступных ресурсов (средств) в народном хозяйстве, которые при 

необходимости могут быть вовлечены в производственный процесс). В рамках совокуп-

ного экономического потенциала мы можем определить место, роль и  взаимосвязи че-

ловеческого потенциала с: 

– трудовым потенциалом; 

– научно-техническим потенциалом; 

– материально-производственным потенциалом;  

– финансовым потенциалом; 

– инновационным потенциалом и др.  

Однако важность всех этих потенциалов неоспорима для формирования высокока-

чественного национального богатства, которое включает в себя человеческий, природ-

ный и физический капитал.  Как замечала в своих работа проф. Богатырева В.В., «чело-

веческий капитал превалирует над физическим и природным в структуре национального 

богатства» [6, с. 23].  

Косвенно человеческий потенциал будет влиять на формирование всех видов капи-

талов [7, с. 265]:  

– уровень развития научно-технической составляющей будет влиять на вовлечение 

природных ресурсов в производственные процессы (т.е. на экономию их использования 

в условиях ограниченности природных ресурсов), а как уже было обозначено выше, 

именно научно-технический потенциал напрямую зависит от высококачественного че-

ловеческого капитала как задействованной части человеческого потенциала;  

– человеческий потенциал будет влиять на развитие материально-производствен-

ной составляющей (физического капитала) за счет использования навыков и умений ра-

ботниками в процессе их производственной деятельности. 

Также хотелось заметить, «оптимизация и повышение эффективности процесса ин-

вестирования в человеческие ресурсы позволит ускорить процесс привлечения челове-

ческих ресурсов и накопления на этой основе человеческого капитала, необходимого для 

разработки и внедрения инновационных продуктов» [8, с. 372]. «Человеческий и научно-

технический потенциалы будут напрямую коррелировать», поскольку создание науко-
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емкой продукции «возможно только при прямом вовлечении качественного человече-

ского капитала» [7, с. 265], как задействованной части человеческого потенциала. 

Критически осмыслив содержание различных подходов к пониманию человече-

ского потенциала, представленных в работах В. В. Богатыревой, Т. А. Василенко, 

И. Г. Васильева, А. Б. Докторовича, Л. О. Евдокимовой, Г. М. Зараковского, Е. А. Катай-

цевой, В. Ж. Келле, М. П. Куркиной, П. Г. Никитенко, С. Ю. Солодовникова, Н. В. Но-

сацкой, Е. В. Чучулиной и др.,  можно выделить основные компоненты категории «чело-

веческий потенциал» (рисунок 1) [2; 3; 6; 9; 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – экономическое содержание категории «человеческий потенциал» 

Источник: составлено автором на основе [2; 3; 6; 9; 10] 

 

Человеческий капитал за счет своего вовлечения в процесс производства экономи-

ческих благ представляет собой определенную задействованную в  экономических си-

стемах часть человеческого потенциала. Как замечал Э. В. Павлыш, «человеческий по-

тенциал зависит от уровня жизни в регионе» [11, с. 260]. Следовательно, социально-эко-

номические условия, в которых будет происходить формирование человеческого 

потенциала, будут непосредственно влиять на качество жизни его носителя и создавать 

возможности для развития и использования человеческого капитала. Данные условия 

выражаются в том числе в объемах финансирования в сферы образования, здравоохра-
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нения и социальной политики, т.е. в  социально-значимые сферы. Однако все вышепере-

численные инвестиции представляют собой лишь возможные выгоды, которые могут 

проявиться в будущем временном промежутке. В данном контексте следует оперировать 

именно термином «человеческий потенциал», а не «человеческий капитал». 

Человеческий капитал воплощен, в первую очередь, в трудовых ресурсах, 

в  то  время как человеческий потенциал – в человеческих. В момент начала трудовой 

деятельности работник трансформирует свой человеческий потенциал и вносит его часть 

в виде человеческого капитала в хозяйственный процесс. С данного момента человек – 

единица производительной силы общества и субъект производственных отношений. Од-

нако стоимость трудового ресурса не в полной мере отражает капитальность вложений 

в развитие его навыков и способностей к труду и их отдачу, особенно в части умения 

принимать экономически обоснованные управленческие решения. Человеческий капи-

тал работника будет являться основой создания прибавочной стоимости в процессе вос-

производственного цикла.  

Важность формирования человеческого потенциала не вызывает сомнения: каче-

ство человеческого капитала будет влиять на эффективность хозяйственного процесса 

через вовлеченный человеческий капитал. В дальнейшем благодаря отдаче человече-

ского капитала будут направляться дополнительные финансовые ресурсы на процесс 

воспроизводства человеческого потенциала через налоговые и неналоговые платежи. 

Таким образом, образуется кругооборот человеческого потенциала в процессе его 

движения по определенным стадиям.  

Обозначим данные стадии и формы проявления человеческого потенциала: 

1. стадия формирования, когда происходит первоначальное формирование челове-

ческого потенциала в социуме. Носитель начинает формировать свои социальные 

навыки в основном за счет государства и семьи; 

2. стадия инвестирования. На этой стадии человеческий потенциал начинает 

наращиваться за счет вовлечения в образовательную среду. Основные финансовые 

ресурсы на данной стадии будут передаваться от государства путем их направления 

в социально-значимые сферы; 

3. стадия производства, когда задействованная часть человеческого потенциала 

трансформируется в человеческий капитал в момент начала трудовой деятельности его 

носителем. Другими словами, происходит потребление приобретенного фактора произ-

водства (труд) и создание на его основе готового продукта по стоимости, превышающей 

затраты на покупку факторов производства (производительная форма человеческого ка-

питала переходит в товарную форму); 

4. стадия реализации человеческого потенциала и преобразования его задейство-

ванной части (человеческого капитала) в денежный с высоким приростом стоимости пер-

воначально вложенного человеческого капитала за счет дохода. 

На последней стадии задействованная часть человеческого потенциала может 

быть реализована при: 

– трудовой активности; 

– социальной активности. 

Следовательно, необходимо грамотное финансовое управление процессом накоп-

ления человеческого потенциала в целях оптимизации процесса расходования средств на 

создание социально-экономических и иных условий в обществе как в рамках отдельных 

стадий формирования человеческого потенциала, так и всего кругооборота.  

Так под финансовым механизмом мы в первую очередь будем понимать «сово-

купность видов, форм организации финансовых отношений, специфических методов 

формирования и использования финансовых ресурсов и способов их коли- 

чественного определения» [12, с. 66].  
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К тому же важно учитывать роль человеческого потенциала в формировании эф-

фективной экономической системы. Следовательно, «разрабатываемый финансовый ме-

ханизм должен быть способен учитывать степень участия человеческого потенциала 

в формировании других потенциалов» [5, с. 181]. 

Исходя из вышеизложенного, финансовый механизм управления человеческим по-

тенциалом региона будет рассматриваться как система организации финансовых отно-

шений, возникающих в процессе направления, распределения и использования финансо-

вых потоков в процесс формирования  и накопления человеческого потенциала, пред-

ставленная комбинацией ресурсной, мобилизационной, инфраструктурной, 

информационной и нормативно-правовой составляющих её подсистем, способствующих 

реализации функционального назначения. 

Выводы. Объем и качество человеческого потенциала напрямую будут коррели-

ровать с инвестиционными объемами, а также качеством инвестиционной деятельности 

в социально значимые сферы. Однако также необходимо учитывать наличие желания 

населения потреблять данные инвестиции, другими словами, своевременно проходить 

медицинские осмотры, получать определенные уровни образования, прибегать к меха-

низмам социальной защиты и т.д.  

Основными направлениями инвестиций в человеческий потенциал на макро- и мезо-

уровнях являются инвестиции в: сферу здравоохранения; сферу образования; сферу куль-

турно-досуговой деятельности; социальную политику; физическую культуру и спорт. 

Для анализа человеческого потенциала, формируя информационную базу, необхо-

димо учитывать не только экономический аспект инвестиций в человека, но  и  характе-

ристику социальной среды, а также качество жизни населения, которое вместе с уровнем 

здравоохранения и образования характеризуется такими социально-экономическими по-

казателями, как степень занятости населения, его платежеспособность, доступ к участию 

в политической жизни. Таким образом, сформированный человеческий потенциал в за-

висимости от существующих условий может раскрываться, реализовываться в разной 

степени. Необходимо определение стадий его формирования и использования и выделе-

ние факторов, определяющих их  результативность. Все вышесказанное предопределяет 

требования к методическому инструментарию финансового механизма управления че-

ловеческим потенциалом на  региональном уровне. 
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The article is devoted to the study of the content of the category "human potential" and 

the basics of its management. According to the results of the study, it was found that the socio-
economic conditions of the state directly affect the quality of human potential formation at all 
levels. In addition, the process of formation of the human potential of the region must be the 
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Статья посвящена исследованию теоретико-методологических вопросов трактовки 
сущности корпоративного управления в банках. Обобщены существующие подходы к опре-
делению сущности корпоративного управления. Сформулировано авторское определение 
корпоративного управления, дополненное отдельными элементами, характеризующими 
спектр его составляющих. Обоснована необходимость введения термина «система корпо-
ративного управления банка». Классифицированы функции корпоративного управления.  

Ключевые слова: корпоративный менеджмент, корпоративное управление, заин-
тересованные лица, система корпоративного управления банка. 

 
Введение. В течение последних десятилетий как за границей, так и в Республике Бе-

ларусь наблюдается рост интереса к проблеме корпоративного управления. Термин «кор-
поративное управление» в силу важности для компаний и банков в научной литературе 
достаточно часто встречается и активно используется на практике. Вместе с  тем, суще-
ствует много различных точек зрения на сущность корпоративного управления, и на сего-
дняшний день отсутствует однозначное его определение. В связи с  этим представляется 
актуальным исследование проблемы трактовки сущности корпоративного управления. 

Результаты и их обсуждение. Проблема обеспечения эффективного корпоратив-
ного управления в национальной экономике является одной из наиболее важных. При 
этом как в теории, так и на практике нет единого подхода к определению его сущности.  

Следует различать понятия «корпоративное управление» и «корпоративный ме-
неджмент». «Корпоративный менеджмент (corporate management) и корпоративное 
управление (corporate governance) – не одно и то же. Под первым термином подразуме-
вается деятельность профессиональных специалистов в ходе проведения деловых опера-
ций. Иными словами, менеджмент сосредоточен на механизмах ведения бизнеса. Второе 
понятие гораздо шире: оно означает взаимодействие множества лиц и  организаций, име-
ющих отношение к самым разным аспектам функционирования фирмы. Корпоративное 
управление находится на более высоком уровне руководства компанией, нежели ме-
неджмент. Пересечение функций корпоративного управления и  менеджмента имеет ме-
сто только при разработке стратегии развития компании» [1]. 

Одной из наиболее распространенных точек зрения на корпоративное управление 
является его характеристика как системы (процесса) управления и контроля. В  частно-
сти, международная аудиторская компания «КПМГ» «понимает под корпоративным 
управлением систему или процесс управления и контроля за компанией, направленные 
на увеличение акционерной стоимости компании и ее устойчивое развитие в интересах 
акционеров и иных стейкхолдеров» [2]. В Республике Беларусь аналогичную позицию 
занимают Министерство экономики Республики Беларусь и  Государственный комитет 
по имуществу Республики Беларусь, которые трактуют корпоративное управление как 
«организационную модель управления и контроля в  акционерном обществе, направлен-
ную на повышение эффективности его деятельности» [3]. По нашему мнению, трактовка 
корпоративного управления как процесса управления и контроля является достаточно 
узкой. Хотя текущее управление и  контроль являются важнейшей функцией менеджеров 
среднего и верхнего звеньев, а  стратегическое управление и контроль являются важней-
шей функцией совета директоров, но такое определение характеризует только аспекты ме-
неджмента и не охватывает весь широкий спектр данных корпоративных отношений.  
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Распространен также подход к корпоративному управлению как к механизму поддер-
жания баланса прав (интересов, целей, потребностей). Так, один из крупнейших американ-
ских институциональных инвесторов TIAA-CREF рассматривает корпоративное управле-
ние как «набор механизмов, используемых для поддержания адекватного баланса между 
правами акционеров и потребностями совета директоров и  менеджмента в процессе управ-
ления компанией» [4]. Этот подход разделяет А.  Кэдбери, который считает главным назна-
чением корпоративного управления «поддержание баланса между экономическими и со-
циальными, личными и  общественными целями» [5]. Поэтому система корпоративного 
управления должна стимулировать эффективное использование ресурсов и требовать под-
отчетности при управлении этими ресурсами. По нашему мнению, определение корпора-
тивного управления А. Кэдбери в этом контексте должно отражать необходимость поддер-
жания баланса интересов, а не целей. Каждое заинтересованное лицо корпоративных отно-
шений имеет свои интересы и, соответственно, исходя из них, формирует свои цели. Так 
как цели вытекают из интересов, т. е. являются производными интересов, они являются 
вторичными в системе корпоративных отношений заинтересованных лиц. 

Мы разделяем точку зрения, что одной из основных задач корпоративного управ-
ления является снятие конфликта между заинтересованными в функционировании ком-
пании лицами, в выстраивании баланса интересов всех заинтересованных сторон. Воз-
никновение конфликтов интересов обусловлено тем, что бизнес как «собственность при-
надлежит принципалам (собственникам, инвесторам), а права управления этим 
имуществом делегированы агентам – совету директоров и менеджменту, что порождает 
асимметрию информации и связанные с ней агентские издержки, выражающиеся в  дей-
ствиях менеджмента, не направленных на удовлетворение интересов собственников» [6]. 
Согласно этому определению, цель корпоративного управления состоит в том, чтобы мак-
симально увязать интересы индивидов, компании и общества. Однако в данном определе-
нии отсутствуют механизмы, через которые будет налажена данная взаимосвязь. 

Корпоративное управление рассматривается и как механизм (комплекс мер) за-
щиты интересов акционеров (инвесторов). К этому определению склоняется ряд россий-
ских исследователей. Так, С. Н. Кузнецова под моделью корпоративного управления по-
нимает «систему организации корпораций с точки зрения нахождения собственника 
по отношению к внутренней среде корпорации» [7]. А. Килячков определяет корпора-
тивное управление «как комплекс мер, осуществляемых для защиты интересов собствен-
ников и в конечном итоге для повышения стоимости компании и  привлечения инвести-
ций» [8]. Такое определение ориентировано, прежде всего, на вопросы защиты интересов 
мажоритарных, миноритарных и потенциальных акционеров (инвесторов). Здесь фокус 
сходится на том, как акционеру минимизировать агентские издержки, достичь макси-
мального получения прибыли от инвестиций, защитить себя от неэффективных решений 
менеджмента, злоупотреблений со стороны должностных лиц. Конечно, проблемы взаи-
модействия акционеров с инсайдерами компании (банка) очень важны, однако, данное 
определение касается, по сути, только одного субъекта корпоративных отношений. Та-
ким образом, рассмотрение корпоративного управления только с позиции акционера (ин-
вестора) также является достаточно узким. 

Корпоративное управление рассматривается и как порядок воздействия на  по-
ведение людей, вовлеченных в сферу деятельности компании. Так, российский иссле-
дователь С. Д. Могилевский заключает: «Осуществляемое хозяйственным обществом 
корпоративное управление, будучи разновидностью социального управления, пред-
ставляет собой непрерывное и целенаправленное упорядочивающее воздействие 
на поведение людей, вовлеченных в сферу деятельности хозяйственного общества 
(лица, уполномоченные на то законом и учредительными документами), в круг кор-
поративных интересов (участники, члены органов управления) или связанных трудо-
выми отношениями (работники и должностные лица). Это воздействие реализуется 
через формируемые между этими лицами управленческие отношения субъекта и объ-
екта корпоративного управления» [9, с. 161]. По нашему мнению, хотя поведенческая 
функция является достаточно важной и сложной в процессе управления компанией, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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однако данное определение характеризует только один элемент корпоративных отно-
шений и, следовательно, является достаточно ограниченной. 

Отдельными авторами корпоративное управление рассматривается как совокуп-
ность полномочий и ответственности. Такой позиции придерживается российский ис-
следователь В. А. Маковкина, которая считает, что «корпоративное управление является 
системой, позволяющей распределить полномочия и  ответственность в соответствии 
с центрами ответственности между ее участниками, начиная от совета директоров и топ-
менеджмента акционерного общества до ответственности и полномочий руководителей 
низшего звена и отдельных специалистов» [10]. Совокупность полномочий и ответствен-
ности достаточно емко характеризует корпоративное управление, однако в такой форму-
лировке отсутствуют субъекты корпоративных отношений (заинтересованные лица), 
а также механизмы осуществления ими своих функций. 

Корпоративное управление рассматривается в специализированной литературе 
и  как процесс разработки и принятия решений в банковской деятельности. В частности, 
российским исследователем А. В. Мурычевым сформулирована экономическая категория 
«корпоративное управление банковской деятельностью», которая «выражает особенную 
часть общего управления в банке, представляющую собой инновационный процесс разра-
ботки, принятия решений по стратегическим вопросам развития банка, мониторинга 
их реализации (а при необходимости – последующей корректировки на  основе анализа 
результатов контроля), основанного на разделении управленческих функций между соб-
ственниками и наемными управляющими, в котором непосредственно участвуют органы 
собственников банка (общее собрание, совет директоров и др.), а опосредованно – менедж-
мент банка и весь трудовой коллектив, а  также регулирующие органы и иные заинтересо-
ванные структуры, ведущийся в  рамках законности с достаточной степенью открытости 
и имеющий конечной целью долговременное стабильное, бескризисное и эффективное 
развитие банка с учетом интересов всех, кто участвует в его деятельности» [11]. Процесс 
разработки и принятия решений является одним из бизнес-процессов корпоративного 
управления, т.е.  затрагивает только один аспект внутри компании (банка), поэтому данное 
определение также является достаточно узким и специфическим.  

Ряд организаций и исследователей используют весьма общую формулировку поня-
тия «корпоративное управление» как системы взаимоотношений (взаимодействия) 
между заинтересованными лицами (сторонами) организации. В частности, Базельский 
комитет по банковскому надзору (англ. Basel Committee on Banking Supervision) в  доку-
менте «Принципы корпоративного управления для банков» («Corporate governance 
principles for banks») дает определение корпоративного управления как «системы взаи-
моотношений между высшим руководством организации, ее  наблюдательным советом, 
собственниками и другими заинтересованными лицами, служащей механизмом опреде-
ления задач организации и контроля их достижения. Такая система позволяет организо-
вать распределение полномочий и ответственности, а также построить процесс принятия 
корпоративных решений» [12]. 

Банковский кодекс Республики Беларусь определяет корпоративное управление бан-
ком как «систему взаимодействия акционеров, органов управления, контрольных органов, 
должностных лиц банка и иных заинтересованных лиц, направленную на общее руковод-
ство деятельностью банка» [13]. К подобной трактовке корпоративного управления скло-
няется значительная часть российских исследователей. Так, В. Р. Веснин в своем пособии 
«Корпоративное управление» определяет его как «систему деятельности по регулирова-
нию отношений между участниками корпорации – финансовыми инвесторами, советом 
директоров, как представителем интересов всех держателей акций, и наемной высшей ад-
министрацией (топ-менеджментом), а также между последней и остальными служащими 
в условиях распыления прав собственности среди множества акционеров» [14, с. 61]. 

Каждая из обозначенных групп отражает те или иные аспекты корпоративного 
управления. По нашему мнению, наиболее полно характеризует корпоративное управле-
ние определение как системы взаимоотношений (взаимодействия) между заинтересован-
ными лицами (сторонами) организации.  
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Автор считает наиболее полным широкое определение корпоративного управ-
ления как совокупности взаимоотношений заинтересованных сторон организации, 
данное в  Банковском кодексе Республики Беларусь. Вместе с тем, данное определе-
ние необходимо дополнить отдельными элементами, характеризующими спектр со-
ставляющих корпоративного управления.  

Принимая во внимание разновекторность и комплексность корпоративного управ-
ления, автор считает, что оно должно рассматриваться, как система. Следуют отметить, 
что в настоящее время, как в законодательстве Республики Беларусь, включая банков-
ское, так и в научной литературе отечественных авторов, отсутствует термин «система 
корпоративного управления банка». При этом в нормативных правовых актах Респуб-
лики Беларусь даны определения таких важнейших составляющих (элементов) корпора-
тивного управления, как «система внутреннего контроля», «система управления рис-
ками» и «система вознаграждения и компенсаций». Таким образом, принимая во внима-
ние, что составляющие корпоративного управления являются и признаются системами, 
автор считает обоснованным введение термина «система корпоративного управления 
банка» и предлагает следующее его определение: 

Система корпоративного управления банка – это скоординированная совокупность 
отношений между государством, акционерами, органами управления, персоналом банка и 
иными заинтересованными лицами с интересами, функциями, структурированными пото-
ками информации, организационной структурой в сложившейся институциональной среде 
банка. При этом институциональная среда банка формируется исходя из принятой страте-
гии, кодекса корпоративного управления и других локальных нормативных правовых ак-
тов, определяющих порядок, процессы и процедуры общего руководства банком для до-
стижения стратегических и операционных целей, а также выполнения задач банка. 

В определение, характеризующее сущность корпоративного управления как си-
стемы отношений (взаимодействия), должно включаться государство как одно из  заин-
тересованных лиц. При этом под государством предлагается понимать, как регулятора 
в лице Национального банка Республики Беларусь, так и все остальные органы государ-
ственного управления, так или иначе влияющие на деятельность банка. 

Автор предлагает обозначить в определении системы корпоративного управления 
интересы заинтересованных лиц как фундаментальную основу ее построения и  функци-
онирования. Интересы лежат в основе корпоративных отношений, а,  следовательно, 
формируют их разновекторность и делают необходимым создание сбалансированной 
и скоординированной системы. 

В трактовке корпоративного управления следует отдельно учесть функции как ка-
тегорию, в связи с их значимостью и выполнением ими нескольких ролей. При этом под 
функциями в контексте определения системы корпоративного управления банка предла-
гается понимать как функции заинтересованных лиц корпоративных отношений, кото-
рые они осуществляют в рамках своей деятельности, так и функции механизмов управ-
ления (менеджмента) банком. Эти функции можно условно обозначить как «функции 
лиц» и «функции механизмов» соответственно. 

В основе всех обозначенных выше аспектов корпоративных отношений лежит 
необходимость получения соответствующей информации. Посредством оперирования 
соответствующей информацией заинтересованные лица формируют и корректируют 
свои интересы,  осуществляют свои функции, она является базой для управления банком 
и контроля, для принятия соответствующих решений. При определении системы корпо-
ративного управления необходимо учитывать структурированные потоки информации. 
Они являются, по сути, «кровеносными сосудами» корпоративных отношений. 

Выводы. В настоящее время отсутствует единый подход к определению сущности 

корпоративного управления. Наиболее полным является широкое определение корпора-

тивного управления как совокупности взаимоотношений заинтересованных сторон ор-

ганизации. Однако данное определение необходимо дополнить отдельными элементами, 
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характеризующими спектр составляющих корпоративного управления: выделить от-

дельно государство в качестве заинтересованного лица, обозначить такие важнейшие ме-

ханизмы корпоративного управления как интересы заинтересованных лиц, функции 

и организационная структура, структурированные потоки информации. При этом в зави-

симости от уровня функций корпоративного управления их необходимо классифициро-

вать как «функции лиц» и «функции механизмов». 
Принимая во внимание разновекторность и комплексность корпоративного управ-

ления, оно должно рассматриваться, как система. В силу того, что  в нормативных пра-
вовых актах Республики Беларусь даны определения таких важнейших составляющих 
(элементов) корпоративного управления, как «система внутреннего контроля», «система 
управления рисками» и «система вознаграждения и компенсаций», является обоснован-
ным введение термина «система корпоративного управления банка». 
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Статья посвящена исследованию концептуальных основ и определению направлений 

повышения эффективности развития белорусско-сирийских экономических отношений. 

По результатам исследования установлено, что двусторонние экономические отношения 

и их эффективность зависят от особенностей развития национальных экономик, а потен-

циал экспортно-импортных отношений между странами зависит от состояния нацио-

нальной экономики, от масштаба национальной экономики, от отраслевых особенностей 

и т.п. Предложены проекты двустороннего сотрудничества в промышленной сфере: про-

ект по организации импорта сирийских фосфатов ОАО «Гомельский химический завод» 

в обмен на поставки белорусской стороной карьерных самосвалов «БелАЗ», проект по про-

изводству медицинских атравматических игл и шовного материала нового поколения в Си-

рии совместно с  ООО «Полимедтех», РНПЦ «Кардиология» и БелМАПО и в АПК.  

Ключевые слова: белорусско-сирийские экономические отношения, военно-техниче-

ское сотрудничество, совместные проекты, индекс товарооборота. 

 

Введение. Развитие мировых производительных сил на современном этапе все 

больше приобретает характер целостности и непрерывности их национальных элемен-

тов. Это обуславливает преимущество центростремительных сил в развитии мирового 

хозяйства и рост открытости национальных экономик, выступает катализатором интер-

национализации хозяйственной жизни. При этом особое место в  этом процессе зани-

мают внешнеэкономические отношения. В то же время двусторонние экономические от-

ношения и их эффективность зависят от особенностей развития национальных экономик, 

от отраслевых особенностей, от внешне- и внутриполитической обстановки и т. п. 

В связи с этим представляется актуальным всестороннее исследование проблем опреде-

ления направлений и повышения эффективности развития двусторонних экономических 

отношений на примере Беларуси и Сирии. 

Результаты и их обсуждение. Особенностями среды международных экономиче-

ских отношений являются: взаимосвязь политических, правовых, социально-культур-

ных, экономических и инфраструктурных элементов среды; относительная неопределен-

ность среды, что требует информированности, анализа и понимания различных событий 

от субъектов международных экономических отношений с  последующим решением от-

носительно возможности влияния на факторы среды или необходимости приспособле-

ния к ним; динамическое противоречие – с одной стороны, среде внешнеэкономических 

связей присуща стабильность, которая обусловлено экономической, политико-правовой 

и социально-культурной стабильностью стран, а  с  другой – динамичность и подвиж-

ность (развитие интеграционных процессов) [1, c. 78]. 

До настоящего времени не существует единой признанной методики исследования 

двухсторонних экономических связей. Предложенная система показателей позволяет 

проанализировать показатели товарооборота в динамике и увязать их с изменениями то-

варной структуры (количественная и качественная оценка изменений), выявить специ-

фические особенности состояния и изменения экспорта и импорта, и дать в итоге ком-

плексную оценку торговых отношений двух стран. 
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Двусторонние экономические отношения между двумя странами и  их  эффектив-

ность зависят, прежде всего, от особенностей развития национальных экономик. Потен-

циал экспортно-импортных отношений между странами зависит от состояния нацио-

нальной экономики (стадия роста или стагнации, спада), от масштаба национальной эко-

номики, от отраслевых особенностей (страновая специализация и международное 

разделение труда) и т. п. 

Важным фактором развития международного экономического сотрудничества яв-

ляется состояние, в котором находится национальная экономика. Изменение темпов при-

роста реального ВВП Сирии и Беларуси в 1992–2018 гг. представлено на рисунке 

1 по данным The World Factbook ЦРУ США и Национального статистического комитета 

Республики Беларусь. 

 
Рисунок 1 – Изменение темпов прироста реального ВВП Сирии и Беларуси 

в 1992–2018 гг., % 

Источник: [2; 3] 

 
На рисунке 2.1 видно, что в 1992–1995 гг. ВВП Республики Беларусь снижался 

на 7,6–11,7 % в год. Это связано со структурной перестройкой национальной экономики 
страны. В 1996–2014 гг. ВВП имел прирост 1,0–10,0 % в разные годы. С  2015  г.   в наци-
ональной экономике страны вновь наблюдался спад, ежегодное снижение ВВП соста-
вило в 2015–2016 гг. 3,0–3,9 %, в 2017–2018 гг. рост ВВП был на уровне 2,5–3,1 %. 

В 1992–1996 гг. темпы прироста ВВП Сирии также снижались, сохраняя положи-
тельное значение (в 1997 г. – отрицательное), затем с 1998 г. по 2009  г.  присутствовал 
относительно стабильный период развития национальной экономики Сирии (исключение 
2003 г.). С 2010 г. в национальной экономике Сирии наблюдался спад, снижение ВВП со-
ставило до 36,5 % (2010 г. – 30,9 %, 2011 г. – 36,5 %, 2012 г. – 9,9 %, 2013 г. – 30,9 %, 
2014 г. – 36,5 % и т. д.), что связано с внутриполитическими проблемами и началом воен-
ных действий. В 2017–2018 гг. в Сирии также наблюдается экономический рост в связи 
с расширением контроля правительства над территориями и экономическим потенциалом. 

 
 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

1
9

9
2

г.

1
9

9
3

г.

1
9

9
4

г.

1
9

9
5

г.

1
9

9
6

г.

1
9

9
7

г.

1
9

9
8

г.

1
9

9
9

г.

2
0

0
0

г.

2
0

0
1

г.

2
0

0
2

г.

2
0

0
3

г.

2
0

0
4

г.

2
0

0
5

г.

2
0

0
6

г.

2
0

0
7

г.

2
0

0
8

г.

2
0

0
9

г.

2
0

1
0

г.

2
0

1
1

г.

2
0

1
2

г.

2
0

1
3

г.

2
0

1
4

г.

2
0

1
5

г.

2
0

1
6

г.

2
0

1
7

г.

2
0

1
8

г.

Прирост ВВП Сирии Прирост ВВП Беларуси



 

 

2020, Выпуск 11                                                                       Экономическая наука сегодня 

 

 172 

Таким образом, в течение 1992–2016 гг. как в экономике Сирии, так и в экономике Рес-
публики Беларусь существовали проблемы обеспечения ее стабильного развития и предот-
вращения стагнации, которые в 2017–2018 гг. некоторым образом начали разрешаться. 

Сирия является традиционным торговым партнером Беларуси в ближневосточном 
регионе и важным рынком сбыта продукции белорусских предприятий. Во всех годах 
в  период 2000–2018 гг., за исключением 2011 г. и 2013 г. экспорт товаров Беларуси в  Си-
рию суммарно превышает импорт товаров из Сирии. Превышение составляет (Индекс 
товарооборота) от 1,5 (2015 г.) до 154,0 (2001 г., 2003 г.) раз. Наблюдается следующая 
тенденция: в 2000–2005 гг. индекс товарооборота (отношение экспорта Республики Бе-
ларусь к импорту из Сирии) составлял от 75,2 до 154,0. С 2006 г. до 2010 г. начало про-
исходить выравнивание товарооборота, индекс товарооборота снизился с  36,8 (2006 г.), 
минимального значения 3,3 (2008 г.) в этот период. С 2011 г. по 2018 г.  индекс товаро-
оборота подвержен значительным колебаниям (от 0,1 в 2013 г. до 20,1 в  2014 г.), так как 
поставки и закупки товаров производятся в особых условиях военных действий. 
В 2018 г. индекс товарооборота составил 9,9. 

Динамика товарооборота между Республикой Беларусь и Сирией в 2000–

2018 гг.  представлена на рисунке 2 на основании данных Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика товарооборота между Республикой Беларусь и Сирией в 2000–

2018 гг., млн долл. США 

Источник: [3] 

 

Пик двусторонней торговли в 86,2 млн долл. США был отмечен в 2008 г. В 2009–

2012 гг. происходило снижение товарооборота с 57,7 млн долл. в 2009 г. до 28,1 млн долл. 

в 2012 г. В последующие годы этот показатель существенно снизился в связи с  кризисным 

состоянием сирийской экономики, острой нехваткой валютных средств. 

В 2013 г. экспорт белорусских товаров в Сирию существенно сократился и соста-

вил 0,6 млн долл. США. Импорт товаров из Сирии составил 8,9 млн долл. и сформиро-

вался преимущественно за счет поставок фосфатов кальция для нужд ОАО «Гомельский 

химический завод» [4].  

В 2014 г. произошёл рост белорусского экспорта, объем которого составил 32,2 млн 

долл. США. Крупнейшими экспортными позициями стали полуфабрикаты из  нелегиро-

ванной стали, контрольно-измерительные приборы, лекарственные средства, устройства 

на жидких кристаллах. Импорт из Сирии составил 1,6 млн долл. США. На белорусский 
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рынок были поставлены сборные строительные конструкции, цитрусовые, хлопковое во-

локно, кофе, другие сирийские товары [4].  
В 2015 г. объем двустороннего товарооборота составил 41,9 млн долл. США или 

124,0 % по отношению к 2014 г. При этом в Сирию поставлены белорусские товары в объ-
еме 25,3 млн долл. США, или 78,6 % по отношению к показателю 2014  г.  На сирийский 
рынок поставлена продукция 8-ми наименований, включая 5 новых товарных позиций 
в объеме 366,5 тыс. долл. США. Основу экспорта сформировали полуфабрикаты из неле-
гированной стали – 3,9 млн долл. США или 15,4 % общего объема белорусского экспорта. 
Возобновлены поставки автомобильной техники в объеме 157,5 тыс. долл. США. Также 
в незначительных объемах экспортированы молочные продукты (129,0 тыс. долл. США), 
крепкие спиртные напитки (69,8 тыс. долл. США), лекарственные средства (40,8 тыс. 
долл. США), нефтепродукты (10,2 тыс. долл. США) [3]. 

Объем белорусско-сирийской торговли за 2016 г. составил 40,1 млн долл. США, вклю-
чая белорусский экспорт в 31,5 млн долл. США (124,5 % по отношению к  показателю 
2015 г.). Положительное сальдо для Республики Беларусь составило 22,9  млн долл. США. 
Поставлена продукция 24-х наименований. Среди крупнейших позиций – автомобили МАЗ 
(3,8 млн долл. США), лекарственные средства (334,8 тыс. долл. США), антиоксиданты и ин-
гибиторы (117,4 тыс. долл. США), прицепы и  полуприцепы (82,3 тыс. долл. США), седель-
ные тягачи (43,3 тыс. долл. США). Активную работу на сирийском направлении ведут 
ГВТУП «Белвнешпромсервис», ОАО «МАЗ», РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Минский 
электротехнический завод им. Козлова» [4]. 

В 2017 г. к 2016 г. товарооборот между Республикой Беларусь и Сирией увеличился 
до 44,3 млн долл. США (110,5 % к 2016 г.) за счет роста экспорта из Беларуси (36,9 млн 
долл. США – 117,1 % к 2016 г.) при снижении импорта из Сирии (7,4 млн долл. США – 
86,0 % к 2016 г.). Решен вопрос об условиях кредитования поставок в Сирию 440 единиц 
автотехники МАЗ стоимостью в 17,8 млн долл. США. Обсуждается проект создания 
в  Сирии сборочного производства автотехники МАЗ. Партнером с сирийской стороны 
выступает холдинг «Castle Invest Holding» [4]. 

В 2018 г. произошло снижение товарооборота до 41,5 млн долл. США по причине 
значительного снижения импорта в Беларусь из Сирии. 

В то же время сегодня сирийская сторона открыто заявляет об отсутствии финан-
совых ресурсов на приобретение в полном объеме белорусской продукции и  постоянно 
поднимает вопрос о предоставлении белорусских кредитов. 

В течение 1998–2018 гг. экспортная квота Сирии составляет 8,6–41,9 %, причем 
минимальные значения (8,6–14,9 %) – в 2013–2016 гг., в период ведения боевых действий 
и введения международных санкций. В то же время экспортная квота Республики Бела-
русь в течение всего исследуемого периода выше экспортной квоты Сирии и составляет 
от 38,1 % в 2005 г. до 78,4 % в 2012 г. В 1998–2018 гг. импортная квота Сирии составляет 
16,3–71,5 % [3].  

К причинам, определяющим более высокий уровень экспортной квоты в  Респуб-
лике Беларусь по сравнению с Сирией, относятся: менее емкий внутренний рынок Рес-
публики Беларусь в связи с меньшей численностью населения, – выше доля внешне-
торговых операций и выше зависимость от международной торговли; уровень эконо-
мического развития Беларуси более высокий, она более вовлечена в  международное 
разделение труда, выше рост потребности во взаимном обмене товарами и услугами. 
Высокий уровень эффективности национального производства обеспечивает конку-
рентные преимущества на внешнем рынке, что также способствует высокому уровню 
экспорта и экспортной квоты; осуществление совместных комплексных программ раз-
вития со странами ЕАЭС, углубление внутриотраслевой специализации, ослабление 
или отсутствие таможенных барьеров определяют тенденцию роста экспортной квоты 
Беларуси по сравнению с Сирией. 
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Импортная квота Республики Беларусь в течение всего исследуемого периода 
выше импортной квоты Сирии, и составляет от 40,8 % в 1998 г. (минимальное значение) 
до 78,2 % в 2011 г. (максимальное значение) [3]. 

Внешнеторговая квота Сирии составляет 16,7–56,7 %, в то же время внешнеторго-
вая квота Республики Беларусь в течение всего исследуемого периода выше аналогич-
ного показателя Сирии, и составляет от 39,8 % до 77,9 % [3]. В течение всего исследуе-
мого периода внешнеторговая деятельность оказывает большее влияние на функциони-
рование национальной экономики Республики Беларусь, чем на экономику Сирии. 
Развитие двусторонних экономических связей в связи с этим более важно для Сирии, так 
как это будет способствовать вовлечению национальной экономики Сирии в междуна-
родную экономику, повышать ее конкурентоспособность. 

На перспективы двустороннего сотрудничества между Сирией и Республикой Бе-
ларусь в производственной сфере влияют как внутренние, так и внешние факторы. 

Несмотря на высокий уровень сотрудничества двух стран по военным и  политиче-
ским вопросам, в экономическом взаимодействии страны отстают. Основная причина – 
Сирия находится под санкциями Евросоюза, США, Совета Безопасности ООН; ограни-
чения введены, в том числе на торговлю. Остро стоит проблема проведения взаиморас-
четов по поставленным товарам и услугам. Для обхода санкций необходимо создание 
совместных белорусско-сирийских банков, транспортных воздушных и  морских компа-
ний, инвестиционных фондов, а также страховых компаний. Также необходим уход 
от американского доллара при проведении платежей; в качестве альтернативы предлага-
ется перейти на расчеты в белорусских или российских рублях и  сирийских лирах или 
же применить систему взаимозачета. 

Для эффективного сотрудничества необходимо облегчить перемещение не только 
товаров и капитала, но и граждан двух стран. 

Проблема и в недостаточной подготовке и небольшом опыте сирийских чиновни-
ков и даже предпринимателей для разработки привлекательных предложений и  ведения 
бизнеса в таких странах как Республика Беларусь. 

Процесс реформирования и усовершенствования законодательной, таможенной 
и  налоговой баз Сирии для облегчения сотрудничества идет медленно. 

В производственной сфере предложены следующие проекты двустороннего со-
трудничества: проект по организации импорта сирийских фосфатов ОАО «Гомельский 
химический завод» в обмен на поставки белорусской стороной карьерных самосвалов 
«БелАЗ», использующихся в процессе транспортировки руды из карьеров и  необходи-
мых для возобновления и увеличения добычи фосфатной руды; проект по  производству 
медицинских атравматических игл и шовного материала нового поколения в Сирии сов-
местно с ООО «Полимедтех», РНПЦ «Кардиология» и  БелМАПО. 

В сфере АПК предложены следующие проекты двустороннего сотрудничества: 
участие Республики Беларусь в разведке и организации добычи подводных вод для обес-
печение необходимыми объемами пресной воды сельского хозяйства Сирии; организа-
ция поставок сирийского хлопка предприятиям легкой промышленности Республики Бе-
ларусь; строительство белорусскими организациями в Сирии «под ключ» молочно-то-
варных ферм, имеющих доильные залы по технологии «карусель». 

Реализация предложенных мероприятий и программ развития сотрудничества Сирии 
и Беларуси в различных сферах позволит повысить эффективность двусторонних отношений. 

Выводы. Уточнено, что двусторонние экономические отношения между двумя стра-

нами и их эффективность зависят от особенностей развития национальных экономик, а по-

тенциал экспортно-импортных отношений между странами зависит от состояния нацио-

нальной экономики, от масштаба национальной экономики, от отраслевых особенностей и 

т.п. Определено, что в течение 1992–2016 гг. как в экономике Сирии, так и в экономике Рес-

публики Беларусь существовали проблемы обеспечения ее стабильного развития и предот-

вращения стагнации, которые в 2017–2018 гг. некоторым образом начали разрешаться. 
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Выявлена следующая тенденция в двусторонних экономических отношениях: 

в  2000–2005 гг. индекс товарооборота составлял от 75,2 до 154,0. С 2006 г. до 2010 г. 

начало происходить выравнивание товарооборота, индекс товарооборота снизился 

с 36,8 (2006 г.), минимального значения 3,3 (2008 г.) в этот период. С 2011 г. по 2018 г. 

индекс товарооборота подвержен значительным колебаниям (от 0 ,1 в 2013 г. до 20,1 

в 2014 г.). В 2018 г. индекс товарооборота составил 9,9. В то же время сегодня сирий-

ская сторона открыто заявляет об отсутствии финансовых ресурсов на приобретение 

в полном объеме белорусской продукции и постоянно поднимает вопрос о предостав-

лении белорусских кредитов. 

Установлено, что без окончания военного конфликта невозможно полноценное 

экономическое развитие Сирии, соответственно всесторонние международные эконо-

мические отношения в гражданских сферах.  

В производственной сфере предложены следующие проекты двустороннего со-

трудничества: проект по организации импорта сирийских фосфатов ОАО «Гомельский 

химический завод» в обмен на поставки белорусской стороной карьерных самосвалов 

«БелАЗ», использующихся в процессе транспортировки руды из карьеров и  необходи-

мых для возобновления и увеличения добычи фосфатной руды; проект по производству 

медицинских атравматических игл и шовного материала нового поколения в Сирии сов-

местно с ООО «Полимедтех», РНПЦ «Кардиология» и БелМАПО. 

В сфере АПК предложены следующие проекты двустороннего сотрудничества: 

участие Республики Беларусь в разведке и организации добычи подводных вод для обес-

печения необходимыми объемами пресной воды сельского хозяйства Сирии; организа-

ция поставок сирийского хлопка предприятиям легкой промышленности Республики Бе-

ларусь; строительство белорусскими организациями в Сирии «под ключ» молочно-то-

варных ферм, имеющих доильные залы по технологии «карусель». 

Для обхода санкций необходимо создание совместных белорусско-сирийских 

банков, транспортных воздушных и морских компаний, инвестиционных фондов, 

а также страховых компаний.  
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The article is devoted to the study of conceptual foundations and the determination of  di-

rections for increasing the development efficiency of Belarusian-Syrian economic relation-

ships. According to the results of the study, it was found that bilateral economic relationships 

and their effectiveness depend on the characteristics of the development of national economies, 

and the potential of export-import relations between countries depends on the state of the na-

tional economy, the scale of the national economy, industry specifics, etc. Projects of bilateral 

cooperation in the industrial sphere were proposed: a project of organization of the import 

of Syrian phosphates by Gomel Chemical Plant OJSC in exchange for supplies by the Belarus-

sian side of BelAZ mining dump trucks, a project for the production of new generation medical 

atraumatic needles and suture material in Syria, together with LLC Polimedteh, RSPC Cardi-

ology and BelMAPO and in the agro-industrial complex. 

Keywords: Belarusian-Syrian economic relationships, military-technical cooperation, 

joint projects, commodity circulation index. 
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Исправления к статье Ю. В. Мелешко «Индустрия 4.0 – новая промышленная поли-

тика Германии: теоретическая основа и практические результаты», опубликованной в вы-

пуске 8 сборника научных статей «Экономическая наука сегодня» (2018 год) 

 

В статье Ю. В. Мелешко «Индустрия 4.0 – новая промышленная политика Германии: тео-

ретическая основа и практические результаты», опубликованной в выпуске 8 сборника научных 

статей «Экономическая наука сегодня» (2018 год), в целях устранения технических ошибок, вно-

сятся следующие исправления: 

 

Страница/ 

абзац 

Напечатано Следует читать 

С. 87, первый абзац Почти половина внедренных проек-

тов Индустрии 4.0 приходится 

на долю малых и средних предприя-

тий (до 250 сотрудников) – 64 %; 

29 % составляют предприятия с чис-

ленностью работников от 250 

до 5 000, 23 % – предприятия с чис-

ленностью работников от 5 000 

до 15 000, 25 % – предприятия с чис-

ленностью работников более 15 000.   

Более половины внедренных проек-

тов Индустрии 4.0 приходится 

на долю малых и средних предприя-

тий (до 250 сотрудников) – 54 %; 

19 % составляют предприятия с чис-

ленностью работников от 250 

до 5 000, 13 % – предприятия с чис-

ленностью работников от 5 000 

до 15 000, 14 % – предприятия с чис-

ленностью работников более 15 000. 

С. 87, первый абзац Что касается технологий, относя-

щихся к Индустрии 4.0, внедренных 

на практике, то в большинстве слу-

чаев это программное обеспечение 

(49 %) и автоматизированные ком-

поненты (33 %). Более сложные тех-

нологии, фактически отличающие 

Индустрию 4.0 от Индустрии 3.0, 

не нашли такого широкого приме-

нения: 33 предприятия (12 %) 

начали использовать услуги про-

мышленного характера, 30 предпри-

ятия (11 %) – мехатронные устрой-

ства (устройства, основанные 

на синергетическом объединении 

узлов точной механики с электрон-

ными, электротехническими и ком-

пьютерными компонентами – при-

мечание Ю. М.), 21 предприятие – 

консультационные услуги [9]. 

Что касается технологий, относя-

щихся к Индустрии 4.0, внедренных 

на практике, то в большинстве слу-

чаев это программное обеспечение 

(43 %) и автоматизированные ком-

поненты (28 %). Более сложные тех-

нологии, фактически отличающие 

Индустрию 4.0 от Индустрии 3.0, 

не нашли такого широкого примене-

ния: 33 предприятия (10 %) начали 

использовать услуги промышлен-

ного характера, 30 предприятия 

(9 %) – мехатронные устройства 

(устройства, основанные на синер-

гетическом объединении узлов точ-

ной механики с электронными, элек-

тротехническими и компьютер-

ными компонентами – примечание 

Ю. М.), 21 предприятие (6 %) – кон-

сультационные услуги [9]. 

С. 91, первый абзац Анализ опубликованных примеров 

показал, что почти половина внед-

ренных проектов Индустрии 4.0 при-

ходится на долю малых и средних 

предприятий (до 250 сотрудников). 

Анализ опубликованных примеров 

показал, что более половины внед-

ренных проектов Индустрии 4.0 при-

ходится на долю малых и средних 

предприятий (до 250 сотрудников). 
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Исправления к статье С. Ю. Солодовникова «Парадигмальный кризис белорусской 

экономической науки, цифровизация и проблемы подготовки кадров в сфере обеспечения 

национальной безопасности», опубликованной в выпуске 10 сборника научных статей 

«Экономическая наука сегодня» (2019 год) 

 

В статье С. Ю. Солодовникова «Парадигмальный кризис белорусской экономической 

науки, цифровизация и проблемы подготовки кадров в сфере обеспечения национальной без-

опасности», опубликованной в выпуске 10 сборника научных статей «Экономическая наука се-

годня» (2019 год), в целях устранения формулировок, не соответствующим этике научного дис-

курса, вносятся следующие исправления: 

 

Страница/абзац Напечатано Следует читать 

С. 186, второй абзац Следует отметить, что сегодня 

идеальные модели зачастую 

используются как идеологиче-

ское оружие, направленное 

на подрыв национальной без-

опасности. При этом послед-

ствия от применения такого 

рода «оружия» не зависят 

от того, сознательно ли его ав-

тор отказывается (искажает) 

от принципов научного позна-

ния экономических объектов 

или делает это по причине ис-

креннего заблуждения. 

Исключен. 

С. 186, третий абзац В качестве примера такого 

рода, по нашему мнению, 

псевдонаучного исследования 

приведем работу канд. экон. 

наук А. В. Ковалёва… 

В качестве примера такого рода 

исследования идеальных моделей 

приведем работу канд. экон. наук 

А. В. Ковалёва… 

С. 186, четвертый абзац Иначе говоря, этот «учёный» 

убеждает нас… 

Иначе говоря, этот учёный убеж-

дает нас… 

С. 186, пятый абзац Возникает естественный во-

прос: если этот текст до такой 

степени безграмотен, то стоит 

ли тратить на его критику свое 

время… 

Возникает естественный вопрос: 

если проблема настолько оче-

видна, то стоит ли тратить на кри-

тику анализируемого текста свое 

время… 

 

Редакционная коллегия и С. Ю. Солодовников приносят свои извинения канд. экон. наук., 

доценту А. В. Ковалёву за употребление в отношении него и его публикации не соответствующих 

действительности терминов «учёный» в кавычках, «псевдонаучное исследование», «безграмотный 

текст», «идеологическое оружие, на правленное на подрыв национальной безопасности». 
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заны не решенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель работы и, если необходимо, 
указана ее связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении следует из-
бегать специфических понятий и терминов. Анализ источников, использованных при подготовке 
научной статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи научных достиже-
ний в соответствующей области. В этой связи обязательными являются ссылки на работы других 
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авторов. При этом должны присутствовать ссылки на публикации последних лет, включая зару-
бежные публикации в данной области. 

Основная часть статьи «Результаты и их обсуждение» должна содержать описание методо-
логии, объектов исследования и подробно освещать содержание исследований, проведенных авто-
ром (авторами). Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной но-
визны и сопоставлены с соответствующими известными данными. Основная часть статьи может 
делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних публи-
каций, посвященных решению вопросов, относящихся к данным подразделам. 

В разделе «Выводы» должны быть в сжатом виде сформулированы основные полученные 
результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения. При необходимо-
сти должны быть также указаны границы применимости полученных результатов. 

Далее через интервал приводится список использованных источников. Ниже указываются 
данные (наименование статьи, информация об авторе, аннотация, ключевые слова) на английском 
языке.  

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 12, строчные буквы, вы-
равнивание по ширине, одинарный интервал, обычный шрифт) 

 
 
 
 
Источник: <…>. 

 
Рисунок 1 – Название рисунка (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, 

выравнивание по центру, одинарный интервал, обычное начертание, рисунок выполняется  
в черно-белом формате, рисунки, выполненные в MS Excel, должны быть продублированы ис-

ходным файлом с соблюдением требований по цвету, ссылка на источник информации) 
Источник: <…>  
(Пробел) 
Правила научного цитирования должны быть строго соблюдены. При написании научной 

статьи автор должен руководствоваться п. 16 Постановления ВАК Республики Беларусь от 
28.02.2014 г. № 3 «Об утверждении инструкции о порядке оформления квалификационной науч-
ной работы (диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата 
и публикаций по теме диссертации», в частности, делать «ссылки на источники <…>, из которых 
он заимствует материалы или отдельные результаты. Не допускается пересказ текста других ав-
торов без ссылок на них, а также его цитирование без использования кавычек» (п. 16 указан-
ного Постановления). В случае нарушений автором правил научного цитирования редакция остав-
ляет за собой право не включать в сборник присылаемые материалы. 

Список использованных источников оформляется на языке предоставления статьи в соот-
ветствие с документом «Образцы оформления библиографического описания в списке источников, 
приводимых в диссертации и автореферате», 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 (напри-
мер: [1], [2, с. 36], [3; 4]). 

Обращаем внимание авторов, что следующие виды документов не включаются в список ли-
тературы, а оформляются как внутритекстовые сноски, размещаемые постранично, внизу стра-
ницы, нумерация – с № 1 на каждой странице: 

–    анонимные источники и нормативные документы (постановления, законы, инструк-
ции и т. д.); 

– труднодоступные, неопубликованные, малотиражные, а также локальные, популярные 
и образовательные источники: авторефераты диссертаций и диссертации, газеты, неопубликован-
ные отчеты, учебные пособия и учебники, энциклопедии, хрестоматии, словари; 

–    электронные материалы и ресурсы сети Internet. 
Исключения возможны по решению редакционного совета. Редакция оставляет за собой 

право осуществлять отбор, дополнительное рецензирование и редактирование статей. Рецензии по 
присылаемым статьям авторам не предоставляются. 

 

 

Текст (кегль 12, допускается 

уменьшение до 10) 
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