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УДК 339.942  
И. В. Новикова  

Белорусский государственный технологический университет 

ОТ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА К КРОСС-КЛАСТЕРНОМУ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ  

ГРУППИРОВКАХ: НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИНСТИТУТЫ 
На протяжении двух последних десятилетий в мире происходят существенные трансформа-

ции, оказывающие влияние на все мировое экономическое развитие. Важную роль в этих про-
цессах играет цифровизация мировой экономики, которая оказывает влияние на все существо-
вавшие в начале ХХI века процессы и закономерности. На ее основе формируется совершенно 
новая экономическая материя – сетевая экономика с совершенно новой институциональной сре-
дой и элементами. Меняются закономерности интеграционных процессов между странами –  
от глобализации к регионализации. Меняются организационно-технологические формы взаи-
модействия между субъектами хозяйствования – от кооперации между предприятиями к кла-
стерным организационным структурам и кросс-кластерному взаимодействию в рамках регио-
нальных группировок. Идет реиндустриализация в когда-то промышленно развитых странах. 
Формируется совершенно новая экосистема для перехода к кластерным организациям и кросс-
кластерному взаимодействию, обеспечивающая инновационное развитие в интеграционных 
группировках. Для имплементации данных процессов должна быть создана определенная ин-
ституциональная среда, позволяющая не только возникнуть инновационным кластерам, но и 
развиваться через кросс-кластерное взаимодействие. Опыт институционализации данных про-
цессов получил широкое распространение в ЕС. В статье рассматривается кросс-кластерное вза-
имодействие в ЕС, его предпосылки, институционализация и особенности. Адаптация данного 
опыта возможна для развития интеграционных процессов в ЕАЭС. 

Ключевые слова: инновационные кластеры, кросс-кластерное взаимодействие, кластерная 
платформа, институционализация кросс-кластерного взаимодействия, инновационная экоси-
стема, смарт-специализация. 

I. V. Novikova 
Belarusian State Technological University 

FROM AN INNOVATIVE CLUSTER  
TO CROSS-CLUSTER INTERACTION IN INTEGRATION GROUPS:  

ELEMENTS AND INSTITUTIONS NECESSARY 
Over the past two decades, the world has been undergoing significant transformations that affect  

the entire global economic development. An important role in these processes is played by the digitalization 
of the world economy, which affects all the processes and patterns that existed at the beginning of  
the XXI century. On its basis, a completely new economic substance is being formed – a network economy 
with a completely new institutional environment and elements. The patterns of integration processes 
between countries are changing – from globalization to regionalization. Organizational and technological 
forms of interaction between business entities are changing-from cooperation between enterprises to cluster 
organizational structures and cross-cluster interaction within regional groupings. Is re-industrialization in 
the once-industrialized countries. A completely new ecosystem is being formed for the transition to cluster 
organizations and cross-cluster interaction, which provides innovative development in integration groups. 
For the implementation of these processes, a certain institutional environment must be created that allows 
not only to create innovative clusters, but also to develop through cross-cluster interaction. The experience 
of institutionalization of these processes is widespread in the EU. The article deals with cross-cluster 
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interaction in the EU, its prerequisites, institutionalization and features. Adaptation of this experience is 
possible for the development of integration processes in the EAEU. 

Key words: innovation clusters, cross-cluster interaction, cluster platform, institutionalization of 
cross-cluster interaction, innovation ecosystem, smart specialization. 

Введение. В ХХI веке в условиях перехода к 
постиндустриальной экономике и усиления кон-
куренции на мировых рынках в условиях их пе-
редела и перехода к большим интеграционным 
пространствам возникает объективная потреб-
ность в таких институтах, как индикативное 
планирование в сочетании с интервенционист-
ской промышленной политикой, направленной 
на координацию экономической деятельности и 
установление приоритетов. Соответственно, 
возникает потребность в таких организацион-
ных структурах, которые бы сочетали все выше-
указанные элементы. И таким новым элементом 
становится инновационный кластер [1].  

Следует различать кластеры как новые орга-
низационные системы с наличием определен-
ных участников. Как правило, современные ин-
новационные кластеры включают три группы 
участников: бизнес, наука, государство. Пред-
ставители этих трех секторов, по Лейдесдорффу 
и Ицковицу, взаимодействуют на равных, т. е. 
они как три равных партнера, «работая», пере-
плетают свои профильные функции в ходе ин-
терактивной кооперации, трансформируя ее в 
коллаборацию [2].  

Переход к постиндустриальному развитию 
при проведении НИОКР «ломает» жесткие гра-
ницы фирмы. Потому что инновации можно со-
здавать в относительно стабильной среде, но и 
конкуренция необходима также. Как отмечал 
Дж. Ходжсон, инновации требуют «сочетания 
разнообразия и неэластичности, статического 
равновесия и изменений» [3]. И именно это обес-
печивает коллаборация в кластере. Как совер-
шенно верно отмечает Н. Смородинская: «Инте-
гральный эффект коллаборации – непрерывная 
инновационная активность в экосистеме, ведущая 
к непрерывному росту производительности и за-
рождению особых внешних эффектов (экстерна-
лий), улучшающих конкурентные возможности 
окружающей территории» [4]. Коллаборация со-
здает своего рода положительные экстерналии, 
конкурентные преимущества территории, т. е. в 
ходе взаимодействия рождаются и поддержива-
ются соответствующей инфраструктурой новые 
идеи и разработки, появляются стартапы, весь ин-
новационный процесс. Именно данные условия 
являются питательной средой для инновацион-
ного развития и роста конкурентоспособности.  

Основная часть. В ходе взаимодействия 
между элементами (бизнес, наука, государство) 
формируется не только сам кластер, но и выше-
указанная специфическая система, которая  

трактуется как новая инновационная экоси-
стема. Как отмечается в ряде зарубежных иссле-
дований кластерных систем, «продолжающееся 
дальнейшее распространение сетей по всему 
миру означает, что инновационные товары, тех-
нологии и ценности будут все больше созда-
ваться совместно участниками сети, которые со-
трудничают друг с другом для формирования 
определенной, относительно устойчивой экоси-
стемы субъектов, активов и связей» [5]. Но данная 
система, во-первых, должна иметь предпосылки 
для возникновения. На их базе формируется сво-
его рода первичная сеть между организациями в 
рамках кластера. И возникает новая инновацион-
ная экосистема. А во-вторых, данная экосистема 
становится более эффективной, динамичной и 
жизнеспособной, если сама новая инновационная 
экосистема будет «захватывать», притягивать но-
вые пространства, т. е. расширяться, и будет взаи-
модействовать с ними, пополняя комплементар-
ными функциями и свойствами, усилия сотруд-
ничающих организаций кластера. Это, в свою 
очередь формирует сети более высокого уровня, 
которые по своему характеру могут становиться 
как трансграничными, так и кросс-граничными. 
Как и любая сеть, она будет стягивать простран-
ства, усиливая интеграционные процессы в рам-
ках расширяющейся новой инновационной эко-
системы.  

Без наличия такой системы невозможно кла-
стерное взаимодействие, т. е. взаимодействие 
между кластерами внутри национальных эконо-
мик, между ними, на сопряженных территориях. 
Это вызвано тем, что кластер не может возник-
нуть по команде и функционировать как верти-
кальная структура в рамках сложившейся в про-
шлом инновационной системы с ее элементами 
управления, финансирования и кооперации. 
Нужна соответствующая окружающая среда, в 
которой может возникнуть и развиваться кла-
стер. А также необходимы развитие и экспансия 
самой этой среды не только на территории нацио-
нальной экономики, но и на территории сопре-
дельных и несопредельных государств, находя-
щихся, как правило, в рамках интеграционной 
группировки. 

Если говорить о новой инновационной эко-
системе, которая позволяет появляться и рабо-
тать инновационным кластерам, то следует об-
ратить внимание, что экосистема – это понятие, 
привнесенное в экономику из экологии. Тер-
мин «экосистема» впервые был предложен в 
1935 г. английским экологом Артуром Тенсли. 
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Он считал, что экосистемы, «с точки зрения эко-
лога представляют собой основные природные 
единицы на поверхности земли», в которые вхо-
дит «не только комплекс организмов, но и весь 
комплекс физических факторов, образующих 
то, что мы называем средой биома, – факторы 
местообитания в самом широком смысле».  

А. Тенсли подчеркивал, что для экосистем ха-
рактерен разного рода обмен веществ не только 
между организмами, но и между органическим и 
неорганическим веществом. Это не только ком-
плекс живых организмов, но и сочетание физиче-
ских факторов. А также именно этот комплекс 
представляет собой не только систему с ее со-
ставными элементами, но и систему, обусловлен-
ную единой историей и со способностью к согла-
сованному развитию. В контексте современной 
теории систем данная экосистема может быть ис-
следована и представлена с точки зрения пяти ас-
пектов: системно-компонентного, системно-функ-
ционального, системно-структурного, системно-
интегративного и системно-генетического, что и 
подчеркивал еще Тенсли. Новая инновационная 
экосистема должна быть исследована как сово-
купность элементов, определенным образом свя-
занная. Должны быть исследованы эти связи и 
функции элементов ее, их интегрирующие связи 
и эволюция этой системы [6].  

Для интеграционных процессов постинду-
стриального периода должна функционировать 
инновационная среда, как новая инновационная 
экосистема, которая позволила бы не только 
формироваться и расти национальным иннова-
ционным кластерам, но и создавать условия для 
их взаимодействия – кросс-кластерного, кросс-
граничного и трансграничного. 

В условиях постиндустриальной экономики 
сформировать новые рынки можно только в 
условиях межсекторального, межотраслевого 
взаимодействия. Как показывает опыт ЕС, в по-
следние годы все больше кластерных менедже-
ров в кластерных организациях осознают, что в 
межотраслевом сотрудничестве существует 
огромный потенциал роста, который еще не ре-
ализован. Поэтому они смотрят за пределы гра-
ниц промышленных секторов и отраслей, инте-
грируя затем различные секторы внутри суще-
ствующей или вновь возникающей цепочки 
создания стоимости. Так, в современных реа-
лиях рождаются новые продукты, технологии, 
организационные решения. 

В наших реалиях кластерные менеджеры (а 
они уже существуют в зарождающихся прото-
кластерах в республике), как правило, понимают 
улучшение взаимодействий только в рамках 
формируемого кластера, что является проявле-
нием и пониманием процессов, существовавших 
в промышленную эпоху кластеров. А это уже 

вчерашний день. Мир переходит от индустри-
альной эпохи к постиндустриальной. Соответ-
ственно меняются и закономерности развития. 
Для развития современного инновационного 
кластера необходима новая инновационная эко-
система. 

Эта новая инновационная экосистема должна 
представлять собой самоорганизующуюся, само-
регулирующуюся и саморазвивающуюся откры-
тую базовую систему для обеспечения перехода 
к гибкой кластерно-сетевой организации не 
только в рамках каждой национальной эконо-
мики в интеграционной группировке, но и позво-
ляющей любой кластерной организации самосто-
ятельно адаптироваться к непрерывной смене 
технологий и резко возросшей неопределенно-
сти, комбинировать существующие ресурсы и 
возможности в режиме обратной связи с другими 
кластерными организациями других националь-
ных экономик и, таким образом, формировать 
устойчивую региональную инновационную 
среду, взаимодействующую с глобальной эконо-
мической средой. Почему необходима коопера-
ция с глобальной экономической системой?  
Потому что именно из нее идут запросы на инно-
вации и изменения, именно с ней и инновацион-
ными экосистемами других интеграционных груп-
пировок идет обмен инновациями, идеями, интел-
лектуальной собственностью, комплементарными 
квалификациями людей и комплементарными 
свойствами и функциями других отраслей. 

Таким образом, возникающая в постинду-
стриальный период и в процессе перехода к 
нему интеграционная инновационная экоси-
стема («ИнтИнЭС») представляет собой сово-
купность наднациональных и межгосударствен-
ных, частных и общественных институтов (за-
коны, правила, стандарты поведения, межгосу-
дарственные программы развития и т. п.), отно-
шений между ними и условий (совместные 
фонды, правила и механизмы финансирования), 
форм взаимодействия (“matchmarking”, центры 
коллективного пользования, инжиниринговые 
центры, центры трансфера технологий и т. п. ) 
между субъектами инновационного процесса, 
включая обмен информацией, раздел прав ин-
теллектуальной собственности и т. п. Данная со-
вокупность позволяет в условиях интеграцион-
ной группировки стимулировать появление та-
ких нематериальных активов, которые как часть 
совместного достояния именуются инноваци-
ями, в виде объектов интеллектуальной соб-
ственности, готовых к коммерциализации в 
национальных и интеграционных производ-
ственных системах в рамках формирования 
надгосударственными структурами политики 
влияния на инновационный процесс. И кросс-
кластерные связи в этой среде заработают сами. 
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Например, в ЕС институционализация новой 
инновационной экосистемы была связана с по-
явлением платформы ЕСПК (ECСP – лат. аббре-
виатура) – Европейской платформы сотрудниче-
ства кластеров. Данная Европейская платформа 
сотрудничества кластеров, представляющая со-
бой Программу по интернационализации кла-
стеров для малых и средних предприятий 
(МСП), финансируемую в рамках программы 
COSME, запущена DG GROW Европейской ко-
миссии в 2016 г. Основная цель создания ЕСПК 
была следующая – стимулировать европейские 
кластеры и активизировать сотрудничество 
между регионами и секторами. ECПК обеспечи-
вает сетевую и информационную поддержку для 
кластеров и их членов с целью повышения их 
эффективности, конкурентоспособности через 
транснациональное и международное сотрудни-
чество. Это – первый и, пожалуй, самый важный 
институт для развития межотраслевого и кросс-
кластерного сотрудничества. 

Важным институтом по эффективной реали-
зации политики по поддержке кластерного раз-
вития и стимулирования европейских кластеров 
в направлении модернизации европейской про-
мышленности было подразделение DG GROW в 
рамках Еврокомиссии. DG – это генеральный 
директорат Комиссии по внутреннему рынку, 
промышленности, предпринимательству и 
МСП. Он отвечает за политику ЕС в отношении 
единого рынка, промышленности, предприни-
мательства и малого бизнеса. Он обязывает 
партнеров каждого кластерного партнерства ЕС 
работать на совместной повестке дня и взаимо-
действовать с целью содействия кластерному 
сотрудничеству и поддержке генерации сов-
местных действий и инвестиционных проектов 
в общих приоритетных областях интеллектуаль-
ной специализации, связанных с модернизацией 
промышленности. Тем самым кластерные парт-
нерства ЕС способствуют достижению целей 
Европейской комиссии по стимулированию эко-
номического роста и инвестиций в Европе. 

 Усилия в формировании единого европей-
ского рынка обеспечивают кросс-кластерные 
связи, взаимодействия между кластерами. Эти 
кросс-кластерные связи позволяют сформиро-
вать не только новые цепочки добавленной стои-
мости, но и единый внутренний европейский ры-
нок, не только стягивая воедино производствен-
ные системы стран-членов ЕС, но и, интегри-
руясь со странами, не являющимися членами, 
например, с США, формируя трансатлантиче-
ские взаимодействия. И такие примеры уже есть. 

Следующий шаг в ЕС – создание кластерной 
обсерватории. Европейская обсерватория класте-
ров и промышленных изменений (EOCIC – лат. 

аббревиатура) – это инициатива Генерального 
директората Европейской комиссии по внутрен-
нему рынку, промышленности, предпринима-
тельству и МСП (DG GROW). Обсерватория ре-
ализует следующие важные функции, а именно 
единую точку доступа: к статистической инфор-
мации по кластерному развитию, анализу и кар-
тированию кластеров и кластерной политики в 
Европе, которые были бы полезны и использо-
вались в практике европейских, национальных, 
региональных и местных политиков, а также ме-
неджеров кластеров и представителей посред-
ников МСП. 

Важный шаг – создание системы финансиро-
вания проектов по кластерному сотрудничеству. 
Наряду с национальным механизмом он вклю-
чает механизм наднациональный, с помощью 
которого поддерживается сотрудничество меж-
ду кластерами разных стран. 

Для усиления взаимосвязанности рынка ЕС, 
экономической и социальной политики в 2014–
2020 гг. была разработана стратегия исследова-
ний и инноваций для социальной политики в от-
дельных странах. Европейской комиссией была 
выработана общая политика для сплочения эко-
номик стран. Она направлена на уменьшение 
различий и обеспечение сбалансированного раз-
вития между регионами, а также на обеспечение 
роста по всей Европе. С этой целью были сфор-
мированы так называемые структурные фонды. 
Они – один из ее основных инструментов. Их 
эффективное использование и управление было 
решающим фактором для многих регионов Ев-
ропы в преодолении экономического кризиса и 
обеспечении устойчивого развития. По этой 
причине в программный период стратегии ин-
теллектуальной специализации (RIS3) были 
предварительным условием для получения фи-
нансирования из Европейского фонда регио-
нального развития (ERDF). 

Данная платформа смарт-специализации 
(так называемые S3P) оказывает помощь госу-
дарствам – членам и регионам по разработке, 
внедрению и пересмотру их RIS3 стратегии 
смарт-специализации. Она делает акцент: 

– на выявлении нишевых областей конку-
рентоспособности; 

– решении основных социальных проблем; 
– привлечении измерения, определяемого 

спросом;  
– поощрении инновационных партнерств с 

упором на усиление координации между раз-
личными общественными заинтересованными 
сторонами; 

– согласовании ресурсов и стратегий между 
частными и государственными субъектами из 
различных органов управления и уровней. 
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Интеллектуальная специализация (смарт-
специализация) – это европейская концепция 
инновационной политики, направленная на сти-
мулирование региональных инноваций, способ-
ствующая росту и процветанию, помогающая 
регионам сосредоточиться на своих сильных 
сторонах. Интеллектуальная специализация ос-
нована на партнерстве между бизнесом, госу-
дарственными структурами и институтами зна-
ний («тройная спираль»). Иначе говоря, она мо-
жет работать только в принципиально новой 
инновационной экосистеме. 

Определение стратегии умной специализации, 
установленной регламентом (ЕС) № 1303/2013 Ев-
ропейского парламента и Совета: «Стратегия 
смарт-специализации подразумевает нацио-
нальные или региональные инновационные 
стратегии, которые устанавливают приоритеты 
для создания конкурентных преимуществ путем 
развития и согласования собственных сильных 
сторон в области исследований и инноваций  
с потребностями бизнеса с целью последователь-
ного решения возникающих возможностей и раз-
вития рынка, избегая при этом дублирования и 
фрагментации усилий; стратегия разумной спе-
циализации может принимать форму или быть 
включена в рамки национальной или региональ-
ной стратегической политики в области исследо-
ваний и инноваций (НИОКР)». 

Платформа Smart Specialization Platform 
(платформа S3) предоставляет информацию, ме-
тодологии, экспертные знания и консультации 
национальным и региональным директивным 
органам, а также способствует взаимному обу-
чению и транснациональному сотрудничеству и 
вносит вклад в академические дебаты вокруг 
концепции Smart Specialization. Она предлагает 
такие услуги, как: 

– предоставление методических материалов 
и примеров передовой практики; 

– организация информационных сессий для 
политиков и участие в конференциях; 

– обеспечение профессиональной подго-
товки политиков; 

– содействие проведению экспертных об-
зоров; 

– поддержка доступа к соответствующим 
данным; 

– участие в высококачественных исследова-
тельских проектах по информированию о фор-
мировании стратегии и разработке политики. 

Платформа S3 формулируется Институтом 
перспективных технологических исследований 
(IPTS), который является частью объединенного 
исследовательского центра Европейской комиссии. 
                                                      

1 European Observatory for Clusters and Industrial Change EASME/COSME/2016/035 July 2019. 

В ЕС выделено несколько платформ. Важ-
ную роль в реализации смарт-специализации иг-
рают кластеры и кластерные организации в них. 
Через эти организационные формы реализуется 
усиление взаимосвязи между рынками, вырав-
нивание региональных различий, модернизация 
существующей промышленности и формирова-
ние новых цепочек стоимости и новых рынков. 

Ключевым моментом в построении рацио-
нальных инновационных стратегий для умной 
специализации на региональном уровне является 
выявление возможностей для изучения уроков 
политики и передачи практики из других регио-
нов. Но какие регионы следует рассматривать  
в качестве ориентира для этих целей? Во-первых, 
необходимо начать с выявления регионов со 
сходными структурными условиями, которые 
имеют отношение к инновационному развитию 
(социальные, экономические, технологические, 
институциональные и географические характе-
ристики). То есть характеристики, которые не 
могут быть легко изменены в краткосрочной 
перспективе и которые, как показано, влияют на 
то, как инновации и экономическая эволюция 
протекают в регионе. В ЕС существует интерак-
тивный инструмент, который позволяет иденти-
фицировать эталонные регионы по всей Европе 
на основе методологии, совместно разработан-
ной Orkestra – Basque Institute of Competitiveness 
и платформой S3. Если говорить об интеграции 
ЕАЭС, то в рамках ЕАЭС необходимо либо вос-
пользоваться существующей методологией ЕС, 
либо создать свою. 

Значение этой Платформы было четко обо-
значено внутри организации, в частности в со-
общении Комиссии «Укрепление инноваций в 
регионах Европы: стратегии устойчивого, ин-
клюзивного и устойчивого роста» (COM (2017) 
376 final), а также извне тем, что, например, был 
признан ее передовой опыт Европейской пре-
мией государственного сектора.  

В 2019 г. был подготовлен доклад для  
Европейской комиссии компанией Sociedade 
Portuguesa de Inovação (SPI) в рамках контракта на 
обслуживание Европейской обсерватории класте-
ров и промышленных изменений под руковод-
ством должностных лиц Европейской комиссии, 
так называемые «D5. 5-й Доклад о ходе работы по 
европейскому стратегическому кластерному парт-
нерству»1. В данном докладе были представлены 
результаты опроса. В рамках этого опроса было 
отобрано в общей сложности 25 партнерств (15 сов-
местно финансируемых и 10 добровольных), ко-
торые действовали в 2016–2017 гг. В этих парт-
нерствах приняли участие около 150 кластерных 
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организаций в 23 государствах-членах ЕС. Парт-
нерские отношения организовали 370 мероприя-
тий «от кластера к кластеру» (C2C) и более  
3000 встреч «от бизнеса к бизнесу» (B2B),  
в результате которых было подписано около  
40 меморандумов о взаимопонимании (MoU) и 
45 проектов сотрудничества. Кроме того, около 
2000 европейских МСП в той или иной степе- 
ни выиграли от этой деятельности, достигнув  
85 случаев возможности делового сотрудниче-
ства с международными партнерами. 

Более того, проведенный анализ кластерного 
взаимодействия и его направлений показал сле-
дующее: исходя из результатов опроса, взаимо-
действие с директивными органами и тематиче-
скими платформами интеллектуальной специа-
лизации было наиболее распространенным 
мероприятием, осуществляемым ESCP-S3 для 
мобилизации межрегиональных проектов дело-
вого сотрудничества в области инноваций и ин-
вестиций. Этот результат воспринимается как 
стратегический шаг, поскольку на начальном 
этапе партнерства должны формироваться проч-
ные сети через активное взаимодействие с ди-
рективными органами и соответствующими те-
матическими платформами. Вторым наиболее 
распространенным видом деятельности была 
организация и участие в мероприятиях В2В 
matchmaking, а затем мероприятия по распро-
странению и повышению осведомленности о ре-
зультатах ESCP-S3. 

Как показывает европейский опыт, когда ос-
новной организационной формой становится в 
национальных экономиках кластер, региональ-
ная интеграция возможна в рамках взаимодей-
ствия между кластерами интегрирующихся 
стран. Безусловно, в ранее промышленно разви-
тых странах, таких как Германия, Швеция, Фин-
ляндия, Австрия, Франция, существует конку-
рентоспособная промышленность. А соответ-
ственно, в национальных рамках основная 
задача создаваемых инновационно-промышлен-
ных кластеров – поддержание конкурентоспо-
собности своих производств. Но эти страны же-
лают не только сохранить свое лидерство, но и, 
смотря стратегически, желают объединять уси-
лия в создании принципиально новых инноваци-
онных продуктов и технологий, которые обеспе-
чат им не только сохранение их места в мировой 
экономике, но и расширение доли рынка за счет 
создания рынков новой продукции и техноло-
гий. В этом случае возникает потребность в 
кросс-кластерном сотрудничестве как первич-
ной переходной форме создания кросс-сетевых 
кластерных систем. 

В 2014 г. была принята программа-проект 
ЕС СOS – CLUSTER-2014-3-03 по созданию 

международных кластерных систем. Основная 
цель данного проекта – интенсифицировать со-
трудничество между кластерами и бизнес-се-
тями через государственные границы и секто-
ральные границы, а также поддержать создание 
Европейского стратегического кластерного парт-
нерства для руководства международным кла-
стерным сотрудничеством в областях, представ-
ляющих стратегический интерес, особенно в под-
держку развития новых отраслей. Данный проект 
направлен на содействие кластерной интернаци-
онализации, когда заинтересованные кластеры 
имеют возможность разработать и реализовать 
совместную стратегию интернационализации и 
поддержать интернационализацию малых и сред-
них предприятий (МСП) в отношении третьих 
стран за пределами Европы. Таким образом, в ЕС 
осуществляется уже не формирование и развитие 
кластеров, а своего рода кластеризация класте-
ров. Это помогает модернизировать промыш-
ленность, создавать новые отрасли, дополнять 
кластерные системы недостающими звеньями. 
Данная программа в отличие от INTERREG поз-
воляет «сшивать» территории и, таким образом, 
продвигать интеграцию.  

ЕАЭС начала свой путь по модели ЕС –  
с зоны свободной торговли через таможенный 
союз к экономическому союзу. В целом такти-
чески это было правильно. Безусловно, объеди-
няясь, каждая из вошедших в региональную 
группировку стран преследовала свои экономи-
ческие интересы и реализовывала в рамках об-
щих целей прежде всего свои интересы. В це-
лом же общая цель – поднять экономики своих 
стран и, более того, создать современную про-
мышленность, рабочие места и, таким образом, 
повысить уровень жизни населения. Но, как от-
мечалось выше, мир переходит, во-первых,  
к постиндустриальной экономике, во-вторых, 
рынки по традиционным, среднетехнологиче-
ским товарам поделены, и никто нас с тради-
ционной продукцией не пустит на свои рынки. 
Спрос в ряде других непромышленных стра-
нах на нашу продукцию имеется, но доходы 
населения в этих странах недостаточно вы-
соки, чтобы можно было с прибылью прода-
вать продукцию белорусских и российских 
предприятий. В-третьих, для того чтобы отво-
евать определенные сегменты мировых рын-
ков, нужна принципиально новая продукция, 
произведенная по новым технологиям, необхо-
димо создание новых цепочек добавленной 
стоимости [7].  

Еще в начале ХХI века большинство ученых, 
аналитиков, практиков уже осознали наступле-
ние мирового глобального системного кризиса, 
который ощущается и сейчас [8]. В условиях  



È. Â. Íîâèêîâà 11 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2020 

передела мировых рынков, переформатирова-
ния сфер экономического влияния одним из 
важнейших направлений экономической ре-
структуризации является переход к новым 
формам пространственной организации эко-
номической среды. И, прежде всего, новые ор-
ганизационные подходы должны иметь место 
в рамках региональных экономических про-
странств. Вот почему стратегическим направ-
лением в интеграционных процессах должно 
быть формирование не только региональных 
промышленно-инновационных кластеров, но 
и сетевых кросс-граничных взаимодействий 
между кластерами интегрирующихся стран и 
кросс-кластерных взаимодействий. И, прежде 
всего, это касается взаимодействий и сотруд-
ничества в сфере высоких технологий. Кла-
стеры, созданные в высокотехнологичной 
сфере интегрирующихся стран в рамках обра-
зования единого инновационного простран-
ства, могут обеспечить прорыв в мировую эко-
номику если и не через встраивание в цепочки 
добавленной стоимости, то через формирова-
ние своих «новых» цепочек. Такой подход 
позволит обеспечить жизнеспособность реги-
ональных группировок. Для «молодых» новых 
интеграционных группировок это – един-
ственный шанс.  

Заключение. Складывающаяся междуна-
родная обстановка, а также опыт ЕС показы-
вают, что современная интеграция возможна в 
рамках формирования совместной новой ин-
новационной экосистемы, которая создает 
условия для кросс-кластерных взаимодействий 
в рамках интеграционной группировки. Практи- 
ка организации кластерных взаимодействий,  
в свою очередь, свидетельствует, что при 
организации таких взаимодействий в ЕАЭС 
необходимо: 

– принять в рамках интеграционной группи-
ровки Программу по развитию внутреннего 
рынка ЕАЭС; 

– на базе Программы сформулировать тех-
нологические платформы, на которых будет 
обеспечиваться взаимодействие между кла-
стерами; платформы по аналогии с европей-
скими платформами должны быть со смарт-
специализацией, предполагающей модерниза-
цию существующих производственных систем 
и прогнозирование развития новых направле-
ний в развитии национальных производствен-
ных систем и создания новых цепочек добав-
ленной стоимости и новых производственных 
систем; 

– сформировать директивные органы в 
рамках группировки, которые бы отвечали  
за это взаимодействие; в рамках ЕАЭС струк-
тура органов направлена главным образом  
на развитие торгово-экономических и тамо-
женных отношений. Отсутствует организа-
ция по формированию единого внутреннего 
рынка ЕАЭС. Необходимо создать комиссию 
(орган) по формированию внутреннего рын-
ка ЕАЭС; 

– разработать программу по реализации 
кросс-кластерного взаимодействия; 

– создать механизм организации В2В 
matchmarking («сватовства») на регулярной 
основе; 

– предусмотреть в рамках программы по 
кросс-кластерному взаимодействию раздел  
по популяризации и распространению инфор-
мации о созданной платформе и направлениях 
ее деятельности. 

Именно такой подход обеспечивает форми-
рование внутреннего рынка на базе кросс-кла-
стерного взаимодействия и формирования сете-
вой экономики. 
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БЛОКЧЕЙН: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
Выявлены технологические и экономические аспекты внедрения технологии Блокчейн, обос-

нованы главные характеристики данной технологии, отмечена принятая типология разновидно-
стей Блокчейн в зависимости от специфики внедрения и технологических особенностей. Приве-
дены разновидности алгоритмов согласований «консенсуса» как в разрезе технологий, так и эко-
номических преимуществ их имплементации. Проведен анализ концепции смарт-контрактов в 
разрезе различных платформ (Ethereum, Hyperleger Fabric, R3 Corda), выявлены экономические 
преимущества внедрения данной технологии и перспективные направления ее использования в 
различных секторах экономики, обоснован инновационный характер приложений «DApp». Сде-
лан детальный анализ преимуществ применения как технологий Блокчейн в различных отраслях 
экономики, так и объективных барьеров их широкого и стремительного внедрения. Выявлены 
предпосылки и движущие силы эволюции технологий Блокчейн. Сделан общий анализ законода-
тельных рамок внедрения технологий Блокчейн в Республике Беларусь, а также приведены при-
меры реализации блокчейн-проекта Национального банка Республики Беларусь. 

Ключевые слова: технологии Блокчейн, частный, публичный и консорциум Блокчейн, алго-
ритм согласования «консенсус», смарт-контракт. 
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BLOCKCHAIN: TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS 
There have been revealed the technological and economic aspects of the implementation of 

Blockchain, substantiated the main characteristics of this technology, noted the adopted typology of 
the Blockchain varieties, depending on the specifics of implementation and technological features.  
There have been presented different types of “consensus” algorithms in terms of technologies and  
the economic advantages of their implementation. It has been carried out the analysis of the concept of 
smart contracts in the context of various platforms (Ethereum, Hyperleger Fabric, R3 Corda), revealed 
the economic advantages of introducing this technology and promising directions of its use in various 
sectors of the economy, substantiated the innovative nature of DApp applications. There has been made a 
detailed analysis of both the advantages of using Blockchain technologies in various sectors of the economy 
and the objective barriers of their wide and rapid implementation. The prerequisites and driving forces for 
the evolution of Blockchain technologies are identified. A general analysis of the legislative framework for 
the implementation of Blockchain technologies in the Republic of Belarus is made, as well as examples of 
the implementation of the blockchain project of the National Bank of the Republic of Belarus. 

Key words: Blockchain technologies, private, public and consortium blockchain, “consensus”, smart contract. 

Введение. Проблематика технологий Блок-
чейн является одной из самых обсуждаемых в эко-
номической литературе, ввиду взрывного успеха 
криптовалют, новых парадигм смарт-контрактов, 
ICO, DApp, которые модифицируют имеющийся 
инструментарий и механизмы функционирования 
на уровне отраслей и рынков. Исследуются пред-
посылки формирования новых финансовых и ин-
формационных продуктов. Разрушительные тех-
нологии Блокчейн бросают вызов как на уровне 
международных, так и национальных регулято-
ров. В этой связи целью данной статьи является 
рассмотрение современных подходов к влиянию 
Блокчейн на различные социально-экономические 
аспекты государственного развития, отраслевые и 
бизнес-решения с учетом особенностей и специ-
фики данной технологии. 

Термин «Блокчейн» [1] первоначально 
применялся для описания системы распреде-
ленного хранения записей, используемого 
протоколом Биткойн. В настоящее время при-
меняются для описания любых технологий 
распределенной бухгалтерской книги, кото-
рые основаны на дизайне цепочки блоков Бит-
койн.  

Термин «технология распределенного ре-
естра» (Distributed Ledger Technology DLT) от-
носится к распределенной системе ведения за-
писей, которая доступна только для добавле-
ния и защищена с помощью согласованных 
протоколов.  

Блокчейн в разрезе технологических аспек-
тов, экономических подходов определяется ис-
следователями таким образом (табл. 1). 
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Таблица 1  
Теоретические подходы к определению технологий Блокчейн [составлено автором] 

Определение технологии Блокчейн Авторы/ссылка 

Блокчейн представляет собой цифровые платформы, где «управление» рас-
пределено или децентрализовано среди большого числа держателей токенов, 
валидаторов блоков (майнеры в случае биткойнов) и разработчиков  

Darcy W.E. Allen, Chris Berg, 
Brendan Markey-Towler, Mikayla 
Novak, Jason Potts [2] 

Блокчейн – распределенная и децентрализованная публичная база данных 
всех транзакций или цифровых событий, которые были выполнены или сов-
местно использованы участвующими узлами. Каждое событие в общедоступ-
ной базе данных проверяется на основе соглашения большого количества уз-
лов в сети блокчейна. 
Блокчейн – это новая парадигма децентрализованных и распределенных вы-
числений, лежащая в основе криптовалюты Биткойн, которая обеспечивает 
конфиденциальность и безопасность в одноранговых (Peer-to-Peer P2P) сетях 

Rakesh Shrestha, Rojeena 
Bajracharya, Anish P. Shrestha, 
Seung Yeob Nam [3] 

Блокчейн – это программный протокол, который позволяет безопасно переда-
вать деньги, активы и информацию через Интернет без необходимости ис-
пользования сторонних посредников, таких как банки или другие финансовые 
учреждения. Транзакции проверяются, выполняются и записываются в хроно-
логическом порядке в базе данных, доступной только для добавления и защи-
щенной от несанкционированного доступа, где они всегда доступны в Интер-
нете 24/7 для поиска и проверки по требованию 

Swan Melanie [4] 

Блокчейн – база данных распределенного реестра для достоверной и постоян-
ной регистрации транзакций между сторонами  

Xiongfeng Pan, Xianyou Pan, Malin 
Song, Bowei Ai, Yang Ming [5] 

Блокчейн – сеть распределенного реестра, использующая криптографию с от-
крытым ключом для криптографической подписи транзакций, которые хра-
нятся в распределенном реестре, причем реестр содержит криптографически 
связанные блоки транзакций  

Sophocles Theodorou, Nicolas 
Sklavos [6] 

Блокчейн – это открытая децентрализованная криптографическая база данных 
без прав доступа, которая действует как открытая книга всех записанных тран-
закций, и эта запись является неизменной и защищенной от подделки, так что 
она может быть проверена каждым участником сети 

Narayanan A [7] 

Блокчейн – децентрализованная транзакционная база данных, которая позво-
ляет хранить проверенные, защищенные от несанкционированного доступа 
транзакции для большого числа участников (то есть узлов) в сети. С точки зре-
ния бизнеса блокчейн может быть определен как одноранговая сеть обмена 
для передачи ценности, в то время как с юридической точки зрения он может 
быть определен как технология для проверки транзакций 

Theo Lynn, John G. Mooney, 
Pierangelo Rosati, Mark 
Cummins [8] 

Блокчейн – это распределенный программный механизм, который предостав-
ляет системе постоянно растущий список транзакций с доверенными активами 
без необходимости в центральном доверительном органе 

Atin Angrish, Benjamin Craver, 
Mahmud Hasan, Binil Starly [9] 

Технология Блокчейн означает технологию распределенного реестра, являю-
щегося распределенным, децентрализованным, совместно используемым и 
реплицируемым, который может быть общедоступным или частным, разре-
шенным или неразрешенным или управляемым токенизированной криптоэко-
номикой или без токенов. Данные в реестре защищены криптографией, явля-
ются неизменными  

Закон Аризоны (США) от 
2017 г. [10]  

 
Технологические аспекты Блокчейн. В тех-

нологическом разрезе Блокчейн представляет со-
бой структуру, в которой транзакции хранятся в 
цепочке блоков, по сути, являющихся связан-
ными структурами данных, содержащими пакет 
действительных и проверенных транзакций [9]. 
Его можно считать постоянно растущим ре-
естром, в котором хранятся записи обо всех тран-
закциях, которые произошли в хронологическом 
порядке и содержимое которых является неиз-
менным. Каждый блок состоит из неизменяемого 

хэша предыдущего блока, к которому он подклю-
чен, который в конечном итоге образует це-
почку ссылок из блоков, содержащих данные, 
которые могут быть уникальным образом свя-
заны с физическим активом, таким как человек 
или физическое свойство. Эта распределенная 
база данных работает на нескольких серверах (уз-
лах) по всей сети, причем каждый узел проверяет 
безопасность и целостность ввода данных в бло-
ках. Поскольку центральное управление отсут-
ствует, проверка распределяется между узлами  
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в сети цепочки блоков. Каждый блок в Блокчейн – 
это запись некоторых или всех недавних транзак-
ций, которые произошли по сети. Транзакция мо-
жет содержать записи значимых событий, связан-
ных с отслеживаемым активом. Структура блока 
содержит информацию о последних транзакциях, 
размере блока, счетчике транзакций, который от-
слеживает добавление экземпляра блока в це-
почку блоков, заголовок блока, сохраняющий ин-
формацию о криптографическом хэше предыду-
щего и текущего блока, текущей временной 
метке и случайном числе Nonce, которое помо-
гает в генерации действительных хэшей для  
последующих блоков. Майнинг подразумевает 
механизм обеспечения безопасности и защи- 
ты Блокчейна от несанкционированного доступа.  

Ключевые свойства Блокчейн – это то, как 
программное обеспечение работает для обеспе-
чения передачи уникальных экземпляров стои-
мости (например, денег, имущества, контрактов 
и идентификационных данных) через Интернет, 
не требуя сторонних посредников, таких как 
банки или государственные организации [4]. Та-
ким образом, следует выделить ряд основных ха-
рактеристик Блокчейна [8]: 

1) распределенная сеть: все участники сети 
могут проверять транзакции. Майнеры явля-
ются ключевыми действующими лицами в этой 
распределенной сети, поскольку они работают 
над решением вычислительных проблем, кото-
рые позволяют создавать, проверять и надежно 
хранить транзакции; 

2) криптография: позволяет сторонам сохра-
нять конфиденциальность информации, пересы-
лаемой друг другу;  

3) метка времени: каждая транзакция, кото-
рая происходит в Блокчейне, имеет метку вре-
мени, которая не может быть изменена после 
осуществленной записи. 

Основная часть. На основе характеристик 
Блокчейн, функциональных особенностей выде-
ляют три типа сетей: публичные, частные и 
консорциум [4].  

Публичный Блокчейн предполагает наличие 
возможности для любого участника в сети Ин-
тернет присоединиться или выйти из сети Блок-
чейн без необходимости предоставления форм 
идентификации или запроса разрешения [1].  

Частный Блокчейн предполагает, что все 
участники сети известны и заслуживают доверия; 
принадлежат к контролируемому сообществу. 
Субъектами могут быть как отдельные лица, та-
кие как сотрудники и клиенты, так и организации 
(компании или отделы внутри компаний). Поль-
зователи частной сети могут иметь определенные 
типы доступа для записи в реестр. Частный Блок-
чейн составляют большинство корпоративных, 
промышленных и государственных проектов. 

Различные другие стороны могут иметь различ-
ные частные представления данных только для 
чтения (например, сотрудники регулирующих 
органов). 

Блокчейн консорциума объединяет элементы 
публичного и частного блокчейна. В качестве 
валидаторов функционирует уполномоченная 
группа, видимость сети может быть ограничена 
валидаторами, авторизованными лицами или не 
иметь ограничений.  

На основе особенностей типологии Блок-
чейн можно выделить следующие слабые и 
сильные характеристики соответствующих раз-
новидностей сетей (табл. 2). 

Важным нововведением протокола Блок-
чейн является алгоритм согласования «консен-
сус», который позволяет построить открытую 
распределенную сеть, где все стороны могут 
прийти к соглашению [4]. Данный механизм 
призван обеспечить достижение общей надеж-
ности в распределенной сети регистров. Пред-
полагается, что 51% осуществляет согласование 
контента, хранящегося в сети регистров [14]. 

В публичном Блокчейн алгоритмы согласо-
вания «Доказательство выполнения работы» 
(Proof of Work (PoW) и «Доказательство доли 
владения» (Proof of Stake (PoS) являются наибо-
лее распространенными и популярными алго-
ритмами консенсуса. 

Алгоритм «Доказательство выполнения ра-
боты» (Proof-of-Work (PoW) разработан таким 
образом, что требует, чтобы все узлы в сети кон-
курировали за вознаграждение при добавлении 
блока записей в конец цепочки. Это соревнова-
ние включает в себя поиск одноразового номера 
путем простого использования вычислительной 
мощности [1]. Это создает модель стимулирова-
ния, согласно которой выигравший узел, кото-
рый добавляет блок в цепочку блоков, получает 
вознаграждение цифровыми токенами – биткой-
нами. Для взлома сети злоумышленник вынуж-
ден не только бороться за право добавить блок, 
но и конкурировать за создание самой длинной 
цепочки. Это подрывает экономические сти-
мулы атак, делая их финансово затратными (тип 
атаки – Sybil attack). 

Алгоритм «Доказательство доли владения» 
(Proof of Stake (PoS) [1] предполагает, что майнер 
или валидатор, который создает новый блок, вы-
бирается детерминированным образом в зависи-
мости от его богатства или доли [15]. Концепция 
данного протокола предполагает увеличение веро-
ятности успеха узла в создании новых цифровых 
токенов пропорционально количеству цифровых 
токенов, уже принадлежащих узлу. Логическое 
обоснование состоит в том, что чем больше циф-
ровых токенов принадлежит узлу, тем больше бу-
дет заинтересованность узла в защите сети.  
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Таблица 2  
Теоретические подходы к определению технологий Блокчейн, составлено автором на основе [11, 12, 13]  

Характеристика 
Тип Блокчейн 

частный публичный консорциум 
Общие характери-
стики 

1. Публичный или част-
ный доступ в сеть. 
2. Средние издержки. 
3. Средняя степень без-
опасности. 
4. Частично децентрали-
зованная сеть 
 

1. Публичный доступ в сеть. 
2. Более высокие издержки. 
3. Высокая степень безопасно-
сти. 
4. Децентрализованная сеть 
 

1. Публичный или частный до-
ступ в сеть. 
2. Низкие издержки. 
3. Средняя степень безопасно-
сти. 
4. Практически полностью цен-
трализованная сеть 

Сильные стороны 1. Объединение прове-
ренных участников под 
одним зонтиком с боль-
шим контролем и доказа-
тельством полномочий. 
2. Возможность отмены 
транзакций при необхо-
димости. 
3. Меньший пул дове-
ренных лиц, чтобы дого-
вориться об изменении 
программного обеспече-
ния (консенсус) 

1. Использование силы толпы 
во всем мире и согласование с 
общей ценностью. 
2. Возможность иметь неиз-
менные данные путем распро-
странения согласованных ал-
горитмов в большем масштабе 

1. Высокая степень внесения 
возможных изменений в сеть. 
2. Более высокая масштабируе-
мость и большая конфиденци-
альность транзакций (использу-
ется в банковском секторе).  
3. Наиболее выгоден в усло-
виях, когда несколько организа-
ций работают в одной отрасли и 
требуют общей основы для вы-
полнения транзакций или пере-
дачи информации.  
4. Снижение транзакционных из-
держек и избыточности данных, 
а также замена устаревших си-
стем, упрощение обработки доку-
ментов и избавление от полуруч-
ных механизмов соответствия 

Слабые стороны 
 

1. Согласованные пра-
вила могут быть изменя-
емыми, угрожая неиз-
менности данных, где 
количество участников 
невелико 

1. Во власти потенциально не-
известных участников. 
2. Изменения в консенсусе не-
возможны в зависимости от 
архитектуры системы 
 

1. Узкие рамки эффективного 
применения 

Угрозы 1. Повторное введение 
отдельных точек отказа, 
которые могут поста-
вить под угрозу основ-
ные данные. 
2. Неправильный дизайн 
может привести к фаво-
ритизму и подрыву алго-
ритмов консенсуса 

1. Сбой алгоритма консенсуса 
или другой компромисс, кото-
рый может привести к хаосу. 
2. Технология Блокчейн все 
еще находится на стадии экс-
перимента и пока преждевре-
менна, чтобы распространять 
контроль над толпой. 
3. Желание организаций реги-
стрировать свои транзакции 
в прозрачной общедоступной 
базе данных, что может приве-
сти к непреднамеренному кон-
курентному преимуществу (оно 
не обеспечивает полной ано-
нимности, хотя транзакции яв-
ляются псевдонимами) 

1. Существует возможность 
взлома системы в случае превы-
шения определенного порога 
атаки 

Алгоритм согла-
сований 

PBFT, RAFT PoW, PoS, DPoS  Отсутствует 

Примеры исполь-
зования 

MONAX, Multichain Bitcoin, Ethereum, Monero, 
Dash, Litecoin  

R3 (банки), EWF (энергетика), 
B3i (страхование), Corda 
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Алгоритм согласования защищает сеть без 
использования вычислительной мощности в ка-
честве средства защиты от атак и снижает барьер 
входа, устраняя преимущества, связанные с ис-
пользованием специализированного оборудова-
ния [12]. Таким образом PoS – это более дешевая 
и экологичная распределенная форма согласо-
ванного алгоритма. Данный протокол впервые 
был реализован для криптовалюты Peercoin [1]. 

Алгоритм «Делегированное доказательство 
доли владения» (Delegated Proof of Stake (DPoS) 
[3] служит для стимулирования заинтересован-
ных сторон и поощрения их к участию в сети пу-
тем делегирования или передачи своих монет бо-
лее крупным заинтересованным сторонам [16].  

В частном Блокчейн общим алгоритмом кон-
сенсуса является «Задача Византийских генера-
лов» (Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT), 
который обеспечивает консенсус независимо от 
злонамеренного поведения со стороны некото-
рых участвующих узлов [17]. В рамках данного 
протокола согласования все узлы соединяются 
друг с другом, и законные узлы достигают си-
стемного соглашения, основанного на правиле 
большинства. Консенсус предполагает, что ко-
личество вредоносных узлов не может быть рав-
ным или превышающим 33% всех узлов в сети. 
Протокол консенсуса требует, чтобы все кли-
енты в сети проходили аутентификацию и авто-
ризовались для отправки транзакций валидато-
рам [1]. 

Алгоритм «Доказательство прошедшего 
времени» (Proof of Elapsed Time (PoET) – это 
частный согласованный механизм цепочки бло-
ков, которому необходимо, чтобы все участвую-
щие узлы идентифицировали себя, прежде чем 
они будут участвовать в сети [18]. PoET основан 
на системе честной лотереи по технологии Intel 
Guard Guard [14], где каждый участник имеет 
равную возможность быть победителем среди 
всех участников сети.  

Отказоустойчивый консенсусный алгоритм 
«Raft» следует модели «лидера-последовате-
ля», когда руководитель избирается для приня-
тия решения об общих состояниях сети и пере-
дает изменения на узлы-последователи. Процесс 
выбора, основанный на случайных настройках 

тайм-аута, происходит, когда лидер отсутствует 
или не реагирует в течение заранее определен-
ного периода времени. 

Алгоритм согласования «Ripple» (RPCA), раз-
работанный в 2014 г. [1], является еще одним со-
гласованным протоколом на основе токенов без 
использования майнинга. Целью Ripple является 
обеспечение безопасных, мгновенных, дешевых 
международных финансовых транзакций любого 
размера безвозвратных платежей [4].  

В дополнение к основным разработанным 
протоколам можно добавить некоторые менее 
популярные [6]. 

Алгоритм «Доказательство деятельности» 
(Proof of Activity (PoA) объединяет компоненты 
из PoS и PoW. Этот гибридный протокол обес-
печивает функционирование сети при меньшей 
затрате электроэнергии.  

Алгоритм «Доказательство голоса» (Proof 
of Vote (PoV) основан на платформе биткойнов. 
Механизм нацелен на то, чтобы «установить 
другую идентификационную информацию без-
опасности для участников сети так, чтобы реше-
ние о представлении и проверке блоков прини-
малось голосованием агентств вне зависимости 
от посреднической деятельности третьей сто-
роны или неконтролируемой осведомленности 
общественности». По сравнению с основными 
протоколами, PoV стремится обеспечить более 
контролируемую безопасность и низкую за-
держку в течение времени, необходимого для 
проверки транзакции. 

Алгоритм «Доказательство важности» 
(Proof of Importance (PoI) использует показатель 
важности для выбора генераторов блоков на ос-
нове владения долей распространенной крипто-
валюты и взаимодействия с другими узлами, 
чтобы стимулировать распределение и транзак-
ции собственных токенов [14]. Механизм кон-
сенсуса представлен в блокчейне NEM.  

Алгоритм «Доказательство с нулевым раз-
глашением» (Zero-Knowledge Proof) позволяет 
сертифицирующей стороне доказать верифика-
тору, что утверждение является верным, не рас-
крывая никакой другой информации.  

Сравнение различных характеристик кон-
сенсуса приведено в табл. 3.

  
Таблица 3 

Сравнение базовых характеристик различных типов консенсуса технологий Блокчейн [13] 

Характеристики PoW PoS PoET PBFT DPOS Ripple 

Стоимость транзакции Высокая Высокая Средняя Низкая Средняя Низкая 
Потребление электроэнергии Высокое Среднее — Низкое Среднее Низкое 
Масштабируемость Высокая Высокая Высокая Низкая Низкая Низкая 
Необходимый объем хранения данных Высокий Высокий Высокий Высокий Средний Средний 
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Следует выделить некоторые из основных 
функциональных особенностей Блокчейна [3]. 

А) Неизменность: информация, записанная и 
подтвержденная в цепочке блоков, не может 
быть изменена или удалена из сети. Кроме того, 
информация не может быть добавлена произ-
вольно. 

Б) Распределенная и надежная среда: в Блок-
чейн любой добавляемый узел может синхрони-
зировать и проверять все содержимое Блокчейн 
распределенным образом без центрального кон-
троля. Это гарантирует безопасность и предот-
вращает единую точку отказа. Это обеспечивает 
доверие к системе. 

В) Конфиденциальность и анонимность: 
пользователь может присоединиться к сети ано-
нимно, информация о нем не может быть из-
вестна другим пользователям. Личная информа-
ция является конфиденциальной, безопасной и 
анонимной. 

Г) Более быстрые транзакции: обработка 
транзакций или событий занимает от несколь-
ких секунд до нескольких минут. 

Д) Надежные и точные данные: сеть Блок-
чейн может противостоять злонамеренным ата-
кам и не иметь единой точки отказа. 

Е) Прозрачность: Блокчейн хранит сведения 
о каждой отдельной транзакции или событии, 
которое происходит в сети. Любой участник 
сети может просматривать транзакции. 

Концепция смарт-контрактов. Одной из 
важнейших концепций, которая помогает по-
высить эффективность использования Блок-
чейн, являются смарт-контракты [19]. Концеп-
ция смарт-контракта была впервые предложена 
Ником Сабо в 1994 г. [20]. Смарт-контракт – это 
цифровой протокол, который проверяет и обес-
печивает выполнение условий контрактов, кото-
рые были согласованы между сторонами, без 
необходимости полагаться на третьи стороны 
[21, 22]. Смарт-контракт, по мнению M. Раскина, 
представляет собой «соглашение, исполнение 
которого автоматизировано и осуществляется с 
помощью компьютера, где выполняется код, 
преобразующий юридический текст в исполняе-
мую программу» [23]. В самой простой форме 
смарт-контракт – это утверждение «если – то», 
которое выполняется в Блокчейн, где «стороны 
могут вступать в обязательные коммерческие 
отношения, полностью или частично увекове-
ченные с применением кода, и использовать 
программное обеспечение для управления ис-
полнением контрактов» [24].  

В штате Аризона (США), принявшем законо-
дательные меры по этому вопросу, смарт- 
котракты определены следующим образом: 
«Смарт-контракт» означает управляемую собы-
тиями программу с указанием состояния, которая 

выполняется в распределенной, децентрализо-
ванной, совместно используемой и реплициро-
ванной бухгалтерской книге и которая может за-
хватывать и инструктировать передачу активов 
в этом реестре» [10].  

Это означает, что смарт-контракт должен 
представлять собой компьютерную программу, 
которая следует за серией событий, и что он 
предназначен для запоминания предыдущих ин-
струкций или взаимодействия с пользователем  
(с учетом состояния). Это означает, что эти доку-
менты начинаются как строки компьютерного 
кода, написанные на языке, способном делать за-
явления «если – то» (If-Then), которые могут вы-
ражать правовые концепции, но они также могут 
определять более сложные нормы. Контракт дол-
жен быть детерминированным в том смысле, что 
один и тот же вход всегда будет давать один и тот 
же результат, и контракт должен также содер-
жать все возможные варианты, вытекающие из 
контракта, выраженного в коде [25]. 

В настоящее время смарт-контракты рас-
сматриваются как удобный способ оцифровки, 
обмена, автоматизации и обеспечения выполне-
ния бизнес-процессов в сети ненадежных орга-
низаций, особенно в цепочках консорциумов, 
без необходимости полагаться на какую-либо 
единственную точку доверия или объекты с 
ошибками [26]. 

Существуют различные платформы для напи-
сания умных контрактов. Некоторые из них пред-
назначены специально для этой задачи [22], 
например Ethereum (https://www.ethereum.org/). 
Ethereum – глобальная децентрализованная при-
кладная платформа, используемая для разра-
ботки и эксплуатации смарт-контрактов [1]. Он 
был запущен в 2014 г. Благодаря первоначальной 
продаже монет Ethereum стал платформой для (i) 
финансовых (валюты, системы токенов), (ii) кре-
дитно-финансовых (например, crowdfunding)  
и (iii) нефинансовых приложений (онлайн-голо-
сование, децентрализованное управление) [27].  

Quorum – это ориентированная на предприя-
тия версия Ethereum [4], предназначенная для ра-
боты с корпоративной цепочкой и платформой 
смарт-контрактов. Кворум оптимален для лю-
бого приложения, требующего высокоскорост-
ной и высокопроизводительной обработки част-
ных транзакций в пределах разрешенной группы 
известных участников (например, группы инве-
стиционных банков).  

Смарт-контракты имеют следующие пре-
имущества по сравнению с обычными контрак-
тами [28]. 

1. Снижение рисков. По причине неизмен-
ности Блокчейн умные контракты не могут 
быть произвольно изменены после их вы-
пуска. Более того, все транзакции, которые 
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хранятся и дублируются во всей распределенной 
системе Блокчейн, отслеживаются и проверя-
ются. В результате злонамеренное поведение, та-
кое как финансовое мошенничество, может быть 
в значительной степени нивелировано. 

2. Сокращение административных и сервис-
ных расходов. Цепочки блоков обеспечивают 
доверие всей системы с помощью распределен-
ных механизмов консенсуса, не проходя через 
центрального брокера или посредника. Умные 
контракты, хранящиеся в Блокчейн, могут авто-
матически запускаться децентрализованно. Сле-
довательно, затраты на администрирование и 
обслуживание благодаря вмешательству тре-
тьей стороны могут быть значительно снижены. 

3. Повышение эффективности бизнес-про-
цессов. Устранение зависимости от посредника 
может значительно повысить эффективность 
бизнес-процесса.  

Вместе с тем смарт-контракты влекут за собой 
проблемы с точки зрения неизменности, так как 
после регистрации невозможно исправить ошибку 
в смарт-контракте. Единственным решением явля-
ется создание нового контракта для отмены опера-
ций, выполненных по первому контракту [29].  

Кроме того, может не сохраняться конфиден-
циальность всего исполнения договора, поскольку 
все транзакции доступны по всей сети [28].  

Важно отметить сложность обеспечения ис-
полнения смарт-контрактов из-за уязвимости 
компьютерных программ к сбоям. Так, смарт-
контракты уязвимы для злонамеренных атак, 
инициированных мошенниками. В результате 
исследования схем финансовых пирамид (схема 
Ponzi) на Ethereum с июля 2015 г. по май 2017 г. 
выявлено 17 777 мошеннических транзакций на 
сумму 410 тыс. долл. США [30]. 

«DApp» – это веб-приложения, которые вза-
имодействуют с экосистемами Блокчейн и 
предоставляют конечным пользователям анало-
гичные веб-сервисы, так что базовая технология 
инкапсулируется аналогичным пользователь-
ским интерфейсом [31]. DApp обеспечивает 
быстрые транзакции с умными контрактами, ко-
торые выполняются автоматически в заранее 
оговоренных обстоятельствах. Ethereum [32] как 
платформа позволяет разработчикам легко созда-
вать децентрализованные приложения (DApp)  
с помощью технологии Блокчейн [33].  

Кроме Ethereum, среди наиболее популяр-
ных платформ смарт-контракта: Hyperledger 
Fabric [34], Corda [35], Stellar [36], Rootstock [37]. 

Платформа «Hyperledger Fabric» (HLF) со-
здана в 2016 г. в качестве проекта «Linux 
Foundation» [38] при участии IBM, Intel, Soramitsu 
и Monax [29], является консорциумным реше-
нием, платформой с открытым исходным ко- 
дом, использует технологию распределенного  

реестра корпоративного уровня [39]. Это решение 
позволяет внедрять инновации для широкого спек-
тра отраслевых применений, включая банковское 
дело, финансы, страхование, здравоохранение, 
IoT, цепочку поставок. Недавние исследования 
[40, 41, 42] показали, что пропускная способ-
ность этой технологии может составлять прибли-
зительно 3000 ткс/с, а архитектура HLF может 
быть модифицирована для обработки 20 000 ткс/с.  

Протокол HLF [38] реализован в платформе 
IBM Watson IoT ™ [39]. Это платформа BC-as-a-
Service (BaaS), которая позволяет устройствам IoT 
отправлять данные в частные регистры Блокчейн 
для включения в общие транзакции с записями,  
защищенными от несанкционированного доступа.  

R3 Corda – это платформа распределенной 
бухгалтерской книги для записи и обработки 
финансовых соглашений [1], разработанная R3 
[43, 44]. R3 Corda предназначена для работы в 
регулируемых средах с ограниченным числом 
известных участников, специализируется на 
случаях использования, применимых только к 
финансовому сектору. Для работы в банковских 
учреждениях Corda предназначена для работы с 
универсальными стандартами обмена финансо-
выми сообщениями, такими как ISO 20022. 

Использование смарт-контарктов по различ-
ным направлениям представлено в табл. 4. 

Экономические аспекты применения тех-
нологий Блокчейн. По мнению ряда исследова-
телей S. Davidson, P. De Filippi, J. Potts [45], рас-
пределение управления делает Блокчейн «ин-
ституциональной технологией», которая должна 
рассматриваться через призму трансакционных 
издержек и экономической организации [2]. Как 
объясняют C. Catalini, J. S. Gans [46], экономи-
ческий эффект от внедрения технологии Блок-
чейн характеризуется снижением затрат на ве-
рификацию и сетевых затрат, которые являются 
формами операционных затрат [47]. Основной 
эффект институциональных технологий, таких 
как Блокчейн, заключается в низких транзакци-
онных издержках экономической координации 
и управления между сетью экономических 
агентов [48], а не во влиянии инноваций на про-
изводительность для экономического агента. 
Как институциональная технология, Блокчейн 
способствует институциональному предприни-
мательству новыми формами экономической ко-
ординации и управления. 

Инновационный процесс Блокчейн внедря-
ется во многих секторах экономики одновременно 
и по-разному, включая финансы, сельское хозяй-
ство, торговлю и логистику, творческую инду-
стрию и государственные службы, страхование, 
здравоохранение и энергетику [19]. 

Основные направления использования смарт-
контрактов показаны в табл. 4.
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Таблица 4 
Основные направления использования смарт-контрактов [28] 

Отрасль приложе-
ния 

Преимущества Примеры использования 

IoT  1) Снижение затрат на обслуживание цен-
трального сервера. 
2) Автоматизация P2P-торговли. 
3) Снижение затрат для доверенных тре-
тьих лиц 

1) Автоматическое обновление прошивки 
устройства IoT. 
2) Ускорение цепочек поставок 

Безопасность рас-
пределенных систем 

1) Быстрый и надежный обмен списком атак. 
2) Проверка надежности поставщиков об-
лачных услуг. 
3) Избегание использования брокеров 

1) Защита от DDoS-атак в компьютерных 
сетях. 
2) Облачные вычисления 

Финансы 1) Снижение финансовых рисков. 
2) Снижение затрат на администрирование 
и обслуживание. 
3) Повышение эффективности финансовых 
услуг 

1) Рынки капитала и инвестиционный бан-
кинг. 
2) Коммерческий и розничный банкинг. 
3) Страхование 

Происхождение дан-
ных  

1) Выявление вредоносной фальсификации 
данных. 
2) Повышение надежности данных. 
3) Сохранение конфиденциальности 

1) Научные исследования. 
2) Общественное здравоохранение. 
3) Источник облачных данных 

Шеринговая эконо-
мика  

1) Снижение потребительских затрат. 
2) Снижение затрат для доверенных тре-
тьих лиц. 
3) Сохранение конфиденциальности 

1) Обмен предметами. 
2) Автоматические платежные системы 
P2P. 
3) Платформы обмена валюты 

Государственный 
сектор 

1) Предотвращение подделки данных. 
2) Информационная прозрачность публич-
ной информации. 
3) Сохранение конфиденциальности 

1) Системы электронного голосования. 
2) Системы личной репутации. 
3) Умные платформы обмена недвижимо-
стью 

 
Ряд исследователей выделяет следующую 

классификацию применения технологий Блок-
чейн: 1) денежные активы (валюта, платежи, де-
нежные переводы, финансы, ценные бумаги и 
финансовые инструменты); 2) собственность 
(реестры земельных участков, недвижимости и 
автоматических прав собственности); 3) кон-
тракты (деловые соглашения, лицензирование, 
регистрация, завещания и доверительные отно-
шения, партнерские соглашения и регистрации 
в области ИС) и 4) удостоверения личности (пас-
порт, виза, водительские права и реестры рожде-
ний) [4]. Распределенные реестры Блокчейн со-
здают новый способ управления экономиче-
скими и информационными транзакциями с 
помощью безопасных сетей связи. 

Вместе с тем Блокчейн не является универ-
сальным решением для любых бизнес-процес-
сов [29], его следует рассматривать только как 
«средство» для решения конкретных бизнес-за-
дач. Например, технология Блокчейн может по-
высить уровень дезинтермедиации [49], когда 
поставщики могут напрямую взаимодейство-
вать с клиентами, устраняя необходимость в 
сверках, эффективно отслеживая активы и обес-
печивая целостность данных [50]. 

Блокчейн может записывать экономичес-
кие операции между любыми видами активов 
[51, 52]. Технология Блокчейн позволяет полу-
чать информацию с отметкой времени, прове-
рять подлинность и хранить ее [29]. Он может 
применяться для нотариального заверения ин-
формации без центрального стороннего лица. 
Возможные применения включают следующее. 

1. Нотариальное заверение документов – 
«Factom» является ранним примером решений Блок-
чейн, предоставляющих совместную неизменяе-
мую платформу для ведения записей для бизнеса. 

2. Аккредитация клиентов между субъек-
тами – клиенты одного финансового учрежде-
ния могут делиться своими учетными данными 
с другими учреждениями («KYC Passporting»). 

3. Управление цепочкой поставок – Блок-
чейн можно использовать для отслеживания 
происхождения товаров или сертификации ин-
теллектуальной собственности. 

4. Суверенная идентичность – Блокчейн мо-
жет использоваться для управления цифровыми 
идентификаторами. Данной проблематикой за-
нимаются, в том числе, организация Civic.io и 
проект «World Identity Network», инициирован-
ный в 2017 г. 
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5. Услуги условного депонирования – деньги 
могут храниться на платформе и отправляться 
получателю только после предоставления услуги. 

6. Параметрическая страховка – оплата мо-
жет быть согласована заранее в случае катастро-
фических событий; 

7. Распределение роялти – платежи могут 
быть инициированы, когда клиенты приобре-
тают защищенную авторским правом услугу 
или продукт. 

8. Контракты Интернета вещей (IoT) – ма-
шины могут потреблять услуги между собой на 
открытом рынке в режиме реального времени. 

Следует отметить успешную практику при-
менения технологий Блокчейн [53]: в области 
электронного правительства многие страны 
предложили использовать технологии Блок-
чейн, например: для паспортов в Дубае, элек-
тронной идентичности в Эстонии, штате Илли-
нойс (США) для оцифровки свидетельств о рож-
дении, в Индии для регистрации земли. 

В исследовании P. Michelman подчеркива-
ются преимущества использования технологий 
Блокчейн для снижения затрат: 1) связанных с 
аудитом и проверкой транзакций; 2) между сто-
ронами по причине отсутствия дорогостоящих 
промежуточных продуктов [54].  

Поскольку Блокчейн спроектирован с неиз-
меняемостью в качестве одной из основных ха-
рактеристик, этот факт рассматривается как га-
рантия подлинности и доверия, что повышает 
безопасность и снижает вероятность мошенни-
ческих транзакций [55, 56]. Блокчейн обеспечи-
вает происхождение данных, а также отказо-
устойчивую модель безопасности [50]. Прило-
жения Блокчейна создают повышенный уровень 
безопасности по сравнению с традиционными 
архитектурами, поскольку они игнорируют 
ошибочные, вредоносные или подозрительные 
транзакции и узлы. 

Практическое применение Блокчейн связано 
со значительной экономией затрат, улучшением 
производительности, уменьшением человече-
ских ошибок и устранением необходимости бу-
мажных процедур в контексте управления це-
почками поставок и финансовыми транзакци-
ями [57, 58].  

Вместе с тем в настоящее время существует 
немного реальных применений Блокчейн, по-
этому точные расчеты являются ориентировоч-
ными показателями и, следовательно, субъектив-
ными. Представляется, что благодаря техноло-
гическим преимуществам, бизнес транзакции на 
основе Блокчейн будет иметь низкую стои-
мость, единовременную транзакцию и плату за 
хранение. 

Согласно результатам Глобального оп-
роса «Deloitte» 2020 г., 39% руководителей и 

специалистов-практиков в 14 странах заявили, 
что уже включили Блокчейн в производствен-
ные процессы в своих компаниях – на 16% 
больше, чем в прошлом году. Этот показатель 
увеличивается до 41%, если рассматривать ком-
пании с доходом более 100 млн долл. в год. При 
этом, если в США 31% респондентов заявил о 
наличии блокчейна в производстве, в Китае – 
59% [59]. 

Британская исследовательская компания 
«Juniper» [4] в своем отчете (по состоянию на 
2017 г.) отметила, что 57% крупных корпораций 
(компании с более чем 20 000 сотрудников) либо 
активно рассматривают, либо находятся в про-
цессе развертывания Блокчейн [60]. Ожидается, 
что к 2022 г. экономия за счет сокращения по-
средников (и сетей с медленными платежами)  
с переходом на Блокчейн может составить 15– 
20 млрд долл. США [61, 62]. 

В исследовании Iansiti and Lakhani [63] 
утверждается, что Блокчейн – это не разруши-
тельная технология, он может породить новые 
экономические и социальные системы, но по-
требует десятилетий, чтобы повлиять на эконо-
мическую и социальную инфраструктуру [49].  

Исследования D. Drescher и K. Rabah [64, 65] 
указывают на ряд этих преимуществ, которые 
были названы как прямое следствие реализации 
решения Блокчейн [49]. 

1. Дезинтермедиация – это относится к со-
кращению потребности в посредниках или в 
третьих сторонах в рамках цепочки блоков.  

2. Безотказность – это преимущество отно-
сится к целостности цепочки блоков, когда сто-
роны не могут отрицать или оспаривать свои до-
полнения к цепочке блоков из-за целостности 
истории транзакций. 

3. Автоматизация – рабочий механизм Блок-
чейн может заменить задачи ручного труда, если 
в конкретном случае используются автоматиче-
ские взаимодействия между сторонами. 

4. Оптимизированный процесс. В рамках 
Блокчейн бизнес-процессы станут более стан-
дартизированными, прозрачными и оптимизи-
рованными, поскольку они были переработаны 
для перехода от традиционных технологий. 

5. Скорость обработки – более широкое ис-
пользование автоматизации в процессах Блок-
чейн по сравнению с централизованными архи-
тектурами, вероятно, обеспечит значительные 
преимущества в скорости выполнения для кон-
кретных случаев использования. 

6. Снижение затрат. Чистым эффектом дезин-
термедиации и автоматизации является снижение 
затрат для тех приложений, которые могут ис-
пользовать преимущества технологии Блокчейн. 

7. Доверие – Блокчейн эффективно заме-
няет доверие людей проверкой, технологиями и 
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связанными с ними протоколами. Это, вероятно, 
будет существенным изменением бизнеса по 
сравнению с существующей рабочей практикой. 
Доверие к целостности безопасности и обра-
ботке платежей может перерасти в товар, по-
скольку Блокчейн становится повсеместным, а 
затраты начинают падать. 

8. Повышение осведомленности о техноло-
гиях – возможно, это побочное преимущество от 
реализации блокчейна, но благодаря повыше-
нию осведомленности и использованию этой 
технологии разрабатываются новые приложе-
ния и новое понимание. 

Такие исследователи, как Sana Moin, Ahmad 
Karim, Zanab Safdar, Kalsoom Safdar, Ejaz Ahmed, 
Muhammad Imran, к преимуществам Блокчейн 
добавили в том числе [66]: 

a) безопасность и масштабируемость. Техно-
логия Блокчейн не предполагает единой точки 
отказа, и кибератаки на такую систему сложны, 
являются затратными и малоэффективными для 
организации. Системы биткойнов и смарт-кон-
трактов могут обеспечить надежные одноранго-
вые соглашения и платежные услуги без участия 
сторонних систем [67]; 

б) децентрализованность. Данная характери-
стика Блокчейн делает эту технологию опти-
мальным решением проблем безопасности, кон-
фиденциальности и надежности в среде IoT;  

в) целостность данных;  
г) устойчивость экосистемы. Отсутствие 

единой точки отказа позволяет сохранять рабо-
тоспособность системы в случае сбоя в работе 
какой-либо ее части.  

Rakesh Shrestha, Rojeena Bajracharya, Anish P. 
Shrestha, Seung Yeob Nam выделили такие пре-
имущества Блокчейн [3], как децентрализацию, 
анонимность, хронологический порядок дан-
ных, распределенную безопасность, прозрач-
ность, а также неизменность и пригодность для 
доверенных сред [28].  

Особенности характеристик Блокчейн, а 
именно неизменный характер сохраняемых 
цифровых данных, защита от несанкциониро-
ванного доступа любых контрактов, решений, 
транзакций и информации, привели к понима-
нию Министерством обороны США перспек-
тивности данных технологий в области кибер-
безопасности [13]. 

Вместе с тем ученые выделяют и ряд акту-
альных проблем широкого внедрения техноло-
гий Блокчейн в экономике государств, объеди-
няя их по критериям технических, нетехниче-
ских и нормативных ограничений [8].  

Ряд экономистов (Bohme R., Christin N., 
Edelman B., Coyne J.G., McMickle P.L. Drescher D.) 
выявили следующие ограничения в технологии 
Блокчейн [68, 69, 70].  

1. Отсутствие конфиденциальности – каж-
дый узел в сети поддерживает полную историю 
данных транзакций сети. Это может быть атри-
бутом для конкретных приложений и преиму-
ществом в контексте безопасности, но ограни-
чением для случаев использования, где кон- 
фиденциальность является необходимостью. 
Финансовые учреждения хранят и обменива-
ются конфиденциальной информацией о своих 
клиентах и действуют в строгих регуляторных 
рамках. Согласно Общему положению о за-
щите данных ЕС (GDPR), организации должны 
получать согласие своих клиентов на использо-
вание их частной информации. Вместе с тем при 
использовании общедоступного Блокчейн труд-
но контролировать конфиденциальность.  

2. Высокие затраты. Базовая обработка Блок-
чейна, где вся история транзакций реплициру-
ется на все узлы, требует больших вычислитель-
ных ресурсов. Этот атрибут имеет преимуще-
ства безопасности, но может быть ограничением 
для больших сетей. 

3. Модель безопасности – Блокчейн исполь-
зуют шифрование с открытым ключом для тран-
закционной аутентификации и выполнения. 
Этот процесс требует использования открытого 
и закрытого ключа. Если сторона теряет или не-
вольно публикует свой закрытый ключ, система 
не имеет механизма для обеспечения дополни-
тельной безопасности.  

4. Ограничение гибкости – неизменяемое до-
бавление только характеристик Блокчейн, га-
рантирующих целостность транзакций, но мо-
жет выступать в качестве барьера для случаев 
использования, которые требуют изменений в 
транзакциях. 

5. Задержка. Принцип работы всех узлов в 
сети Блокчейн, в которой хранятся полные за-
писи транзакций всех информационных блоков, 
нарушает учетные данные безопасности сети, 
однако добавление новых блоков и последую-
щих записей транзакций в настоящее время тре-
бует больших затрат. Так, Baidyanath Biswas, 
Rohit Gupta, Yli-Huumo [70, 71] отмечают, что 
Биткойн-блокчейн допускают медленную про-
пускную способность – всего 7 транзакций в се-
кунду, а Ethereum Блокчейн – 25 транзакций  
в секунду, тогда как Visa и PayPal могут обраба-
тывать в среднем 500 и 2000 транзакций в се-
кунду соответственно [29, 72]. Более того, сеть 
Visa может масштабироваться до более чем  
50 000 транзакций в секунду. Таким образом, 
данные показатели сетей Блокчейн не соответ-
ствуют современным стандартам, необходимым 
в таких отраслях, как финансы и розничная тор-
говля [73].  

Вместе с тем создано новое поколение си-
стем Блокчейн, в которых одним из основных 
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драйверов проектирования является масштабиру-
емость: Ripple (может обрабатывать до 1500 тран-
закций в секунду), протокол Stellar Consensus 
(может достигать около 1000 транзакций в се-
кунду), Hashgraph (может масштабировать 
свыше 250 000 транзакций в секунду). 

6. Управление. Распределенная природа ар-
хитектуры Блокчейн предлагает определенные 
преимущества для конкретных случаев исполь-
зования, но может быть существенным ограни-
чением для общего контроля и управления со 
стороны организаций, основанных на надзоре. 

7. Системная интеграция. 
Нетехнические проблемы [8], в основном, 

связаны а) с созданием легитимности инноваций 
[75]; б) пониманием факторов, определяющих 
принятие пользователями новой технологии;  
в) измерением ценности, получаемой от инве-
стиций в Блокчейн, и г) оценкой потенциаль-
ного воздействия на общество [75].  

Baidyanath Biswas, Rohit Gupta выделяют та-
кие ограничения реализации технологий Блок-
чейн в различных отраслях экономики, как про-
блемы масштабируемости, риски на уровне 
транзакций, рыночные риски и регуляторные 
риски, использование на «черном рынке», про-
блемы конфиденциальности данных, высокие 
затраты на устойчивость и плохое экономиче-
ское поведение [71].  

Нормативные проблемы возникают: 1) из-за 
распределенной природы приложений Блок-
чейн, которые могут охватывать несколько 
юрисдикций, при этом обязанности по обслужи-
ванию системы распределяются между всеми 
участниками сети; 2) отсутствия признания  
со стороны юридических и регулирующих орга-
нов [76].  

Одной из проблем внедрения блокчейнов 
также является отсутствие общепризнанной 
стандартизации [77, 78]. Вместе с тем междуна-
родные организации по стандартизации начали 
формировать некоторые инициативы блокчейна, 
например W3C и IEEE, создали рабочие группы 
сообщества. ISO создала рабочую группу со сво-
ими технологиями Блокчейн TC 307 и электрон-
ной распределенной книги [29]. 

Эволюция технологий Блокчейн. В целом, 
анализируя перспективы внедрения технологий 
Блокчейн, следует принять во внимание его 
эволюцию за последние 6 лет. Исследователи 
выделяют четыре этапа эволюции данной техно-
логии [79].  

Блокчейн 1.0 ориентирован на транзакции, в 
основном на развертывание криптовалют в при-
ложениях, связанных с наличными деньгами, де-
нежными переводами, системами цифровых пла-
тежей [80]. Возможно, наиболее известным при-
мером является биткойн, децентрализованная 

цифровая валюта, в которой методы шифрова-
ния используются для обеспечения одноранго-
вых транзакций в системе, работающей без цен-
трального банка или единого администратора. 
Блокчейн 1.0 напрямую связан с уменьшением 
стоимости транзакции не только в узком финан-
совом смысле, но и с более широкой идеей 
устранения необходимости в центральном ор-
гане для обеспечения безопасных транзакций. 
Такой децентрализованный консенсус снижает 
затраты, например, за счет устранения посред-
ников. 

Блокчейн 2.0 дополнительно включает в себя 
улучшенную конфиденциальность, смарт-кон-
тракты, появление токенов и возможностей, не 
связанных с нативными активами [81]. Приме-
рами могут служить Ethereum, партнерский блок-
чейн IBM-Maersk, поддерживающий глобальные 
поставки и консорциум блокчейнов торгового 
финансирования we.trade [82, 83]. Блокчейн 2.0 
позволяет разрабатывать и использовать смарт-
контракты, Блокчейн больше не ограничивается 
только финансовыми отношениями. Прозрачная 
и автономная природа смарт-контрактов снижает 
риски манипуляций и ошибок. 

Блокчейн 3.0 расширяет фокус Блокчейн в 
направлении децентрализованных приложений 
(DApp). Приложения DApp разработаны таким 
образом, чтобы быть гибкими, прозрачными, 
распределенными, отказоустойчивыми и иметь 
четкую структуру [84]. Возможность создания 
децентрализованного хранилища и вычислений 
обеспечивает большую масштабируемость при-
ложений. Блокчейн 3.0 меняет более традицион-
ный тип структуры транзакций, поддерживает 
сетевой подход. Это может повысить инноваци-
онность услуг или скорость выхода на рынок но-
вых продуктов. 

Добавленные функции последующих версий 
Блокчейн позволяют создавать новые рынки и 
увеличивают потенциальную ценность исполь-
зования данной технологии. 

Блокчейн 4.0 предлагает значительные возмож-
ности для создания ценности путем включения  
искусственного интеллекта (ИИ) в технологии 
Блокчейн. Успешным примером такого комбини-
рованного использования технологии является 
CognitiveScale, стартап AI, поддерживаемый IBM, 
Intel, Microsoft и USAA, который использует техно-
логию Блокчейн для безопасного хранения резуль-
татов приложений AI, созданных для соответствия 
нормативным требованиям на финансовых рынках 
[85]. Блокчейн 4.0 является результатом совмест-
ного использования Блокчейн и искусственного 
интеллекта. Это позволяет системам принимать 
решения и действовать на них без необходимости 
прямого вмешательства человека. Особенности 
этапов эволюции Блокчейн отражены в табл. 5.
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Таблица 5 
Особенности и драйвера эволюционных версий Блокчейна [79] 

Эволюционные  
версии Блокчейн 

Особенности Драйвер стоимости 

Блокчейн 1.0 Децентрализованный консенсус Стоимость транзакций 
Блокчейн 2.0 Смарт контракты Дополнительные сервисы 
Блокчейн 3.0 Децентрализованные приложения, хранение и вычисления Организационные границы 
Блокчейн 4.0 Децентрализованный искусственный интеллект Автономное принятие решений 

 
Блокчейн в Республике Беларусь. В 2017 г. 

Президентом подписан Декрет № 8 «О развитии 
цифровой экономики», который значительно 
расширил перечень разрешенных видов дея-
тельности для резидентов ПВТ. Данным право-
вым документом легализованы криптовалюты, 
ICO и смарт-контракты. В ПВТ начали функци-
онировать криптобиржи и криптообменники, а у 
граждан и юридических лиц создана возмож-
ность майнить, покупать, дарить, обменивать 
криптовалюту, более того, до 2023 г. деятель-
ность по майнингу, приобретению и отчужде-
нию токенов для физических лиц и резидентов 
ПВТ не облагается налогами [86]. 

В 2017 г. постановлением Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 
14.07.2017 № 280 была принята Инструкция об 
общих принципах функционирования информа-
ционной сети, построенной с использованием 
технологии Блокчейн. В рамках данного доку-
мента определены общие принципы функциони-
рования информационной сети, построенной с 
использованием технологии Блокчейн, основ-
ные роли участников информационной сети 
блокчейн, их права и обязанности, а также вве-
дено понятие коллегиального органа, осуществ-
ляющего регулирование сети. 

Особенностью белорусской технологиче-
ской платформы является то, что она разрабо-
тана с использованием сертифицированных на 
территории Республики Беларусь средств защиты 
информации. Администратором информационной 
сети Блокчейн определен ОАО «Центр банков-
ских технологий» [87].  

На базе информационной сети, созданной 
Национальным банком Республики Беларусь, в 
январе 2019 г. в стране выпущена первая банков-
ская гарантия с применением технологии Блок-
чейн на базе программного обеспечения «Реестр 
банковских гарантий» и программного обеспе-
чения «Система открытого взаимодействия». 
Принципалами в сделке являлись ОАО «Банк 
Москва – Минск» и «Банк ВТБ (Беларусь)», бан-
ками-гарантами выступили ЗАО «БТА Банк» и 
ОАО «Белинвестбанк». 

Для выпуска банковской гарантии была ис-
пользована инновационная технология, внед-
ренная в банковскую систему страны на базе ин-
формационной сети, созданной Национальным 
банком Республики Беларусь.  

В дальнейшем на базе технологии Блокчейн 
планируется организовать выпуск и обращение 
банковских гарантий в пользу таможенных ор-
ганов [88]. 

В 2018 г. в Республике Беларусь создана ас-
социация блокчейн-технологии «Технологии 
распределенных реестров», призванная консо-
лидировать усилия, направленные на развитие 
сферы предпринимательства, технологии и науки. 
Целями организации заявлены: 

1) цифровая трансформация бизнеса, эконо-
мики, общественных отношений в рамках ис-
пользования технологии Блокчейн; 

2) популяризация технологии Блокчейн 
среди предпринимателей в качестве направле-
ния для создания собственных коммерческих 
проектов и других инициатив; 

3) содействие развитию субъектов цифрового 
бизнеса, использующих технологию Блокчейн; 

4) проведение и поддержка научных иссле-
дований в области технологии Блокчейн и свя-
занных с ней информационных технологий; 

5) проведение научных конференций, фору-
мов, встреч, сессий на тему внедрения и исполь-
зования технологии Блокчейн в современном 
обществе; 

6) создание оптимальной регуляторной среды, 
способствующей развитию и эффективному ве-
дению бизнеса с использованием технологии 
Блокчейн [89]. 

Заключение. Внедрение технологии Блок-
чейн формирует возможности как на уровне госу-
дарства, отраслей, так и коммерческих организа-
ций использовать передовые инновации для по-
вышения эффективности производственных и 
бизнес-процессов, снижение затрат и пр. Имею-
щийся IT потенциал нашей страны и развитая 
цифровая инфраструктура в условиях государ-
ственной поддержки создают прочный фунда-
мент для эффективного решения данной задачи.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 
И «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  

Объектом исследования являются понятия «информационное общество» и «цифровая эконо-
мика». Показана эволюция этих понятий в научной литературе с 50–60-х годов прошлого столе-
тия, когда экономистами и социологами были предприняты первые попытки обозначить новую 
стадию развития общества и экономики на основе изучения роли и значения в современном мире 
информации, информационных и коммуникационных технологий. Приводятся определения  
современного понимания терминов «информационное общество» и «цифровая экономика».  
При этом показана роль и значение информации для развития современного общества. 

Определены критерии, в соответствии с которыми то или иное общество может считаться ин-
формационным. Цифровая экономика рассматривается в качестве главной компоненты информа-
ционного общества. 

Показаны также роль и значение других компонент информационного общества. Среди них 
доступ к информации как «по времени», так и «по месту» ее возникновения и использования; 
наличие законодательства, гарантирующего свободу доступа к информации и свободу создавать 
интеллектуальную собственность; возможность участия в политических процессах страны боль-
шого количества людей, поскольку появляется возможность электронных опросов; возрастание 
роли электронных социальных услуг в различных сферах жизни общества. 

Ключевые слова: эволюционное развитие общества, информационное общество, цифровая 
экономика, критерии информационного общества. 
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1 Private Institute of Management and Business 

2 Belarusian State Technological University 

EVOLUTION OF THE CONCEPTS OF “INFORMATION SOCIETY” 
AND “DIGITAL ECONOMY” 

The object of the research is the concepts of “information society” and “digital economy”.  
The evolution of these concepts in the scientific literature 50–60-ies of the last century, when economists and 
sociologists were the first attempts to designate a new stage of development of society and economy based on 
the study of the role and importance in the modern world, information and communication technologies. 
Definitions of the modern understanding of the terms “information society” and “digital economy” are given. 
It shows the role and significance of information for the development of modern society. 

The criteria according to which a particular society can be considered an information society are 
defined. The digital economy is seen as the main component of the information society. 

The role and significance of other components of the information society are also shown. Among them, 
access to information both “in time” and “in place” of its origin and use; the existence of legislation that 
guarantees freedom of access to information and freedom to create intellectual property; the possibility of 
participation in the political processes of the country of a large number of people, since there is a possibility of 
electronic surveys; the increasing role of electronic social services in various spheres of society. 

Key words: evolutionary development of society, information society, digital economy, criteria of 
the information society. 

Введение. В последнее время довольно ча-
сто без какой-либо предварительной оценки су-
ществующее состояние общества называют ин-
формационным, а экономику – цифровой. 
Насколько это правомерно, всякое ли общество 
в эпоху активного применения информацион-
но-коммуникационных технологий можно счи-
тать информационным, а экономику – цифро-
вой? Дать ответ на данный вопрос – цель иссле-
дования. 

Основная часть. Термин «информационное 
общество» впервые появился в Японии. Развитие 
компьютерной техники и средств связи, интернета 
способствовали тому, что современное общество 
в работах японских авторов получило новое назва-
ние – «информационное общество». Родоначаль-
никами этого термина стали Фриц Махлуп, Тадао 
Умесао, Йоней Масуда, которые придали именно 
информации важную роль в современном обще-
стве. Так, Масуда рассматривал информационное 
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общество главным образом с позиций влияния но-
вых технологий, которые приведут к серьезным 
положительным социальным преобразованиям. 
При этом в информационном обществе будет цир-
кулировать информация, будут активно использо-
ваться средства для ее хранения, распределения и 
использования. Информация станет легко- и быст-
родоступна всем заинтересованным (людям и ор-
ганизациям) и будет выдаваться им в привычной 
для них форме. Стоимость пользования информа-
ционными услугами окажется настолько низка, 
что эти услуги будут доступны каждому [1]. 

Таким образом, был определен «новый тип об-
щества, в котором обладание информацией стано-
вится движущей силой его трансформации и разви-
тия». В таком обществе качество жизни, а также 
перспективы социальных изменений и экономиче-
ского развития все больше зависят от информации 
и от того, насколько эффективно ее использование.  

Другие авторы, стоявшие у истоков теории 
информационного общества, по-разному описы-
вали особенности «нового» общества, акценти-
руя внимание на роли знаний человека для раз-
вития современного общества, их влиянии на 
прирост ВВП, на довольно высоких темпах раз-
вития сферы услуг. Они предлагали различные 
термины для обозначения такого общества. Так, 
Д. Белл выделил следующие особенности совре-
менного общества: переход от индустриального 
к сервисному обществу, решающее значение в 
котором для осуществления технологических 
инноваций приобретают знания, а системный 
анализ и теория принятия решений становятся 
ключевыми инструментами. И назвал его пост-
индустриальным [2]. По мнению Т. Стоуньера, 
действительно начиналась эпоха постиндустри-
ального общества, в котором национальные ин-
формационные ресурсы становятся основной 
экономической ценностью, его самым большим 
источником богатства [3]. Д. Габор дал свое 
название новому обществу – «зрелое общество», 
Ж. Ф. Лиотар – «постсовременное общество», 
Дж. Гэлбрейт – «новое индустриальное обще-
ство». Однако именно термин «информацион-
ное общество» прижился и стал широко исполь-
зоваться в современном научном мире.  

Информационное общество, таким образом, 
стало исторической фазой эволюционного раз-
вития общества, для нее характерна возрастаю-
щая роль информации, знаний и информаци-
онно-коммуникационных технологий. В совре-
менном обществе технологии сбора, обработки 
и передачи информации развиваются с необы-
чайно высокой скоростью, создавая все новые вы-
зовы и возможности. В этой связи наблюдается 
всеобъемлющий процесс быстрых изменений в 
обществе, создание и обмен информацией стано-
вится преобладающей социально-экономической 

деятельностью. Информация в обществе стано-
вится основным экономическим ресурсом. Тер-
мин «информационное общество» прочно занял 
свое место в современном лексиконе. По мере раз-
вития информационно-коммуникационных тех-
нологий многими авторами конкретизируется  
содержание понятия «информационное обще-
ство». При этом у разных специалистов это поня-
тие ассоциируется с различными аспектами ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий. Варианты определения информаци-
онного общества встречаются в монографиях и 
статьях научных журналов таких ученых, как 
Белл, Вебстер, Умесао, Махлуп, Хаяси, Масуда, 
Кохьяма, Паркер, Порат, Мартин, Хикс, Шиллин-
глоу, Тофлер, Тапскотт, Мезенбург, Далман и др. 

Попытки сформулировать понятие инфор-
мационного общества встречаются в аналитиче-
ских докладах таких государственных структур, 
как Министерство торговли США, Бюро пере-
писи населения США, Комитет Палаты общин 
по бизнесу, инновациям и навыкам Великобри-
тании, Департамент широкополосной связи и 
цифровой экономики Австралии и др. Формули-
ровки данного понятия также появляются в те-
матических докладах ряда международных об-
щественных организаций, среди них МВФ, 
ОЭСР, ООН, ЮНЕСКО и др.  

В книге «Виртуальный новый мир», подго-
товленной к парламентской ассамблее Совета Ев-
ропы в 1997 г., дается самое краткое определение 
информационного общества как «общества, ос-
нованного на информации». Это положение ле-
жит в основе фактически всех определений, кото-
рые расширяют и уточняют данное понятие.  

С учетом всего разнообразия подходов к опре-
делению понятия «информационное общество» 
авторами данной статьи было сформулировано 
следующее определение. Информационное обще-
ство – это общество, в котором качество жизни, 
перспективы социальных изменений и экономиче-
ского развития все больше зависят от информации 
и ее использования; это общество, в котором ин-
формация, интегрируя различные сферы жизни 
общества, становится ключом к его прогрессу. 

Термин «цифровая экономика» в связи с поня-
тием «информационное общество» появился зна-
чительно позже, в 90-х годах. Этот термин также 
широко обсуждался в научном мире и был пред-
ставлен большим числом разнообразных определе-
ний и подходов к выработке критериев цифровой 
экономики. По мнению авторов данного исследова-
ния, интерес представляет следующее определение 
Т. Мезенбурга. «Цифровой является та экономика, 
которая имеет три основные компоненты:  

– инфраструктуру для поддержки электрон-
ных бизнес-процессов и ведения электронной 
коммерции;  
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– сам электронный бизнес, который осуществ-
ляется по компьютерно-опосредованным сетям;  

– электронную торговлю, оцениваемую че-
рез стоимость товаров и услуг, продаваемых по 
компьютерно-опосредованным сетям» [4]. 

Цифровизация экономики напрямую опре-
деляет уровень развития информационного об-
щества. Т. Умесао писал, что именно «вокруг 
информационной индустрии будет сформиро-
вано новое общество».  

В современном обществе информация ста-
новится тем ресурсом, который является источ-
ником прироста добавленной стоимости и заня-
тости, т. е. одним из главных экономических 
факторов развития общества [5].  

Рассматривая цифровую экономику в каче-
стве главной компоненты информационного об-
щества, Ф. Махлуп посвятил большую часть 
своей профессиональной жизни оценке вклада 
информационных отраслей, секторов в эконо-
мический рост в современном обществе [6].  

А. И. Ракитов считает общество информаци-
онным, «если: 

– любой индивид, группа лиц, предприятие 
или организация в любой точке страны и в лю-
бое время могут получить за соответствующую 
плату или бесплатно на основе автоматизиро-
ванного доступа и систем связи любую инфор-
мацию и знания, необходимые для их жизнедея-
тельности и решения личных и социально зна-
чимых задач; 

– в обществе производится и доступна лю-
бому индивиду или организации современная 
информационная технология; 

– имеются развитые инфраструктуры, обес-
печивающие создание национальных информа-
ционных ресурсов в объеме, необходимом для 
поддержания постоянно убыстряющегося 
научно-технологического и социально-истори-
ческого прогресса; 

– происходит процесс ускоренной автомати-
зации и роботизации всех сфер и отраслей про-
изводства и управления; 

– происходят радикальные изменения соци-
альных структур, следствием которых оказыва-
ется расширение сферы информационной дея-
тельности и услуг» [7]. 

Таким образом, в условиях информацион-
ного общества физическое местоположение 
больше не является препятствием для доступа  
к информации с учетом возможности удален-
ного доступа по сетям в любое время. Поэтому, 
определяя уровень развития общества той или 
иной страны, оценивая его в качестве информа-
ционного, необходимо учитывать простран-
ственный критерий, который применяется как 
«по времени», так и «по месту». Технологическая 
инфраструктура при этом представляет собой ту 

силу, которая обеспечивает потоки информации. 
Все пространственное общение и доступ к ин-
формации невозможны без технологической ин-
фраструктуры внутри страны и по всему миру.  

Информационное общество характеризуется 
наличием сложных, интегрированных информа-
ционно-коммуникационных технологий, вклю-
чающих необходимое аппаратное обеспечение 
(персональные компьютеры, серверы, хостинг в 
интернете и т. д.), программное обеспечение 
(системное и прикладное), физическую сетевую 
инфраструктуру (кабели, маршрутизаторы, кон-
центраторы и т. д.), а также обеспеченность до-
статочным количеством работников, имеющих 
навыки и возможности, чтобы использовать 
названные выше технологии сбора, обработки и 
передачи информации. Страны, неспособные 
обеспечить это, окажутся на другой стороне 
«цифрового разрыва», мешающего им стать ин-
формационным обществом [8]. 

Еще одним критерием информационного об-
щества является наличие законодательства, га-
рантирующего свободу выражения мнений, сво-
боду доступа к информации и свободу создавать 
интеллектуальную собственность, иметь гаран-
тии того, что эта собственность будет защищена 
правами на нее. 

Следует также обратить внимание на то, что 
информационное общество привносит прозрач-
ность и более широкое участие граждан в поли-
тике. Поскольку информационно-коммуникацион-
ные технологии являются основой распростране-
ния информации, в современном обществе 
появляется возможность электронных опросов. 
Таким образом, построение информационного об-
щества способствует увеличению участия в поли-
тических процессах страны, предоставлении воз-
можности большему количеству людей принимать 
участие, например, в национальных выборах, в об-
суждении проектов законодательных актов. Появ-
ляется также возможность на основе генерируемой 
информации лучше оценивать политические по-
следствия планируемых изменений в обществе [9]. 

По мнению Ф. Вебстера, широкое использова-
ние информации повышает качество жизни в 
стране. Создание информационного общества спо-
собствует развитию человеческого потенциала, по-
скольку уровень благосостояния членов этого об-
щества все в большей степени зависит от их обра-
зованности, обучение становится непрерывным 
процессом в течение всей жизни [10]. Создание ин-
формационного общества сопровождается созда-
нием электронного здравоохранения, электронного 
обучения, электронных социальных услуг, что 
предполагает определенные государственные ини-
циативы в отношении легко устанавливаемого и 
понятного для пользователя доступа к информации 
в этих сферах жизнедеятельности общества. 
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Информационное общество способствует 
также продвижению информации о культурном 
и языковом разнообразии, что позволяет людям 
в большей мере уважать убеждения, ценности, 
нормы и религии друг друга. Это прозвучало в 
2019 г. в декларации ЮНЕСКО «О сохранении 
культурного разнообразия».  

Создание электронных библиотек в инфор-
мационном обществе делает культурные ре-
сурсы более доступными, открывает людям но-
вые возможности для сохранения и изучения 
своего культурного прошлого и настоящего в 
будущем. Электронные библиотеки не просто 
сохраняют культурное наследие различных 
народов, они сохраняют культурное разнообра-
зие в мире, что позволяет уделять особое внима-
ние положению коренного населения различных 
стран. Это определяет культурную позицию 
страны как информационного общества. 

Информационное общество поддерживается 
и сложной физической инфраструктурой, состо-
ящей из аэропортов, железных дорог, автомо-
бильных дорог, портов, складов, электростан-
ций и линий электропередач, информационно-
коммуникационных линий связи и т. п.  

Без надежной инфраструктуры не может быть 
создано информационное общество, информация 
не будет иметь никакой ценности, если она будет 
недоступной, непонятной, неактуальной.  

Таким образом, критерии информационного 
общества связываются с внедрением информа-
ционных технологий в различные сферы жизне-
деятельности общества. Суммируя все вышеска-
занное, можно выделить экономическую, техно-
логическую, пространственную, политическую, 
социальную, культурную и физическую инфра-
структуры информационного общества. 

Определяя критерии достижения обществом 
эпохи информационного общества, следует по 
каждому из названных направлений показать те 
условия, при которых стране дается право назы-
ваться информационным обществом в связи с 
уровнем соответствия этим критериям. Широ-
кое внедрение в названные сферы жизни обще-
ства информационно-коммуникационных тех-
нологий является признаком того, что общество 
становится информационным. 

Вместе с тем при таком большом перечне 
направлений довольно сложно вычленить рубеж 
перехода общества от индустриального к ин-
формационному этапу развития. В этой связи 
авторам статьи импонирует классификация фак-
торов М. Ищенко, он все названные направле-
ния цифровизации объединил следующим обра-
зом: социально-экономическое и техническое 
направления [11]. По каждому из названных 
направлений М. Ищенко установлены критерии, 
определяющие стадию перехода общества к ин-
формационному этапу, а именно:  

критерии социально-экономического на-
правления: 

– «если в обществе более 50% населения за-
нято в сфере услуг, наступила постиндустриаль-
ная фаза его развития; 

– если в обществе более 50% населения за-
нято в сфере информационно-интеллектуаль-
ных услуг, общество становится информаци-
онным»; 

критерии технического направления: 
– «ранняя фаза информатизации общества 

наступает при достижении удельной инфор- 
мационной вооруженности, которая соответ-
ствует наличию надежной междугородней теле-
фонной сети; 

– завершающая фаза информатизации об-
щества обеспечивает удовлетворение любых 
информационных потребностей каждого че- 
ловека в любое время и в любой точке про-
странства».  

Заключение. Итак, информационное обще-
ство – это общество, в котором все информаци-
онно-коммуникационные средства нацелены на 
то, чтобы сделать информацию общедоступной 
и активно внедряемой в различные сферы жизни 
общества. При этом цифровая экономика явля-
ется одной из главных компонент, составляю-
щих информационное общество, вокруг которой 
оно создается.  

Не в каждой стране сегодня общество может 
считаться информационным, оно должно отве-
чать его критериям. Если страна движется к 
тому, чтобы стать информационным обществом, 
то она может извлечь существенную выгоду из 
преимуществ этого общества. 
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА БИЗНЕСА:  
СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

В статье рассматриваются предпосылки к возникновению стоимостной оценки бизнеса. Опре-
деляются задачи, которые способен решить инструментарий стоимостной оценки бизнеса для це-
лей эффективного управления компанией. На основе характеристики методов стоимостной 
оценки бизнеса, описанной авторами статьи, определена приоритетность их использования для 
целей повышения эффективности управленческих решений. В качестве наилучшего метода стои-
мостной оценки бизнеса для целей управления капиталом компании с точки зрения повышения 
финансово-хозяйственной деятельности предлагается использовать доходный метод. 

Авторами описывается современная проблематика стоимостной оценки бизнеса, в том числе 
на рынке оценочных услуг Республики Беларусь. В качестве решения предложено использование 
цифровых технологий, которые окажут непосредственное влияние на стоимостную оценку биз-
неса, выраженное в снижении трудоемкости оценки, повышении достоверности результата 
оценки, сокращении сроков выполнения работ по оценке, высвобождении времени специалистов, 
которое они смогут использовать на повышение квалификации, научные изыскания и разработку 
методик в области стоимостной оценки бизнеса. 

Ключевые слова: стоимостная оценка бизнеса, рыночная оценка, управление капиталом 
компании, цифровая экономика, цифровизация. 
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VALUE ASSESSMENT OF BUSINESS: CONTENTS, METHODS,  
PROSPECTS FOR DIGITALIZATION 

The article discusses the prerequisites for the emergence of business valuation. The tasks that the 
business valuation tools can solve with the purpose of effective company management are defined. Based 
on the characteristics of the business valuation methods described by the article's authors, the priority of 
their application for improving the efficiency of management decisions is determined. In terms of 
financial and economic activity enhancement it is suggested to use the income approach as the best 
method of business valuation for company capital management. 

The authors describe the current problems of business valuation, including those present on the valuation 
services market of the Republic of Belarus. As a solution, it is suggested to use digital technologies which will have 
a direct impact on the business valuation, expressed in decreasing the valuation complexity, improving the reliability 
of the valuation result, reducing the valuation due date, freeing up the time of specialists which they can use for 
professional development, scientific researches and development of methods in sphere of business valuation. 

Key words: business valuation, market valuation, company capital management, digital economy, 
digitalization. 

Введение. Перед собственником всегда остро 
стоит вопрос о повышении эффективности ком-
пании как для целей конкурентоспособности, так 
и для целей процессов слияния и поглощения. 
Инструментарий стоимостной оценки бизнеса 
может однозначно ответить на вопрос собствен-
ников об эффективности капитала, так как его 
стоимость является универсальным критерием 
эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности компаний. Особенную актуальность 
вопрос эффективности управления приобретает в 
связи с постепенной цифровизацией экономики. 
Цифровые технологии кардинальным образом 

оказывают влияние на бизнес-процессы компа-
ний, изменяют отраслевые рынки, становятся 
драйвером роста и развития всех сфер деятельно-
сти общества, в том числе и стоимостной оценки 
бизнеса. Таким образом, цифровизация стои-
мостной оценки бизнеса позволит решить ряд 
проблем, которые сегодня стоят перед оценоч-
ным сообществом Республики Беларусь. 

Основная часть. Стоимостная оценка биз-
неса основана на определении стоимости капи-
тала компаний, в том числе рыночной стоимости. 
Для проведения тех или иных юридических дей-
ствий с капиталом компании рыночная стоимость 
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считается наиболее подходящей. Согласно опре-
делению, отраженному в национальных норма-
тивных документах, «рыночная стоимость пред-
ставляет собой стоимость, по которой наиболее 
вероятно продавец объекта оценки согласен его 
продать, а покупатель объекта оценки согласен 
его приобрести. При этом учитываются следую-
щие условия: 

– стороны сделки обладают достаточной 
осведомленностью об объекте оценки и рынке 
объектов-аналогов; 

– стороны сделки действуют компетентно, 
расчетливо, добровольно и добросовестно; 

– объект оценки представлен продавцом в 
форме публичного предложения на рынке; 

– продавец и покупатель имеют достаточное 
время для выбора варианта совершения сделки; 

– на продавца не налагаются дополнитель-
ные обязательства, кроме обязательств передать 
объект оценки, а на покупателя не налагаются 
дополнительные обязательства, кроме обяза-
тельств принять объект оценки и уплатить за 
него определенную денежную сумму» [1]. 

Несмотря на данное определение, рыночная 
стоимость определяется не только для целей 
продажи капитала компании или его части. Ва-
жен сам базовый принцип – рыночная стоимость 
должна отвечать ожиданиям как владельца ка-
питала компании, так и второй стороны. Суще-
ствует ряд целей, которым для проведения тех 
или иных юридически значимых действий удо-
влетворяет показатель «рыночная стоимость». 
Например, передача в залог, разрешение имуще-
ственных споров, реализация управленческих 
решений и прочее. В свою очередь, универсаль-
ность инструментария стоимостной оценки биз-
неса состоит в том, что он однозначно опреде-
ляет величину рыночной стоимости капитала 
компании, которая, в свою очередь, является 
важнейшим критерием эффективности финан-
сово-хозяйственной деятельности компании. 
Отсюда можно сделать вывод, что стоимостная 
оценка бизнеса или определение рыночной сто-
имости капитала компаний – вид деятельности, 
который зародился и наиболее актуален для ка-
питалистической рыночной экономики. 

Одна из самых характерных черт капитали-
стической общественно-экономической форма-
ции – частная собственность на средства произ-
водства. Однако не стоит ставить тождество 
между средствами производства и капиталом, по-
тому что средства производства становятся капи-
талом только в том случае, когда его собствен-
ники вступают в экономические отношения с 
владельцами рабочей силы, т. е. работниками. 
Капитал – это «самовозрастающая стоимость» 
[3]. Если капитал в результате конкуренции не 
возрастает у одного собственника, то он будет 

возрастать у другого, поглощая компании с менее 
эффективной финансово-хозяйственной деятель-
ностью. Поэтому очень важно понимать цену 
каждого управленческого решения, которое так 
или иначе отразится на стоимости капитала ком-
пании. Это и является главной предпосылкой к 
возникновению такого вида деятельности, как 
стоимостная оценка бизнеса. 

Можно выделить две основные задачи, кото-
рые способна решить стоимостная оценка бизнеса: 

1) определение эффективности управленче-
ских решений, принятых собственником компа-
нии в рамках модернизационных мероприятий, 
оптимизации бизнес-процессов, внедрения но-
вых производств, услуг, новых видов продук-
ции, освоения новых рынков сбыта, изменения 
маркетинговой стратегии и пр.; 

2) решение задач инвестиционного харак-
тера, а именно оценка эффективности создания 
новых компаний, а также слияния с существую-
щими игроками рынка или их поглощения. 

Стоимостная оценка бизнеса формирует свой 
инструментарий, с помощью которого можно 
определить наилучшее время для решения той или 
иной задачи по повышению эффективности капи-
тала компании, а также рассчитать рисковые со-
ставляющие управленческих решений. 

Прежде чем перейти к обзору инструментария 
стоимостной оценки бизнеса, следует отразить 
одну национальную особенность. Исторически в 
Республике Беларусь, в отличие от стран постсо-
ветского пространства, подходы стоимостной 
оценки бизнеса принято называть методами. Да-
лее будет употребляться именно этот термин. 
Суть инструментария оценщика от этого не меня-
ется, белорусский оценщик всегда поймет как рос-
сийского оценщика, так и оценщика из Западной 
Европы или Америки. Как правило, любые нацио-
нальные стандарты оценки стоимости не противо-
речат международным стандартам, хотя и имеют 
некоторые особенности, используемые для за-
щиты национальных интересов. 

В стоимостной оценке бизнеса существуют 
три классических метода расчета: затратный, 
доходный, сравнительный. Затратный метод ос-
новывается на величине совокупных затрат на 
создание капитала, т. е. стоимости его воспроиз-
водства в текущем состоянии. Доходный метод 
опирается на генерируемую капиталом вели-
чину дивидендов, которые может изымать соб-
ственник капитала. Сравнительный метод срав-
нивает капитал по различным критериям с ана-
логами, стоимость капитала которых известна. 

В международной практике [4, 5] также ис-
пользуются следующие методы для определе-
ния стоимости: 

– оценки на основе окупаемости инвестиций; 
– оценки мультипликаторов дохода. 
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По своей сути данные методы являются про-
изводными от доходного метода. 

Метод оценки бизнеса, основанный на оку-
паемости инвестиций, оценивает стоимость 
компании, исходя из прибыли компании и того, 
какой доход на инвестированный капитал инве-
стор может потенциально получить для покупки 
вашего бизнеса. 

Подобно методу капитализации доходов, ме-
тод оценки по мультипликатору доходов также 
определяет стоимость бизнеса по его потенциалу 
заработать в будущем. При этом метод оценки ма-
лого бизнеса, известный также под названием «ме-
тод временных доходов», рассчитывает макси-
мальную стоимость бизнеса путем присвоения 
мультипликатора его текущей выручке. Мульти-
пликаторы варьируются в зависимости от отрасли, 
экономического климата и других факторов. 

В контексте формирования эффективного 
оценочного инструментария необходимо дать 
сравнительную характеристику основным мето-
дам оценки и расставить приоритетность их ис-
пользования. 

Затратный метод является последним по 
приоритетности из методов расчета. Ограничен-
ный инструментарий данного метода не позво-
ляет говорить о его эффективности при оценке 
капитала компаний всех видов отраслей эконо-
мики. Самый главный минус затратного метода – 
отсутствие возможности учета доходности  
капитала стандартными подходами, из-за чего 
возникают расхождения между результатами, 
полученными данным методом и остальными. 
Это обусловлено тем, что капитал может сфор-
мировать как прибыль, так и убыток предприни-
мателя, следовательно, стоимость капитала мо-
жет быть, соответственно, как выше, так и ниже 
затрат на его создание или приобретение. Капи-
тал в рамках затратного метода рассматривается 
лишь как набор имущества (основные средства, 
нематериальные активы, запасы и пр.), таким 
образом, расчет стоимости капитала затратным 
методом сводится к прямой оценке стоимости 
имущества, составляющего капитал. В свою 
очередь расчет стоимости имущества произво-
дится с точки зрения его возможной продажи и 
опирается на доступную информацию о стоимо-
стях объектов-аналогов, предлагаемых для про-
дажи либо проданных. В результате налицо раз-
личие в функциональном использовании иму-
щества при расчете различными методами: 
затратный метод – продажа имущества по ча-
стям; доходный метод – производство и реали-
зация товаров посредством имущества для полу-
чения прибавочной стоимости. Что и объясняет 
отличие результатов оценки между методами. 
Конечно, существует методика, способная ниве-
лировать данный минус затратного метода. Эта 

методика соответствует актуальным стандартам 
по оценке стоимости имущества в рамках за-
тратного метода (метода построения), а именно, 
в общем виде затраты на создание, приобрете-
ние, монтаж имущества, а также его физический 
износ принимаются по данным бухгалтерского 
учета. После чего к балансовой стоимости иму-
щества вносится корректировка, рассчитанная 
исходя из доходности капитала компании, учи-
тывающая прибыль предпринимателя (внешнее 
удорожание) или убыток предпринимателя 
(внешнее удешевление), а также стоимость зе-
мельных участков, которые не отражаются на 
бухгалтерском балансе по национальным стан-
дартам бухгалтерской отчетности. Другими сло-
вами, стоимость капитала компании, рассчитан-
ная доходным методом, используется для рас-
чета стоимости активов в затратном методе, что, 
по сути, является лишь математическим упраж-
нением, которое имеет смысл только при необ-
ходимости определения стоимости каждого ак-
тива по отдельности. 

Таким образом, затратный метод больше 
всего подходит для расчета ликвидационной 
стоимости капитала, когда, в результате убыточ-
ной работы компании, имущество необходимо 
распродать и вернуть часть вложенных в капи-
тал средств. Однако следует отметить, что, 
например, для компаний-застройщиков спра-
ведливо применение затратного метода, по-
скольку большую часть капитала этих компаний 
составляют объекты строительства, и в данном 
примере функциональное использование капи-
тала (продажа или сдача в аренду) в рамках раз-
личных методов расчета совпадает, что приво-
дит к близким результатам. Это также справед-
ливо и для компаний других отраслей, капитал 
которых в большей своей части предназначен 
для продажи или сдачи в аренду. 

Сравнительный метод представляет собой 
метод расчета стоимости капитала компании, ос-
новывающийся на данных о биржевых и внебир-
жевых сделках с объектами-аналогами. Таким 
образом, сравнительный метод оценки обеспечи-
вает расчет стоимости компании путем сравне-
ния оцениваемого актива с идентичными или 
аналогичными активами, в отношении которых 
доступна информация о свершившихся сделках 
либо предложениях на биржевых рынках, а также 
имеется доступ к финансовой отчетности компа-
ний-аналогов. Сравнительный метод является 
вторым по приоритетности среди методов 
оценки, основан на рыночных данных. Данный 
метод уступает доходному, так как классический 
механизм расчета сравнительного метода не в со-
стоянии в полной мере учесть перемены в оцени-
ваемой компании в среднесрочном и долгосроч-
ном периодах. Из-за этого сравнительный метод 
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может оценить эффективность управленческого 
решения лишь постфактум, что недопустимо для 
целей повышения производительности капитала. 

В свою очередь, доходный метод лишен выше-
описанных недостатков. Инструментарий доход-
ного метода способен учесть любые мордернизаци-
онные мероприятия, макроэкономическую среду, 
рисковые составляющие, спрогнозировать диви-
дендные потоки и, таким образом, однозначно 
определить стоимость капитала компании, которая 
будет понятна как собственнику, так и инвестору. 

Из вышесказанного очевидно, что именно до-
ходный метод подходит для целей управления 
капиталом компаний с точки зрения повышения 
эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности. Доходный метод учитывает будущие 
денежные потоки компании, а значит, любое 
управленческое решение можно будет перевести 
в финансовую плоскость и рассчитать эффект, 
выраженный в изменении стоимости капитала. 

Однако наряду с неоспоримыми плюсами до-
ходного метода существует ряд слабых сторон: 

– высокая чувствительность к базовым допу-
щениям, включая долгосрочные прогнозы; 

– ограниченный горизонт надежных опера-
ционных прогнозов компании. 

Кроме этого, на сегодняшний момент в обла-
сти стоимостной оценки различного имущества 
(недвижимость, транспорт, оборудование, зе-
мельные участки и пр.) применяются стандарт-
ные методы расчета, но стоимостная оценка биз-
неса рассматривает совокупность имущества 
как динамическую систему с открытым конту-
ром управления, что многократно усложняет 
традиционные подходы. Необходимость учета 
таких факторов, как бизнес-окружение, макро-
экономическая среда, налоговое окружение, не 
позволяет получать достоверный результат сто-
имостной оценки капитала компании без повы-
шения детализации финансово-экономических 
моделей оцениваемых предприятий. Проблема 
ощущается особо остро в связи с текущей цено-
вой конъюнктурой. Предельно низкий уровень 
стоимости услуг по оценке бизнеса не позволяет 
заниматься в полной мере развитием технологий 
оценки и наукой в этой области. А работа в рам-
ках таких низких бюджетов приводит лишь к 
снижению качества консалтинговых услуг по 
стоимостной оценке бизнеса. В свою очередь, 
рынок оценочных услуг Республики Беларусь 
диктует необходимость повышения достоверно-
сти результатов стоимостной оценки бизнеса 
при снижении временных и финансовых затрат, 
что невозможно без использования автоматиза-
ции машинной обработки данных. 

Современные проблемы требуют адекватных 
решений. Очевидно, что цифровые технологии все 
в большей степени становятся неотъемлемой  

частью нашей жизни. Цифровизация экономики 
влияет на все сферы деятельности общества. И для 
соответствия современным тенденциям стоимост-
ной оценке бизнеса следует пройти процесс цифро-
визации в виде внедрения новых технологий: авто-
матизации, аналитики больших данных, когнитив-
ных вычислений, искусственного интеллекта. Тем 
более, что цифровизация экономики, как объектив-
ный процесс, значительно повышает важность во-
проса эффективности компаний, поскольку создает 
новую «систему взаимосвязей, при которых гра-
ница между онлайн и офлайн становится условной, 
а уровень вовлеченности государства, бизнеса и 
граждан достигает 100%» [6, с. 25]. «Цифровая эко-
номика ломает привычные модели отраслевых 
рынков, повышая конкурентоспособность их 
участников. Тем самым цифровизация экономики 
определяет перспективы роста компаний» [6, с. 29]. 
Именно поэтому вопрос органичного вписания сто-
имостной оценки бизнеса в цифровую экономику 
стоит сегодня особо остро. С одной стороны, циф-
ровая экономика является драйвером роста и раз- 
вития в том числе стоимостной оценки бизнеса.  
С другой – стоимостная оценка бизнеса сможет от-
ветить на вопрос собственников об эффективности 
капитала в изменяющихся условиях рынков при 
цифровизации экономики.  

Чтобы ответить на вопрос синергетического 
взаимодействия стоимостной оценки бизнеса и 
цифровой экономики, необходимо разобраться в 
сущности последней. На сегодняшний день не 
существует единого понимания феномена циф-
ровой экономики, однако дано множество опре-
делений. Ниже представлены некоторые их них. 

Впервые термин «цифровая экономика – Digital 
Economy» был использован Доном Топскотом в его 
бестселлере более 20 лет назад [7, 8]. Николас Нег-
ропонте в своей книге «Digital» описал цифровую 
экономику как «биты вместо атомов» [9]. 

Организация экономического сотрудниче-
ства и развития: «цифровая экономика есть ре-
зультат трансформационных эффектов новых 
технологий общего назначения в области ин-
формации и коммуникации» [10]. 

Всемирный банк: «Цифровая экономика – это 
система экономических, социальных и культурных 
отношений, основанных на использовании инфор-
мационно-коммуникационных технологий» [11]. 

По мнению А. А. Энговатовой – кандидата 
экономических наук, доцента кафедры экономики 
инноваций экономического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова: «цифровая экономика – 
это экономика, основанная на новых методах ге-
нерирования, обработки, хранения, передачи 
данных, а также цифровых компьютерных техно-
логиях. В рамках данной экономической моде- 
ли кардинальную трансформацию претерпевают  
существующие рыночные бизнес-модели, модель 
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формирования добавочной стоимости суще-
ственно меняется, значение посредников всех 
уровней в экономике резко сокращается. Кроме 
того, увеличивается значение индивидуального 
подхода к формированию продукта, – ведь теперь 
мы можем смоделировать все, что угодно» [12]. 

В Программе развития цифровой экономики 
в России до 2035 г. используется более широкое 
определение: «цифровая (электронная) эконо-
мика – совокупность общественных отношений, 
складывающихся при использовании электрон-
ных технологий, электронной инфраструктуры 
и услуг, технологий анализа больших объемов 
данных и прогнозирования в целях оптимизации 
производства, распределения, обмена, потребле-
ния и повышения уровня социально-экономиче-
ского развития государств» [13]. 

Официальное государственное определение 
цифровой экономики в Российской Федерации 
содержится в «Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы»: «Цифровая экономика – 
это хозяйственная деятельность, в которой клю-
чевым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяй-
ствования позволяют существенно повысить эф-
фективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг» [14]. 

Можно сделать вывод, что за последние 25 лет 
цифровая экономика прошла большой путь и бла-
годаря развитию цифровых технологий трансфор-
мировалась из электронной торговли и электрон-
ного бизнеса в нечто более глобальное. По мере 
развития новых цифровых технологий: роботы, 
большие данные (Big Data), интернет вещей (Inter-
net of Things), блокчейн (Blockchain), когнитивные 
вычисления (Cognitive Computing), искусствен-
ный интеллект, стало очевидно, что цифровая эко-
номика революционным путем меняет все сферы 
жизни общества: от быта до государственного 
управления, от сельского хозяйства до промыш-
ленности. Новые методы генерирования, обра-
ботки и передачи данных существенно изменяют 
технологии и традиционные бизнес-процессы 
компаний, что приводит к повышению достовер-
ности прогнозирования в целях оптимизации про-
изводств. Роботизация, интернет вещей, 3D пе-
чать, облачные вычисления, виртуальная реаль-
ность преображают промышленность, сферу услуг, 
сельское хозяйство, медицину, науку, повышают 
производительность труда и меняют его рынок. 

Перечислим наиболее инвестиционно привле-
кательные и прорывные технологии цифровой 
экономики: роботы, интернет вещей, искус-
ственный интеллект, 3D печать; виртуальная  

реальность, блокчейн, облачные вычисления, 
большие данные и цифровая аналитика; когни-
тивные вычисления. 

Практически все технологии цифровой эко-
номики прямо и (или) косвенно влияют на биз-
нес-процессы компаний, оказывающие консал-
тинговые услуги по стоимостной оценке бизнеса. 
Если говорить про прямое влияние на стоимост-
ную оценку бизнеса, то в первую очередь стоит 
обратить внимание на роботизацию (по сути ав-
томатизацию). Так, уже сегодня руководители 
оценочных организаций начинают задумываться 
о необходимости автоматизации части бизнес-
процессов, касающихся стоимостной оценки. 
Данная необходимость вызвана как ценовой 
конъюнктурой рынка оценочных услуг, так и по-
стоянно повышающейся конкуренцией в оценке. 
Поддержание должного уровня качества консал-
тинга при постоянном требовании рынка по сни-
жению стоимости оценочных услуг не представ-
ляется возможным без снижения трудоемкости 
посредством внедрения различного уровня авто-
матизации «рутинных» видов работ по оценке. 
Автоматизация таких процессов, как построение 
взаимосвязанной системы уравнений макроэко-
номических индикаторов, моделирование финан-
сово-хозяйственной деятельности компаний, рас-
чет рисковых составляющих денежных потоков, 
позволит значительно снизить трудоемкость сто-
имостной оценки бизнеса и повысить детализа-
цию расчетов. Результатом автоматизации станет 
повышение качества консалтинга, высвобожде-
ние времени для повышения квалификации оцен-
щиков. Таким образом, машина будет заниматься 
«механической» частью стоимостной оценки 
бизнеса, а человек будет использовать свое время 
на «творческую» составляющую – анализ и обра-
ботку результатов, науку, разработку методик, 
повышение квалификации. Если говорить пред-
метно, то анализ трудоемкости оценочных услуг 
по 5 крупнейшим химическим предприятиям 
Республики Беларусь: ОАО «СветлогорскХимво-
локно», ОАО «Гродно Азот», Филиал «Завод 
Химволокно» ОАО «Гродно Азот», ОАО «Свет-
логорский ЦКК», ОАО «Белгипс», – показал 
возможность высвобождения от 124 чел.-ч  
до 216 чел.-ч от внедрения автоматизации ра-
бот в рамках доходного метода. 

Облачные вычисления позволяют создать 
удаленные рабочие места, что приведет к сниже-
нию операционных издержек оценочных компа-
ний, а также высвобождению личного времени 
специалистов из-за сокращения времени в до-
роге. При этом хранение и передача информа-
ции на основе технологии блокчейн обеспечат 
безопасность и достоверность данных. 

Большие данные наряду с когнитивными  
вычислениями и искусственным интеллектом 
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окажут влияние на качественные показатели 
анализа и прогнозирования макроэкономиче-
ского окружения. Косвенным влиянием на стои-
мостную оценку бизнеса больших данных и 
средств аналитики, а также интернета вещей яв-
ляется повышение качества управления пред-
приятиями посредством внедрения большого 
количества сенсоров и датчиков (концепция 
промышленного интернета вещей), что повы-
шает качество входных данных, необходимых 
для стоимостной оценки бизнеса. 

Заключение. В условиях конкуренции на 
рынке очень важно понимать цену каждого 
управленческого решения, которое так или иначе 
оказывает влияние на стоимость капитала компа-
нии. Главная цель стоимостной оценки бизнеса 
состоит в определении эффективности управле-
ния компаниями. Поэтому стоимостную оценку 
бизнеса, как вид экономической деятельности, 
следует воспринимать как универсальное реше-
ние, которое отвечает на вопросы собственника 
компании об эффективном управлении. Из рас-
смотренного в статье инструментария стоимост-
ной оценки бизнеса можно выделить доходный 
метод, как оптимальный для целей эффективного 
управления капиталом компаний с точки зрения 
повышения эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности. В рамках доходного ме-
тода любое управленческое решение можно бу-
дет перевести в финансовую плоскость и рассчи-
тать будущий эффект, выраженный в изменении 
стоимости капитала. Однако на сегодняшний мо-
мент эффективность доходного метода ограни-
чена высокой чувствительностью к базовым допу-
щениям и горизонтом надежных операционных 

прогнозов компании. В свою очередь, рынок оце-
ночных услуг Республики Беларусь диктует 
необходимость повышения достоверности 
оценки бизнеса при снижении временных и фи-
нансовых затрат. Особенную актуальность во-
прос достоверности оценки приобретает в связи с 
постепенной цифровизацией экономики. Цифро-
вые технологии оказывают кардинальное влия-
ние на все сферы деятельности общества, изме-
няя отраслевые рынки и повышая конкуренцию 
между их участниками. Однако цифровая эконо-
мика также является драйвером роста и развития 
стоимостной оценки бизнеса. Внедрение новых 
технологий позволит стоимостной оценке биз-
неса соответствовать современным тенденциям. 
Автоматизация, аналитика больших данных,  
когнитивные вычисления, искусственный интел-
лект окажут прямое и косвенное влияние на сто-
имостную оценку бизнеса, выраженное в сниже-
нии трудоемкости оценки, повышении достовер-
ности результата оценки и уровня консалтинга, 
сокращении сроков выполнения работ по стои-
мостной оценке бизнеса, высвобождении вре-
мени специалистов, которое они могут использо-
вать на повышение квалификации, научные 
изыскания в области стоимостной оценки биз-
неса, разработки новых методик. Поэтому на се-
годняшний момент приоритетной задачей явля-
ется органичное вписание стоимостной оценки 
бизнеса в цифровую экономику. Только ком-
плексное решение этой задачи позволит стои-
мостной оценке бизнеса стать универсальным от-
ветом на вопрос собственников об эффективно-
сти капитала в изменяющихся условиях рынков 
при цифровизации экономики.
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Л. С. Семёнова 
Белорусский государственный технологический университет  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Цель настоящей работы – определить влияние формирующейся цифровой экономики на риэлтер-
скую деятельность в Республике Беларусь. В работе дано определение понятиям «цифровая эконо-
мика», «электронное правительство», «смарт-контракт». Проанализированы внесенные в законода-
тельство изменения в связи с решением реализовать в Беларуси проект создания электронного прави-
тельства, определено место Республики Беларусь в рейтинге стран по уровню развития электронного 
правительства. Охарактеризованы изменения, происходящие в риэлтерской деятельности зарубежных 
стран, а также перспективы использования зарубежного опыта. В частности, проанализированы изме-
нения законодательства, регламентирующего сферу государственной регистрации недвижимого иму-
щества, приравнивающие к субъектам государственной регистрации авторизованных посредников, в 
качестве которых могут выступать риэлтерские организации. Определены элементы, необходимые 
для успешной реализации проекта цифровизации риэлтерской деятельности в Республике Беларусь. 

Также в статье приведены примеры проблем, касающихся изменений в нормативной правовой базе, 
регламентирующей риэлтерскую деятельность, препятствующих дальнейшему развитию отрасли. 

Одним из направлений дальнейшего развития информационно-коммуникационных техноло-
гий в сфере риэлтерской деятельности определена разработка информационных систем и про-
граммного обеспечения поддержки принятия решений. В качестве перспективных направлений 
развития риэлтерской деятельности в Республике Беларусь предложены примеры развития элек-
тронного правительства Грузии и Российской Федерации. 

Ключевые слова: риэлтерская деятельность, электронное правительство, цифровая эконо-
мика, смарт-контракт, блокчейн.  

L. S. Semenova 
Belarusian State Technological University 

ABOUT THE INFLUENCE OF ECONOMIC DIGITALIZATION  
ON REAL ESTATE ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The purpose of this work is to determine the impact of the emerging digital economy on real estate 
activities in the Republic of Belarus. The work defines the concepts of "digital economy", "e-government", 
"smart contract". Since Belarus has decided to implement the e-government project, the changes made to the 
legislation have been analyzed, the place of the Republic of Belarus in the ranking of countries in terms of the 
level of e-government development has been determined. Тhe changes taking place in the realtor activity of 
foreign countries are characterized, the prospects for using foreign experience are estimated. In particular, the 
changes in the legislation regulating the sphere of state registration of immovable property are analyzed, since 
authorized intermediaries are equated with subjects of state registration, which may be real estate 
organizations. Necessary elements for the successful implementation of the project of digitalization of real 
estate activities in the Republic of Belarus are determined. 

The article also gives examples of problems related to changes in the regulatory legal framework 
regulating realtor activity that hinders further development of this sphere. 

One of the directions of the further development of information and communication technologies in the 
sphere of real estate activity is the development of information systems and software providing decision support. 

Prospective directions of development of real estate activity in the Republic of Belarus can be 
considered directions of development of the e-government of Georgia and the Russian Federation. 

Key words: real estate activity, e-government, digital economy, smart contract, blockchain. 

Введение. В соответствии с международ-
ным опытом современные технологии затраги-
вают и вносят изменения во все сферы жизни  
общества и способствуют социально-экономиче-
скому развитию. Особенно значимыми становятся 
более простые и оперативные формы взаимо-
действия между различными участниками  

экономических отношений: гражданами, госу-
дарством и бизнесом.  

Важную роль в современной экономике иг-
рает рынок недвижимости. Недвижимость – 
один из наиболее дорогостоящих и сложных в 
обороте объектов, который может выполнять 
множество функций: главная составляющая  
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совокупности экономических благ, находя-
щихся в собственности людей, объект инвести-
рования, обеспечение по кредитным договорам 
и т. д. Поэтому изменения, происходящие вслед-
ствие развития информационных технологий, не 
могут не затрагивать данную отрасль.  

Основной целью статьи является определе-
ние влияния цифровых информационно-комму-
никационных технологий на деятельность риэл-
терских организаций в Республике Беларусь. 

Понятие цифровой экономики. Концепция 
электронного правительства. Цифровая эконо-
мика – совокупность всех отраслей националь-
ной экономики, преобразованных масштабным 
внедрением цифровых технологий. Она форми-
руется под воздействием развития комплекса ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
включает в себя интернет-бизнес, электронную 
коммерцию, электронную торговлю [1].  

Основой для эффективного управления в 
условиях цифровой экономики является элек-
тронное правительство. Термин «электронное 
правительство» (е-правительство) появился в 
США в 90-х гг. XX века. Сегодня он обозначает 
систему государственного управления, основой 
которой является автоматизация управленче-
ских процессов в масштабах страны.  

С 2003 г. Отделом государственного управле-
ния и государственного развития (DPADM) ООН 
формируется рейтинг стран по уровню развития 
электронного правительства (индекс развития 
электронного правительства (E-Government Deve-
lopment Index – EGDI). Согласно исследованию 
2016 г., наша страна занимала в данном рейтинге 
49-е место, при этом в индексе онлайн-услуг она 
находилась лишь на 76-м месте. В 2018 г. в рей-
тинге EGDI Беларусь поднялась на 38-е место [2]. 

В соответствии с данными ООН в пятерку 
лидеров по уровню развития электронного пра-
вительства входят Дания, Австралия, Респуб-
лика Корея, Великобритания и Швеция.  

Неотъемлемая часть цифровой экономики – 
технология блокчейн, на которой базируются 
криптовалюты. Продукты данной технологии – 
смарт-контракты – представляют собой про-
граммные коды, предназначенные для функцио-
нирования в реестре блоков транзакций (блок-
чейне), иной распределенной информационной 
системе, в целях автоматизированного соверше-
ния и (или) исполнения сделок либо совершения 
иных юридически значимых действий. 

Смарт-контракт – это запрограммированное 
условие, при выполнении которого стороны, 
подписывающие смарт-контракт, обмениваются 
какими-либо активами: валютой, недвижимо-
стью, акциями и т. д. Например, переведенные 
покупателем средства замораживаются до тех 
пор, пока продавец не выполнит свою часть  

контракта. Если условие сорвано, то сумма воз-
вращается на счет клиента, а смарт-контракт ан-
нулируется. Если все условия выполнены, то 
происходит обмен активами [3]. 

Этот обмен фиксируется в смарт-контракте 
и записывается в блокчейн, после чего его не-
возможно аннулировать или подменить. Отсле-
живанием выполненных условий программа за-
нимается в автоматическом режиме, смарт-кон-
тракты работают напрямую между участниками 
сделки, исключая посредников. 

Переход к цифровой экономике в Респуб-
лике Беларусь. Что касается развития элек-
тронного правительства в Республике Беларусь, 
то впервые о данном проекте в нашей стране за-
говорили после утверждения постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 1819 
от 27 декабря 2002 г. Государственной про-
граммы информатизации «Электронная Бела-
русь». Суть программы заключалась в компью-
теризации государственных учреждений и пере-
ходе к оказанию справочных и регистрацион-
ных услуг населению в электронных системах.  

В 2011 г. постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 384 от 28 марта 2011 г. 
была утверждена «Национальная программа 
ускоренного развития услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий на 2011–
2015 годы». Данная программа более детально 
рассказала об этапах и структуре реализации про-
екта электронного правительства. Далее задача 
по созданию электронного правительства была 
прописана в программе по развитию цифровой 
экономики и информационного общества, утвер-
жденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 235 от 23 марта 2016 г.  

На данный момент в Беларуси создан Нацио-
нальный центр электронных услуг (НЦЭУ), учре-
жденный Оперативно-аналитическим центром 
при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).  

ОАЦ регулирует деятельность по кибербез-
опасности объектов информационной инфра-
структуры Беларуси. В подотчетных ОАЦ орга-
низациях реализуются такие проекты, как  
республиканская облачная платформа, единая 
республиканская сеть передачи данных, ком-
фортный интернет на скоростях 4G и др. Дан-
ные проекты создают предпосылки для разви-
тия технологий электронного правительства в 
Беларуси [4]. 

НЦЭУ является оператором таких межве-
домственных информационных систем, как си-
стема межведомственного документооборота 
государственных органов (СМДО) и общегосу-
дарственной автоматизированной информаци-
онной системы (ОАИС).  

Сегодня цели дальнейшего развития элек-
тронного правительства и сроки их реализации 
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устанавливаются следующими нормативными 
правовыми актами: 

– Указ Президента Республики Беларусь  
№ 466 от 15 декабря 2016 г. «Об утверждении 
Программы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2016–2020 годы» 
(одной из слагаемых роста конкурентоспособ-
ности отраслей экономики, основанных на ин-
новациях, определяется цифровая трансформа-
ция экономики, в рамках которой планируется 
создание полноценного электронного прави-
тельства и переход к 2020 г. 75% администра-
тивных процедур в электронный формат на ос-
нове использования ОАИС); 

– «Государственная программа развития 
цифровой экономики и информационного обще-
ства на 2016–2020 годы», утвержденная поста-
новлением Совета Министров Республики Бела-
русь № 235 от 23 марта 2016 г. (цель Программы – 
совершенствование условий, содействующих 
трансформации сфер человеческой деятельно-
сти под воздействием ИКТ, включая формиро-
вание цифровой экономики, развитие информа-
ционного общества и совершенствование элек-
тронного правительства); 

– Декрет № 8 «О развитии цифровой эконо-
мики» от 21 декабря 2017 г. (Декрет предусмат-
ривает перечень из 38 видов деятельности 
в сфере высоких технологий, создание условий 
для внедрения в экономику Беларуси техноло-
гии блокчейн, упрощение условий работы для 
резидентов Парка высоких технологий и др. Та-
ким образом предполагается развитие Беларуси 
как IT-страны). 

Одним из первых ведомств страны к исполь-
зованию инновационных технологий перешел 
Национальный банк Республики Беларусь. 
Вступило в силу постановление правления 
Нацбанка, которое регламентирует внутренний 
контроль банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями за операциями с 
криптовалютой. 

Отдельный интерес у Нацбанка вызывают 
смарт-контракты для использования в банков-
ской сфере. Уже подготовлены дополнения в 
Указ «О развитии цифровых банковских техно-
логий», согласно которым Нацбанк и банки бу-
дут вправе совершать сделки и банковские, фи-
нансовые операции посредством смарт-контрак-
тов. Работа над указом должна быть завершена 
до конца 2018 г.  

Также планируется внести правки в закон  
«О противодействии легализации денежных 
средств». Они предусматривают создание спе-
циального органа, контролирующего криптова-
лютных операторов. Таким органом может стать 
Минсвязи [5]. 

Перспективные направления трансформа-
ции риэлтерской деятельности в условиях 
формирующейся цифровой экономки. Во мно-
гих странах уже отмечен переход услуг на рынке 
недвижимости в новый, цифровой, формат.  

Одним из наиболее развитых рынков в при-
менении информационных технологий является 
рынок недвижимости США. В США, а позднее 
и во многих Европейских странах, получили 
распространение мультилистинговые системы 
(МЛС) (в США функционирует около 900 таких 
систем), которые объединяют работу риэлтеров 
на единой платформе для совместного оказания 
качественных риэлтерских услуг. В МЛС хра-
нится архив сделок, что позволяет вести их ста-
тистику, рейтинг агентов, определять цену объ-
екта и т. д. Одним из преимуществ использова-
ния МЛС является повышение прозрачности 
рынка недвижимости. Также в США сформиро-
вана законодательная база «broker to broker», 
позволяющая оформлять сделки между различ-
ными агентствами недвижимости, а также 
между различными мультилистинговыми систе-
мами. Примером может послужить платформа 
Realestatedigital.com. 

В Финляндии законодательство допускает 
возможность оформления сделки на электрон-
ном портале сделок с недвижимостью. Риэлтеры 
вправе удостоверять сделки, подписывать их 
своей электронной цифровой подписью и 
направлять на государственную регистрацию. 
Инновация состоит в том, что в этом случае госу-
дарственная регистрация осуществляется авто-
матически, решение об этом принимает не чело-
век, а программа [6]. 

За основу концепции цифровизации риэл-
терской деятельности в Беларуси целесообразно 
взять концепцию цифровой трансформации го-
сударства, предложенную Центром стратегиче-
ских разработок при Президенте Российской 
Федерации [7] с учетом «Стратегии развития ин-
форматизации в Республике Беларусь на 2016–
2022 годы», утвержденной на заседании Прези-
диума Совета Министров № 26 от 3 ноября 2015 г. 

Цифровая трансформация – глубокая реор-
ганизация, реинжиниринг бизнес-процессов с 
широким применением цифровых инструмен-
тов в качестве механизмов исполнения процес-
сов, которая приводит к существенному улуч-
шению характеристик процессов (сокращению 
времени их выполнения, исчезновению целых 
групп подпроцессов, повышению эффективно-
сти, сокращению ресурсов, затрачиваемых на 
выполнение процессов, и т. д.) и (или) к появле-
нию принципиально новых их качеств и свойств 
(принятие решений в автоматическом режиме 
без участия человека и т. д.). 
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Цифровая трансформация риэлтерской дея-
тельности выгодна в первую очередь гражда-
нам. Она станет гарантом их прав на имущество, 
обеспечит прозрачность рынка, отсутствие кор-
рупции, будет исключать риски материальных 
потерь.  

Полагаем, что в процессе цифровой транс-
формации отрасли должны быть созданы следу-
ющие элементы:  

– необходимая нормативная правовая база, 
так как существующая препятствует цифровиза-
ции, регламентирует лишь устаревшие деловые 
процессы, зачастую только с использованием 
бумажных документов; 

– система государственно-частного партнер-
ства, которое становится доступным ввиду су-
щественного упрощения в виртуальном ИКТ-
мире взаимодействия граждан, государства и 
бизнеса; 

– технологический базис – основной драй-
вер развития, но бесполезный при отсутствии 
первых двух компонент.  

Что касается изменений в нормативной пра-
вовой базе, регламентирующей риэлтерскую де-
ятельность, то здесь можно выделить ряд про-
блем, препятствующих дальнейшему развитию 
отрасли. 

Рассмотрим несколько примеров.  
1.  Нормативными правовыми актами, регла-

ментирующими риэлтерскую деятельность, не 
предусматривается хранение договоров на ока-
зание риэлтерских услуг в какой-либо, отличной 
от бумажной, форме, в том числе в едином циф-
ровом архиве.  

2.  В отличие от лучшей зарубежной прак-
тики отечественным законодательством не 
предусмотрена автоматическая регистрация воз-
никновения или перехода права собственности 
на недвижимое имущество при посредничестве 
риэлтеров с одновременным исполнением ими 
некоторых функций нотариуса.  

3.  Законодательством Республики Беларусь 
не регламентируется процесс создания и ис-
пользования мультилистинговых систем.  

4.  В Беларуси не реализуется в полной мере 
принцип Торренса защиты прав собственности 
на недвижимое имущество, что ставит под 
угрозу услуги риэлтерских организаций, завер-
шившиеся государственной регистрацией. 

5.  Нормативными правовыми актами не 
определен перечень услуг е-правительства в от-
ношении риэлтерских организаций. В частно-
сти, риэлтеры не могут получать персональные 
данные клиентов из государственных информа-
ционных ресурсов, знакомиться с регистрацион-
ными делами Единого государственного реги-
стра недвижимого имущества (ЕГРНИ) в цифро-
вых архивах.  

6.  Законодательство никак не регулирует де-
ятельность риэлтерских организаций при ис-
пользовании технологии блокчейн, заключении 
сделок с использованием смарт-контрактов и 
криптовалюты.  

Очевидно, что цифровая трансформация ри-
элтерской деятельности невозможна при сохра-
нении системы бумажного документооборота 
внутри риэлтерской организации.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь 
делаются первые шаги к цифровизации отрасли. 
Созданным в июне 2018 г. Союзом по реинжи-
нирингу риэлтерской деятельности разработана 
концепция автоматизированного рабочего места 
агентства недвижимости, основу которого со-
ставят МЛС-система и электронный реестр до-
говоров на оказание риэлтерских услуг. 

Также следует отметить некоторые усовер-
шенствования нормативных правовых актов в об-
ласти государственной регистрации и риэлтер-
ской деятельности. Законом Республики Бела-
русь № 96-З от 8 января 2016 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам государствен-
ной регистрации недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним» к субъектам государ-
ственной регистрации отнесены авторизованные 
посредники, которые имеют право составлять  
заявления о государственной регистрации, изго-
тавливать электронные копии представленных 
гражданину документов, направлять электрон-
ные документы в организацию по государствен-
ной регистрации и т. д. Статья 18-1 данного за-
кона говорит о том, что таким посредником мо-
жет быть в том числе и риэлтерская организация. 
Однако практика использования данного права 
потенциальными авторизованными посредни-
ками пока отсутствует.  

Создание электронного реестра договоров и 
регистрация риэлтерских организаций в каче-
стве авторизованных посредников позволит ри-
элтерскому бизнесу стать частью формирующе-
гося электронного правительства Республики 
Беларусь. 

Рассмотрим более подробно возможность 
использования смарт-контрактов при оказании 
риэлтерских услуг и заключения сделок с недви-
жимым имуществом.  

Стать юридически значимыми смарт-кон-
тракты могут только при соответствии государ-
ственным нормативным правовым актам. Они 
должны содержать условия и ограничения, уста-
новленные законодательством. Проверять дан-
ное соответствие можно при помощи технологии 
блокчейн и так называемых «смарт-законов», со-
зданных на основе этой технологии. Смарт-зако-
нов могут проверить, не противоречит ли им вы-
полнение смарт-контракта. Смарт-закон способен 



Ë. Ñ. Ñåìåíîâà 49 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2020 

проверять, например, наличие лицензий, разре-
шений на выполнение различных условий, при-
надлежность права собственности на объект не-
движимости продавцу, отсутствие арестов или 
иных ограничений на распоряжение имуще-
ством, необходимых для исполнения смарт- 
контракта. Таким образом, содержание смарт-
контракта может проверять не доверенное лицо 
(например, государственный регистратор, или 
нотариус, или адвокат), а программа. Смарт-
контракт может быть использован и для транс-
граничных сделок, страны которых имеют соб-
ственное различающееся гражданское законода-
тельство. Переход государственных услуг на 
смарт-контракты и смарт-законы переводит 
электронное государство на новый уровень.  

Одним из направлений дальнейшего разви-
тия информационно-коммуникационных техно-
логий в сфере недвижимости является разра-
ботка информационных систем и программного 
обеспечения поддержки принятия решений госу-
дарственными регистраторами. Такая же система 
может быть использована риэлтерами, которые 
так же, как и регистраторы, анализируют инфор-
мацию об объекте недвижимости перед заклю-
чением сделки. 

В соответствии с Положением «О порядке 
представления коммерческим организациям, 
осуществляющим риэлтерскую деятельность, 
информации государственными органами и 
иными организациями об объектах недвижимо-
сти, о правах на них, юридических и физиче-
ских лицах – сторонах сделки, в отношении ко-
торой осуществляется риэлтерская деятель-
ность» утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 406 
от 27 марта 2006 г., риэлтерская организация 
вправе запрашивать необходимую информа-
цию у Министерства юстиции, нотариальных 
контор, Министерства внутренних дел, отделов 

ЗАГС, управлений образования, здравоохране-
ния, по труду и социальной защите, организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию жилищ-
ного фонда, организаций по государственной 
регистрации. 

Данные запросы могли бы осуществляться 
на основании запросов, посылаемых смарт-кон-
трактом. Подобная система принятия решений 
используется в Национальном агентстве госу-
дарственных регистров Министерства юстиции 
в Грузии. 

Заключение. В результате можно сформу-
лировать следующие выводы и рекомендации. 

1. В Республике Беларусь делаются опреде-
ленные шаги на пути к построению цифровой 
экономики и электронного правительства. В стра-
не действует Национальный центр электронных 
услуг (НЦЭУ), принят ряд нормативных право-
вых актов, определяющих перспективы даль-
нейшего развития, в частности своеобразным 
прорывом является Декрет № 8 «О развитии 
цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. Ука-
занные изменения положительно сказываются 
на положении Республики Беларусь относи-
тельно других стран в международных рейтин-
гах по уровню развития электронного прави-
тельства.  

2. Благодаря деятельности саморегулируе-
мых организаций профессиональных участни-
ков рынка недвижимости ведется работа по при-
соединению риэлтерской деятельности к цифро-
вой экономике и электронному правительству. 

3. При дальнейшей трансформации риэлтер-
ской деятельности целесообразно рассмотреть 
возможность использования опыта Российской 
Федерации и Грузии. В государственных про-
граммах развития наряду с развитием деятель-
ности государственных регистраторов недвижи-
мого имущества необходимо рассматривать 
также и деятельность риэлтеров. 
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А. С. Тулейбаева 
Научно-производственный технологический центр «Жалын»  

(Республика Казахстан) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ  
КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ТРУДА В ЕАЭС 

Статья посвящена актуальной проблеме интеграции казахстанского рынка труда в ЕАЭС. 
Рассмотрены такие преимущества от вступления в Евразийский союз, как свободное передви-

жение рабочей силы, признание дипломов образования, регистрационные послабления для ми-
грантов, налоговые взаимозачеты и т. п. 

Произведен анализ основных индикаторов казахстанского рынка труда: уровня безработицы 
в сопоставлении со странами, не вошедшими в ЕАЭС, динамики безработного населения за по-
следний семилетний период. Показана связь стабильно низкого уровня безработицы населения в 
республике с интеграционными процессами в ЕАЭС. Выявлены и систематизированы основные 
проблемы рынка труда Республики Казахстан через призму миграционных процессов. 

Сделаны выводы относительно мер, которые могли бы улучшить ситуацию на рынке труда 
Казахстана и других стран ЕАЭС, в частности активизация мобильности молодых профессиональ-
ных работников и специалистов внутри Союза посредством единой образовательной программы. 
Второй мерой предлагается разработка и внедрение единой информационной базы данных по за-
нятости населения и наличию свободных рабочих мест в странах ЕАЭС. Также отмечена необхо-
димость создания специальных профессиональных программ, стимулирующих пребывание тру-
довой рабочей силы длительное время на территории другой страны Союза. 

Ключевые слова: рынок труда, интеграция, трудовые ресурсы, ЕАЭС, занятость, перспективы. 

A. S. Tuleybayeva 
Scientific and Production Technological Center “Zhalyn” (Republic of Kazakhstan) 

PROSPECTS FOR INTEGRATION  
OF THE KAZAKHSTAN LABOR MARKET IN THE EAEU 

The article is devoted to the urgent problem of integrating the Kazakhstani labor market into the EAEU. 
Such advantages from joining the Eurasian Union as: free movement of labor, recognition of 

educational diplomas, registration exemptions for migrants, tax offset, etc. 
The analysis of the main indicators of the Kazakhstani labor market is carried out: the unemployment rate 

in comparison with the countries not included in the EAEU, the dynamics of the unemployed population over 
the last seven-year period. The connection between the stably low unemployment rate of the population in  
the republic and the integration processes in the EAEU is shown. Identified and systematized the main 
problems of the labor market in the Republic of Kazakhstan through the prism of migration processes. 

Conclusions are made regarding measures that could improve the situation on the labor market in 
Kazakhstan and other EAEU countries. In particular, the activation of the mobility of young professional 
workers and specialists within the union through a single educational program. Another measure is the 
development and implementation of a unified information database on employment and the availability 
of vacancies in the EAEU countries. They also noted the need to create special professional programs 
that stimulate the stay of the labor force for a long time in the territory of another country of the Union. 

Key words: labor market, integration, labor resources, EAEU, employment, prospects. 

Введение. Рынок труда является немаловаж-
ным элементом рыночной экономики любой 
страны, в том числе Республики Казахстан (РК). 

Его положительная сторона динамики напрямую 
зависит от эффективного развития национальной 
экономики: темпа роста населения, его возрастной 
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структуры, которые предопределяют ключевые 
индикаторы трудовых ресурсов мира. Именно от 
этих количественных показателей зависит станов-
ление экономики страны и мирового рынка труда.  

Главными составляющими рынка труда явля-
ются трудовые ресурсы – активное и трудоспособ-
ное население РК, которые реализуют профессио-
нальную деятельность в различных отраслях.  

Доходы любого предприятия зависят от 
ключевого фактора – насколько рабочая сила яв-
ляется качественной. Наряду с этим в Казах-
стане государственные программы ориентиру-
ются на высокий уровень формирования рынка 
труда, а также интенсивное развитие трудовых 
ресурсов. Со стороны правительства РК реша-
ются сложные вопросы активизации в стране 
рынка труда и снижения уровня безработицы. 

Одним из важных решений правительства 
Казахстана было вступление в ЕАЭС, объеди-
нивший между собой Россию, Беларусь, Казах-
стан, Армению и Кыргызстан. 29 мая 2014 г. в 
столице РК лидерами этих стран был подписан 
Договор о Евразийском экономическом союзе, 
который стал действовать с 1 января 2015 г. [1]. 

 Подписание юридического документа о 
вступлении в Союз для многих стран, в том 
числе и для Республики Казахстан, свидетель-
ствует о ряде преимуществ: 

− во-первых, в РК и других государствах, под-
писавших настоящее Соглашение, появляется сво-
бодное передвижение рабочей силы без оформления 
разрешительных документов – патента на работу; 

− во-вторых, дипломы, полученные в обще-
образовательных и высших учебных заведениях 
членов Союза, признаются всеми сторонами 
стран-участниц; 

− в-третьих, перечисление налоговой опла-
ты на доходы физических лиц внутри Союза 
происходит с учетом резидентской ставки с пер-
вого времени приема на работу; 

− в-четвертых, мигрантам, которые пребы-
вают в другие страны-участницы Союза, в настоя-
щее время не требуется оформлять миграционные 
карты при пересечении границ по заграничным 
документам в течение 30 сут со времени пребыва-
ния. Как правило, работники и члены их семей 
освобождены от регистрации в миграционной 
службе на время пребывания до 30 сут. 

Безусловно, пятилетний срок вхождения Ка-
захстана в Союз пока небольшой, однако уже 
можно дать оценку перспектив интеграционного 
процесса в ЕАЭС Республики Казахстан [1]. 

Основная часть. Стадии формирования 
экономического союза Казахстана с другими со-
юзниками следует обозначить как классический 
пример проекта пошагового интеграционного 
процесса со своими проблемами, успехами и 
очевидными перспективами. 

С помощью заключенного договора РК 
имеет перспективу широких возможностей. Ка-
захстан, как и другие страны-участницы Союза, 
получил множество выгодных привилегий, ко-
торые недоступны для трудовых ресурсов стран, 
не являющихся партнерами Союза. Граждане 
Казахстана получили возможность трудиться в 
интеграционном пространстве без многих огра-
ничений, обрели независимые права на рынке 
трудовых ресурсов членов-государств, а также 
права быть самостоятельными соискателями.  

В результате перспективного интеграцион-
ного процесса с ЕАЭС формируются политиче-
ские отношения, основанные на законодатель-
ных и нормативных актах, способствующих 
благоприятному положению казахстанского 
рынка труда и экономической ситуации в целом.  

Так, граждане Республики Казахстан, а 
также члены их семей, как и граждане других 
стран ЕАЭС, получили возможность работать в 
национальном режиме в отношении социаль-
ного обеспечения и медицинского обслужива-
ния. В соответствии с Документом о пенсион-
ных начислениях работников ЕАЭС, пенсион-
ное обеспечение граждане РК получают на 
территории постоянного проживания. После 
введения новых условий стаж для населения Ка-
захстана и других стран будет учитываться и в 
других государствах. 

В Республике Казахстан в ближайшей пер-
спективе планируется осуществить необходи-
мые меры по стабилизации индикаторов рынка 
труда, создать необходимые условия для реше-
ния проблем занятости и т. п. [2]. 

Для проведения оценки перспективной инте-
грации рассмотрим статистические данные без-
работного и занятого населения Республики Ка-
захстан. В начале 2020 г. в РК показатель чис-
ленности занятого населения составил 8,8 млн 
жителей, что на 0,7% больше, чем в предыду-
щем году. Население, не задействованное в 
труде, составило 442,4 тыс. чел. Соответственно 
официальный показатель безработицы в РК ра-
вен 4,8%, что в сравнении с другими государ-
ствами ниже на порядок (рис. 1) (Канада – 5,7%, 
Франция – 8,5%, Дания – 5,1%, Италия – 10%, 
Швеция 6,8%) и составляет определенное пре-
имущество в сравнении с другими странами, не 
участвующими в проекте интеграционного про-
странства ЕАЭС [3]. 

Из анализа статистических данных безработ-
ного населения РК (рис. 2) мы наблюдаем  
с 2017 г. по 2020 г. незначительное снижение 
ключевого индикатора – безработицы. К основ-
ной причине такого положения можно отнести 
вхождение РК в 2015 г. в ЕАЭС, так как уровень 
безработицы в большей степени зависит от тру-
довой миграции. 
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Рис. 1. Уровень безработицы в РК и других странах, не вошедших 
в ЕАЭС, за I квартал 2020 г. [3] 

 

По прогнозируемому сценарию к 2030 г. пока-
затель безработицы в РК установится примерно на 
уровне 4,8%, экономика будет благоприятно разви-
ваться, появятся новые рабочие места. При этом 
процесс экономической интеграции ЕАЭС будет 
способствовать максимальному росту производи-
тельности труда и заработной платы [4]. 

В настоящее время, несмотря на то, что ры-
нок труда Республики Казахстан имеет сбалан-
сированный характер, до сих пор отсутствует 
положительная динамика роста рынка труда по 
причине ряда актуальных проблем националь-
ного рынка в свете интеграции ЕАЭС, представ-
ленных в таблице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика безработного населения РК за 2013–2020 гг. 
 

Анализ основных проблем национального рынка труда Республики Казахстан 

Характеристика проблем Примечание 

1. В большей степени на российском рынке граждане 
РК заняты в неэффективных видах деятельности; низ-
кий уровень занятости в высокотехнологичных и 
наукоемких отраслях 

Высокая концентрация в убыточных организациях, 
где налицо недоиспользование рабочего времени, низ-
кий уровень эффективности труда 

2. Население теряет свой уровень квалификационных 
навыков из-за невозможности их реализации в прак-
тических условиях 

Преобладает высокая конкуренция рабочей силы на 
местных рынках труда, активизация тенденции 
«утечки умов» 

3. Большое количество нелегальных трудовых ми-
грантов 

Отсутствует механизм по возвращению мигрантов, 
которые незаконным путем прибывают в страну  

4. Отсутствует полноценная нормативно-правовая 
база во многих государствах Союза 

Недостаточный уровень согласованности в привлече-
нии работников-мигрантов 

5. Отсутствует единая цифровая информационная 
база по вопросам занятости граждан ЕАЭС 

Отсутствует взаимодействие между странами ЕАЭС 
по вопросам занятости граждан  

Источник: составлено автором на основе источника [5].  
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Из таблицы очевидно, что для эффективного 

развития национальных рынков необходимо при-
кладывать много усилий всем странам-участни-
цам для решения задачи повышения качества не 
только рабочей силы, но и рабочих мест для смяг-
чения проблемных вопросов социально-эконо-
мического и демографического характера. 

Заключение. В связи с вышеотмеченным 
видится ряд мер, которые могли бы помочь 
улучшить ситуацию на рынке труда Казахстана 
и других стран ЕАЭС: 

– во-первых, необходимо создать единую об-
разовательную программу в рамках ЕАЭС  
для стимулирования рынка труда и в целях  
подготовки квалифицированных специалистов. 
В настоящее время до сих пор нет единой обра-
зовательной программы, а существует только 
признание документов об окончании высшего 
учебного заведения, об образовании и квалифи-
кации. Исключение составляют дипломы об 
окончании медицинских, педагогических и юри-
дических заведений. В связи с этим необходимо 
осуществлять переподготовку востребованных 
работников с учетом рационального подхода – 
командирования или обучения на определенное 
время в страны-члены ЕАЭС [6]. Мобильность 
профессиональных работников и специалистов, 
безусловно, благоприятно отразится как на эко-
номической ситуации в целом, так и на рынке 
труда в частности. Молодежь после завершения 
учебы в образовательных учреждениях сможет 
повысить свою конкурентоспособность на нацио-
нальном и других рынках труда. 

Многие молодые люди чаще всего сталкива-
ются с проблемами трудоустройства из-за отсут-
ствия определенного стажа, поэтому необхо-
димо, чтобы для молодых работников внедря-
лись специальные программы, где они могли бы 
за минимальный срок приобрести опыт для 
освоения своих профессиональных навыков в 
этой же организации. Для обучения специали-
стов важно организовать полный мониторинг 
бюджетных мест в высших учебных заведениях. 
На востребованные для РК специальности необ-
ходимо предоставлять больше грантовых мест в 
учебных заведениях, в том числе по специаль-
ным соглашениям с организацией-заказчиком. 
Следует прогнозировать востребованные про-
фессии и специальности будущего, информиро-
вать поступающих молодых людей об этом и 
предлагать альтернативы других государств-
участников ЕАЭС; 

– во-вторых, необходимо разработать и 
внедрить единую информационную базу данных 
о занятости населения и наличии свободных рабо-
чих мест с регулярным обновлением информации. 
Эта база должна поддерживать потребность  

рыночной экономики в трудовых ресурсах по 
всем странам Союза. Причем важно уделять вни-
мание не только востребованности рабочей силы 
с разбивкой по специальностям и видам деятель-
ности, но и формировать актуальное предложе-
ние трудовых ресурсов. В соответствии с общей 
информационной базой страны-члены ЕАЭС  
будут осведомлены о нехватке рабочей силы или 
избытке специальностей, смогут удовлетворять  
потребности в том или ином кадровом составе [7]. 

С помощью такой цифровизации рынка труда 
будут снижены финансовые риски, увеличится 
рост трудоустройства работников, облегчится ре-
гистрация трудовых мигрантов, повысится уро-
вень оказания медицинских услуг, подачи доку-
ментов в общеобразовательные заведения, про-
хождения профессиональных курсов и т. д.;  

– в-третьих, следует создавать различные 
профессиональные бесплатные программы, бла-
годаря которым граждане одной страны ЕАЭС 
могут находиться в качестве трудовой рабочей 
силы длительное время на территории другой 
страны Союза. 

Безусловно, что для решения многих суще-
ствующих вопросов, связанных с трудоустрой-
ством молодых людей, необходимо подклю-
чать разные страны, а также разрабатывать и 
внедрять нормативно-правовое законодатель-
ство, которое бы носило регулирующий харак-
тер между работниками и работодателями ор-
ганизаций;  

– в-четвертых, для снижения безработицы 
важно проводить мониторинг таких ключевых 
трудовых показателей в Республике Казахстан, 
как уровень средней заработной платы занятого 
населения РК; мобильность внутренних трудо-
вых ресурсов граждан Казахстана; права трудя-
щихся Казахстана, что в целом позволяет в даль-
нейшем решать существующие проблемы, а за-
тем улучшить позиции по рынку труда страны.  

Таким образом, формирование евразийского 
рынка труда – сложный и многоэтапный про-
цесс с длительным становлением как самого 
рынка, так и отдельных его сегментов. Основное 
развитие рынка труда направлено на повышение 
производительности труда, снижение безрабо-
тицы среди населения, повышение качества и 
уровня жизни населения.  

Вхождение Казахстана в евразийское эко-
номическое пространство означает для респуб-
лики переход на новую модель интеграцион-
ных процессов, благодаря которым рабочая 
сила свободно передвигается, не оформляя па-
тенты на работу; сокращается незаконная ми-
грация; снижается социальная напряженность; 
повышается инвестиционная привлекатель-
ность на местном рынке и т. д.  
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Поэтому правительство РК заинтересовано  
в продолжении сотрудничества в рамках ЕАЭС 
с надеждой на сохранение взаимовыгодного 
партнерства. Оно нацелено на разработку и со-

здание новых дальнейших планов, которые поз-
волят улучшить состояние национального рын-
ка и укрепить политические отношения между 
странами-членами ЕАЭС. 
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СРЕДНИЙ КЛАСС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: КОНВЕРСИЯ ИЛИ ЭРОЗИЯ?  
Объектом представленного в статье исследования является средний класс. Показано, что в 

белорусском обществе средний класс составляет преобладающее большинство. Рассмотрены ка-
тегории граждан, относящихся к различным слоям среднего класса в Беларуси. Отмечено разли-
чие между «старым» и «новым» средним классом в обществе. Сегодня в Беларуси средний класс 
в основном представляют те, кто имеет ярко выраженную профессиональную ориентацию, явля-
ются представителями творческих профессий.  

Приведены результаты анализа распределения населения в Республике Беларусь по уровню 
доходов. Показана разница между доходами бедных и богатых. Анализируется уровень доходов 
белорусского среднего класса. Рассматриваются причины и последствия необоснованно низкой 
дифференциации населения по уровню доходов. 

Объясняется механизм обеспечения социальной стабильности в белорусском обществе, по-
средством которого «потенциал удовлетворенности в обществе оказывается сильнее потенциала 
неудовлетворенности». 

Средний класс рассматривается в качестве культурного интегратора – хранителя и распро-
странителя ценностей, норм и традиций общества, что обуславливает роль и значение для бело-
русского общества среднего класса. 

Акцентируется внимание на способности представителей среднего класса заниматься высо-
коквалифицированным трудом, их стремлении к получению образования, повышению своей ква-
лификации. Делается вывод о том, что именно средний класс является двигателем общественного 
развития в современном обществе. Отмечено, что низкий уровень доходов и необоснованно низ-
кая дифференциация препятствуют реализации данной функции среднего класса. 

Ключевые слова: средний класс, категории граждан, относительная и абсолютная бедность, 
дифференциация населения по уровню располагаемых ресурсов, закономерности поведения сред-
него класса в обществе. 

S. V. Shevchenko 
Private Institute of Management and Business 

MIDDLE CLASS IN THE REPUBLIC OF BELARUS: CONVERSION OR EROSION? 
The object of the research presented in the article is the middle class. It is shown that in the Belarusian 

society the middle class is the overwhelming majority. Categories of citizens belonging to various layers 
of the middle class in Belarus are considered. The difference between the “old” and “new” middle class 
in society is noted. Today, the middle class in Belarus is mainly represented by those who have a 
pronounced professional orientation and are representatives of creative professions. 

The results of the analysis of the distribution of the population in the Republic of Belarus by income 
level are presented. The difference between the incomes of the poor and the rich is shown. The article 
analyzes the income level of the Belarusian middle class. The reasons and consequences of unreasonably 
low differentiation of the population by income level are considered. 

The article explains the mechanism of ensuring social stability in the Belarusian society, by means 
of which “the potential of satisfaction in society is stronger than the potential of dissatisfaction”. 

The middle class is considered as a cultural integrator-the Keeper and distributor of values, norms and 
traditions of society, which determines the role and significance of the middle class for the white-Russian society. 

The article focuses on the ability of the middle class to engage in highly skilled labor, their desire to 
get an education and improve their skills. It is concluded that the middle class is the engine of social 
development in modern society. It is noted that the low level of income and unreasonably low 
differentiation hinder the implementation of this function of the middle class. 

Key words: middle class, categories of citizens within the middle class, relative and absolute poverty, 
differentiation of the population by the level of available resources, patterns of behavior of the middle class in society. 

Введение. Социальный слой граждан, кото-
рые занимают промежуточное положение в об-
ществе между богатыми и бедными, называют 

средним классом. В разное время понимание 
сущности, роли и значения среднего класса варь-
ировалось, однако, всегда подразумевалось, что 
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это не очень богатые люди, которые, тем не ме-
нее, крепко стоят на ногах, дорожат достигну-
тым уровнем жизни, поэтому являются главной 
опорой государства. Что же собою представляет 
сегодня средний класс в Республике Беларусь, 
каково его влияние на общество, его развитие? 
Дать ответ на данный вопрос – цель настоящего 
исследования. 

Основная часть. Социологические опросы, 
проводившиеся в нашей стране и предлагавшие 
гражданам произвести самоидентификацию, 
т. е. отнести себя к тому или иному классу, по-
казывают, что 70–75% опрашиваемых причис-
ляют себя к среднему классу, поскольку они не 
могут отнести себя ни к бедным, ни к богатым, 
при этом ведут «приличествующий» для нашего 
общества образ жизни [1, 2]. 

По экспертным оценкам богатые в нашей 
стране составляют менее 1% от общей числен-
ности населения. А согласно данным обследова-
ния домашних хозяйств, к категории малообес-
печенных граждан, чей средний доход на члена 
семьи не превышает бюджета прожиточного ми-
нимума (в Беларуси данная категория граждан 
считается бедными), относятся в среднем 5–6% 
населения. При этом уровень субъективной ма-
лообеспеченности населения (доля населения, 
указавшего при обследовании домашних хо-
зяйств на неудовлетворенность уровнем своих 
денежных доходов) более чем в два раза выше, 
в среднем составляет 13–16% [3]. 

Эксперты Всемирного банка к реально бед-
ным в Беларуси относят около 2% населения  
и выделяют еще так называемых социально уяз-
вимых граждан, относя к ним примерно 18%. 
При этом под социально уязвимыми гражда-
нами понимаются те слои населения, которым 
необходима сторонняя поддержка в решении их 
жизненных проблем, т. е. это граждане, нужда-
ющиеся в социальной поддержке со стороны 
государства. 

Таким образом, учитывая экспертные оценки 
и самооценку населением своего положения в об-
ществе, можно принять, что порядка 80% граж-
дан Республики Беларусь – представители сред-
него класса. Именно эта цифра фигурирует в ма-
териалах международных организаций. При этом 
Всемирный банк отмечает, что среди стран со 
средним уровнем развития Беларусь является ли-
дером по доли среднего класса [4]. 

Каждый класс (богатые, бедные и средний 
класс) не является однородным образованием. В 
соответствии с теорией стратификации обще-
ства в каждом классе выделяют слои (высший, 
средний, низший), по которым граждане распре-
деляются в зависимости от уровня своих дохо-
дов, образования, вида занятости, наличия не-
движимости в собственности, вида и уровня  

социального статуса, выполняемых социальных 
функций и др. [5, 6]. 

Граждане, образующие средний класс и его 
слои, в Республике Беларусь представлены сле-
дующими категориями населения [2]: 

• высший слой среднего класса – в основ-
ном это средняя политическая и административ-
ная элиты, представители высококвалифициро-
ванных интеллектуальных профессий (высоко-
оплачиваемые специалисты в области науки, 
информационных технологий, здравоохране-
ния, образования и т. д.), владельцы среднего 
бизнеса; 

• средний слой среднего класса – в основ-
ном это представители малого бизнеса (напри-
мер, мелкие предприниматели, фермеры, ком-
мерсанты), работающие по найму специалисты 
с высшим образованием, а также высококвали-
фицированные рабочие, занятые в различных 
отраслях экономики; 

• низший слой среднего класса – в основ-
ном это работающие по найму специалисты си-
стемы образования, здравоохранения и социаль-
ных служб с высшим или средним специальным 
образованием, работники массовых профессий 
сферы торговли и сервиса, а также рабочие сред-
ней квалификации, занятые в различных отрас-
лях экономики. 

Если в XIX–ХХ вв. средний класс состоял, 
прежде всего, из мелких и средних собственни-
ков, сегодня же это люди, которые получают за-
работную плату, позволяющую им владеть не-
движимостью, выезжать в отпуск за границу 
(хотя бы раз в год), справляться с текущим по-
треблением и иметь возможность делать некото-
рые сбережения.  

Сегодня в Беларуси средний класс в основном 
представляют те, кто имеет ярко выраженную 
профессиональную ориентацию, являются пред-
ставителями творческих профессий: ученые, 
врачи, адвокаты, преподаватели, предпринима-
тели, квалифицированные рабочие. Это предста-
вители так называемого нового среднего класса, 
эти люди являются «стрежнем» нашего общества. 

Международные организации, определяя об-
щемировой критерий уровня доходов среднего 
класса, задают пределы ежемесячного дохода на 
члена семьи в интервале от 3,5 до 8 тыс. долл. 
США [4].  

Анализ распределения домашних хозяйств 
по уровню среднедушевых располагаемых ре-
сурсов (это денежные средства, стоимость по-
требленных продуктов питания, произведенных 
в личном подсобном хозяйстве, за минусом ма-
териальных затрат на их производство и стои-
мость полученных в натуральной форме льгот и 
выплат) в Республике Беларусь в 2018–2019 гг. 
показывает, что более 1000 руб. в месяц на члена 
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домохозяйства (в указанном периоде это эквива-
лентно 500 долл. США) имели в нашей стране 
чуть более 6% домохозяйств [3]. В этой связи по 
сравнению с развитыми странами приходится 
констатировать относительную «бедность» 
среднего класса в нашем обществе. 

Анализ распределения населения в зависи-
мости от уровня доходов граждан также показы-
вает, что Республика Беларусь отличается до-
вольно низкой дифференциацией населения по 
уровню доходов, в том числе между классами и 
внутри каждого класса по слоям. 

Международные эксперты отмечают, что 
разница между доходами бедных и богатых в Бе-
ларуси одна из самых маленьких в мире [4]. 
Среднедушевые располагаемые ресурсы 10% 
наиболее обеспеченного и 10% наименее обес-
печенного населения отличаются в среднем  
в 6 раз, а для 20% крайних группировок – в сред-
нем в 4 раза [3]. Это является следствием госу-
дарственной социальной политики, нацеленной 
в Республике Беларусь на оказание поддержки, 
прежде всего, «низкодоходным» слоям населе-
ния через систему адресной социальной помощи, 
льгот, субсидий. Причем, чем хуже экономиче-
ская ситуация в стране, тем более энергична под-
держка малообеспеченных, поскольку приори-
тетным направлением государственной социаль-
ной политики в Беларуси является сдерживание 
масштабов бедности в стране.  

В силу ограниченности государственных ре-
сурсов решение проблем бедности в Беларуси в 
определенной мере осуществляется «за счет» 
отдельных категорий граждан, посредством 
удерживания низкой дифференциации граждан 
по уровню доходов. Например, ключевым ори-
ентиром при построении тарифных систем 
оплаты труда являются низкоквалифицирован-
ные работники. Их оплата труда согласно госу-
дарственной социальной политике не может 
быть ниже минимального потребительского бюд-
жета, т. е. ниже черты бедности. А для остальных 
категорий работников оплата труда устанавлива-
ется без учета должной пропорции увеличения 
сложности их труда и квалификации, их заработ-
ная плата в большей мере зависит от экономиче-
ских возможностей организаций. Чем ниже фи-
нансовые возможности у организаций, тем в 
меньшей степени дифференциация в оплате 
труда работников разной квалификации соответ-
ствует пропорциям, обусловленным редукцией 
труда. Осуществляется это за счет сжатия диф-
ференциации, чтобы вписаться в тот фонд зара-
ботной платы, который организация может себе 
позволить. Таким образом, происходит осознан-
ное ограничение должной дифференциации за-
работной платы. А ведь заработная плата – это 
основная статья денежных доходов населения. 

Получается, что чем выше квалификация работ-
ника, тем в меньшей степени оплата труда для 
него справедливо отражает сложность труда. 

Другим примером является построение пенси-
онной системы в Беларуси. Средства Фонда соци-
альной защиты населения Республики Беларусь 
как бы перераспределяются в пользу низкоквали-
фицированных в прошлом работников, имевших 
невысокую оплату труда. Их индивидуальные ко-
эффициенты замещения пенсией (вторая по значи-
мости статья денежных доходов населения) про-
шлых заработков значительно выше по сравнению 
с индивидуальными коэффициентами замещения 
у высокодоходных в прошлом работников, а зна-
чит, и более квалифицированных. Это позволяет 
за счет общих средств Фонда социальной защиты 
населения поднимать уровень пенсионного обес-
печения, прежде всего, тем пенсионерам, которые 
в прошлом были «низкодоходными» работни-
ками, тем самым препятствовать их попаданию в 
категорию бедных. Кроме того, продолжающим 
работать пенсионерам, если их индивидуальный 
коэффициент заработка превышает 1,3, пенсия 
выплачивается не в полном объеме, и не пересчи-
тывается в дальнейшем размер пенсий, несмотря 
на то, что с заработной платы продолжающих ра-
ботать трудовых пенсионеров уплачиваются 
страховые взносы в пенсионную систему. Такая 
государственная социальная политика дважды 
«наказывает» одну и ту же социальную группу 
граждан – тех людей, которые за счет своей более 
высокой квалификации выполняют более слож-
ный труд. Как правило, это как раз представители 
среднего класса, его верхних слоев.  

Неудовлетворенные своим уровнем и каче-
ством жизни, представители среднего класса 
обычно чувствуют себя ущемленно. Однако, ко-
гда социальная политика государства, с одной 
стороны, направлена преимущественно на под-
держку бедных, а с другой стороны, на сдержи-
вание дифференциации населения по доходам, 
«потенциал удовлетворенности в обществе ока-
зывается сильнее потенциала неудовлетворен-
ности». Ведь представители нижнего слоя сред-
него класса, составляющие по численности в Бе-
ларуси наиболее значительную часть среднего 
класса, по существу «балансирующие» на грани 
бедности, всегда могут рассчитывать на систему 
социальной защиты, которая не позволит им ока-
заться в бедности. Представители данного слоя 
среднего класса, опасаясь потерять гарантию со-
циальной поддержки, не станут выступать в роли 
актора политической модернизации общества, 
они ориентированы на сильную роль государ-
ства. Таким образом, обеспечивается спокойный 
социальный климат в нашем обществе. 

Стабильность в белорусском обществе обу-
славливает также и тот факт, что слой богатого 
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населения в нашей стране представляет собой 
весьма немногочисленную группу, это делает ее 
незаметной в обществе, и население относится к 
данной социальной группе не слишком критично.  

В связи с вышесказанным сложившаяся в 
Республике Беларусь структура общества объяс-
няет наличие социальной стабильности в нашей 
стране. Но обеспечение социального равновесия 
не единственная функция среднего класса и для 
развития общества, наверное, не самая главная.  

Когда средний класс является многочислен-
ной социальной группой, это способствует тому, 
что установки, мышление «среднего» человека 
становятся преобладающими в обществе, сред-
ний класс становится «культурным интеграто-
ром» – хранителем и распространителем ценно-
стей, норм и традиций общества.  

Представители среднего класса и их дети – 
это слои населения, посещающие театральные 
спектакли, художественные выставки, концерты. 
Благосостояние, которым располагает средний 
класс в Беларуси, конечно же, негативно отража-
ется на «качестве жизни» его представителей, на 
мышлении и культуре «среднего человека». От-
носительно низкие доходы граждан среднего 
класса «обедняют» их духовную жизнь, а значит, 
и духовную жизнь общества в целом.  

Средний класс играет важную роль и в сфере 
экономических отношений. Его представители 
являются производителями огромной части до-
ходов общества, налогоплательщиками и инве-
сторами, а также крупными потребителями ма-
териальных благ и услуг [7, 8]. 

Обладая способностью к занятию высококва-
лифицированным трудом, будучи мотивирован-
ными к получению образования, повышению 
своей квалификации, освоению новых видов со-
циально-значимой и полезной деятельности, 

представители среднего класса «провоцируют» 
развитие общества, способствуют появлению и 
закреплению в нем всего нового, а также разви-
тию конкуренции, что как раз обеспечивает раз-
витие экономики, двигает экономику и общество 
в целом вперед [8]. 

Таким образом, представителей среднего 
класса от других групп населения качественно 
отличает активистский характер поведения, цен-
ности, которые формируют стратегии поведения. 

При недостаточно высоких доходах сред-
него класса и крайне низкой дифференциации 
населения по доходам у представителей преоб-
ладающего в обществе класса подавляется жела-
ние «напрягаться», исчезает мотивация к прояв-
лению трудовой активности, наращиванию 
своих компетенций, а это приводит к консерва-
ции развития многих сфер жизни общества. 

Относительно «бедный» средний класс не вы-
полняет в необходимой мере функцию двигателя 
прогресса в обществе. Из-за отсутствия должной 
инициативы, трудовой и творческой активности 
средний класс не раскрывает своего трудового по-
тенциала и потому становится тормозом прогрес-
сивного развития нашего общества. 

Заключение. Итак, средний класс – соци-
альная группа людей, имеющая устойчивые до-
ходы, достаточные для удовлетворения не 
только базовых потребностей. Источником до-
хода представителей среднего класса служат их 
личный труд, профессиональные навыки.  

В Беларуси средний класс является относи-
тельно «бедным», и это негативно сказывается на 
качестве среднего класса, влияет на его поведе-
ние. Относительная «бедность» по доходам сред-
него класса в нашем обществе влияет на его роль 
и значение в обществе, сказывается негативно на 
функционировании и развитии общества. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Профессиональное образование является одним из важнейших источников формирования 
кадрового потенциала Республики Беларусь. Оно включает в себя профессионально-техническое, 
среднее специальное и высшее образование. 

Авторы статьи полагают, что в настоящее время одной из эффективных форм организации инно-
вационной деятельности учреждений профессионального образования является их взаимодействие 
с бизнесом на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Суть ГЧП в инновационной сфере 
состоит в согласовании интересов государства и бизнеса при доведении научных результатов до ин-
новаций. Использование механизма ГЧП в инновационной сфере позволяет повышать эффективность 
использования ресурсов государства и бизнеса для реализации инновационных проектов.  

В статье рассмотрены организационно-экономические механизмы ГЧП при осуществлении учре-
ждениями образования Республики Беларусь инновационной деятельности (Парк высоких техноло-
гий, технопарки), определена роль учреждений профессионального образования в этих механизмах. 
Особое внимание уделено оценке работы государственных органов управления по развитию механиз-
мов ГЧП в инновационной деятельности: проведен анализ законодательной базы, выполнения экспе-
риментального проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего образования на ос-
нове модели “Университет 3.0”». Выделены преимущества использования учреждениями профессио-
нального образования механизмов ГЧП при осуществлении ими инновационной деятельности. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновационная деятельность, учре-
ждения профессионального образования, технопарк. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN INNOVATION ACTIVITIES  
OF PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS 

Professional education is one of the most important sources of personnel formation in the Republic 
of Belarus. It includes vocational, secondary specialized and higher education. 

The authors of the article believe that at present one of the effective forms of organizing the 
innovative activity of vocational education institutions is their interaction with business on the basis of 
public-private partnership (PPP). The essence of PPP in the innovation sphere is to harmonize the 
interests of the state and business while bringing scientific results to innovation. The use of the PPP 
mechanism in the innovation sphere makes it possible to increase the efficiency of the use of state and 
business resources for the implementation of innovative projects. 

The article examines the organizational and economic mechanisms of PPP in the implementation of 
innovative activities by educational institutions of the Republic of Belarus (Park of high technologies, 
technoparks), the role of vocational education institutions in these mechanisms is determined. Particular attention 
is paid to assessing the work of state governing bodies for the development of PPP mechanisms in innovation:  
an analysis of the legislative framework, the implementation of the pilot project “Improving the activities of  
higher education institutions based on the “University 3.0” model”. The advantages of using PPP mechanisms  
by institutions of professional education in the implementation of innovative activities by them are highlighted. 

Key words: public-private partnership (PPP), innovation, professional educational institutions, 
technopark. 

Введение. В настоящее время важнейшим 
индикатором развития общества и экономики 
любого государства является состояние иннова-
ционной деятельности. 

Несмотря на то, что частная собственность 
образует важнейшую основу в формировании и 
эффективном функционировании рыночной эко-
номики, инновационная деятельность является 
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сферой, в которой необходимо значительное 
присутствие государства. Это обусловлено тем, 
что, во-первых, в инновационной сфере ориен-
тация на прибыльность не является критерием, 
достаточным для функционирования в обще-
ственных интересах, а во-вторых, для развития 
этой сферы необходимы значительные ресурсы. 

При тесном сотрудничестве государства и 
бизнеса в инновационной сфере каждая из сто-
рон может добиться существенного повышения 
эффективности своей деятельности: государ-
ство – ускорения научно-технического про-
гресса и реализации социально значимых инно-
вационных программ, бизнес – снижения ком-
мерческих рисков и сроков окупаемости своих 
инвестиций в инновации. 

На сегодняшний день одной из эффективных 
форм организации в стране инновационной дея-
тельности является взаимодействие государства 
и бизнеса на основе государственно-частного 
партнерства. Рассмотрению состояния и пре-
имуществ ГЧП в инновационной деятельности 
учреждений профессионального образования 
Республики Беларусь посвящена данная статья. 

Основная часть. Суть ГЧП в инновацион-
ной сфере состоит в согласовании интересов 
государства и бизнеса при доведении научных 
результатов до инноваций. Использование меха-
низма ГЧП в инновационной сфере позволяет 
повышать эффективность использования ресур-
сов государства и бизнеса для реализации инно-
вационных проектов. 

Субъектами инновационной деятельности 
могут выступать физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, или юриди-
ческие лица, осуществляющие инновационную 
деятельность [1]. 

Особое место среди субъектов инновацион-
ной деятельности занимают учреждения про-
фессионального образования, поскольку у них 
имеются необходимые для этой деятельности 
ресурсы (инфраструктура, научные кадры), а це-
левые установки деятельности ориентированы 
на обеспечение экономики кадровыми ресур-
сами, которые в современных условиях стано-
вятся ключевым фактором инновационного раз-
вития. Так, по итогу 2018 г. в Республике Бела-
русь в научных исследованиях и разработках 
было задействовано 455 организаций, из них 76 
представлены сектором высшего образования; 
списочная численность работников, выполняв-
ших научные исследования и разработки, в це-
лом по стране составила 27 411 человек, из них 
2923 человека, или 10,7%, выполняли работники 
сектора высшего образования [2, с. 17].  

В настоящее время все более актуальной ста-
новится организация инновационной деятельно-
сти учреждений профессионального образования 

на основе взаимодействия с организациями 
частного сектора, т. е. на основе ГЧП. Так, в со-
ответствии со статьей 8 Закона «О государствен-
ной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь» № 425-З 
(далее – Закон № 425-З) одним из условий  
осуществления государственно-частного парт-
нерства в сфере инновационной деятельности  
является «участие субъектов хозяйствования 
негосударственной формы собственности в про-
ведении совместных научных исследований и 
разработок при осуществлении инновационной 
деятельности с государственными научными ор-
ганизациями и государственными учреждени-
ями образования» [1]. 

На сегодняшний день к наиболее удачным 
механизмам ГЧП при осуществлении учрежде-
ниями образования Республики Беларусь инно-
вационной деятельности можно отнести Парк 
высоких технологий и технопарки.  

В мировой практике парки высоких технологий 
создаются на территории или в непосредствен-
ной близости от крупного учреждения образова-
ния с целью привлечения крупных и малых фирм, 
занятых в высокотехнологичных и наукоемких от-
раслях. Между учреждениями образования и рези-
дентами парка устанавливаются взаимовыгодные 
партнерские отношения. Преимуществами таких 
отношений для фирм являются возможность со-
трудничества с научными работниками и профес-
сорско-преподавательским составом учреждения 
образования, доступ к его информационным ре-
сурсам, научным и технологическим разработкам. 
Главное преимущество такого сотрудничества для 
учреждения образования – возможность прибли-
зить содержание и цели программ обучения к по-
требностям перспективных нанимателей, что су-
щественно улучшает ситуацию с трудоустрой-
ством выпускников. Кроме того, парк высоких 
технологий может стать источником финансовых 
поступлений в бюджет учреждения образования в 
виде арендной платы, дивидендов от инвестиций 
в основной капитал, осуществляемых в виде ин-
теллектуальной собственности на идеи и научно-
технические разработки, и от реализации прав на 
интеллектуальную собственность. 

В Республике Беларусь ПВТ был создан в 
2005 г. для развития ИТ-бизнеса на территориях 
и объектах Национальной академии наук [3] по 
образцу Исследовательского парка при Стэн-
фордском университете. Он представляет сего-
дня крупнейший динамично развивающийся 
ИТ-кластер в Европе, внедряющий новейшие 
решения и разработки на белорусских предпри-
ятиях и в государственных учреждениях.  

Количество резидентов ПВТ стремительно 
растет (454 компании по итогу 2018 г., 751 –  
по итогу 2019) [4]. Они крайне заинтересованы 
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в подготовке квалифицированных специали-
стов, которым ежегодно предоставляют рабочие 
места. В связи с этим ПВТ проводит многоком-
понентную образовательную политику, направ-
ленную на повышение качества высшего инже-
нерного образования в Республике Беларусь. 
Причем повышение качества профессиональ-
ного образования администрация ПВТ начинает 
с реализации проектов в системе общего сред-
него образования, проводя в школах значитель-
ную информационную, просветительскую и 
профориентационную работу. 

Резиденты ПВТ поддерживают школы по 
всей стране. Во всех областных центрах органи-
зованы бесплатные онлайн-курсы языка про-
граммирования Scratch для учеников и препода-
вателей, по программе EPAM проходят обучение 
дети из многодетных семей и с ограниченными 
возможностями.  

Благодаря помощи ПВТ у белорусских школ 
и гимназий появились дополнительные возмож-
ности развивать STEM-образование (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics), направ-
ленное на подготовку специалистов с новым ти-
пом мышления, без которых невозможно развитие 
инновационной экономики. С 2017 по 2019 г. ПВТ 
было создано 17 STEM-центров, причем особое 
внимание резиденты ПВТ уделяют поддержке 
учебных заведений малых населенных пунктов.  

Также Парком ежегодно открываются компь-
ютерные классы и IT-лаборатории, администра-
ция ПВТ и представители компаний-резидентов 
регулярно участвуют в республиканских мето-
дических семинарах по информатике, проводят 
ознакомительные экскурсии в офисы резиден-
тов ПВТ, организуют роботурниры, чествование 
победителей международных олимпиад по ма-
тематике и информатике. Так, ПВТ является од-
ним из главных спонсоров Республиканской 
олимпиады по информатике.  

Одной из основных функций администрации 
ПВТ является координация деятельности между 
системой высшего инженерного образования 
Республики Беларусь и резидентами Парка. Се-
годня компании-резиденты ПВТ поддерживают 
около 80 совместных лабораторий в белорус-
ских технических университетах. Ряд ИТ-ком-
паний разработал свои собственные учебные 
курсы, которые были внедрены в учебные планы 
некоторых ИТ-специальностей. В течение года 
проводятся бесплатные тренинги для препода-
вателей профильных кафедр и практические се-
минары для студентов. Более 30 филиалов про-
фильных кафедр функционируют на базе ИТ-
компаний [4]. 

Таким образом, ПВТ совместно с учреждени-
ями образования последовательно создают дей-
ственную систему взаимодействия, направленную 

на подготовку высококвалифицированных специ-
алистов для ИТ-отрасли.  

В Республике Беларусь особое внимание 
уделяется созданию и развитию таких субъектов 
инновационной инфраструктуры, как научно-
технологические парки. Порядок их создания и 
основные направления деятельности опреде-
лены Указом Президента Республики Беларусь 
«Об утверждении положения о порядке созда-
ния субъектов инновационной инфраструк-
туры» от 03.01.2007 № 1 (в редакции Указа Пре-
зидента Республики Беларусь «Об изменении 
указов Президента Республики Беларусь» от 
12.03.2018 № 105) (Далее – Указ № 105) [5, 6]. 

Технопарк представляет собой форму органи-
зации инновационной деятельности научных ор-
ганизаций, проектно-конструкторских бюро, 
учреждений образования, организаций иннова-
ционной инфраструктуры, производственных 
предприятий или их подразделений, компактно 
располагающихся на обособленной территории. 
Основными задачами, которые стоят перед тех-
нопарком, являются содействие развитию науч-
ных исследований и разработок, внедрение ре-
зультатов научной деятельности в производство, 
продвижение на рынок высокотехнологичной 
продукции резидентов технопарка. Резидентами 
технопарков преимущественно являются малые 
инновационные предприятия, производящие то-
вары с высоким уровнем добавленной стоимости.  

В соответствии с Законом № 425-З техно-
парки образуются на основе совместных догово-
ров на осуществление инновационной деятель-
ности между учреждениями образования, пред-
приятиями и органами государственной власти. 
Таким образом, технопарки обеспечивают со-
трудничество между наукой, промышленным 
сектором, предпринимательством и органами 
государственной власти для обеспечения про-
цесса коммерциализации исследований и разра-
боток. Эти отношения являются партнерскими, 
а не конкурентными, поэтому технопарк и пред-
ставляет собой один из механизмов государ-
ственно-частного партнерства. 

Отличительной особенностью технопарков 
является их тесная связь с высшими учебными 
заведениями и научно-исследовательскими ор-
ганизациями, обладающими соответствующими 
ресурсами для инновационной деятельности. 
Так, 9 из 16 действующих на территории Рес-
публики Беларусь технопарков созданы при 
высших учебных заведениях (таблица). 

Основной особенностью технопарка, создан-
ного на базе учреждения образования, является 
обеспечение взаимодействия вуза и малых науко-
емких фирм в реализации полного инновационного 
цикла, особенно фазы превращения результатов 
научных исследований в коммерческий продукт. 
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При этом вуз выполняет функцию генератора 
знаний, фирмы являются проводниками иннова-
ционной продукции на рынок, а непосред-
ственно технопарк обеспечивает связь науки и 
рынка. В реализации такого взаимодействия вуз 
получает заказы на научные исследования, а 
технопарк – результаты интеллектуальной соб-
ственности, подготовленные кадры для внедре-
ния и сопровождения разработок. 

Несмотря на то, что учреждения образова-
ния и органы государственного управления в 
большинстве случаев инициируют создание тех-
нопарков, они, как правило, не преследуют ком-
мерческих целей (например, увеличения при-
были). Их интересы заключаются в достижении 
целей социально-экономического развития стра-
ны (инновационное развитие определенной тер-
ритории, повышение уровня занятости, исполь-
зование научно-исследовательского и техноло-
гического потенциала предприятий и т. п.). 

Специфической особенностью технопарков в 
Республике Беларусь является существенная ди-
версификация их деятельности. Так, в перечень 

оказываемых ими услуг входят не только услуги, 
востребованные наукоемкими предприятиями, 
но и услуги, рассчитанные на широкий круг по-
требителей: составление бизнес-планов, органи-
зация и проведение маркетинговых исследова-
ний, подготовка документации для регистрации 
предприятия и т. п. Например, помимо поиска и 
продвижения инноваций, в список услуг техно-
парка Полоцкого государственного универси-
тета входит консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления, де-
ятельность в области архитектуры, обработка 
металлов и нанесение покрытий на металлы.  
Резидентами белорусских технопарков также 
далеко не всегда являются наукоемкие предпри-
ятия. Такую диверсификацию можно объяснить 
необходимостью получения доходов для финан-
сирования профильной деятельности.  

В настоящее время в Республике Беларусь со 
стороны государства проводится масштабная 
работа по развитию субъектов инновационной 
инфраструктуры. Ряд мероприятий предусмот-
рен Указом № 105. 

 
Научно-технологические парки Республики Беларусь 

Полное наименование юридического лица 
Учреждение образования в составе  

учредителей технопарков 
1. Республиканское инновационное унитарное предприятие 
«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» 

Белорусский национальный технический 
университет 

2. Республиканское инновационное унитарное предприятие 
«Научно-технологический парк Витебского государственного 
технологического университета» 

УО «Витебский государственный технологи-
ческий университет» 

3. Республиканское инновационное унитарное предприятие 
«Научно-технологический парк Полоцкого государственного 
университета» 

УО «Полоцкий государственный универси-
тет» 

4. ОАО «Гомельский технопарк»  
5. Коммунальное производственно-торговое унитарное пред-
приятие «Минский областной технопарк» 

 

6. ЗАО «Технологический парк «Могилев»  
7. ООО «Минский городской технопарк» Белорусский государственный университет 
8. ЗАО «Брестский научно-технологический парк» Брестский государственный технический 

университет 
9. Республиканское унитарное сервисное предприятие 
«Агентство развития и содействия инвестициям» 

 

10. ООО «Технопарк «Полесье» УО «Полесский государственный университет» 
11. Республиканское унитарное предприятие «Учебно-научно-
производственный центр «Технолаб» 

УО «Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы» 

12. Учебно-научно-производственное республиканское унитар-
ное предприятие «УНИТЕХПРОМ БГУ» 

Белорусский государственный университет 

13. Инкубатор малого предпринимательства ООО Правовая 
Группа «Закон и Порядок» 

 

14. ООО «Технопарк «Горки» УО «Белорусская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия» 

15. ООО «ИнКата»  

16. ООО «Фермент»  

Примечание. Собственная разработка на основе источников [7, 8]. 
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К ним относятся: 
1) создание механизма реинвестирования до 

50% налоговых отчислений технопарков и их 
резидентов на развитие данных технопарков и 
их резидентов. Реинвестирование осуществля-
ется за счет части средств от выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, а также валовой прибыли, эквивалентной 
50% суммы налога при упрощенной системе 
налогообложения и налога на прибыль;  

2) предоставление технопаркам возможно-
сти проведения гибкой арендной политики в от-
ношении их резидентов посредством примене-
ния дополнительного коэффициента от 0,1 до 
1,0. Разница между арендной платой резидента 
технопарка и арендной платой технопарка мо-
жет направляться в фонд инновационного разви-
тия технопарка;  

3) освобождение технопарков и их резиден-
тов от налога на добавленную стоимость и ввоз-
ных таможенных пошлин при ввозе на террито-
рию Республики Беларусь технологического 
оборудования, комплектующих для реализации 
инновационных проектов в рамках Государ-
ственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь [6]. 

Особые льготы предусмотрены для резиден-
тов ПВТ. Они освобождаются от всех корпора-
тивных налогов, включая налог на добавленную 
стоимость и налог на прибыль. Индивидуаль-
ный подоходный налог для сотрудников компа-
ний-резидентов Парка имеет фиксированную 
ставку 9%. Объектом для начисления обязатель-
ных страховых взносов является не вся заработ-
ная плата, а средняя заработная плата работни-
ков в республике за предыдущий месяц. 

В ПВТ действует экстерриториальный прин-
цип регистрации компаний-резидентов. Это 
означает, что можно зарегистрироваться в каче-
стве резидента и использовать все преимущества 
ПВТ независимо от того, где размещен офис бе-
лорусской компании. Это позволяет в полной 
мере использовать образовательный, научно-ис-
следовательский, профессиональный и инфра-
структурный потенциал всей республики [9]. 

Важным шагом в создании интегрированной 
образовательной, научной и предприниматель-
ской среды является также осуществление ини-
циированного Министерством образования экс-
периментального проекта «Совершенствование 
деятельности учреждений высшего образования 
на основе модели “Университет 3.0”» [10].  

Университет 3.0 – это учреждение высшего 
образования (УВО), способное привлечь допол-
нительные финансовые ресурсы для обеспече-
ния своей деятельности, использующее иннова-
ционные методы обучения, налаживающие тес-
ное взаимодействие с бизнес-сообществом, в 

котором внедряются разработки университет-
ских исследователей. 

Содержание экспериментального проекта 
условно делится на два компонента: 

1) изменение содержания образования в це-
лях формирования у обучающихся предприни-
мательских компетенций, которые можно было 
бы применить в их профессиональной деятель-
ности; 

2) реализация комплекса мер по созданию 
субъектов инновационной инфраструктуры, от-
раслевых лабораторий и т. п. для повышения эф-
фективности научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности. 

Реализация концепции «Университет 3.0», 
которую развивают уже восемь университетов 
Беларуси, во многих случаях строится на приме-
нении механизмов ГЧП. 

Так, в образовательный процесс вводятся 
учебные дисциплины, направленные на изуче-
ние вопросов инновационной, изобретательской 
и предпринимательской деятельности, открыва-
ется подготовка по новым специальностям ин-
новационной, изобретательской и предпринима-
тельской направленности. Причем эти процессы 
происходят при непосредственном участии 
представителей бизнес-сообщества. Например, 
Белорусский государственный технологический 
университет в 2019 г. направил своих сотрудни-
ков на повышение квалификации в московскую 
компанию PM Expert с целью последующей ре-
ализации на базе университета инновационной 
специальности переподготовки кадров по 
направлению «Управление проектами на основе 
стандарта PMI PMBoK». 

При активном участии бизнес-сообщества в 
УВО проводятся открытые конкурсы молодеж-
ных технологических стартапов, встречи студен-
тов с представителями государственных и ком-
мерческих организаций с целью получения до-
полнительных предпринимательских навыков и 
практических знаний в области организации и ве-
дения бизнеса. В вузах проводятся дополнитель-
ные курсы (факультативы) для студентов с полу-
чением международных сертификатов (напри-
мер, в БГУИР по академическим программам 
ведущих мировых корпораций 127 человек полу-
чили академические сертификаты CISCO CCNA, 
46 человек – по программе «Управление инфор-
мацией и хранением данных» корпорации EMC). 

Все описанные мероприятия способствуют 
более тесной интеграции учреждений высшего 
образования в национальную инновационную 
систему, которая обеспечивает координацию де-
ятельности производителей научно-техниче-
ских разработок (в том числе учреждений про-
фессионального образования) и потребителей 
этих разработок (предприятий). 
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Заключение. Таким образом, государственно-
частное партнерство в инновационной деятельно-
сти учреждений профессионального образо- 
вания Республики Беларусь серьезно влияет  
на развитие вузовской науки, укрепляет ее связи 
с содержанием учебных программ, повышает 
востребованность научных разработок и квали-
фицированных специалистов белорусскими 
предприятиями.  

Выгоды от партнерства бизнеса и государства 
в лице учреждений профессионального образова-
ния в инновационной сфере очевидны. Так, биз-
нес может получить: более высокую прибыль и 
новые возможности для развития; доступ к до-
полнительному государственному финансирова-
нию; доступ к результатам исследований и разра-

боток государственного сектора и его инфра-
структуре; снижение коммерческих рисков и сро-
ков окупаемости инвестиций в инновации. 

Выгодами от такого партнерства для государ-
ства являются: обеспечение экономического ро-
ста за счет повышения конкурентоспособности 
инновационной продукции и услуг; привлечение 
дополнительных источников финансирования; 
повышение эффективности государственных 
расходов на НИОКР; коммерциализация резуль-
татов исследований и разработок, полученных с 
использованием средств государственного бюд-
жета; развитие инновационной инфраструктуры; 
обеспечение экономики кадровыми ресурсами, 
которые в современных условиях становятся 
ключевым фактором инновационного развития. 
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В. П. Демидовец, А. Б. Ольферович 
 Белорусский государственный технологический университет 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
НА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Инженерно-экономический факультет образован в 1997 г. В состав факультета входят 4 вы-
пускающие (экономики и управления на предприятии; организации производства и экономики 
недвижимости; менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития; экономической теории 
и маркетинга) и 2 общеуниверситетские кафедры (истории Беларуси и политологии, физического 
воспитания и спорта). 

В статье рассмотрены основные направления научно-исследовательской деятельности кафедр 
факультета: оценка эффективности систем управления; анализ результативности внутриотрасле-
вых и межотраслевых взаимодействий; разработка прогнозов развития экономических систем; 
макроэкономическое регулирование, математическое моделирование устойчивого экономиче-
ского развития; формирование эффективных экономических механизмов в отраслях националь-
ной экономики; разработка, создание и оценка экономической эффективности прогрессивных тех-
нологических процессов заготовки, транспортировки, хранения и сжигания древесного топлива; 
применение и обоснование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; разработка 
рекомендаций по повышению эффективности систем управления предприятиями; статистическое 
изучение уровня динамики и дифференциации заработной платы; разработка системы внутрифир-
менного управления производительностью и оплатой труда; разработка концепции, стратегии и 
инструментов устойчивого развития региона на основе принципов «зеленой» экономики и транс-
граничного сотрудничества по сохранению биоразнообразия и развитию туризма; формирование 
логистических кластеров, направленных на обеспечение инновационного развития. Обобщены 
сведения о динамике финансирования НИР и экспорта наукоемкой продукции. Уделено внимание 
проблеме развития международного научного и образовательного сотрудничества.  

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, образовательная деятельность, сотруд-
ничество, эффективность, экспорт, планирование, финансирование, динамика, развитие. 

V. P. Dzemidavets, A. B. Olferovich 

Belarusian State Technological University 

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL COOPERATION 
AT THE ENGINEERING-ECONOMIC FACULTY 

The Faculty of Engineering and Economics was founded in 1997. The faculty includes 4 graduating 
and 2 university-wide departments: economics and enterprise management, organization of production 
and real estate economics, management, business technologies and sustainable development, economic 
theory and marketing, history of Belarus and political science, physical training and sport. The article 
discusses the main directions of research activities of the department of the faculty: assessment of the 
effectiveness of management systems, analysis of the effectiveness of industry and intersectoral 
interactions, development of forecasts for the development of economic systems, macroeconomic 
regulation, mathematical modeling of sustainable economic development; formation of effective 
economic mechanisms in the sectors of the national economy; development, creation and assessment of 
the economic efficiency of progressive technological processes of procurement, transportation, storage 
and combustion of wood fuel, the use of non-traditional and renewable energy sources; justification of 
the use of alternative and renewable energy sources; development of recommendations to improve the 
efficiency of enterprise management systems; statistical research of the level of dynamics and 
differentiation of wages; development of a system of in-house management of productivity and wages; 
development of a concept, strategy and tools for sustainable development of the region based on the 
principles of «green economy» and transboundary cooperation for the conservation of biodiversity and 
the development of tourism; the formation of logistics clusters aimed at ensuring innovative development. 
Information on the dynamics of research funding and export of science-intensive products is generalized. 
Attention is paid to the problem of developing international scientific and educational cooperation. 

Key words: research work, educational activities, cooperation, efficiency, export, planning, 
financing, dynamics, development. 
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Введение. Планирование деятельности ин-
женерно-экономического факультета по между-
народному, научному и образовательному со-
трудничеству осуществляется на основании Ко-
декса Республики Беларусь об образовании, 
законов «О межведомственных договорах Рес-
публики Беларусь», «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь», инструктивных писем 
Министерства образования Республики Бела-
русь, в частности: «Об организации приема ино-
странных граждан для получения высшего обра-
зования I ступени», а также иных законодатель-
ных актов Республики Беларусь. 

Основными задачами деятельности факуль-
тета в области науки, образования, международ-
ной деятельности являются повышение эффек-
тивности и улучшение качества образователь-
ных услуг, а также участие в интеграции 
национальной системы обучения в образова-
тельное пространство развитых стран. 

Основная часть. Повышение качества обра-
зовательных услуг на факультете неразрывно 
связано с развитием научно-исследовательской 
деятельности и международного сотрудничества. 
Научно-исследовательская деятельность факуль-
тета предусматривает проведение научных ис-
следований в перспективных для национальной 
экономики Республики Беларусь сферах деятель-
ности; совершенствование профессиональных 
навыков и приобретение новых компетенций ра-
ботниками кафедр, а также выполнение плано-
вых показателей финансирования научно-иссле-
довательских работ, экспорта наукоемкой про-
дукции и образовательных услуг. 

На выпускающих кафедрах факультета 
сформированы самостоятельные научные на-
правления, в рамках которых за последние годы 
решен ряд важных научно-исследовательских за-
дач: разработана теоретическая концепция вос-
производства экологического капитала страны 
как структурного элемента природного капитала 
в интересах устойчивого развития общества; 
разработаны рекомендации по стоимостной 
оценке воспроизводимого природного капитала, 

включающие общий алгоритм проведения стои-
мостной оценки экологического капитала, мето-
дологический подход и методику оценки эколо-
гического капитала на основе воспроизвод-
ственной и экологической ренты; разработана 
концепция устойчивого развития охотничьего хо-
зяйства Республики Беларусь; проанализированы 
тенденции трудоустройства выпускников техно-
логических специальностей за 2014–2018 гг. в раз-
резе государственного и частного секторов эконо-
мики Беларуси и проведен прогноз молодежной 
безработицы при сокращении государственного 
заказа на подготовку специалистов по техноло-
гическим специальностям; разработаны реко-
мендации по совершенствованию законодатель-
ства и политики в области лесного хозяйства в 
рамках проекта государственной программы 
«Белорусский лес» на 2021–2025 гг.; разрабо-
таны индикаторы достижения 6 глобальных це-
лей в области лесов и 26 связанных с ними задач 
стратегического плана Организации Объеди-
ненных Наций по лесам на 2017–2030 гг. 

Динамика объемов финансирования научно-
исследовательских работ (НИР) выпускаю- 
щих кафедр инженерно-экономического фа-
культета за анализируемый период представ-
лена на рис. 1.  

Следует отметить, что в течение 2011–
2019 гг. имеет место положительная динамика 
финансирования НИР выпускающих кафедр фа-
культета, рост составлял от 11,5% до 229,3%.  
В то же время имеются сложности при заключе-
нии хозяйственных договоров и включении в 
государственные программы научных исследо-
ваний в связи с высоким уровнем конкуренции 
в экономической среде со стороны профильных 
отраслевых научно-исследовательских институ-
тов и организаций, консалтинговых компаний, 
ведущих учреждений образования, занимаю-
щихся научными исследованиями, а также огра-
ниченностью бюджетного финансирования, 
снижением уровня экономической активности 
субъектов хозяйствования. Эти обстоятельства 
обуславливают изменения размера финансиро-
вания НИР в последние годы.  

 

 
Рис. 1. Динамика фактических объемов финансирования НИР ИЭФ, тыс. руб. 
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Международная деятельность. В 2012–
2019 гг. сотрудники факультета приняли участие 
в ряде международных научно-исследователь-
ских и образовательных программ (проектов): 
TEMPUS «Экологическое управление – учебные 
программы по экологии», «Балтийский ланд-
шафт в развитии – инновационные подходы к 
устойчивым лесным ландшафтам», ERASMUS+ 
Jean Monnet Modules «Системы землепользова-
ния в ЕС: наука, менеджмент и политика», «Со-
вершенствование качества образовательного 
процесса изучения дисциплин “Экономика при-
родопользования”, “Экологический менедж-
мент”», «Создание ресурсного центра в под-
держку совместных домовладений», проект 
HOME «На пути к реформам жилищного сек-
тора: повышение потенциала объединений соб-
ственников жилья в Азербайджане, Беларуси, 
Грузии, Молдове и Украине», «Национальный 
отчет о человеческом развитии: конкурентные 
преимущества регионов Республики Беларусь», 
раздел «Политика энергоэффективности в реги-
оне», «Образование по беспилотным летатель-
ным аппаратам и их использованию». 

Международные проекты (программы) были 
реализованы совместно с партнерами из Рос-
сии, Литвы, Польши, Венгрии, Азербайджана, 
Италии, Украины, Молдовы и др. Общий объем 
финансирования в рамках международных гран-
тов (проектов) и технической помощи составил 
более 130,0 тыс. долл. США. 

С целью выполнения плановых показателей 
экспорта научно-исследовательской продукции 
(работ, услуг), наращивания объемов финансиро-
вания в рамках международных программ и тех-
нической помощи в 2019 г. кафедры факультета 
приняли участие в следующих научных проектах: 

– кафедра менеджмента, технологий бизнеса 
и устойчивого развития продолжает участвовать 
в международном проекте ХД 19-465 «Направ-
ления адаптации молодежи на рынке труда» 
(совместно с кафедрой химической переработки 
древесины, факультет ТОВ); 

– кафедра менеджмента, технологий бизнеса 
и устойчивого развития совместно с кафедрой 
экономики и управления на предприятиях  
выполняли международный проект «Развитие 

лесного сектора Республики Беларусь» в рамках 
обоснования мероприятий по «Совершенствова-
нию национальной лесной политики с учетом 
требований международных соглашений, прин-
ципов сохранения биологического разнообразия 
и смягчения последствий изменения климата»  
(с участием в проекте кафедры лесных культур 
и почвоведения, ЛХФ); 

– кафедра экономики и управления на пред-
приятиях подготовила заявку для участия в меж-
дународном проекте GFDR «План действий по 
ликвидации последствий ветровалов, бурело-
мов, пожаров, снеголомов и обледенений в лес-
ном хозяйстве на основе белорусского и зару-
бежного опыта» (совместно с кафедрой лесных 
культур и почвоведения, ЛХФ); приняла уча-
стие в тендере Всемирного банка совместно с за-
рубежными консалтинговыми компаниями 
«Jeremy Benn Associates Ltd» (JBA, UK), «CIMA 
Research Foundation» (CIMA, Italy), «Global 
Earthquake Model Foundation» (GEM, Italy); 
участвовала в тендере «Enhancing Belarus Post-
Disaster Damage and Loss Assessment System»; 
тендере по вопросам ценообразования на дре-
весную биомассу на основе ее теплотворной 
способности (Всемирный банк, УП «Белинвест-
энергосбережение»); при взаимодействии с Ев-
ропейским институтом леса (EFI) провела меж-
дународный семинар по вопросам совместных 
исследований в области предотвращения сти-
хийных бедствий (пожары, ветровалы); 

– кафедра организации производства и эко-
номики недвижимости продолжает реализацию 
международного проекта «Образование по бес-
пилотным летательным аппаратам и их исполь-
зованию» в рамках программы Европейского со-
юза «ERASMUS+ Capacity building in the Field of 
Higher Education 2016»; 

– кафедра экономической теории и марке-
тинга развивает сотрудничество в области про-
ведения маркетинговых исследований средств 
защиты лесных насаждений Республики Бела-
русь (совместно с кафедрой лесозащиты и дре-
весиноведения, ЛХФ).  

Динамика объемов экспорта наукоемкой 
продукции кафедр факультета в 2015–2019 гг. 
представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов экспорта наукоемкой продукции в 2015–2019 гг., тыс. долл. США 
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Наибольший объем экспорта наукоемкой 
продукции достигнут в 2016 г., в последние три 
года отмечается неустойчивая динамика. С од-
ной стороны, это связано с внешними обстоя-
тельствами и сложностями по наращиванию 
экспорта в условиях нестабильности внешних 
рынков. С другой стороны, изменения говорят о 
необходимости расширения сотрудничества с 
международными организациями и научными 
центрами с целью диверсификации источников 
финансирования научных исследований кафедр 
факультета.  

В 2019 г. на инженерно-экономическом  
факультете обучались иностранные студенты: 
на I ступени высшего образования (специально-
сти «Экономика и управление на предприятии», 
«Менеджмент») – 16 чел. (Туркменистан, Азер-
байджан, Тунис, Демократическая Республика 
Конго); на II ступени высшего образования (спе-
циальности «Экономика и управление народ-
ным хозяйством», «Управление недвижимо-
стью») – 6 чел. (Камерун, Литва, Туркменистан); 
в аспирантуре – 19 чел. (Иран, Ливан). Общий 
объем экспорта образовательных услуг составил 
более 100,0 тыс. долл. США.  

Подготовкой специалистов высшей квали-
фикации активно занимаются преподаватели ка-
федр: менеджмента, технологий бизнеса и 
устойчивого развития; организации производ-
ства и экономики недвижимости; экономики и 
управления на предприятиях, которые прошли 
стажировки в Российской Федерации, Литве, 
Республике Польша, Германии и других госу-

дарствах. Совместно с отделом по работе с ино-
странными гражданами проделана работа, 
направленная на привлечение и обучение по 
экономическим специальностям I и II ступени 
высшего образования граждан из других госу-
дарств.  

Заключение. Деятельность факультета по 
основным направлениям международного науч-
ного и образовательного сотрудничества в дол-
госрочном периоде имеет положительную дина-
мику и характеризуется перспективами дальней-
шего развития, выпускающими кафедрами 
сформированы научные школы, за которыми за-
креплены самостоятельные научные направле-
ния исследований, расширяются связи с веду-
щими международными научными организа- 
циями и центрами, повышается качество посту-
пающего на обучение контингента студентов в 
рамках I и II ступени высшего образования, со-
вершенствуются формы и методы работы с обу-
чающимися, подходы в области международного 
сотрудничества, позволяющие обеспечить рост 
объемов финансирования научно-исследователь-
ских работ, экспорта образовательных услуг  
и научно-технической продукции (работ, услуг), 
а также повышения квалификации и уровня бла-
госостояния профессорско-преподавательского 
состава при создании тем самым необходимых 
предпосылок для устойчивого развития сферы 
научного и образовательного сотрудничества, 
роста удовлетворенности потребителей образо-
вательных услуг и услуг научно-исследователь-
ского характера. 
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И. В. Новикова, Д. Г. Малашевич 
Белорусский государственный технологический университет 

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития лесного бизнеса. Подчеркивается 
значимость лесного хозяйства в национальной экономике республики и для развития сельских 
территорий. Отмечено, что актуальной проблемой остается сокращение занятости населения 
вследствие нехватки рабочих мест, недостаточности инвестиций и функционирование данных 
отраслей в основном в рамках государственной формы собственности и традиционных органи-
зационных форм. Существует потребность и заинтересованность в развитии здоровой конкурен-
ции и сотрудничестве с профильными и непрофильными компаниями различных форм соб-
ственности и индивидуальными предпринимателями, что позволяет не только наращивать про-
изводство, но и создавать новые рабочие места, и тем самым решать проблему инклюзии на 
лесных территориях. 

Новой современной организационной формой, которая позволила бы не только нарастить 
производство, но и решить одновременно проблему инклюзивности, включенности всех групп 
населения является кластер. Лесная отрасль нуждается в создании организационно-
технологической платформы, площадки, которая объединяла бы представителей государства, 
бизнеса, науки и образования вокруг общего видения тренда научно-технического, технологиче-
ского, организационного развития лесной отрасли и формирования общих подходов к развитию 
и промышленному освоению соответствующих технологий и организационных форм на данной 
платформе для субъектов всех форм собственности.  

Пилотный проект по формированию прототипа модели создания лесного кластера в Моло-
деченском районе (на базе Молодечненского лесхоза) должен показать типовую модель, которая 
будет первым элементом данной платформы. Мультиплицирование алгоритма ее создания 
должно лечь в основу реформирования организационной модели функционирования лесных 
территорий республики с задействованием в ней всех заинтересованных групп населения и 
субъектов различных форм собственности в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: лесной бизнес, кластер, инклюзия, инновационное развитие, технологии, 
предпринимательские структуры, экономический рост, занятость населения. 

I. V. Novikova, D. G. Malashevich 
Belarusian State Technological University 

DEVELOPMENT OF FOREST BUSINESS ON THE BASIS OF CLUSTERIZATION 

The article discusses topical issues of forest business development. The importance of forestry in 
the national economy of the republic and for the development of rural areas is emphasized. It is noted 
that the actual problem remains the reduction of employment due to the lack of jobs, insufficient in-
vestment and the functioning of these industries, mainly within the framework of state ownership and 
traditional organizational forms. There is a need and interest in the development of healthy competition 
and cooperation with specialized and non-core companies of various forms of ownership and individual 
entrepreneurs, which allows not only to increase production, but also to create new jobs, solving the 
problem of inclusion in forest areas. 

A new modern organizational form that would allow not only to increase production, but also to 
simultaneously solve the problem of inclusiveness, the inclusion of all groups of the population is a 
cluster. The forestry industry needs to create an organizational and technological platform, a platform 
that would unite representatives of the state, business, science and education around a common vision 
of the trend of scientific, technical, technological, organizational development of the forestry industry 
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and the formation of common approaches to the development and industrial development of relevant 
technologies and organizational forms on this platform for subjects of all forms of ownership. 

The pilot project for the formation of a prototype of a model for creating a forest cluster in the Mo-
lodechno district (based on the Molodechno forestry enterprise) should show a typical model that would 
be the first element of this platform. Further, the multiplication of the algorithm for its creation should 
form the basis for reforming the organizational model of the functioning of the forest territories of the 
republic with the involvement of all interested groups of the population and subjects of various forms of 
ownership in it in the near future. 

Key words: forestry business, cluster, inclusion, innovative development, technologies, entrepre-
neurial structures, economic growth, employment. 

Введение. Лесное хозяйство − это ком-
плексная и многоцелевая отрасль общественно-
го производства, входящая в состав лесного 
комплекса Республики Беларусь. От его состо-
яния и уровня развития зависит обеспеченность 
национальной экономики и населения в древе-
сине и других продуктах леса. В настоящее 
время отрасль динамично развивается, о чем 
свидетельствует ежегодный рост выручки от 
реализации продукции, объема экспорта, про-
изводительности труда и заработной платы [1]. 

Однако, несмотря на значимость лесного хо-
зяйства в экономике республики в целом, по 
группе лесное, сельское и рыбное хозяйство идет 
сокращение занятости на протяжении последних 
лет: с 9,6% (2016 г.) до 9,3% (2019 г.) [2]. 

Одной из причин снижения занятости и отто-
ка кадров является нехватка рабочих мест, недо-
статочность инвестиций и функционирование 
данных отраслей в основном в рамках государ-
ственной формы собственности и традиционных 
организационных форм. Соответственно, возни-
кает потребность и заинтересованность в разви-
тии здоровой конкуренции на этом рынке и со-
трудничестве с профильными и непрофильными 
компаниями различных форм собственности и 
индивидуальными предпринимателями, что поз-
воляет не только наращивать производство, но и 
создавать новые рабочие места, решать проблему 
инклюзии на лесных территориях. 

Основная часть. В систему Министерства 
лесного хозяйства входят 114 организаций, в 
том числе 98 государственных лесохозяйствен-
ных учреждений (лесхозов), с общей численно-
стью работающих около 38 тыс. человек. 

Лесхоз, согласно законодательству, являет-
ся некоммерческой организацией, так как ос-
новная цель деятельности – воспроизводство, 
охрана и защита лесных ресурсов – не связана 
с получением прибыли. Вместе с тем в лесхо-
зах на принципах хозрасчета или коммерческой 
деятельности организованы лесозаготовитель-
ное производство, лесопиление и деревооб-
работка, переработка отходов лесозаготовок 
и деревообработки, заготовка и переработка 
продукции побочного пользования, пчеловод-
ство [3]. 

Следует отметить, что лесхозы расположе-
ны, как правило, в районных центрах Беларуси, 
численность работающих составляет от 300 до 
600 человек. По данным Министерства лесного 
хозяйства, средняя заработная плата за первое 
полугодие 2020 г. составила 1140 руб., поэтому 
для сельской местности особенно, где нет дру-
гих промышленных предприятий, лесхозы яв-
ляются привлекательным местом работы. Таким 
образом, в современных условиях лесное хозяй-
ство из традиционно сырьевой отрасли превра-
щается в инфраструктурную, одну из ключевых 
в народнохозяйственном комплексе, в особенно-
сти в сельских районах страны. 

Динамичное развитие отрасли во многом 
связано с тем, что в 2000-х гг. были разрабо-
таны и реализованы государственные про-
граммы, направленные на развитие и техни-
ческое перевооружение лесохозяйственного, 
лесозаготовительного и деревообрабатываю-
щего производств, строительство лесохозяй-
ственных дорог, создание и развитие инфра-
структуры по заготовке и доставке древесного 
топлива, развитие инфраструктуры охотничье-
го хозяйства. 

В соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 07.05.2007 № 214 «О не-
которых мерах по совершенствованию дея-
тельности в сфере лесного хозяйства» в 2008 г. 
в Беларуси заработал рыночный механизм ре-
ализации древесины через биржевые торги. 
Кроме того, созданы условия для развития 
рынка услуг и контрактных отношений по ле-
созаготовкам и другим лесохозяйственным 
мероприятиям, организуются совместные и 
иностранные предприятия в этой сфере. Доля 
заготовки древесины на услугах составила в 
2019 г. 28%. 

В 2019 г. на ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» в секции лесопродук-
ции насчитывалось 20 видов услуг: 

- вывозка древесины; 
- заготовка, трелевка древесины; 
- очистка мест рубок; 
- погрузка лесопродукции в ж.-д. транспорт; 
- посадка лесных культур; 
- дополнение лесных культур; 



74 Ðàçâèòèå ëåñíîãî áèçíåñà íà îñíîâå êëàñòåðèçàöèè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2020 

- распиловка круглых лесоматериалов; 
- подготовка почвы;  
- сушка шишек сосны и др. 
Покупателями услуг, наряду с организациями 

концерна «Беллесбумпром» и Минлесхоза, явля-
ются более 825 субъектов хозяйствования раз-
личной формы собственности. В немалой степени 
это способствовало развитию малых и средних 
предприятий, занимающихся услугами лесохо-
зяйственного и лесозаготовительного производ-
ства, в малых городах и регионах страны [4]. 

Несмотря на безусловные достижения, 
дальнейшему развитию отрасли мешают сле-
дующие проблемные моменты: 

- существуют трудности в установлении 
корректных отношений между организациями, 
находящимися в разных секторах, в частности 
лесного хозяйства, окружающей среды, сельских 
районов, сельского хозяйства, энергетики, дере-
вообработки; 

- значительная разница в ценах на древеси-
ну на внутреннем и внешнем рынках не позво-
ляет обеспечить увеличение проведения лесо-
хозяйственных мероприятий, повышение уров-
ня заработной платы и увеличение создания 
«зеленых» рабочих мест в лесном хозяйстве, 
отказаться от бюджетного финансирования и 
построить рыночные формы взаимоотношений; 

- существуют региональные диспропорции 
развития организаций лесного хозяйства и нали-
чие ряда проблемных регионов и населенных 
пунктов (особенно в Витебской, Гомельской, 
Могилевской областях), что связано с демогра-
фическими, природными и другими факторами; 

- наблюдается нестабильная динамика основ-
ных экономических показателей деятельности ор-
ганизаций лесного хозяйства, зависящая в боль-
шей степени от внешнеэкономических факторов; 

- в настоящее время рекреационные и ту-
ристические ресурсы особо охраняемых при-
родных территорий, перспективных для разви-
тия экологического туризма, используются не в 
полной мере; 

- потенциальные возможности по развитию 
малого и среднего бизнеса в лесном секторе, 
который играет значительную роль в развитии 
«зеленой экономики», остались не задействова-
ными в целом в развитии отрасли. 

Инновационное развитие и развитие бизне-
са в данной отрасли имеют стратегическое зна-
чение. В этой связи возникает потребность пе-
рехода к новым современным организацион-
ным формам, которые позволили бы не только 
нарастить производство, но и решить одновре-
менно проблему инклюзивности, включенности 
всех групп населения сельских территорий. 

Для решения данной проблемы необходи-
мо создание организационно-технологической 

платформы, площадки, которая объединяла бы 
представителей государства, бизнеса, науки и 
образования вокруг общего видения тренда 
научно-технического, технологического, орга-
низационного развития лесной отрасли и фор-
мирования общих подходов к развитию и про-
мышленному освоению соответствующих тех-
нологий и организационных форм на данной 
платформе для субъектов всех форм собствен-
ности в регионах. 

Такой относительной новой формой для 
лесной отрасли является кластер. Существуют 
различные определения этого понятия. 

По М. Портеру, который одним из первых 
дал определение кластера в экономике, «кла-
стер представляет собой группу географически 
локализованных взаимосвязанных компаний, 
поставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных услуг, инфраструктуры, 
научно-исследовательских институтов, высших 
учебных заведений и других организаций, вза-
имодополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных ком-
паний и кластера в целом» [5]. 

Как экономическая категория он (кластер) 
представляет собой совокупность организаци-
онно-экономических отношений между хозяй-
ствующими субъектами, складывающихся на 
основе специализации и конкуренции, колла-
борации и сотрудничества с целью повышения 
конкурентоспособности каждого из них и орга-
низации в целом. 

Признаками кластера в рыночной экономике 
являются: многочисленность самостоятельных 
субъектов, географическая близость его участ-
ников, взаимосвязь и взаимодействие между 
различными группами участников, взаимосвязь 
интересов, конкуренция и кооперация, взаимо-
действие между предприятиями разной направ-
ленности и масштаба, поддерживающими ин-
ститутами на основе отношенческого контракта, 
горизонтальная структура управления, государ-
ственно-частное партнерство, высокий уровень 
научно-технического потенциала, конкуренто-
способность [6]. 

Для лесного хозяйства наиболее подходит 
следующее определение: кластер – это неин-
ституционализированная группа субъектов хо-
зяйствования, географически расположенных 
в одном регионе, взаимодействующих на прин-
ципах кооперации и социальной направленно-
сти, в том числе в форме государственно-
частного партнерства. 

Для создания модельного кластера необхо-
димо проведение опроса потенциальных участ-
ников кластера для определения его структуры, 
выявления новых точек роста и, соответствен-
но, уровня инклюзии участников кластера. 



È. Â. Íîâèêîâà, Ä. Ã. Ìàëàøåâè÷ 75 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2020 

Кластер как организационная модель, вклю-
чающая тренинги и обучающие семинары, позво-
лит обучить потенциальных участников кластера 
и получить дополнительные рабочие места в ходе 
выявления возможных форм и направлений вза-
имодействия между предприятиями и организа-
циями для формирования новых точек роста. 

Для успешной кластеризации необходима 
объединительная площадка, организационно-
технологическая платформа, которая позволит 
на базе разработки прототипа модели кластера 
осуществить кластеризацию в других депрес-
сивных и дотационных регионах республики с 
высоким уровнем безработицы. 

В лесном хозяйстве в качестве объекта для 
пилотного проекта был выбран Молодечненский 
лесхоз по следующим причинам: центральное 
расположение на территории Беларуси, наличие 
всех возможных для лесного хозяйства направ-
лений деятельности, среднестатистические тех-
нико-экономические показатели хозяйственной 
деятельности. 

Молодечненский район находится на 4-м мес-
те по уровню безработицы. В районе работает 
37 предприятий основной промышленной группы, 
в отрасли занято более 11 тыс. человек. Из общего 
количества предприятий 4 относятся к государ-
ственной форме собственности, 33 – к частной. 
Доля безработицы в данном регионе выше сред-
нестатистической по республике и составляет 
0,2%. Особенно безработица распространена 
в лесных и сельских регионах данного района. 

Главная задача – обеспечить условия для пе-
рехода к новой организационной модели функ-
ционирования лесхозов – кластеру, обеспечива-
ющему создание новых рабочих мест, и на базе 
обучения потенциальных участников кластера – 
новых предпринимательских структур. Ожидае-
мый результат – снижение безработицы и созда-
ние условий для появления новой организацион-
ной формы – кластера на базе Молодечненского 
лесхоза как типовой для последующего мульти-
плицирования ее в других лесных регионах. 

Молодечненский лесхоз как достаточно 
успешная организация мог бы выступить ядром 
формируемого кластера. А за счет увеличения 
производства (рубки) в следующем году и бли-
жайшей перспективе будет нуждаться в нара-
щивании профильных и непрофильных услуг 
вокруг своего основного производства. Соот-
ветственно, он нуждается в появлении лиц, ко-
торые были бы в состоянии предоставлять 
частные услуги производственного (профиль-
ного) и непрофильного направления. Для этого 
необходимо выявить потенциальных участни-
ков кластера и организовать на базе лесхоза с 
участием партнеров обучающие тренинги и се-
минары. 

Обучающие тренинги и семинары позволят 
подготовить участников для вхождения в кла-
стерную организацию. Далее обученные участ-
ники будут в состоянии открыть и вести свой 
бизнес как в рамках кластера, так и за его пре-
делами Создание рабочих мест позволит 
уменьшить безработицу. 

Создание модели предполагает выделение 
комплекса услуг, которые смогут выполнять 
женщины (сбор дикоросов, организация ИП или 
ООО по питанию, бытовому обслуживанию 
и т. п.), вовлечение в профильное производство 
(ИП или ООО по организации рубок и утилиза-
ции отходов и др.) не только мужчин работоспо-
собного возраста, но и мужчин-пенсионеров, 
женщин всех возрастов. С этой точки зрения 
данная инициатива позволяет соблюсти принцип 
гендерного равенства, вовлеченность в реализа-
цию инициативы людей с инвалидностью и дру-
гих уязвимых групп населения. 

Реализация инициативы по созданию прото-
типа модели кластера позволит создать условия 
для функционирования в регионе новой эффек-
тивной модели кластера на базе лесхоза с реше-
нием проблем включения в структуру кластера 
всех групп населения региона (сборщики дико-
росов, безработные, хозяева агроусадеб, турфир-
мы, индивидуальные предприниматели и т. п.). 

Реализация данной инициативы позволит 
сформировать концепцию организационно-
технологической платформы, на которой дан-
ная модель кластера с инклюзией всех групп 
населения должна стать образцом для других 
лесных регионов. Инновационность данного 
проекта заключается в том, что впервые в лес-
ной отрасли будет создан прототип модели 
кластера, который может быть распространен 
на большинство из 98 лесхозов республики, 
имеющих повышенную лесистость. 

Создание рабочих мест и производства 
в лесном регионе позволяет обеспечивать эко-
номический рост в регионе с инклюзивностью 
всех заинтересованных слоев населения без 
создания вредных и нетипичных для данного 
региона производств, не нанося экологического 
ущерба. Более того, можно достичь эффектив-
ного производства и использования древеси-
ны, применения экономически и экологически 
эффективных технологий утилизации древесных 
отходов, образующихся в процессе лесосечных 
работ, лесопиления и деревообработки, а также 
создания условий для производства органиче-
ской продукции (побочное пользование), разви-
тия охотничьего и экологического туризма. 

Заключение. Наличие концептуального 
содержания организационно-технологической 
платформы позволит адаптировать ее к форми-
руемой стратегии развития лесного хозяйства 
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на перспективу до 2030 г. с учетом инклюзив-
ности всех слоев населения на лесных терри-
ториях других регионов. 

Создание подобной модели позволит в 
перспективе расширить взаимодействие с дру-
гими кластерами подобного типа на единой 
организационно-технологической платформе, 
также даст возможность специализировать 

развитие данного региона в интересах целей 
устойчивого развития (цель 8. Достойная ра-
бота и экономический рост, цель 10. Умень-
шение неравенства между людьми и цель 
11. Устойчивые города и населенные пункты ) 
и формировать перспективу с переходом к та-
кой модели развития в рамках других регионов 
республики. 
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ПРИОРИТЕТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЛЕСНОГО СЕКТОРА БЕЛАРУСИ 

Для экономики лесного сектора Беларуси, ставшей на путь институциональных преобразо-
ваний, ключевым вопросом является распределение прав собственности на лесной капитал в его 
стоимостной форме. Лесная рента, которая по своему содержанию и характеру многослойна, 
играет особую роль в содержании императивов экологической выживаемости человечества 
и механизмах реализации инновационного развития общества. В определенной мере лесная 
рента, подчиненная институциям экологической культуры и эффективно управляемой социо-
природной эволюции, может внести весомый вклад в смягчение последствий изменения кли-
мата путем решения проблем: благоприятствования ускоренному замещению невозобновляе-
мых ресурсов возобновляемыми, позиционированию ассимиляционного потенциала лесов как 
составляющей эколого-безопасного экономического пространства, сохранению биоразнообра-
зия и др. 

В данной работе предпринимается попытка показать своеобразие институционального разви-
тия лесного сектора Беларуси под влиянием потребностей подключения к новым видам знаний 
эколого-экономического развития, представлений об экономике совместного использования ре-
сурсов, включая услуги экосистем и вклады природы в развитие хозяйственных систем. 

Целью данной работы является исследование приоритетов экономического развития лесного 
сектора Беларуси с позиций институционального подхода в формате рентных отношений, испы-
тывающих на себе усиление роли социальных институций, неизбежно приводящих к осознанию 
социальной ответственности бизнеса, механизмов чистого (безотходного, эколого-безопасного), 
биоэкономического развития. 

Методологической основой работы явились труды отечественных и зарубежных ученых, а 
также проведенные полевые исследования экономических агентов лесного сектора Беларуси. 
Предмет исследования – экономические отношения применительно к лесному сектору Беларуси 
с точки зрения утверждения ренты как стоимости в локальном экономическом пространстве для 
обеспечения политики модернизации, ее приоритетов в аспекте совершенствования регулирую-
щих функций государства, т. е. с учетом инновационно-социальных факторов. 

Ключевые слова: лесной сектор, «зеленые» рынки, принципы использования лесных ресур-
сов, институции, лесная рента, правовая форма, функция накопления природного капитала, инно-
вационное развитие, приоритеты модернизации, планетарная выживаемость. 

T. V. Kashtelyan 
Belarusian State Technological University 

PRIORITIES FOR INSTITUTIONAL MODERNIZATION 
OF THE BELARUSIAN FOREST SECTOR 

For the economy of the forest sector of Belarus, which has embarked on the path of institutional 
transformation, the key issue is the distribution of property rights of forest capital in its value form. Forest 
rent, which is multilayered in its content and nature, plays a special role in the content of the imperatives 
of the ecological survival of humanity and the mechanisms for the implementing of the innovation de-
velopment of society. To a certain extent, forest rents, subordinated to the institutions of ecological cul-
ture and effectively managed socio-natural evolution, can make a significant contribution to climate 
change mitigation by solving problems: promoting the accelerated replacement of nonrenewable re-
sources with renewable ones, positioning the assimilation potential of forests as a component of an eco-
logically safe economic space, conserve biodiversity, etc. 

In this work, an attempt is made to show the originality of the institutional development of the forest 
sector in Belarus under the influence of the need to connect to new types of knowledge of ecological and 
economic development, ideas about the economy of sharing resources, including ecosystem services and 
the contributions of nature to the development of economic systems. 

The aim of this work is to study the model of economic development of the forestry sector in Belarus 
from the standpoint of the institutional approach in the format of rent relations, experiencing the strength-
ening of the role of social institutions, which inevitably lead to an awareness of the social 



78 Ïðèîðèòåòû èíñòèòóöèîíàëüíîé ìîäåðíèçàöèè ëåñíîãî ñåêòîðà Áåëàðóñè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2020 

responsibility of business, mechanisms of clean (waste-free, eco-safe), bioeconomic development, iden-
tification of modernization priorities. 

The methodological basis of the work was the works of domestic and foreign scientists, as well as 
field studies of economic agents of the forest sector in Belarus. The subject of the research is economic 
relations in relation to the forest sector of Belarus from the point of view of establishing rent as a value 
in the local economic space to ensure the policy of modernization, its priorities in terms of improving the 
regulatory functions of the state, that is, taking into account social factors. 

Key words: forest sector, “green” markets, principles of forest resources use, institutions, forest rent, 
legal form, function of accumulation nature capital, innovative development, modernization priorities, 
planetary survival. 

Введение. Современное общество претерпе-
вает серьезные изменения, связанные с усугуб-
лением экологических проблем, возникнове-
нием барьеров глобальной динамики, определя-
емой по биогеохимическим циклам, изменениям 
земельной системы, использованию пресной 
воды и др. Леса играют в этих процессах важ-
ную роль. Сегодня интенсивно распространя-
ются знания и навыки о «зеленой» экономике, 
об экологизации хозяйственных систем, о внед-
рении стандартов и механизмов чистого разви-
тия. При этом важно учитывать, что все виды 
экономической деятельности лесного сектора 
Беларуси должны эффективно наращивать по-
тенциал инновационного роста и развития. 

Финансовая сторона происходящих процес-
сов взаимодействия экологических институтов и 
экономического развития, направленного на по-
вышение уровня устойчивости предпринима-
тельских систем, сопряжена с понятием ренты, 
рассматриваемой обычно с точки зрения право-
вых и нормативных основ осуществления хозяй-
ственных практик и преимущественно инфра-
структурного обустройства страны. Формирова-
ние спроса на экологические услуги является 
одним из важнейших элементов функционирова-
ния «зеленых» рынков. Между тем «зеленые 
рынки» предполагают трансформированное 
предпринимательство, которое подвержено из-
менениям соотношений цен (по Д. Норту) и ин-
ституциональным иерархиям (по О. Уильям-
сону), технологиям осуществления предприни-
мательских практик и др. Вокруг систем 
возникновения «зеленых рынков» и экологиче-
ских приоритетов все больше появляется различ-
ных институциональных измерений, связанных 
как с механизмами доступа к природным ресур-
сам, так и с особенностями отраслевого экологи-
ческого управления. Приоритеты институцио-
нальной модернизации лесного сектора можно 
рассматривать как инструменты формирования 
и развития рыночных обменов. Влияние инсти-
туциональных факторов экологического регу-
лирования, требующих обновления в рамках 
интеграционных международных процессов, 
также следует анализировать. Возникновение и 

функционирование «зеленых» рынков, имею-
щих особые черты, в отличие от традиционных, 
предъявляет к лесному сектору требования уси-
ленной заинтересованности в определенных ин-
ституциональных механизмах, использующих 
ресурсы для преобразования сложившихся эко-
номических отношений, и инновационного по-
ворота. 

Основная часть. Ресурсная рента объеди-
няет сферы сделок по поводу передачи соб-
ственности на природные ресурсы из «рук 
в руки», позиционирование собственников как 
владельцев, так и тех экономических агентов, 
которые имеют права на присвоение ренты, ши-
рокой «гаммы» взаимодействий «принципала-
агента» в контексте формирования стоимости 
улучшений природной среды. Укажем также и 
на такой момент экономической реальности, ко-
торый заключается в том, что ресурсная рента 
может рассеиваться как в рыночном, так и неры-
ночном секторах. При этом существуют соци-
альные издержки рассеяния, связанные с несо-
блюдением принципов системности социально-
экономической политики, включая региональ-
ную. Неидентифицируемость и неопределен-
ность рентных отношений, постоянно усилива-
ющаяся конкуренция в среде «захвата» природ-
ных благ и так называемая «окольность» 
производства лесных благ, которую можно 
назвать результативной и связанной преимуще-
ственно с проектами и инициативами работни-
ков лесного сектора, существенно влияют на 
распределение предпринимательских ресурсов. 
Выражаясь словами В. Баумоля, эти факторы 
видоизменяют «предпринимательский дух». 

Экономические принципы экономного и ра-
ционального использования лесных ресурсов 
могут принимать различные формы. Первая из 
них находится в сфере наделения экономиче-
скими активами природопользователей. Вто-
рая – в системе отчуждения материальных благ, 
третья – в пользовании общественными и так 
называемыми клубными благами. Отметим, что 
рассмотрение неопределенностей и рисков, свя-
занных с благами совместного использования, 
затрагивает широкий перечень социальных 
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групп, активно экспонирующих систему плане-
тарных границ хозяйствования на национальном 
и местном уровнях. Системная экономическая по-
литика в сфере лесной биоэкономики способна 
привести к экологизации развития, в котором из-
начально должны быть задействованы стратегии 
биокластеров, способных мобилизовывать уси-
лия различных групп для успешного развития и 
процветания граждан. Среди них и представители 
министерств, и неправительственных организа-
ций, и сектор экономических субъектов, форми-
рующих систему социально-экономических отно-
шений по воспроизводству лесных ресурсов, со-
хранению биоразнообразия, и др. Все они, так или 
иначе, являются вовлеченными в экономический 
процесс, ключевым моментом развития которого 
является система взаимоотношений природы и 
общества, в которой фигурируют рентные отно-
шения (лесная рента, в частности). 

Природный (лесной) капитал – это ведущая 
составляющая рентных отношений, влияющая 
на мотивы и способности экономических аген-
тов в отношении мобилизации ресурсов для 
осуществления задуманных целей (достижения 
результатов) и реализации инноваций. Отме-
тим, что белорусский лесной сектор обладает 
высоким уровнем включенности в систему 
рентных отношений и распределения ресурсов 
(рассеяния ренты). Как свидетельствует стати-
стика Всемирного банка, доля лесной ренты в 
ВВП Беларуси остается на протяжении послед-
него десятилетия стабильной, не превышаю-
щей 1% [1]. Социально-экологические затраты 
лесного сектора в отечественной экономике 
выступают отчасти монетизированным элемен-
том издержек по обеспечению вклада природы 
в развитие общества. Что же касается потреб-
ностей в финансовых ресурсах для их покры-
тия, то приходится признать так называемые 
барьеры для обеспечения интенсивного финан-
сового развития и встраивания экономики лес-
ного сектора, отрасли лесного хозяйства в част-
ности, в хозяйственную систему страны (адап-
тации) в качестве многоуровневого явления 
рыночных экономических отношений, связан-
ных с крупномасштабными социальными, эко-
логическими и инновационными изменениями, 
совместным использованием ресурсов, эффек-
тивными стратегиями предпринимательства. 
Приоритеты институциональной модерниза-
ции обязаны затрагивать вопросы фиксации от-
ветственности за безопасное рабочее простран-
ство национальной экономики, активизацию 
«кластероподобных» образований, способных 
согласовывать цели и интересы хозяйствую-
щих субъектов лесного сектора с другими сфе-
рами и «работы» государственной собственно-
сти на общее благо. 

Растущая важность экономики лесного сек-
тора Беларуси выражается в постоянном увели-
чении объемов лесопользования. Так, на рубках 
главного пользования заготавливается до 
8 млн м3 ликвидной древесины. При среднем за-
пасе эксплуатационного фонда 267 м3 на 1 га 
и с учетом того, что 15% ликвидной древесины 
заготавливается в порядке проведения не-
сплошных рубок главного пользования, пло-
щадь участков лесного фонда, вовлекаемых 
в рубку главного пользования, ежегодно со-
ставляет не менее 35 тыс. га. Однако финансо-
вые результаты деятельности субъектов, осу-
ществляющих переработку древесного сырья, 
достаточно скромны, в 2017–2019 гг. ежегод-
ная прибыль экономических агентов не превы-
шала 150–200 млн долл. США [2]. 

Можно полагать, что процессы институцио-
нализации экономического поведения и позитив-
ного «предпринимательского духа», обеспечива-
ющие лидерские позиции, конкурентоспособ-
ность, экологическую безопасность отраслей 
лесного сектора, пока не приобретены (в аспекте 
особых преимуществ хозяйствования). Отрасли 
должны ориентироваться на модели развития, 
нацеленные на высокие доходы, низкие затраты 
ресурсов и отходы (экономику замкнутого 
цикла), значимый ассимиляционный углеродо-
депонирующий потенциал, сохранение биораз-
нообразия и др. Чтобы осуществить модерниза-
ционный поворот к инновациям, основанным на 
экологических приоритетах и воздействиях в от-
ношении изменения климата, важно обратить 
внимание на проектную форму управления лес-
ными ресурсами. Ее перспективу можно рас-
сматривать с позиций замены невозобновляе-
мых ресурсов возобновляемыми. М. Атнашев, 
описывая ситуацию на рынке нефти, отметил, 
что «нефть будет превращаться в обычный то-
вар, продолжат укрепляться альтернативные 
энергетические решения, значение картелей и 
специальных соглашений будет падать, нефтя-
ная рента – снижаться, а фактор технологиче-
ской̆ конкурентоспособности – расти» [3]. При-
веденный анализ доказывает, что развитие стран 
будет определяться совокупностью экономиче-
ских ресурсов, которые представляются вкупе с 
характеристиками возобновляемости и неисто-
щимости пользования. 

Если обратиться к лесной ренте с точки зрения 
конкуренции и механизма управления лесными ре-
сурсами посредством прямых и непрямых ценно-
стей, то можно увидеть, что государство на отдель-
ной территории может конкурировать благодаря 
менеджменту и организаторским способностям ра-
ботников отрасли лесного хозяйства. В сложив-
шихся условиях Беларуси, если ставить во главу 
конкурентоспособность и инновационные цели 
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лесного сектора, следует отметить, что в содер-
жательную часть отношений лесоуправления и 
лесопользования рентные понятия включены 
упрощенно. Они не обладают набором стимули-
рующих функций с точки зрения подкрепления 
и коррекции поведения экономических агентов 
в направлении интенсификации повышения бла-
госостояния нации (на основе массовой пред-
принимательской и инновационной активно-
сти). Речь идет лишь о налоговой нагрузке, 
а не о рентных отношениях как основах эконо-
мики совместного потребления ресурсов. Ори-
ентация лесного сектора на экологическую 
устойчивость «подрывается» так называемым 
контекстным влиянием механизмов причинно-
следственных связей между природой и ее вкла-
дами в развитие общества. Если нефтяная рента 
под воздействием рыночных процессов и учета 
непрямых ценностей (отрицательных экстерна-
лий) будет снижаться [3] до относительно не-
больших долей в ВВП, то лесная рента под воз-
действием механизмов управления в конкурент-
ной среде, в условиях ограниченности и сложной 
возобновляемости ресурсов, должна набирать 
«высоту» и значимость, положительно влияя на 
экономику лесного сектора и экологическую по-
литику. 

В задачи Беларуси (страны с открытой и ма-
лой экономикой) входит поиск ресурсов для эко-
номического выживания населения и последую-
щего повышения уровня материального воспро-
изводства в условиях нарастающих вызовов 
социальной адаптации и инновационного низко-
углеродного вектора развития. Реализованные в 
2005–2015 гг. программы модернизационных 
преобразований экономики лесной промышлен-
ности Беларуси (концерна «Беллесбумпром») 
осуществлялись без опоры на конечное потреб-
ление продукции и процессы «преобразования 
воспроизводства продуктов <…> в воспроиз-
водство ресурсов производства» [4]. Ряд иссле-
дований, проведенных в рамках программ под-
держки зарубежными партнерами по линии 
ФЛЕГ, позволил сделать упор на оценку ресур-
сов по принципу расширения «кадастровой» 
модели и стоимостного измерения полезностей 
лесов. Однако систематического и эффективного 
подхода к осуществлению успешного предпри-
нимательства и повышению социально-экологи-
ческих ценностей лесных экосистем как еди-
ного целого в рамках государства разработано 
не было. 

Ранее произошло выделение проблемы раз-
деления функций лесного хозяйства и лесной 
промышленности как средства для дальнейшего 
успешного функционирования лесного сектора 
в целом. Последнее мероприятие предполагало 
обособление институциональных единиц по 

природоохранной (финансируемой из бюд-
жета) и коммерциализированной сферам труда 
работников. Единственно верным путем повы-
шения эффективности лесного хозяйства пред-
ставлялось отсутствие синтеза экологических 
институтов с промышленной заготовкой сырья 
и реализаций технологических возможностей 
переработки. Однако предложения, суть кото-
рых в изменении формальных статусов подраз-
делений государственных лесохозяйственных 
учреждений, не получили до сих пор соответ-
ствующей поддержки. Причиной этому послу-
жило сформированное годами достаточно ло-
яльное отношение руководителей лесхозов к 
коммерциализированному управлению лесами, 
в основе которого заложен рентный механизм. 
Данный момент в институциональной органи-
зации лесопользования трудно переоценить, он 
крайне значим, однако в современных условиях 
хозяйствования его должна опережать поста-
новка инновационных целей в плоскости все-
стороннего экономического развития, завися-
щего от финансов, наличия предприниматель-
ских мотивов, возможностей их реализации, 
знаний, государственной поддержки устойчи-
вых цепочек добавленной стоимости, прави-
тельственных преференций и др. 

Объективный анализ рентных отношений – 
это ключевой вопрос формирования «правил 
игры» с государственными финансами, которые 
способны помогать развитию процессов произ-
водства и потребления продукции (работ, услуг) 
в пространстве и во времени. Они непосред-
ственно связаны с оценкой потенциала страны в 
отношении факторов наличия и использования 
природных ресурсов, в целом конкурентоспо-
собности страны. 

Рента в рамках концепций изменяющихся 
экономических систем была проанализирована 
и через институты рыночного функционирова-
ния агентов, и через систему регулирования эко-
номических отношений. Лесная рента как разно-
видность ренты возобновляемых (хотя и доста-
точно трудно) ресурсов не охватывает пока что 
все области значимых паттернов долгосрочного 
экономического поведения в контексте устойчи-
вости развития. Дифференцированный и много-
факторный экономический анализ рентных от-
ношений практически не затрагивает того кон-
курентного положения нашей страны, которое 
связано с улучшением функционирования эко-
логических институтов, в частности с огромным 
положительным влиянием лесных экосистем на 
жизнь общества. 

Методологическая сложность рентных от-
ношений лесного сектора и применения на 
практике их как специфических средств реше-
ния экологических проблем лесопользования 



Ò. Â. Êàøòåëÿí 81 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2020 

и лесоуправления связана с постоянным 
поиском непрямых (теневых, неявных, 
имплицитных) подходов к отображению лес-
ных выгод и зависимости, а также с институ-
ционализацией государственных платежных 
и финансовых схем, которые могут быть ис-
пользованы для заключения контрактов с ле-
совладельцами (лесопользователями) в целях 
изменения и улучшения их практики управле-
ния ресурсами. Следует осознавать и то, что 
государственная собственность на лесные 
угодья есть некая специфическая правовая 
форма, которая обозначает усиленную санк-
ционирующую и контролирующую деятель-
ность в сфере эколого-экономических отно-
шений. Для создания сильного социально-
экологического предпринимательства необ-
ходимы мощные источники государственных 
расходов для поддержания участков земель 
в устойчиво управляемом состоянии. Но гос-
ударственное инвестирование в экологиче-
ские активы достаточно ограниченно. Если 
его (финансирование) рассматривать сквозь 
призму только обменов налогов на государ-
ственные услуги, то возникает вопрос о под-
держании социальных норм, которые в усло-
виях рыночных рисков и кризисов неодно-
значно влияют на развитие социального, 
экологического предпринимательства. 

Институциональные преобразования по-
следних двух десятилетий можно условно 
связать с двумя измерениями активности – 
производственной и эколого-ориентирован-
ной. В 2003–2016 гг. (на первом этапе) были 
решены вопросы: 1) перехода к производству 
в рамках замкнутого лесозаготовительного 
цикла в государственных лесохозяйственных 
учреждениях с целью получения продуктовой 
специализации; 2) развития экологических ин-
ституций через системы усовершенствования 
стандартов, позволяющих идентифицировать 
социально-экологическую значимость лесных 
массивов, осуществлять лесопользование с уче-
том эколого-ориентированных технологий. На 
втором этапе институциональных преобразова-
ний с 2011–2019 гг. реализуемые долгосрочные 
программы социально-экономического развития 
перерабатывающих производств лесного сектора 
Беларуси оказались сопряженными с препятстви-
ями: разобщенными объектами «наука – иннова-
ционный проект», «инновационный проект – фи-
нансовая система» [5] и др. 

В современных условиях институциональ-
ные преобразования должны продолжаться в ас-
пекте повышения эффективности финансового 
развития, предпринимательской и инновацион-
ной активности всех субъектов лесного сектора. 
Сложность их согласованной практической 

реализации заключается в гибридном, много-
уровневом и межсекторном характере процесса 
принятия решений и коллективного подхода, 
что предполагает разные уровни агрегирования 
экономических интересов, различных совокуп-
ностей природно-производственных, эконо-
мико-организационных и социально-психологи-
ческих паттернов и факторов. В решении дан-
ных проблем не обойтись без внимания к 
источникам финансирования, что предполагает 
взаимосвязи национального, региональных и 
местных уровней управления с отраслевыми си-
стемами менеджмента. 

В экономике Беларуси назрела необходи-
мость страховой ориентации управления стои-
мостью ренты для достижения требуемых пара-
метров экономической отдачи и устойчивости 
состояния лесных экосистем. Доказательством 
этому служат результаты исследований, отобра-
жающих высокую социально-экологическую и 
экономическую значимость характеристик ле-
сов и их биоразнообразия для благосостояния 
населения с выходом на дистрибутивные прак-
тики платежей и достижения устойчивости [6] 
по широкому кругу «клубных» и общественных 
благ, а также в интегрированное взаимодействие 
последних с глобальной окружающей средой. 

Преобразования в сфере экономических от-
ношений сопровождаются проблемами достиже-
ния институциональной устойчивости [6], когда 
разрозненность интересов «гибридной» струк-
туры остается вне социально-политического про-
цесса экономических усовершенствований, что 
приводит к росту социальных издержек. Про-
блема заключается в сложности и эффективно-
сти формирования источников развития. Чтобы 
отразить финансовую базу для разграничения 
видов коммерческого и социально-экологиче-
ского предпринимательства, следует использо-
вать разнообразное институциональное изме-
рение, не забывая о методологии экономики ре-
сурсов совместного пользования. Требуется 
поиск путей повышения эффективности от-
дельных видов экономической деятельности 
лесного сектора в их взаимосвязи с передовыми 
концепциями институциональной экономиче-
ской теории, что позволит распознать не только 
общность методик экономического (налого-
вого, в частности) регулирования, связанных с 
выявлением процессов образования добавлен-
ной стоимости, но и конкретные, сопряженные 
со стоимостными критериями «коммуникатив-
ные площадки» для согласования различных 
интересов потребителей лесных выгод и зави-
симости. 

Изучение институциональной организации 
национального лесного воспроизводства позво-
лило нам выявить относительную «жесткость» 
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и «неповоротливость» экологических инсти-
туций в системе поведенческих финансов Бе-
ларуси. Существенный минус заключается в 
том, что экологические стандарты упираются 
в «давление» руководителей на подчиненных 
различных рангов. Главный вопрос состоит в 
наличии собственных ресурсов для осуществ-
ления простого и расширенного воспроизвод-
ства. Отсутствие должного внимания к стои-
мостным пропорциям, когда риски государ-
ства в сфере экологии в рамках политических 
циклов (5 лет) необозримы, увлеченность су-
ществующим контрактом по покрытию лесо-
хозяйственных затрат из средств государ-
ственного бюджета, боязнь руководителей 
рискнуть (в сфере инноваций) и другие при-
чины негативно сказываются как на перспек-
тивах социально-экономического развития 
территорий лесных земель, так и на желаемой 
системе гармонизации отношений белорус-
ского общества к природным богатствам. По-
нятия «экосистемных услуг» (в отношении ко-
торых есть реально достигнутые успехи) не 
получили так называемого управленческого 
«прорыва» в контексте понятий социальных 
ценностей, в то время как их роль в последнее 
время существенно возрастает. При рассмот-
рении общего экономического эффекта от си-
стемы «заготовка – переработка» именно 
плата за древесину на корню (лесная рента 
по главному продукту) и другие виды сборов 
(за подсочку деревьев, например) служат ис-
точником тех финансовых средств, которые 
должны удовлетворять требованиям осуществ-
ления устойчивого управления лесами на ос-
нове самоокупаемости и самофинансирова-
ния. Такая система функционирования лесной 
ренты не задействует механизмов обратных 
связей экономического развития и девелопер-
ские функции агентов. 

Противоречивое движение не исключающих 
друг друга указанных подходов к позициониро-
ванию лесной ренты и ориентиров воспроиз-
водственных процессов [7] следует дополнить 
комплексной моделью инновационного разви-
тия, в которой лесозаготовительный и перера-
батывающий процессы должны быть рассмот-
рены не просто как источник «изъятия» ценно-
стей из лесного пространства, а как создания 
стоимости в широком контексте вклада лесов в 
экономическое развитие страны и ее конкурен-
тоспособность. 

Выводы. Лесная рента – это институциона-
лизированная стоимость, детерминированная 
эко-, лесо-, производственно-промышленным 
пространством. Приоритеты институциональ-
ной модернизации лесного сектора должны 
предполагать согласованность интересов всех 
участников социально-экономического разви-
тия страны и трансграничных государств, с од-
ной стороны, реализации лучших практик 
управления лесными ресурсами и рисками – с 
другой (экологической устойчивости и т. д.).  

Лесная рента Беларуси подлежит институцио-
нальному усилению как с точки зрения измене-
ния активных (предпринимательских, техноло-
гических, организационных, экономических, 
инновационных) условий производства, так и в 
контексте влияния внешней функционирующей 
управленческой информации «пассивного» 
профиля, включающего планетарные пределы 
развития (экологическую политику) и соб-
ственность. Требуется обоснование экономиче-
ски грамотных и экологически эффективных 
управленческих решений для предстоящего 
многовариантного будущего на основе домини-
рующего значения «клубных» ценностей лес-
ного хозяйства, представляющих основу для 
воспроизводства общественных благ и отноше-
ний «зеленой» экономики. 
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Белорусский государственный университет 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлен сравнительный анализ методик оценки уровня логистического раз-
вития страны в системе международных логистических рейтингов, а также существующих 
методик и агрегированных групп показателей, используемых для оценки транспортно-логи-
стического развития региона. Полученные результаты заключаются в авторской трактовке до-
стоинств и недостатков каждой из обозначенных методик, сформулированной на основе ре-
зультатов исследований ряда ученых и специалистов в сочетании с собственным видением 
проблемной области. Практическое применение полученных результатов позволяет объек-
тивно оценивать достоинства и недостатки каждого показателя на этапе спецификации мо-
дели при использовании экономико-математического моделирования транспортно-логисти-
ческих систем. 

Ключевые слова: транспортно-логистическая система, эффективность логистической си-
стемы, индекс эффективности логистики, индекс глобальной интеграции, региональная логисти-
ческая система. 

Ye. M. Karpenko, V. M. Karpenko 
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CRITERIA FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING 
REGIONAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEM 

The article presents a comparative analysis of methods for assessing the level of the country's 
logistics development in the system of international logistics ratings, as well as existing methods and 
aggregated groups of indicators used to assess the transport and logistics development of the region. 
The results obtained consist in the author's interpretation of the advantages and disadvantages of each 
of the indicated methods, formulated on the basis of the research results of a number of scientists and 
specialists in combination with their own vision of the problem area. The practical application of the 
results obtained allows one to objectively assess the advantages and disadvantages of each indicator at 
the stage of model specification when using economic and mathematical modeling of transport and 
logistics systems. 

Key words: transport and logistics system, logistics system efficiency, logistics efficiency index, 
global integration index, regional logistics system. 

Введение. Транспортный комплекс Респуб-
лики Беларусь занимает исключительно важ-
ное место в жизнеобеспечении ее многоотрас-
левой экономики и реализации социальной по-
литики государства. Устойчивое и эффективное 
его функционирование является необходимым 
условием стабилизации, подъема и структур-
ной перестройки всей экономики республики, 
обеспечения национальной безопасности, улуч-
шения условий и повышения уровня жизни 
населения. 

Современная транспортно-логистическая 
система Республики Беларусь находится в ста-
дии активного формирования, ей присущи объек-
тивные недостатки, оперативность и ком-
плексность устранения которых предопреде-
лит эффективность ее будущего функциони-
рования. 

Основная часть. Методики оценки эффек-
тивности транспортно-логистической системы 
государства базируются на вычислении сводных 
индексов на основе комплекса показателей 
(субиндексов) с последующим формированием 
межгосударственных рейтингов. В настоящее 
время наиболее распространены три методики: 

− оценки развития логистики на основе рас-
чета индекса эффективности логистики (LPI – 
Logistics Performance Index); 

− оценки развития рынка логистики в стра-
нах с развивающейся экономикой (EMLI – 
Emerging Market Logistics Index); 

− расчета индекса глобальной интеграции 
DHL (GCI – Global Connectedness Index) [1–7]. 

Результаты сравнительного анализа методик 
оценки эффективности транспортно-логистиче-
ской системы государства сведем в табл. 1. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ методик оценки эффективности транспортно-логистической системы 

Методика оценки развития 
логистики на основе расчета 
индекса эффективности 

логистики (LPI) 

Методика оценки развития 
рынка логистики в странах 

с развивающейся 
экономикой (EMLI) 

Методика расчета индекса 
глобальной интеграции (DHL) 

Разработчик 
Всемирный банк совместно с фин-
ской школой экономики г. Турку 

Исследовательский институт 
«Transport Intelligence» (Вели-
кобритания) 

Специалист в области стратегии 
международного бизнеса и эконо-
мики – Pankaj Ghemawat – по за-
казу Компании DHL  

Ключевой показатель эффективности 
Индекс эффективности логистики 
(LPI) 

Индекс развития рынка логи-
стики в странах с развиваю-
щейся экономикой (EMLI) 

Индекс глобальной интеграции 
DHL (GCI) 

Сущность методики 
Индекс LPI рассчитывается для 
155 стран раз в четыре года на основе 
опросов международных, националь-
ных или региональных логистиче-
ских и складских операторов, транс-
портно-экспедиторских компаний. 
Опрос состоит из двух частей: опре-
деляется международный индекс 
LPI (по пятибалльной шкале респон-
денты оценивают критерии, отража-
ющие эффективность логистической 
системы в отношении 8 стран, с ко-
торыми работает логистическая ком-
пания) и внутренний (по пятибалль-
ной шкале респонденты оценивают 
логистическую систему страны, в 
которой работают). На их основе 
рассчитывается интегральный пока-
затель индекса LPI и место среди 
стран мира, участвующих в рейтинге 

Индекс EMLI отражает степень 
привлекательности логистиче-
ского рынка государства для 
иностранных инвестиций. 
Общий показатель индекса рас-
считывается ежегодно на основе 
трех промежуточных показате-
лей (субиндексов): размер и ди-
намика развития рынка, рыноч-
ная совместимость, развитие 
транспортных коммуникаций. 
Республика Беларусь не включена 
в перечень стран, по которым рас-
считывается индекс EMLI. 
Общий индекс EMLI рассчиты-
вается на основе трех субиндек-
сов в следующей пропорции: 
размер и динамика развития 
рынка – 50% общего индекса, 
рыночная совместимость – 
25%, развитие транспортных 
коммуникаций – 25% 

Расчету индекса предшествует от-
чет, содержащий всесторонний ана-
лиз глобализации в мире и включа-
ющий данные по 140 странам. 
С помощью индекса GCI определя-
ется рейтинг стран на основе сте-
пени их интегрированности в миро-
вую экономику, а также исследуется 
зависимость между развитостью 
международных торгово-экономи-
ческих связей страны и уровнем 
жизни. 
В отличие от существующих ин-
дексов, с помощью индекса DHL 
анализируется не только глубина 
межгосударственных взаимосвя-
зей (Depth), но и их географиче-
ский охват (Breadth) 

Критерии оценки эффективности логистической системы  
государства 

1) Эффективность таможенного и по-
граничного оформления (customs); 
2) качество торговой и транспортной 
инфраструктуры (infrastructure); 3) про-
стота организации международных пе-
ревозок по конкурентоспособным це-
нам (international shipments); 4) каче-
ство и компетентность логистических 
услуг (logistics quality and competence); 
5) отслеживание прохождения грузов 
(tracking & tracing); 6) своевременность 
поставок грузов (timeliness) 

1) Размер и динамика развития 
рынка (market size & growth);
2) рыночная совместимость (mar-
ket compatibility); 3) развитие 
транспортных коммуникаций (con-
necte dness) 

1) Субиндекс «Международные 
потоки товаров» (Trade Pillar);
2) субиндекс «капитал» (Capital 
Pillar); 3) субиндекс «информация» 
(Information Pillar); 4) субиндекс 
«человеческие ресурсы» (People 
Pillar) 

Слабые стороны методики 
1. Исследование основывается на результатах опросов преимуще-
ственно международных логистических компаний, при этом не прово-
дится опрос потребителей логистических услуг.  
2. Не учитываются и особенности отдельных стран. 

1. Методика охватывает не все 
«векторы» взаимодействия инте-
грирующихся сторон. 
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Окончание табл. 1 

3. Во многих странах нет национальной статистики по логистике, 
поэтому достоверно оценить их качество не представляется воз-
можным. 
4. Поскольку логистика многомерна, высокая оценка не обязательно 
означает равномерно высокие показатели эффективности ее развития 
по всей стране 

2. Проблема субъективизма дан-
ных вследствие применения в ме-
тодике экспертных мнений 

Сильные стороны методики 

1. Оценка на основе индекса LPI да-
ется через видение мирового част-
ного сектора на то, как страны взаи-
мосвязаны между собой торговыми 
операциями. 
2. Индекс LPI позволяет опреде-
лить страны с опережающим и от-
стающим развитием логистики. 
3. Данная оценка изначально 
не разрабатывалась как альтерна-
тива всестороннему исследованию 
логистической системы государ-
ства, но является дополняющим 
по отношению к нему фактором, 
обеспечивающим комплексность ис-
следования 

1. Дается комплексная оценка 
инвестиционной привлекатель-
ности страны. 
2. Участие страны в рейтинге 
содействует проявлению к ней 
интереса со стороны потенци-
альных инвесторов 

1. Проводится всесторонний ана-
лиз процессов глобализации в 
мире, структуризация данных. 
2. Поскольку анализируется не 
только глубина межгосударствен-
ных взаимосвязей, но и их геогра-
фический охват, с одной стороны, 
выделяются страны, тесно сотруд-
ничающие с большим количеством 
других государств, а с другой – 
страны с прочными связями только 
в рамках небольшой группы госу-
дарств-партнеров. 3. Методика 
позволяет отслеживать динамику 
уровня интеграции логистической 
системы государства в мировую 
экономику 

 
Сравнительный анализ отмеченных выше 

методик оценки логистических систем госу-
дарств свидетельствует, что каждой из них при-
сущи объективные достоинства и недостатки. 
Тем не менее присутствие (отсутствие) государ-
ства в подобных международных рейтингах от-
ражает уровень вовлеченности государства 
в процессы глобализации и интеграции, которые, 
наряду с глобальной научно-технической рево-
люцией, являются специфическими чертами со-
временного этапа развития логистики (2000-е го-
ды) и порождают новые потребности клиентов 
в логистических услугах а следовательно, новые 
формы развития транспортно-логистических 
комплексов регионов и государств. 

Присутствие государства в международных 
рейтингах – это, прежде всего, его заявка о себе 
перед лицом мирового сообщества, поэтому 
первоначально невысокие рейтинги свидетель-
ствуют лишь об отсутствии опыта сотрудниче-
ства зарубежных партнеров с субъектами 
транспортно-логистической системы страны. 
Однако, принимая во внимание весь комплекс 
мероприятий, проводимых в республике с це-
лью повышения эффективности формирования 
и функционирования логистической системы, 
считаем необходимым отметить, что крайне 
негативно следует воспринимать факт исчез-
новения сраны из рейтинга либо невозможность 
установления значений частных показателей 

(субиндексов) по конкретным направлениям 
исследования. 

Некоторые исследователи высказывают 
скептическое мнение по поводу международных 
рейтингов, утверждая, что при всех положитель-
ных изменениях в государстве рейтинг может 
показывать ухудшение показателей функциони-
рования его логистической системы, что не со-
ответствует действительности [3]. Мы пола-
гаем, что данное противоречие отчасти объяс-
нимо, поскольку при всей субъективности 
оценки и признании недостатков, присущих 
любой методике, все международные рейтинги 
по оценке логистических систем и потенциала 
государств базируются на оценке логистиче-
ских процедур потребителями логистических 
услуг, и, если страна не наращивает свое при-
сутствие на международных рынках, она не 
сможет получить соответствующие отзывы во-
обще либо получит отрицательную оценку со 
стороны потенциальных клиентов, не удовле-
творивших свой спрос. 

Согласно методике оценки развития логи-
стики в стране на основе индекса эффективно-
сти логистики (LPI), рассчитанного в 2007 г., 
2012 г. и 2018 г., эффективность функциони-
рования логистической системы Республики 
Беларусь низка и характеризуется отрицатель-
ной динамикой, что подтверждают данные 
табл. 2. 
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Согласно приведенной методике, в течение 
2007–2018 гг. логистическая система Респуб-
лики Беларусь развивалась неэффективно, что 
привело к снижению интегрального показателя 
на 36 позиций и свидетельствует о наличии серь-
езных проблем в процедурах таможенного 
и пограничного оформления, в соблюдении сро-
ков поставок и организации международных пе-
ревозок по тарифам, способным переориентиро-
вать перевозчиков на территорию нашей страны. 
В целом следует отметить, что проблемы суще-
ствуют по каждому из анализируемых показате-
лей, поскольку даже самый лучший из них – свое-
временность поставок грузов – занимает лишь 
87-е место. 

Таблица 2 
Оценка развития логистической системы 

Республики Беларусь по индексу эффективности 
логистики (LPI) 

Показатель 

Индекс и субиндексы 
эффективности логи-
стики (место страны 

в рейтинге) 

2007 г. 2012 г. 2018 г. 

Интегральный пока-
затель LPI  

2,53 
(74) 

2,61 
(91) 

2,54 
(110) 

Критерии оценки ин-
декса эффективности 
логистики: 
1) эффективность та-
моженного и погранич-
ного оформления (cus-
toms) 

2,67 
(50) 

2,24 
(121) 

2,29 
(126) 

2) качество торговой 
и транспортной ин-
фраструктуры (infra-
structure) 

2,63 
(54) 

2,78 
(65) 

2,39 
(103) 

3) простота организа-
ции международных 
перевозок по конкурен-
тоспособным ценам 
(international shipments) 

2,13 
(126) 

2,58 
(107) 

2,47 
(124) 

4) качество и компе-
тентность логистиче-
ских услуг (logistics 
quality and competence) 

2,13 
(120) 

2,65 
(89) 

2,53 
(102) 

5) отслеживание про-
хождения грузов (tra-
cking & tracing) 

2,71 
(66) 

2,58 
(98) 

2,44 
(124) 

6) своевременность по-
ставок грузов (time-
liness)  

3,00 
(78) 

2,87 
(114) 

3,10 
(87) 

 
Полагаем чрезвычайно важным отметить тот 

факт, что Республика Беларусь не входит, например, 

в международный рейтинг оценки развития рынка 
логистики в странах с развивающейся экономи-
кой (EMLI), в 2010 г. не оценивалась по индексу 
эффективности логистики (LPI) вследствие не-
достаточности информации, не характеризова-
лась по субиндексу «капитал» в рамках мето-
дики по оценке уровня глобальной интеграции 
DHL (GCI). Это крайне негативный факт, по-
скольку исчезновение страны из международ-
ных рейтингов свидетельствует о снижении ин-
тереса к ней со стороны участников междуна-
родного логистического процесса, 
неориентированности принимаемых мер по по-
вышению эффективности транспортно-логисти-
ческой системы государства на международные 
логистические потоки. 

Таким образом, вхождение в основные меж-
дународные логистические рейтинги – непре-
менное требование для государств, которые 
стремятся занять свою нишу на мировом логи-
стическом рынке. Именно по этой причине Со-
вет Министров Республики Беларусь поставил 
задачу повысить позиции страны в ведущих 
международных рейтингах. Повышение пози-
ций нашей страны в основных логистических 
рейтингах позволит улучшить инвестиционную 
привлекательность отечественной логистиче-
ской отрасли и увеличить приток инвестиций в 
развитие транспортной и логистической инфра-
структуры. 

Что касается методик оценки эффективности 
логистики на региональном уровне, то здесь 
следует отметить, что в настоящее время не су-
ществует унифицированных, однозначно при-
знаваемых, конкретных методик для оценки со-
стояния и уровня развития региональных транс-
портно-логистических систем, нет и единого 
интегрального показателя, дающего количе-
ственную оценку эффективности региональной 
логистической системы. 

Анализ информационных источников позво-
ляет заключить, что в качестве показателей, при-
меняемых для характеристики эффективности 
развития транспортно-логистической системы 
региона, исследователями чаще всего использу-
ются: 

− мера плотности транспортной инфра-
структуры: длина автомобильных дорог (как 
правило, государственного и международного 
значения) или железнодорожных путей сообще-
ния, рассчитанная на единицу площади (100 или 
1000 км2) либо на одного человека; 

− грузооборот как экономический показа-
тель работы транспорта (показатель объема 
перевозок грузов), равный произведению 
массы перевозимого за определенное время 
груза на расстояние перевозки; измеряется в 
тонно-километрах; 



88 Êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2020 

− доля логистических издержек в конеч-
ной стоимости продукции, произведенной 
в регионе; 

− удельный вес валового регионального 
продукта, сформированный за счет логи-
стики (в том числе за счет транспортного 
сектора). 

Следует отметить, что помимо выделенных 
показателей, использование которых возможно 
для оценки эффективности транспортно-логи-
стической системы региона, в процессе аналити-
ческой работы применяется также комплекс 
частных показателей, система взаимосвязей 
между которыми отражена в табл. 3. 

Таблица 3 
Система показателей эффективности функционирования транспортно-логистической системы региона 

Показатели, используемые для оценки эффективности функционирования региональной 
транспортно-логистической системы 

Мера плотности 
транспортной 

инфраструктуры 
Грузооборот, т-км 

Доля логистических 
издержек в конечной 
стоимости продукции 

Удельный вес ВВП 
региона, 

сформированный 
за счет логистики 

Недостатки методики оценки эффективности 
на основе каждого из показателей 

Количественная сущность 
показателя не позволяет 
адекватно отразить каче-
ственный уровень логи-
стического обслуживания, 
развития инфраструктуры

Система расчета эффективности 
базируется на определении стои-
мостного показателя, который 
подвергается инфляционным про-
цессам, следовательно, не позво-
ляет корректно оценивать его ди-
намику. 
Оценка качественных характери-
стик логистической системы реги-
она невозможна 

Отсутствие статистического учета показате-
лей развития логистики на национальном
и региональном уровнях. Сужение анализа 
до конкретных функциональных подсистем 
с последующим обобщением и переносом 
выявленных тенденций ухудшает каче-
ственные характеристики и снижает досто-
верность результатов исследования 

Агрегированные группы показателей оценки эффективности функционирования региональной 
транспортно-логистической системы 

Транспорт и транспортная 
инфраструктура 

− транспортные сети и коридоры; 
− структура грузоперевозок в разрезе всех видов транспорта; 
− количественная и качественная характеристика транспортных путей региона 

Складская инфраструк-
тура региона 

− «запасоемкость» складских систем региона и их территориальное рассредоточе-
ние; 
− структура складских помещений региона по классам; 
− уровень востребованности складских помещений региона и др. 

Транзитный потенциал 
логистической системы 

− время прохождения транзитных грузопотоков по территории региона; 
− средняя скорость прохождения грузов по территории региона (в днях); 
− средняя продолжительность простоев по причине обслуживания транзитных 
грузов (в днях); 
− объем транзитного грузооборота и др. 

Субъекты логистической 
системы 

− количество транспортных компаний в регионе; 
− структура логистических операторов по выполняемым функциям; 
− количество транспортно-логистических центров в регионе и спектр оказывае-
мых ими услуг; 
− количество освоенных смешанных маршрутов и др. 

Кадровый потенциал ло-
гистической системы 

− состав и структура работников, занятых на логистических объектах
региона; 
− динамика и структура численности выпускников вузов по сферам логистиче-
ской деятельности и др. 
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Заключение. Обобщая вышесказанное, от-
метим, что в отечественной теории и практике 
оценки эффективности региональных транс-
портно-логистических систем нет единого мето-
дологического подхода, что вызвано рядом при-
чин, приведенных ниже. 

1. Формирование и развитие логистической 
системы государства в целом и его регионов, 
в частности – относительно новое направление 
социально-экономической политики Респуб-
лики Беларусь. 

2. Транспортно-логистическая система реги-
онов нашего государства активно формируется, 
в том числе принимая во внимание прогрессив-
ный опыт других государств; четкой, строго 
установленной методики оценки уровня разви-
тия логистических систем республики нет, уче-
ные и специалисты, активно работающие в дан-
ной сфере, предлагают авторские подходы, ис-
ходя из сформулированных приоритетов 
исследования и критериев эффективности. 

3. Для оценки эффективности формирова-
ния и функционирования транспортно-логи-
стических систем республики и регионов 
применяются показатели, рассчитываемые и 
предоставляемые статистическими органами; 
специфической информации, необходимой 
для детализированных исследований, нет, 

поскольку статистический учет таких показа-
телей не осуществляется. 

Опираясь на результаты проведенного иссле-
дования, а также учитывая собственное видение 
данного аспекта исследования, полагаем необхо-
димым отметить, что немаловажной причиной от-
сутствия единой методологии оценки эффективно-
сти региональных логистических систем является 
разнообразие объекта исследования (географиче-
ское положение региона, стартовые условия ста-
новления логистической системы, роль региона 
в стратегии развития государства и т. д.). Поэтому 
в случае построения рациональной процедуры 
оценки эффективности функционирования регио-
нальной транспортно-логистической системы, 
базирующейся на разработанных методиках, 
необходимо изначально предусмотреть возмож-
ность введения в анализ блока специфических 
показателей, присущих конкретному региону, 
либо коэффициентов, корректирующих типовые 
показатели. По нашему мнению, наиболее пол-
ную и точную интегральную оценку эффективно-
сти транспортно-логистической деятельности ре-
гиона можно получить лишь при построении ин-
дивидуальной экономической модели системы 
логистических показателей, учитывающей и, со-
ответственно, отражающей всю специфику их 
взаимосвязей в рамках конкретного региона. 
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РЫНОК МОЛОКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье представлен обзор мирового рынка молока, а также рынка Республики Беларусь. Вы-
явлены тенденции и угрозы его развития. Произведен анализ динамики и текущего состояния бе-
лорусского рынка молока. Определена занимаемая позиция Республики Беларусь на мировом 
рынке молока. В результате анализа различных факторов, оказывающих влияние на объем произ-
водства молока, выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние. На их основе построена 
регрессионная модель для выявления взаимозависимости факторов и объемов производства мо-
лока в Республике Беларусь. На основании построенной модели сделаны выводы о тенденции 
увеличения производства молока в стране. 

Ключевые слова: рынок молока, тенденции и угрозы, динамика рынка, регрессионная мо-
дель, факторы производства. 
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MILK MARKET OF THE REPUBLIC OF BELARUS:  
FACTORS AND PROSPECTS 

The article presents an overview of the world milk market, as well as the market of the Republic of 
Belarus. The trends and threats of its development are revealed. The analysis of the dynamics and the 
current state of the Belarusian milk market has been carried out. The position of the Republic of Belarus 
in the world milk market has been determined. As a result of the analysis of various factors affecting the 
volume of milk production, the factors that have the greatest influence were identified. On their basis, a 
regression model was built to identify the greatest interdependence of factors and milk production in the 
Republic of Belarus. On the basis of the constructed model, conclusions are drawn about the tendency 
for an increase in milk production in the country. 

Key words: milk market, trends and threats, market dynamics, regression model, production 
factors. 

Введение. Рынок молочной продукции – 
это составная часть продовольственного 
рынка страны, цель которого – обеспечение 
населения молоком и молочной продукцией в 
необходимых объеме, качестве и ассорти-
менте в соответствии с его потребительскими 
предпочтениями и платежеспособным спро-
сом. Рынок молока и молочной продукции 
формируется совокупностью конкретных эле-
ментов, таких как сельское хозяйство, перера-
ботка молока, сервис, торговля, общественное 
питание и взаимосвязь с конечным потребите-
лем [1]. 

Рынок молочной продукции, как и продо-
вольственный рынок в целом, представляет со-
бой сложную динамично развивающуюся эко-
номическую систему, функционирующую под 
влиянием различных факторов. Данный рынок 
предполагает в первую очередь поддержание 
равновесия между спросом и предложением на 
молочную продукцию. Молоко как продукт от-
носится к социально значимой группе товаров. 

В молоке содержится более 100 ценнейших ком-
понентов: около 20 сбалансированных аминокис-
лот, примерно такое же количество жирных кис-
лот и сахар-лактозы. Молоко включено в состав 
потребительской корзины для основных соци-
ально-демографических групп населения (трудо-
способное население, пенсионеры, дети). 

На рынок молока негативно влияют фак-
торы, которые уже хорошо знакомы участникам 
данного рынка: неоднозначная ситуация со 
спросом в Китае, эмбарго в России и отмена 
квот в Евросоюзе. Эти показатели привели к об-
щему перепроизводству молока и низким ценам 
на уровне аграриев. Но в то же время на рынке 
наблюдаются и положительные изменения. Они 
выражены в постоянном росте населения Земли, 
растущих доходах жителей развивающихся 
стран, увеличении численности городского 
населения и потребительской моде на здоровое 
питание. 

Основная часть. В настоящее время во всем 
мире наблюдается дефицит молока, которое 
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используется в качестве сырья. Поэтому имеет 
место положительная динамика цен на данный 
товар. Потребление молочных продуктов в мире 
резко возрастает в азиатских странах, которые 
являются огромными потенциальными рынками 
для расширения продаж молочной продукции. 
Также увеличение потребления молочных про-
дуктов происходит в некоторых странах Запад-
ной Европы, странах Южной Америки, Юго-Во-
сточной Азии, в Австралии [2]. 

Одним из наиболее перспективных рынков 
является Китай. Внутреннее производство в Ки-
тае почти не растет. Для местных аграриев про-
изводство молока является невыгодным, также в 
Китае происходит сокращение поголовья скота 
из-за слишком высоких затрат на корма, строгих 
экологических требований со стороны властей и 
низких отпускных цен. Начавшаяся в 2018 г. 
торговая война Китая с США привела к удоро-
жанию стоимости кормовых ингредиентов, зна-
чительная часть которых завозилась с американ-
ского континента. 

По данным китайской статистики, в 2019 г. 
потребление молока на душу населения соста-
вило 35,35 кг. Прогнозируется, что с каждым го-
дом этот показатель будет увеличиваться. При-
рост потребления будет обеспечен увеличением 
количества людей, переезжающих из сельской 
местности в города в поисках работы. Прогнози-
руется, что в 2020 г. Китай увеличит импорт мо-
лочных продуктов до 850 тыс. т, то есть на 13% 
к 2019 г. [3]. 

Вход на китайский рынок осуществить непро-
сто, поэтому для координации работы Беларусь и 
Китай создают совместное предприятие в Шанхае, 
которое станет оператором поставок белорусской 
продукции на китайский рынок. Это позволит Бе-
ларуси поставлять свою продукцию в Китай через 
одного оператора. На китайский рынок в 2020 г. 
имеют право поставлять свою продукцию 55 бело-
русских молочных предприятий. 

Что касается белорусского рынка молочной 
продукции, то он характеризуется значительными 
объемами производства, потребления, а также экс-
портной направленностью. Все больше внимания 
уделяется потребителю продукции, предприятия 
переходят от производства базовых продуктов к 
продуктам высоких потребительских качеств. Рас-
тущая конкуренция вызывает необходимость усо-
вершенствования предложений, по мере измене-
ния потребностей покупателей возрастает спрос на 
продукты с дополнительными характеристиками, 
например, растет спрос на товары, которые содер-
жат улучшенные питательные свойства, различ-
ные вкусовые добавки или другие компоненты 
для здорового образа жизни, в значительной сте-
пени привлекающие потребителя. 

По данным Международной молочной феде-
рации, Республика Беларусь входит в пятерку 
мировых лидеров-экспортеров молочных про-
дуктов. Ее удельный вес в мировой торговле мо-
лочной продукцией составляет 4–5%. Согласно 
аналитическим отчетам IDF (Международная 
молочная Федерация), в списке ведущих миро-
вых экспортеров молокопродуктов (без учета 
торговли между странами ЕС) Беларусь зани-
мает 5-ю позицию в мире в сегменте твердых и 
полутвердых сыров (6% мирового экспорта). По 
сухому обезжиренному молоку республика на 
5-й позиции (4%), по сухому цельному молоку – 
на 7-й. Беларусь занимает 3-е место в списке 
крупнейших стран-экспортеров сливочного 
масла (10% объема мирового экспорта), опере-
жая США (7%) и Австралию (7%). В этом сег-
менте Беларусь уступает только Новой Зелан-
дии (49%) и ЕС (19%) [4]. 

Беларусь является лидером по производству 
молока на душу населения как среди стран СНГ, 
так и во всем мире. Это можно увидеть на рис. 1, 
на котором представлен график, построенный 
на основе данных Национального статистиче-
ского комитета. 

 

Рис. 1. Производство молока среди стран СНГ 
в 2019 г., кг/душу 
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Валютные поступления в бюджет от про-
дажи молочной продукции уступают только та-
ким гигантам белорусской экономики, как 
нефтяная отрасль и добыча калийных удобре-
ний. Белорусский рынок молочной продукции 
постоянно растет, конкуренция на нем усилива-
ется. Это обусловлено как постепенным ро-
стом благосостояния большей части населе-
ния страны, так и постоянным наращиванием 
объемов производства участниками рынка. 

В 2019 г. производство молока на душу 
населения в Беларуси составило 785 кг, что 
представлено в табл. 1 [5]. Основным фактором 
роста производства молока является увеличе-
ние продуктивности крупного рогатого скота, 
что количественно выражается в среднем удое 
молока. 

Таблица 1 
Динамика производства молока и поголовья 
коров в Республике Беларусь в 2014–2019 гг. 

Год 
Производство молока Поголовье коров 

кг/душу 
темп 

роста, % 
тыс. 
голов 

темп 
роста, % 

2014 707 – 1533 – 
2015 743 1,05 1512 0,99 
2016 751 1,01 1502 0,99 
2017 771 1,03 1500 0,99 
2018 775 1,01 1498 1,00 
2019 785 1,02 1495 0,99 

 
По данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, средний удой со-
ставил 4982 кг за 2019 г. от одной коровы, что на 
1% больше, чем в 2018, и на 4%, чем в 2017 г. [6]. 
Одним из факторов, который должен обеспечи-
вать рост производства молочной продукции, 
является увеличение поголовья крупного рога-

того скота (коров). Однако данные, приведен-
ные выше, говорят о слабой зависимости 
между этими показателями. Из табл. 1 видим, 
что поголовье коров снижается каждый год на 
1%, вместе с тем потребление молока с каждым 
годом возрастает в пределах 1–5%. Отсюда 
следует вывод, что увеличение производства 
молока связано с ростом продуктивности сред-
них удоев коров в сельскохозяйственных орга-
низациях, а не с увеличением поголовья скота, 
что, безусловно, является положительным ас-
пектом. 

Производство молочной продукции в Рес-
публике Беларусь увеличивается с каждым го-
дом, однако потребление продукции на душу 
населения находится на довольно низком 
уровне, всего 66,1% от медицинской нормы – 
380 кг на душу населения в год. Потребление 
на душу населения в странах СНГ представлено 
на графике (рис. 2) [7]. 

Значительная часть производимой продук-
ции экспортируется. По данным Национального 
статистического комитета, Беларусь в 2019 г. 
экспортировала молочной продукции на 
2,4 млрд долл., что на 15,5% больше, чем в 2018 г. 
Беларусь вошла в топ-5 экспортеров молока 
в мире. Белорусские молоко и молочные про-
дукты поставляются на рынки 57 стран, но ос-
новным направлением по-прежнему остается 
Россия, куда поставляется 94% всего экспорта 
молочной продукции Беларуси [8]. 

Определяющим фактором для оценки мо-
лочного рынка является объем производства 
молока. Поэтому для более глубокого анализа 
рынка молока была построена эконометриче-
ская модель для производства молока в Респуб-
лике Беларусь. Для этого были выявлены 
факторы, влияющие непосредственно на его 
производство. В процессе построения модели 
установлена степень влияния каждого фактора 
на объем производства молока. 

 
Рис. 2. Потребление молока в странах СНГ 

в 2019 г., кг/душу 
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Наибольшее влияние на объем производ-
ства молока оказывают два фактора: поголовье 
коров и их продуктивность. Остальные фак-
торы, которые будут описаны ниже, оказывают 
косвенное воздействие. Поголовье коров явля-
ется экстенсивным фактором, в то время как 
продуктивность – интенсивным. Так как изме-
нение интенсивного фактора является каче-
ственным преобразованием, приводящим к 
усовершенствованию производства, наиболее 
предпочтительно добиваться увеличения объ-
ема производства молока за счет роста продук-
тивности коров. Для описания данного фактора 
возьмем средний удой молока от 1 коровы 
за год. 

В свою очередь, изменение продуктивности 
коров напрямую зависит от состояния кормовой 
базы. Кормление является одним из важнейших 
факторов при получении от коров качествен-
ного молока. При недостаточном кормлении и 
кормлении недоброкачественными кормами у 
животных снижается продуктивность, что со-
провождается увеличением себестоимости мо-
лочной продукции. Так как кормовую базу ко-
ров составляют овощи (сахарная свекла, репа, 
морковь и т. д.), можем количественно выразить 
этот показатель через валовый сбор овощей для 
корма животных. 

В настоящее время все реже на предприятия 
по переработке молока поступает сырье, кото-
рое получено в домашних и фермерских хозяй-
ствах. Это говорит о том, что доля продукции 
сельских хозяйств по сравнению с другими ка-
тегориями хозяйств увеличивается. Следова-
тельно, нужно выявить, насколько сильна связь 
между данным показателем и объемом произ-
водства молока. Поэтому данный фактор также 
будет рассмотрен при построении эконометри-
ческой модели. 

Одним из важных факторов, косвенно влия-
ющих на производство молока, является цена на 
молоко в среднем за год. Очевидно, что пред-
приятию выгодно производить и продавать мо-
лочные продукты, если цена на них возрастает. 
Поэтому для анализа объемов производства 
важно проследить тесноту связи между указан-
ными показателями. 

Последний показатель, который был выде-
лен для построения модели – экспорт 
молока. Если у зарубежного покупателя появ-
ляется потребность в большем количестве мо-
лочной продукции, то белорусские предприя-
тия будут расширять объемы производства. 
Посредством учета данного показателя при 
построении эконометрической модели можно 
определить, насколько сильное влияние на 
производство молока окажут изменения в об-
ласти экспорта. 

Таким образом, получаем следующие пока-
затели для построения модели: 

Y – производство молока, тыс. т; 
X1 – поголовье коров в хозяйствах всех кате-

горий, тыс. голов; 
Х2 – доля продукции сельского хозяйства 

среди всех категорий хозяйств (сельские хозяй-
ства, хозяйства населения, фермерские хозяй-
ства) в текущих ценах, в % к итогу; 

Х3 – валовый сбор овощей для корма коров, 
тыс. т; 

Х4 – количество доильных установок в сель-
ских хозяйствах тыс. шт; 

Х5 – средний удой молока от коровы за год, кг; 
Х6 – среднегодовые цены на молоко, руб./т; 
Х7 – экспорт молока, тыс. т. 
На следующем этапе задача состоит в про-

верке правильности предположений о влиянии 
выбранных факторов на зависимую переменную 
с использованием математической модели и ста-
тистических данных. 

Построение модели. На основе данных Наци-
онального статистического комитета Республики 
Беларусь с 1995 по 2019 г. была построена мо-
дель, в которой Y является эндогенной перемен-
ной, все Х – экзогенные. После выбора перемен-
ных с помощью программных возможностей па-
кета EViews была построена эконометрическая 
модель: 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + 
+ b7x7, 

где b0 – свободный член уравнения; b1, ..., b7 – 
оценки параметров модели. 

Из модели были исключены факторы, кото-
рые наименьшим образом влияют на эндогенную 
переменную Y. После устранения мультиколли-
неарности в модели остались факторы, которые 
и будут являться переменными в уравнении ре-
грессии. Таким образом, улучшенная модель 
имеет вид 

Y = 10857,27 – 4,29X1+ 24,84X2 + 1,78X6. 

После построения уравнения регрессии была 
проведена проверка выполнения следующих 
предпосылок МНК: 

− отсутствие мультиколлинеарности; 
− отсутствие автокорреляции остатков; 
− наличие гомоскедастичности; 
− нормальный закон распределения остатков. 
При построении прогноза ошибка (Mean 

Abs. Percent Error) незначительна и составляет 
2,053%, что говорит о высокой точности про-
гноза (97,947%). Так как чем меньше ошибка по 
модулю, тем выше прогностическая ценность 
модели. 

Эконометрический анализ объемов произ-
водства молока позволил выявить следующие 
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факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
производство: поголовье коров в хозяйствах 
всех категорий, доля продукции сельского хо-
зяйства среди всех категорий хозяйств, цены на 
молоко в среднем за год. 

Как показывает модель (рис. 3), увеличение 
производства объемов молока происходит одно-
временно с уменьшением количества коров. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 10857.27 1328.720 8.171225 0.0000 
X1 –4.285051 0.483701 –8.858877 0.0000 
X2 24.84278 11.80208 2.104949 0.0526 
X6 1.777573 0.502594 3.536794 0.0030 

R-squared 0.964136  Mean dependent var 6159.158
Adjusted 
R-squared 0.956964  S.D. dependent var 897.7919
S.E. of re-
gression 186.2489  Akaike info criterion 13.47671
Sum squ-
ared resid 520330.0  Schwarz criterion 13.67554
Log likeli-
hood –124.0287  Hannan-Quinn criter. 13.51036
F-statistic 134.4168  Durbin-Watson stat 1.666284
Prob(F-
statistic) 0.000000    

Рис. 3. Результаты статистичестической обработки 
данных в программе Eviews 

Это говорит об отрицательной зависимости 
между факторами. Причиной такого явления мо-
жет быть то, что рост производства молока свя-
зан с производительностью коров и увеличе-
нием средних надоев с одной коровы, а не с их 
количеством, что однозначно является положи-
тельным моментом развития молочной отрасли 
в стране. 

Наиболее сильное влияние в построенной 
модели оказывает увеличение доли сырья сель-
ских хозяйств по сравнению с другими катего-
риями хозяйств. Это говорит о том, что количе-
ство домашних и фермерских хозяйств с каж-
дым годом уменьшается. Поэтому развитие и 
поддержание сельского хозяйства приведет к 
значительному увеличению производства мо-
лока в будущем. 

Еще одним фактором, оказывающим влия-
ние на производство молока в модели, являются 
цены на молоко. Рост цен на сырое молоко сти-
мулирует предприятия производить больше мо-
лочной продукции, так как продажа готовой 
продукции принесет предприятию большую ва-
ловую прибыль и позволит увеличить его эф-
фективность. 

Заключение. Рынок молока Республики Бе-
ларусь характеризуется тенденцией устойчи-
вого роста, что подтверждается увеличением 
объемов производства и экспорта молочной 
продукции. Беларусь находится на 13-м месте 
среди мировых производителей молока. Общий 
объем производства молока в стране за 2019 г. 
составил 7,39 млн т. С каждым годом этот пока-
затель увеличивается. Беларусь в 2019 г. экспор-
тировала молочную продукцию на 2,4 млрд долл. 
Потребление молока на душу населения соста-
вило 251 кг в год. 

Построение модели позволило понять, 
что в наибольшей степени на производство 
молока в Республике Беларусь влияют следу-
ющие факторы: среднегодовые цены на мо-
локо и доля продукции сельского хозяйства 
среди всех категорий хозяйств. Можно сде-
лать вывод, что данные факторы плохо под-
даются влиянию со стороны производителя 
молочной продукции и в большей степени за-
висят от состояния молочного рынка страны 
в целом. 
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УДК 334.7 

М. В. Молохович 
Белорусский государственный университет 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Формирование корпоративных структур в различных отраслях экономики является важнейшей 
тенденцией современного этапа ее развития. Целесообразность их создания и эффективность функ-
ционирования доказаны теорией и практикой организации корпоративного взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов в различных отраслях народного хозяйства. Вместе с тем объединение усилий 
представителей разных сфер деятельности по достижению общих целей сопряжено с рядом трудно-
стей, требующих незамедлительного решения, и в первую очередь с потребностью выработки 
эффективного механизма их взаимоотношений в составе корпоративной структуры, что не пред-
ставляется возможным без знания теоретических и методологических основ их оптимального по-
строения. В связи с чем и возникает потребность дополнительной проработки теоретико-методоло-
гических аспектов организации корпоративных отношений хозяйствующих субъектов, принявших 
решение о вступлении в состав корпоративных формирований. 

В статье исследована сущность корпоративных отношений и возможность применения дан-
ной категории относительно различных систем взаимодействия субъектов хозяйствования. На ос-
новании этого выделены основные подходы к трактовке термина «корпоративные отношения», 
изучены ключевые элементы каждого из них и проведен анализ определений исследуемой кате-
гории, наиболее широко используемых в научной литературе. Основное внимание уделено изуче-
нию трактовок корпоративных отношений в рамках подхода, отождествляющего их с отношени-
ями, возникающими в ходе функционирования корпоративных формирований. Выявлены пре-
имущества и недостатки основных из них, что позволило выработать авторский подход к 
толкованию сущности исследуемой категории и дать авторское определение корпоративных от-
ношений, наиболее полно раскрывающее их сущность. 

Ключевые слова: корпоративные отношения, корпоративная структура, корпоративное вза-
имодействие, подходы к трактовке, авторский подход. 

M. V. Malakhovich 
Belarusian State University 

CORPORATE RELATIONS OF ECONOMIC ENTITIES:  
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT 

The formation of corporate structures in various sectors of the economy is the most important trend 
at the current stage of its development. The feasibility of their creation and the effectiveness of their 
functioning are proved by the theory and practice of organizing corporate interaction of business entities 
in various sectors of the national economy. At the same time, combining the efforts of representatives of 
different spheres of activity to achieve common goals is associated with a number of difficulties that 
require immediate solutions, and, first of all, with the need to develop an effective mechanism for their 
relationship as part of the corporate structure, which is not possible without knowledge of the theoretical 
and methodological foundations of their optimal build. In this connection, there is a need for additional 
study of theoretical and methodological aspects of the organization of corporate relations of business 
entities that have made a decision to join corporate formations. 

The article examines the essence of corporate relations and the possibility of using this category in 
relation to various systems of interaction between business entities. On the basis of this, the main ap-
proaches to the interpretation of the term “corporate relations” are highlighted, the key elements of each 
of them are studied and the analysis of the definitions of the studied category most widely used in the 
scientific literature is carried out. The main attention is paid to the study of the interpretation of corporate 
relations within the framework of an approach that identifies them with the relations arising in the course 
of the functioning of corporate formations. The advantages and disadvantages of the main ones were 
revealed, which made it possible to develop the author's approach to the interpretation of the essence of 
the studied category and to give the author's definition of corporate relations, which most fully reveals 
their essence. 

Key words: corporate relations, corporate structure, corporate interaction, approaches to interpreta-
tion, author's approach. 
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Введение. Проводимые в последние годы 
исследования опыта функционирования корпо-
ративных структур в различных отраслях эко-
номики подтверждают высокую эффектив-
ность и жизнеспособность данных формирова-
ний. Но хотя усиление взаимного действия 
ранее обособленных хозяйствующих субъектов 
и заложено в саму сущность интеграции, состав-
ляющей основу корпоративного взаимодей-
ствия, не все объединения способны на практике 
получить положительный эффект синергии. За-
частую полученные результаты не соответ-
ствуют ожиданиям участников корпоративной 
структуры, а порой свидетельствуют и об ухуд-
шении их деятельности. Как правило, это проис-
ходит в случае необоснованного создания кор-
поративного формирования без учета интересов 
и потребностей его потенциальных участников. 
Однако даже в случае стремления хозяйствую-
щих субъектов к взаимодействию и проведению 
предварительных расчетов ожидаемой эффек-
тивности, подтверждающих целесообразность 
сотрудничества, конечные результаты могут 
быть отрицательными, если в процессе совмест-
ной деятельности не удалось наладить опти-
мальных взаимоотношений между всеми эле-
ментами системы. В связи с чем проработка во-
просов построения отношений сотрудничества 
в рамках корпоративной структуры приобре-
тает особую актуальность. Причем начинать 
данное исследование нужно с изучения теоре-
тико-методологических аспектов возникнове-
ния и развития корпоративных отношений, вы-
ступающих базисом их рациональной органи-
зации. 

Основная часть. Термин «отношения» ши-
роко используется в экономической литературе 
для выражения связей между различными субъ-
ектами народного хозяйства и чаще всего отож-
дествляется с взаимосвязями между элементами 
системы. Такое понимание указанной категории 
является следствием ее довольно общих тракто-
вок, приводимых в энциклопедических словарях 
и справочниках. В частности, данные источники 
под отношениями рекомендуют понимать, во-
первых, «взаимную связь разных величин, пред-
метов, действий», а во-вторых, «связь между 
кем-нибудь, возникающую при общении, кон-
тактах» [1, с. 524]. Основываясь на данном тол-
ковании сущности отношений, можно сделать 
вывод, что применительно к проводимому нами 
исследованию термин «отношения» следует 
рассматривать как категорию, охватывающую 
все аспекты функционирования корпоративной 
структуры и имеющую первостепенную значи-
мость для ее деятельности. Что касается тер-
мина «корпоративные отношения», то присут-
ствие в нем характеристики «корпоративный» 

указывает на то, что возникновение и разви-
тие данных отношений неотъемлемо от дея-
тельности организации или объединения и 
позволяет выделить их в особую группу, от-
личную от всех других видов отношений. 
Причем корпоративные отношения, склады-
вающиеся в рамках единичного предприятия 
и в корпоративной структуре, существенно 
различаются, что должно найти отражение в 
их трактовках. Однако, как показывает прак-
тика, чаще всего этого не происходит, в силу 
чего возникает необходимость более деталь-
ного изучения данного вопроса и выявления 
признаков указанной категории, позволяю-
щих соотнести ее с деятельностью корпора-
тивной структуры. 

Исследованию проблем организации корпо-
ративных отношений в различных отраслях 
народного хозяйства посвящены труды многих 
отечественных и зарубежных авторов. Так, 
среди белорусских ученых, внесших существен-
ный вклад в исследование проблем создания и 
функционирования различных форм корпора-
тивных объединений, следует, прежде всего, 
выделить М. И. Запольского, В. Г. Гусакова, 
В. М. Синельникова, А. П. Шпака, А. И. Кру-
пича, П. Г. Чухольского, Т. И. Ленскую, Н. А. Быч-
кова, Н. В. Ермалинскую, Н. В. Пархоменко 
и других авторов. Их труды затрагивают прак-
тически все основные аспекты функционирова-
ния корпоративных формирований, включая во-
просы построения эффективных взаимоотноше-
ний между всеми участниками корпоративной 
системы. Однако, рассматривая корпоративные 
отношения как таковые, данные исследователи 
используют различные понятия для их обозначе-
ния, как правило, избегая формулировки «корпо-
ративные отношения». В частности, наиболее 
частое применение нашли такие термины, как 
«кооперативные отношения», «интеграционные 
отношения», «кооперативно-интеграционные от-
ношения», «отношения сотрудничества» и т. д., 
зачастую используемые как синонимы. Данное 
расхождение во мнениях во многом обусловлено 
различием в подходах данных авторов к наиме-
нованию организаций созданных на объединен-
ных началах. В этих целях ими используются та-
кие понятия, как «интегрированная структура», 
«кооперативно-интеграционная структура (объ-
единение)», «корпорация», реже – «корпоратив-
ная структура». Однако большинство авторов 
не придерживается единого мнения по данному 
вопросу и использует различные термины, 
рассматривая их как аналоги. К тому же многие 
отечественные исследователи предпочитают ис-
пользовать общие термины «объединение» и «фор-
мирование» с добавлением к ним уточнения отрас-
левой принадлежности либо характера создания. 
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Так, например, Н. Г. Королевич, Н. А. Бычков и 
А. А. Зеленовский в качестве одного из элементов 
понятийного аппарата исследования коопера-
ции и интеграции в агропромышленном ком-
плексе выделяют термин «агропромышленное 
объединение» [2, с. 51–52]. Этим же авторам 
свойственно и использование понятия «объеди-
нение организаций». Причем более детальное 
исследование определений указанных терминов 
показало, что они вполне могут подойти для 
толкования сущности «интегрированных», 
«корпоративных» и «кооперативно-интеграци-
онных структур», упоминаемых в литературных 
источниках. 

Также многие отечественные авторы в своих 
научных трудах косвенно затрагивают про-
блемы корпоративных отношений, не акценти-
руя на них внимания. В частности, К. Ю. Юшко, 
исследуя проблемы корпоративного управления 
в холдингах, не может не касаться вопросов кор-
поративных отношений [3]. То же самое каса-
ется и других авторов, исследующих различные 
аспекты создания и функционирования корпо-
ративных формирований, развития и реализации 
корпоративных интересов их участников, по-
строения эффективных систем корпоративного 
взаимодействия. 

В отличие от белорусских исследователей, 
в зарубежной практике отношения, возникаю-
щие в процессе функционирования различных 
организаций и объединений, как правило, 
называют корпоративными. Российские ученые 
также активно оперируют данным термином, 
проводя довольно подробные исследования в 
этой области, чему во многом способствовало 
законодательное закрепление трактовки дан-
ного термина. Как пишет И. С. Шиткина 
«…Гражданский кодекс РФ определяет корпо-
ративные отношения на законодательном 
уровне, признавая таковыми общественные отно-
шения, связанные с участием в корпоративных 
организациях или управлением ими» [4, с. 23]. 
Проблема состоит лишь в том, что разные ав-
торы по-разному понимают сущность корпора-
тивной организаций, а следовательно, и корпо-
ративных отношений. 

Исходя из этого, а также опираясь на резуль-
таты этимологического исследования термина 
«корпорация» и производных от него категорий, 
можно сделать вывод, что использование тер-
мина «корпоративные отношения» касательно 
отношений, возникающих в процессе создания и 
функционирования различных корпоративных 
формирований, является наиболее обоснован-
ным и целесообразным. Однако обобщение су-
ществующих трактовок термина «корпоратив-
ные отношения», приводимых в научной лите-
ратуре на протяжении более пятнадцати лет, 

позволило выделить три основных подхода к его 
толкованию, отличающихся широтой охвата 
взаимодействующих субъектов, каждый из ко-
торых требует более подробного рассмотре-
ния [5]. 

В рамках первого подхода корпоративные 
отношения рассматриваются как отношения, 
складывающиеся при осуществлении любых 
совместных действий по достижению общих 
целей. Его сторонниками выступают Ю. П. Прас-
лов [6], В. А. Белов [7] и В. Ф. Яковлев [8], 
вкладывающие наиболее широкий смысл в дан-
ное понятие. Так, В. А. Белов определяет иссле-
дуемую категорию как «отношения, складыва-
ющиеся в связи с объединением усилий и (или) 
имущества частных лиц, направляемым на до-
стижение общей цели» [7, с. 28]. Еще более об-
щим является мнение В. Ф. Яковлева, считаю-
щего их «частью общественных связей в сфере 
экономики» [8, с. 24]. В большинстве случаев 
корпоративные отношения отождествляются 
с общественными отношениями, что, несо-
мненно, является таковым, ведь они представ-
ляют собой не что иное, как часть обществен-
ных отношений. Однако корпоративные отно-
шения кардинально отличаются от других их 
разновидностей и не могут трактоваться как об-
щественные отношения в целом. В этой связи 
отдельные авторы пытаются дать уточненное 
определение, указав, что корпоративные отно-
шения – это общественные отношения, возника-
ющие в определенной сфере деятельности. 
В частности, В. А. Белов во втором своем 
определении описывает их как «обществен-
ные отношения … по совместному достиже-
нию общих целей – союзной или корпоратив-
ной деятельности» [7, с. 28], приводя более 
узкую, но все же выходящую за пределы 
деятельности организации или корпоратив-
ной структуры трактовку, не совсем подходя-
щую для раскрытия сути корпоративных от-
ношений. 

Второй подход состоит в отождествлении 
корпоративных отношений с отношениями, 
возникающими в ходе функционирования 
сложных хозяйствующих субъектов и объеди-
нений. В последние годы данный подход при-
обретает все большую популярность в силу ак-
тивизации процессов создания корпоративных 
структур в различных отраслях народного хо-
зяйства. К его представителям можно отнести 
Е. Д. Тягай [9], Я. М. Гританса [10] и других 
авторов, считающих корпоративные отноше-
ния неотделимыми от деятельности крупной 
компании или корпоративного формирова-
ния. Их мнение основывается на том, что ха-
рактеристика «корпоративный» означает от-
носящийся к объединению, образованному на 
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основе единого объединяющего критерия, или 
компании, созданной на основе чего-то общего 
(общих интересов, целей и т. д.). Подтвержде-
нием правильности такого подхода могут послу-
жить определения корпорации как крупной 
компании, предприятия, объединения лиц, 
организаций, фирм, наиболее часто приводи-
мые в толковых и иных словарях на протяже-
нии длительного времени. Ведь понятие 
«корпоративный» является производным от 
термина «корпорация» и его толкование во 
многом зависит от мнения автора относи-
тельно трактовки указанной категории. 

Представители третьего подхода трактуют 
корпоративные отношения в наиболее узком 
смысле как отношения, складывающиеся в ак-
ционерных и иных хозяйственных обществах 
(О. А. Макарова [11], Т. В. Кашанина [12], 
И. С. Шиткина [13] и др.). Данное мнение явля-
ется следствием узкого толкования термина 
«корпорация», согласно которому под корпора-
цией понимается исключительно акционерное 
общество и лишь в ряде случаев подразумева-
ются другие его формы. Так, например, 
В. Г. Золотогоров определяет корпорацию как 
«акционерную форму собственности, предпо-
лагающую коллективное владение собственно-
стью (капиталом), сосредоточение функций 
управления предприятием в руках вышестоя-
щих звеньев профессиональных управляющих 
(менеджеров)» [14, с. 225]. Аналогичного мне-
ния придерживаются и некоторые другие ав-
торы. Однако здесь следует процитировать 
О. А. Макарову, которая, являясь сторонницей 
указанного подхода, все же отмечает его 
узость. Проведя исследование сущности тер-
мина «корпорация», она отмечает, что чаще 
всего «…корпорация рассматривается как со-
бирательное понятие, под которым понима-
ются предпринимательские объединения капи-
тала, имеющие различные организационно-
правовые формы» и только «…в узком смысле 
под корпорацией понимаются такие формы 
предпринимательского объединения капитала, 
как акционерное общество и его модификации» 
[11, с. 5]. Иными словами, сторонники различ-
ных подходов к трактовке термина «корпора-
ция» по-разному трактуют категорию «корпора-
тивные отношения», соотнося ее либо с деятель-
ностью крупных корпоративных объединений в 
целом, либо только с акционерными обществами. 
А это означает, что представителями выделен-
ного нами третьего похода к трактовке термина 
«корпоративные отношения» являются лишь ав-
торы, выступающие сторонниками узкого тол-
кования понятия «корпорация». Исходя из 
чего можно сделать вывод, что данный подход 
применим только для определения частного 

проявления корпоративных отношений, возни-
кающих в ходе деятельности акционерных или 
иных хозяйственных обществ. 

Кроме того, следует отметить, что многие 
авторы не придерживаются какого-либо опре-
деленного подхода, по-разному толкуя сущ-
ность исследуемой категории. Среди них 
можно отметить А. А. Кущенко, трактующего 
корпоративные отношения, с одной стороны, 
как общественные отношения [15], а с другой – 
как отношения в объединениях (корпорациях) 
[16]. Подобное мнение присуще и Ю. П. Прас-
лову [6] одновременно считающему данные от-
ношения возникающими в связи с взаимодей-
ствием любых лиц по совместному достиже-
нию ими общих целей, а также отношениями, 
складывающимися в хозяйственных обще-
ствах. 

Такое различие в определении термина 
«корпоративные отношения» является след-
ствием неоднозначного толкования понятия 
«корпоративная структура» и связанных с ним 
категорий. Вместе с тем проведенное нами 
исследование сущности и возможностей ис-
пользования характеристики «корпоративный» 
показало ее неотделимость от деятельности ор-
ганизации или объединения. Исходя из чего 
наиболее обоснованным, на наш взгляд, явля-
ется второй подход, в рамках которого наибо-
лее емким определением корпоративных отно-
шений, отражающим саму их сущность, 
является трактовка Я. М. Гританса, рассматри-
вающего данные отношения как отношения, 
которые «возникают только между участни-
ками конкретной организации (группы органи-
заций), то есть закрыты для иных субъектов 
имущественного оборота (третьих лиц)» [10]. 
В целом, разделяя точку зрения указанного ав-
тора, следует еще раз отметить, что наиболь-
ший интерес, в силу сложности формирования 
и многообразия форм проявления, представ-
ляют корпоративные отношения, возникающие 
в корпоративных структурах образуемых зача-
стую разнородными хозяйствующими субъек-
тами. При этом данные отношения не стоят на 
месте, они постоянно изменяются и развива-
ются под воздействием множества факторов 
внутренней и внешней среды объединения. 
В этой связи возникает необходимость более 
детального исследования определений термина 
«корпоративные отношения», относящихся ко 
второму подходу. 

В таблице представлены результаты ана-
лиза и оценки ряда трактовок категории «кор-
поративные отношения», отождествляющих 
данные отношения с отношениями, возникаю-
щими в крупных организациях и объедине-
ниях. 
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Анализ и оценка трактовок термина «корпоративные отношения», 
относящихся ко второму подходу 

Автор Определение Преимущества Недостатки 

Тягай Е. Д. «Отношения, связанные с 
участием в корпоративных 
организациях или с управ-
лением ими» [9, с. 81] 

отмечено, что корпоратив-
ные отношения присущи 
только членам организа-
ций, созданных на объеди-
ненных началах 

максимально широкая трак-
товка, в которой не содер-
жатся признаки, позволяющие 
более четко идентифициро-
вать корпоративные отноше-
ния в системе иных обще-
ственных отношений 

Гританс Я. М. «Совместное (объединен-
ное, интегрированное, кор-
поративное), подчиненное 
одной или нескольким об-
щим целям действие и/или 
действия, поведение, воле-
изъявление заинтересован-
ных лиц (участников кор-
поративных отношений), 
объединенных (инкорпори-
рованных) между собой 
совместными (корпоратив-
ными) связями (правоотно-
шениями)» [10] 

отмечены наличие общих 
целей у участников корпо-
ративных отношений и их 
заинтересованность в со-
трудничестве 

единственным указанием на 
принадлежность данных отно-
шений к какой-либо организа-
ции является указание на кор-
поративный характер связей 
объединенных лиц; 
из данного определения невоз-
можно установить, в рамках 
какой организации возникают 
корпоративные отношения, – 
в рамках единичного пред-
приятия, созданного путем 
объединения имущества и 
усилий физических лиц, в 
корпоративной структуре 
или в общественной органи-
зации 

Отношения, которые «воз-
никают только между 
участниками конкретной 
организации (группы орга-
низаций), то есть закрыты 
для иных субъектов иму-
щественного оборота (тре-
тьих лиц)» [10] 

указано, что корпоратив-
ные отношения неотде-
лимы от деятельности ор-
ганизации или группы ор-
ганизаций и замыкаются 
их пределами; 
особо подчеркнуто, что 
лица, не являющиеся чле-
нами организации или 
группы организаций, не 
могут выступать участни-
ками корпоративных отно-
шений 

автор не делает различия 
между отношениями, возника-
ющими в обособленной орга-
низации и складывающимися 
в рамках объединения 

Кущенко А. А.  
  

«Социально-экономические 
взаимосвязи субъектов, ко-
торые полностью отвечают 
признакам феномена кор-
поративности», таким как 
«социально-экономический 
характер; однопорядковость 
интересов и общность
целей двух и более субъ-
ектов; объединение этими 
субъектами имущества
и деятельности путем со-
здания нового юридиче-
ского лица, функциониру-
ющего по принципу член-
ства» [16, с. 21] 

из определения следует, 
что данные отношения не-
отделимы от деятельности 
корпоративных организа-
ций; 
в качестве обязательного 
признака корпоративно-
сти отношений указано 
наличие общих целей и 
единых интересов у их 
участников 

присутствие указания на соци-
ально-экономический харак-
тер корпоративных отноше-
ний несколько сужает область 
применения исследуемой ка-
тегории, так как исключает все 
иные формы взаимоотноше-
ний, возникающих в процессе 
корпоративного взаимодей-
ствия; 
подчеркнуто, что данные от-
ношения присущи только объ-
единениям, создаваемым в 
форме юридического лица 
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Окончание таблицы 

Автор Определение Преимущества Недостатки 

Кущенко А. А.  
 

«Отношения, складыва-
ющиеся между членами 
корпорации, ее органами 
управления и самой корпо-
рацией по поводу организа-
ции ее деятельности, реали-
зации корпоративных прав 
и обязанностей участников 
корпоративных отноше-
ний» [16, с. 21]. 

отмечено, что корпоратив-
ные отношения возникают 
только между членами 
корпорации – одного из 
видов корпоративных фор-
мирований; 
указано, что данные отно-
шения охватывают все 
сферы деятельности кор-
порации 

данная трактовка имеет узкий 
смысл, так как указание в 
определении конкретной 
формы корпоративного объ-
единения – корпорации, ис-
ключает возможного его при-
менения в отношении других 
корпоративных формирова-
ний 

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных литературных источников и собственных исследований. 

Исследование преимуществ и недостатков 
приведенных трактовок показало, что даже в 
рамках единого подхода к толкованию корпора-
тивных отношений отсутствует единство мне-
ний касательно широты их распространения, 
а также области и характера возникновения. 
Необходимость устранения данных противоре-
чий обуславливает потребность выработки еди-
ного определения, позволяющего четко разгра-
ничить категорию «корпоративные отношения» 
с другими видами отношений, возникающими 
в процессе деятельности различных субъектов. 
В этой связи нами предлагается определять кор-
поративные отношения как динамично разви-
вающуюся систему связей и взаимоотношений, 
возникающих между участниками корпоратив-
ной структуры, характер которых определя-
ется содержанием совместной деятельности 
разнородных хозяйствующих субъектов, объ-
единившихся в целях усиления взаимного дей-
ствия [5]. 

Преимущества предложенного нами опреде-
ления корпоративных отношений по сравнению 
с существующими трактовками состоят в следу-
ющем: 

− во-первых, указано, что корпоративные 
отношения – это не разрозненные связи и взаи-
моотношения, а система; 

− во-вторых, отмечено, что данной системе 
свойственно непрерывное развитие; 

− в-третьих, подчеркнуто, что корпоратив-
ные отношения не могут возникнуть за преде-
лами корпоративной структуры (данное утвер-
ждение применимо к проводимому нами иссле-
дованию, так как в иных случаях корпоративные 
отношения могут формироваться и в рамках 
обособленных организаций); 

− в-четвертых, уточняется, что характер кор-
поративных отношений в каждом конкретном 
случае различен и зависит от того, какие субъ-
екты входят в состав корпоративной структуры 
и какова их деятельность; 

− в-пятых, в определении присутствует 
указание на то, что участниками корпоратив-
ных отношений выступают хозяйствующие 
субъекты; 

− в-шестых, указана основная цель построе-
ния системы корпоративных отношений – уси-
ление взаимного действия, то есть достижение 
эффекта синергии. 

Перечисленные признаки позволяют выде-
лить корпоративные отношения среди всех дру-
гих видов отношений, возникающих в процессе 
взаимодействия различных субъектов, и рас-
сматривать данную категорию в комплексе с 
термином «корпоративная структура» в каче-
стве его взаимодополняющего и поясняющего 
элемента. Они определяют центральное место 
авторской трактовки понятия «корпоративные 
отношения» в системе существующих подходов 
к его толкованию.  

Заключение. Таким образом, возникнове-
ние и развитие корпоративных отношений 
неразрывно связано с функционированием 
корпоративных формирований. При этом чем 
сложение структура такого формирования, 
чем больше технологических звеньев и пред-
ставителей различных отраслей она охваты-
вает, тем большее внимание должно уде-
ляться данным процессам, от эффективности 
протекания которых напрямую зависит эф-
фективность деятельности не только самого 
объединения, но и отдельных его членов. 
Правильное понимание сущности корпора-
тивных отношений позволит обоснованно 
подходить к их организации и практической 
реализации. 

Знание теоретическо-методологических ас-
пектов построения оптимальных корпоратив-
ных отношений в рамках интегрированной си-
стемы взаимодействия обеспечит в дальнейшем 
их рациональную организацию в практике хо-
зяйствования различных корпоративных форми-
рований.
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Проанализированы предпосылки и история возникновения понятия «корпоративное управле-
ние» начиная с XIX в., а также подходы в зависимости от региона, выделены схожие черты. Опре-
делена взаимосвязь корпоративного управления и управления стоимостью компании. Приведены 
статистические данные о повышении инвестиционной привлекательности компании в зависимо-
сти от качества корпоративного управления.  

В ходе исследования выделены аспекты работы компании, а также топ-менеджмента, эффек-
тивность которых возможно оценить через измерение рыночной стоимости.  

Определена взаимосвязь интересов акционеров в максимизации стоимости с работниками 
предприятия. Выявлено положительное влияние эффективных компаний на рост благосостояния 
экономики страны. 

В ходе анализа современных тенденций в области управления акционерным капиталом вы-
явлены тенденции к поиску баланса интересов акционеров и иных групп заинтересованных, 
а также ориентир не просто на максимизацию стоимости акций, а на ее устойчивый поступа-
тельный рост. 

В работе выявлены следующие проблемные вопросы, связанные с современным этапом раз-
вития теории управления стоимостью: учет влияния на стоимость компании стоимости заемного 
капитала, качество информационного взаимодействия компании с рынком, цифровизация эконо-
мики и увеличение доли нематериальных активов. 

Ключевые слова: корпоративное управление, стоимость компании, акционерный капитал. 

D. I. Korsunsky 
Belarusian State Technological University 

MANAGING OF THE EQUITY VALUE: 
HISTORY AND CURRENT STATE OF THE ISSUE 

The author analyzes the background and history of the concept of "corporate governance" since the 
XIX century, as well as approaches depending on the region, and identifies similar features. The relation-
ship between corporate governance and company value management is determined. Statistical data on 
the relationship between the company's investment attractiveness and the quality of corporate governance 
are presented. 

The study highlights aspects of the company's functioning, as well as top management, the effective-
ness of which can be assessed by measuring the market value. 

The relationship of shareholders’ interests in maximizing value with the company's employees is 
determined. The positive impact of effective companies on the growth of the country's economy's well-
being is revealed. 

The analysis of current trends in the field of equity capital management revealed trends in finding a 
balance between the interests of shareholders and other interest groups. The reference point is not just to 
maximize the value of shares, but to ensure its steady progressive growth. 

The paper identifies the following problematic issues related to the current stage of development of 
the cost management theory: accounting for the impact of the cost of borrowed capital on the company's 
value, the quality of information interaction between the company and the market, digitalization of the 
economy, and an increase in the share of intangible assets. 

Key words: corporate governance, value of the company, share capital. 

Введение. Управление стоимостью представ-
ляет собой часть корпоративного управления, 
возникшего на рубеже XIX–XX вв. Потребность 
в корпоративном управлении возникла в про-
цессе разделения права собственности и управле-
ния этой собственностью [1]. 

Экономическая история показывает, что на 
первом этапе крупные капиталисты (например, 
семьи Рокфеллеров, Морганов и другие) были 
полновластными хозяевами предприятий и со-
средотачивали в своих руках как исполнитель-
ные, так и контрольные функции. 
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На следующем этапе развития управления 
наемным исполнителям высшего звена дове-
рили право принятия решений не только по те-
кущим, но и по стратегическим вопросам. Таким 
образом возник конфликт интересов менедже-
ров и акционеров, поскольку первым были 
нужны статус, зарплата и бонусы, а вторым –
рост капитализации. Уже на этом этапе у соб-
ственников возникла необходимость в кон-
троле эффективности корпоративного управле-
ния. С течением времени набор показателей эф-
фективности расширялся, включая в себя как 
качественные, так и количественные показа-
тели. По мнению ряда специалистов, одной из 
наиболее информативных сегодня является ры-
ночная стоимость компании [2]. Статистика 
показывает, что за акции компаний США и Ве-
ликобритании с эффективным корпоративным 
управлением инвесторы готовы были платить 
на 18% больше, чем за акции компаний с менее 
эффективной системой управления, в Италии 
этот показатель составлял 22%, в Индонезии – 
27% [3]. 

Вместе с тем, согласно исследованию компа-
нии McKinsey, только треть компаний, пуб-
лично объявивших о переходе на концепцию 
управления по стоимости, на протяжении ряда 
лет имели доходность акций, превышающих бо-
лее чем на 5% средний показатель доходности 
по отрасли. По мнению специалистов, такие по-
казатели связаны с тем, что компании рассмат-
ривали подобный проект не как долгосрочный 
процесс по преобразованию, а как разовую ак-
цию [4]. 

Приведенная статистика подтверждает акту-
альность наличия у компании в рамках корпора-
тивного управления работающей стратегии 
управления стоимостью.  

Управление стоимостью – это прикладная 
область знаний на стыке стратегического и фи-
нансового менеджмента, представляющая собой 
процесс, направленный на качественное улуч-
шение стратегических и оперативных решений 
на всех уровнях организации за счет концентра-
ции общих усилий на ключевых факторах стои-
мости. 

Целью данной статьи является изучение эво-
люции данной области знаний на протяжении 
последнего столетия, начиная от представите-
лей англосаксонской финансовой системы, про-
возгласивших верховенство интересов акционе-
ров, и заканчивая современными подходами, ос-
нованными на балансе интересов различных 
групп при управлении стоимостью компании. 

Основная часть. Управление стоимостью 
компании как обособленная деятельность по-
лучила серьезное развитие только в конце 
XX в. Считается, что основоположниками теории 

управления стоимостью являются представи-
тели англосаксонской финансовой системы. 
Так, в США и Великобритании из-за сложив-
шихся идеологических и правовых традиций ак-
ционеры – это собственники, которые назначают 
совет директоров для представления собствен-
ных интересов в процессе функционирования 
компании, главной задачей которого является 
максимизация стоимости (капитализации). 

В континентальной Европе гораздо большим 
авторитетом пользуется более широкое толкова-
ние целей хозяйственных организаций, вопло-
щенное в иных принципах корпоративного 
управления. Например, по голландским законам 
совету директоров вменяется в обязанности 
обеспечивать непрерывное функционирование 
компании, а вовсе не представление интересов 
акционеров по максимизации стоимости компа-
нии (ее капитализации). Сходные подходы при-
сутствуют в основе корпоративного управления 
в Германии и Скандинавских странах, где целью 
является баланс интересов.  

Также в последнее время выделяется азиат-
ская система управления. В отличие от немец-
кой модели баланс интересов в ней достигается 
иерархическим способом – принесение в жертву 
интересов «младших» в обмен на патернализм 
«старших». 

Корпоративное управление в России стало 
актуальным с середины 1990-х гг., после завер-
шения ваучерной приватизации, а начало эконо-
мического подъема после кризиса 1998 г. содей-
ствовало новому переделу собственности и спо-
собствовало формированию интереса к западной 
модели корпоративного управления, регулирую-
щего вопросы взаимодействия акционеров и топ-
менеджмента. 

В ряде публикаций указывалось, что в Рос-
сии на определенном этапе сформировалась 
негативная «инсайдерская модель корпоратив-
ного управления», предусматривающая реализа-
цию интересов доминирующих акционеров и 
менеджмента в ущерб инвесторам [5]. 

Однако сегодня, по мнению автора, с уче-
том данных Банка России [6], корпоративное 
управление в Российской Федерации рассмат-
ривается как инструмент эффективного кон-
троля за деятельностью компании со стороны 
акционеров и других заинтересованных сто-
рон на основе формирования системы их взаи-
моотношений, обеспечивающей сохранность 
и эффективное использование предоставлен-
ных акционерами средств, а также управление 
рисками с целью недопущения снижения инве-
стиционной привлекательности компании и сто-
имости ее акций. 

Каждая из представленных систем корпора-
тивного управления подразумевает управление 
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определенными (отличными друг от друга) клю-
чевыми факторами, влияющими на стоимость 
компании таким образом, чтобы учесть инте-
ресы определенных групп заинтересованных. 
Вместе с тем сравнивая разные системы взгля-
дов на управление стоимостью, представители 
компании МакКинси отмечают, что, несмотря 
на кажущиеся отличия, у различных систем есть 
несколько главных схожих черт: во-первых, 
в большинстве экономически развитых стран 
акционеры в любом случае определяют круг ос-
новных задач для топ-менеджеров; во-вторых, 
экономика, ориентированная на акционеров, как 
показывают их наблюдения, работает лучше, 
чем иные экономические системы, при этом ин-
тересы остальных групп в долгосрочной пер-
спективе не ущемлены [7]. 

Началом качественно нового этапа теории 
и практики управления стоимостью стали следу-
ющие события: 

– неспособность многих менеджерских ко-
манд справиться с переменами в отрасли поро-
дила в США и Западной Европе с 1980-х гг. бес-
прецедентный спрос на такую сферу оказания 
услуг, как корпоративное управление; 

– появление теории агентских отношений, 
предложенной М. Йенсеном (М. Jensen) и У. Мек-
лингом (W. Meckling) (1976 г.), которые в своей 
статье призывали изменить систему вознаграж-
дения менеджеров для сближения их интересов 
с интересами акционеров [8]. Результатом прак-
тического внедрения этой мысли стало исполь-
зование форм вознаграждения, основанных на 
предоставлении высшим менеджерам опционов 
на покупку акций компании или привязка возна-
граждения к цене акций; 

– активное развитие фондовых рынков и воз-
можность получения дохода, не связанного с ос-
новной деятельностью, в том числе от владения 
акциями. 

Многолетняя практика ведущих консалтин-
говых компаний показала, что система управле-
ния, ориентированная на стоимость, позволяет 
комплексно оценивать различные аспекты ра-
боты компании, а именно: 

− альтернативные стратегии группы компа-
ний или отдельного предприятия, программ в 
рамках какой-либо стратегии, включающей 
освоение новых рынков, продуктов, капитало-
вложений и пр.; 

− масштабные операции, связанные со слия-
нием или поглощением, выделением структур-
ных единиц, выкупом акций и т. п.; 

− целевые нормативы эффективности ком-
пании, ее подразделений, отдельных специали-
стов. А также, в какой мере предприятие при его 
нынешней результативности и организационной 
структуре способно наращивать стоимость или 

создавать ее вообще и какие факторы оказывают 
наибольшее воздействие на стоимость и способ-
ствуют ее увеличению; 

− уровень информационного обмена с рын-
ком и его участниками о ценности своих планов 
и стратегий. 

Большую роль играет взаимосвязь интересов 
акционеров в максимизации стоимости с отдель-
ными группами заинтересованных. 

Зачастую интересы акционеров связаны с 
различными программами оптимизации, что мо-
жет привести к сокращению расходов на оплату 
труда персонала, а также к увольнениям.  

Вместе с тем развитие фондового рынка, 
приватизация государственных активов и при-
ход в состав акционеров стратегических (про-
фильных) инвесторов создает интерес к акциям 
не только со стороны менеджеров компании, но 
со стороны домохозяйств (физических лиц), 
средства которых привлекаются паевыми инве-
стиционными и пенсионными фондами.  

Например, домохозяйства США, Франции, 
Великобритании, Японии, Германии, Нидерлан-
дов, Италии, по данным Investment Company 
Institute, к 1996 г. опосредованно через пенсион-
ные фонды владели портфелем акций почти на 
3,7 трлн долл. США (к слову, более 80% в этом 
портфеле занимали США и Великобритания). 
По данным New York Stock Exchange «Sha-
reownership», доля граждан США, владеющих ак-
циями, выросла с 1975 по 1995 г. с 12% до 26% [9]. 

Таким образом, утверждение о противостоя-
нии труда и капитала уже теряет свою остроту, 
так как акционером (капиталистом) может стать 
любой гражданин. И чем больше людей перехо-
дят в разряд акционеров, тем большее признание 
получает для них стоимость акций, ее максими-
зация. 

Также важным является влияние стоимости 
акционерного капитала на макросреду. 

Большинство экономистов сходятся во мне-
нии, что показателем странового благополучия 
является валовый внутренний продукт на душу 
населения (ВВП). По данным исследований 
McKinsey Global Institute (Исследовательский 
центр компании McKinsey), основное отличие в 
1950–1998 гг. величины ВВП на душу населения 
между США и такими высокоразвитыми стра-
нами, как Германия, Франция, Япония, вызвано 
более высокой продуктивностью факторов про-
изводства, особенно капитала (к слову, отличия 
по ВВП составляли в названном периоде в сред-
нем 20%, по данным исследователей, далее раз-
рыв стал еще более увеличиваться). Это значит, 
что свободные средств а в США тратились на 
экономически более выгодные проекты, кото-
рые создавали большую стоимость. Конечно, ре-
структуризация как необходимость увеличения 
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стоимости лишила многих людей рабочих мест, 
вместе с тем новая экономика позволила создать 
новые рабочие места [10]. По мнению Адама 
Смита, высокопроизводительные, новаторские 
компании способны привлекать наилучших ра-
ботников, которые в новых условиях оказываются 
еще более производительными и способными по-
стоянно увеличивать доход компании [11]. 
Такие компании в условиях глобализации капи-
тала и мобильности кадров просто не могут себе 
позволить создавать неблагоприятные условия 
для сотрудников – это неминуемо приведет их к 
краху. Таким образом, компании, создающие 
большую стоимость, создают больше рабочих 
мест и являются локомотивами национальной 
экономики. 

Мировой финансовый кризис, который при-
вел к тому, что даже в странах с признанной ры-
ночной экономикой государство вынуждено 
было вмешиваться в работу корпораций и бан-
ков, то и дело выкупая проблемные долги или 
предоставляя гарантии под их рефинансирова-
ние, активное финансирование сделок слияния и 
поглощения со стороны финансовых институ-
тов, актуализация вопросов социальной спра-
ведливости и экологические проблемы, рост 
стоимости высокотехнологичных корпораций, 
многие из которых годами не выплачивают 
своим акционерам дивиденды, и многие иные 
факторы стали предпосылками к трансформа-
ции подходов не только к корпоративному 
управлению, но и управлению стоимостью. 

Эволюция идей управления стоимостью ак-
ционерного капитала пришла к тому, что глав-
ным целевым фактором для акционеров стано-
вится не максимизация стоимости, а ее поступа-
тельный устойчивый рост. 

В свою очередь, так как рост стоимости не 
может быть постоянным в силу экономических 
циклов, на краткосрочном отрезке времени мо-
жет наблюдаться снижение стоимости, поэтому 
главной задачей менеджмента является рост в 
средне- и долгосрочной перспективе. Подтвер-
ждением тому может являться американский 
фондовый индекс Доу-Джонса, средний показа-
тель курсов акций крупнейших компаний США. 
Так, можно отметить, что рыночная стоимость 
акций имеет тенденцию к росту в долгосрочной 
перспективе несмотря на кризисы 30-х, 70-х, 
2000-х годов (рисунок). 

Как уже отмечалось, в основе управления ры-
ночной стоимостью лежит управление ключе-
выми показателями, выражающими интересы не 
только собственников предприятия, но и иных за-
интересованных групп. Поэтому сегодня акту-
альным является вопрос разработки и примене-
ния инструментария, позволяющего согласовы-
вать разнородные требования заинтересованных, 

учитывать как финансовые, так и макроэконо-
мические, социальные и экологические аспекты 
и разрабатывать мероприятия по улучшению 
баланса интересов (показателей), приводящих 
к увеличению стоимости компании. 

 

Индекс Доу-Джонса за 1985–2020 гг. [12] 

Активное участие финансовых структур в 
работе компании (например, финансирование 
деятельности, сделок по приобретению и т. п.) 
привело к тому, что на ее стоимость сегодня все 
больше оказывает влияние заемный капитал. 
Выделение нескольких составляющих в стоимо-
сти компании (заемный капитал и акционерный 
капитал), их совместное (синергетическое) вли-
яние на общую стоимость требует и различных 
подходов к управлению ими. 

Как уже отмечалось, качество информацион-
ного взаимодействия компании и рынка спо-
собна создавать стоимость сама по себе. Но 
здесь нужно иметь в виду следующее. Во-пер-
вых, данный фактор в условиях становления 
цифровой экономики приобретает особое значе-
ние, так как манипулирование информацией со 
стороны заинтересованных групп может как со-
здавать стоимость, так и разрушать ее. Речь идет 
о намеренной манипуляции отчетностью для по-
вышения инвестиционной привлекательности 
(в СМИ время от времени появляется информа-
ция, как американские и европейские корпора-
ции, манипулируя финотчетностью, долгое 
время вводили в заблуждение рынок). Во-вто-
рых, анализ больших массивов данных традицион-
ными методами (как правило, сравнение статиче-
ских показателей) может давать противоречивые 
результаты, поэтому главной характеристикой 
целевых параметров сегодня является их дина-
мическая сопоставимость. 

Цифровизация общества также вносит свои 
коррективы в подходы к управлению стоимо-
стью по следующим причинам: 

− повышение доли нематериальных активов 
в балансе компании, в том числе цифровых ак-
тивов (некоторую электронную запись, в отно-
шении которой лицо имеет право или заинтере-
сованность); 
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− появление среди прочих издержек компа-
нии издержек на цифровизацию; 

− определение экономической добавленной 
стоимости с учетом корректировки на инвести-
ции, отдача от которых распределена во времени; 

− необходимость учета киберрисков при 
определении ставки дисконтирования в расче-
тах дисконтированных денежных потоков в ча-
сти повышения планируемой доходности соб-
ственного капитала; 

− необходимость оценки вклада не только 
акционеров, банков, но и владельцев цифровых 
токенов в финансовый капитал корпорации. 

Заключение. Как показал анализ, управле-
ние стоимостью (или управление по стоимости) 
возникло в конце XIX в. и определенное время 

развивалось в рамках практики корпоративного 
управления с учетом страновых особенностей. 
С конца 80-х гг. прошлого столетия управление 
стоимостью оформилось как отдельная сфера 
анализа эффективности работы менеджмента. 

Эволюция идей управления компанией на ос-
нове показателя стоимости прошла путь от учета 
интересов акционеров по ее максимизации к по-
ниманию необходимости учета интересов всех за-
интересованных и сбалансированному росту сто-
имости в рамках устойчивого развития компании. 

Особо следует подчеркнуть, что новейший 
этап развития сферы управления стоимостью 
компании, безусловно, связан с проблемами 
адаптации подходов теории управления стоимо-
стью к особенностям цифровой экономики.  
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УДК 334.025:678 
Л. Ю. Пшебельская, А. В. Ледницкий 

Белорусский государственный технологический университет 

ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ: ТЕНДЕНЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В мире ежегодно производятся сотни миллионов тонн различных видов отходов как в сфере 
производства, так и потребления. Срок службы любого изделия в какой-то момент заканчивается, 
и его приходится использовать вторично, обезвреживать или захоранивать. 

В настоящее время управление отходами нацелено на снижение их количества и обеспечение 
того, что произведенные отходы будут использоваться и обезвреживаться способами, не приво-
дящими к деградации окружающей среды. Предотвращение или минимизация образования отхо-
дов позволяет экономить средства на проведение мероприятий по обращению с отходами, а также 
приводит к повышению производительности и снижению удельного использования ресурсов. 
Уменьшение количества отходов может быть достигнуто за счет вторичного использования мате-
риалов, производства из отходов новых изделий. Именно поэтому на сегодняшний день актуаль-
ность разработки новых и модернизация старых способов утилизации стоит как никогда остро. 

Проанализировано текущее состояние белорусского и европейского рынка образования отхо-
дов, а также изменения, новейшие тенденции и течения, сложившиеся в этой области (сжигание, 
раздельный сбор мусора, депозитно-залоговая система обращения тары, компостирование, 
RDF-топливо и биогазовые установки). Выявлены факторы, сдерживающие сокращение образо-
вания отходов. Доказано наличие в республике значительного производственного, организацион-
ного и научно-технического потенциала для преодоления негативных тенденций. В этой связи 
предложен комплекс мер, направленных на увеличение вовлечения образующихся коммунальных 
отходов в хозяйственный оборот. 

Ключевые слова: отходы, коммунальные отходы, вторичные материальные ресурсы, источники 
образования, сортировка, загрязнение окружающей среды, обращение, утилизация, эффективность. 

L. Yu. Pshebelskaya, A. V. Lednitskiy 
Belarusian State Technological University 

MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT: TRENDS 
AND PROSPECTIVE DIRECTIONS 

Hundreds of millions of tons of various types of waste are produced annually in the world, in the 
fields of both production and consumption. The service life of any product ends at some point, and it has 
to be reused, rendered harmless or disposed of. 

Waste management currently aims at the reduction of the amount of waste and ensuring that the gener-
ated waste will be used and neutralized in ways that do not lead to environmental degradation. The preven-
tion or minimization of waste generation saves money on waste management activities, and also leads to 
the increased productivity and reduced specific resource use. Reduction of the amount of waste can be 
achieved through the recycling of materials, the release of new waste products. That is why the relevance 
of the development of new and modernization of old methods of disposal today is more acute than ever. 

It analyzed the current state of the Belarusian and European waste education market, and changes in, 
the latest trends and current prevailing in the industry (incineration, separate collection of waste, deposit-
pledge system of container handling, composting, RDF fuel and biogas plants). The factors that restrain 
the reduction of waste generation are identified. It proved the existence in the country of significant in-
dustrial, organizational and scientific-technical potential to overcome the negative trends. In this regard 
it proposed a package of measures aimed at increasing the involvement of the generated municipal waste 
in the economic circulation. 

Key words: waste, municipal waste, secondary material resources, sources of formation, sorting, 
environmental pollution, handling, disposal, efficiency. 

Введение. Современной тенденцией, с кото-
рой сталкивается любое государство, является 
рост количества ежедневно образующихся отхо-
дов как в сфере производства, так и в процессе 
жизнедеятельности людей. Существующие 

технологии утилизации отходов, которые под-
бираются в соответствии с природой, агрегат-
ным состоянием и классом опасности отхода, 
в недостаточной мере справляются с увеличе-
нием объема и разнообразием отходов, а также 
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могут нести угрозу для окружающей среды. При 
этом необходимо отметить, что некоторые от-
ходы можно утилизировать с получением вто-
ричного сырья, что является весьма выгодным с 
экономической точки зрения. 

Основная часть. Обращение с отходами 
в нашей стране регулируется Законом Респуб-
лики Беларусь «Об обращении с отходами» [1] 
и иными нормативными правовыми актами. За-
кон об обращении с отходами определяет об-
щие принципы обращения с коммунальными 
отходами с целью снижения их негативного 
воздействия на окружающую среду и макси-
мального вовлечения в хозяйственный оборот 
вторичных сырьевых ресурсов. Обращение с 
отходами регулируется также следующими до-
кументами: 

‒ Стратегией в области охраны окружающей 
среды Республики Беларусь на период до 2025 го-
да [2]; 

‒ Национальной стратегией по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и вторич-
ными материальными ресурсами в Республике 
Беларусь на период до 2035 года [3]; 

‒ Концепцией создания объектов по сорти-
ровке и использованию твердых коммунальных 
отходов (ТКО) [4]; 

‒ Техническим кодексом установившейся 
практики «Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Отходы. Правила обращения с 
коммунальными отходами» (ТКП) (вступил в 
действие с 1 сентября 2020 г.) [5]. 

Эти документы определяют основные прин-
ципы деятельности в области обращения с отхо-
дами: 

− обязательность организации раздельного 
сбора коммунальных отходов для их последую-
щего использования; 

− приоритетность извлечения вторичных ма-
териальных ресурсов из состава коммунальных 
отходов и передачи их на использование по от-
ношению к захоронению неразделенных комму-
нальных отходов; 

− обязательность извлечения из состава ком-
мунальных отходов потребления отдельных ви-
дов отходов, для которых существуют в Респуб-
лике Беларусь возможности их использования, 
обезвреживания или организации безопасного 
хранения; 

− оптимальность размещения объектов захо-
ронения коммунальных отходов, станций сорти-
ровки коммунальных отходов и других объектов 
по переработке коммунальных отходов; 

− предотвращение образования коммуналь-
ных отходов; 

− предотвращение загрязнения окружающей 
среды коммунальными отходами при организа-
ции обращения с ними; 

− региональное сотрудничество для реше-
ния задач в области обращения с коммуналь-
ными отходами; 

− этапность работ с отдельными видами от-
ходов, входящими в состав отходов потребле-
ния, требующих специальной системы их сбора 
и удаления; 

− обязательность информирования населе-
ния о раздельном сборе отходов, о необходи-
мости извлечения вторичных материальных 
ресурсов из образующихся отходов потребле-
ния [5]. 

Классификацию отходов можно представить 
следующим образом, в зависимости: 

‒ от происхождения ‒ отходы производства 
и отходы потребления; 

‒ агрегатного состояния ‒ твердые и жидкие 
отходы; 

‒ степени опасности ‒ опасные и неопасные 
отходы; 

‒ возможности их использования ‒ на вто-
ричные материальные ресурсы (ВМР ‒ от-
ходы, в отношении которых имеется возмож-
ность использования на территории Респуб-
лики Беларусь), и иные отходы производства и 
потребления. 

В соответствии с новой редакцией Закона [1] 
под коммунальными отходами понимаются 
отходы потребления и отходы производства, 
включенные в утверждаемый Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Респуб-
лики Беларусь перечень отходов, относящихся 
к коммунальным отходам. В 2019 г. утвержден 
новый перечень отходов, относящихся к ком-
мунальным отходам. Критериями отнесения 
отходов к коммунальным стало не только их 
происхождение (источник образования), но и 
конкретные наименования и коды отходов в со-
ответствии с общегосударственным классифи-
катором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 
«Классификатор отходов, образующихся в Рес-
публике Беларусь». При этом все отходы по-
требления отнесены к коммунальным. 

Объем образующихся в Республике Беларусь 
отходов в целом, в том числе твердых комму-
нальных отходов (ТКО), представлен в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что в республике за анали-
зируемый период наблюдается рост образова-
ния отходов производства в натуральном выра-
жении ‒ на 39%, ТКО – только на 3%. При этом 
наблюдается положительная динамика по пока-
зателю ТКО на единицу ВВП. Начиная с 2016 г. 
произошло резкое снижение этого показателя 
по сравнению с 2010 г. − с 21,6 кг/млн руб. до 
0,03 кг/млн руб. Менее значительное сокраще-
ние наблюдалось по данному показателю в ва-
лютном выражении (с 22,5 кг/млн долл. США до 
20,9 кг/млн долл. США, или на 7,6%). 
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Таблица 1 
Образование отходов в Республике Беларусь (2010–2019 гг.) [6] 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего образовано отходов 
производства, млн т 

43,77 44,31 40,84 40,30 52,52 49,86 49,44 55,50 60,72 60,83 

Образование ТКО, млн т 3,68 3,83 3,72 3,68 3,72 3,73 3,79 3,80 3,79 3,78 
Доля ТКО, % 8,4 8,6 9,1 9,1 7,1 7,5 7,7 6,8 6,3 6,2 
ТКО на душу населения, 
кг/чел. 

388,8 404,5 393,9 388,9 392,9 393,5 399,3 400,2 400,2 401,9 

ТКО на единицу ВВП, кг/млн 
руб. 

21,6 12,5 6,8 5,5 4,6 4,2 0,04 0,04 0,03 0,03 

ТКО на единицу ВВП, кг/млн 
долл. США 

22,5 22,2 21,2 20,7 20,6 21,5 22,4 21,9 21,2 20,9 

 
Образование ТКО на душу населения в Рес-

публике Беларусь находится на среднеевропей-
ском уровне (табл. 2).  

Наибольший прирост данного показателя в 
2018 г. по отношению к 1995 г. наблюдается у 
Дании, Латвии, Мальты, Португалии, Словакии, 
Финляндии (от 30% до 65%). Соответственно, 

возрастающая величина образования твердых 
коммунальных отходов вызывает необходи-
мость разработки комплекса мер по их утили-
зации. 

Направления использования ТКО в странах 
ЕС представлены на рисунке (захоронение, сжи-
гание, переработка, компостирование и др.) 

Таблица 2 
Образование коммунальных отходов в странах ЕС, кг/чел. [7] 

Страна  1995 г. 2000 г. 2005 г. 2012 г. 2018 г. 
Изменение 

2018/1995, % 

ЕС-27 467 513 506 488 492 5,4 
Бельгия 455 471 482 445 411 ‒9,7 
Болгария 694 612 588 460 407 ‒41,4 
Чехия 302 335 289 308 351 16,2 
Дания 521 664 736 806 814 56,2 
Германия 623 642 565 619 615 ‒1,3 
Эстония 371 453 433 280 405 9,2 
Испания 505 653 588 468 475 ‒5,9 
Франция 475 514 529 527 527 10,9 
Италия 454 509 546 504 499 9,9 
Латвия 264 271 320 323 407 54,2 
Литва 426 365 387 445 464 8,9 
Венгрия 460 446 461 402 381 ‒17,2 
Мальта 387 533 623 590 640 65,4 
Нидерланды 539 598 599 549 511 ‒5,2 
Австрия 437 580 575 579 579 32,5 
Польша 285 320 319 317 329 15,4 
Португалия 352 457 452 453 508 44,3 
Румыния 342 355 383 251 272 ‒20,5 
Словения 596 513 494 362 486 ‒18,5 
Словакия 295 254 273 306 414 40,3 
Финляндия 413 502 478 506 551 33,4 
Швеция 386 425 479 454 434 12,4 
Великобритания 498 577 581 477 463 ‒7,0 
Норвегия 624 613 426 477 739 18,4 
Турция 441 465 458 410 424 ‒3,9 
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Направления использования коммунальных отходов в странах ЕС, млн т (по данным [7]) 

Несмотря на достаточно большой объем об-
разования отходов в странах ЕС (рисунок), уро-
вень захоронения отходов уменьшился с 61% в 
1995 г. до 24% в 2018 г. Объемы захоронения 
свалок снижались в среднем на 3,7% в год. Эти 
сокращения отчасти можно объяснить примене-
нием европейского законодательства (напри-
мер, Директив 62/1994, 31/1999). 

Вовлечение отходов в переработку за анали-
зируемый период, напротив, возросло в два раза, 
с 23 до 67 млн т. 

Сжигание отходов также неуклонно росло 
в отчетный период, хотя и не так сильно, как 
переработка и компостирование. С 1995 г. ко-
личество сжигаемых коммунальных отходов 
в ЕС выросло на 29 млн т, или на 101%, и со-
ставило 58 млн т в 2018 г. Таким образом ко-
личество сжигаемых коммунальных отходов 
увеличилось с 34 кг на человека до 131 кг на 
душу населения. 

Заключение. Для Республики Беларусь пер-
воочередной задачей является сокращение объ-

емов захоронения отходов и расширение их пе-
реработки. В последние годы были внесены из-
менения в законодательные акты, утверждена 
Концепция создания объектов по сортировке и 
использованию твердых коммунальных отходов 
и полигонов для их захоронения, разрабатыва-
ются новые технологические процессы и пр. 

Показатели по переработке отходов в стране 
планируется увеличивать. Уровень использова-
ния ТКО по итогам первого полугодия 2019 г. 
составил 25,4% (в январе ‒ июне 2018 г. равен 
17,6%) (для сравнения, в Швеции данный пока-
затель составляет почти 100%). 

Сжигание, раздельный сбор мусора, депо-
зитно-залоговая система обращения тары, ком-
постирование, RDF-топливо и биогазовые уста-
новки – все эти методы планируется применять 
в комплексе. Данные направления (возобновле-
ние ресурсов, переработка вторичного сырья) 
соответствуют принципам «зеленой» экономики 
и способствуют обеспечению устойчивого раз-
вития экономики. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ПАРАМЕТР СИНЕРГИЗМА 

Рассмотрены основные положения самоорганизации коллективной системы, которые позво-
ляют охарактеризовать синергизм как меру поведения системы. Так как синергетический эффект 
является только результатом коллективной самоорганизации системы, предложено при его вы-
числении не учитывать эффекты, не связанные с коллективной самоорганизацией. 

В работе вводится понятие параметра синергизма, позволяющее наглядно представить синер-
гетический эффект как зависимость от синхронного поведения системы в пределах от анархии 
(параметр синергизма равен 0%) до жесткой диктатуры (параметр синергизма равен 100%). Пред-
ложена типичная кривая такой зависимости, в которой может присутствовать максимум не обяза-
тельно при 100%-ном значении параметра синергизма. 

Рассмотрена роль обратной связи в формировании синергетического эффекта. Отмечено, что 
для переформирования системы из одного устойчивого состояния в другое существует некоторое 
характерное время регуляризации, зависимое от динамических параметров системы, и в частности 
от характера обратной связи в системе. 

Ключевые слова: синергетика, синергетический эффект, параметр синергизма, самооргани-
зация, киберкорпорация, открытая система, GAP-анализ, регуляризация, корпоративная система. 
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SYNERGISTIC EFFECT AND SYNERGISM PARAMETER 

The basic provisions of the self-organization of the collective system are considered, which allow us 
to characterize synergism as a measure of the system behavior. As synergistic effect is only the result of 
collective self-organization system, there is proposed does not take into account the effects not related to 
collective self-organization under the synergistic effect calculation. 

The concept of a synergism parameter is introduced, which allows one to visualize the synergistic 
effect as a dependence on the synchronous behavior of the system within anarchy (the synergy parameter 
is 0%) to a rigid dictatorship (synergy parameter is 100%). A typical curve of such a dependence is 
proposed in which a maximum may be present optionally at 100% value of the synergism parameter. 

The role of feedback in the formation of a synergistic effect is considered. It is noted that for the 
system to be transformed from one stable state to another, there is some characteristic regularization time, 
which depends on the dynamic parameters of the system and, in particular, on the nature of the feedback 
in the system. 

Key words: synergy, synergistic effect, synergy parameter, self-organization, cybercorporation, 
open system, GAP -analysis, regularization, corporate system. 

Введение. Интеграция в мировое экономи-
ческое сообщество, требования конкурентоспо-
собного эффективного развития на всех уровнях 
управления привели к созданию корпоративных 
систем. В отличие от обычной корпоративная 
система в большей степени обеспечивает син-
хронизацию усилий каждого элемента си-
стемы. Такая синхронизация в очень значи-
тельной степени достигается вследствие ис-
пользования передовых информационных 
технологий. Появление корпоративных си-
стем и киберкорпораций существенно изме-
нили экономическую и политическую куль-
туру нашего общества. Проблемы взаимодей-
ствия элементов и подсистем корпоративной 

системы с точки зрения образования синергети-
ческого эффекта весьма актуальны [1], но недо-
статочно хорошо изучены. 

Доминантным понятием в синергетике явля-
ется понятие синергетического эффекта. 

Это понятие распространяется на коллектив-
ную систему в целом и на эффект, связанный 
с объединением двух коллективных систем. 
В настоящей работе предложено синергетиче-
ский эффект коллективной системы определять 
как функцию от параметра синергизма. Введен-
ный термин параметра синергизма определяет 
синхронное поведение коллективной системы в 
пределах от анархии до жесткой диктатуры. 
Представлены типичные кривые поведения 
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синергетического эффекта как функции от пара-
метра синергизма. 

При вычислении синергетического эффекта, 
связанного с объединением двух коллективных 
систем, предложено учитывать эффект, связан-
ный с эксплуатацией в системах. 

Очевидно, что без учета этого фактора в вы-
игрыше окажется система с наиболее высокой 
эксплуатацией.  

В работе рассмотрены также основополага-
ющие элементы синергетического подхода к по-
ведению коллективной системы. 

Основная часть. Впервые понятие «синер-
гетика» (от греч. «синергена» – содействие, со-
трудничество) было предложено Г. Хакеном как 
концентрированное выражение самоорганиза-
ции в открытой системе и ее механизмов взаи-
модействия с конкурирующим окружением [2]. 
Синергетика является логическим продолже-
нием кибернетического подхода к коллективной 
системе. Неотъемлемой составляющей киберне-
тической системы является доминирование от-
рицательной обратной связи над положитель-
ной. Именно доминирование отрицательной об-
ратной связи обеспечивает стабилизацию 
процессов в системе. Это не означает полного 
отсутствия положительной обратной связи, ко-
торая в системе необходима для обеспечения са-
моудовлетворенности результатами действий 
системы. При наличии интенсивной положи-
тельной обратной связи для стабилизации си-
стемы необходимо поддержание и доминирую-
щей отрицательной обратной связи. Сложно на 
конкурирующем рынке занять лидирующее по-
ложение, но еще сложнее удержаться на пози-
циях лидера. Для стабилизации системы у ли-
дера нет возможности руководствоваться при-
мерами из конкурирующего окружения, и 
система вынуждена тратить большие средства 
для выявления брешей в своей деятельности на 
основе только своего взаимодействия с потенци-
альными потребителями. Так, для поддержания 
на требуемом уровне отрицательной обратной 
связи производители товаров и услуг затрачи-
вают большие средства на интенсификацию по-
ложительных и отрицательных отзывов со сто-
роны клиентов. Некоторые фирмы даже вводят 
материальное вознаграждение потребителям за 
наиболее существенные замечания в адрес 
своих продуктов и услуг. 

Синергетика на основе представления си-
стемы как открытой позволила выявить меха-
низмы образования обратных связей. Открытая 
система формирует свои обратные связи 
именно на основе своего взаимодействия с кон-
курирующим окружением. Только поддержа-
ние интенсивных контактов с конкурирующим 
окружением позволяет надежно сформировать 

доминирующую отрицательную обратную 
связь. Представление системы как открытой 
обязывает проводить активную деятельность по 
сбору и анализу информации, связанной с ре-
зультатами своей деятельности. Открытая си-
стема не означает разглашения своей конфиден-
циальной информации и технологических сек-
ретов, но обязывает получать информацию о 
конкурирующем окружении всеми законными 
средствами. 

Неоспоримой является реструктуризация си-
стемы с функционального на бизнес-процесс-
ный принцип [3]. Бизнес-процессная структури-
зация возможна и эффективна только в системе, 
функционирующей по принципам открытых си-
стем. Бизнес-процессная структуризация си-
стемы обеспечивает, прежде всего, синхрониза-
цию элементов открытой системы как внутри 
бизнес-процесса, так и при взаимодействии биз-
нес-процессов. Такая структуризация позволяет 
сократить число контактов элементов системы, 
которое не должно превосходить семи [4]. Биз-
нес-процессный подход обеспечивает более 
прозрачный механизм взаимодействия как эле-
ментов внутри системы, так и контактов си-
стемы с потребителем и конкурентами. Актив-
ному переходу от функционального структури-
рования к бизнес-процессному мешают в 
большой степени привычка и консерватизм ру-
ководителей, с одной стороны, и нежелание не-
которых элементов системы сделать свою дея-
тельность более прозрачной для окружения, с 
другой стороны. 

Нормы бизнес-процессного подхода регла-
ментированы в стандарте серии ISO 9000. 
В соответствии с этим стандартом организа-
ция обязана предоставлять отчетность по каж-
дому бизнес-процессу. Такая отчетность поз-
воляет представить деятельность организации 
в прозрачной и унифицированной форме. 
При функциональном структурировании си-
стемы отчетность по стандарту ISO 9000 будет 
не только фиктивной, но и станет тормозом 
в развитии самой системы. Последнее связано 
как раз с тем, что деятельность такой системы 
становится не прозрачной, а еще более запу-
танной. 

Бизнес-процессный подход является осно-
вой перехода в организации системы от работы 
в группе к групповой работе. Групповая работа 
предусматривает не только сохранение регла-
ментированных действий каждого элемента си-
стемы, но и обеспечение инициативы снизу, ко-
торая позволяет обеспечить динамическое раз-
витие корпоративной системы в условиях 
жесткой конкуренции со стороны внешнего 
окружения. При групповой работе коллектив-
ная самоорганизация системы поддерживается 
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прозрачностью результатов для всех элементов 
системы в целом и каждого элемента в отдель-
ности. Только групповая работа обеспечивает 
самоорганизацию системы до вершин интуитив-
ного квалифицированного принятия решений 
элементами системы. 

Несмотря на неоспоримые достижения в об-
ласти понимания механизмов функционирова-
ния корпоративной системы [5], неразреши-
мыми остаются такие проблемы, как [6]: 

– формирование самоорганизующегося пове-
дения сложных многокомпонентных объектов; 

– использование современных технологий и 
методик менеджмента, раскрывающих управ-
ленческий потенциал взаимодействия (синер-
гизм) элементов системы; 

– включение механизмов интеграции, позво-
ляющих использовать преимущества узкой спе-
циализации; 

– формализованное описание механизмов 
функционирования и принятия обоснованных 
решений. 

Понятие синергизма системы является клю-
чевым в деятельности корпоративной системы. 
Его можно определить с двух позиций: 

1) сравнительного сопоставления системы с 
другими системами, не являющимися корпора-
тивными; 

2) самодостаточного функционирования са-
мой корпоративной системы. 

С позиций первого подхода осуществляется 
сравнительный количественный анализ корпо-
ративной системы и аналогичных по назначе-
нию систем более мелкого уровня. В работе [6] 
предложено оценивать синергизм коэффициен-
том S0: 
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где F – функция результативности системы; xi – 
потенциал системы i. 

В соответствии с (1) для систем a и b самих 
по себе и в составе общего корпоративного объ-
единения значение S0 > 1 означает положитель-
ный синергизм, значение S0 < 1 означает неэф-
фективность такого объединения. Однако значе-
ние S0 не отражает факта эксплуатации в 
системах. Каждый элемент системы подвержен в 
той или иной мере эксплуатации, т. е. необосно-
ванно заниженному вознаграждению за поддер-
жание синергизма системы. Эту величину можно 
определить как Ф(х). Тогда эффективность си-
нергизма системы при слиянии a и b можно вы-
разить по аналогии с [5] коэффициентом S1: 
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Очевидно, что F > Ф и S1 > 0. Значение S1 = 1 
означает, что в объединенной системе полно-
стью отсутствует синергетический эффект слия-
ния. Значение S1 > 1 показывает, что синергети-
ческий эффект объединенной системы выше, 
чем у систем a и b. Значение S1 < 1 свидетель-
ствует о неперспективности слияния систем a и b. 

Так как при слиянии двух систем в более 
крупную систему внедрение инновационных 
технологий приводит к уменьшению затрат от-
носительно отдельного элемента системы, то 
чаще всего эффект масштаба приводит к увели-
чению синергетического эффекта. С точки зре-
ния синергетического эффекта процесс укруп-
нения системы также выгоден из-за получения 
дополнительного имиджа, связанного с эффек-
том масштаба. С другой стороны, чрезмерная 
монополизация в деятельности системы отрица-
тельно сказывается на качестве ее результатов. 
Это связано с невозможностью адекватной про-
верки качественных показателей деятельности 
монопольной системы из-за отсутствия на 
рынке других примеров такой деятельности. 
Чрезмерная монополизация приводит также к 
неконтролируемости процесса эксплуатации 
каждого элемента системы, включая необосно-
ванно низкое вознаграждение за поддержание 
деятельности системы. Монополизация в боль-
шинстве случаев выгодна самой системе, но не 
выгодна потребителям и обществу в целом. Во 
многих странах в соответствии с законодатель-
ством доказанный факт монополизации позво-
ляет вводить искусственное деление системы на 
более мелкие.  

В настоящей работе для определения кол-
лективной самоорганизации введен параметр 
синергизма b, значения которого определяются 
в пределах от 0% до 100%. Значение 0% опреде-
ляет полностью несинхронизированное поведе-
ние элементов системы. Значение 100% озна-
чает абсолютно синхронное поведение элемен-
тов системы. 

С позиций самодостаточности любая корпо-
ративная система может быть рассмотрена в 
упрощенном виде как некая физическая система 
с целевым и нецелевым взаимодействием эле-
ментов системы [7]. В такой системе каждый 
элемент выполняет свою работу с определен-
ным коэффициентом полезного действия. Если 
в коллективной системе действия каждого эле-
мента независимы, то результат работы такой 
системы можно определить их средним коэффи-
циентом полезного действия. Примером такого 
взаимодействия можно, например, считать мно-
жество фермеров, выполняющих свою работу 
независимо друг от друга. Параметр синергизма b 
такой системы равен нулю. Если же коллектив-
ная система синхронизирует свои действия, 
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то при прочих равных условиях ее параметр си-
нергизма может быть определен коэффициен-
том от 0 до 100% (рисунок). Показатель пара-
метра синергизма 100% означает полную син-
хронизацию действий элементов системы, когда 
любые действия элемента регламентированы 
системой. Примером 100%-го параметра синер-
гизма является, например, в физике лазерное 
излучение, где колебания частиц жестко син-
хронизированы. 

 

Типовые кривые синергетического эффекта 
от параметра синергизма 

Синергетический эффект корпоративной си-
стемы определяется как некоторая функция от 
параметра синергизма. Для физической системы 
синергетический эффект является монотонно 
возрастающей функцией от параметра синер-
гизма с достижением своего максимума при b = 
= 100% (кривая 1 на рисунке). В экономической 
системе, в отличие от физической, синергетиче-
ский эффект не является монотонно возрастаю-
щей функцией от параметра синергизма, а имеет 
иной вид (кривая 2 на рисунке). Это связано с 
тем, что при 100%-ном параметре синергизма у 
элементов системы полностью подавляется твор-
ческая инициатива, которая требует помимо обя-
занностей, регламентированных системой, до-
полнительных временных и материальных за-
трат. В частном случае в зависимости от цели 
системы может быть максимум этой кривой и на 
100%, но это только в корпоративных системах 
с полным отсутствием творческой инициативы. 
Однако даже в системах с жестким технологиче-
ским процессом такой результат можно считать 
подозрительным, так как даже здесь должен 
быть резерв обновления bопт > 90% технологиче-
ских процессов. Значение bопт зависит от харак-
тера системы: это значение наименьшее в науч-
ной сфере и наибольшее в сфере с жестким отсле-
живанием стандартных технологий. Величина 
bопт является компромиссным значением, опреде-
ляемым в результате GAP-анализа. С одной сто-
роны, менеджер компании по своим должност-
ным обязанностям стремится увеличить bопт, 

чтобы достигнуть, по его мнению, наивысшей 
управляемости системы. С другой стороны, мар-
кетолог компании в наибольшей степени может 
отследить отклонение bопт относительно 100%. 
В процессе GAP-анализа менеджер и маркето-
лог в частности и определяют bопт. Поддержание 
bопт обеспечивается структурой бизнес-процес-
сов в организации и системой маркетинговых 
каналов с потребителем. Запас творческой ини-
циативы в системе должен поддерживаться как 
на материальном, так и на моральном уровнях. 
Так, при внедрении передовых технологий руко-
водство должно гарантировать исполнителям 
вознаграждение за поддержание bопт и после 
внедрения этих технологий, что может быть от-
ражено в соответствующем договоре.  

В общем случае кривая эффективности си-
нергизма будет иметь вид кривой 3 на рисунке. 
Особенностью этой кривой является отрица-
тельный синергетический эффект при b = 0% 
и b = 100%. 

Значение b_ (левая точка пересечения кри-
вой 3 с осью абсцисс) можно считать минималь-
ным порогом регуляризации в системе. В корпо-
ративных системах, безусловно, b_ > 0%, так как 
деятельность такой системы требует хотя бы ми-
нимального согласования действий элементов 
системы. При отсутствии минимальной регуля-
ризации в корпоративной системе можно счи-
тать невозможным внедрение любой информа-
ционной технологии. Внедрение в систему кор-
поративного пакета позволяет системе перейти 
от обучающейся организации к качественно но-
вой научающейся организации. В последнем слу-
чае процесс обучения в системе является нормой 
с урегулированными отношениями между обуча-
ющимися и обучаемыми. Обучаемым выгодно 
получать дополнительные знания, а обучающим 
выгодно передавать новые знания, так как от 
этого зависят их доля вознаграждения и эффек-
тивность системы в целом. 

Значение b+ (правая точка пересечения кри-
вой 3 с осью абсцисс) является порогом зарегу-
лированности системы. Примером такой зарегу-
лированности был известный случай работы «по 
инструкции» в Японии. Зарегулированность си-
стемы опасна тем, что не всегда можно опреде-
лить отклонение фактического положения си-
стемы и формальных показателей в соответ-
ствии с регламентированной отчетностью. 

В отличие от типовой кривой 3 на рисунке 
реально в корпоративной системе может прояв-
ляться эффект сверхсильной нелинейной зави-
симости по аналогии с точкой бифуркации в фи-
зических системах. При наличии в системе 
точки бифуркации возможно ступенчатое изме-
нение синергетического эффекта. Такой эффект 
нельзя считать только теоретически возможным 
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b
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именно в корпоративных системах, где интен-
сивно используются информационные техно-
логии. В связи с этим необходимо очень ответ-
ственно подходить к выбору программного 
продукта, так как неправильное решение 
в этом выборе может привести в дальнейшем 
к резкому уменьшению синергетического эф-
фекта. Это снижение невозможно практически 
устранить, так как требуется замена корпора-
тивной информационной системы на более со-
вершенную. При сформированной уже базе 
данных придется при смене пакета полностью 
обновлять огромную корпоративную базу дан-
ных. В связи с этим необходимо при приобре-
тении корпоративного пакета отслеживать 
средства реализации этого пакета и его воз-
можность оперативно адаптировать интерфейс 
системы. Следует подозрительно относиться 
к пакетам, реализованным без использования 
объектно-ориентированного программирова-
ния в связи с ограниченными возможностями 
модернизации интерфейсной части таких си-
стем. Внедрение современных корпоративных 
пакетов позволяет обеспечить более прозрач-
ное взаимодействие системы и конкурирую-
щего окружения в связи со стандартизацией 
всей отчетности. Это касается и регламентации 
позиций отчетности, и форм отчетов по каждой 
позиции. 

При функционировании системы особенно 
важное значение имеет вопрос выявления пара-
метров, делающих систему закрытой. Для выяв-
ления таких параметров необходимо использо-
вать весь потенциал системы. Но мало выявить 
такие параметры, важно понять, как по тому или 
иному параметру сделать систему открытой. 
Надо иметь в виду, что в зависимости от вре-
мени, в котором система по параметру была за-
крытой, зависит режим переоцененных своих 
возможностей каждым элементом системы. Для 
обеспечения адекватности поведения системы и 
ее элементов существует оптимальное время ре-
гуляризации перед открытием системы по дан-
ному параметру. Если это время меньше опти-

мального, то синергизм системы не будет обес-
печиваться за счет более динамичных деструк-
тивных сил. Если это время больше оптималь-
ного, то режим ожидания превращает конструк-
тивные силы в деструктивные. Оптимальное 
время регуляризации особо важное значение 
имеет при разработке и претворении в жизнь 
норм законодательства, регулирующего эконо-
мическую сферу деятельности в конкурирую-
щей бизнес-среде. Наиболее оптимальным 
можно считать линейный режим модернизации 
системы с закрытой в открытую с временем мо-
дернизации, равным времени регуляризации. 
Такой режим должен предусматривать посте-
пенное введение новых регламентируемых норм 
в деятельности системы, в том числе и внедре-
ние методик рейтинговых оценок персонала 
с позиций их влияния на самоорганизацию си-
стемы [8]. 

Заключение. Рассмотренные основные по-
ложения самоорганизации коллективной си-
стемы позволяют охарактеризовать синергизм 
как меру поведения системы. Введенное в ра-
боте понятие параметра синергизма позволяет 
наглядно представить синергетический эффект 
как зависимость от синхронного поведения си-
стемы в пределах от анархии (параметр синер-
гизма равен 0%) до жесткой диктатуры (пара-
метр синергизма равен 100%). Предложена ти-
пичная кривая такой зависимости, в которой 
может присутствовать максимум не обязательно 
при 100%-ном значении параметра синергизма. 

Особое значение в работе уделено понятию 
обратной связи как ключевого в формировании 
синергетического эффекта. Отмечено, что для 
переформирования системы из одного устойчи-
вого состояния в другое существует некоторое 
характерное время регуляризации, зависимое от 
динамических параметров системы, и в частно-
сти от характера обратной связи в системе. 

Указано также, что синергетический эффект 
необходимо учитывать в системе рейтинговых 
оценок членов коллектива на основе тестовых 
опросов поведенческого плана. 
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