
№ 1 (244) 2021 ãîä

Ñåðèÿ 5

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ðóáðèêè íîìåðà:

Научный журнал

№
1
 (2

4
4
) 2

0
2
1

го
д

Ý
Ê
Î

Í
Î

Ì
È

Ê
À

 È
 Ó

Ï
ÐÀ

Â
Ë

ÅÍ
È

Å

Минск 2021

«Íîâàÿ» ýêîíîìèêà:
âûçîâû è ïðîáëåìû ñòàíîâëåíèÿ

Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
è ïðîáëåìû ìàêðîðåãóëèðîâàíèÿ

Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå è çåëåíûé ðîñò

Îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå
â ñåêòîðàõ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

Ñòðàíèöà ìîëîäîãî ó÷åíîãî

ISSN 25 -20 6877



ТРУДЫ
БГТУ

Минск 2021

Издается с июля 1993 года

Выходит два раза в год

Научный журнал

Ñåðèÿ 5

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»

№ 1 (244) 2021 ãîä



Учредитель – учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» 
 

Главный редактор журнала – Войтов Игорь Витальевич, доктор технических наук, профессор, Республика Беларусь 
 
 

Редакционная коллегия журнала: 
Шетько С. В., кандидат технических наук, доцент (заместитель главного редактора), Республика Беларусь; 
Жарский И. М., кандидат химических наук, профессор (заместитель главного редактора), Республика Беларусь; 
Черная Н. В., доктор технических наук, профессор, Республика Беларусь;  
Прокопчук Н. Р., член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Водопьянов П. А., член-корреспондент НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор, Республика Беларусь; 
Новикова И. В., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь;  
Наркевич И. И., доктор физико-математических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Долгова Т. А., кандидат физико-математических наук, доцент, Республика Беларусь; 
Торчик В. И., доктор биологических наук, Республика Беларусь; 
Захарук Т., доктор педагогических наук, профессор, Республика Польша; 
Пайвинен Ристо, доктор наук, профессор, Финляндская Республика; 
Барчик Стэфан, доктор наук, профессор, Словацкая Республика; 
Жантасов К. Т., доктор технических наук, профессор, Республика Казахстан; 
Харша Ратнавира, доктор наук, профессор, Королевство Норвегия;  
Рангелова Е. М., доктор педагогических наук, профессор, Республика Болгария; 
Шкляр Б. Ш., профессор, Государство Израиль; 
Хассель Л. Г., доктор наук, профессор, Королевство Швеция; 
Флюрик Е. А., кандидат биологических наук, доцент (секретарь), Республика Беларусь. 

 
 

Редакционная коллегия серии: 
Новикова И. В., доктор экономических наук, профессор (главный редактор серии), Республика Беларусь; 
Неверов А. В., доктор экономических наук, профессор (заместитель главного редактора серии), Республика 
Беларусь; 
Барановский С. И., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Кудашов В. И., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Аксень Э. М., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Касперович С. А., кандидат экономических наук, доцент, Республика Беларусь; 
Панков Д. А., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Карпенко Е. М., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Шмарловская Г. А., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Быков А. А., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Данилова О. В., доктор экономических наук, профессор, Российская Федерация; 
Хассель Л. Г., доктор наук, профессор, Королевство Швеция; 
Каклаускас А., доктор экономических наук, профессор, Литовская Республика; 
Кожухов Н. И., академик РАСХН, доктор экономических наук, профессор, Российская Федерация; 
Манжинский С. А., кандидат экономических наук, доцент, Королевство Швеция; 
Масилевич Н. А., кандидат биологических наук, доцент (ответственный секретарь серии), Республика Беларусь; 
Малашевич Д. Г. (секретарь серии), Республика Беларусь. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Адрес редакции: ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск.  
Телефоны: главного редактора журнала – (+375 17) 343-94-32; 

главного редактора серии – (+375 17) 364-93-66. 
E-mail: root@belstu.by, https://www.belstu.by 

 

Свидетельство о государственной регистрации средств массовой информации 
№ 1329 от 23.04.2010, выданное Министерством информации Республики Беларусь. 
Журнал включен в «Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований» 

 

© УО «Белорусский государственный 
      технологический университет», 2021 



Minsk 2021

Scientific Journal

Educational institution

“Belarusian State Technological University”

Issue 5

ECONOMICS AND MANAGEMENT

Published monthly since July 1993

Published biannually

PROCEEDINGS

OF BSTU

No. 1 (244) 2021



Publisher – educational institution “Belarusian State Technological University” 
  

Editor-in-chief – Voitau Ihar Vital’evich, DSc (Engineering), Professor, Republic of Belarus 
 
Editorial (Journal): 
Shet’ko, PhD (Engineering), Associate Professor (deputy editor-in-chief), Republic of Belarus; 
Zharskiy I. M., PhD (Chemistry), Professor (deputy editor-in-chief), Republic of Belarus; 
Chernaya N. V., DSc (Engineering), Professor, Republic of Belarus; 
Prokopchuk N. R., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, DSc (Chemistry), 
Professor, Republic of Belarus; 
Vodop’yanov P. A., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, DSc (Philosophy), 
Professor, Republic of Belarus; 
Novikova I. V., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Narkevich I. I., DSc (Physics and Mathematics), Professor, Republic of Belarus; 
Dolgova T. A., PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor, Republic of Belarus; 
Torchik V. I., DSc (Biology), Republic of Belarus; 
Zakharuk T., DSc (Pedagogics), Professor, Republic of Poland; 
Paivinen Risto, DSc, Professor, Republic of Finland; 
Barcík Štefan, DSc, Professor, Slovak Republic; 
Zhantasov K. T., DSc (Engineering), Professor, Republic of Kazakhstan; 
Harsha Ratnaweera, DSc, Professor, Kingdom of Norway; 
Rangelova E. M., DSc (Pedagogics), Professor, Republic of Bulgaria; 
Shklyar B. Sh., Professor, State of Israel; 
Hassel L. G., DSc, Professor, Kingdom of Sweden; 
Flyurik E. A., PhD (Biology), Associate Professor (secretary), Republic of Belarus. 
 

Editorial (Issue):  
Novikova I. V., DSc (Economics), Professor (managing editor), Republic of Belarus; 
Neverov A. V., DSc (Economics), Professor (sub-editor), Republic of Belarus; 
Baranovskiy S. I., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Kudashov V. I., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Aksen’ E. M., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Kasperovich S. A., PhD (Economics), Associate Professor, Republic of Belarus; 
Pankov D. A., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Karpenko E. M., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Shmarlovskaya G. A., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Bykov A. A., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Danilova O. V., DSc (Economics), Professor, Russian Federation; 
Hassel L. G., DSc, Professor, Kingdom of Sweden; 
Kaklauskas A., DSc (Economics), Professor, Republic of Lithuania; 
Kozhukhov N. I., Academician of the Russian Academy of Agricultural Sciences, DSc (Economics), Professor, Russian 
Federation; 
Manzhinskiy S. A., PhD (Economics), Kingdom of Sweden; 
Masilevich N. A., PhD (Biology), Associate Professor (executive editor), Republic of Belarus; 
Malashevich D. G. (secretary), Republic of Belarus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: 13a, Sverdlova str., 220006, Minsk. 
Telephones: editor-in-chief (+375 17) 343-94-32; 

managing editor (+375 17) 364-93-66. 
E-mail: root@belstu.by, https://www.belstu.by 
 

©  Educational institution “Belarusian State 
Technological University”, 2021 

 



È. Â. Íîâèêîâà, Í. À. Ìàñèëåâè÷ 5 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

«ÍÎÂÀß» ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:  
ÂÛÇÎÂÛ È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 

 

«NEW» ECONOMICS: CHALLENGES  
AND PROBLEMS OF FORMATION 

 
 
 

 

УДК 334.012 
И. В. Новикова, Н. А. Масилевич 

Белорусский государственный технологический университет 

КРОСС-КЛАСТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ:  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
В статье представлены результаты исследования возможностей кросс-кластерного взаимодей-

ствия между Россией и Республикой Беларусь на основе анализа современной кластерной политики, 
проводимой в Российской Федерации и Республике Беларусь, которая предусматривает меры по со-
вершенствованию организационного и финансового механизма процесса кластеризации. Кросс- 
кластерное взаимодействие может дать новый импульс инновационному развитию в интеграционных 
группировках. Отмечено, что организация кросс-кластерного взаимодействия представляется целесо-
образной по высокотехнологичным направлениям, таким как информационные технологии, биотех-
нологии и др. Кластеры Республики Беларусь исходя из уровня взаимодействия на основе кластерной 
модели развития рассматриваются как действующие, формирующиеся и потенциальные.  

Результаты исследования деятельности 20 российских биотехнологических кластеров, а также бе-
лорусских кластеров и отдельных организаций позволили выделить следующие возможные направле-
ния кросс-кластерного взаимодействия: промышленные биотехнологии и биофармацевтика; фарма-
цевтика; медицинская промышленность. В статье предложены варианты взаимодействия между био-
технологическими кластерами и организациями России и Беларуси по направлению «промышленные 
биотехнологии и биофармацевтика» (с учетом взаимных научных интересов, имеющейся научно- 
организационной базы и приоритетов разработки и производства инновационной продукции). 

Ключевые слова: кросс-кластерное взаимодействие, кластерная политика, биотехнологии. 

Для цитирования: Новикова И. В., Масилевич Н. А. Кросс-кластерное взаимодействие 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь: новые подходы и возможности // Труды 
БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. № 1 (244). С. 5–12. 

I. V. Novikova, N. A. Masilevich 
Belarusian State Technological University 

CROSS-CLUSTER INTERACTION BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION  
AND THE REPUBLIC OF BELARUS: NEW APPROACHES AND OPPORTUNITIES 

The article presents the results of a study of the possibilities of cross-cluster interaction between 
Russia and the Republic of Belarus based on the analysis of the modern cluster policy pursued in the 
Russian Federation and the Republic of Belarus, which provides for measures to improve the 
organizational and financial mechanism of the clustering process. Cross-cluster interaction can give a 
new impetus to innovative development in integration groups. It is noted that the organization of cross-
cluster interaction seems appropriate in high-tech areas, such as information technology, biotechnology, 
etc. The clusters of the Republic of Belarus, based on the level of interaction based on the cluster model 
of development, are considered as active, emerging and potential clusters. 

The results of the study of the activities of 20 Russian biotechnological clusters, as well as Belarusian clusters 
and individual organizations made it possible to identify the following possible areas of cross-cluster interaction: 
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industrial biotechnology and bio-pharmaceuticals; pharmaceuticals; medical industry. The article proposes options 
for interaction between biotechnological clusters and organizations of Russia and Belarus, taking into account mutual 
scientific interests, the existing scientific and organizational base and priorities for the development and production 
of innovative products in the direction of “industrial biotechnology and biopharmaceuticals”. 

Key words: cross-cluster interaction, cluster policy, biotechnology 

For citation: Novikova I. V., Masilevich N. A. Cross-cluster interaction between the Russian 
Federation and the Republic of Belarus: new approaches and opportunities. Proceedings of BSTU,  
issue 5, Economics and Management, 2021, no. 1 (244), pр. 5–12 (In Russiаn).  

Введение. Опыт экономического развития 
последних десятилетий показал, что кластер ста-
новится организационной формой, которая со-
здает основы для достижения высокой эффектив-
ности производства предприятий, обеспечивает 
им значимые конкурентные преимущества и в це-
лом способствует повышению конкурентоспо-
собности страны в мировой экономике. Кластеры 
ломают понимание традиционных отраслей и ра-
ботают как кросс-секторальные или кросс-отрас-
левые системы [1]. 

Современная интеграция возможна в рамках 
формирования совместной новой инновацион-
ной экосистемы, которая создает условия для 
кросс-кластерных взаимодействий в рамках ин-
теграционной группировки.  

При организации таких взаимодействий в 
ЕАЭС необходимо создать технологические 
платформы, на которых будет обеспечиваться 
взаимодействие между кластерами, а также про-
грамму и механизм реализации кросс-кластер-
ного взаимодействия [2]. 

Представляется целесообразной организация 
кросс-кластерного взаимодействия по высоко-
технологичным направлениям, таким как инфор-
мационные технологии, биотехнологии и др. 

С целью исследования возможностей кросс-
кластерного взаимодействия между Россией и 
Республикой Беларусь изучены современная 
кластерная политика в России и Беларуси, а 
также возможные точки соприкосновения в 
сфере биотехнологий, как наиболее прорывном 
направлении науки, о чем свидетельствуют со-
временные реалии. 

Данная статья подготовлена в рамках науч-
ных исследований, проведенных в 2020–2021 гг. 
по гранту БРФФИ-РФФИ «Методология форми-
рования кросс-кластерных взаимодействий  
в инновационной сфере и их инфраструктуры  
в интеграционных группировках» (договор  
№ Г20Р-041). 

Основная часть. Новая кластерная поли-
тика в России. В России после 2008 г. были ре-
ализованы три программы поддержки кластер-
ных проектов, которые характеризовались опре-
деленными ограничениями:  

– носили узкий ведомственный характер 
(программы реализовывались отдельным ведом-
ством), в то время как кластерные проекты 

включают в себя организации/предприятия,  
относящиеся к нескольким секторам экономики, 
и, следовательно, меры поддержки должны но-
сить межведомственный характер; 

– не предусматривали меры налогового сти-
мулирования; 

– был ограничен перечень мер, направлен-
ных на повышение доступа к финансированию 
(применялся только механизм субсидирования 
процентной ставки). 

На основе успешных примеров реализации 
кластерной политики в мире были выявлены 
ключевые принципы, необходимые для «новой» 
кластерной политики в России:  

– выделение отраслевых приоритетов для 
создания кластерных проектов – «точек роста»;  

– отсутствие географических ограничений 
для кластеров;  

– организация активного межведомствен-
ного взаимодействия;  

– создание условий для развития кластерных 
проектов посредством денежно-кредитной, нало-
говой политики, снятия административных барь-
еров и избыточного регуляторного давления;  

– использование кластерных проектов в ка-
честве пилотов, на которых апробируется эф-
фективность системных мер поддержки пред-
приятий;  

– оказание поддержки кластеру в целом, а не 
отдельным предприятиям, что позволит снизить 
коррупционные риски;  

– внедрение обновленного механизма реали-
зации программы поддержки кластерной поли-
тики (участие федеральных министерств и субъ-
ектов Российской Федерации); 

– создание кластерной ассоциации как 
управляющей компании, которая создает стра-
тегию развития кластера и формирует заявки на 
предоставление мер поддержки [3]. 

Ключевая цель новой кластерной политики в 
России – повышение конкурентоспособности 
регионов и отраслей на международном уровне, 
в том числе повышение производительности 
труда, числа высокопроизводительных рабочих 
мест, объемов экспорта и пр. 

За счет отработки новых методов кластерной 
политики возможно перейти к активной стиму-
лирующей макроэкономической политике с ми-
нимальными рисками. 
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Экспертами Института экономики роста 
были предложены пилотные кластерные проекты, 
обладающие наибольшим потенциалом роста, – 
всего 23, среди которых Медико-фармацевтиче-
ский кластер (Ярославская область) и Кластер ме-
дицинского, экологического приборостроения и 
биотехнологий (г. Санкт-Петербург). 

Новая кластерная политика предполагает 
новый механизм реализации мер поддержки 
кластерных проектов. Меры поддержки форми-
руются под каждый из приоритетных секторов 
экономики. 

Реализация мер поддержки кластерных про-
ектов предполагает следующий механизм рас-
пределения финансирования [3]: 

Межведомственная комиссия 
(Минпромторг РФ и другие профильные ведомства)  

↓ 
Регионы 

↓ 
Управляющая компания кластерной  

ассоциации 
↓ 

Предприятия кластера  

Приоритетные меры поддержки кластерных 
проектов. 

1. Субсидии на финансирование услуг 
управляющей компании кластера. 

Управляющая компания может как самостоя-
тельно оказывать услуги, так и заказывать их  
у других профессиональных участников рынка.  

Предусматривается два механизма финанси-
рования: 

– софинансирование расходов по оказанию 
услуг (80% – средства федерального бюджета, 
20% – частные средства (членские взносы));  

– финансовая поддержка за счет средств феде-
рального бюджета по факту оказанной услуги. 

В рамках реализации мероприятий в этой 
группе за счет средств федерального бюджета 
финансируются только услуги, а не сама управ-
ляющая компания (из финансирования исключа-
ются ФОТ, начисления на оплату труда, приобре-
тение основных средств для оборудования рабо-
чих мест, приобретение расходных материалов, 
командировки, услуги связи, коммунальные 
услуги аренда помещений, прочие текущие рас-
ходы). Указанные расходы на этапе создания кла-
стера можно покрыть за счет средств региональ-
ных бюджетов (50%) и частных средств (50%). 

Основные направления расходования субси-
дии федерального бюджета и бюджета кластер-
ных ассоциаций включают субсидирование услуг:  

– управляющей компании кластерной ассо-
циации (услуг, оказываемых сторонними про-
фессиональными участниками рынка);  

– инжиниринговых центров;  
– центров прототипирования;  
– центра сертификации, стандартизации и 

испытаний (коллективного пользования); 
– по поддержке экспорта. 
2. Поддержка кооперационных проектов. 
В рамках поддержки коопераций предполага-

ется использование субсидий участниками кла-
стеров на возмещение части затрат при реализа-
ции совместных проектов по производству про-
дукции (оказании услуг) кластером. 

3. Софинансирование со стороны государ-
ства совместных инфраструктурных проектов. 
Инфраструктура для кластерных проектов долж-
на создаваться с учетом интересов кластера.  

В рамках данной группы предполагается со-
финансирование следующих проектов:  

– центров сертификации;  
– центров прототипирования;  
– центров субконтрактации;  
– инжиниринговых центров;  
– кадровых центров;  
– техно/индустриальных парков (в соответ-

ствии с правилами Минпромторга РФ);  
– промышленных зон. 
4. Налоговые льготы (перечень налоговых 

мер отличается в зависимости от сектора эконо-
мики). 

5. Снятие административных барьеров и 
снижение регуляторной нагрузки. 

В целях повышения эффективности хозяйст-
венной деятельности, снижения издержек биз-
неса и ускорения внедрения инноваций предла-
гается использовать инструмент регуляторных 
песочниц, предусматривающий установление 
на пилотных территориях экспериментального 
правового режима (особого регулирования), ис-
ключающего применение ряда установленных 
нормативными правовыми актами требований к 
бизнесу (запретов, ограничений, условий, иных 
обременений), а также предусматривающего от-
каз органов государственной власти на период 
реализации экспериментального правового ре-
жима от осуществления контроля (надзора) за его 
объектом и от применения ответственности за не-
соблюдение соответствующих правил. 

Например, в отношении деятельности по 
проведению исследований, производству и вы-
воду на рынок лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий необходимо будет устано-
вить избыточность обязательных требований, 
предъявляемых к «типовым» предприятиям на 
каждом этапе производственного цикла («от ин-
новации до услуги»): разработка продукта, одоб-
рение регулятора, финансирование, производ-
ство, маркетинг, дистрибьюция, услуги и т. д.  
В качестве лучшего образца зарубежного регули-
рования может быть выбрана немецкая система. 
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6. Стимулирование спроса (перечень мер, 
направленных на стимулирование спроса, отли-
чается в зависимости от сектора экономики).  

7. Повышение доступа к финансированию 
(повышение доступности кредитования и сни-
жение ставки по кредитам для предприятий) 
позволяет привлекать внешние источники фи-
нансирования для обновления и модернизации 
производственных линий.  

Развитие кластерного подхода в Беларуси. 
Кластерная политика в Беларуси реализу-

ется в соответствии с Концепцией формирова-
ния и развития инновационно-промышленных 
кластеров в Республике Беларусь, принятой  
в 2014 г. [4]. 

Приведем основные хронологические этапы 
развития кластеров в Беларуси за 2015–2020 гг. 

2015. Зарегистрирован медико-фармацев- 
тический кластер «Союз медицинских, фарма-
цевтических и научно-образовательных органи-
заций «Медицина и фармацевтика – инновацион-
ные проекты». В его состав входят Витебский 
государственный медицинский университет, 
СООО «Нативита», ОАО «БелВитунифарм», 
ООО «ВитВар», СООО «АконитФарма», 
СООО «Меделкомбел», ООО «Фарммаркетинг 
Групп», ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга», НП «Союз фармацевтических и биоме-
дицинских кластеров» (Россия), РПУП «Академ-
фарм», ООО «СИВитал», Витебский государ-
ственный университет имени П. Машерова. 

2016. Создан Республиканский научно-прак-
тический биотехнологический кластер, объеди-
нивший Институт микробиологии, Институт ге-
нетики и цитологии, Институт мясо-молочной 
промышленности, ОАО «Бобруйский завод био-
технологий», ООО «Биоком», ООО «Франдеса». 

Закрытое акционерное общество «Белорус-
ская национальная биотехнологическая корпо-
рация» (ЗАО «БНБК») в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 08.08.2016 
№ 300 реализует масштабный экспортоориенти-
рованный и импортозамещающий инвестицион-
ный проект «Организация высокотехнологич-
ного агропромышленного производства пол-
ного цикла на 2016–2032 годы», целью которого 
является организация глубокой переработки 
зерна по современным методам биотехнологии 
с получением незаменимых аминокислот для 
производства и выхода на местный и экспорт-
ный рынки высокопродуктивных, сбалансиро-
ванных комбикормов и премиксов. Проект явля-
ется крупнейшим и уникальным агропромыш-
ленным комплексом не только в Республике 
Беларусь, но и на территории всего бывшего 
СССР. 

2018. Образован Инновационно-промыш-
ленный кластер в области биотехнологий и  

«зеленой экономики». Участники кластера: По-
лесский государственный университет, научно-
технологический парк ООО «Технопарк «Поле-
сье», транспортно-логистический кластер «Се-
вер Юг» (г. Гданьск, Республика Польша),  
ОАО «Пинский ордена Знак Почета судострои-
тельно-судоремонтный завод», биотехнологиче-
ские компании и фермерские хозяйства Брест-
ской области (26 учредителей). 

Кроме инновационно-промышленного кла-
стера в области биотехнологий и «зеленой эко-
номики» Полесского региона, ведется организа-
ционно-практическая работа по формированию 
следующих инновационно-промышленных клас-
теров: 

– инновационно-промышленный кластер в 
области приборостроения в г. Минске на базе 
Ассоциации «Инновационное приборостроение» 
(6 частных приборостроительных компаний); 

– инновационно-промышленный кластер 
фармацевтических, биомедицинских и инфор-
мационных технологий «Витебская Кремневая 
Долина» (10 организаций, объединенных в Союз 
юридических лиц «Медицина и Фармацевтика – 
инновационные проекты», а также технопарк 
ООО «ИПГ Закон и Порядок», осуществляющий 
подготовку инфраструктурной площадки для 
реализации проекта «Витебская Кремниевая До-
лина»); 

– инновационно-промышленный кластер в 
области аграрных биотехнологий и «зеленой» 
экономики Горецкого района на базе УО «Бело-
русская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сель-
скохозяйственная академия» и ООО «Технопарк 
Горки»; 

– инновационно-промышленный кластер в 
области энергосбережения и «зеленой» эконо-
мики на базе 8 организаций Минского района 
при поддержке ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей»; 

– инновационно-промышленный нефтехи-
мический кластер в г. Новополоцке (3 организа-
ции, включая УО «Полоцкий государственный 
университет»). 

2019. Министерство экономики проанализи-
ровало результаты мониторинга кластерного 
развития регионов и с учетом оценки динамики 
кластеризации регионов подготовило карту кла-
стеров Республики Беларусь. 

Кластеры Республики Беларусь исходя из 
степени зрелости (уровня взаимодействия на ос-
нове кластерной модели развития) разделены на 
три категории. (Кластерная модель развития – 
концептуальный подход, базирующийся на ис-
пользовании кластеров в качестве системообра-
зующих элементов экономики, что позволяет 
обеспечить наращивание ключевых компетенций 
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в определенной (избранной) сфере деятельности 
и способствует реализации конкурентных пре-
имуществ страны в рамках международного раз-
деления труда) [4]. 

1. Действующий кластер – сосредоточенная 
на определенной территории совокупность субъ-
ектов хозяйствования, организационно оформив-
шая взаимодействие на основе кластерной модели 
развития (имеется юридическое лицо, выполняю-
щее функции организации кластерного развития, 
либо заключен договор о совместной деятельно-
сти, создан и функционирует совет кластера), реа-
лизующая формализованную стратегию развития 
кластера (кластерный проект), включая проведе-
ние регулярных мероприятий по определенным 
направлениям совместной деятельности. 

2. Формирующийся кластер – сосредоточен-
ная на определенной территории совокупность 
субъектов хозяйствования, состоящая из инициа-
торов формирования кластера (организаторов 
кластерного проекта) и потенциальных участни-
ков, при этом имеется совет кластера, но отсут-
ствует организационное оформление взаимодей-
ствия на основе кластерной модели развития (от-
сутствует юридическое лицо, выполняющее 
функции организации кластерного развития, от-
сутствует договор о совместной деятельности), 
имеется не более двух направлений совместной 
деятельности, мероприятия для участников кла-
стера проводятся нерегулярно.  

3. Потенциальный кластер – сосредоточен-
ная на определенной территории совокупность 
субъектов хозяйствования, занятых определен-
ным видом экономической деятельности, доля 
которого является значительной для указанной 
территории (района, города, области), при от-
сутствии иных признаков взаимодействия на ос-
нове кластерной модели развития (организаци-
онное оформление, стратегия развития, совмест-
ные мероприятия). 

На сегодняшний день «кластерный ланд-
шафт» Беларуси представляет собой следую-
щую картину. 

Действующие кластеры – формирования юри-
дических лиц, которые организационно офор-
мились, избрали совет кластера, реализуют фор-
мализованную стратегию развития кластера 
(кластерный проект), на регулярной основе про-
водят мероприятия по согласованным направле-
ниям деятельности. Сегодня таковых четыре:  
IT-кластер города Минска на базе научно-тех-
нологической ассоциации «Инфопарк» и Парка 
высоких технологий (объединяет более 50 органи-
заций); медико-фармацевтический кластер Витеб-
ской области на базе союза юридических лиц  
«Медицина и фармацевтика – инновационные 
проекты» (объединяет порядка 10 организаций); 
кластер в области приборостроения г. Минска 
и Минской области на базе Ассоциации «Инно-
вационное приборостроение» (объединяет 10 ор-
ганизаций); кластер в области биотехнологий и 
зеленой экономики Припятского Полесья на 
базе Полесского государственного универси-
тета и ООО «Технопарк «Полесье» (объединяет 
28 юридических лиц). 

Формирующиеся кластеры – имеют инициа-
тивные группы для их создания, сформировали 
советы кластеров, а также сделали первые шаги 
к сотрудничеству на основе кластерной модели 
развития. Таковых на сегодняшний день выяв-
лено четыре. 

Потенциальные кластеры – пятнадцать 
групп субъектов хозяйствования, которые могли 
бы стать локомотивами экономического разви-
тия на своих территориях. 

Специалистами проведен анализ кластер-
ного развития и потенциала регионов страны 
[5]. Перечень биотехнологических кластеров 
Республики Беларусь представлен в таблице. 

Возможности кросс-кластерного взаимо-
действия между Россией и Республикой Бела-
русь в сфере биотехнологий. Развитие биотехно-
логий является приоритетным направлением 
научных исследований, в том числе в рамках ре-
ализации кластерной политики как в России, так 
и в Беларуси. 

 
Перечень биотехнологических кластеров Республики Беларусь 

Территория  
размещения 

Базовая организация / наименование кластера Направления деятельности 

Действующие кластеры 
Витебская область, 
г. Витебск  

Союз юридических лиц «Медицина и Фарма-
цевтика – инновационные проекты» 

Медико-фармацевтическая промыш-
ленность  

Брестская область, 
г. Пинск  

Полесский государственный университет, 
ООО «Технопарк Полесье»  

Биотехнологии и «зеленая» экономика 

Формирующиеся кластеры 
Могилевская об-
ласть, г. Горки 

ООО «Технопарк «Горки», Белорусская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия 

Биоинформатика, аграрные биотехно-
логии, «зеленая» экономика 

Потенциальные кластеры 
Витебская область, 
г. Витебск 

Проект «Витебская Кремневая Долина», тех-
нопарк ООО «ИПГ Закон и Порядок» 

Биомедицинские и информационные 
технологии  
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Рис. 1. Возможности кросс-кластерного взаимодействия в сфере биотехнологии 

между Россией и Республикой Беларусь 

 
На данный момент в России функциони- 

рует не менее 20 биотехнологических кластеров, 
которые можно объединить по следующим 
направлениям:  

– промышленные биотехнологии и биофар-
мацевтика; 

– фармацевтика; 
– медицинская промышленность. 
Наиболее развитым по количеству участ-

ников является фармацевтическое направ- 
ление. 

Крупнейшими и результативными класте-
рами являются сформированные в Московской, 
Новосибирской, Омской областях, г. Санкт- 
Петербурге, г. Иркутске. Так, Инновационный 
территориальный кластер информационных и 
биофармацевтических технологий Новосибир-
ской области объединяет более 149 участников, 
включая 20 НИИ и НИУ; Биофармацевти- 
ческий кластер «Северный» (Инновационный 
территориальный кластер «ФИЗТЕХ XXI») – 
более 43 участников, включая 10 НИИ и НИУ; 
Кластер медицинской, фармацевтической  
промышленности, радиационных технологий 
Санкт-Петербурга – 178 участников; Байкаль-
ский фармацевтический кластер – 128 участ-
ников. 

С учетом взаимных научных интересов, име-
ющейся научно-организационной базы и прио-
ритетов разработки и производства инновацион-
ной продукции можно предположить перспек-
тивные направления взаимодействия между 
биотехнологическими кластерами и организаци-
ями России и Беларуси, которые представлены 
на схеме (рис. 1). 

Возможные варианты взаимодействия орга-
низационных структур по направлению «про-
мышленные биотехнологии и биофармацев-
тика» представлены на рис. 2. 

Заключение. Таким образом, в условиях циф-
ровизации мировой экономики расширяются воз-
можности кросс-кластерного взаимодействия и 
развития интеграционных процессов в ЕАЭС. 

Кросс-кластерное взаимодействие может 
дать новый импульс инновационному развитию 
в интеграционных группировках. Представляется 
целесообразной организация кросс-кластерного 
взаимодействия именно по высокотехнологич-
ным направлениям, в частности в сфере биотех-
нологий. Как в России, так и в Беларуси разви-
тие биотехнологий является приоритетным 
направлением научных исследований и произ-
водства инновационной продукции, в том числе 
в рамках кластеризации. 
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Рис. 2. Кросс-кластерные взаимодействия «Промышленные биотехнологии и биофармацевтика» 

Условные обозначения: 

Россия: 
1 – БИТК «Пущино», Московская область 
2 – Биотехнологический кластер Вологодской области 
3 – Инновационный территориальный кластер информационных и биофармацевтических технологий Новоси-
бирской области 
4 – Биофармацевтический кластер Новосибирской области 
5 – Агробиотехнологический промышленный кластер Омской области 
6 – Кластер по глубокой переработке зерна в Миллеровском районе Ростовской области 
 
Беларусь: 
1 – ИПК фармацевтических, биомедицинских и информационных технологий «Витебская Кремневая Долина» 
2 – ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», Пуховичский р-н 
3 – Республиканский научно-практический биотехнологический кластер, г. Минск 
4 – Инновационно-промышленный кластер в области биотехнологий и «зеленой экономики» Полесского реги-
она, г. Пинск 
5 – ГНУ «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, 
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск 
6 – ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии», Минский р-н 
7 – Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской ра-
диологии имени Н. Н. Александрова», Минский р-н 
8 – Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск 
9 – Инновационно-промышленный кластер в области аграрных биотехнологий и «зеленой» экономики Горецкого 
района на базе УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» и ООО «Технопарк Горки» 
10 – ГНУ «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси», г. Гомель 
11 – РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», г. Жодино 
12 – Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» (БГАТУ), г. Минск 

Результаты исследования деятельности 20 рос-
сийских биотехнологических кластеров, а также 
белорусских кластеров и отдельных организа-
ций позволили выделить следующие возможные 

направления кросс-кластерного взаимодей-
ствия: промышленные биотехнологии и биофар-
мацевтика; фармацевтика; медицинская про-
мышленность. 
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УДК 347.214.23  

С. А. Шавров 
Белорусский государственный технологический университет 

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСАХ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕИНЖИНИРИНГА  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

И НЕДВИЖИМОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

Процессный подход к исполнению проектов подразделяет выполняемые бизнес-процессом задачи 
на пользовательские (задача, которую выполняет человек при содействии других людей или программ-
ного обеспечения) и сервисные (задача, предназначенная для оказания услуги, которая может являться 
как web-сервисом, так и автоматизированным приложением для решения пользовательской задачи). Ре-
инжиниринг бизнес-процессов – это переосмысление и радикальное их перепроектирование для дости-
жения максимального эффекта производственной и экономической деятельности, оформленное соответ-
ствующими нормативными документами. Статья посвящена проблеме реинжиниринга бизнес-процес-
сов экосистемы «управление земельными ресурсами и связанной недвижимой собственностью». 
Абсолютное условие такого реинжиниринга – появление сервисных бизнес-процессов со стороны госу-
дарства, инфраструктуры рынка недвижимости и общества в обеспечение решения пользовательских за-
дач. Статья состоит из трех разделов. В первом разделе рассматривается текущее состояние электрон-
ных сервисов и соответствующих платформ рассматриваемой экосистемы в Беларуси. Во втором раз-
деле – перспективы развития экосистемы, определенные двумя государственными программами на 
2021–2025 гг. В третьем рассматриваются сервисы, которые нашли уже широкое распространение за 
рубежом, но отсутствуют в отечественных программах развития. В заключении приводится рекомен-
дация по расширению состава национальных платформ в поддержку реинжиниринга рассматриваемых 
бизнес-процессов. Рекомендации основаны на научных исследованиях Оксфордского университета. 

Ключевые слова: цифровая экономика, реинжиниринг бизнес-процессов, цифровизация 
управления земельными ресурсами, цифровой рынок недвижимости.  

Для цитирования: Шавров С. А. Об электронных сервисах в обеспечение реинжиниринга 
бизнес-процессов управления земельными ресурсами и недвижимой собственностью // Труды 
БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. № 1 (244). С. 13–16. 

S. А. Shavrov 
Belarusian State Technological University 

ABOUT ELECTRONIC SERVICES IN PROVIDING REENGINEERING  
OF BUSINESS PROCESSES FOR LAND RESOURCES AND REAL ESTATE MANAGEMENT 

The process approach to project execution divides tasks performed by a business process into user tasks 
(a task that a person performs with the assistance of other people or software) and service tasks (a task 
designed to provide a service, which can be either a web-service or an automated application for solving a 
user problem). Reengineering of business processes is a rethinking and radical redesign of business 
processes to achieve the maximum effect of production, economic, financial activities, formalized by the 
relevant organizational, administrative and regulatory documents. The article is devoted to the problem of 
reengineering of business processes of the ecosystem "Management of Land Resources and Related 
Immovable Property." A condition for such reengineering is the emergence of service business processes  
in support of solving user problems from the state, from the Real Estate infrastructure and society.  
The structure of the article is formed by three sections. The first section examines the current state of 
electronic services and corresponding web-platforms of the considered ecosystem in Belarus. The second 
section examines the prospects for the ecosystem development, already defined by two State Programs for 
2021–2025 period. The third section points to electronic services that have already found wide distribution 
abroad, but are absent in domestic development programs. In conclusion, a recommendation is made to 
expand the National Service Delivery Platforms to support the re-engineering of the considered business 
processes. Recommendations are based on the University of Oxford research in 2020 year.  

Key words: digital economy, digital transformation of business processes, digitalization of land 
management, digital real estate market, innovative technologies in real estate. 

For citation: Shavrov S. А. About electronic services in providing reengineering of business 
processes for land resources and real estate management Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and 
Management, 2021, no. 1 (244), pр. 13–16 (In Russiаn).  
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Введение. Переход к цифровой экономике 
основывается на комплексе определенных стра-
тегий. Среди них стратегия создания националь-
ных сервисов бизнес-процессов в сочетании со 
стратегиями построения национальных инфра-
структур данных и национальных или типовых 
региональных ИТ-платформ [1]. Цель настоя-
щей статьи – рассмотреть степень и потенциал 
реализации данных стратегий в определенной 
экосистеме Беларуси, которую обозначим как 
«Управление земельными ресурсами и недви-
жимой собственностью». 

Основная часть. Структуру основной части 
статьи образуют три раздела. Первый дает ответ 
на вопрос, какие Веб-платформы и какие элек-
тронные сервисы (далее – сервисы) уже предо-
ставляются бизнес-процессам пользователей 
экосистемы. Второй – ответ на вопрос, какие 
проекты по развитию сервисов намечены в 
стране до 2025 г. В третьем разделе рассматри-
ваются сервисы, проекты которых отсутствуют, 
но целесообразны. 

1. Анализ текущего состояния сервисов и 
платформ в поддержку бизнес-процессов управ-
ления земельными ресурсами и недвижимой соб-
ственностью. Прежде всего, как образец удач-
ного проекта следует указать на сервисы про-
цессам управления жилищно-коммунальным 
хозяйством с Веб-платформы «Моя Респуб-
лика» (www.115.Бел). Изначально эта плат-
форма была создана Мингорисполкомом для од-
ного региона (г. Минск), но в течение полутора лет  
с момента приемки в постоянную эксплуатацию 
превратилась в национальную платформу сер-
висов для всех городов страны. 

Другой пример удачного проекта – плат-
форма «Точное земледелие» Белорусской ком-
пании OneSoil (www.onesoil.ai). В 2020 г. рей-
тинг компании и платформы стал среди наивыс-
ших в мире в данной сфере. 

Мировая практика такова, что основные сер-
висы в рассматриваемой системе оказываются 
национальными геопространственными плат-
формами с использованием Национальной  
инфраструктуры пространственных данных 
(НИПД). Концепция НИПД появилась в 2006 г. 
в Европейском Союзе, реализована за десятиле-
тие в национальных законах большинства стран 
мира, включая страны СНГ (РФ, Молдова, Гру-
зия, Казахстан и др.). В Республике Беларусь  
понятия НИПД в законодательстве пока нет,  
а сервисы с использованием пространственных 
данных оказываются с множества различных 
платформ. Например, только в системе Госком-
имущества Республики Беларусь имеется около 
десятка таких платформ: географическая инфор-
мационная система государственного карто-
графо-геодезического фонда Республики Беларусь, 

информационный ресурс «Навигационная карта 
Республики Беларусь», геоинформационный  
ресурс данных дистанционного зондирования 
Земли, геопортал земельно-информационной си-
стемы Республики Беларусь (www.gismap.by), 
платформы регистра стоимости (www.vl.nca.by), 
публичной кадастровой карты (www.map.nca.by). 
Отсутствие Единой платформы имеет множе-
ство недостатков. Например, невозможно сов-
местить пространственные данные из различ-
ных источников различных ведомств. Данные 
из различных источников часто противоречат 
друг другу, поскольку собраны в различное 
время и с различной, неизвестной пользова-
телю точностью. Данные нередко несовме-
стимы между собой, поскольку собраны и хра-
нятся в различных форматах. На национальном 
уровне отсутствуют метаданные, то есть дан-
ные о данных. 

Сервисы в поддержку бизнес-процессов 
транзакции недвижимости, ее аренды, доступны 
с множества не связанных между собой плат-
форм риэлторских компаний (например, www.t-
s.by, www.pakodan.by и др.) и с региональных 
платформ (www.realt.by).  

Сервисы в поддержку управления совмест-
ными домовладениями рассредоточены по мно-
жеству отдельных порталов совместных домо-
владений (например, www.rm41.ucoz.net товари-
щества «Серебряные паруса»). Все эти порталы 
носят информационный характер и сервисы в 
поддержку основных бизнес-процессов управ-
ления не реализуют. 

Сервисы автоматической оценки недвижи-
мости, которые уже в ряде стран имеют юриди-
ческую значимость (например, в Украине), в Бе-
ларуси оказываются платформами нескольких 
риэлторских организаций с использованием ис-
ключительно собственных данных, что делает 
оценку весьма приблизительной (например, 
www.t-s.by). 

Около 30 сервисов электронного правитель-
ства с единой платформы электронных услуг 
(www.portal.gov.by) оказываются путем выдачи 
данных по запросам из Единого государствен-
ного регистра недвижимого имущества. Ни од-
ним из них электронные документы не предо-
ставляются, что существенно ограничивает их 
применимость. 

2. Планируемое развитие. Принята госу-
дарственная программа «Цифровое развитие 
Беларуси» на 2021–2025 гг. Развитие рассмат-
риваемой в статье системы управления опреде-
лено подпрограммой «Региональное цифровое 
развитие» [2]. 

Подпрограммой запланировано создание и 
развитие типовых сервисов на базе региональных 
государственных типовых цифровых платформ 
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«Умный город (регион)». Состав сервисов не 
определен, но обозначено, что они будут обес-
печивать бизнес-процессы в таких сферах, как 
жилищно-коммунальное хозяйство, учет и рас-
поряжение недвижимым имуществом, строи-
тельство и территориальное планирование, 
управление объектами городской и транспорт-
ной инфраструктуры, объектами здравоохране-
ния, образования, экологического мониторинга, 
участие граждан в управлении городом. 

Предполагается также шаг к сервисам, осно-
ванным на пространственных данных. Для этого 
в 2022–2025 гг. намечено создание националь-
ного геопортала. Он должен обеспечить приме-
нение на практике технологий информацион-
ного моделирования зданий BIM и городских 
пространств путем создания «3D-цифровых 
двойников» городов, что положит основу реин-
жиниринга бизнес-процессов моделирования 
развития городской территории и управления 
различными сферами жизни города. 

Еще одной Государственной программой 
«Земельно-имущественные отношения, геоде-
зическая и картографическая деятельность на 
2021–2025 гг.» предусматривается развитие сер-
висов в обеспечение надзора за использованием 
и охраной земель по данным дистанционного 
зондирования земли, перевод сервисов исполне-
ния административных процедур государствен-
ной регистрации недвижимой собственности в 
электронный вид [3]. 

Перечисленные меры развития экосистемы не 
закрывают в полной мере возможности развития 
ее сервисов. Рассмотрим ниже, какие сервисы, 
уже широко распространенные в мировой прак-
тике, остаются пока вне отечественных планов. 

3. Рекомендации по дальнейшему развитию 
е-сервисов и соответствующих национальных 
или типовых региональных платформ экоси-
стемы. Укажем на несколько следующих пер-
спективных е-сервисов: 

– сервис «Цифровая мгновенная ипотека». 
Должен обеспечивать так называемую «мгно-
венную ипотеку». За один клик – обращение 
пользователя ко всем банкам страны и принятие 
ими решения о предоставлении ипотечного кре-
дита от 15 мин; 

– сервис «Токенизация расчетов». Токениза-
ция – технология, позволяющая обезопасить 
электронные платежи при помощи системы 
шифрования данных. Токенизация позволяет 
осуществлять платежи, не разглашая данные 
карты/счёта пользователя. Информация о карте 
заменяется уникальными цифровыми иденти-
фикаторами – токенами. Сервис призван предо-
ставить возможность выполнения расчетов, в 
том числе с зарубежными субъектами, в цифро-
вой валюте; 

– сервис «Умный контракт». Умные кон-
тракты в распределенной сети блокчейн счита-
ются путем к революционным услугам соверше-
ния сделок с недвижимостью, когда одновре-
менно с переводом умным контрактом платежей 
от продавца к покупателю осуществляется реги-
страция перехода права к нему, если только кон-
тракт, возможно транснациональный, подписан 
электронными подписями, сохранен в P2P-сети 
и должным образом удостоверен; 

– сервисы «Управление совместным до-
мовладением». Комплекс сервисов должен  
реализовывать на единой платформе все биз-
нес-процессы управления совместными домо-
владениями по единым для всей страны регла-
ментам. Для этого сервисы должны предостав-
ляться с единой для всех товариществ 
платформы; 

– сервис автоматической оценки недвижи-
мости. Такой сервис становится возможным 
благодаря большим данным, но пока в Беларуси 
недоступен и не разрешен нормативными ак-
тами. В то же время международный стандарт 
модели автоматической оценки AVM [4] обо-
значает случаи ее применения в интересах кре-
диторов недвижимости, профессионалов в 
сфере недвижимости, государства, населения, 
налогообложения; 

– сервис краудфандинга в обеспечение про-
ектов девелопмента земельных ресурсов. Позво-
ляет волонтерам коллективно финансировать 
проекты в альтернативу кредитам и займам. 
Прототип соответствующей платформы в Бела-
руси есть (www.ulej.by), но не предусматривает 
проекты, связанные с земельным девелопмен-
том/редевелопментом; 

– сервис «Разрешение имущественных спо-
ров». Позволяет разрешать имущественные 
споры субъектов гражданского права с участием 
профессионалов (землеустроителей, регистра-
торов, медиаторов, нотариусов и др.);  

– сервис «Электронные административные 
процедуры в строительстве, жилье и регистра-
ции недвижимой собственности». Данный сер-
вис дает возможность сократить в определенных 
случаях время оказания административной про-
цедуры, например, по регистрации прав на не-
движимость с нескольких дней до нескольких 
секунд за счет использования больших данных и 
искусственного интеллекта. 

Приведенный выше перечень может быть 
продолжен для 20–30 сервисов. 

Заключение. Для реализации сервисов ре-
инжиниринга деловых процессов экосистемы 
рекомендуется воспользоваться рекомендаци-
ями Оксфордского университета [4], которыми 
предложен следующий состав национальных 
или типовых региональных ИТ-платформ. 
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Платформы класса «Умная недвижи-
мость» (Smart Real Estate). Цель – сервисы со-
держания и мониторинга зданий. 

Платформы класса «Финансовые техно-
логии недвижимости» (Real Estate Fintech). 
Цель – сервисы процессам транзакций прав на 
недвижимость. 

Платформы класса «Экономика разделе-
ния» (The Shared Economy). Цель – сервисы 
эффективного пользования недвижимой соб-
ственностью. 

Платформы класса «Строительство» (Con-
Tech). Цель – сервисы управления строительством 
по данным информационной модели зданий BIM. 
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FinTech, приведены различные подходы к их классификации, страновые и региональные особен-
ности, проведен анализ тенденций развития. Отмечено краудфандинговое направление FinTech, 
приведены подходы к его определению и классификации, выявлены преимущества механизма 
краудфандинга, проанализирована его роль в современной экономике. Исследована тенденция 
развития алгоритмической торговли как важнейшего направления цифровизации финансового 
сектора. Проведен детальный анализ мобильных финансовых услуг как одного из самых быстро-
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торы, стимулирующие рост мобильных платежей, страновые и региональные особенности. Про-
анализированы основные направления цифровизации страхового сектора, сделаны обоснованные 
выводы о преимуществах InsurTech.  
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substantiated the main reasons and factors for the development of this direction of digitalization of  
the financial sector, including the concept of financial inclusion, the advantages and disadvantages of 
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Введение. Финансовая система государства 
является важнейшей основой стабильного и ди-
намичного развития экономики. В экономиче-
ской теории устойчивая связь между финансовым 
и экономическим развитием страны установлена в 
работах Й. Шумпетера, который обосновал тезис 

о том, что предпринимательство и технологиче-
ские инновации могут эффективно функциони-
ровать и генерировать экономический рост 
только при поддержке кредитного или финансо-
вого рынка [1]. Позднее взаимосвязь финансо-
вого развития и экономического роста изучалась 
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в работах Р. Голдсмита [2], Р. Левина, С. Зерво-
са [3]. Вместе с тем, как отмечено в исследовании 
Т. Бека, Т. Чена, Ч. Лин, Ф. Сонга [4], финансо-
вые инновации ведут к более хрупкой и уязви-
мой финансовой системе, что, в свою очередь, 
препятствует экономическому росту. 

Р. Маккиннон [5] и Э. Шоу [6] выделили сле-
дующие причины, по которым неразвитые фи-
нансовые системы могут препятствовать росту 
экономики: ограничение объема сбережений 
для аккумулирования инвесторами, а также не-
хватка самих финансовых посредников для пе-
ренаправления денежных ресурсов в наиболее 
продуктивные сферы.  

В цифровой экономике, как отмечено в иссле-
дованиях В. Бигрейв и Д. Тиммонс [7], К. Фримен 
и Л. Соет [8], Ф. Писаридес [9], доступ к финан-
сам является критическим фактором, обеспечи-
вающим экономический рост. Инновации в фи-
нансовой сфере, как отмечают M. Бернер и 
М. Плоуф [10], способствуют оптимизации финан-
сового посредничества и, в свою очередь, стимули-
руют экономический рост. Финансовые инновации 
повышают эффективность распределения сберега-
тельного капитала в инвестиционный капитал, а 
также увеличивают ликвидность на рынках.  

Дальнейшее развитие цифровизации фи-
нансового сектора. Цифровая трансформация 

финансового сектора привела к цифровизации 
бизнес-моделей и процессов, способствовала со-
зданию новых продуктов и услуг. M. Юнгер и 
M. Мицнер отмечают тенденции роста цифровых 
консультативных и торговых систем, внедрение 
искусственного интеллекта (ИИ) и машинного 
обучения, однорангового кредитования (P2P), 
краудфандинга, мобильных платежных систем и 
новых денежных возможностей с различными 
цифровыми формами денег [11].  

Прогнозируется, что функции обработки 
финансовой информации будут выполняться 
компьютеризированными центрами обработки 
данных, теpиториально расположенными в ре-
гионах с низкими затратами на аренду земли  
и электроэнергию [12]. При этом «документар-
ная» организация движения финансовых пото-
ков и контрактов будет находиться в оффшор-
ной сети, обеспечивающей максимальную 
гибкость в сфере законодательства и регулиро-
вания. 

К. Скардови выделил следующие перспек-
тивные направления цифровизации финансо-
вого сектора по таким сегментам, как платежи, 
сбережения и инвестиции, проектное финанси-
рование и фонды, депозиты и кредиты, инвести-
ционный и корпоративный банкинг, управление 
рисками [13] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные направления цифровизации ряда элементов финансового сектора 

Финансовые инструменты 
и механизмы 

Характеристики современного  
состояния финансового сектора 

Перспективные направления  
развития 

Платежи Свободный обмен товарами и услу-
гами и развитие внутренней и меж-
дународной торговли за счет обес-
печения безопасного, эффектив-
ного и результативного заключения 
сделок 

Новые криптовалюты становятся широко рас-
пространенным средством платежей, потенци-
ально устраняя посредничество в фиатных ва-
лютах. Технология распределенных реестров 
устраняет необходимость в традиционных меха-
низмах и посредничество в финансовой системе 

Сбережения и инвести-
ции 

Сохранение, капитализация и пере-
дача стоимости во времени для оп-
тимизации модели жизненного по-
требления людей и обеспечения 
возможности распределения богат-
ства между разными поколениями 

Инвестирование становится социальным бизне-
сом, решения принимаются на основе отзывов 
«социальных сетей». Использование машинного 
обучения/искусственного интеллекта, позволя-
ющее управлять активами, выполняемого «ро-
ботами»; супер-интеллектуальные машины, по-
тенциально заменяющие людей-трейдеров 

Проектное финансирова-
ние и фонды 

Объединение ограниченных ресур-
сов из очень большого количества 
различных источников и их сов-
местное использование для финан-
сирования крупных и неделимых 
проектов 

Инициативы краудфандинга, имитирующие 
процесс привлечения начального/венчурного 
капитала, и даже процессы IPO, снижающие 
потребность в участии инвестиционных бан-
ков, и регулируемые рынки капитала – «демо-
кратизация» этого сегмента финансирования 

Депозиты и кредиты Перевод средств между контраген-
тами (кредиторами и заемщиками) с 
помощью полностью интегрирован-
ной бизнес-модели традиционных 
банков и гарантии безопасности 

Нетрадиционные игроки разделяют деятель-
ность и потенциально заменяют традицион-
ных игроков в качестве посредников. 
Цифровые технологии, обеспечивающие эф-
фективное соединение нескольких участников 
и согласование в реальном времени 



Â. Á. Êðèøòàíîñîâ 19 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

Окончание табл. 1 

Финансовые инструменты 
и механизмы 

Характеристики современного  
состояния финансового сектора 

Перспективные направления  
развития 

Инвестиционный и кор-
поративный банкинг 

Анализ, объединение, разделение 
и/или передача финансовых рисков 
через посредничество оптовых/ин-
вестиционных банков. Продукты 
управления финансовыми рисками, 
торгуемые на внебиржевом или ре-
гулируемом рынке 

Новые модели управления рисками, способ-
ные обрабатывать структурированные и не-
структурированные данные и создавать более 
качественные прогнозные модели с использо-
ванием машинного обучения/искусственного 
интеллекта. Создание новых услуг и альтерна-
тивных, полностью цифровых элементов ин-
фраструктуры 

Страхование и перестра-
хование 

Объединение и передача (или раз-
деление) нефинансовых рисков 
(так называемых «чистых рисков, 
включая смертность и продление 
жизни, заболеваемость и здоро-
вье»), а также рисков, связанных со 
стоимостью собственности и дру-
гими общими потерями 

Внедрение IоТ в сектор страхования, устране-
ние некоторых рисков и создание более эффек-
тивных механизмов андеpайтинга и ценообра-
зования. Более эффективное и действенное 
объединение, структурирование и распределе-
ние рисков 

Управление рисками Проведение оценки, ценообразова-
ние, передача, хранение, хеджиро-
вание и покрытие рисков – финан-
сового или чисто финансового ха-
рактера 

Становится более зависимым от новых при-
кладных методов аналитики, машинного обу-
чения и других подходов (автоматизирован-
ные, реактивные/проактивные политики, осу-
ществляемые роботами) 

 
Основная часть. По мере развития цифро-

вой экономики произошло частичное замеще-
ние функционала традиционных крупных фи-
нансовых институтов финансовыми технологи-
ями (FinTech) [14]. FinTech предполагает 
конвергенцию традиционных финансовых услуг 
с мобильными услугами, услугами социальных 
сетей, агрегированием и обработкой больших 
данных, облачными технологиями [15]. В эконо-

мической литературе отсутствует единый под-
ход к определению FinTech. В приведенной 
табл. 2 можно выделить целый ряд подходов к 
рассмотрению данного термина.  

Цифровые технологии позволяют автомати-
зировать широкий спектр финансовой деятель-
ности, предоставляя новые и более экономиче-
ски эффективные продукты в некоторых сегмен-
тах финансового сектора [16].

 
Таблица 2 

Теоретические подходы к определению FinTech (составлено автором) 

Определение FinTech Авторы/ссылка 

Обозначения услуг различных высокотехнологичных стартапов, которые используют ин-
новационные модели бизнеса и цифровые платформы 

M. Junger, 
M. Mietzner [11] 

Использование инновационных информационных и автоматизированных технологий в 
финансовых услугах 

X. Vives [16] 

Описывает секторы финансовых технологий в широком спектре операций для предприя-
тий или организаций, которые в основном направлены на улучшение качества обслужи-
вания путем использования информационных технологий (ИТ) и приложений 

K. Gai, M. Qiu, 
X. Sun [17] 

Приложения, основанные на технологиях Интернета, мобильности, социальных сетей и 
т. д., которые используют новые бизнес-модели во всех секторах – от розничных банков-
ских услуг до управления капиталом и рынков капитала 

K. Krishnan [18] 

Финансовые технологические компании, которые приносят технологические решения и 
новые инновации в финансовый сектор, предлагая более эффективные финансовые про-
дукты и услуги, соответствующие эпохе цифровых технологий 

B. Drasch, A. 
Schweizer, 

N. Urbach [19] 
Система, в которой финансовые услуги предоставляются через цифровую инфраструк-
туру. Вместо использования наличных денег и традиционных банковских отделений фи-
зические и юридические лица подключаются к инфраструктуре цифровых платежей через 
мобильные телефоны, компьютеры и торговые точки 

L. Casanova,  
P. Cornelius,  
S. Dutta [20] 

Компенсирует недостатки традиционных финансов, представляя собой разрушительный 
продукт глубокого слияния финансов и технологий 

L. Dawei,  
H. Anzi, L. Gen [21] 
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Следует выделить следующие особенности 
FinTech. FinTech предприятия обеспечивают 
гибкие модели обслуживания [18], сфокусиро-
ванные на контекстных продуктах, адаптиро-
ванных к индивидуальным профилям клиентов1. 
Цифровые платформы FinTech предлагают ши-
рокий спектр продуктов, специально адаптиро-
ванных к потребностям малых и средних пред-
приятий (МСП), включая: финансирование для 
пополнения оборотного капитала, торговое фи-
нансирование, финансирование расчетов и он-
лайн-торговли, в том числе онлайновых цепочек 
поставок [22]. 

Среди причин стремительного развития 
FinTech в современной экономике выделяют 
следующие. 

1) недостатки традиционного финансового 
рынка и реакция на них регулирующих органов;  

2) общественное недоверие к традиционной 
индустрии финансовых услуг; 

3) коммерциализация цифровых технологий 
и проникновение на рынок финансовых услуг 
Интернета и мобильных телефонов [23].  

Кроме того, следует отметить следующие 
факторы. 

1. С точки зрения максимизации прибыли 
небольшой объем транзакций и низкая прибыль-
ность финансовых услуг, оказываемых предпри-
ятиям МСП, снижают экономическую мотива-
цию банков по обслуживанию такого рода пред-
приятий. 

2. Применение FinTech технологий больших 
данных расширяет эффективную границу оказа-
ния финансовых услуг, позволяя снизить транзак-
ционные издержки, связанные с необходимостью 
обработки каждого отдельного бизнес-запроса  
на предоставление финансирования, оценить 
риски [21].  

Важнейшей предпосылкой ускорения разви-
тия FinTech, в особенности в развивающихся 
странах, является финансовая доступность.  
По оценкам Международной финансовой корпора-
ции, в развивающихся странах финансово исклю-
ченные МСП сталкиваются со значительным кре-
дитным разрывом, превышающим 2,1 трлн долл 
США [22]. Вместе с тем, как показало исследова-
ние, проведенное CARE International и Accenture, 
включение неохваченных банками МСП в кли-
ентскую базу банковского сектора может при-
нести банкам дополнительный годовой доход в 
размере около 270 млрд долл. Наибольший по-
тенциал доходов оценивается в Азиатско-Тихо-
океанском регионе в 95 млрд долл.  

По оценкам Всемирного банка (Global 
Findex), около 1,7 млрд человек в мире не имеют 
банковских счетов. Большинство этого населе-
ния проживает в развивающихся странах, а 
около половины сосредоточено только в семи 

странах: Бангладеш, Китае, Индии, Индонезии, 
Мексике, Нигерии и Пакистане. При этом Аф-
рика является регионом с наименьшим количе-
ством банков в мире, и, по оценкам, 80% ее насе-
ления не имеют доступа к официальным банков-
ским услугам. В Азии средний процент 
владения банковским счетом и дебетовой кар-
той составляет 53,2% и 32% соответственно; для 
Латинской Америки – 46,7% и 31,2%; и для раз-
вивающейся Европы – 58,1% и 43,2% [24].  

В экономической литературе использование 
термина «финансовая доступность» относится 
к двум различным аспектам финансовой доступ-
ности:  

– «доступ» к финансовым продуктам;  
– «использование», то есть способы, которы-

ми клиенты используют предоставляемые услуги.  
Центр финансового вовлечения Accion опре-

деляет «финансовую доступность» как состоя-
ние, в котором все люди, которые могут их ис-
пользовать, имеют доступ к полному набору ка-
чественных финансовых услуг, предоставляемых 
по доступным ценам, удобным способом и с до-
стоинством для клиентов [25]. 

В табл. 3 приведен ряд различных подходов 
к определению «финансовой доступности» в 
экономической литературе и в международных 
финансовых организациях.  

В ряде исследований приводятся следующие 
характеристики финансовой доступности:  

1) равномерная доступность финансовых услуг;  
2) регулярное использование;  
3) хорошее качество финансовых услуг; 
4) потенциал для повышения благосостояния.  
Данная проблема может иметь отношение к 

любой части населения, независимо от социаль-
ного статуса или дохода, и к любой стране, неза-
висимо от ее статуса развития [26].  

Вместе с тем ряд эмпирических исследова-
ний подтверждает тезис о том, что доступ к фи-
нансам снижает уровень бедности, позволяет 
увеличить занятость и доходы в регионах с низ-
ким уровнем дохода [27, 28, 29, 30, 31].  

Отмечается прямая коpеляция между уров-
нем человеческого развития и финансовой до-
ступностью, положительное влияние финансо-
вой интеграции на макроэкономические показа-
тели: экономическую стабильность, совокупное 
потребление [32, 33, 34].  

Отсутствие доступа к финансовым услугам, 
как показал ряд исследований, может привести 
к ловушкам бедности и социальному неравен-
ству [35, 36, 37]. 

С целью решения проблемы финансовой до-
ступности на международном уровне в 2010 г. 
было учреждено Глобальное партнерство по 
финансовой доступности (Global Partnership for 
Financial Inclusion, GPFI) [41].  
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Таблица 3 
Определения финансовой доступности (составлено автором) 

Определение финансовой доступности Источник/автор 

Предполагает равномерную доступность и использование финансовых услуг Всемирный банк [38] 

Предоставление финансовых услуг, таких как депозитные и сберегательные 
счета, платежные услуги, кредиты и страхование, которые легко доступны 
для потребителей, чтобы они могли активно и эффективно использовать их 
для удовлетворения своих конкретных потребностей 

Глобальное партнерство по фи-
нансовой доступности [39] 

1. Может интерпретироваться как доступ к финансовым услугам и их ис-
пользование, которые соответствуют потребностям пользователя. 
2. Включает использование цифровых средств для охвата финансово изоли-
рованного и необеспеченного населения с помощью ряда официальных фи-
нансовых услуг, отвечающих их потребностям, предоставляемых ответ-
ственно по ценам, доступным для клиента и устойчивым для поставщиков  

Банк международных расчетов 
[40] 

Наличие универсального доступа к финансовым услугам по разумным це-
нам, предоставляемым надежными и устойчивыми институтами 

A. Patwardhan [22] 

 
Более того, продвижение технологических 

инструментов для улучшения доступности фи-
нансовых услуг является темой в Целях Органи-
зации Объединенных Наций по устойчивому раз-
витию, принятых ООН в 2015 г. [42].  

Преимуществами FinTech компаний отно-
сительно традиционных банковских институтов 
являются следующие: 

1) массовый охват потенциальных клиентов; 
2) широкая диверсификация предложения 

услуг; 
3) оптимизация и сокращение затрат по всей 

цепочке создания стоимости; 
4) привлечение значительных объемов 

внешнего финансирования [43]. 
Кроме того, FinTech компании по сравнению 

с традиционными финансовыми посредниками 
имеют:  

1) меньший объем обязательств по соблюде-
нию регуляторных требований; 

2) более низкие эксплуатационные расходы, 
поскольку FinTech предприятия не участвуют в 
банковском обслуживании с частичным резер-
вированием и могут осуществлять трансгранич-
ные переводы, не полагаясь на межбанковский 
клиринг. У FinTech отсутствует необходимость 
создания и поддержания физических активов 
(филиальной сети) [13]; 

3) на FinTech компании не распространя-
ются требования к капиталу, установленные Ба-
зелем III2;  

4) в отличие от FinTech компаний, банки 
имеют массивные устаревшие ИТ системы и 
бизнес-процессы, которые затрудняют внедре-
ние новых технологий в их инфраструктуру. 

По мнению управляющего Банка Англии 
М. Карни, FinTech увеличивают полезность для 
экономических агентов, в том числе: 

а) для потребителей расширяется выбор, 
услуги становятся более целенаправленными и 
по более низким ценам; 

б) МСП получают доступ к новым кредитам; 
в) банки повышают продуктивность дея-

тельности, снижают трансакционные издержки, 
повышают эффективность капитала и операци-
онную устойчивость; 

г) финансовая система государства стано-
вится более устойчивой, более разнообразной, 
системной и емкой; 

д) повышается доступность финансовых 
услуг, улучшается информированность и фи-
нансовая грамотность населения [44].  

Кроме того, FinTech платформы P2P предлагают 
следующие преимущества для заемщиков [22]: 

1) высокая скорость обработки запросов 
благодаря использованию технологий больших 
данных, облачного хранения информации и ис-
кусственного интеллекта;  

2) предоставление большинства ссуд по 
фиксированным ставкам, даже в условиях роста 
процентных ставок на рынке. 

Для инвесторов FinTech предоставляют воз-
можность снижения кредитных рисков благо-
даря механизмам резервных фондов или кредит-
ным гарантиям. Резервы функционируют как 
частная схема страхования вкладов3. FinTech 
оценивают [13] кредитоспособность, используя 
более эффективные метрики, позволяя кредито-
рам выбирать желаемый профиль риска/доход-
ности и соответствующий кредитный порт-
фель4. 

К недостаткам FinTech можно отнести 
следующие аспекты [45]:  

1) сложность принятия потребителями но-
вых систем FinTech, по причине ограниченности 
знаний о мобильных платежах; 
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2) сомнения потребителей в надежности 
цифровых платформ; 

3) сложность самих цифровых платформ;  
4) проблематика обеспечения конфиденци-

альности и безопасности. 
В экономической литературе выделяются 

следующие подходы к классификации FinTech.  
1. По критериям предоставляемых сервисов 

и услуг [46]:  
А. Платежные;  
Б. Страховые;  
В. По управлению рисками; 
Г. Однорангового (P2P) кредитования; 
Д. Аутентификации; 
Е. Фонды денежного рынка (MMF). 
2. По критериям составляющих элементов 

платежных сервисов [44]:  
А. Цифровые кошельки – приложения, ис-

пользуемые для осуществления платежей и 
представляющие собой оцифрованные версии 
кредитных карт.  

Б. Мобильные одноранговые (Р2Р) системы, 
позволяющие пользователям осуществлять пла-
тежи физическим и юридическим лицам, заме-
щая такие платежные инструменты, как налич-
ные денежные средства, чеки или пластиковые 
карты. Некоторые из этих сервисов также разви-
вают функции социальных сетей; 

В. Точки продаж (POS) – цифровые решения 
для устройств и программного обеспечения, ко-
торые обеспечивают цифровые денежные по-
токи, отслеживают запасы, генерируют отчеты о 
продажах, а также предоставляют аналитику; 

Г. Инструменты монетизации цифровых 
данных. Значительный объем данных, передава-
емых через провайдеров платежей, дает пред-
ставление о структуре потребительских расхо-
дов, макротрендах и потенциале для выявления 
и предотвращения мошенничества. 

3. Официальный форум валютно-финансо-
вых институтов (OMFIF) предлагает следую-
щую классификацию FinTech [47]:  

А. Платформы для осуществления онлайн-
платежей; 

Б. FinTech, предоставляющие услуги мо-
бильного банкинга; 

В. FinTech, предоставляющие услуги по пе-
реводу денег;  

Г. Цифовые устройства, обеспечивающие 
функционирование точек продаж; 

Д. Мобильные кошельки; 
Е. Финансовые организации, предоставляю-

щие банковское обслуживание;  
Ж. Мобильные деньги, интегрированные с ин-

фраструктурой систем межбанковских платежей.  
4. По критериям специализации компаний 

FinTech выделяют [21]:  

А. Компании, которые предлагают высоко-
автоматизированное управление и консалитнг5. 

Б. Компании, которые сосредоточены на со-
здании и передаче инвестиционных стратегий и 
портфелей другим инвесторам, а также предо-
ставлении консалтинговых услуг;  

В. Компании, предоставляющие услуги ал-
горитмической торговли6.  

5. По критериям разновидностей предо-
ставляемых услуг FinTech выделяют [19]:  

А. Кредитование – предоставление цифро-
вых решений в форме платформ, на которых 
клиенты могут ссуживать финансовые ресурсы 
напрямую от других клиентов или финансовых 
учреждений (например, краудфандинг, мгно-
венное кредитование); 

Б. Инвестирование – предоставление цифро-
вых решений для улучшения инвестиционных 
возможностей клиентов (например, робо-кон-
сультирование, инвестиционное посредниче-
ство); 

В. Страхование – предоставление новых мо-
делей страхования; 

Г. Платежи – предоставление платежных ре-
шений (например, мобильные платежи, крипто-
валюта); 

Д. Расчетные счета – предоставление реше-
ний для управления счетами и выставления сче-
тов (например, интегрированные решения для 
цифрового учета); 

Е. Межпродуктовый сервис – разработка при-
ложений, которые поддерживают взаимодей-
ствие клиентов со своими контрагентами, такими 
как банки и страховые компании (например, 
идентификация видео, переключение банков); 

Ж. API и инфраструктура в качестве цифро-
вых интерфейсов для других компаний и клиен-
тов – разработка цифровых интерфейсов, кото-
рые позволяют другим компаниям предостав-
лять решения для клиентов или связываться с 
другими компаниями (например, интегрирован-
ной логистикой). 

6. Банк международных расчетов выделяет 
следующие разновидности FinTech платежных 
платформ [48]:  

А. «Оверлейные системы» (например, 
Google Pay, Aple Pay и PayPal), которые разрабо-
таны на основе существующих платежных ин-
фраструктур для клиринга и расчетов, включая 
кредитные карты или системы быстрых рознич-
ных платежей;  

Б. «Проприетарные системы» (например 
Alipay и WePay), которые являются более за-
мкнутыми по своей природе. Они осуществляют 
клиринговые и расчетные транзакции в рамках 
инфраструктур, разработанных и управляемых 
самими технологическими компаниями. 
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Важно отметить наличие страновых и реги-
ональных особенностей развития FinTech в 
современной экономике.  

В Китае [21] модель P2P кредитования изна-
чально была построена на кредитных гаран-
тиях7, однако некоторые интернет-финансовые 
компании начали переходить к модели резерв-
ного фонда кредитного риска8. P2P модель кре-
дитования в основном представляет собой ги-
бридную модель, в которой платформы анализи-
руют информацию о проекте или заявителе в 
оффлайн режиме, используя традиционные ме-
тоды оценки кредитоспособности для оценки 
кредитных рисков. Заявки, которые соответ-
ствуют критериям, публикуются онлайн для фи-
нансирования инвесторами. При этом большин-
ство крупных P2P-кредиторов имеют физиче-
ские филиальные сети по всей стране. Модель 
онлайн-кредитования FinTech предполагает фи-
нансирование в основном за счет розничных ин-
весторов. Платформы сотрудничают с третьими 
сторонами для привлечения новых заемщиков. 
Важно отметить, что крупные китайские плат-
формы вышли за рамки кредитования и превра-
тились в продукты по управлению активами, 
страхованию бизнеса и предоставлению финан-
совых услуг, охватывающие все сегменты фи-
нансовых интересов клиентов.  

В настоящее время в КНР доминируют три 
FinTech услуги: P2P кредитование, мобильные 
платежи и краудфандинг [49]. 

В Великобритании P2P платформы9 позици-
онируют себя в качестве розничных инвесторов, 
как альтернатива банковским депозитам, а не 
как рискованный инвестиционный инструмент. 
Цель состоит в том, чтобы обеспечить низкий, 
стабильный доход для розничных инвесторов и 
предоставить кредиты по низким ставкам инди-
видуальным заемщикам и малым предприятиям.  

В целом, следует отметить следующие тен-
денции развития FinTech.  

1. Расширение взаимодействия по линии тра-
диционные банковские организации – компании 
FinTech [20]. Так, банки увеличивают объемы 
предоставления кредитов через онлайн-платфор-
мы, что стимулирует финансовую доступность.  

2. Расширение использования электронных 
платежей по таким направлениям, как [50]: 

2.1. Рост оборотов банковских (финансовых) 
услуг, встроенных в бизнес-модели небанков-
ских организаций (Banking-as-a-service BaaS). 
Данная услуга, которую также называют «встро-
енным финансированием», создает возможность 
для любой технологической компании стать фи-
нансово-технологической компанией10. 

2.2. Усиление вмешательства государства  
в сектор FinTech. Формирование нормативно- 

правовой базы создаст условия для расширения 
внедрения новых услуг и продуктов на финансо-
вом рынке, позволит уменьшить ассоциации ин-
новационных финансовых инструментов с мо-
шенническими операциями, снизит риски для 
потенциальных клиентов, создаст условия для 
развития платежной экосистемы. 

2.3. Переоценка компаниями рисков, связан-
ных с использованием услуг и продуктов сто-
ронних поставщиков, уменьшение зависимости 
от посредников, повышение уровня контроля над 
транзакциями и общей безопасностью средств.  

2.4. Расширенное использование биометрии 
для подтверждения личности покупателя. Для по-
требителей возможность подтверждать покупки 
по изображению лица или отпечаткам пальцев 
позволит отказаться от необходимости ввода па-
ролей, поскольку все используемые платежные 
сервисы могут быть защищены с помощью од-
ной персональной функции. Это также ускорит 
весь процесс, более того, это обеспечивает до-
полнительный уровень безопасности, поскольку 
мошенникам труднее скопировать персональ-
ные данные. 

2.5. Повышение гибкости платежей. Крупные 
игроки рынка, такие как PayPal и Chase, предло-
жили отсрочку платежа по схеме «покупай сей-
час, плати потом», которая предоставляет воз-
можность оплачивать покупки в течение опреде-
ленного периода времени с нулевой процентной 
ставкой и фиксированной ставкой за ежемесяч-
ные платежи. Концепция гибкости включает не 
только варианты отложенных платежей, но и по-
явление новых платежных платформ.  

3. Поступательный переход к внедрению 
цифровых валют как важный шаг в развитии 
платежных систем и инструментов [48]. Децен-
трализованные платежные системы предотвра-
щают утечку данных, простои и зависимость от 
посредников. Блокчейны позволяют мгновенно 
обрабатывать транзакции, смарт-контракты 
обеспечивают большую прозрачность, а денеж-
ные средства становятся программируемыми, 
предотвращая мошенничество и уклонение от 
уплаты налогов.  

Подтверждением высокой динамики цифро-
визации финансового сектора являются стати-
стические данные. Так, согласно отчетам инсти-
тута McKinsey [48], доходы от платежей во всем 
мире за 2009–2019 гг. увеличились в 2 раза и до-
стигли 2 трлн долл.  

Безналичные транзакции через мобильные 
приложения, цифровые кошельки и платежи  
с помощью QR-кодов неуклонно росли и,  
по оценкам, в 2019 г. превысили 1 трлн долл. 
Цифровые платежи развивались параллельно с 
электронной коммерцией и другими цифровыми 
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услугами и достигли в 2019 г. 3,5 трлн долл., что 
почти втрое больше по сравнению с 1,3 млрд 
долл. в 2014 г. 

В США розничные онлайн-расходы выросли 
на 30% в первом полугодии 2020 г. по сравне-
нию с тем же периодом 2019 г. В Великобрита-
нии в июле 2020 г. доля онлайн-транзакций уве-
личилась с 29,8% до 40,7%. 

По оценкам Goldman Sachs [22], в течение 
ближайших пяти лет 11 млрд долл. из 150 млрд 
годовой прибыли банков США могут быть поте-
ряны из-за развития FinTech кредитования, та-
кого как одноранговые платформы.  

Согласно прогнозам OMFIF, по результатам 
2020 г. розничные онлайн-расходы в Китае до-
стигнут 2 трлн долл. Объем мобильных транзак-
ций, по данным Народного банка Китая, в 2018 г. 
достиг 61 млрд долл. по сравнению с 1,7 млрд в 
2013 г. В настоящее время китайский рынок мо-
бильных платежей оценивается 5,7 трлн долл. 
Две доминирующие платформы мобильных пла-
тежей в стране – Alipay и WeChat Pay обеспечи-
вают 93% этих транзакций [51].  

Важнейшим современным направлением 
FinTech индустрии является краудфандинг. 
Важно отметить отсутствие единого признан-
ного определения данного механизма финан-
сирования. В табл. 4 приведены наиболее  
распространенные подходы к определению 
данного понятия. 

Краудфандинг как механизм финансирова-
ния обеспечивает альтернативный канал при-
влечения средств с использованием онлайн-
платформы [52]. Он превращает традицион-
ного финансового посредника в веб-плат-
форму, которая снижает затраты и расширяет 
базу инвесторов за счет большей потребности 
в более сильной передаче сигналов для пре-
одоления потенциального недостаточного ин-
вестирования из-за асимметричной информа-
ции [53]. 

Как отмечает ряд исследователей, краудфан-
динговые онлайн-платформы не являются фи-
нансовыми посредниками, поскольку они не 
участвуют в принятии инвестиционных реше-
ний [20].  

К преимуществу механизма краудфан-
динга можно отнести сокращение ограниче-
ний для владельцев бизнеса в банковском фи-
нансировании [52]. Вместе с тем, как показал 
анализ данного FinTech механизма, выбор в 
пользу краудфандинга для инициаторов про-
екта лежит не только в финансовой сфере. Так, 
заемщики рассматривают краудфандинг как 
возможность [54]: 

1) финансировать свою кампанию с мень-
шими затратами капитала;  

2) привлечь общественное внимание;  
3) получить обратную связь по предлагае-

мому продукту или услуге. 
 

Таблица 4 
Определение краудфандинга (составлено автором) 

Определение Автор 

Общий термин, описывающий использование небольших сумм денег, полу-
ченных от большого количества людей или организаций, для финансирования 
проекта, коммерческого или личного займа и других нужд через онлайн-плат-
форму на основе Интернета 

Международная организация 
комиссий по ценным бумагам 
(International Organization 
of Securities Commissions 
IOSCO) [55] 

В широком смысле может охватывать четыре типа действий по сбору средств: 
социальное кредитование/краудфандинг пожертвований, вознаграждение 
краудфандингом, одноранговое кредитование и краудфандинг по принципу 
справедливости 

Y. Pierrakis, L. Collins [56] 

Использование небольшого количества капитала от большого числа людей для 
финансирования нового делового предприятия 

D. Gonzalez [57] 

Технологическое решение для предоставления, в основном через Интернет, 
финансовых ресурсов для поддержки инициатив в конкретных целях 

P. Belleflamme, T. Lambert, 
A. Schwienbacher [58] 

Усилия предприимчивых людей и групп – культурные, социальные и коммер-
ческие – для финансирования своих предприятий с использованием неболь-
ших взносов относительно большого числа людей, использующих Интернет 

Е. Mollick [59] 
 

Является продолжением концепции микрофинансирования и краудсорсинга J. Morduch [60] 
Представляет собой уникальную форму сбора средств, при которой искатели 
капитала (сторонники проекта) связаны с дарителями капитала (инвесторами) 
через краудфандингового посредника (платформа) 

P. Haas, I. Blohm, J. Leimeister 
[61] 

Является формой альтернативного финансирования, которая позволяет пред-
принимателям и небольшим фирмам привлекать средства от индивидуальных 
инвесторов путем публикации и рекламы своих проектов  

D. Boreiko [62] 
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Краудфандинговые платформы можно 
классифицировать следующим образом.  

1. По уровню охвата.  
А. Платформы общего назначения, позволя-

ющие использовать технологии краудфандинга 
для любой области интересов. 

Б. Тематические платформы, ориентирован-
ные на краудфандинг для проектов в определен-
ной области или секторе. 

2. По используемым механизмам финансиро-
вания на уровне платформ .  

А. Платформы, регулирующие уровень залога. 
Б. Платформы, регулирующие минимальные 

суммы инвестиций. 
В. Платформы, использующие принцип фи-

нансирования «все или ничего» («all or nothing»), 
которые позволяют сторонникам проекта полу-
чать финансирование только в том случае, если 
кампания аккумулирует всю заявленную сумму. 
Если целевая сумма не достигнута, инвесторы 
возвращают свои деньги. 

Г. Платформы, использующие принцип фи-
нансирования «сохранить все» («keep it all»), ко-
торые позволяют участникам проекта получать 
любую собранную сумму. 

3. По инвестиционной направленности крауд-
фандинговых платформ [52]. 

А. Неинвестционные модели: 
а) донорство (Donation crowd funding) – ме-

тод сбора средств на благотворительные, соци-
альные или политические кампании. Участники 
проекта взамен не получают материальных благ. 

б) наградной краудфандинг (Reward crowd 
funding) – метод финансирования, при котором лю-
бой участник, вносящий денежные средства, полу-
чает вознаграждение в форме товаров или услуг, 
которые владелец проекта запустит на рынок. 

Б. Инвестиционные модели: 
а) одноранговое (бизнес) кредитование (Peer-

to-peer (business) lending) – долговое финансиро-
вание. Кредиторы или инвесторы предоставляют 
деньги для поддержки проекта или бизнеса. Кре-
диторы предлагают кредит в ожидании получе-
ния своего основного долга и процентов в зара-
нее установленный срок.  

Платформы [54] онлайн-кредитования P2P 
представляют собой конвергенцию P2P креди-
тования и краудфандинга, обеспечиваемую ин-
тернет-платформой11.  

б) долевой краудфандинг (Equity crowd 
funding) – предоставление средств в форме эмис-
сии акций (акций). Инвесторы получают пакет  
акций компании в обмен на обещанные деньги. 

Развитие краудфандинга в современной 
экономике осуществляется нарастающими 
темпами. Так, в США объем финансирования  
с использованием механизмов краудфандинга  

с 2012 по 2017 г. вырос с 2,7 млрд долл. до  
95,9 млрд долл. [52]. В странах Европы 
краудфандинг рос со средним показателем в 
146% в год. Этот рост обусловлен стремитель-
ным развитием рынка Великобритании (на кото-
рый приходится 73% всего европейского рынка) 
и быстрым расширением рынков альтернатив-
ного финансирования в небольших европейских 
странах Северной Европы, Пиренейского полу-
острова и стран Балтии. Вторым по величине ев-
ропейским рынком является Франция, на долю 
которой приходится 22% европейского рынка 
краудфандинга, затем следует немецкий рынок – 
15,6% [54]. 

Китай является лидером рынка альтерна-
тивного финансирования, на долю которого 
приходится 99,2% всего рынка краудфандинга в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе [54]. В 2017 г. 
объем финансирования с использованием 
краудфандинга составил 5,5 млрд долл. Со-
гласно отчету Всемирного банка, к 2025 г. дан-
ная отрасль в Китае достигнет размера 50 млрд 
долл. [63]. 

Важнейшим направлением цифровизации 
финансового сектора является алгоритмиче-
ская торговля. Анализ показывает, что автома-
тизация инвестиций и другие новые техно- 
логии изменили структуру рынков капитала. 
Используя высокоскоростные и высокопроиз-
водительные вычисления, сложные инстру-
менты и алгоритмы, на основных фондовых 
биржах по всему миру осуществляют торговлю 
ценными бумагами алгоритмические трей-
деры (algorithmic traders, АТ12) [54]. В настоя-
щее время акции и деривативы в основном тор-
гуются в электронном виде – с использованием 
цифровых приложений, автоматизированных и 
роботизированных подходов к управлению, ко-
торые основаны на машинном обучении/искус-
ственном интеллекте и самонастраивающихся 
алгоритмах для выбора и выполнения торговых 
стратегий [13].  

Высокочастотная торговля (high-frequency 
trading HFT) – основная форма алгоритмической 
торговли на финансовых рынках, в которой  
современное оборудование и алгоритмы ис-
пользуются для быстрой торговли ценными  
бумагами. Анализ показывает отсутствие об-
щего определения HFT, вместе с тем регулиру-
ющие органы выделяют две основные особен-
ности HFT:  

1) автоматизацию торгового процесса;  
2) высокую скорость транзакций и отправки 

(отмены) заказов.  
Следует привести ряд подходов к определе-

нию алгоритмической торговли со стороны 
национальных регуляторов рынка (табл. 5).  
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Таблица 5 
Определения алгоритмической торговли регуляторами ЕС, США, Австралии  

(составлено автором) 

Определение алгоритмической торговли Автор 

АТ – «торговля [...] финансовыми инструментами, когда компьютерный 
алгоритм автоматически определяет отдельные параметры ордеров, на-
пример, следует ли инициировать ордер или как управлять ордером по-
сле его подачи, с ограничениями или без человеческого взаимодей-
ствия». Это не относится к какой-либо системе, которая используется 
только с целью направления заказов на одно или несколько торговых 
мест или обработки заказов, не связанных с определением каких-либо 
торговых параметров, или для подтверждения заказов или послепродаж-
ной обработки выполненных транзакций.  
HFT (high-frequency trading) – «метод алгоритмической торговли, ко-
торый характеризуется инфраструктурой, минимизирующей за-
держки в сети и других типах, использующей специальные средства, 
такие как совместное размещение, бесконтактный хостинг или высо-
коскоростной доступ», прямой электронный доступ и с помощью си-
стемы определения инициации, генерации и исполнения заказов без 
участия человека в сделках или заказах» 

Директива о европейских рынках фи-
нансовых инструментов (MiFID II) [64] 

HFT – «профессиональные трейдеры, действующие в частной соб-
ственности, участвующие в стратегиях, ежедневно генерирующие 
большое количество сделок» 

Комиссия США по ценным бумагам и 
биржам (U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC). На уровне концеп-
ции [65] 

HFT способна генерировать большое количество заказов, многие из 
которых быстро отменяются, и удерживать позиции на очень корот-
кие сроки 

Австралийская комиссия по ценным 
бумагам и инвестициям [66] 

 
В отличие от развитых государств, в разви-

вающихся странах цифровизация финансового 
сектора экономики осуществляется по направ-
лению расширения использования мобильных 
финансовых услуг. 

Одним из самых быстроразвивающихся 
направлений FinTech являются мобильные фи-
нансовые услуги, которые относятся ко всем фи-
нансовым транзакциям, проводимым через мо-
бильное устройство. Они включают в себя мо-
бильный банкинг, мобильные деньги и 
мобильные платежи. Другие услуги, предлагае-
мые в качестве мобильных финансовых услуг, 
включают услуги страхования и микрофинанси-
рования [67]. Мобильный банкинг включает в 
себя выполнение действий с традиционным бан-
ковским счетом, таких как получение информа-
ции об учетной записи и проведение операций 
по счетам13. Мобильный банкинг предлагается 
почти всеми крупными банками в развитых 
странах и обычно используется в форме прило-
жения для мобильных устройств, такое как при-
ложение для смартфона, для безопасного выпол-
нения банковских транзакций.  

Ключевым современным механизмом мо-
бильных финансовых услуг выступают мобиль-
ные деньги – это учетная запись, доступ к кото-
рой осуществляется с мобильного телефона 

пользователя. Обычно он управляется операто-
ром мобильной связи, отдельно от учетной за-
писи телефона пользователя. Деньги могут быть 
использованы для оплаты товаров и услуг и мо-
гут быть отправлены от плательщика получа-
телю. Поскольку это имеет некоторое сходство 
с формальными банковскими счетами, термины 
«мобильные деньги» и «мобильный банкинг» 
часто используются взаимозаменяемо.  

Мобильные платежи – это оплата товаров и 
услуг с использованием личного мобильного 
устройства в качестве терминала транзакции. 
Мобильные платежи могут использовать тради-
ционный банковский счет или счет мобильных 
денег14.  

Консалтинговая компания Innopay класси-
фицирует мобильные платежные системы 
по двум критериям: удаленность и бизнес-мо-
дель [45].  

1. Платежи по показателю удаленности 
классифицируются на основе физического ме-
стонахождения потребителя (в непосредствен-
ной близости от прилавка магазина или удален-
ных платежей через мобильный телефон).  

2. Платежи по критерию бизнес-модели ха-
рактеризуются уровнем взаимодействия с по-
требителями (Peer to Peer (P2P) или Consumer  
to Consumer (C2C)) либо взаимодейсвием 



Â. Á. Êðèøòàíîñîâ 27 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

между компаниями и клиентами (Business to 
Consumer (B2C)).  

Специфика развития направления цифрови-
зации мобильных платежей предполагает тесное 
сотрудничество телекоммуникационных компа-
ний и банковских институтов [68]. Более того, 
цепочка создания стоимости мобильных плате-
жей может включать операторов мобильной 
связи, поставщиков финансовых услуг15, сто-
ронних поставщиков платежных услуг16, постав-
щиков услуг17, поставщиков оборудования18, си-
стемных интеграторов, продавцов и потребите-
лей мобильных телефонов [68].  

Экономисты определяют в основном че-
тыре типа операционных моделей мобильных 
платежей [69].  

1. Под руководством оператора мобильной 
связи. В данной модели сборы за мобильные 
транзакции взимаются непосредственно опера-
торами мобильной связи без участия банков19. 
Телекоммуникационные [70] компании стано-
вятся квазибанками20.  

2. Под руководством банка. Банки предла-
гают услуги мобильных платежей независимо, в 
то время как мобильные телефоны являются 
лишь одной из платформ оплаты. Операторы 
мобильной связи несут ответственность только 
за предоставление канала доступа к информа-
ции, но не участвуют в эксплуатации и управле-
нии платежными системами; поэтому банки 
несут полную ответственность за транзакции и 
сохраняют всю прибыль. 

3. Под руководством сторонней платформы. 
В данной модели сторонние платежные системы 
создают платформу поддержки торговли, кото-
рая заключает контракты отдельно с банками. 
Эти платежные системы имеют финансовую ос-
нову и надежную репутацию в отрасли, и они не 
зависят от других финансовых учреждений21. 

4. Гибридные модели. Мобильные операторы 
сотрудничают с одним или несколькими выбран-
ными банковскими учреждениями для предо-
ставления услуг мобильных платежей. Мобиль-
ные операторы и банки стремятся работать вме-
сте, чтобы доминировать на рынке, поскольку их 
сотрудничество может использовать преимуще-
ства присутствия первого в сети и взаимоотноше-
ний с клиентами, а также опыт последнего в об-
ласти технологий электронных платежей, без-
опасности и управления кредитами, в то же время 
устраняя недостатки друг друга.  

Следует выделить следующие факторы, 
стимулирующие рост мобильных платежей 
в развивающихся странах [71]. 

1. Социально-экономические условия. Боль-
шинство людей в странах с развивающейся эко-
номикой не имеют текущего счета, кредитной и 
дебетовой карты. Плохо развитая инфраструктура 

в сочетании с высокими тарифами за услуги по 
переводу денег делают мобильные платежи при-
влекательными [72].  

2. Экономическая эффективность. Большин-
ство транзакций, проводимых в развивающихся 
странах, сочетают малый размер каждой отдель-
ной операции, но большие совокупные [73]. Вме-
сте с тем создание платежной инфраструктуры, 
включая открытие отделения банка, является ком-
мерчески нерентабельным, поскольку требует 
значительных первоначальных инвестиций22. 

3. Распространение мобильных телефонов. 
Ввиду снижения стоимости мобильных телефо-
нов они становятся более доступными для насе-
ления развивающихся стран.  

4. Удобство в использовании и осуществле-
нии финансовых транзакций. Появляется воз-
можность осуществления платежей без при-
вязки к конкретным платежным терминалам или 
отделениям банковских организаций. 

5. Новые инициативы. Существует не-
сколько новых инициатив международных орга-
низаций и неправительственных организаций, 
таких как Международная финансовая корпора-
ция, Всемирный банк, Фонд Гейтса, GSMA и 
др., способствующих внедрению мобильных 
платежных систем [74]. 

Ряд исследований показал положительную 
коpеляцию между использованием мобильных 
денег и торгового кредита23. Проведенный опрос 
кенийских предприятий показал, что доступ-
ность технологии мобильных денег увеличивает 
макроэкономическую производительность пред-
принимательского сектора на 0,33–0,47% [75]. 

С другой стороны, следует отметить ряд 
факторов, которые ограничивают дальней-
ший рост мобильных платежей [69]. 

1. Жесткие правила и ограничения со сто-
роны регуляторов. 

2. Монополистические устремления банков. 
3. Ограничения в развитии сотрудничества с 

традиционными банковскими институтами24.  
4. Слаборазвитая экосистема. Слабая инфра-

структура, отсутствие стандартов, перегрузка в 
телекоммуникационной сети, отсутствие необ-
ходимой квалификации и навыков пользования.  

5. Проблемы безопасности. Население раз-
вивающихся стран чаще становится жертвой ки-
берпреступников [76], поскольку, во-первых, 
развивающиеся страны не имеют эффективных 
современных правовых рамок и механизмов 
борьбы с киберпреступностью; во-вторых, поль-
зователи уделяют меньше внимания вопросам 
безопасности; в-третьих отсутствует цифровая 
грамотность. В большинстве случаев мобильные 
платежные системы не имеют отдельного 
набора правовых норм, особенно в развиваю-
щихся странах (табл. 6).  
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Таблица 6 
Современные мобильные платежные системы  

(составлено автором на основе [20, 25, 42, 68, 69, 71, 77, 78]) 

Оператор мобильной платежной 
системы, название платежной 

системы, год запуска 

Теpитория  
распространения 

Направление развития предпринимательства,  
показатели 

Safaricom*  
M-PESA, 2007*** 
Safaricom установил партнер-
ские отношения на основе ко-
миссий с сетью финансовых 
учреждений, включая филиалы 
банков, почтовые банки и ин-
ституты микрофинансирова-
ния. Эти учреждения, также 
называемые «супер-агентами», 
служат оптовыми торговцами 
для распределения наличных и 
электронных денег между 
Safaricom и его агентами 

Кения, Танзания, 
Южная Африка, 
Афганистан 

P2PT, получение кредита на оплату мобильного телефона, 
оплата школьных сборов, оплата коммунальных счетов, эконо-
мия денег. Внедрение ряда социальных инноваций в таких раз-
ных секторах, как здравоохранение, сельское хозяйство, энерге-
тика и образование. 
В марте 2017 г., M-Pesa имела 27 млн пользователей и выручку  
535 млн долл., которые выросли в годовом исчислении на 32%. 
Стоимость финансовых транзакций, проведенных через 
M-Pesa, составила около 52,9 млрд долл. 
 

Vodacom Танзания, Гана Проведение P2PT транзакций 
Easypaisa Пакистан Оплата счетов за коммунальные услуги, проведение внутрен-

них и международных P2PT-транзакций, использование функ-
ций мобильного кошелька 

bKash Бангладеш Проведение P2PT транзакций 
Акционерами bKash являются BRAC Bank Limited, Money in 
Motion, Международная финансовая корпорация и Фонд Билла 
и Мелинды Гейтс 

Grameen Phone 
Rocket 

FNM Южная Африка  
Uganda Telecom* Уганда Проведение P2PT транзакций 
Warid Telecom* 
Orange Uganda* 
Voila  
T-Cash 

Гаити Получение зарплаты, проведение P2PT транзакций, оплата сче-
тов 

Tigo Гана Проведение P2PT транзакций 
Airtel Money* Индия, 16 афри-

канских стран, 
включая Кению, 
Танзанию, Уган-
ду, Гану 

Проведение P2PT транзакций, совершение покупок.  
Fidelity Bank Ghana Ltd. вступил в партнерские отношения с 
Bharti Airtel Ltd. и Tiaxa для запуска платформы нанокредито-
вания, которая обеспечивает мгновенный доступ к кредитам че-
рез кошелек Airtel Money 

MTN MobileMoney*** 
 

Африка: Уганда, 
Гана, Камерун, 
Кот-д’Ивуар, Ру-
анда, Бенин 

Проведение P2PT транзакций, оплата товаров / услуг, проверка 
баланса, оплата коммунальных услуг, школьные платежи и 
сборы в Бенине, плата за обучение 

Zoona, 2009 г. Замбия, Малави 
и Мозамбик 

Проведение P2PT транзакций 

NTT DoCoMo, 2005 г. Япония Услуги мобильных платежей, система потребительского креди-
тования под названием DCMX****  

KDDI 
Au 
TU-KA 
Telephone 
For Business 
DION 

Япония Услуги мобильных платежей, мобильный банкинг 

SK Telecom и KTF 
2002 г. 
Moneta и K-merce 

Южная Корея Услуги мобильных платежей (неудачный опыт) 

China Merchants Bank 
2007 г. 
«Е-payment at will» 

КНР  Услуги мобильных платежей 
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Окончание табл. 6 

Оператор мобильной платежной 
системы, Название платежной 

системы, год запуска 

Теpитория  
распространения 

Направление развития предпринимательства,  
показатели 

China Telecom и Shanghai Bank 
of Communications  
2009 г.  
«e-surfing» 

КНР  Мобильные телефоны со встроенными продуктами электрон-
ных платежей 

China Mobile и Union Pay Co. Ltd 
Union Mobile Pay  
E-commerce Co 
2011 г. 

КНР Интегрированные платежные услуги и услуги финансовой ин-
формации 

Telecoms (Singtel) и Standard 
Chartered Bank 
2014 г. 
Dash 

Сингапур Услуги мобильного банкинга, онлайн-платежи, перевод 
средств, покупка страховки и утверждение кредита через мо-
бильный телефон 

Центральный банк, Bank Negara 
Malaysia, CIMB, Maybank и Public 
Bank, Maxis, Celcom, Digi 
2013 г. 
«MyMobile» 

Малайзия Перевод денег, оплата счетов и перевод денежных средств. 
«MyMobile» обеспечивает взаимодействие между банками и се-
тями операторов мобильной связи 
 

AIS, TrueMoney  
2014 г. 

Таиланд Предоставление мобильных финансовых услуг 

DTAC, K-Bank Сим-карты привязаны к банковским счетам в К-банке. Клиенты 
используют электронный кошелек для предоставления базовых 
финансовых услуг, таких как пополнение эфирного времени, 
перевод средств и оплата счетов 

PLDT, Banco de Oro 
2001 г. 
Smart Money 

Филиппины Услуга позволяет клиентам покупать эфирное время, отправлять 
и получать деньги внутри страны и за рубежом с помощью мо-
бильного телефона, а также оплачивать товары с помощью карт 

Globe Telecom 
2004 г. 
Globe’Gcash 

Услуга «Gcash», основана на SMS, предлагает услуг мобиль-
ного банкинга через мобильный телефон 

Coins.ph Мобильная платформа, основанная на блокчейне, по переводу 
средств по более доступным тарифам без использования бан-
ковской инфраструктуры  

Wing 
2009 г. 

Камбоджа Проведение денежных переводов внутри страны, оплата счета 
и пополнение эфирного времени. 
Компания работает с 1800 агентами и имеет около 1 млн поль-
зователей 

*В Кении, Танзании и Уганде основными операторами являются телекоммуникационные компании (в парт-
нерстве с банками, для поддержки банковских услуг, таких как процентные депозиты и микрокредитование). 

**В Нигерии банки пользуются услугами мобильных денег, покупая или лицензируя технологическую ин-
фраструктуру у телекоммуникационных фирм. 

***Платежная система M-Pesa создана в результате реализации международного пилотного проекта, в кото-
ром изучалась роль ИКТ для обеспечения финансовых инноваций. В 2003 г. подразделение социальных инно-
ваций британской телекоммуникационной компании Vodafone выиграло грант в размере 1 млн фунтов стер-
лингов от Британского департамента международного развития (DFID) на разработку инновации, которая рас-
ширит финансовые услуги для бедных. Грант совпал с равной суммой вклада Vodafone, что привело к 
пилотному проекту в партнерстве с Safaricom – кенийским партнером Vodafone, институтом микрофинансиро-
вания (MFI) и коммерческим банком.  
****Включала карточку потребителя, которую можно имплантировать в мобильные устройства, сервисную 
платформу под названием iD и тысячи считывателей iD, развернутые в торговых партнерах. Банки могут арен-
довать место на этой карточке потребителя и связать банковский счет потребителя с карточкой iD. Потребители 
могут оплачивать покупки, сделанные с помощью устройства считывания карт iD, непосредственно со своих 
связанных банковских счетов. DoCoMo будет собирать доходы с обеих сторон: арендную плату с банков за 
соединение с платформой iD-карт и плату с торговцев за использование считывателя iD для транзакций с уча-
стием несвязанных банков или кредитных карт. 
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Важно отметить положительную динамику 
развития данного направления цифровизации 
финансовых услуг. Так, если в 2006 г. в мире 
всего 10 организаций предлагали услуги мо-
бильных денег [79], в 2014 г. они получили рас-
пространение в 89 странах [80]. Согласно оцен-
кам ассоциации SM, по итогам 2019 г. количе-
ство организаций, предоставляющих мобильные 
платежные услуги, превысило 280 [70]. 

При этом, по оценкам OMFIF, к 2022 г. ко-
личество пользователей мобильных платежей 
достигнет 1,5 млрд человек [48].  

Вместе с тем мобильные платежные системы 
демонстрируют большие различия в уровнях 
проникновения на разных национальных рынках. 
Они медленно распространяются в Европе, Со-
единенных Штатах и других странах, где кре-
дитная система является зрелой и хорошо раз-
витой, а система оплаты кредитными картами 
пользуется большой популярностью [81]. Имея 
доступ к сравнительно менее развитым систе-
мам потребительских банковских и кредитных 
карт, потребители в Японии и Южной Корее 
быстро акцептировали технологии мобильных 
платежей, в результате чего рынки мобильных 
платежей в этих странах стали более развиты-
ми [82]. В 2017 г. мобильные платежи в КНР 
составляли 5 трлн долл. [44]. Согласно данным 
Центрального банка Ганы (BoG), по состоянию на 
сентябрь 2018 г. в Гане насчитывалось 12,5 млн 
активных пользователей мобильных платежей 
(около половины населения страны), что в пять 
раз больше, чем в 2014 г. [83]. Количество  
зарегистрированных счетов мобильных денег в 
Бангладеш в 2018 г. выросло более чем вдвое 
по сравнению с 2014 г., и за тот же период чис-
ло зарегистрированных агентов увеличилось  
на 51%.  

Анализируя цифровизацию финансового 
сектора, необходимо рассмотреть сектор стра-
хования, в котором внедрение современных тех-
нологий, направленных на повышение эффек-
тивности, объединение рисков и управление 
претензиями, стало известно как InsurTech. 

Современные модели страхования стали бо-
лее адаптивными, они создают условия для посто-
янно растущего потока данных через различные 
гетерогенные источники, такие как датчики или 
социальные сети [54]. Распространение «больших 
данных» позволило предприятиям InsurTech ис-
пользовать конкурентное преимущество перед 
другими участниками рынка. Выделяют три ос-
новные области цифровизации, в которых боль-
шие данные повлияли на страхование.  

А. Телематика, использующая мобильные 
технологии для мониторинга и оценки поведе-
ния каждого отдельного водителя, тем самым 
формирующая индивидуальную модель расчета 

страховых рисков, в которой основной риск бо-
лее тщательно отслеживается. 

Устройства с телематической технологией 
(также известные как «черный ящик») могут 
определять различные показатели вождения, та-
кие как местоположение, время суток, пробег, 
частота движения, поведение в опасных зонах, 
скорость, скорость ускорения и привычки тор-
можения. Затем эти метрики могут быть рас-
смотрены в более точной и индивидуальной мо-
дели ценообразования. 

Б. Умная одежда, позволяющая аккумулиро-
вать биометрическую информацию, включая 
данные о физической активности, показателях 
жизнедеятельности и здоровья, что позволяет 
повысить точность расчета рисков для компа-
ний, работающих в сфере медицинского страхо-
вания и страхования жизни.  

В. Интернет вещей, позволяющий генериро-
вать и аккумулировать информацию из новых 
источников данных.  

В экономической литературе выделяют сле-
дующие основные направления цифровизации в 
сфере InsurTech (рисунок).  

Ученые отмечают три основные тенденции 
цифровизации страхования:  

1) персонализация; 
2) расширение клиентской базы; 
3) упрощение процедур [84].  
Цифровые технологии позволяют страхов-

щикам получать информацию об изменении 
поведения потребителей и предлагать персона-
лизированное покрытие рисков. Благодаря воз-
можностям больших данных и искусственного 
интеллекта, формируются новые модели мик-
рострахования, особенно в развивающихся 
экономиках. Отмечается, что цифровизация 
страховой деятельности может снизить неопе-
рационные издержки компаний на 30–50%, со-
кратить компенсационные расходы на 1–3% и 
увеличить собираемые премии на 1–3% [77]. 
Цифровизация операционных процессов, опти-
мизация ИТ-платформы и внедрение более эф-
фективных вычислительных систем позволяют 
компаниям значительно улучшить коммерче-
ские и организационные характеристики [13]. 
Согласно отчету Morgan Stanley о страховании 
и технологиях, внедрение цифровых техноло-
гий дает возможность страховым компаниям 
иметь доходность на 10% выше, чем в среднем 
на рынке и быть на 20–30% более прибыль-
ными [85]. 

Заключение. Цифровизация финансового 
сектора, формирование и появление не только 
новых игроков на мировом финансовом рынке, 
но и широкого и сложного технологического ин-
струментария ставит перед современной финан-
совой системой непростые задачи.  
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Основные направления цифровизации в сфере InsurTech [84] 
 
Они не ограничены необходимостью адапта-

ции к технологическим вызовам и подготовкой к 
усилению конкуренции в данной сфере для тради-
ционных банковских институтов. Представляется 
целесообразной проработка нормативной базы 

государственного регулирования в свете прогнози-
руемого расширения охвата новых технологических 
решений в финансовой сфере в Республике Беларусь 
с учетом возможностей формирования новых угроз 
национальной экономической безопасности.  

 

_________________________________________________ 

1 Расширение возможностей бизнес-экспертов в области аналитики, а также умелое использование данных сегментации 
и прогнозной аналитики позволяет доставлять пакеты специализированных продуктов по нескольким каналам (Интернет, 
мобильные устройства, точки продаж, Интернет и т. д.). 

2 Документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области бан-
ковского регулирования и утвержденный в 2010–2011 гг. 

3 Платформы откладывают часть сборов за выдачу кредита, уплачиваемых заемщиками в резервный пул, что является 
общим для всего портфеля, и поэтому риск инвестора распределяется по всей кредитной книге. Денежные средства хра-
нятся в трасте и отделены от активов бизнеса. Так, в Соединенном Королевстве большинство крупных платформ имеют 
резервные фонды, предназначенные для компенсации инвесторам, подверженным дефолтам по кредитам. 

4 Кредитный андеррайтинг является важной частью P2P-кредитования. Чтобы установить кредитоспособность заем-
щика, большинство платформ используют данные кредитных бюро, кредитные оценки, отражающие историю финансового 
поведения в прошлом, и другие альтернативные источники данных. Оценка кредитного риска остается сложной задачей на 
рынках, которые не имеют бюро кредитных историй или где платформы ориентированы на новые сегменты клиентов, ко-
торые не имеют адекватной кредитной истории. 

5 Услуги с высокой добавленной стоимостью по распределению портфеля и управлению денежными средствами при 
низких затратах исходя из автоматического анализа, где автоматизация персонализированного инвестиционного портфеля 
основана на потребностях клиента, интегрированных с показателями риска и доходности. 

6 Услуги предоставляются даже розничным инвесторам и позволяют создавать, тестировать и выполнять инвестицион-
ные алгоритмы в их интересах, даже в условиях ограниченных технических знаний и отсутствия собственной клиентской 
ИТ-инфраструктуры. 

7 Платформы генерируют кредит под высокие процентные ставки, предлагают инвесторам более низкую, но гаранти-
рованную норму прибыли, зарабатывая на спрэде. 

Данные  
и аналитика: 
– управление 
рисками в реальном 
времени 
– персональные 
премии 
– покрытие выплат 
 
Здоровье 
– данные генетики 
– умная одежда 

Аналитика 
рисков  
и данных 

Продажи Управление 
Расследование 

случаев  
мошенничества 

Управление 
активами 

Вовлчение  
потребителей: 
– аггрегатор  
– мультиканальное 
вовлечение 
– онлайн продажи 

Регулирование и 
законодательство: 
– цифровизация 
– цифровые конт-
ракты 
– KYC 

Информационная 
безопасность: 
– выявление 
мошенничества 
– цифровизация 
обращений 
– хранение данных 
– облачный биллинг 
– автоматизирован-
ный compliance 
 

Управление  
богатством: 
– алгоритмическое 
управление 
активами 
– цифровое пенси- 
онное планирование 

Интернет вещей 
Телематика автотранспорта 

Сенсоры состояния окружающей среды 
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8 Резервный фонд позволяет снизить кредитный риск для инвесторов, укрепить доверие инвесторов. Концептуально 
данный механизм аналогичен резервам под обесценение портфелей, которые традиционные банки обязаны хранить для 
своих кредитных портфелей в соответствии с нормативными требованиями. 

9 Одними из крупнейших платформ P2P кредитования являются Funding Circle, Zopa, Lend-Invest и RateSetter. 
10 Крупные технологические компании с существующими продуктами и услугами диверсифицируют свои интересы в 

сфере платежей и сектора финансовых услуг. Эти игроки также могут использовать и, в свою очередь, извлекать выгоду из 
агрегированных данных о поведении и предпочтениях потребителей, собранных в рамках их существующих услуг и про-
дуктов. По данным аналитической компании Gartner, финансовая индустрия тратит на информационные технологии и дан-
ные больше, чем любая другая, – более 360 млрд долл. в год [54]. 

11 Впервые одноранговое (P2P) кредитование было введено в Великобритании в 2005 г., в 2015 г. объем средств, предостав-
ленных через пиринговые платформы достиг 64 млрд долл. Ожидается, что к 2025 г. объем торговли достигнет 1 трлн долл. [86]. 

12 Общая торговая активность может быть разделена на две основные категории: алгоритмическая торговля (AT) и не-
алгоритмическая торговая деятельность (non-algorithmic trading NAT), – в зависимости от того, используют ли участники 
рынка алгоритмы для принятия торговых решений без вмешательства человека [87]. 

13 История онлайн, электронного банкинга или интернет-банкинга началась в начале 1980-х гг. В 1981 гг. четыре банка 
в Нью-Йорке (Citibank, Chase, Chemical и Manufacturers Hanover) решили предложить ограниченные электронные финан-
совые услуги по телефону с использованием системы видеотекста, «электронной технологии передачи и поиска информа-
ции, обеспечивающей интерактивную связь, для таких в целях сбора и распространения данных, а также электронного 
банковского обслуживания и совершения покупок между, как правило, большими и разнообразными компьютерными ба-
зами данных и пользователями домашних или офисных терминалов, подключенных к телефонным или кабельно-телевизи-
онным линиям, или посредством использования сигналов телевизионного вещания». Это последовало в 1983 г., когда Банк 
Шотландии предложил членам Ноттингемского строительного общества услугу интернет-банкинга под названием «Home-
link», которая использовала телевизор и телефон для осуществления финансовых транзакций и оплаты счетов. 

Выходя за пределы телевидения и компьютера, Стэнфордский кредитный союз создал первый сайт для онлайн-бан-
кинга, а в 1995 г. Президентский сберегательный банк стал первым банком в Америке, который предлагает счета через 
Интернет. Одна из причин, по которой эти попытки проникнуть в мир онлайн-банкинга стали возможными, заключалась в 
том, что Microsoft Money встроила онлайн-банкинг в свое персональное финансовое программное обеспечение в 1994 г. По 
мере продолжения 1990-х г. все больше банков и финансовых учреждений добавляли услуги онлайн-банкинга в свои пред-
ложения до тех пор, пока, наконец, в 2005 г. Федеральный экзаменационный совет по финансовым учреждениям объявил 
о новых правилах и положениях, касающихся онлайн-банкинга, уделяя особое внимание рискам, безопасности и обучению 
клиентов. Почти каждое финансовое учреждение в настоящее время предлагает онлайн-банкинг через веб-браузеры. 

Выпуск Apple iPhone в 2007 г. и других смартфонов в конце 2000-х г. спровоцировал переход от компьютерного бан-
кинга к цифровому благодаря внедрению приложений для мобильного банкинга. В последние годы созданы банки, которые 
являются полностью интернет-банками. Несколько примеров включают Ally Bank (www.ally.com), ING Direct 
(www.ingdirect.com) и Банк Интернета США (www.bankofinternet.com/bofi) [57]. 

14 Деньги поступают из двух основных источников, включая средства клиентов, расположенные в банках в форме де-
позитного счета или кредитного счета (в том числе карты предоплаты), или средства клиентов с сохраненной стоимостью, 
поддерживаемые операторами мобильных сетей (mobile network operators MNO). В некоторых юрисдикциях такие счета 
могут также принимать форму текущего счета, карточного счета, платежного счета или счета транзакции. Таким образом, 
мобильные платежи финансируются за счет ссылок на счета или платежные инструменты (кредитные карты не обязательно 
связаны с учетной записью) и отличаются с точки зрения рисков. Клиенты могут «заплатить заранее» (с помощью карты 
предоплаты, подарочной карты, предоплаты в MNO), «заплатить сейчас» (с помощью дебетовой карты или номера банков-
ского счета) или «заплатить позже» (с помощью кредитной карты или телефона). Тем не менее основные модели мобильных 
платежных услуг на африканском континенте представляют собой средства клиентов с сохраненной стоимостью, поддер-
живаемые операторами мобильных сетей (модель MNO), а также сочетание банка, оператора мобильной связи или иной 
третьей стороны, которая предлагает связь и услуги по финансовым транзакциям, которые сочетают в себе характеристики 
как чистого банка, так и модели чистого MNO (гибридная модель). Гибридная модель представляет собой комбинацию 
банка, оператора мобильной связи или иной третьей стороны, которая предлагает услуги связи и финансовых транзакций. 
Эта комбинированная гибридная модель называется моделью MNO/Bank. В соответствии с этой моделью платежные сер-
висы на основе мобильной телефонной компании, которые обрабатывают платежи внутри компании с помощью ввода/вы-
вода денежных средств через агентскую сеть MNO, связаны с официальными банковскими услугами, такими как сбереже-
ния, кредиты и страхование, через партнерство с регулируемым финансовым учреждением, обеспечивая связь с банком и 
переводы между платежным счетом мобильного телефона пользователя и счетами в банке. Большинство мобильных фи-
нансовых услуг являются гибридными, опирающимися на относительные преимущества участвующих партнеров. Таким 
образом, это позволяет тем, у кого нет официальных банковских счетов, иметь возможность совершать сделки с теми, у 
кого есть официальные банковские счета, и, тем самым, включать их в официальную финансовую систему. 

15 Например, банки, финансовые союзы и т. д. 
16 Например, Alipay, Google Wallet и Paypal. 
17 Например,  компании общественного транспорта, школы, коммунальные предприятия. 
18 Например, производители микросхем, производители мобильных телефонов и поставщики терминального оборудования. 
19 При осуществлении мобильных платежей учетная запись мобильного телефона, подключенная к номеру телефона 

пользователя, обычно считается платежной учетной записью. Поэтому платежи за потребительские покупки товаров или услуг 
вычитаются непосредственно с мобильного счета. Таким образом, банки не участвуют и ничего не получают от транзакции. 
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20 Такие фирмы, как PCCW, Smartone, PLDT и KT, разрабатывают финансовые приложения для своих услуг и получают 
сборы. ИТ-компании, такие как Google и Facebook, поглощают банковские услуги. Facebook, возможно, создает новый спо-
соб соединить маркетинг, финансирование, рекламу и лояльность клиентов новыми способами, о которых не мечтали всего 
несколько лет назад. У Apple теперь есть Apple Pay. Такие кредитно-карточные компании, как Visa, Mastercard и American 
Express, в настоящее время выходят и захватывают традиционную банковскую деятельность, имея карты, которые связаны 
с банковскими счетами, и имея эксклюзивные соглашения с такими розничными сетями, как Walmart. Действительно, банки 
находятся под угрозой на всех фронтах. 

21 На сторонних платежных платформах покупатель приобретает товары у поставщиков, перечисленных платформой, 
и платформа информирует продавца о доставке. Платформа будет переводить деньги с банковского счета покупателя про-
давцу, но не будет делать этого до тех пор, пока покупатель не получит и не проверит товар и не одобрит оплату. Он 
соединяет потребителей, банки и продавцов, используя оператора мобильной связи в качестве платформы. Платежные 
платформы не только могут обслуживать потребителей независимо от того, с каким банком они ведут бизнес, что в про-
тивном случае сложно, но и защитить покупателей от мошеннических продавцов. 

22 Включает оборудование, инфраструктуру, а также сотрудников отдела кадров и службы безопасности. Банковские 
операции вне филиала выглядят более привлекательными, поскольку они используют местные ресурсы и локальную ин-
фраструктуру, а также оборудование и человеческие ресурсы, такие как мобильные телефоны и агентские магазины. Стои-
мость типичного перевода мобильного платежа составляет около 1%. Например, стоимость перевода денег через MTN и 
Wizzit в Южной Африке составляет всего около 0,05 долл. США.  

23 Через M-Pesa в качестве метода оплаты. 
24 Например, M-PESA потребовалось более пяти лет, чтобы иметь возможность сотрудничать с коммерческими бан-

ками, чтобы его клиенты могли снимать деньги в банкоматах банка. Сотрудничество важно, так как большинство традици-
онных банков обычно не имеют вспомогательных инструментов для работы с мобильными платежами. 
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ECONOMIÑ DEVELOPMENT AND PROBLEMS  
OF MACRO REGULATION 

 
 
 

 

УДК 330.5 

Т. Н. Долинина 
Белорусский государственный технологический университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИФИРМЕННОЙ МОДЕЛИ ОПЛАТЫ ТРУДА  
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕНТЫ 

В статье представлены теоретические основы конструирования внутрифирменной модели 
оплаты труда, позволяющие формализовать этот процесс. В качестве основы построения внутри-
фирменной модели труда предложена матрица сложности труда, согласно которой труд подраз-
деляется, с одной стороны, на неквалифицированный, квалифицированный и высококвалифици-
рованный, с другой стороны, на воспроизводимый и уникальный. Матрица сложности труда поз-
волила сформировать комплементарную ей матрицу типов оплаты труда в зависимости от его 
сложности, согласно которой для контингента неквалифицированных работников целесообразна 
стандартизированная оплата труда с минимальным числом элементов, для квалифицированных 
работников – индивидуализированная оплата труда, увязанная с результатами труда (заслугами 
работников), для высококвалифицированных и квалифицированных работников, труд которых 
уникален по уровню сложности, ответственности, усилиям и другим признакам, – персонализи-
рованная либо умеренно персонализированная оплата труда.  

На основе авторской концепции социально-трудовой ренты разработана функционально-
рентная структура заработной платы для различных типов оплаты труда с балансовыми увязками 
ее элементов. Она позволяет конструировать внутрифирменную модель оплаты труда и опреде-
лять ее параметры на основе распределения фонда заработной платы по видам ключевых выплат, 
реализующих функции процесса оплаты труда. 

Ключевые слова: сложность труда, оплата труда, модель, социально-трудовая рента, зара-
ботная плата, функционально-рентная структура. 

Для цитирования: Долинина Т. Н. Формирование внутрифирменной модели оплаты труда в 
контексте концепции социально-трудовой ренты // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 
2021. № 1 (244). С. 41–47. 

T. N. Dolinina 
Belarusian State Technological University 

FORMATION OF THE FIRM PAY MODEL IN THE CONTEXT 
 OF THE CONCEPT OF SOCIAL AND LABOR RENT 

The article presents the theoretical foundations for the construction of an firm model of labor 
remuneration, allowing to formalize this process. As a basis for building an model of labor remuneration, 
a labor complexity matrix is proposed, according to which labor is subdivided, on the one hand, into 
unskilled, skilled and highly qualified, on the other hand, into reproducible and unique. The labor 
complexity matrix made it possible to form a complementary matrix of types of labor remuneration, 
depending on its complexity, according to which standardized labor remuneration with a minimum 
number of elements is advisable for the contingent of unskilled workers, for qualified workers – 
individualized labor remuneration linked to labor results (workers' merits) , for highly skilled and skilled 
workers, whose work is unique in terms of complexity, responsibility, effort and other features – 
personalized or moderately personalized labor remuneration. 
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Further, on the basis of the author's concept of social and labor rent, a functional-rent structure 
of wages has been developed for various types of labor remuneration with balance linkages of its elements.  
It allows you to construct a firm model of labor remuneration and determine its parameters based on the 
distribution of the wage fund by types of key payments that implement the functions of the remuneration process.  

Key words: complexity of labor, labor remuneration, model, social and labor rent, wages, functional-
rent structure. 

For citation: Dolinina T. N. Formation of the firm pay model in the context of the concept of social and 
labor rent. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 1 (244), pp. 41–47 (In Russian). 

Введение. Внутрифирменная модель оплаты 
труда, определяющая механизм исчисления воз-
награждения работников, представляет собой си-
стему, состоящую из множества реализующих 
различные функции (воспроизводственную, ком-
пенсирующую, регулирующую, стимулирую-
щую, социальную, поддержания конкурентоспо-
собности организации) и взаимодействующих 
элементов, которые должны быть соединены и 
сбалансированы между собой в целях поддержа-
ния устойчивого функционирования субъекта хо-
зяйствования [1].  

Анализ показывает, что модели оплаты 
труда на белорусских предприятиях характери-
зуются большим числом зачастую несбаланси-
рованных элементов, что на практике нередко 
оборачивается неэффективным выполнением 
процессом оплаты труда своих функций [2, 3].  
В этой связи целью исследования, краткие ре-
зультаты которого представлены в настоящей 
статье, являлось формирование теоретической 
платформы, позволяющей формализовать про-
цесс конструирования внутрифирменной мо-
дели оплаты труда [4, 5]. 

Основная часть. При построении внутри-
фирменной модели оплаты труда отправной точ-
кой выступают различия в сложности труда [6]. 
Сложность труда диктует требования к профес-
сиональным качествам работника, обязатель-
ным для выполнения трудовых функций, в част-
ности, к его психофизиологическим данным, 
уровню образования, опыту работы, навыкам, 
умениям и др. В этой связи принято различать 
труд простой и труд сложный. Простым явля-
ется труд неквалифицированных работников, ко-
торые предварительно не проходят специальной 
подготовки, а обучаются выполнению своих обя-
занностей непосредственно на рабочем месте. 
Более сложные трудовые функции выполняют 
квалифицированные и высококвалифицирован-

ные работники со специальной, более длитель-
ной и дорогостоящей подготовкой. Сложный 
труд может быть воспроизводимым, результат 
которого при прочих равных условиях может 
быть повторен другим работником, и уникаль-
ным (невоспроизводимым), связанным с исклю-
чительными способностями работника выпол-
нять определенные функции (табл. 1).  

Матрица сложности труда позволяет сформи-
ровать комплементарную ей матрицу разных ти-
пов оплаты труда (табл. 2). Неквалифицирован-
ный труд, предложение которого, как правило, 
наименее ограничено, связан с реализацией про-
стейших регламентированных функций, он легко 
воспроизводим. Поэтому в отношении контин-
гента неквалифицированных работников при-
годна стандартизированная оплата труда с ми-
нимальным числом элементов. Бо́льшая доля 
персонала современных организаций занята ква-
лифицированным трудом. К квалифицирован-
ным работникам, занятым воспроизводимым 
трудом, в группировке по видам занятий следует 
отнести: специалистов; работников, занятых под-
готовкой и обработкой информации, учетом и 
предоставлением услуг потребителям; работни-
ков сферы обслуживания, торговли и родствен-
ных видов деятельности; квалифицированных 
рабочих промышленности, строительства и рабо-
чих родственных профессий; операторов, аппа-
ратчиков, машинистов установок и машин, сбор-
щиков изделий. Этот контингент в рамках реали-
зации своих трудовых функций при наличии 
эффективного стимулирования способен воздей-
ствовать на издержки производства и предлагать 
инновационные решения, т. е. в определенной 
мере влиять на конкурентоспособность субъекта 
хозяйствования и объем создаваемой им добав-
ленной стоимости. В этом случае целесообразна 
индивидуализированная оплата труда, увязанная 
с результатами труда (заслугами работников). 

 

Таблица 1  
Матрица сложности труда 

Сложность труда 
Степень сложности труда 

воспроизводимый уникальный 
Неквалифицированный  Дворник, гардеробщик – 
Квалифицированный Рабочий, менеджер 
Высококвалифицированный  – Топ-менеджер, солист оперы 

Примечание. Разработано автором по результатам исследования.  
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Таблица 2 
Матрица типов оплаты труда в зависимости от его сложности 

Сложность труда 
Степень сложности труда 

воспроизводимый уникальный 
Неквалифицированный  Стандартизированная оплата труда – 
Квалифицированный Индивидуализированная оплата труда Умеренно персонализированная оплата труда 
Высококвалифицированный  – Персонализированная оплата труда 

Примечание. Разработано автором по результатам исследования.  
 
Наиболее ценны для организации высоко-

квалифицированные и квалифицированные ра-
ботники, труд которых уникален по уровню 
сложности, ответственности, усилиям и другим 
признакам. К ним, как правило, относятся руко-
водители организаций и структурных подразде-
лений, специалисты-профессионалы. Соответ-
ственно, для этих групп работников оплата 
труда должна быть персонализированной либо 
умеренно персонализированной. В целом внут-
рифирменная модель оплаты труда должна 
иметь такое число элементов, которое было бы, 
с одной стороны, минимально возможным (с 
учетом норм трудового законодательства) для 
предотвращения нарастания в ней энтропии, с 
другой – достаточным для учета специфики раз-
ных контингентов работников и обеспечения 
интеграции подходов к установлению им зара-
ботной платы [7]. 

Модель, удовлетворяющая таким требова-
ниям, может быть разработана в контексте ав-
торской концепции социально-трудовой ренты. 
Представления о заработной плате как о ренте, 
связанной с реализацией в процессе труда спо-
собностей работника, т. е. его человеческого по-
тенциала, согласуются с современными взгля-
дами на рентную проблематику [8]. 

Выше отмечалось, что труд может предпо-
лагать разную квалификацию исполнителей, 
быть воспроизводимым или уникальным. 
Кроме того, он может осуществляться в разли-
чающихся по конкурентоспособности хозяй-
ственных системах. Конкурентоспособность 
субъекта хозяйствования связана с поддержа-
нием его конкурентных преимуществ, обеспе-
чивающих возможность создания добавленной 
стоимости в условиях конкуренции. Максими-
зация этого показателя объединяет интересы и 
собственника, и наемных работников, нацелен-
ных на увеличение прибыли и заработной 
платы соответственно. Модель оплаты труда 
призвана обеспечивать трансформацию целей 
субъекта хозяйствования в личный интерес 
каждого работника путем установления непо-
средственной зависимости величины его за- 
работка от объема создаваемой добавленной 
стоимости. Она должна не только поощрять 

очевидный экономический результат, но и спо-
собствовать созданию производственных пред-
посылок его получения, не только исполь- 
зовать условия высокой конкурентоспособно-
сти хозяйственной системы, но и формировать 
их [9, 10]. 

Отсюда сформулирована теоретическая кон-
цепция, согласно которой заработная плата яв-
ляется социально-трудовой рентой. В ее основе 
лежит неоклассическая трактовка ренты как до-
хода любого фактора производства, который 
возникает вследствие монополии владения  
ресурсом и ограниченности его предложения  
и в соответствии с институциональной теорией 
может быть образован как естественным, так  
и искусственным путем. Заработная плата –  
это рентный доход работника, образуемый  
в результате применения его способностей к 
труду в конкретной хозяйственной системе. 
Его создание невозможно без участия общест-
ва в формировании способностей работника и 
построении хозяйственной системы, обеспечи-
вающей реализацию в ней этих способностей, 
что и обусловливает понимание заработной 
платы как социально-трудовой ренты, создава-
емой совместно трудом работника и усилиями 
социума. 

Эта концепция легла в основу теоретической 
модели формирования заработной платы, опи-
рающейся на позицию Карла Маркса в отноше-
нии состава рентного дохода [11]. Спрос на 
наемный труд и монополия работника на приме-
нение его способностей к труду порождают  
абсолютную социально-трудовую ренту, пред-
ставляющую собой минимально возможную 
стоимость воспроизводства ресурсов жизнедея-
тельности работника как биосоциального суще-
ства. Это минимальная плата, которая позволяет 
работодателю привлечь индивида к участию в 
производстве при отсутствии у него других 
средств к существованию. Поскольку работник 
имеет исключительное право распоряжаться сво-
ими способностями к труду, представляющими 
собой ресурс, предложение которого в долго-
срочном периоде не является абсолютно эластич-
ным, то к феномену заработной платы приме-
нимы понятия дифференциальной и монопольной 
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ренты. Дифференциальная социально-трудовая 
рента – дополнительный доход работника сверх 
абсолютной ренты, обусловленный лучшими спо-
собностями к труду и (или) условиями их реализа-
ции в конкретной хозяйственной системе. Под 
монопольной социально-трудовой рентой пони-
мается дополнительный доход работника, свя-
занный с уникальностью его способностей к 
труду и (или) их реализацией в уникальной хо-
зяйственной системе с редкими факторами про-
изводства.  

В формализованном виде заработная плата 
может быть представлена как функция, имеющая 
три аргумента: минимум средств существования; 
уровень конкурентоспособности работника или 
функциональная значимость его способностей к 
труду для конкретной хозяйственной системы; 
уровень конкурентоспособности хозяйственной 
системы. Эта формула и определяет структуру 
заработной платы как социально-трудовой 
ренты, составляющими которой являются абсо-
лютная, а также дифференциальная (монополь-
ная) рента, обусловленная как конкурентоспо-
собностью работников, так и конкурентоспособ-
ностью хозяйственной системы.  

Абсолютная рента (АР) соответствует мини-
муму средств существования. Статистические 
данные показывают, что в национальной эконо-
мике Беларуси она соответствует величине мини-
мального потребительского бюджета (МПБ). 
Дифференциальная (монопольная) рента услов-
но распадается на три части, формирующие 
функциональную структуру заработной платы: 
1) обеспечивающую поддержание воспроизвод-
ственного уровня заработной платы (ДРВ);  
2) связанную собственно с конкурентоспособно-
стью работника, обусловленную его человече-
ским потенциалом (ДРР (МРР)); 3) связанную с 
конкурентоспособностью работника и конку-
рентоспособностью хозяйственной системы,  
т. е. обусловленную человеческим потенциалом 
и условиями его реализации (ДРХС (МРХС)).  
Две последние части, в свою очередь, разбива-
ются в модели оплаты труда на более мелкие со-
ставляющие (табл. 3). 

Исходя из воспроизводственного подхода, 
заработная плата должна быть не ниже базового 
воспроизводственного бюджета (БВБ), обеспе-
чивающего простое воспроизводство рабочей 
силы с учетом иждивенческой нагрузки. В бело-
русской экономике он соответствует 1,3 МПБ. 
Отсюда тарифные ставки (оклады) работни- 
ков (Т), как ключевой элемент заработной пла-
ты, складываются из абсолютной ренты (АР), 
дифференциальной ренты, обеспечивающей 
поддержание воспроизводственного уровня за-
работной платы (ДРВ) и части дифференциальной  

(монопольной) ренты, связанной собственно с 
конкурентоспособностью работника (ДРР1 (МРР1), 
определяемой как постоянными, так и перемен-
ными факторами. Другая часть дифференци-
альной (монопольной) ренты (ДРР (МРР)) связана 
с доплатами за выполнение дополнительных 
функций (ДРР2), доплатами компенсирующе- 
го характера (ДРР3), установлением контрактных 
надбавок ограниченному числу работников  
с выдающимися (уникальными) способностями 
(ДРР4(МРР4)), оплатой неотработанного, но опла-
ченного согласно трудовому законодательству 
времени (ДРР5(МРР5)). Дифференциальная (моно-
польная) рента, связанная с конкурентоспособ-
ностью работника и хозяйственной системы, 
увязана с премиями за выполнение запланиро-
ванных показателей (ДРХС1 (МРХС1)), единовре-
менными премиями (ДРХС2 (МРХС2)), выплатами 
социального характера (ДРХС3(МРХС3), бонусами 
(ДРХС4(МРХС4)), опционом (ДРХС5(МРХС5)). 

В указанном контексте структура заработ-
ной платы неквалифицированных работников в 
рамках стандартизированной оплаты труда со-
держит минимальное число элементов, а имен-
но, тарифную заработную плату за отработанное 
время (Т), доплаты за выполнение дополнитель-
ных функций (Д), доплаты компенсирующего 
характера (К), выплаты социального характе- 
ра (В), выплаты за неотработанное время (Н), 
бонусы (Б).  

В составе заработной платы квалифициро-
ванных работников, труд которых воспроизво-
дим, помимо перечисленных элементов, преду-
смотрены премии за выполнение запланирован-
ных показателей (П), придающие оплате труда 
индивидуализированный характер. Кроме того, 
предполагается, что тарифные ставки (оклады) у 
этих работников устанавливаются на основе 
гибкой тарифной системы оплаты труда с не-
сколькими ступенями ставок в рамках одного 
тарифного разряда, отражающими конкуренто-
способность работников, что усиливает гиб-
кость модели оплаты труда.  

В заработной плате квалифицированных ра-
ботников, труд которых относительно уникален 
в силу особых способностей, помимо всего 
набора выплат, характерных для предыдущего 
контингента, присутствуют контрактные над-
бавки (Р) и единовременные премии (Е), форми-
рующие умеренно персонализированную опла-
ту труда. Заработная плата высококвалифициро-
ванных работников, труд которых уникален уже 
по роду выполняемых ими функций, в отличие 
от предыдущей группы не содержит доплаты за 
выполнение дополнительных функций (Д), но 
предполагает наличие опционов (О), что персо-
нализирует оплату их труда.  
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Предполагается, что в структуре заработной 
платы всего персонала отсутствуют доплаты  
до минимальной заработной платы ввиду обес-
печения воспроизводственного уровня тариф-
ных ставок, индексационные выплаты, которые 
заменяются механизмом повышения тарифных 
ставок по мере роста потребительских цен, а 
также надбавки стимулирующего характера, 
надобность в которых отпадает благодаря при-
менению гибкой тарифной системы оплаты 
труда. Последняя позволяет минимизировать и 
выплаты регулирующего характера, сохранив 
только контрактные надбавки для работников  

с умеренно персонализированной и персонали-
зированной оплатой труда. 

Заключение. В результате исследования 
разработана функционально-рентная структура 
заработной платы для различных контингентов 
работников (неквалифицированных, квалифи-
цированных, высококвалифицированных) с ба-
лансовыми увязками ее элементов. Она позво-
ляет конструировать внутрифирменную модель 
оплаты труда и определять ее параметры на ос-
нове распределения фонда заработной платы по 
видам ключевых выплат, реализующих функ-
ции процесса оплаты труда. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕМПА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
В статье представлен обзор существующих методических подходов к оценке темпа жизни 

населения. Выявлен основной недостаток обозначенных подходов – односторонность. Темп 
жизни рассматривается как психологическая, медицинская и социологическая категория. Авто-
рами обоснована необходимость оценки темпа жизни как экономической категории. Обоснование 
базируется на предположении о том, что темп жизни существенно влияет на качество рабочей 
силы, а также на эффективность ее использования. Авторами предложена методика экономиче-
ской оценки темпа жизни населения региона. Отличительной особенностью данной методики яв-
ляется выделение трех аспектов оценки: физического, информационного и финансового потоков. 
В методических расчетах используется статистическая информация (показатели среднего объема 
платных услуг, среднего объема потребляемой электроэнергии, среднего расхода топлива, сред-
него пассажирооборота, среднего числа мест в объектах общественного питания, средней торго-
вой площади магазинов) и данные, полученные в результате личных наблюдений авторов. Мето-
дика апробирована на материалах Республики Беларусь, исследована динамика изменения темпа 
жизни за 2013–2019 гг. Использование данной методики позволит оценить темп жизни региона с 
целью дальнейшей гармонизации его с темпом жизни отдельного его жителя. 
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ECONOMIC ASSESSMENT OF THE POPULATION LIVING RATE 
The article presents an overview of the existing methodological approaches to assessing the pace of 

life of the population. The main drawback of the indicated approaches – one-sidedness-is revealed. The 
pace of life is considered as a psychological, medical and sociological category. The authors substantiate 
the need to assess the pace of life as an economic category. The rationale is based on the assumption that 
the pace of life significantly affects the quality of labor, as well as the efficiency of its use. The authors 
propose a method of economic assessment of the rate of life of the population of the region. A distinctive 
feature of this methodology is the identification of three aspects of the assessment: physical, information 
and financial flows. In methodical calculations using statistical information (average volume of paid 
services, the average electricity consumption, average fuel consumption, average turnover, average 
number of seats in the objects of public catering, the average sales area of stores) and the data obtained 
as a result of personal observations of the authors. The method was tested on the materials of the Republic 
of Belarus, the dynamics of changes in the pace of life for the period 2013-2019 was studied. The use of 
this technique will allow us to assess the pace of life in the region in order to further harmonize it with 
the pace of life of an individual resident. 
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Введение. Вопросам регионального разви-
тия в государственной политике Республики Бе-
ларусь всегда отводилось важное место [1, 2]. 
Направления региональной политики сконцен-
трированы на повышении привлекательности 
территорий для жизни, работы и бизнеса.  
Это находит свое подтверждение в Программе со-
циально-экономического развития Республики  

Беларусь на 2021–2025 гг., в которой указано на 
необходимость создания комфортных условий 
для жизни, работы и самореализации [3]; даль-
нейшее развитие «сильных регионов». 

Для реализации данной цели развития необ-
ходимо обосновать показатель оценки уровня ее 
достижения. В качестве такового предлагается 
использовать экономическую оценку темпа 
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жизни населения, так как именно темп жизни 
населения вызывает ощущение комфорта и яв-
ляется источником роста производительности 
труда каждого отдельно взятого жителя региона. 

Основная часть. Впервые термин «темп 
жизни» упоминался в 70-х гг. ХХ в. преимуще-
ственно в трудах по психологии, медицине и со-
циологии. Первые работы на постсоветском 
пространстве, касающиеся данной тематики, по-
явились тридцать лет спустя. В настоящее время 
данное направление набирает популярность, 
преимущественно в исследованиях социально-
экономических процессов. 

Исследования в области качества жизни 
населения, продолжительности жизни, улучше-
ния качества и повышения эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов вызывают необ-
ходимость изучения темпа жизни как экономи-
ческой категории. 

Проведенный авторами анализ тематики пуб-
ликаций, посвященных темпу жизни, выявил, что 
термин является междисциплинарным и это 
находит свое отражение в формировании подхо-
дов к его оценке. По описанным в зарубежной ли-
тературе немногочисленным исследованиям 
можно сделать вывод, что в настоящее время  
созрела необходимость в формировании подхода 
к экономической оценке темпа жизни (табл. 1).  

Представленные в табл. 1 подходы обладают 
одним общим недостатком, они предлагают ис-
пользовать для оценки темпа жизни только один 

показатель, который может охарактеризовать 
только часть явления. 

По мнению авторов, полноценная оценка со-
временного темпа жизни региона должна быть 
разносторонней и представляться в форме инте-
грированного показателя. 

Темп жизни человека определяет частота или 
скорость смены событий в его жизни. Если все со-
бытия, в данном случае, рассматривать синони-
мично понятию действия (движения, перемеще-
ния), то их совокупность формирует потоки.  
Совокупность деятельности населения региона 
формирует, соответственно, региональные потоки. 

В жизни региона в зависимости от объекта 
перемещения можно выделить три потока:  
физический, информационный и финансовый. 
Физический поток, объектом которого высту-
пает население, представляет собой перемеще-
ние жителей региона (пешком, на личном или 
общественном транспорте). Информационный 
поток, объектом которого является информация: 
сведения, независимо от формы их представле-
ния, воспринимается человеком или специаль-
ными устройствами как отражение фактов. Фи-
нансовый поток, объектом его выступает только 
расходная часть, так как в этом случае направле-
ния перемещения объекта потока выбирает сам 
человек. Согласно авторской методике, ключе-
вым параметром потоков, формирующим темп 
жизни населения региона, является их интенсив-
ность (рис. 1). 

 
Таблица 1  

Методические подходы к исследованию темпа жизни 

Авторы Методический подход 

М. Н. Борштейн  Описал систематические наблюдения скорости передвижения пешеходов на постоянное 
расстояние в 15 городах шести стран Европы, Азии и Северной Америки. 
Эмпирически доказал, что темп жизни регулярно изменяется в зависимости от размера насе-
ленного пункта, независимо от культурных условий. 
Рассмотрел передвижение как один из повседневных аспектов темпа жизни 

Ст. Милгрэм Обосновал механизм, объясняющий и количественно характеризующий отличия в городском и 
внегородском темпах жизни. 
Исследовал коммуникации посредством телефонных разговоров (440 млн звонков с мобильных 
телефонов в Португалии, 8 млрд звонков со стационарных телефонов в Великобритании) 

Р. Левин,  
А. Норензаян  

Установили взаимосвязь темпа жизни с общественными и социально-психологическими ха-
рактеристиками культуры. 
Обосновали три показателя темпа жизни: средняя скорость ходьбы в центре города, ско-
рость, с которой почтовые служащие выполняли простой запрос (скорость работы), и точ-
ность общественных часов 

Р. Вайзман  Исследовал среднюю скорость пешеходов в 32 городах мира. 
Вывод: за последние 10 лет средняя скорость пешехода выросла примерно на 10% 

М. Гархаммер Исследовал взаимосвязь между темпом жизни и удовлетворенностью ею в 1991–1992 гг. и 
в 1999 г. 
Изучил использование времени среди лиц, занятых полный рабочий день в Германии, дру-
гих странах ЕС, США и Японии 

Дж. Гросс,  
Д. Мурти,  
Лав Р. Варшней  

Исследовали влияние темпа жизни различных городов на поведение и модели использова-
ния социальных сетей их жителями. 
Установили, что «твиттерское» поведение – это показатель темпа жизни 

Примечание. Источник: составлено автором на основе [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
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Объект Перемещение (движение) 
населения региона 

Получение, преобразование, 
накопление и передача информации 

Расходование  
денежных средств 

Компоненты  
потока 

– пешеходы; 
– личный транпорт; 
– общественный транспорт 

– книги, газеты, журналы и другие 
бумажные носители; 
– ТV, компьютер, телефон 
– живой обмен, поглощение инфор-
мации 

– розничная торговля; 
– общественное питание; 
– услуги 
 

Индекс индекс интенсивности  
физического потока региона 

индекс интенсивности  
информационного потока региона 

индекс интенсивности  
финансового потока региона 

Индекс регионального темпа жизни 

Рис. 1. Показатели для измерения регионального темпа жизни 

 
Представленные на рис. 1 показатели были 

использованы при разработке методики эко-
номической оценки темпа жизни региона.  
Методика включает шесть последовательных 
этапов. 

Этап 1. Выбор объекта исследования. Объ-
ектом исследования может выступать регион 
либо группа регионов, темп жизни населения 
которых необходимо оценить. 

Этап 2. Формирование набора показателей. 
На данном этапе необходимо среди множества 
объективных показателей, отражающих интен-
сивность каждого потока, отобрать максималь-
ное число доступных. 

При реализации методики следует учитывать 
проблему отсутствия мирового унифицированного 
банка статистических данных. В этой связи необхо-
дим взвешенный подход к выбору статистической 
базы анализа. Ключевая проблема отбора минималь-
ной совокупности показателей, которые отражают 
темп жизни объекта, решается за счет функцио-
нально-типологического анализа [10]. Набор стати-
стических показателей может формироваться из 
имеющихся данных статистики, наиболее полно от-
ражающих интенсивность каждого из потоков. Сле-
дует в каждом конкретном случае решать вопрос о 
том, каким данным отдать предпочтение и что взять 
за основу расчета (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Рис. 2. Показатели, отражающие интенсивность потоков 

Величина, обратная баллу самоизоляции 
Обеспеченность населения легковыми автомобилями 
Среднесуточная интенсивность транспортного потока 
Плотность автомобильных дорог общего пользования 
Протяженность эксплуатационных путей городского и пригородного 
транспорта 
Пассажирооборот транспорта 
Расход топлива 
Средний график работы объектов региона 
Численность детей в учреждениях дошкольного образования 
Потребление основных продуктов питания и другие 

Потребление основных продуктов питания 
Численность детей в учреждениях дошкольного образования 

Объем потребляемой электроэнергии в расчете на душу;  
Время телефонных разговоров в расчете на душу населения; 
Доходы от услуг в области телекоммуникаций; 
Доходы от услуг по доступу в сеть Интернет; 
Доходы от услуг сотовой подвижной электросвязи; 
Объем  потребленного интернет-трафика в расчете на душу населения; 
Среднегодовое количество крупных мероприятий; 
Численность пользователей досуговых объектов; 
Число посещений театров;  
Число посещений музеев; 
Количество сайтов предприятий и другие 

Потребительские расходы в среднем на душу 
Товарооборот общественного питания в расчете на душу населения 
Число мест в объектах общественного питания на душу населения 
Розничный товарооборот  организаций торговли в расчете на душу 
населения 
Торговая площадь магазинов в расчете  на душу населения 
Объем платных услуг в расчете на душу населения и другие 
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Финансовый  
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Этап 3. Сбор базы данных. Данный этап 
предполагает разработку плана исследования. 
Формируется рациональный состав необходи-
мых в соответствии с целями исследования по-
казателей, определяются объемы выборочной 
совокупности. 

Этап 4. Переход от абсолютных показате-
лей к относительным. Для сопоставления раз-
личных показателей, измеряемых в разных по 
диапазону и размерности шкалах, используется 
перевод показателя из абсолютного в относи-
тельный. Индекс отражает степень приближе-
ния абсолютного показателя к максимальному. 
Относительный показатель описывается зави-
симостью:  
 индекс min max( , ..., ) ,x f x x=   (1) 

которая может быть представлена нормирую-
щей функцией: 

 min
индекс

max min

,
x xx

x x
−=

−
  (2) 

где minx  и maxx  – минимальные и максимальные 
значения показателя х. 

Этап 5. Интеграция показателей в пределах 
потоков (первый уровень интеграции). Рассчи-
танные индексы интегрируются в индексы ин-
тенсивности физического, информационного и 
финансового потоков региона. 

В данном случае используем среднеарифме-
тические величины. 

Этап 6. Формирование результирующего 
показателя (второй уровень интеграции). Рас-
считывается интегральный показатель темпа 
жизни населения региона согласно его функцио-
нальной зависимости от агрегированных показа-
телей интенсивности потоков. 

На данном уровне используем среднегеомет-
рические величины. 

Таким образом, группы показателей, образу-
ющие индексы, должны удовлетворять требова-
ниям достаточности и независимости. 

Предложенный авторами методический под-
ход к построению интегрального показателя 
темпа жизни населения позволяет решить следу-
ющие группы аналитических задач в области 
оценки темпа жизни региона. Первая группа 
связана с проведением пространственного ана-
лиза (межрегиональные сравнения по темпу 
жизни населения, выявление рейтинговых мест 
регионов в оценке по темпу жизни населения, 
уровня дифференциации регионов по этому по-
казателю). Вторая группа реализует временной 
аспект анализа – исследование тенденций в из-
менении темпа жизни населения в стране и в ре-
гионах, сравнение регионов по направленности 
этих процессов. 

Апробация методики экономической оцен-
ки темпа жизни регионов. Административно- 
территориальное деление Республики Беларусь на 
шесть областей неизменно с 1960 г. Сегодня в 
каждой из них сформирован свой территориально-
хозяйственный комплекс, своя инфраструктура, 
что отражается на уровне социально-экономиче-
ского развития региона. Авторы предполагают, 
что в связи с этим в каждой из областей сложился 
свой темп жизни населения. 

Для оценки темпа жизни областей использо-
вались показатели, информация о которых за 
2013–2019 гг. имелась в статистической отчет-
ности [6]. Интенсивность физического потока 
оценивалась через показатели пассажирообо-
рота транспорта в расчете на душу населения, 
расхода топлива в расчете на душу населения и 
средней скорости пешеходов. Интенсивность 
информационного потока рассчитана с исполь-
зованием показателей объема потребляемой 
электроэнергии в расчете на душу населения, 
расходов на связь. Интенсивность финансового 
потока отразили следующие показатели: торго-
вая площадь магазинов в расчете на душу насе-
ления, число мест в объектах общепита в рас-
чете на душу населения, объем платных услуг в 
расчете на душу населения. Показатель средней 
скорости пешеходов получен методом личных 
наблюдений, которые проводились в областных 
центрах, в районных центрах и поселках город-
ского типа. 

Относительные и интегрированные показа-
тели первого уровня представлены в табл. 2–4. 
Индексы интенсивности физического (табл. 2), 
информационного (табл. 3) и финансового пото-
ков (табл. 4) получены с использованием сред-
неарифметических величин. 

 
Таблица 2 

Оценка физического потока в 2019 г. 

Область 

Пасса-
жиро- 
оборот 
транс-
порта 

Расход 
топлива  
в расчете 
на душу 
населения

Средняя 
скорость 
пешехо-
дов 

Индекс  
интенсив-
ности  
физиче-
ского 
потока 

Брестская 0,00 0,22 0,00 0,07 

Витебская 0,83 0,00 0,40 0,41 

Гомельская 1,00 0,05 0,51 0,52 

Гродненская 0,33 0,27 0,28 0,29 

Минская  
(без г. Минск) 0,67 1,00 1,00 0,89 

Могилевская 0,58 0,13 0,34 0,35 

Примечание. Источник: расчеты автора по дан-
ным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь [11]. 
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Таблица 3  
 Оценка информационного потока в 2019 г. 

Область 

Объем  
потребляе-
мой электро-
энергии  
в расчете  
на душу 

Расходы  
на связь 

Индекс  
интенсивности 
информаци-
онного  
потока 

Брестская 0,46 0,63 0,54 
Витебская 0,01 0,67 0,34 
Гомельская 0,04 0,37 0,20 
Гродненская 0,02 1,00 0,51 
Минская 
(без г. Минск) 1,00 0,00 0,50 
Могилевская 0,00 0,61 0,31 

Примечание. Источник: расчеты автора по дан-
ным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь [11]. 

 

Таблица 4  
Оценка финансового потока в 2019 г. 

Область 

Торговая 
площадь 
магазинов 
в расчете 
на душу 
населения 

Число 
мест  

в объек-
тах обще-
ственного 
питания 
на душу 
населения 

Объем 
платных 
услуг  

в расчете 
на душу 
населения 

Индекс 
интенсив-
ности  

финансо-
вого  
потока 

Брестская 1,0 0,74 0,87 0,87 
Витебская 0,5 0,00 0,98 0,49 
Гомельская 0,0 0,52 0,83 0,45 
Гродненская 0,3 0,32 1,00 0,54 
Минская  
(без г. Минск) 0,9 1,00 0,00 0,63 
Могилевская 1,00 0,58 0,85 0,81 

Примечание. Источник: расчеты автора по дан-
ным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь [11]. 

 
Интегрированный показатель темпа жизни 

рассчитывался как средняя геометрическая трех 
индексов: интенсивности физического, инфор-
мационного и финансового потоков (табл. 5). 
Результатом реализации алгоритма авторской 
методики стали показатели темпа жизни обла-
стей Республики Беларусь (табл. 5). 

С учетом однородности развития страны ре-
зультат оценки темпа жизни населения областей 
также демонстрирует незначительные колеба-
ния показателей.  

На рис. 3 наглядно представлены различные 
предпочтения активности жителей Гродненской 
и Витебской областей в 2018 г. при практически 
равном значении показателя их темпа жизни. 

Таблица 5 
Динамика показателей темпа жизни населения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брестская область 

0,29 0,29 0,36 0,35 0,43 0,54 0,33 

Витебская область 

0,35 0,46 0,40 0,36 0,40 0,44 0,41 

Гомельская область 

0,61 0,52 0,56 0,58 0,57 0,53 0,36 

Гродненская область 

0,43 0,28 0,45 0,32 0,33 0,44 0,43 

Минская (без г. Минск) область 

0,61 0,63 0,61 0,67 0,72 0,64 0,66 

Могилевская область 

0,30 0,38 0,50 0,35 0,45 0,46 0,44 

Примечание. Источник: расчеты автора по дан-
ным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь [11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Диаграмма  

промежуточных показателей темпа жизни 
 
Данные рисунка показывают, что жители 

Гродненской и Витебской областей одинаково ин-
тенсивно расходуют финансы. При этом физиче-
ская активность витебчан превышает аналогич-
ный показатель жителей Гродненской области, в 
то время как интенсивность информационного по-
тока заметно выше в западном регионе. Актив-
ность жителей Витебской области практически 
равномерно распределена по потокам, в то время 
как у жителей Гродненской области наблюдается 
перекос в сторону информационного потока. 

Заключение. Предложенная методика поз-
воляет, измеряя интенсивность каждого потока 
и агрегируя их в единый показатель, оценить 
темп жизни населения региона. Оценка темпа 
жизни населения, в свою очередь, даст возмож-
ность выработать механизм управления темпом 
жизни человека и региона. Деление деятельно-
сти населения на потоки позволяет отследить 

финансовый 
поток
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склонность ускоренного развития региона в том 
или ином секторе, опираясь на предпочтения его 
жителей. Это обеспечит аналитические отделы 
новым инструментом исследования при разме-
щении предприятий разных видов экономиче-
ской деятельности в определенных регионах.  

Использование данного методического 
аппарата позволит гармонизировать темп 
жизни отдельного человека с тем темпом 
жизни, который задает ему среда (террито-
рия проживания, специфика рабочей дея-
тельности).   
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
Авторы статьи полагают, что решением проблемы ограниченности финансирования инфра-

структуры в Республике Беларусь может стать государственно-частное партнерство (ГЧП), кото-
рое представляет собой систему долгосрочных отношений между государством и представите-
лями частного сектора по реализации определенного проекта (преимущественно в сферах, для 
которых характерна неэффективность государственного управления) на заранее определенных 
условиях распределения доходов или неимущественных выгод, расходов и рисков, в результате 
чего появляется синергетический эффект. Партнерство государства и бизнеса позволяет привлечь 
в государственный сектор экономики дополнительные ресурсы, в том числе передовые техноло-
гии и методы управления, снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, передать частному сектору 
основную часть рисков, сохранив при этом объекты в государственной собственности. 

В статье рассмотрены условия, созданные в Республике Беларусь для реализации проектов ГЧП: 
нормативно-правовая база, система институтов. Описаны этапы жизненного цикла проекта ГЧП в со-
ответствии с действующим законодательством. На основании анализа нормативно-правовой базы ре-
ализации проектов ГЧП в Республике Беларусь выявлен ряд ограничений, препятствующих практиче-
ской реализации таких проектов. По мнению авторов, устранение выявленных ограничений будет спо-
собствовать практическому запуску проектов на основе принципов ГЧП в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), соглашение о ГЧП, проект 
ГЧП, жизненный цикл проекта ГЧП, система институтов ГЧП.  
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REGULATORY AND LEGAL BASIS OF PROJECT IMPLEMENTATION 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The authors believe that public-private partnership (PPP) can become a solution to the problem of 
limited financing of infrastructures in Belarus, which is a long-term system of relations between and 
representatives of the private sector in the implementation of sectors of a particular project (mainly in 
business areas), which are characterized by ineffectiveness of public administration) on pre-determined 
conditions for the distribution of income or non-property benefits, costs and risks, as a result of which a 
synergistic effect appears. The partnership between the state and business allows attracting additional 
resources to the public sector of the economy, including advanced technologies and management 
methods, reducing the burden on budgets of all levels, transferring the bulk of the risks to the private 
sector, while preserving state-owned facilities. 

The article examines the conditions created in the Republic of Belarus for the implementation of PPP 
projects: the regulatory framework, the system of institutions. The stages of the life cycle of a PPP project are 
described in accordance with the current legislation. Based on the analysis of the regulatory framework for the 
implementation of PPP projects in the Republic of Belarus, a number of restrictions have been identified that 
impede the practical implementation of such projects. According to the authors, the elimination of the identified 
restrictions will facilitate the practical launch of projects based on PPP principles in the Republic of Belarus. 
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Введение. В настоящее время социально-
экономическая система Республики Беларусь 
столкнулась с необходимостью увеличения ка-
питальных вложений в современную инфра-
структуру, находящуюся в зоне ответственности 
государства, для развития экономического по-
тенциала и повышения качества жизни населе-
ния при очень ограниченных возможностях 
бюджетного финансирования на эти цели. Реше-
нием проблемы ограниченности финансирова-
ния инфраструктуры для многих стран стали 
разработка и использование правительствами 
особой институциональной системы по привле-
чению частного сектора к строительству и экс-
плуатации инфраструктурных объектов, кото-
рая получила название государственно-частное 
партнерство (ГЧП). В такой системе отношений 
происходит объединение ресурсов и потенциа-
лов двух хозяйствующих субъектов – государ-
ства в форме его собственности и бизнеса в виде 
эффективных методов хозяйствования, инвести-
ций, менеджмента, инноваций.  

В отличие от других типов взаимодействия 
государства и бизнеса ГЧП (независимо от осо-
бенностей национального законодательства) 
должно обладать следующими признаками: 

– долгосрочный и равноправный характер 
партнерства; 

– смешанные формы финансирования про-
ектов; 

– особый правовой (ограниченный) режим 
объектов ГЧП, которые, как правило, находятся 
в государственной сфере; 

– цели ГЧП обусловлены публичной направ-
ленностью (общественной необходимостью) и 
являются общими для партнеров; 

– распределение доходов или неимущест-
венных выгод, расходов и рисков; 

– выбор частного партнера по конкурсу. 
Партнерство государства и бизнеса позво-

ляет привлечь в государственный сектор эконо-
мики дополнительные ресурсы, в том числе пе-
редовые технологии и методы управления, сни-
зить нагрузку на бюджеты всех уровней, 
передать частному сектору основную часть рис-
ков, сохранив при этом объекты в государствен-
ной собственности. 

Рассмотрению состояния, а также возмож-
ных путей развития реализации проектов ГЧП в 
Республике Беларусь посвящена данная статья. 

Основная часть. На сегодняшний день  
в Республике Беларусь создана нормативно- 
правовая база для реализации проектов ГЧП. 

В 2016 г. вступил в силу Закон о ГЧП, кото-
рый устанавливает условия заключения и ис-
полнения соглашений о ГЧП. В развитие За-
кона принят ряд нормативных правовых актов 
[1, 2, 3]. 

Единую государственную политику в сфере 
ГЧП, общее руководство государственными ор-
ганами и иными государственными организаци-
ями при реализации проектов ГЧП осуществ-
ляет Президент Республики Беларусь. Проведе-
ние единой государственной политики в сфере 
ГЧП, определение порядка подготовки, рас-
смотрения и оценки предложений о реализации 
проектов, порядка организации и проведения 
конкурса по выбору частного партнера, порядка 
ведения государственного реестра соглашений о 
ГЧП обеспечивает Совет Министров Респуб-
лики Беларусь. 

Система институтов ГЧП представлена 
Межведомственным инфраструктурным коор-
динационным советом (МИКС) и Центром ГЧП, 
являющимся специализированным структур-
ным подразделением ГУ «Национальное агент-
ство инвестиций и приватизации». 

МИКС является постоянно действующим 
коллегиальным органом, созданным для коор-
динации вопросов долгосрочного развития объ-
ектов инфраструктуры, в том числе в рамках 
ГЧП. Решением МИКС разработана и утвер-
ждена Национальная инфраструктурная стра-
тегия на 2016–2030 гг., в которой определен 
список из 100 проектов по строительству, ре-
конструкции, модернизации и реставрации 
объектов социальной инфраструктуры, в том 
числе на основе ГЧП, отвечающих приоритетам 
социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь [4]. 

Центр ГЧП является специализированным 
структурным подразделением, которое при-
звано оказывать консультационную и методоло-
гическую поддержку органам государственного 
управления в реализации инфраструктурных 
проектов, основываясь на принципах ГЧП, про-
двигать ГЧП в Республике Беларусь, а также 
взаимодействовать с МИКС по вопросам страте-
гии развития ГЧП в Республике Беларусь и фор-
мирования Национальной инфраструктурной 
стратегии. 

В соответствии с действующим законода-
тельством можно выделить четыре этапа жиз-
ненного цикла проекта ГЧП: 

1) первоначальной оценки реализуемости 
проекта; 

2) закупок; 
3) строительства; 
4) эксплуатации [5].  
На этапе первоначальной оценки реализу-

емости проекта рассматривается вопрос о 
том, какой вариант закупок будет наиболее 
приемлемым (прямые закупки государственного 
сектора или косвенный метод закупок через 
ГЧП), и принимается принципиальное решение 
продолжить реализацию проекта на базе ГЧП.  
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В Республике Беларусь такая оценка проводится 
органами государственного управления (в соот-
ветствии с компетенцией), Центром ГЧП, а их 
одобрение – МИКСом согласно установленному 
порядку на основании Положения о порядке под-
готовки, рассмотрения и оценки предложений о 
реализации проектов государственно-частного 
партнерства, утвержденного постановлением Со-
вета Министров «О мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г.  
№ 345-З “О государственно-частном партнер-
стве”» от 6 июля 2016 г. № 532 (далее – постанов-
ление № 532) [2]. 

Первоначальное решение о реализации про-
екта на принципах ГЧП выносится на основании 
результатов качественной оценки проекта. Ре-
гламентация процедуры качественной оценки в 
Республике Беларусь не предполагает какого-
либо единого методологического подхода, но 
при этом определяет перечень факторов, кото-
рые в рамках такой оценки должны быть про-
анализированы: 

1) срок проекта (проект должен носить дол-
госрочный характер предоставления инфра-
структурных услуг населению (от 10 лет));  

2) соответствие проекта целям и задачам раз-
вития ГЧП в Республике Беларусь; 

3) направленность проекта на повышение ка-
чества и (или) объема оказываемых государ-
ственных услуг;  

4) возможность участия в проекте частного 
партнера (возможности по распределению 
рисков по проекту между партнерами, пере-
даче объектов инфраструктуры в пользование 
(собственность) частного партнера; отсут-
ствие обременений на объект инфраструкту- 
ры и т. д.);  

5) возможности республиканского и мест-
ных бюджетов по финансированию затрат на ре-
ализацию проекта на принципах ГЧП (бюджет-
ная доступность) [6]. 

Предварительная качественная оценка про-
екта (первоначальное рассмотрение) произво-
дится заинтересованными государственными 
органами и Центром ГЧП в ходе рассмотрения 
концепции проекта, которую разрабатывает 
частный или государственный инициатор (само-
стоятельно либо с привлечением консультан-
тов). Основная цель концепции проекта ГЧП в 
Республике Беларусь – выбор механизма реали-
зации проекта, включая обоснование возможно-
сти его реализации в форме ГЧП. На этапе при-
нятия решения о выборе конкретной формы ре-
ализации проекта изучаются преимущества 
механизма ГЧП (с использованием количе-
ственной оценки) по сравнению с альтернатив-
ными схемами его финансирования (бюджетной 
либо с привлечением внешних государственных 

займов, внешних гарантированных займов) с уче-
том рисков и дисконтирования финансовых пото-
ков, а также возможность финансирования из 
средств бюджета части затрат (дохода) частного 
партнера. На этой стадии в случае согласования 
концепции и одобрения ее МИКСом разрабатыва-
ются документы предложения (технико-экономи-
ческое обоснование (ТЭО), паспорт проекта, про-
ект соглашения о ГЧП), а также соответствующий 
проект нормативного правового акта (НПА) для 
принятия решения о реализации инфраструктур-
ного проекта в форме соглашения о ГЧП. 

Разработка документов предложения произ-
водится на основании детальной проработки 
технических, финансово-экономических, юри-
дических, экологических, социально-экономи-
ческих и организационных аспектов реализации 
проекта ГЧП с проведением оценки эффектив-
ности его реализации и определением сравни-
тельного преимущества [2].  

Государственный партнер либо заинтересо-
ванный орган вносит в Центр ГЧП документы 
предложения, согласованные с соответствую-
щими органами управления, по которым произ-
водится комплексная оценка предложения о ре-
ализации проекта ГЧП. По документам предло-
жения обязательна подготовка Центром ГЧП 
комплексного заключения. 

В случае получения положительного ком-
плексного заключения по предложению доку-
менты рассматриваются валютно-кредитной ко-
миссией (ВКК) или исполкомом соответствую-
щей административно-территориальной едини-
цы, после чего происходит внесение проекта 
НПА о реализации проекта ГЧП в Совет Мини-
стров Республики Беларусь или Совет депутатов 
и его принятие, т. е. принимается решение о реа-
лизации проекта ГЧП, в котором в соответствии 
со ст. 16 Закона о ГЧП указываются цели реали-
зации проекта ГЧП, государственный партнер, 
уполномоченный представитель частного парт-
нера, вид конкурса, условия реализации проекта 
ГЧП, не подлежащие изменению.  

Процесс принятия решения о реализации 
проекта ГЧП в случае государственной инициа-
тивы представлен на рис. 1. 

Если инициатором проекта выступает не го-
сударственный орган, а частный инициатор, то 
сначала предложение рассматривается заинтере-
сованным органом, и только после утверждения 
предлагаемых концепций и технико-экономиче-
ского обоснования вступает в силу общий поря-
док его оценки и рассмотрения государствен-
ными органами, Центром ГЧП и МИКС. 

Такое представление проекта ГЧП называ-
ется «Рамочное обоснование проекта», которое, 
как правило, размещается в открытом доступе 
для общественности. 
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Рис. 1. Процесс принятия решения о реализации проекта ГЧП в случае государственной инициативы [7] 
 

После принятия решения о реализации про-
екта ГЧП следует этап закупок, в течение кото-
рого происходит процедура конкурсного отбора 
частного партнера для заключения соглашения 
о ГЧП. Порядок организации и проведения кон-
курса по выбору частного партнера для заклю-
чения соглашения о ГЧП утвержден постановле-
нием № 532.  

Для проведения конкурсных процедур госу-
дарственный партнер разрабатывает конкурсную 
документацию: предварительную (до проведения 
предварительного отбора участников конкурса), 
подготовительную (в случае трехэтапного кон-
курса до проведения консультаций с отобран-
ными участниками конкурса) и итоговую (до 
определения победителя конкурса) [3]. Победи-
телем признается участник конкурса, предложе-
ние которого по решению комиссии по проведе-
нию конкурса является наилучшим по сравнению 
с предложениями других участников. 

Несмотря на то, что Законом Республики Бе-
ларусь «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по во-
просам государственно-частного партнерства» 
от 17 июля 2018 г. № 134-З из субъектов ГЧП 
исключены иностранные юридические лица, а 
также иностранные организации, не являющи-
еся юридическими лицами, они могут участво-
вать в конкурсе и в случае победы обязаны со-
здать коммерческую организацию в соответ-
ствии с законодательством Беларуси для целей 
заключения и исполнения в качестве частного 
партнера соглашения о ГЧП [8]. 

С победителем конкурса заключается  
соглашение о ГЧП на срок реализации проекта 
ГЧП в течение двенадцати месяцев со дня опре-
деления победителя конкурса.  

Для реализации проекта ГЧП частный парт-
нер, как правило, создает отдельное от основной 
компании юридическое лицо (проектную компа-
нию), чтобы риски реализации данного проекта 
не влияли на деятельность основной компании.  

После проведения уполномоченным госу-
дарственным органом комплексной экспертизы 
производится финансирование. 

В большинстве случаев частный партнер для 
реализации проекта ГЧП привлекает кредитные 
(заемные) средства. В этом случае он подписы-
вает соглашения о финансировании с финансиру-
ющими организациями. Также между государ-
ственным, частным партнерами и финансирую-
щими организациями подписывается договор  
о взаимодействии.  

Окончание этапа закупок называется «завер-
шением оформления финансовых аспектов про-
екта» (или «датой вступления проекта в силу»), 
после чего частный партнер может приступать к 
строительству (модернизации) объекта инфра-
структуры. 

На рис. 2 представлена организационно-
функциональная модель ГЧП в Республике Бе-
ларусь на этапах первоначальной оценки реали-
зуемости проекта и закупок в соответствии с 
действующим законодательством. 

После заключения соглашения о ГЧП и по-
лучения первых траншей от финансирующих 
организаций частный партнер приступает к 
этапу строительства, который включает раз-
работку проектной документации, строительно-
монтажные работы и ввод объекта инфраструк-
туры в эксплуатацию. Отношения между госу-
дарственным органом и строительной проект-
ной компанией (СПК) на данном этапе склады-
ваются на основе сопровождения контракта. 
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Рис. 2. Организационно-функциональная модель ГЧП в Республике Беларусь на этапах  
первоначальной оценки реализуемости проекта и закупок 

 
Проектная документация может быть разра-

ботана как частным партнером, так и государ-
ственным в качестве своего вклада в проект ГЧП.  

Завершается этап строительства официаль-
ной приемкой объекта инфраструктуры для его 
ввода в эксплуатацию в соответствии с положе-
ниями соглашения о ГЧП («дата доступности 
услуги»).  

На этапе эксплуатации частный партнер 
эксплуатирует объект инфраструктуры в объ-
еме, определенном соглашением о ГЧП.  

В соответствии с законом о ГЧП частный 
партнер может осуществлять эксплуатацию объ-
екта инфраструктуры, его техническое обслужи-
вание либо и то, и другое вместе. В связи с дли-
тельными сроками соглашения о ГЧП частный 
партнер осуществляет на данном этапе работы 
по проведению ремонта, капитального ремонта. 
Эксплуатацию и (или) техническое обслужива-
ние объекта осуществляет подрядчик на основе 
заключения субконтракта с СПК.  

Государственный орган на этапе эксплуата-
ции продолжает осуществлять функции сопро-
вождения контракта. 

Таким образом, в Республике Беларусь со-
зданы необходимые условия (нормативно-право-
вая база, система институтов) для запуска проек-
тов ГЧП. Однако в настоящее время в стране  
не реализован ни один проект на принципах ГЧП, 
а пилотные проекты находятся на стадии пер- 

воначальной оценки реализуемости проекта.  
По мнению авторов статьи, такая ситуация обу-
словлена рядом существующих ограничений: 

1) отсутствие твердых гарантий права 
собственности для частного инвестора. Ста-
тьей 245 ГК Республики Беларусь регламенти-
ровано, что национализация имущества «допус-
кается только на основании принятого в соот-
ветствии с Конституцией закона о порядке и 
условиях национализации этого имущества и со 
своевременной и полной компенсацией лицу, 
имущество которого национализировано, стои-
мости этого имущества и других убытков, при-
чиняемых его изъятием». Однако в Республике 
Беларусь в настоящее время отсутствует специ-
альный закон о национализации, в котором был 
бы четко прописан порядок национализации в 
стране.  

Статьей 12 Закона «Об инвестициях» регла-
ментировано, что «имущество, являющееся инве-
стициями или образуемое в результате осуществ-
ления инвестиций, не может быть безвозмездно 
национализировано или реквизировано». Однако 
этот же закон допускает возможность национали-
зации «по мотивам общественной необходимо-
сти и при условии своевременной и полной компен-
сации стоимости национализируемого имущества 
и других убытков, причиняемых национализа-
цией». В законе не регламентировано, что понима-
ется под «мотивами общественной необходимости». 
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В результате в Республике Беларусь уже неод-
нократно были реализованы сценарии проведе-
ния национализации на основе «революционной 
целесообразности», несмотря на негативную ре-
акцию бизнес-сообщества (СП «Минскинтер-
капс», ОАО «Оршанский авиаремонтный за-
вод», ОАО «Мотовело», ОАО «Керамин» и др.).  

Что касается компенсации стоимости нацио-
нализируемого имущества, а также гарантий 
прав частного партнера, то здесь крайне важен 
вопрос доверия инвестора к существующей в 
стране системе судебной защиты. По мнению 
авторов, в Республике Беларусь оно недоста-
точно для привлечения инвесторов к масштаб-
ным долгосрочным инвестиционным проектам. 
Например, среди показателей Республики Бела-
русь в Глобальном индексе инноваций (наибо-
лее масштабном индексе для оценки уровня 
научно-технического и инновационного разви-
тия стран мира, рассчитанном на основе 80 ин-
дикаторов), наиболее слабыми позициями явля-
ются показатели «верховенство закона» и «каче-
ство регулирования» (112 и 113 позиции из  
129 стран соответственно) [9, с. 19]; 

2) в законе о ГЧП практически не раскрыт 
вопрос распределения рисков между государ-
ственным и частным партнерами. 

Несмотря на то, что для частных инвесторов 
тема распределения рисков весьма актуальна, 
поскольку государственный партнер выступает 
в качестве более сильной стороны, методика 
распределения рисков в Республике Беларусь 
законодательно не регламентирована. В статье 
29 Закона о ГЧП, посвященной условиям согла-
шения о ГЧП, лишь указано, что соглашение 
должно включать порядок и условия распреде-
ления между сторонами рисков, связанных с ис-
полнением соглашения о ГЧП; 

3) в Законе о ГЧП, а также в подзакон- 
ных нормативно-правовых актах не указаны  
возможные механизмы реализации проектов 
ГЧП, в т. ч. с учетом отраслевых особенностей. 
Данный факт является существенным препят-
ствием для такого рода партнерства, поскольку 
в нынешних экономических условиях действует 
негласный принцип «можно только то, что раз-
решено»; 

4) сложность и трудоемкость разработки 
технико-экономического обоснования проектов 
ГЧП, что является одним из ключевых барьеров 
для запуска проектов ГЧП. Например, в настоя-
щее время из шести пилотных проектов ГЧП три 
находятся на этапе поиска средств для подго-
товки ТЭО, еще один – на этапе обновления до-
кументов предложения и подготовки конкурс-
ной документации. 

Несмотря на то, что в Республике Беларусь 
требования к ТЭО, включая методики оценки 

эффективности проектов, разработаны, подходы 
к ее регламентации являются недоработанны- 
ми и фактически не применяются. К таким  
подходам, требующим корректировки, можно 
отнести: 

– отсутствие конкретной утвержденной ме-
тодологии проведения качественной оценки 
проекта; 

– обязательное проведение сложной и за-
тратной количественной оценки проекта мето-
дом Value for money (метод оценки сравнитель-
ного преимущества проектов ГЧП, при котором 
сопоставляются издержки для обоснования вы-
бора между ГЧП и традиционными государ-
ственными закупками) независимо от масшта-
бов проекта. В результате в случае небольших 
проектов издержки на оценку могут быть сопо-
ставимы с привлекаемыми в проект частными 
инвестициями; 

– обязательное проведение количественной 
оценки проекта независимо от механизма воз-
врата инвестиций. 

Например, в ряде стран (Чили, Франция) 
анализ Value for money применяется только в 
отношении проектов, в которых плата за до-
ступ к услугам полностью покрывается госу-
дарством (преимущественно в социальной 
сфере) [6]. Что касается проектов ГЧП, предпо-
лагающих оплату потребляемых услуг пользо-
вателями, то основанием для решения об их  
реализации могут быть не результаты соотно-
шения цены и качества, а перспективная воз-
можность таких проектов способствовать более 
эффективному с экономической точки зрения 
пользованию услугами; 

– результаты количественной оценки про-
екта ГЧП являются определяющими для приня-
тия решения о его реализации. 

Однако, по мнению авторов, в ряде сфер по-
литические или социальные факторы при приня-
тии решения о реализации проекта на принци-
пах ГЧП могут превалировать над бюджетными 
факторами и вопросами соотношения цены и ка-
чества. Так, например, в сфере образования 
определяющими факторами принятия положи-
тельного решения по реализации проекта могут 
быть повышение качества и доступности обра-
зования, обеспечение потребности экономики в 
квалифицированных кадрах, а не экономическая 
эффективность проекта. 

Кроме того, существует проблема репрезен-
тативности количественного анализа Value for 
money, состоящая в том, что в ряде случаев ре-
зультаты анализа чрезмерно теоретические. Ме-
тодологические проблемы и недостаток инфор-
мации для количественного анализа делают его 
чрезмерно субъективным, а специфичность и 
простота числовых выражений могут побудить 
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лиц, принимающих решения, чрезмерно пола-
гаться на количественные результаты в ущерб 
действительному положению дел. По этим при-
чинам результаты количественной оценки про-
екта не стоит рассматривать как математическое 
доказательство обоснованности применения ме-
ханизмов ГЧП; 

– отсутствие отраслевых методических ре-
комендаций по оценке социально-экономиче-
ской эффективности проекта. 

В действующем законодательстве не указаны 
базовые индикаторы для определения социаль-
ных эффектов и методики их расчета для различ-
ных сфер (кроме сферы здравоохранения); 

– отсутствие в методике количественной 
оценки проектов ГЧП автоматизированных форм 
расчета, что могло бы существенно облегчить 
инициаторам проекта ГЧП разработку ТЭО; 

– процедура оценки эффективности проек-
тов ГЧП не синхронизирована в странах ЕАЭС. 
Так, например, в Республике Беларусь, в отличие 
от Российской Федерации, не установлен допу-
стимый диапазон вероятных отклонений затрат 
бюджета при определении стоимости рисков;  

5) дефицит специалистов в области ГЧП. В 
вузах и институтах повышения квалификации 
Республики Беларусь практически отсутствуют 

программы обучения по ГЧП. Так, в стране под-
готовку специалистов по данному направлению 
осуществляет только одна магистерская про-
грамма («Управление инвестиционными проек-
тами в государственно-частном партнерстве» в 
Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь);  

6) недостаточная популяризация в стране 
института ГЧП. Так, например, в новостной 
ленте официального сайта Центра ГЧП за  
2020 г. не отражено ни одного мероприятия, по-
священного вопросам ГЧП. Последняя между-
народная конференция по данному направле-
нию прошла в Республике Беларусь в 2018 г. [5]. 

Заключение. На сегодняшний день в Рес-
публике Беларусь созданы нормативно-право-
вая база для реализации проектов ГЧП, система 
институтов, проводится подготовка специали-
стов в данной области, отобраны первые пилот-
ные проекты ГЧП. Необходимость развития ин-
ститута ГЧП признана на всех уровнях государ-
ственной власти. Однако обозначенные в статье 
ограничения препятствуют практической реали-
зации таких проектов. По мнению авторов, 
устранение указанных ограничений будет спо-
собствовать практическому запуску проектов на 
основе принципов ГЧП в Республике Беларусь. 

Список литературы  

1. О Межведомственном инфраструктурном координационном совете: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь от 27 мая 2014 г. № 508. URL: https://www.economy.gov.by/ 
uploads/files/G4P/Post-SM-508.pdf (дата обращения: 01.02.2021). 

2. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государ-
ственно-частном партнерстве»: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 6 июля 2016 г. 
№ 532. URL: http://www.government.by/ru/solutions/2560 (дата обращения: 01.02.2021). 

3. О проектах государственно-частного партнерства: постановление Министерства экономики 
Респ. Беларусь от 27 июля 2016 г. № 49. URL: https://www.economy.gov.by/uploads/files/G4P/po-
stanovlenie-soveta-ministrov-49.pdf (дата обращения: 01.02.2021). 

4. Национальная инфраструктурная стратегия. URL: https://www.economy.gov.by/uploads/ 
files/G4P/NIS-16.10.2017compressed.pdf (дата обращения: 01.02.2021). 

5. Центр государственно-частного партнерства в Беларуси. URL: http://pppbelarus.by (дата обра-
щения: 03.02.2021). 

6. Оценка эффективности проектов ГЧП по сравнению с иными формами реализации инфраструк-
турных проектов в странах-участницах ЕАЭС: аналитическое исследование. URL: https://rosinfra.ru/files/ 
analytic//document/f0c7c7c054fbd5b80bf350c7014994fc.pdf (дата обращения: 03.02.2021). 

7. Министерство экономики Республики Беларусь / Государственно-частное партнерство / Под-
готовка проекта ГЧП в Беларуси от инициирования до заключения соглашения о ГЧП. URL: 
http://www.economy.gov.by/ru/podgotovka_proekta_ppp-ru (дата обращения: 03.02.2021).  

8. О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
государственно-частного партнерства: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2018 г. № 134-З. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800134&p1=1 (дата обращения: 03.02.2021). 

9. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2019 года: ана-
литический доклад / под ред. А. Г. Шумилина, В. Г. Гусакова. Минск: ГУ «БелИСА», 2020. 396 с. 

References 

1. Postanovleniye Soveta Ministrov Resp. Belarus’, 27 maya 2014 goda, № 508 “O Mezhvedomstvennom 
infrastrukturnom koordinatsionnom sovete” [Decree by the Council of Ministers of the Republic of Belarus 



62  Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå îñíîâû ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

dated May 27, 2014, no. 508]. Available at: https://www.economy.gov.by/uploads/files/G4P/Post-SM-
508.pdf (accessed 01.02.2021). 

2. Postanovleniye Soveta Ministrov Resp. Belarus’, 6 iyulya 2016 goda, № 532 “O merakh po realizatsii 
Zakona Respubliki Belarus’ ot 30 dekabrya 2015 g. № 345-Z ʺO gosudarstvenno-chastnom partnerstveʺ” 
[Decree by the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated July 6, 2016, no. 532]. Available at: 
http://www.government.by/ru/solutions/2560 (accessed 01.02.2021). 

3. Postanovlenyie Ministerstva ekonomiki Resp. Belarus’, 27 iyulya 2016 goda, № 49 “O proyektakh 
gosudarstvenno-chastnogo partnerstva” [Decree of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus 
dated July 27, 2016, no. 49]. Available at: https://www.economy.gov.by/uploads/files/G4P/postanovlenie-
soveta-ministrov-49.pdf (accessed 01.02.2021). 

4. Natsional’naya infrastrukturnaya strategiya [National Infrastructure Strategy]. Available at: 
https://www.economy.gov.by/uploads/files/G4P/NIS-16.10.2017compressed.pdf (accessed 01.02.2021). 

5. Tsentr gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Belarusi [The center for public-private partnership in 
Belarus]. Available at: http://pppbelarus.by (accessed 03.02.2021).  

6. Otsenka effektivnosti proyektov GChP po sravneniyu s inymi formami realizatsii infrastrukturnykh 
proyektov v stranakh-uchastnitsakh EAES: analiticheskoye issledovaniye [Evaluation of the effectiveness  
of PPP projects in comparison with other forms of implementation of infrastructure projects in  
the EAEU member states: analytical study]. Available at: https://rosinfra.ru/files/analytic//document/ 
f0c7c7c054fbd5b80bf350c7014994fc.pdf (accessed 03.02.2021). 

7. Ministerstvo ekonomiki Respubliki Belarus'. Gosudarstvenno-chastnoye partnerstvo / Podgotovka 
proyekta GChP v Belarusi ot initsiirovaniya do zaklyucheniya soglasheniya o GChP [Ministry of Economy 
of the Republic of Belarus. Public-private partnership. PPP project preparation in Belarus from initiation to 
conclusion of a PPP agreement]. Available at: http://www.economy.gov.by/ru/podgotovka_proekta_ppp-ru 
(accessed 03.02.2021). 

8. Zakon Respubliki Belarus’, 17 iyulya 2018 goda, № 134-Z “O vnesenii dopolneniy i izmeneniy  
v nekotoryye zakony Respubliki Belarus’ po voprosam gosudarstvenno-chastnogo partnerstva” [Law  
of the Republic of Belarus dated July 17, 2018, no. 134-Z “On amendments and additions to some  
laws of the Republic of Belarus on public-private partnership”]. Available at: https://pravo.by/document/ 
?guid=12551&p0=H11800134&p1=1 (accessed 03.02.2021). 

9. O sostoyanii i perspektivakh razvitiya nauki v Respublike Belarus’ po itogam 2019 goda: 
analiticheskiy doklad [On the state and prospects for the development of science in the Republic of Belarus 
at the end of 2019: analytical report]. Ed. by A. G. Shumilin, V. G. Gusakov. Minsk, GU “BelISA” Publ., 
2020. 396 p. 

Информация об авторах 
Касперович Сергей Антонович – кандидат экономических наук, доцент, начальник Главного 

управления профессионального образования. Министерство образования Республики Беларусь 
(220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 9). Е-mail: sergeak@mail.ru) 

Шарапа Екатерина Викторовна – аспирант. Республиканский институт высшей школы 
(220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская, 15). Е-mail: ekaterinasharapa@gmail.com) 

Information about the authors 
Kasperovich Sergey Antonovich – PhD (Economics), Associate Professor, Head of the Main 

Department of Professional Education. Ministry of Education of the Republic of Belarus (9, Sovetskaya str., 
220010, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: sergeak@mail.ru) 

Sharapa Ekaterina Viktorovna – PhD student. Republican Institute of Higher School  
(15, Moskovskaya str., 220007, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: ekaterinasharapa@gmail.com 

Поступила 12.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Òðóäû ÁÃÒÓ, 2021, ñåðèÿ 5, № 1, ñ. 63–69 63 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

УДК 332.02 

К. С. Салтыков 
Научно-исследовательский экономический институт  
Министерства экономики Республики Беларусь 

О МОДЕРНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Устойчивое развитие является современной эколого-экономической концепцией и одним из 
основных глобальных трендов. Устойчивое развитие связано с управлением капиталом (природ-
ным, физическим, человеческим) и обеспечивается его суммарным приростом. В сфере земельно-
имущественных отношений объекты недвижимости превращаются в капитал через процессы  
земельного администрирования. Информация в отношении этих объектов хранится в земельно-
информационных (кадастровых) системах. Поэтому для устойчивого использования земельных 
ресурсов и недвижимости в целом земельно-информационные (кадастровые) системы должны 
быть организованы в соответствии с принципами, поддерживающими принятие эффективных 
управленческих решений в данной сфере, и содержать компоненты устойчивого развития (эколо-
гический, социальный и экономический).  

В статье рассматриваются организационно-правовые аспекты модернизации земельно-инфор-
мационной системы Республики Беларусь с учетом требований международных документов в об-
ласти кадастра и земельного администрирования, а также законодательства об охране и исполь-
зовании земель. Автором предлагается модернизировать действующую земельно-информацион-
ную систему Республики Беларусь путем ее трансформации в реестр земельных ресурсов, 
предлагается новое определение земельно-информационной системы Республики Беларусь, а 
также приводятся преимущества обеспечения полного правого положения земель, включая права 
и ограничения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, земельно-информационная система, кадастр, ре-
гистр, реестр, земельное администрирование. 
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K. S. Saltykou 
The Economy Research Institute of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus 

ON THE MODERNIZATION OF THE LAND INFORMATION SYSTEM  
OF  THE REPUBLIC OF BELARUS 

Sustainable development is a modern eco-economic concept and one of the main global trends. 
Sustainable development is related to the management of capital (natural, physical, human) and is ensured 
by its cumulative growth. In the field of land and property relations, real estate objects are transformed 
into capital through the processes of land administration. Information about these objects is stored in land 
information (cadastral) systems. Therefore for the sustainable use of land and real estate as a whole the 
land information (cadastral) systems should be organized in accordance with the principles which support 
the effective management decision making in this sphere and contain components of sustainable 
development (ecological, social and economic).  

The article examines the organizational and legal aspects of modernization of the land information 
system of the Republic of Belarus taking into account the requirements of international documents in the 
field of cadastre and land administration, as well as legislation on the protection and use of land. The 
author proposes to modernize the existing land information system of the Republic of Belarus by means 
of its transformation into the register of land resources, offers a new definition of the land information 
system of the Republic of Belarus and gives advantages of providing full legal status of lands, including 
rights and restrictions. 

Key words: sustainable development, land information system, cadastre, register, registry, land 
administration. 
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Введение.  Стратегическими документами в 
области социально-экономического развития 
Республики Беларусь уделяется большое внима-
ние вопросам цифровизации управления природ-
ными ресурсами. В частности, подразделом 6.2 
«Рациональное использование природно-ресурс-
ного потенциала» раздела 6 «Сохранение при-
родного потенциала для будущих поколений и 
улучшение окружающей среды» Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономиче-
ского развития до 2030 г., одобренной протоко-
лом заседания Президиума Совета Министров 
Республики Беларусь 2 мая 2017 г. № 10 (далее – 
НСУР-2030), предусмотрена необходимость мо-
дернизации земельно-информационной систе-
мы Республики Беларусь, развития националь-
ной инфраструктуры пространственных дан-
ных и др. Концепция Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь до 2035 г. определяет 
национальную инфраструктуру пространствен-
ных данных в качестве приоритета для повы-
шения эффективности управления природными 
ресурсами и рассматривает ее в качестве циф-
ровой информационной среды для принятия 
управленческих решений в сфере природополь-
зования.  

Земельно-информационная система (ЗИС) и 
инфраструктура пространственных данных 
(ИПД) имеют много общего. Согласно [1] ЗИС – 
это концепция, пытающаяся интегрировать в 
одну систему все виды данных, связанных с зем-
лей (кадастровых, инфраструктурных, экологи-
ческих, социально-экономических). ИПД – си-
стема и принципы, на основе которых создается 
информационная среда поддержки управленче-
ских решений в региональной экономике, в 
сфере землепользования и кадастра [2]. Факти-
чески, ИПД является результатом практической 
реализации концепции ЗИС.   

На практике в Республике Беларусь реализу-
ется техническая концепция ЗИС, информа- 
ция которой не имеет доказательного значения. 
Согласно статье 1 Кодекса Республики Бела-
русь о земле (КОЗ), земельно-информацион-
ная система Республики Беларусь – комплекс 
программно-технических средств, баз прост-
ранственно-атрибутивных данных, каналов 
информационного обмена и других ресурсов, 
обеспечивающий автоматизацию накопления, 
обработки, хранения и предоставления сведе-
ний о состоянии, распределении и использова-
нии земельных ресурсов в электронном виде, в 
том числе средствами геоинформационных 
технологий.  

Техническая концепция ЗИС, по наше- 
му мнению, не может содержать компоненты 

устойчивого развития (социальный, экологиче-
ский и экономический) и не может поддержи-
вать устойчивое использование недвижимого 
имущества. Более подробное обоснование необ-
ходимости модернизации земельно-информаци-
онной Республики Беларусь приведено в литера-
туре [1] и [3]. Данная статья, в свою очередь,  
посвящена рассмотрению организационно-пра-
вовых аспектов, связанных с проведением модер-
низации земельно-информационной системы 
Республики Беларусь на практике. В результате 
должно быть устранено теоретическое противо-
речие между современной концепцией ЗИС и 
концепцией земельно-информационной систе-
мы Республики Беларусь.  

Основная часть. В целях выявления 
направлений и механизмов модернизации зе-
мельно-информационной системы Республики 
Беларусь рассмотрим вопросы, связанные с фор-
мированием и функционированием земельно-
информационных систем, с использованием 
эволюционного и структурного подходов.  

Эволюционный подход характеризует исто-
рию формирования ЗИС. Современная концеп-
ция ЗИС эволюционировала из «поучасткового 
кадастра» (parcel based cadastre – англ.) в резуль-
тате постепенного дополнения фискального ка-
дастра юридической и планировочной функци-
ями. В конце двадцатого века вопросы устойчи-
вого развития и социальной справедливости, 
развития информационных технологий привели 
к созданию концепции многоцелевого кадаст- 
ра (ЗИС) [1]. При этом кадастровая система,  
являясь ядром ЗИС, содержит в себе все три ком-
понента устойчивого развития: социальный –  
актуальная информация о правообладателях на 
недвижимое имущество; экономический – акту-
альная информация о стоимости земель и ценах 
на недвижимое имущество; экологический – ак-
туальная информация об ограничениях прав на 
недвижимость.  

В отличие от западноевропейской концеп-
ции «поучасткового кадастра», главными зада-
чами которой изначально являлись вопросы 
налогообложения и развития рынка недвижимо-
сти, обеспечения гарантий прав землепользова-
телей, в Республике Беларусь исторически сло-
жился не кадастр земельных участков, охваты-
вающий всю территорию страны, а кадастр 
видов земель. Ведение учета земель осуществ-
лялось землеустроительными службами исполко-
мов с использованием планово-картографических 
материалов и уже в середине девяностых аналого-
вая картографическая основа перестала соответ-
ствовать возлагаемым на земельную службу зада-
чам. Поэтому с развитием информационных тех-
нологий возникла идея автоматизировать процесс 
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обработки пространственной информации для 
ведения широкого круга землеустроительных 
задач, включая ведение учета земель, тем са-
мым создать земельно-информационную си-
стему Республики Беларусь, состоящую из ло-
кальных земельно-информационных систем ад-
министративных районов страны. Фактически, 
планировалась и была создана геоинформацион-
ная система с земельно-кадастровым содержа-
нием. Причем, согласно [4, с. 239], такой подход 
к созданию ЗИС был характерен не только для 
нашей страны, но также и для других развива-
ющихся и социалистических стран.  

На Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, состоявшейся в 1992 г. в Рио-
де-Жанейро, была утверждена «Повестка дня на 
21 век» – программа по реализации мировыми 
правительствами концепции глобального устой-
чивого развития, а устойчивое развитие стало 
новой моделью развития человечества и одним 
из основных глобальных трендов. Поэтому уже 
с того времени все социально-экономические 
процессы и процедуры, включая создание и 
функционирование земельно-кадастровых си-
стем, необходимо было увязывать с целями 
устойчивого развития. В 1995 г. в Постановле-
нии о кадастре [5] (The FIG Statement on the 
Cadastre – англ.) FIG, следуя указанному прин-
ципу приверженности устойчивому развитию, 

определяет кадастр как «поучастковую земельно-
информационную систему, содержащую акту-
альную информацию о правах и ограничениях 
прав на земельные участки. Данная система 
обычно включает геометрическое описание зе-
мельных участков, связанное с другой информа-
цией в отношении этих участков, включая ин-
формацию о стоимости земельного участка и его 
принадлежностей. Он может использоваться в 
фискальных целях (оценка и налогообложе-
ние), правовых целях (передача прав по сдел-
кам), для целей территориального планирова-
ния и способствовать устойчивому развитию  
и охране окружающей среды». Данное Положе-
ние наряду с такими международными доку-
ментами в области кадастра и земельного адми-
нистрирования, как Богорская и Батертская  
декларации межрегиональных совещаний экс-
пертов ООН по кадастру, прогноз развития зе-
мельно-кадастровых систем «Кадастр 2014», 
стало для многих развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой отправной точкой в 
построении современной земельно-информа-
ционной системы.  

Структурный подход. В рамках данного 
подхода рассмотрим структуру земельно-ин-
формационных (кадастровых) систем ряда евро-
пейских стран (табл. 1), структуру государствен-
ного земельного кадастра (ГЗК) (табл. 2). 

 
 Таблица 1 

Структура земельно-информационных (кадастровых) систем 

Страна Структура земельно-информационной системы 

Дания 1. Регистр зданий. 2. Муниципальный регистр недвижимости. 3. Регистр земельных участков 
(кадастр) 4. Регистр прав. 5. Регистр населения. 6. Регистр планов и карт  

Швеция 1. Регистр недвижимости (кадастр). 2. Земельный регистр (регистр прав). 3. Регистр зданий. 
4. Регистр изолированных помещений 

Финляндия 1. Земельный регистр 2. Регистр недвижимости 3. Регистр зданий 4. Регистр населения 5. Фис-
кальные регистры налоговых служб 

Норвегия  1. Регистр недвижимости. 2. Регистр адресов. 3. Регистр зданий 

Литва 1. Регистр недвижимости. 2. Регистр прав. 3. Кадастровая карта 

Нидерланды Регистры пространственных данных: 1. Земельный кадастр 2. Топография. 3. Крупномасштаб-
ная топография. 4. Адреса и здания. 5. Почва и геология. 6. Данные о юридических лицах и их 
размещении. 7. Данные о стоимости недвижимости  

Германия 1. Кадастр 2. Земельный регистр (регистр прав) 

Швейцария 1. Кадастровая съемка (11 информационных слоев). 2. Регистр недвижимости 

Чехия 1. Кадастр 2. Регистр прав 3. Регистр территориальных единиц, адресов и недвижимости. 
4. Регистр юридических лиц 5. Регистр населения 

Польша  1. Кадастр недвижимости (кадастр земельных участков и зданий). 2. Регистр земель и ипотек. 
3. Налоговый регистр. 4. Регистр населения 5. Регистр юридических лиц 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе информации http://cadastraltemplate.org; 
https://www.researchgate.net/figure/The-Danish-GIS-concept-for-land-and-property-data-The-system-includes-
a-number-of_fig1_235282527; http://land-reform.com/wp/wp-content/uploads/2019/01/Нидер_Кадастр_Last.pdf. 



66  Î ìîäåðíèçàöèè çåìåëüíî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

Анализ информации табл. 1 показывает, что 
земельно-информационные (кадастровые) си-
стемы европейских стран представляют собой 
систему взаимосвязанных кадастров и реги-
стров. Согласно [6, с. 48], кадастры и регистры 
относятся к базам данных, имеющим доказа-
тельное значение. Как только запись попадает 
в такую базу данных, она приобретает опреде-
ленный эффект: рассматривается судом в каче-
стве доказательства, не может быть аннулиро-
вана иначе, чем в установленном законодатель-
ством порядке.  

Принцип достоверности кадастровой ин-
формации сформулирован в подпункте 6.10 
«Доступ к надежным данным» пункта 6 «Кадаст-
ровые вопросы» постановления о кадастре [5]: 
«Кадастровые управляющие также несут ответ-
ственность за то, чтобы на предоставляемую ин-
формацию можно было уверенно полагаться». 

В табл. 2 рассмотрим структуру государ-
ственного земельного кадастра Республики 
Беларусь. 

В документы, устанавливающие порядок ве-
дения единого реестра административно-терри-
ториальных и территориальных единиц Респуб-
лики Беларусь, единого государственного реги-
стра недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним (ЕГРНИ), реестра цен на земель-
ные участки, включены соответствующие поло-
жения, учитывающие принцип достоверности 
содержащейся в них информации. Так, Инструк-
цией о порядке ведения единого реестра адми-
нистративно-территориальных и территориаль-
ных единиц Республики Беларусь, утвержденной 

постановлением Госкомимущества 29 января 
2010 г. № 10, предусмотрено, что в случае рас-
хождений между данными реестра и данными, 
приведенными в иных документах, достоверной 
считается информация реестра.  

В соответствии со статьей 21 Закона Респуб-
лики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним» информация еди-
ного государственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним является 
достоверной, если судом не установлено иное. 
Достоверность реестра цен на земельные 
участки подтверждается тем, что база данных 
этого реестра формируется на основании дан-
ных ЕГРНИ.  
Инструкция о порядке ведения регистра стоимо-
сти земель, земельных участков государствен-
ного земельного кадастра не содержит положе-
ния о достоверности содержащейся в регистре 
информации. Вместе с тем в этой Инструкции от-
мечается, что внесение информации в регистр 
стоимости осуществляется специалистом по ве-
дению регистра стоимости на основании решений 
или приказов государственных органов об утвер-
ждении результатов кадастровой оценки земель. 
Причем в случае несоответствия представленных 
документов и (или) их полноты требованиям дан-
ной Инструкции и иных актов законодательства 
Республики Беларусь исполнителю оценки может 
быть отказано во внесении сведений в регистр 
стоимости. Таким образом, достоверность ин-
формации этого регистра подтверждается самой 
процедурой ведения регистра. 

 
Таблица 2 

Структура государственного земельного кадастра (собственная разработка) 

Состав Регулирующие документы 

Единый реестр административно-тер-
риториальных и территориальных еди-
ниц Республики Беларусь 

Инструкция о порядке ведения единого реестра административно-тер-
риториальных и территориальных единиц Республики Беларусь, утвер-
жденная постановлением Госкомимущества 29 января 2010 г. № 10 

Единый государственный регистр не-
движимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О государственной ре-
гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» 

Реестр цен на земельные участки Инструкция о порядке формирования реестра цен на земельные 
участки государственного земельного кадастра и выдачи информа-
ции из него, утвержденная постановлением Комзема от 4 июня 
2004 г. № 27 

Регистр стоимости земель, земельных 
участков 

Инструкция о порядке ведения регистра стоимости земель, земель-
ных участков государственного земельного кадастра, утвержденная 
постановлением Госкомимущества от 3 июня 2010 г. № 37 

Реестр земельных ресурсов Респуб-
лики Беларусь 

– 
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Инструкция о порядке ведения адресной си-
стемы, утвержденная постановлением Госкоми-
мущества 15 августа 2012 г. № 27, также содер-
жит в себе принцип достоверности имеющейся в 
реестре информации: при наличии противоречий 
между сведениями реестра адресов и сведениями 
об адресах, полученными из других источников, 
достоверными считаются сведения реестра адре-
сов, если судом не установлено иное.  

Из всех ресурсов ГЗК принцип достоверно-
сти, так же как и порядок ведения, не опреде-
лены для реестра земельных ресурсов. Согласно 
статье 84 КОЗ, реестр земельных ресурсов дол-
жен содержать сведения о распределении земель 
по категориям, видам и землепользователям, со-
ставе, структуре, состоянии, качестве и хозяй-
ственном использовании земель, иные сведения 
о землях.  

Согласно подпункту 4.1 пункта 4 ТКП 610-2017 
(33520) «Земельно-информационная система Рес-
публики Беларусь. Порядок создания и веде-
ния (эксплуатации, обновления)», утвержден-
ного приказом Госкомимущества 18 июля 
2017 г. № 128, указанная ЗИС предназначена 
для информационного обеспечения и автома-
тизации землеустройства, в том числе при изъ-
ятии и (или) предоставлении земельных участ-
ков, перевода земель из одной категории и 
(или) вида в другие, проведения мониторинга 
земель по данным дистанционного зондирова-
ния земли.  

Сравнивая два последних информационных 
ресурса, можно сделать вывод, что содержание 
информации ЗИС соответствует требованиям 
статьи 84 КОЗ в отношении реестра земельных 
ресурсов.  

В связи с этим для устранения противоречия 
между отечественным и современным понима-
нием концепции земельно-информационной си-
стемы предлагается: 

– трансформировать земельно-информаци-
онную систему Республики Беларусь в реестр 
земельных ресурсов. В этом случае сохраняются 
все бизнес-процессы, выполняемые при эксплу-
атации ЗИС, меняется только название инфор-
мационного ресурса; 

– изложить определение термина земельно-
информационной системы Республики Беларусь 
в следующей редакции: «земельно-информаци-
онная система Республики Беларусь – концеп-
ция, основанная на интеграции в одну систему 
всех видов данных, связанных с землей (кадаст-
ровых, инфраструктурных, экологических, со-
циально-экономических)». Тогда под ЗИС бу-
дут пониматься информационные ресурсы ГЗК, 
а также взаимосвязанные с ним информацион-
ные ресурсы (регистры, реестры), формируемые 

различными государственными органами и 
(или) организациями; 

– определить порядок ведения реестра зе-
мельных ресурсов с учетом принципа достовер-
ности содержащейся в нем информации, опреде-
лить состав входящих в реестр информационных 
слоев (нормативным правовым актом – организа-
ционно-правовые вопросы, техническим норма-
тивным правовым актом – технические).  

По нашему мнению, данный вариант модер-
низации земельно-информационной системы 
Республики Беларусь является наиболее про-
стым и малозатратным. Другими словами, его 
можно назвать модернизацией «по форме». 
Наиболее трудоемкой является модернизация 
«по содержанию». Сюда следует отнести вклю-
чение в состав реестра земельных ресурсов ин-
формацию о площадях, видах и формах дегради-
рованных земель, о площадях земель органиче-
ского использования, о площадях арендованных 
земель, за право заключения договоров аренды 
которых взималась плата. 

Приоритетом в данном направлении, на 
наш взгляд, является выполнение Положения 1 
«Кадастра 2014» [7]: определение полного пра-
вого положения земель, включая публичные 
права и ограничения. Реализация данного 
направления связана с обеспечением полного 
географического охвата территории страны в 
ЕГРНИ (как по площади, так и по количеству 
земельных участков), а также с разработкой  
и утверждением Единого классификатора эко-
логических требований и ограничений зем- 
лепользования. Данная мера предусмотрена в 
НСУР-2030. Реализация этого направления 
также имеет отношение к реформе собственно-
сти. В книге «Загадка капитала» Эрнандо де 
Сото отмечал: «Создание собственности не 
схоже с программой приватизации, которая 
предполагает распродажу одного-двух десятков 
крупных государственных концернов. Целью 
реформы собственности является предоставле-
ние права собственности на миллионы объектов 
недвижимости миллионам граждан, причем сде-
лать это нужно в предельно сжатые сроки» [4,  
с. 242]. Более детально преимущества от реали-
зации указанного положения «Кадастра 2014» 
приведены в табл. 3. 

Заключение. Предлагаемый в статье меха-
низм модернизации земельно-информационной 
системы Республики Беларусь путем ее транс-
формации в реестр земельных ресурсов позво-
ляет устранить имеющиеся концептуальные 
противоречия между современной концепцией 
земельно-информационной системы и концеп-
цией земельно-информационной системы Рес-
публики Беларусь.  
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Таблица 3 
Преимущества полного правого положения земель, включая права и ограничения (собственная разработка) 

Факторы 
международные  экономические  экологические  социальные  управленческие  

1. Положение о ка-
дастре (FIG, 1995) 
2. Кадастр 2014 
(FIG, 1998) 
3. Богорская декла-
рация (FIG-UN, 
1996) 
4. Батертская де-
кларация (FIG-UN, 
1999  
5. Повестка 2030 

1. Способствование разви-
тию рынков недвижимо-
сти и ипотечного капитала 
2. Поддержка развития ма-
лого и среднего бизнеса 
3. Ускорение процедуры 
отвода земель, раздела 
земельного участка, вы-
купа в частную собствен-
ность 
4. Ускорение процедуры 
расчета убытков при изъ-
ятии земель для государ-
ственных нужд 
5. Производство стати-
стической информации, 
связанной с использова-
нием земель 
6. Увеличение поступле-
ний в местные бюджеты 
земельного налога 
7. Более эффективное ад-
министрирование зе-
мельного налога 
8. Значительное снижение 
стоимости оформления 
правоудостоверяющих 
документов на земель-
ные участки 
9. Улучшение инвести-
ционного климата 
10. Способствование раз-
витию массовой оценки и 
переходу к взиманию 
единого налога на недви-
жимость 
11. Способствование раз-
витию геосервисов (то-
чек доступа к ИПД) 
12. Сокращение сроков и 
стоимости вовлечения не-
используемого государст-
венного имущества в 
гражданский оборот 
13. Поддержка реформы 
собственности 
14. Способствование сни-
жению уровня бедности 

1. Регистрация 
ограничений зем-
лепользования 
способствует ох-
ране окружаю-
щей среды 
2. Поддержка  
системы мони-
торинга природ-
ных ресурсов 

1. Регистрация обла-
дателей прав на не-
движимое имущество 
2. Снижение коэффи-
циента Джини 
3. Достоверные сведе-
ния о наличии недви-
жимости у граждан и 
юридических лиц 
4. Способствование 
обеспечению равного 
доступа к земельным 
ресурсам 
5. Снижение корруп-
ционных проявлений 
в сфере земельного ад-
министрирования за 
счет снижения меж-
личностных контак-
тов 
6. Защита прав зем-
лепользователей 

1. Способствование со-
зданию инфраструк-
туры пространствен-
ных данных с учетом 
зарубежного опыта 
2. Пространственное 
обеспечение деятель-
ности государственных 
органов (территориаль-
ное планирование, раз-
мещение производи-
тельных сил, реализа-
ция инфраструктурных 
проектов, ликвидация 
последствий стихий-
ных бедствий и др.) 
3. Снижение количе-
ства земельных споров 
4. Развитие электрон-
ных административ-
ных регламентов и 
процедур, связанных с 
получением разреши-
тельной документа-
ции в сфере земле-
пользования 
5. Способствование бо-
лее эффективному осу-
ществлению государ-
ственного контроля за 
использованием и ох-
раной земель, повы-
шению эффективности 
использования земель 
6. Способствование сни-
жению нагрузки на 
местные исполнитель-
ные комитеты, связан-
ной с оформлением 
правоудостоверяющих 
документов на земель-
ные участки 
7. Поддержка инклю-
зивного управления зе-
мельными ресурсами 
8. Сокращение сроков 
принятия управленче-
ских решений в сфере 
природопользования 
9. Упрощение работы 
с пустующими и вет-
хими домами 

В статье предлагается новое определение 
земельно-информационной системы Респуб-
лики Беларусь как концепции, основанной на 
интеграции в одну систему всех видов данных, 

связанных с землей (кадастровых, инфраструк-
турных, экологических, социально-экономи- 
ческих), а также приводятся преимущества  
обеспечения полного правого положения  
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земель с учетом международных, социально-
экономических, экологических и управленче-
ских факторов. 

Реализация предлагаемых мероприятий по мо-
дернизации земельно-информационной системы 
Республики Беларусь будет способствовать реали-
зации Повестки-2030 и созданию Национальной 

инфраструктуры пространственных данных – со-
временному инструменту пространственного обес-
печения деятельности Правительства, а также позво-
лит оптимизировать деятельность государственных 
органов, имеющую пространственную составляю-
щую, и повысить эффективность принятия управ-
ленческих решений в сфере природопользования. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

В статье изложены основные положения рекомендаций по формированию механизма воспро-
изводства экологического капитала в интересах устойчивого развития, включающие методиче-
ский инструментарий воспроизводства экологического капитала, основанный на стоимостной 
оценке экологического капитала и экологической динамики, эколого-экономической оценке ре-
сурсосбережения с учетом взаимосвязей процессов воспроизводства экологического капитала и 
реализации целей устойчивого развития (ЦУР).  

Предложена методическая схема формирования системы эколого-экономической оценки ре-
сурсоэффективности на основе экологически чистой добавленной стоимости. По результатам 
оценки выявлен рост ресурсоэффективности организаций Республики Беларусь, рассчитанной на 
основе экологически чистой добавленной стоимости, на 4,4% в 2019 г. по сравнению с 2018 г.  
Для включения стоимостной оценки экологического капитала в систему показателей достижения 
ЦУР выделены одиннадцать ключевых целей устойчивого развития, реализация которых может 
быть связана прямо или косвенно с воспроизводством экологического капитала. 
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REPRODUCTION OF ECOLOGICAL CAPITAL  
IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The article outlines the main provisions of the recommendations on the formation of a mechanism 
for the reproduction of ecological capital in the interests of sustainable development, including 
methodological tools for the reproduction of ecological capital, based on the cost assessment of ecological 
capital and ecological dynamics, ecological and economic assessment of resource conservation, taking into 
account the interrelationships of reproduction processes environmental capital and the implementation of  
the Sustainable Development Goals (SDGs). 

A methodological scheme for the formation of a system of environmental and economic assessment 
of resource efficiency based on environmentally friendly added value is proposed. According to the 
results of the assessment, an increase in resource efficiency of organizations of the Republic of Belarus, 
calculated on the basis of environmentally friendly added value, by 4.4% in 2019 compared to 2018 was 
revealed. which can be directly or indirectly related to the reproduction of ecological capital. 
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Введение. В Республике Беларусь сформи-
рована целостная система по достижению целей 
устойчивого развития, включающая стратегиче-
ские и программные документы и организацион-
ный механизм управления достижением ЦУР.  

Создана архитектура управления достиже-
нием ЦУР, включающая такие структуры, как 
Национальный координатор по достижению 
целей устойчивого развития, Совет по устойчи-
вому развитию, Парламентская рабочая группа 
по ЦУР, региональные рабочие группы по ЦУР, 
Партнерская группа устойчивого развития, Об-
щественный совет по формированию и монито-
рингу стратегий устойчивого развития, Нацио-
нальный статистический комитет Республики 
Беларусь, Секретариат Национального коорди-
натора по достижению целей устойчивого раз-
вития и Совета по устойчивому развитию, 
Группа по координации работы СМИ по продви-
жению ЦУР, молодежные послы. 

Многие цели связаны с решением экологи-
ческих проблем. Решение проблемы воспроиз-
водства экологического капитала взаимосвя-
зана, в первую очередь, с достижением таких 
ЦУР, как сохранение экосистем суши и борьба с 
изменением климата [1]. 

Основная часть. Целью исследования яви-
лась разработка теоретических и методологиче-
ских основ воспроизводства экологического ка-
питала в системе устойчивого развития. 

В ходе исследований разработаны рекомен-
дации по формированию механизма воспроиз-
водства экологического капитала в интересах 
устойчивого развития, включающие методиче-
ский инструментарий воспроизводства экологи-
ческого капитала, основанный на стоимостной 
оценке экологического капитала, стоимостной 
оценке экологической динамики и эколого-эко-
номической оценке ресурсосбережения с учетом 

взаимосвязей процессов воспроизводства эколо-
гического капитала и реализации целей устой-
чивого развития (рисунок). 

Механизм воспроизводства экологического 
капитала включает нормативно-правовые ин-
струменты и экономические методы (методы 
анализа и оценки, нормирования, ценообразова-
ния, налогообложения, нормативно-целевого 
финансирования, страхования, эколого-эконо-
мического учета и контроля). 

Процесс формирования механизма воспро-
изводства экологического капитала предпола-
гает использование институционального и эко-
номического инструментария, направленного на 
сохранение экологического равновесия на ос-
нове нормативно-ценностного регулирования 
экологического спроса и предложения при обес-
печении приемлемого уровня экологического 
риска. Система воспроизводства экологиче-
ского капитала взаимосвязана с ключевыми це-
лями и задачами устойчивого развития, которые 
должны быть имплементированы в националь-
ные стратегические документы [2]. 

Экономическую оценку изменения экологиче-
ских характеристик окружающей среды опре-
деляет порядок расчета стоимостных показате-
лей, выражающих конкретный аспект оценки 
экологического капитала и его изменение во 
времени. 

В общем виде экономическую оценку изме-
нений экологических характеристик окружаю-
щей среды (ЭИ) можно представить в следую-
щем виде [3]: 

 ЭИ = ЭК1 – ЭК0 ,  (1) 

где ЭК1 – экономическая оценка экологического 
капитала в текущем периоде; ЭК0 – экономиче-
ская оценка экологического капитала в базовом 
периоде.  

 
Формирование механизма воспроизводства экологического капитала 

Институциональный инструментарий   Экономический инструментарий  
Экологические институты  Оценочные инструменты 
– нормативно-правовые инструменты, правила и 
нормы; 
– органы управления; 
– культура, коммуникации 

 – стоимостная оценка экологического капитала, 
экологической динамики и экологического ущерба;  
– эколого-экономическая оценка ресурсосбере-
жения 

Анализ и оценка, нормирование, налогообложение, ценообразование, учет и контроль,  
страхование, нормативно-целевое финансирование 

Экологическая цена  
(показатели природоемкости, экологоемкости, материалоемкости) 

Цена экологического спроса  Цена экологического предложения 
Реализация ЦУР, связанных с воспроизводством экологического капитала 
Имплементация задач ЦУР в национальные стратегические документы 

Величина приемлемого экологического риска  Величина экологического капитала 
Схема формирования механизма воспроизводства экологического капитала  

в интересах устойчивого развития 
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Оценка величины экологического капитала 
конкретной территории в текущем периоде вы-
полняется по следующей формуле: 

 ЭК1 = ЭК0 ± Цэу – Оэв – Отп ,   (2) 

где Цэу – стоимостная оценка экосистемных услуг 
в текущем периоде; Оэв – стоимостная оценка 
экологического ущерба (вреда); Отп – стоимост-
ная оценка трансграничных переносов. 

Представленная формула определяет алго-
ритм действий и обусловливает необходимость 
расчета следующих основных показателей 
оценки: экологического капитала; экосистем-
ных услуг; экологического ущерба (вреда); 
трансграничных переносов.  

Методической основой расчета экологиче-
ского капитала и экосистемных услуг являются 
следующие нормативные документы, разрабо-
танные под научным руководством специали-
стов кафедры менеджмента, технологий бизнеса 
и устойчивого развития БГТУ: 

– ТКП 17.02-15-2016 (33140) «Порядок про-
ведения экономической оценки природно-ре-
сурсного потенциала административно-терри-
ториальной единицы (района)»; 

– ТКП 17.02-10-2013 (02120) «Пoрядок про-
ведения стоимостной оценки экосистемных 
услуг и определения стоимостной ценности био-
логического разнообразия». 

Расчет стоимостной оценки экологического 
ущерба (вреда) и оценка трансграничных перено-
сов по атмосферному воздуху проводятся на осно-
вании «Временной типовой методики определения 
экономической эффективности осуществления 
природоохранных мероприятий и оценки экономи-
ческого ущерба, причиняемого народному хозяй-
ству загрязнением окружающей среды» (1986 г.). 

По нашим оценкам, величина экологиче-
ского капитала Республики Беларусь на 
01.01.2019 составила: 

– 70 млрд долл. (по ТКП 17.02-15-2016), этот 
подход к оценке предпочтителен для целей раз-
вития национальной системы эколого-экономи-
ческого учета и имплементации целей и страте-
гий устойчивого развития на разных уровнях 
управления; 

– 143 млрд долл. (по ТКП 17.02-10-2013), этот 
подход позволяет учесть в оценке многообразие 
полезных функций экологических систем и ока-
занных ими разнообразных экосистемных услуг. 

Методическая схема формирования системы 
эколого-экономических оценок ресурсосбереже-
ния предполагает использование натуральных и 
стоимостных показателей и включает критериаль-
ный (интегральный) показатель ресурсоэффектив-
ности, рассчитанный на основе добавленной стои-
мости и экологически чистой добавленной стои-
мости; экологическую цену природопользования, 

определяемую с помощью показателей природо-
емкости, экологоемкости, материалоемкости; 
экономический эффект от мероприятий по сни-
жению издержек производства и ресурсосбе-
режению на единицу производимой продукции. 

Общий контур концепции формирования стра-
тегии ресурсосбережения определяют интере-
сы «новой» экономики, которой имманентны  
процессы повышения ресурсоэффективности, а 
также принципы «зеленой» экономики и устой-
чивого развития, усиливающие экологический 
аспект долгосрочных изменений в сфере приро-
допользования. Стратегия ресурсосбережения 
выражает идеологию «зеленого» роста.  

Определяющий фактор ресурсосбережения – 
инновационная система организации, которая 
формируется на основе соблюдения важнейших 
пропорций экономического развития, опережа-
ющего роста производства продукции по отно-
шению к росту затраченных ресурсов, обеспечи-
вающего приращение эколого-экономической 
эффективности природопользования. 

Систему оценок ресурсосбережения опреде-
ляет теория эколого-экономической эффективно-
сти ресурсосбережения, выражающая интересы 
устойчивого природопользования и приращения 
экологически чистой добавленной стоимости: 

 тх

т

Ц М О
Э max,

М О

− −= →
+

  (3) 

где Э – «экологически чистая» эффективность 
деятельности предприятия; Ц – цена продукции; 
М – материальные затраты; Отх – стоимость от-
ходов на основе потерянной выгоды; От – стои-
мость отходов на основе платы или (и) стоимо-
сти ущерба природной среде. 

Экологоемкость выступает как структурный 
элемент природоемкости продукции, характери-
зующий удельную оценку воздействия загрязне-
ния и размещения отходов на состояние окружа-
ющей среды.  

Выполнить оценку ресурсоэффективности 
организаций Республики Беларусь на основе 
экологически чистой добавленной стоимости 
можно следующим образом: 

Ресурсоэффективность на основе экологиче-
ски чистой добавленной стоимости =  (Выручка –  
Материальные затраты – Экологические плате-
жи) / (Материальные затраты + Экологические 
платежи). 

Результаты оценки ресурсоэффективности 
организаций Республики Беларусь представ-
лены в таблице. 

Как показали расчеты, в 2019 г. наблюдался 
рост ресурсоэффективности, рассчитанной на 
основе экологически чистой добавленной стои-
мости, на 4,4% по сравнению с 2018 г. 
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Оценка ресурсоэффективности организаций Республики Беларусь 
на основе экологически чистой добавленной стоимости 

Наименование показателя 
Единица  
измерения 

Период (годы) 

2018 2019 

Выручка от реализации продукции млн руб. 222 314 240 179 

Материальные затраты » 84 636 88 948 

Добавленная стоимость » 137 678 151 231 

Экологический налог  » 193,7 215,4 

Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов » 668,7 757,7 

Экологические платежи » 862,4 973,1 

Экологически чистая добавленная стоимость » 136815,6 150257,9 

Материальные затраты + Экологические платежи » 85498,4 89921,1 

Ресурсоэффективность на основе экологически чистой добав-
ленной стоимости  1,60 1,67 

 
Рекомендации по воспроизводству экологи-

ческого капитала в контексте реализации целей 
устойчивого развития. Для включения оценки 
экологического капитала в систему показателей 
достижения ЦУР необходимо выделить ключе-
вые ЦУР, реализация которых может влиять 
(прямо или косвенно) на воспроизводство эко-
логического капитала. 

Прямо или косвенно с экологическим капи-
талом связаны одиннадцать ЦУР, направлен-
ных, в частности, на сохранение, использование, 
свободный и равный доступ к экологическим ре-
сурсам в условиях глобальных климатических 
изменений. 

Прямая связь воспроизводства экокапитала 
прослеживается с ЦУР, которые относятся к за-
дачам охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования: 

– ЦУР 6 «Обеспечение наличия и рациональ-
ное использование водных ресурсов и санита-
рии для всех»; 

– ЦУР 13 «Принятие срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его последствиями»; 

– ЦУР 14 «Сохранение и рациональное ис-
пользование океанов, морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого развития» (исходя из 
физико-географического положения Респуб-
лики Беларусь, ЦУР 14 по большинству сформу-
лированных в ней задач признана неактуальной 
для страны); 

– ЦУР 15 «Защита, восстановление экосистем 
суши и содействие их рациональному использова-
нию, рациональное управление лесами, борьба  
с опустыниванием, прекращение и обращение 
вспять процесса деградации земель и прекращение 
процесса утраты биологического разнообразия». 

Для реализации целей устойчивого развития, 
связанных с воспроизводством экологического 

капитала, соответствующие задачи ЦУР должны 
быть имплементированы в национальные страте-
гические документы, затрагивающие вопросы 
воспроизводства, рационального использования 
и охраны экологических ресурсов, а соответству-
ющие им показатели целесообразно включать в 
национальные показатели достижения ЦУР для 
мониторинга и оценки успешности выполнения 
поставленных задач. 

Важно выделить показатели (эколого-эконо-
мические, социально-экономические и управлен-
ческие показатели), связанные с вопросами вос-
производства экологического капитала, которые 
должны найти выражение в национальных пока-
зателях достижения соответствующих ЦУР, а 
также определить этапы разработки националь-
ных методологий и методик формирования (рас-
чета) показателей ЦУР, касающихся воспроиз-
водства экологического капитала. 

Заключение. Таким образом, предложен-
ные рекомендации по формированию меха-
низма воспроизводства экологического капи-
тала в интересах устойчивого развития раскры-
вают методологические основы и методический 
инструментарий воспроизводства экологиче-
ского капитала, включая методы стоимостной 
оценки экологического капитала, экологической 
динамики, эколого-экономической оценки ре-
сурсосбережения, а также учитывают взаимо-
связи процессов воспроизводства экологиче-
ского капитала и реализации целей устойчивого 
развития. 

Предложенные методические подходы могут 
быть использованы для определения интеграль-
ного индекса воспроизводства экологического 
капитала, учитывающего динамику ресурсосбе-
режения и динамику величины экологического 
капитала. 
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УДК 332.142.6  

А. П. Геврасёва 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

ЭКОСБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА:  
ТЕОРИЯ, ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

Экосбалансированное развитие региона предполагает гармоничное согласование между 
тремя системами: экономической, социальной и экологической. Отдавая приоритет экономиче-
ской составляющей как материальной основе социального развития, обосновывается ее важность 
в решении ряда проблем экологического характера. Взаимодействие между сферами обусловли-
вает новые подходы к рассмотрению сущности и содержания факторов производства, которые в 
условиях обеспечения устойчивого развития трансформируются в факторы жизнедеятельности 
территории. Формирование системного подхода к разработке теоретико-методологических аспек-
тов экосбалансированного развития региона определяет необходимость рассмотрения сбаланси-
рованного развития региона как экономической категории, анализа теорий регионального разви-
тия. Генезис основных теорий и концепций свидетельствует о том, что в основе современных 
представлений об экосбалансированности регионального развития лежит синтез теорий размеще-
ния производительных сил и факторов производства, экономического роста, межрегиональных 
экономических связей и конкурентоспособности.  

Рассмотренные в статье методы оценки сбалансированности регионального развития основы-
ваются на системе индикаторов, характеризующих состояние отдельных сфер деятельности, и 
определении агрегированных показателей. Особое внимание отводится экологической динамике 
сбалансированного развития, которую в интегральном виде выражает экономическая оценка эко-
логического капитала, представленного во времени.  

Ключевые слова: регион, региональное развитие, экосбалансированное развитие, человече-
ский капитал, физический капитал, природный капитал, методы оценки. 

Для цитирования: Геврасёва А. П. Экосбалансированное развитие региона: теория, факторы, 
методы оценки // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. № 1 (244). С. 75–82. 

A. P. Gevrasyova 
Francisk Scorina Gomel State University  

BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION:  
THEORY, FACTORS, EVALUATION METHODS 

Eco-balanced development of the region implies a harmonious coordination between three systems: 
economic, social and environmental. Giving priority to the economic component as the material basis of 
social development, the article substantiates its importance in solving a number of environmental 
problems. The interaction between the spheres determines new approaches to the consideration of the 
essence and content of factors of production, which in the conditions of ensuring sustainable development 
are transformed into factors of vital activity of the territory. The formation of a systematic approach to 
the development of theoretical and methodological aspects of the eco-balanced development of the region 
determines the need to consider the balanced development of the region as an economic category, to 
analyze the theories of regional development. The genesis of the main theories and concepts shows that 
the basis of modern ideas about the eco-balance of regional development is the synthesis of theories of 
the distribution of productive forces and factors of production, economic growth, interregional economic 
relations and competitiveness. 

The methods considered in the article for assessing the balance of regional development are based on a 
system of indicators that characterize the state of individual areas of activity, and the definition of aggregate 
indicators. Special attention is paid to the ecological dynamics of balanced development, which is expressed 
in an integral form by the economic assessment of environmental capital represented over time. 

Key words: region, regional development, eco-balanced development, human capital, physical 
capital, natural capital, valuation methods. 

For citation: Gevrasyova A. P. Balanced development of the region: theory, factors, evaluation methods. 
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Введение. Основной стратегической целью 
социально-экономического развития регионов 
является обеспечение их устойчивого развития. 
Содержание устойчивого развития сводится к 
гармоничному взаимодействию трех составляю-
щих − экономической, социальной и экологиче-
ской сфер. Обосновывая и выделяя значимость 
экономической составляющей как материальной 
основы для развития социальной и экологиче-
ской сфер, важно определить баланс внутреннего 
их взаимодействия. Диалектика взаимодействия 
обусловлена необходимостью создания соответ-
ствующих условий для повышения уровня и ка-
чества жизни населения определенной террито-
рии. В рамках концепции устойчивого развития 
традиционные факторы производства трансфор-
мируются в человеческий, физический и природ-
ный капиталы, при рассмотрении которых акцент 
делается не только на характеристике их само-
воспроизведения, которая присуща капиталу как 
таковому, но и на характеристике их нового вза-
имодействия. Такой подход возможен при со-
блюдении принципа сбалансированности дости-
жения целей устойчивого развития. 

Усиление противоречий между уровнем раз-
вития общества, вызванным усложнением взаи-
мосвязей между природой и человеком, с одной 
стороны, и достижением обществом определенной 
степени насыщения разнообразными материаль-
ными благами, с другой стороны, свидетельст-
вует о возрастающей зависимости материального 
благополучия от соблюдения экологического им-
ператива и экологического благополучия от ха-
рактера общественного производства. Данные 
обстоятельства обусловливают необходимость 
формирования системного подхода к рассмотре-
нию теоретико-методологических представле-
ний об экосбалансированном развития регио-
нальной экономики.  

Основная часть. Понятие сбалансирован-
ности известно с античных времен и рассматри-
валось как понятие гармонии. Согласно взгля-
дам Гераклита, гармония представляет собой 
внутреннее единство, согласованность, уравно-
вешенность противоположностей, составляю-
щих целое. Основными признаками гармонии 
являются согласованность, единство и борьба 
противоположностей, равновесие, пропорцио-
нальность, природосообразность. 

В настоящее время на смену понятию «гар-
мония» пришло понятие «сбалансированность». 
Под сбалансированностью в экономике понима-
ется равновесие, т. е. состояние экономической 
системы, характеризующееся уравновешива-
нием двух или большего числа разнонаправлен-
ных факторов [1, с. 266].  

В современных исследованиях существуют 
различные подходы к определению понятия 

«сбалансированное развитие региона». Боль-
шинство определений находят отражение в ис-
следованиях российских ученых. Согласно под-
ходу О. Л. Кузнецова и В. В. Попкова, сбланси-
рованное развитие − это непрерывный процесс 
удовлетворения потребностей настоящего и бу-
дущих поколений. В. И. Данилов-Данильян де-
лает акцент на таком развитии, при котором воз-
действие на окружающую среду не выходит за 
рамки хозяйственной емкости биосферы, таким 
образом, природная основа для воспроизводства 
жизни человека не разрушается [2]. А. Д. Урсул 
определяет сбалансированное развитие как со-
циоприродную форму развития, учитывающую 
экологические и другие императивы и представ-
ляющую, в отличие от экономически детерми-
нированного неустойчивого развития, систему 
коэволюции общества и природы [3].  

В. А. Коптюг, В. М. Матросов и В. К. Лева-
шов расширяют границы данного понятия, до-
полняя его экономической составляющей, влия-
нием научно-технического прогресса: «Сбалан-
сированное развитие характеризуется как 
динамическое равновесие между обществен-
ными и природными подсистемами; стратегия 
резкого сокращения диспаритета между разви-
тыми и развивающимися экономиками, мето-
дами технологического прогресса, рационализа-
ции потребления и искоренения бедности» [4]. 

Ряд ученых определяет значимость экономи-
ческой сферы в обеспечении сбалансированного 
развития региона, взаимодействии с другими 
сферами − социальной, экологической, полити-
ческой. Е. В. Макарова дает следующее опреде-
ление понятию: «Это система экономических 
отношений, обеспечивающих долгосрочное раз-
витие экономической системы, с наличием ме-
ханизмов саморегулирования (стабилизации и 
равновесия), способных достичь комплексного 
решения экономических, социальных и экологи-
ческих проблем в условиях глобализации миро-
вой экономики» [2].  

Согласно взглядам М. Ю. Калинчикова, «это 
такое развитие экономической, политической, 
социальной и экологической сфер с присущим 
им в качестве внутренних характеристик стрем-
лением к равновесию и сокращению диспари-
тета, которое обеспечивает сбалансированное 
поступательное движение региона в целом, 
следствием чего должно явиться улучшение 
жизни людей» [5]. 

Сбалансированное развитие − это достиже-
ние желательного равновесия между экономиче-
ским ростом, справедливым развитием челове-
ческого потенциала и здоровыми продуктив-
ными экосистемами. Такое определение 
находит отражение в исследованиях Т. И. Се-
дашкиной, которая подчеркивает согласование 
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и пропорциональность экономического, соци-
ального и экологического развития. 

Большое количество подходов к определе-
нию понятия «сбалансированное развитие реги-
она» свидетельствует об отсутствии единых 
взглядов на его сущность и содержание, что обу-
словлено сложностью исследуемой проблемы. 
Комплексность понятия связана с необходимо-
стью рассмотрения различных аспектов развития 
региона − экономических, социальных, экологи-
ческих. Сбалансированность развития территории 
предполагает оптимальное соотношение между 
развитием этих сфер при соблюдении интересов 
представителей различных слоев общества.  

На наш взгляд, под сбалансированным раз-
витием региона следует понимать процесс дол-
госрочного согласованного взаимодействия 
между экономической, социальной и экологиче-
ской сферами, в котором приоритет принадле-
жит экономическому фактору, нацеленному на 
устойчивое развитие на основе постоянно вос-
производимой динамики, источником которой 
является баланс факторов жизнедеятельности 
территории. 

Материальной основой развития региона яв-
ляется экономическая сфера, которая обеспечи-
вает экономический рост, способствует повы-
шению уровня и качества жизни населения ре-
гиона, окружающей среды. Поэтому особый 
интерес представляет теория и практика регио-
нального экономического развития. 

Основоположники базовых теорий регио-
нального развития занимались вопросами созда-
ния всеобъемлющей теории рационального раз-
мещения экономики по территории страны:  

− анализ диспропорций территориального 
развития (Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер); 

− определение экономических центров раз-
вития территории (В. Кристаллер); 

− переход от минимизации издержек к мак-
симизации прибыли и доходов; введение в рас-
смотрение переменных цен, ренты, функций 
спроса и предложения, элементов динамики  
(О. Энглендер, Г. Ритчл, Т. Паландер). 

Теория сбалансированного регионального 
развития сформировалась на основе исследова-
ний Л. Вальраса. Региональные системы будут 
стремиться к равновесию и стабильному разви-
тию при соблюдении ряда условий: свобода  
конкуренции, максимальное использование 
факторов производства, мобильность ресурсов, 
доступность технологий. Ряд исследователей 
(Г. Мюрдаль и др.) полагает, что к диспропор-
циям регионального развития приводит сама 
суть рыночного механизма, поэтому необхо-
димо обязательное государственное вмеша-
тельство в целях регуляции, поддержки отста-
лых территорий, создания инфраструктуры [6]. 

Первая полная теория пространственного 
экономического равновесия разработана А. Лё-
шем, согласно которой экономический регион 
рассматривается как рынок с границами, обу-
словленными межрегиональной конкуренцией. 
Его идеальная форма − правильный шестиуголь-
ник. Развивая идеи В. Кристаллера, автор значи-
тельно расширяет состав факторов и условий, 
рассматриваемых при размещении предприятий 
и их сочетании (налоги, пошлины, эффекты мо-
нополий и олигополии и т. д.). 

Последователи теории размещения произ-
водства дополняют ее новыми факторами: влия-
нием научно-технического прогресса (теория 
пространственной диффузии инноваций Т. Хе-
герстранда); жизненным циклом товара (С. Хирш 
и Р. Вернон); ведущей ролью отраслевой струк-
туры экономики и лидирующих отраслей, созда-
ющих новые товары и услуги (теория полюсов 
роста Ф. Перру). 

Теорию Ф. Перру дополнили исследования 
Ж. Будвиля («полюса роста» – населенные 
пункты) и Х. Ласуена («полюса роста» – регио-
нальные комплексы предприятий). Дж. Фрид-
ман разработал модель «центр − периферия», в 
которой центр доминирует за счет инноваций. 

Теория межрегионального экономического 
взаимодействия В. Парето интегрирует частные 
теории размещения производства и его факто-
ров, межрегиональных экономических связей, 
распределительных отношений. 

Авторитетные зарубежные представители 
региональной науки XX века − У. Изард, П. Ха-
гетл, В. Леонтьев осуществляли синтез теорий 
пространственной организации экономики, раз-
работав первые многоотраслевые модели меж-
районных связей, модели пространственного 
равновесия. Прослеживается связь теории раз-
мещения производства с теорией факторов про-
изводства. При этом акцент смещается на про-
блемы инфраструктурного обеспечения, учет 
экологических ограничений и нематериальных 
факторов размещения (творческий потенциал, 
культурная деятельность и рекреационные 
услуги и др.). 

В региональной отечественной науке иссле-
дования территориального развития связывают 
с трудами основоположников экономической 
географии СССР − Н. Н. Баранского, Н. Н. Ко-
лосовского, С. Г. Струмилина, Я. Г. Фейгина. 
Сфера их научных интересов − вопросы мето-
дологии и организации территориального пла-
нирования. Значимость экономической геогра-
фии в территориальном планировании подчер-
кивали Н. Т. Агафонов, П. М. Алампиев, 
А. Г. Гранберг, А. Д. Данилов, А. Н. Лаврищев, 
Н. Н. Некрасов, А. Е. Пробст, С. В. Славин,  
А. И. Татаркин, Р. И. Шнипер. Наряду с вопросами 
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территориального планирования и прогнозиро-
вания, активное развитие получил инструмента-
рий обоснования территориальных пропорций и 
связей народного хозяйства. 

Вопросы обеспечения сбалансированного 
регионального развития находят отражение в 
работах известных белорусских экономистов − 
В. Ф. Байнева, В. И. Борисевича, Н. И. Богдан, 
Т. С. Вертинской, Л. В. Козловской, А. В. Неве-
рова, С. А. Пелиха, А. В. Томашевича, В. С. Фа-
теева, О. С. Шимовой, В. Н. Шимова. Вклад уче-
ных в теорию и методологию регионального 
развития индивидуален по своей сути и содер-
жанию. Вопросы экономического обоснования 
размещения производительных сил, рациональ-
ного природопользования и охраны окружаю-
щей среды, особенностей развития отраслей ма-
териального производства, обеспечения жизне-
деятельности населения, совершенствования 
управления региональным развитием состав-
ляют сферу научных интересов авторитетных 
ученых экономистов-регионалистов.  

В последнее время особое значение в объяс-
нении сущности регионального сбалансирован-
ного развития отводится теории конкурентных 
преимуществ. Уровень развития науки, качество 
человеческого потенциала дополняют основные 
факторы конкурентоспособности региона, для 
реализации которых необходимы соответствую-
щие условия − развитая инфраструктура, инсти-
туциональная, предпринимательская и соци-
ально-экономическая среда. 

Сбалансированность развития региона как 
открытой системы в условиях интеграции в си-
стему мирового рынка зависит от действия ос-
новных факторов конкурентоспособности. Во-
просы сбалансированности рассматриваются с 
позиции соотношения между экспортом и им-
портом, объемами реализации продукции на 
внутренний и внешний рынки, доступностью за-
рубежных рынков для отечественных субъектов 
хозяйствования. Производство инновационной 
продукции с высокой добавленной стоимостью 
обеспечивает спрос со стороны зарубежных ор-
ганизаций. Как следствие, наблюдается рост ре-
гиональной экономики, который оказывает вли-
яние на социальное развитие территории, в част-
ности на уровень и качество жизни населения, 
развитие и приток человеческого капитала в ре-
гионы. В свою очередь, внешнеэкономические 
связи региона способствуют насыщению внут-
реннего рынка импортными товарами, что со-
здает соответствующую конкурентную среду и 
стимулирует национальных производителей со-
ответствовать ожиданиям потребителей. Таким 
образом, обеспечивается сбалансированность 
регионального развития с позиции обеспечения 
конкурентоспособности.  

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что современные 
теории регионального развития интегрируют 
пространственные теории размещения произ-
водства, межрегиональных экономических свя-
зей и конкурентоспособности.  

Для объяснения влияния факторов произ-
водства на обеспечение сбалансированности ре-
гионального развития следует рассмотреть их 
сущность и роли в создании новой (добавлен-
ной) стоимости.  

В современной экономической теории выде-
ляют трудовой (марксистский) и многофактор-
ный (маржиналистский) подходы к объяснению 
сущности и классификации факторов производ-
ства. Марксизм исходит из теории трудовой сто-
имости, сущность которой заключается в том, 
что вещественные факторы производства (сред-
ства и предметы труда) участвуют лишь в созда-
нии потребительной стоимости товара (полез-
ных свойств), но не его стоимости. Стоимость 
вещественных факторов производства (физиче-
ского капитала) лишь переносится на стоимость 
нового товара живым трудом (человеческим ка-
питалом) сразу полностью в одном производ-
ственном цикле либо частями (в нескольких 
циклах). При этом новая (добавленная) стои-
мость создается только живым трудом наемных 
работников, но является источником и тех дохо-
дов, которые получают собственники веще-
ственных факторов производства (физического 
капитала). 

Согласно маржинальному подходу, факторы 
производства участвуют в создании не только 
потребительной стоимости, но и стоимости то-
вара, т. е. создают продукт и доход (добавлен-
ную стоимость). Кроме того, из всей совокупно-
сти вещественных факторов производства выде-
ляют землю и другие природные ресурсы, 
приносящие своему собственнику доход в виде 
земельной (природной) ренты. 

Таким образом, современная экономическая 
теория выделяет четыре основные группы фак-
торов производства: труд, капитал, земля (при-
родные ресурсы), предпринимательство. Осо-
бенности факторов обусловлены предназначе-
нием для использования в производственном 
процессе, а не социальной направленностью. 
Также в отличие от марксистской теории земля 
(природные ресурсы) выделена в отдельный 
фактор, поскольку в производстве их особенно-
сти учитываются через ренту, что ставит под со-
мнение их объединение со средствами и предме-
тами труда в единый вещественный фактор. 
Предпринимательская деятельность рассматри-
вается как отдельный фактор производства, по-
скольку приравнивается к высококвалифициро-
ванному труду.  
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Приведенные классификации факторов про-
изводства в современной экономической науке 
дополняются информационным и экологиче-
ским факторами, что обусловлено влиянием 
НТП и пониманием значимости экологической 
составляющей как фактора экономического ро-
ста или ограничения его возможностей в связи с 
вредностью производства, последствиями для 
окружающей среды и т. д. 

С позиции интересов сбалансированного раз-
вития следует проводить принципиальное разли-
чие между факторами производства и факторами 
жизнедеятельности общества. Труд, капитал, 
природные ресурсы трансформируются в челове-
ческий, физический и природный капиталы. 

Человеческий капитал − это сформирован-
ный и накопленный обществом запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций ин-
дивидов, который целесообразно используется 
или потенциально может быть использован в об-
щественном производстве [7].  

Труд является основой создания и приумноже-
ния капитала. Величина созданного капитала и 
степень его приумножения в регионе во многом 
зависят от качественной стороны понятия «чело-
веческий труд», т. е. от того, насколько квалифи-
цировано население, его умения использовать 
свои интеллектуальные ресурсы. Впервые по- 
нятие «интеллектуальный капитал» применил  
Д. Гэльбрейт. Природа интеллектуального капи-
тала исследована Т. Стюартом, который рассмот-
рел категорию «интеллектуальный капитал»  
в качестве суммы всего того, что знает работник 
компании, и это то, что дает конкурентное пре-
имущество компании на рынке: «…патенты, про-
цессы, управленческие навыки, технологии, опыт 
и информация о потребителях и поставщиках. 
Объединенные вместе, эти знания составляют ин-
теллектуальный капитал» [8, с. 43].  

Согласно взглядам В. В. Богатырёвой, «если 
экономика способна создать и эффективно ис-
пользовать интеллектуальный капитал (и чело-
веческий, как определяющий во многом интел-
лектуальный), то это говорит, в первую очередь, 
об экономической силе нации, о ее благосостоя-
нии» [9]. 

Физический капитал − это один из определя-
ющих факторов производства; средства произ-
водства, произведенные продукты (машины, 
станки, здания), участвующие в производстве 
товаров и услуг [1]. 

Физический капитал на уровне региона 
представлен основными средствами и материаль-
ными оборотными средствами. Уровень развития 
основных средств региона оказывает влияние на 
уровень развития региональной экономики, по-
скольку наибольший удельный вес в их структуре 
приходится на основные производственные 

фонды, которые в большинстве своем представ-
лены в промышленности. Высокий уровень из-
носа основных средств не позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию. В условиях 
расширенного воспроизводства необходимым 
условием роста региональной экономики явля-
ется модернизация основных средств в ведущих 
отраслях промышленности, которая позволит 
выпускать инновационную продукцию, способ-
ную конкурировать как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, тем самым обеспечивая сба-
лансированность развития территории. 

Под природным капиталом понимают все 
элементы природно-ресурсного потенциала (в 
воспроизводстве которых существует объектив-
ная потребность общества), приносящие эко-
лого-экономический эффект и осуществляющие 
вклад в приращение национального богатства в 
течение длительного периода [10]. 

Природный капитал как экономическая ка-
тегория выражает стоимостную оценку природ-
ных активов, т. е. активов, представляющих со-
бой природные ресурсы, сохранение и воспроиз-
водство которых выступает важным фактором 
обеспечения регионального роста. 

Природные ресурсы выступают материаль-
ной основой для общественного производства, 
характеризуются ограниченностью, исчерпае-
мостью и истощительностью, требуют рацио-
нальных форм и методов в их использовании.  
В данном направлении заслуживает внимания 
разработка механизма воспроизводства природ-
ного капитала на региональном уровне, которая 
позволит реализовать эффективную экологиче-
скую политику, основанную на формировании 
экологического спроса и совершенствовании 
институциональных условий воспроизводства 
природного капитала в интересах устойчивого 
развития территории. 

По своей сущности капитал − это понятие, 
которое ассоциируется со способностью прино-
сить определенный доход. В концептуальном 
смысле имеет место популярная сегодня теория 
поиска ренты, в рамках которой принято выде-
лять экономическую ренту, имеющую отноше-
ние как факторный доход к рынку труда (рента на 
рынке труда), природным ресурсам (природная 
рента). Экономическая рента представляет собой 
любой доход от производительного использова-
ния ресурсов (доход от поставки фактора произ-
водства или поставки готового продукта) за вы-
четом той его части, которая соответствует  
доходу от их наилучшего альтернативного приме-
нения на долгосрочных временных интервалах. 

Таким образом, каждый фактор в комбина-
ции с другим выступает как производительный 
фактор и его цена возрастает от общей результа-
тивности совокупности факторов, а не остается 



80  Ýêîñáàëàíñèðîâàííîå ðàçâèòèå ðåãèîíà: òåîðèÿ, ôàêòîðû, ìåòîäû îöåíêè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

на исходном уровне. Причиной возрастания яв-
ляется не ограниченность природного ресурса, а 
рост его производительности в совокупности 
(комбинации) с другими факторами производ-
ства. На наш взгляд, малопродуктивным явля-
ется в рамках теории поиска ренты разграниче-
ние поиска прибыли (profit seeking) и поиска 
ренты (rent seeking). Реализация данной позиции 
состоит в том, что поиск прибыли имеет место 
тогда, когда размещение ресурсов генерирует 
рост общественного благосостояния, а поиск 
ренты − когда размещение ресурсов генерирует 
потери общества в виде инвестиций, направлен-
ных на создание искусственных барьеров и огра-
ничений, искусственно поддерживающих особые 
привилегии (трансферты, льготы, лицензии  
и т. п.). Последнее утверждение в большей сте-
пени относится к квазиренте, которая является 
следствием улучшения ресурса и носит времен-
ный характер, а не к реальным рентным отноше-
ниям, возникающим в результате комбинации и 
синтеза всех факторов производства, обеспечива-
ющих новую производительную силу развития. 

Анализируя влияние факторов производства 
на региональное развитие, следует отметить, что 
каждый из них является индивидуальным по 
своему воздействию. Экосбалансированное раз-
витие региона предполагает пропорциональ-
ность факторов жизнедеятельности, их адекват-
ное наполнение и эффективность взаимодей-
ствия. Обосновывая значимость экономической 
составляющей в развитии региона, необходимо 
акцентировать внимание на экологичности его 
развития, что достигается посредством сниже-
ния антропогенной нагрузки на компоненты 
природной среды, уменьшения объемов образо-
вания отходов и предотвращения их вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье 
граждан, максимального использования и вос-
производства возобновляемых ресурсов.  

Современные экономические исследования 
выделяют два подхода к оценке сбалансирован-
ности регионального развития. В рамках первого 
подхода определяется система индикаторов, каж-
дый из которых характеризует отдельные ас-
пекты развития в экономической, социальной и 
экологической подсистемах. Наибольшее рас-
пространение получили системы индикаторов 
Комиссии по устойчивому развитию ООН; ин-
дикаторы, определенные в ежегодном докладе 
Всемирного банка «Индикаторы мирового раз-
вития». 

Второй подход направлен на определение 
агрегированного индикатора сбалансирован-
ного регионального развития. В современной 
практике известны такие агрегированные инди-
каторы, как индекс скорректированных чистых 
накоплений, экологически скорректированный 

чистый региональный продукт, индекс развития 
человеческого потенциала, индекс экологиче-
ской устойчивости и др. 

В последнее время широкое применение как 
на уровне государства, так и региона получил 
индикатор скорректированных чистых накопле-
ний (GS), рассчитываемый по формуле 

GS= GNS – Dh + CSE – Dp + CD – PD,    (1) 

где GNS – валовые внутренние сбережения,  
ден. ед.; Dh – обесценение основного капитала, 
ден. ед.; CSE – текущие расходы на образование, 
ден. ед.; Dp – истощение природных ресурсов, 
ден. ед.; CD – ущерб от выбросов СО2, ден. ед.; 
PD – ущерб от выбросов взвешенных частиц, 
диаметром меньше 10 мкм, ден. ед. [11]. 

Сущность индикатора сводится к тому, что 
он агрегирует в себе показатели экономиче-
ского, социального и экологического развития и 
в полной степени отражает сбалансированность 
развития государства (региона) с учетом изме-
нения стоимости: 

− основного капитала на величину его обес-
ценения во времени (амортизации);  

− человеческого капитала, что обусловлено 
расходами на образование; 

− природного капитала (истощение, ущербы 
от выбросов). 

Для региональной экономики основными 
показателями развития являются региональная 
добавленная стоимость (РДС) и природный 
(экологический) капитал. РДС представляет со-
бой разность между выпуском и промежуточ-
ным потреблением, исчисляемую по видам эко-
номической деятельности. При расчете вели-
чины РДС следует учитывать оценку вреда, 
наносимого окружающей среде в процессе при-
родопользования.  

В рамках природного капитала следует вы-
делить экологический капитал, под которым це-
лесообразно понимать стоимость запаса ресур-
сов экосистем, способных воспроизводить (со-
хранять) экологическое равновесие и связанные 
с ним экологические блага [12]. 

Экологическую динамику сбалансирован-
ного развития определяют изменения качествен-
ных и количественных характеристик окружаю-
щей среды, которые в интегральном виде выра-
жает экономическая оценка экологического 
капитала, представленного во времени:  

ЭОэк = Эк ± Оэ.у – Оэ.в – От.ч,          (2) 

где ЭОэк – экономическая оценка экологиче-
ского капитала в текущем периоде; Эк – эконо-
мическая оценка экологического капитала в ба-
зовом периоде; Оэ.у – стоимостная оценка экоси-
стемных услуг в текущем периоде; Оэ.в – 
стоимостная оценка экологического ущерба 
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(вреда); От.ч – стоимостная оценка трансгранич-
ных переносов. 

Оценка экологической динамики предпола-
гает оценку:  

− экологического капитала посредством 
проведения экономической оценки возобнови-
мых (экологических) ресурсов с учетом их капи-
тальной экономической оценки и коэффициента 
экономической доступности; 

− экосистемных услуг на основе текущей 
(ежегодной) оценки услуг экологической си-
стемы и площади территории определенного 
типа экологической системы; 

− экологического ущерба, определяемого 
для выбросов в воздушную среду и сбросов в 
водную среду, на основе удельной величины 
ущерба, удельного базового стоимостного нор-
матива ущерба, коэффициента, учитывающего 
региональные особенности; 

− стоимости трансграничных переносов на 
основе разницы стоимости экосистемных услуг 
и экологического ущерба, обусловленных 
трансграничными переносами [13]. 

С учетом вышеизложенного, экосбаланси-
рованное развитие региона − это постоян- 
но воспроизводимая экологическая динамика  
при ведущей роли экономического фактора  
в поддержании правильных пропорций между 

основными сферами жизнедеятельности тер-
ритории. 

Заключение. На основании анализа теоре-
тико-методологических основ экосбалансиро-
ванного развития региона можно сделать следу-
ющие выводы. Экосбалансированное развитие 
региона предполагает долгосрочное гармонич-
ное взаимодействие экономической, социальной 
и экологической сфер, обусловленное влиянием 
факторов жизнедеятельности территории − че-
ловеческого, физического и природного капита-
лов, от пропорциональности которых зависит 
баланс между ростом экономики, качеством и 
уровнем жизни, снижением уровня негативного 
воздействия на окружающую среду.  

При оценке сбалансированности региональ-
ного развития наибольшее применение полу-
чила система индикаторов, характеризующая 
различные аспекты жизнедеятельности региона, 
и агрегированные индикаторы. Для обеспечения 
экосбалансированности регионального развития 
научный интерес представляет оценка экологи-
ческой динамики, обусловленная приращением 
(сокращением) экологического капитала, уров-
нем продуцирования экосистем, размером эко-
логического ущерба, наносимого природным 
территориям, в том числе трансграничными пе-
реносами.  
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В современных условиях ведения комплексного лесного хозяйства возрастает необходимость 

в повышении эффективности лесного управления, формировании устойчивой экономической си-
стемы лесоводства, в которой финансирование издержек лесохозяйственного производства дела-
ется абсолютным приоритетом и имеет соответствующую институциональную базу своего разви-
тия и совершенствования. Так как лесхозом, как субъектом хозяйствования, осуществляется ком-
мерческая и некоммерческая деятельность, рентабельные рубки неглавного пользования 
целесообразно приравнять (исходя из идентичности интересов) к лесозаготовкам по главному 
пользованию и осуществлять учет в рамках промышленной деятельности организации. В целом 
издержки лесохозяйственного производства (производственные и непроизводственные расходы) 
по своей природе можно отнести к издержкам экологического порядка, в связи с чем часть расхо-
дов, связанных с проведением лесохозяйственных работ, носят коммерческий характер. 

Подчеркивается, что исходя из интересов классического лесного хозяйства, рентабельность 
ведения лесного хозяйства в идеале должна обеспечить превышение таксовой стоимости над ле-
сохозяйственными издержками.  

В статье обосновывается целесообразность усиления системы учета и оценки лесного капи-
тала и издержек, связанных с его воспроизводством, выделения издержек коммерческого харак-
тера и организации их самостоятельного учета. 

Ключевые слова: комплексное лесное хозяйство, лесохозяйственные издержки, управление, 
управленческий учет, финансирование, рентная природа, экоуслуги. 
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC CONCEPT 
OF FORESTRY PRODUCTION COSTS MANAGEMENT 

In modern conditions of integrated forestry, there is an increasing need to improve the efficiency of 
forest management, to form a sustainable economic system of forestry, in which financing the costs of 
forestry production is made an absolute priority and has an appropriate institutional basis for its 
development and improvement. Since the leshoz, as a business entity, carries out commercial and non-
commercial activities, it is advisable to equate profitable logging for non-main use (based on the identity 
of interests) with logging for main use and carry out accounting within the framework of the industrial 
activity of the organization. In general, the costs of forestry production (production and non-production 
costs), by their nature, can be attributed to environmental costs, and therefore part of the costs associated 
with forestry operations are commercial in nature. 

It is emphasized that, proceeding from the interests of classical forestry, the profitability of forestry 
should ideally ensure the excess of the tax value over forest management costs. 

The article substantiates the feasibility of strengthening the system of accounting and assessment of 
forest capital and costs associated with its reproduction, the allocation of commercial costs and the 
organization of their independent accounting. 

Key words: integrated forestry, forestry costs, management, management accounting, financing, 
rental nature, eco-services. 
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Введение. До настоящего времени не сложи-
лась до конца стройная и эффективная система 
управления издержками лесохозяйственного 

производства, хотя этой проблеме в специальной 
печати и на проводимых в разные годы научно-
практических конференциях и предлагались  
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разные направления их решения. Как известно, 
практика есть критерий истины, и только прак-
тика может принять тот или иной путь развития, 
в том числе и в системе управления издержка-
ми лесохозяйственного производства (УИЛП). 
Действующая система УИЛП сложилась в сере-
дине прошлого столетия и модернизировалась 
по ходу развития самого лесного хозяйства. 
Современный этап развития лесного хозяйства 
отличается высоким уровнем комплексности, 
ускоренным развитием его промышленной 
подсистемы, неуклонным стремлением к рос-
ту доходности. В этих условиях возрастает 
необходимость в повышении эффективности 
лесного управления, формирования устойчи-
вой экономической системы лесоводства, в ко-
торой финансирование издержек лесохозяй-
ственного производства делается абсолютным 
приоритетом и имеет соответствующую инсти-
туциональную базу своего развития и совер-
шенствования. 

Основная часть. Лесохозяйственные из-
держки имеют сложную экономическую при-
роду, обусловленную доминированием природ-
ных процессов в общей системе производства 
лесных благ. Доминирование природных процес-
сов обусловливает рентный характер издержек, 
связанных с воспроизводством и использованием 
лесных ресурсов. Это обязывает природу лесохо-
зяйственных издержек рассматривать через 
призму рентных отношений, отводя последним 
решающую роль в понимании характера и ис-
точников их финансирования. Кроме этого, при-
роду лесохозяйственных издержек усложняет 
сам лес, как экономическое явление, одновре-
менно выступая в качестве основного и обо- 
ротного капитала, этим самым обусловливая 
особую систему стоимостного учета лесного ка-
питала и затрат, связанных с его (лесным капи-
талом) воспроизводством. В свою очередь, по-
стоянное воспроизводство лесного капитала 
обеспечивает ежегодную продукцию лесного 
хозяйства, которую отличает ее рентный и все-
общий характер (реализуемый спелый лес на 
корню, экосистемные услуги). 

Своеобразие продукции лесного хозяйства 
вносит свои особенности в построение системы 
учета, планирования и финансирования и в це-
лом управления издержками лесохозяйствен-
ного производства. Данная система управления 
издержками отличается от управления издерж-
ками в промышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, хотя и имеет общие методологи-
ческие основы построения (системы сметного 
учета, методы калькулирования и т. п.). 

Система управления издержками лесохозяй-
ственного производства обусловлена прежде 
всего целями развития отрасли. 

В действующем Стратегическом плане раз-
вития лесохозяйственной отрасли на период с 
2015 по 2030 г. стратегическая цель определена 
следующим образом: формирование высокопро-
дуктивных и устойчивых лесов, сохранение и 
эффективное использование их биологического 
и ландшафтного разнообразия с учетом клима-
тических изменений и интересов «зеленой» эко-
номики, многоуровневой и комплексной си-
стемы хозяйствования на основе научных дости-
жений, высокой технической оснащенности и 
новых технологий, роста общей профессио-
нальной культуры работников лесного хозяй-
ства, повышения доходности лесного хозяйства 
и экономической самостоятельности, расши-
ренного воспроизводства высококачественной 
древесины различного целевого назначения и 
недревесной продукции леса для полного удо-
влетворения потребностей народного хозяй-
ства, социально-экономического содействия 
развитию сельских территорий и создания но-
вых рабочих мест на основе малого бизнеса в 
сфере лесозаготовки, деревообработки и эколо-
гического туризма. 

В последнее время усилен климатоориенти-
рованный аспект целей развития лесного хозяй-
ства, что нашло свое отражение в Стратегии 
адаптации лесного хозяйства Беларуси к изме-
нению климата до 2050 г., Национальном плане 
действий по увеличению абсорбции парниковых 
газов поглотителями (леса, болота) на период до 
2030 г., Национальном плане действий по внед-
рению принципов «зеленой» экономики в лес-
ное хозяйство Республики Беларусь до 2030 г. 

Общая стратегическая климатоориентиро-
ванная цель выражается в необходимости фор-
мирования углеродоэффективной природно-хо-
зяйственной системы, обеспечивающей устой-
чивое продуцирование земель лесного фонда и 
высокодоходное функционирование субъектов 
хозяйствования. 

В начале текущего столетия была принята 
новая концептуальная линия развития лесного 
хозяйства Беларуси, согласно которой его ос-
новной готовой продукцией являются лесомате-
риалы, заготовленные в порядке оказания услуг 
лесному хозяйству (без права распоряжения 
продукцией) и реализуемые на торговой бирже 
по рыночным ценам. Оказание услуг могут осу-
ществлять как подразделения лесхоза, так и сто-
ронние организации на конкурсной основе. Дан-
ная парадигма развития определяет стратегиче-
ские и тактические цели лесного хозяйства.  

Но, как показала практика, принцип равного 
доступа к экономически выгодно расположен-
ным ресурсам спелого леса (ввиду производст-
венных интересов) часто нарушается, что свиде-
тельствует о необходимости совершенствования 
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распределительного механизма в отношении 
освоения лесосечного фонда. 

Проблема реализации новой модели разви-
тия лесного хозяйства осложняется не только 
формированием чисто экономических интере-
сов производства лесоматериалов и другой до-
ходной продукции на адекватной институцио-
нальной основе, но и необходимостью укрепле-
ния и доминирования в ней экологических 
интересов, направленных на усиление лесовод-
ственных начал в ведении лесного хозяйства, 
особенно в аспекте достижения целей устойчи-
вого развития, из которых наиболее важной яв-
ляется цель 15 «Сохранение экосистем суши». 

Как видим, функциональное назначение ле-
сохозяйственных издержек во времени расши-
ряется, но объект их «приложения» остается 
один – воспроизводство лесного капитала. Осо-
бенность лесного капитала – физическая тожде-
ственность с производимой в лесном хозяйстве 
основной продукцией – приростом древесного 
запаса [1, 2]. 

Категории «воспроизводство лесного капи-
тала» весьма близка категория «воспроизвод-
ство лесных ресурсов», которая имеет свое са-
мостоятельное значение, раскрывая, в первую 
очередь, структурно-вещественное содержание 
процесса воспроизводства лесных ресурсов как 
процесса использования и восстановления дре-
весного запаса, а также запасов других продук-
тов и услуг леса и, во-вторую очередь, как про-
цесса экономического, обеспечивающего прира-
щение или убыль древесных запасов. 

Но в любом случае определяющим объектом 
воспроизводства лесного капитала выступает 
древесный запас. Эколого-экономическая ин-
терпретация его динамики позволяет выразить 
основное содержание процесса воспроизводства 
лесного капитала. 

Содержание динамики древесного запаса 
необходимо рассматривать с позиции теории 
(схемы) нормального леса, основные положения 
которой имеют принципиальное значение для 
правильного определения уровня агрегирования 
лесохозяйственных издержек и построения си-
стемы их учета, соответствующей интересам эф-
фективного воспроизводства лесного капитала 
(в том числе с его расширяющимися во времени 
экологическими функциями). 

Поскольку основную характеристику воспро-
изводства лесного капитала определяет динамика 
древесного запаса конкретного хозяйства, то и 
уровень агрегирования лесохозяйственных из-
держек должен рассматриваться в рамках границ 
данного хозяйства с учетом взаимосвязи годич-
ного пользования и прироста запаса. 

Данному направлению учета лесохозяй-
ственных издержек отвечает их сметная система 

учета. В этом аспекте древесный запас высту-
пает в роли основного капитала, а лесохозяй-
ственные издержки – как ежегодные капиталь-
ные вложения, направляемые на его сохранение 
и приращение. В таком случае нет необходимо-
сти более детальной дифференциации затрат. 
Их уровень агрегирования определяется необхо-
димостью располагать информацией о тех или 
иных затратах, влияющих на процесс воспроиз-
водства основного (лесного) капитала и эффек-
тивность принимаемых в этом плане решений  
на основе существующей системы учета затрат. 
С этих позиций и должна оцениваться действу-
ющая система учета издержек лесохозяйствен-
ного производства, связанная с поддержанием 
древесного запаса как основного капитала. 

Другая система учета и оценки лесохозяй-
ственных издержек складывается, когда древес-
ный запас рассматривается как оборотный капи-
тал (в размере годового прироста) и «производи-
тель» готовой продукции – спелого леса на 
корню. В денежном измерении готовую продук-
цию определяет таксовая стоимость, имеющая 
рентную природу. Готовая продукция лесного 
хозяйства не связана с текущими (ежегодными) 
лесохозяйственными издержками. По своей эко-
номической природе, как это было замечено, они 
являются капитальными вложениями и в целом 
определяют состояние лесного капитала, одна 
часть которого благодаря спелому лесу и его еже-
годному приросту трансформируется в оборот-
ный капитал как носитель готовой продукции 
(спелой древесины) и экосистемных услуг. 

В этом случае целесообразно использовать 
нормативную систему оценки лесохозяйствен-
ных издержек, формирующих «расчетную» се-
бестоимость лесовыращивания 1 м3 и 1 га леса, 
сравнивая ее величину с денежным выражением 
лесохозяйственной продукции и экосистемных 
услуг. Расчетная себестоимость может быть ис-
пользована для определения нижнего порога 
таксовой стоимости в разрезе древесных пород, 
а также для учетного контроля с помощью срав-
нения фактических и нормативных величин 
рентного ценообразования. 

Подчеркнем, проблема уровня агрегирова-
ния (дифференциации) лесохозяйственных из-
держек – центральная в построении системы их 
учета и оценки. 

Если их рассматривать с позиции формиро-
вания и воспроизводства древесного запаса в це-
лом, то, как показывает практика, уровень агре-
гирования затрат довольно высокий и ограничи-
вается видами лесохозяйственных работ. 

Если же учитывать необходимость в оценке 
рентных отношений и их влияние на результаты 
и эффективность лесохозяйственного производ-
ства, то дифференциация лесохозяйственных  
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затрат должна учитывать построение таксовой 
стоимости в разрезе древесных пород и, следо-
вательно, адекватную их ценность и норматив-
ную себестоимость лесовыращивания.  

Основой практики управления издержками 
лесохозяйственного производства является Ин-
струкция о порядке планирования и финансиро-
вания расходов на ведение лесного хозяйства в 
организациях Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь, утвержденная постанов-
лением Министерства лесного хозяйства Рес-
публики Беларусь от 11 мая 2005 г. № 28 (Поло-
жение о порядке финансирования мероприятий 
по ведению лесного и охотничьего хозяйства, 
утвержденное постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь 03.04.2020 № 198). 

Согласно Положению о порядке финансиро-
вания мероприятий по ведению лесного и охот-
ничьего хозяйства, предусмотрена следующая 
дифференциация расходов на ведение лесного 
хозяйства: 

– общеотраслевые расходы; 
– лесохозяйственные работы; 
– лесозащитные работы; 
– лесокультурные работы; 
– гидролесомелиоративные работы; 
– противопожарные мероприятия; 
– общепроизводственные расходы; 
– содержание лесохозяйственного аппарата 

и государственной лесной охраны; 
– капитальные расходы. 
Порядок финансирования мероприятий по 

ведению лесного и охотничьего хозяйства юри-
дическими лицами, ведущими лесное хозяйство, 
определяется «Положением о порядке финанси-
рования мероприятий по ведению лесного и 
охотничьего хозяйства». Данное положение рас-
ширило перечень расходов, финансируемых за 
счет платежей за лесопользование, поступлений 
от реализации лесной продукции, поступлений 
от ведения охотничьего хозяйства, а также сумм 
пеней, уплачиваемых лесопользователями. В 
частности, к капитальным расходам кроме при-
обретения оборудования и других основных 
средств, строительства зданий, сооружений, 
приобретения жилых помещений, капитального 
ремонта (модернизации) объектов производ-
ственного и непроизводственного назначения 
относятся расходы на строительство лесохозяй-
ственных дорог. 

Представленные виды затрат как в отдельно-
сти, так и в своей совокупности не могут воздей-
ствовать на текущие доходы от лесохозяйствен-
ной деятельности. Их функция – поддержать и, 
по возможности, улучшить состояние лесного 
фонда, в том числе лесных дорог, повысить про-
дуктивность лесов, их экономическую доступ-
ность, сохранить биоразнообразие природы. 

Специфика этих затрат состоит в том, что 
значительная их часть – это расходы на содер-
жание лесохозяйственного аппарата и государ-
ственной лесной охраны, т. е. затраты непроиз-
водственного характера.  

Эти расходы отличаются «управленческо-
охранным» содержанием и имеют своей целью 
обеспечить общие условия воспроизводства  
лесов, достичь социо-эколого-экономической 
цели, поставленной перед лесным хозяйством. 

Такое значительное представительство не-
производственных расходов обусловлено до-
минированием природных процессов, свиде- 
тельствующих (еще раз подчеркнем) о рентном 
характере продукции лесного хозяйства и адек-
ватных ей издержках производства. 

Данное положение тем более правомерно в 
отношении производственных расходов, непо-
средственно влияющих на состояние лесного 
фонда, формирование древесного запаса, теку-
щих доходов от лесохозяйственной деятельно-
сти (продукция от различных видов рубок, пи-
томническое хозяйство и т. п.). 

Из всей совокупности производственных 
расходов своим представительством выделя-
ются лесохозяйственные работы. 

 В составе лесохозяйственных работ доми-
нируют затраты на проведение различных видов 
рубок, которые в зависимости от цели их прове-
дения могут носить как лесоводственный, так и 
коммерческий характер. 

Все другие виды производственных расхо-
дов (лесозащитные работы, лесокультурные ра-
боты, гидромелиоративные и лесоосушитель-
ные работы, противопожарные мероприятия) не 
носят коммерческий характер. 

Следовательно, в структуре лесохозяйствен-
ных работ, кроме всего прочего, целесообразно 
выделить расходы, непосредственно связанные 
с коммерческим интересом и адекватной ему 
продукцией. Эти затраты могут занимать незна-
чительный удельный вес в структуре производ-
ственных расходов, но в конечном итоге обеспе-
чивать приращение продукции собственного 
промышленного производства комплексного 
лесного хозяйства, в том числе с высокой добав-
ленной стоимостью. 

Если в целом издержки лесохозяйственного 
производства (производственные и непроиз-
водственные расходы) по своей природе можно 
отнести к издержкам экологического порядка, 
то часть расходов, связанных с проведением ле-
сохозяйственных работ, носят коммерческий 
характер. (Эта часть лесохозяйственных издер-
жек должна отражаться на счетах учета расхо-
дов по промышленной деятельности и исклю-
чаться из состава расходов на ведение лесного 
хозяйства.) 
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Финансовый источник покрытия расходов 
на выращивание леса до возраста спелости – 
лесная рента, т. е. на практике – попенная плата 
леса на корню. Ее расчетный (нормативный) 
уровень не должен быть ниже удельных затрат, 
связанных с лесовыращиванием. 

Исключив затраты коммерческого харак-
тера, целесообразно установить норматив за-
трат на выращивание спелого леса (руб/м3), 
сравнивая его с таксовой стоимостью 1 м3 спе-
лого леса. Сравнение фактической стоимости 
реализации леса на корню с нормативом затрат 
говорит об экономических условиях, в которых 
находится лесохозяйственная деятельность, ос-
новы которой определяет стратегическая цель 
и ее материальная реализация – спелый лес на 
корню. Исходя из интересов классического лес-
ного хозяйства, рентабельность ведения лес-
ного хозяйства в идеале должна обеспечить 
превышение таксовой стоимости над лесохо-
зяйственными издержками.  

Древесина от рубок ухода – это дополни-
тельный доход, который порождается не эконо-
мическими, а лесоводственными интересами, 
или, во всяком случае, им не противоречит. 
Норма промежуточного лесопользования от раз-
мера главного пользования (согласно исследова-
ниям А. М. Кожевникова) должна находиться в 
пределах 50% [3]. 

На практике стратегический нормативный 
анализ доходов и расходов не применяется, а ис-
пользуется сравнение текущих (ежегодных) ре-
зультатов и затрат лесохозяйственного производ-
ства (ведения лесного хозяйства). Такой подход, 
безусловно, оправдан и для управления необхо-
дим, но он не показывает, в каком «экологическом 
напряжении» из-за стремления увеличить доходы 
находится лесохозяйственная деятельность, цель 
которой намного шире и обусловлена социо-эко-
лого-экономическим наполнением. 

Основное (эколого-экономическое) проти-
воречие ведения лесного хозяйства заложено в 
содержании рубок, их лесоводственном или экс-
плутационном характере. Лесохозяйственные 
издержки – это издержки лесоводственной (эко-
логической) направленности. Как было уже от-
мечено, своей «эколого-экономической неорди-
нарностью» в составе расходов на ведение лес-
ного хозяйства отличаются затраты, связанные с 
проведением лесохозяйственных работ. 

В составе лесохозяйственных работ коммер-
ческим интересом выделяются затраты, направ-
ляемые на проведение «неглавных» рубок и осо-
бенно в насаждениях, возраст которых выше  
40 лет. Чем рентабельнее рубка, тем в большей 
степени проявляется коммерческий интерес.  
В отношении рентабельных видов рубок «неглав-
ного» пользования (рубок ухода, санитарных  

рубок, прочих рубок) необходима особая и целе-
направленная система учета затрат и продукции 
от этих рубок. 

В условиях комплексного ведения лесного  
хозяйства, когда лесхозом, как субъектом хозяй-
ствования, осуществляется коммерческая и неком-
мерческая деятельность, рентабельные рубки не-
главного пользования целесообразно приравнять 
(исходя из идентичности интересов) к лесозаготов-
кам по главному пользованию и, соответственно, 
(как это уже было замечено), вести учет в рамках 
промышленной деятельности организации. 

Поэтому лесохозяйственные затраты ком-
мерческой направленности должны быть выве-
дены из системы учета затрат лесохозяйствен-
ной деятельности и относиться к системе учета 
затрат в промышленной деятельности. 

Изложенные концептуальные положения 
управления издержками лесохозяйственного 
производства, учитывающие особенности со-
держания продукции лесного хозяйства, эконо-
мическую природу лесного капитала как капи-
тала, одновременно основного и оборотного, 
необходимость соблюдения баланса экологиче-
ских и экономических интересов лесопользова-
ния, достижения устойчивого развития, опреде-
ляют адекватный механизм их реализации. 

Анализ и обобщение научной информации 
[5, 6, 7], изучение опыта существующей эконо-
мической системы функционирования лесного 
хозяйства приводят к актуализации трех основ-
ных элементов механизма управления издерж-
ками лесохозяйственного производства: 

1) институциализации учета издержек лесо-
хозяйственного производства; 

2) рентного и нормативно-бюджетного ме-
ханизма финансирования; 

3) управленческого учета. 
В целом концептуальная схема построения 

системы управления издержками лесохозяйст-
венного производства представлена на рисунке. 

В ней отражены экономическое «наполне-
ние» издержек лесохозяйственного производ-
ства, обусловленное спецификой целей и продук-
ции (услуг) лесного хозяйства, их социальным  
и коммерческим проявлением одновременно. 
Все это необходимо отразить в механизме 
управления издержками лесохозяйственного 
производства, краткая характеристика структур-
ных элементов которых приводится ниже. 

1. Институциализация учета издержек ле-
сохозяйственного производства. Стержнем эко-
номики лесного хозяйства является экономика 
лесоводства [8]. Потеря ведущей роли лесовод-
ства как научной основы ведения лесного хозяй-
ства неминуемо приводит к нежелательным 
трансформационным процессам и экономике 
эксплутационного, а не созидательного типа.  
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Концептуальная схема построения системы управления издержками  

лесохозяйственного производства 
 
 

Но механически и технически вопрос не ре-
шить, здесь нужны институциональные измене-
ния, прежде всего, организационного плана: раз-
деление функций управления лесами и функций 
хозяйствования в лесу. Эта проблема муссиру-
ется более тридцати лет, но принципиально (на 
уровне институциональных изменений) не ре-
шена до сих пор. 

Разделить функции управления лесами и 
функции хозяйствования в лесу – означает со-
здать независимую (в организационно-финансо-
вом отношении) систему (институт), выражаю-
щий интерес собственника леса, каковым в усло-
виях Беларуси является государство. В системе 
комплексного ведения лесного хозяйства непра-
вомерно на уровне субъекта хозяйствования 
совмещать функции управления лесами (выра-
жая интерес государства как интерес всего об-
щества) и функции хозяйствования, связанные с 
коммерческим успехом и ориентацией на до-
ходы. Нужен самостоятельный институт управ-
ления лесами. С учетом действующей организа-
ционной структуры управления лесным хозяй-
ством Беларуси им может стать действующее 

производственное лесохозяйственное объедине-
ние (ПЛХО), изменив акценты своей деятельно-
сти в направлении укрепления исключительной 
государственной собственности на леса и меха-
низмы ее реализации. 

Всю хозяйственную деятельность лесхоза 
целесообразно осуществлять на коммерческой 
основе, одновременно трансформируя его из 
статуса «учреждение» в статус «предприятие». 
Бюджетный счет лесхоза должен быть упразд-
нен. Все эти процессы должны осуществляться 
в рамках организационных преобразований, за-
трагивая все уровни управления лесным хозяй-
ством. Функцию финансирования лесохозяй-
ственной деятельности некоммерческого харак-
тера в новых условиях осуществляет ПЛХО, 
экономическая деятельность которого акценти-
руется на функции лесоуправления, включая и 
финансирование лесохозяйственной деятельно-
сти. В свою очередь, основным источником фи-
нансирования лесохозяйственной деятельности 
выступает попенная плата (плата за лесопользо-
вание), которая поступает на расчетный счет 
ПЛХО. При этом при рыночном формировании 

Цели устойчивого развития 

Стратегические и текущие цели устойчивого развития  
лесного хозяйства 

Продукция и экосистемные услуги комплексного  
лесного хозяйства 

Лес как основной и оборотный капитал  

Лесной капитал 

Издержки лесохозяйственного производства 

Выделение издержек коммерческого характера  
и система их учета 

Механизм управления издержками  
лесохозяйственного производства 

Институциализация издержек  
лесохозяйственного  

производства 

Рентный  
и нормативно-бюджетный  
механизм финансирования 

Управленческий  
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таксовой стоимости (что позволит повысить ее 
уровень) часть ее в виде дифференциальной 
ренты должна поступать в госбюджет, по-
скольку перечисление всей суммы за право 
пользования лесом на счет лесохозяйственной 
организации (в данном случае ПЛХО) является 
неправомерным. 

Данные организационно-финансовые преоб-
разования могут быть эффективно осуществ-
лены только при условии адекватной системы 
учета лесохозяйственных издержек и связанной 
с ними системы мероприятий, работ, продукции 
и услуг. Но из всей системы преобразований вы-
деляется система учета затрат, связанных с про-
ведением рентабельных рубок неглавного поль-
зования лесом. 

Эта система учета затрат должна иметь само-
стоятельный статус и носить «сквозной» харак-
тер: от места образования до отражения на кон-
кретном счете. Система учета затрат должна 
корреспондировать с системой учета продукции 
(лесоматериалов). 

Новая система учета должна отражаться не 
только в бухгалтерии лесхоза, но и на уровне 
ПЛХО, согласовываться с системой учета по 
главному пользованию. 

2. Рентный и нормативно-бюджетный ме-
ханизм финансирования. Источники рентного 
механизма финансирования лесохозяйствен-
ного производства определяет следующая фор-
мула [4]: 

Цл.к = Цл.м – Цу, 

где Цл.к – цена леса на корню; Цл.м – рыночная 
цена лесоматериалов; Цу – нормативная цена ле-
созаготовительных и транспортных услуг. 

Представленное равенство выражает прин-
цип баланса экономических (финансовых) инте-
ресов лесоуправления (государственное и хо-
зяйственное управление лесами и лесными ре-
сурсами) и лесного бизнеса (лесохозяйственная 
и лесозаготовительная деятельность). 

Принципиально важно иметь в виду, что не 
весь доход от реализации леса на корню и 
услуг растущего леса (если присутствуют ин-
струменты их реализации) должен поступать  
в распоряжение органа лесоуправления, а 
только та часть, которая обеспечивает финан-
сирование лесохозяйственных работ (лесовод-
ство) и саму систему лесоуправления. Другая 
часть (как это уже было сказано) в виде диф-
ференциальной ренты или ее части должна 
возвращаться государству. Последнее (при от-
сутствии других финансовых инструментов 
или слабом их развитии) обеспечивает финан-
сирование экосистемных услуг леса, кото-
рыми пользуется все общество и каждый чело-
век в отдельности. 

Цена леса на корню, как основной источник 
финансирования лесохозяйственного производ-
ства, может не покрывать все расходы на веде-
ние лесного хозяйства. В подобных случаях до-
полнительным источником выступает государ-
ственный бюджет. 

В настоящее время норматив бюджетного 
финансирования устанавливается на основе 
простого сравнения доходов и расходов лесохо-
зяйственной деятельности. Недостаток соб-
ственных доходов компенсируют бюджетные 
средства. При этом в состав собственных дохо-
дов включаются доходы от коммерчески эффек-
тивных рубок ухода, что нельзя признать до 
конца правильным. С лесоводственной точки 
зрения этот доход должен учитываться отдельно 
в согласовании с лесохозяйственными затра-
тами «коммерческой направленности». 

3. Управленческий учет. Учитывая необхо-
димость управления издержками лесохозяй-
ственного производства с позиции реализации 
экологических интересов развития лесного хо-
зяйства как доминирующих во всей совокупно-
сти стратегических целей, в системе учета лесо-
хозяйственной организации целесообразно вы-
делить две подсистемы: 

– подсистема финансового учета; 
– подсистема нефинансового (экологическо-

го) учета. 
В подсистеме финансового учета выделяются 

кроме общепринятых финансовых показателей 
(финансовая устойчивость, рентабельность, лик-
видность, деловая активность) финансовые пока-
затели лесохозяйственной деятельности в кон-
тексте соотношения ее доходов и расходов. 

Связь между управленческой и финансовой 
бухгалтерией осуществляется при помощи кон-
трольных счетов, которыми являются счета рас-
ходов и доходов финансовой бухгалтерии. Дан-
ные из одной системы в другую передаются че-
рез специально выделенный передаточный счет. 

С экологической точки зрения специального 
учета требуют лесохозяйственные затраты ком-
мерческой направленности. Как было уже отме-
чено, эти затраты целесообразно выделить из 
всей совокупности издержек лесохозяйствен-
ного производства и отражать в учете затрат 
промышленной деятельности. Такой подход 
позволит выделить «лесоводственные затраты 
промышленных рубок» и регулировать этот 
процесс в нужном (эколого-ориентированном) 
направлении. 

Подсистема нефинансового (экологиче-
ского) учета включает оценку: 

1) «экологической напряженности» лесохо-
зяйственного производства; 

2) эффективности низкоуглеродного лесного 
хозяйства. 
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Оценка «экологической напряженности» 
строится на основе сравнения доходности лесо-
хозяйственного производства в рамках «страте-
гического» и «текущего» анализов. Главное 
условие (правило) анализа – коэффициент теку-
щей доходности не должен превышать коэффи-
циент стратегической доходности. 

В системе экологического учета эффектив-
ность низкоуглеродного лесного хозяйства мо-
гут характеризовать следующие показатели (ин-
дикаторы) [9]: 

– эффективность абсорбции – размер средне-
годового прироста (чем больше его величина во 
времени, тем эффективнее климатоориентиро-
ванное развитие); 

– эффективность депонирования – процент 
ежегодного пользования древесным запасом 
(чем величина процента меньше, тем эффектив-
ность выше); 

– антиэффективность эмиссии – соотноше-
ние размера ежегодного прироста и размера 
ежегодного лесопользования (превышение раз-
мера ежегодного прироста над размером еже-
годного лесопользования свидетельствует об 
уровне антиэффективности эмиссии); 

– энергоэффективность лесопользования – 
процент использования топливной древесины в 
энергетических целях (свидетельствует о заме-
щении невозобновляемых источников энергии 
на возобновляемые). 

Интегральную роль в оценочном инструмен-
тарии играет показатель уровня углеродоэффек-
тивного производственного запаса леса, на вели-

чину которого влияет соотношение годового из-
менения запаса и годового пользования запасом. 

Выводы. Основу эколого-экономической 
концепции управления издержками лесохозяй-
ственного производства составляют механизм 
управления, сочетание интересов устойчивого 
развития и коммерческих интересов субъектов 
хозяйствования, сложная экономическая при-
рода продукции лесного хозяйства и адекватная 
ей система учета затрат. 

Узловой категорией, определяющей специ-
фику издержек лесохозяйственного производ-
ства и систему их учета, является лесной капитал, 
основным носителем которого выступает древес-
ный запас. На учет и оценку лесохозяйственных 
издержек влияет двойственный характер лесного 
капитала – как одновременно капитала основного 
и оборотного. Уровень агрегирования лесохозяй-
ственных издержек и адекватная система учета 
зависят от вида капитала. Новая экономика ком-
плексного лесного хозяйства, готовой продук-
цией которого выступают лесоматериалы, обу-
словливает целесообразность усиления системы 
учета и оценки лесного капитала и издержек, свя-
занных с его воспроизводством. В составе издер-
жек лесохозяйственного производства необхо-
димо выделить издержки коммерческого харак-
тера и организовать их самостоятельный учет 
(целесообразно в системе учета затрат промыш-
ленной деятельности). Необходимо осуществить 
строгий «раздел» издержек коммерческого и не-
коммерческого характера и связанных с ними ви-
дов продукции и услуг, в том числе экоуслуг. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

На сегодняшний день экологический туризм является одним из приоритетных направлений раз-
вития туристической индустрии в Республике Беларусь. Экологический туризм, как особая форма пу-
тешествий, в которых отдых на природе сочетается с познанием ее объектов и явлений, может осу-
ществляться в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ): заповедниках, националь-
ных парках, заказниках и памятниках природы, а также вне границ ООПТ, за счет развития 
агроэкотуризма. ООПТ занимают 9% территории Республики Беларусь и признаны на международ-
ном уровне, что определяет их высокую ценность для экологического туризма. Наиболее активно про-
исходит развитие экотуризма на территории Березинского биосферного заповедника и национальных 
парков Республики Беларусь. Агроэкотуризм – один из успешных видов экологического туризма в 
Республике Беларусь, позволяющий туристам познакомиться с аутентичной культурой и местными 
традициями. В настоящее время наблюдается положительная динамика развития агроэкотуризма: уве-
личение числа субъектов и численности туристов, обслуженных субъектами. 

В данной статье, на основании статистических данных, проведен анализ показателей туристи-
ческой деятельности в Республике Беларусь, в частности агроэкотуризма. Рассмотрены основные 
тенденции развития экологического туризма на ООПТ. Предложен комплекс мер по развитию 
экологического туризма в Республике Беларусь на особо охраняемых природных территориях в 
различных направлениях, а также агроэкотуризма. 

Ключевые слова: туризм, экологический туризм, агроэкотуризм, особо охраняемые природ-
ные территории (ООПТ), туристические показатели. 
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ECOLOGICAL TOURISM AS A DIRECTION OF DEVELOPMENT OF SPECIALLY 
PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
Today, eco-tourism is one of the priority directions of the development of the tourism industry in  

the Republic of Belarus. Ecotourism, as a special form of travel in which recreation in nature is combined with 
the knowledge of its objects and phenomena, can be carried out within the boundaries of specially protected 
natural areas (SPNA): nature reserves, national parks, wildlife preserve and natural monuments, as well as 
outside the boundaries of SPNA, due to the development of agroecotourism. Protected areas occupy 9% of the 
territory of the Republic of Belarus and are recognized at the international level, which determines their high 
value for eco-tourism. The most active development of ecotourism takes place on the territory of the 
Berezinsky Biosphere Reserve and national parks of the Republic of Belarus. Agroecotourism is one of the 
most successful types of eco-tourism in the Republic of Belarus, allowing tourists to get acquainted with the 
authentic culture and local traditions. Currently, there is a positive trend in the development of agroecotourism: 
an increase in the number of subjects and the number of tourists served by the subjects. 

In this article, on the basis of statistical data, the analysis of indicators of tourist activity in the 
Republic of Belarus, in particular agroecotourism, is carried out. The main trends in the development of 
eco-tourism in protected areas are considered. A set of measures for the development of ecological 
tourism in the Republic of Belarus on specially protected natural territories in various directions, as well 
as agroecotourism, is proposed. 

Key words: tourism, ecotourism, agroecotourism, specially protected natural areas (SPNA), tourist 
indicators. 
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Введение. Существенная либерализация ви-
зового режима, упрощение процедуры регистра-
ции иностранных граждан, совершенствование 
туристической инфраструктуры, проведение в 
Республике Беларусь международных меропри-
ятий, развитие национальной системы онлайн 
бронирования и иные меры позволяют сфере ту-
ризма демонстрировать в последние годы устой-
чивый рост, однако в 2020 г. пандемия, вызван-
ная коронавирусом COVID-19, потребовала 
произвести переориентацию туристического по-
тока на внутренний рынок, выработать потреби-
тельскую привычку к путешествиям внутри 
страны. Сохранение этого тренда будет зависеть 
от качества оказания услуг, развития туристиче-
ской инфраструктуры и широкой информацион-
ной кампании среди граждан. 

Основная часть. В 2020 г. развитие сферы ту-
ризма происходит в условиях мирового туристи-
ческого кризиса, вызванного пандемией корона-
вируса COVID-19 и последующими ограничи-
тельными мерами. Следствием стало практически 
полное отсутствие выездных и въездных туристи-
ческих потоков, консервация и приостановление 
деятельности ряда субъектов туристической дея-
тельности и индустрии в целом, кадровые потери.  

В 2020 г. ряд показателей туристической дея-
тельности упал на 65% к уровню предыдущего 
года, что привело к потерям мирового объема экс-
порта туристических услуг в размере 460 млрд 
долл. США. По прогнозам Всемирной туристской 
организации, ожидается рост всех показателей 
развития международного туризма уже в 2021 г. 

В 2018 г. прямой вклад туризма в экономику 
Республики Беларусь составил 2,5% (в 2016 г. – 
2,2%): вклад въездного туризма в валовой внутрен-
ний продукт составил 1,4%, внутреннего – 1,1% [1].  

Основные показатели туристической деятель-
ности в Республике Беларусь за 2015–2019 гг. 
представлены в таблице. 

Анализируя показатели туристической дея-
тельности в Республике Беларусь, можно  

сделать вывод об увеличении в 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. ряда показателей:  

– числа туристических поездок на 2,9%; 
– численности обслуженных туристов и экс-

курсантов организациями, осуществлявшими 
туристическую деятельность, на 12,2%;  

– выручки от оказания туристических услуг 
на 32,7%.  

В Республике Беларусь объемы въездного и 
выездного туризма нарастают из года в год. 

Сохраняется тенденция преобладания выезд-
ного туризма над въездным в 2019 г.: числен-
ность организованных туристов и экскурсантов – 
граждан Республики Беларусь, выехавших за гра-
ницу, составила 982,9 тыс. человек, а числен-
ность организованных иностранных туристов и 
экскурсантов, посетивших Республику Беларусь, – 
405,5 тыс. человек. Вместе с тем отмечается по-
ложительная динамика развития внутреннего 
тризма в стране: в 2019 г. численность организо-
ванных туристов и экскурсантов – граждан Рес-
публики Беларусь, отправленных по маршрутам 
тура в пределах территории Республики Беларусь 
увеличилась на 9,8% (1106,9 тыс. человек в 2019 г., 
1007,8 тыс. человек в 2018 г.) [2].  

Экологический туризм в Республике Беларусь 
на сегодняшний день является наиболее перспек-
тивным направлением развития сферы туризма, 
представляющим собой туристическое путеше-
ствие, а также деятельность юридических и физи-
ческих лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, по его организации на особо охра-
няемых природных территориях (ООПТ) в целях 
изучения природного и культурного наследия и 
получения положительных эмоций от общения с 
природой, осмотра культурных ценностей при от-
сутствии негативного воздействия на природные 
комплексы и объекты, а также в целях содействия 
сохранению биологического и ландшафтного раз-
нообразия естественных экологических систем, 
устойчивому развитию регионов и улучшению 
благосостояния местного населения. 

 
Основные показатели туристической деятельности в Республике Беларусь 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Число туристических поездок иностранных граждан в Рес-
публику Беларусь, тыс. поездок 

 
4357,2 

 
10935,4 

 
11060,1 

 
11501,6 

 
11832,1 

Экспорт и импорт услуг по статье «Поездки», млн долл. США: 
– экспорт 
– импорт 

728,7 
901,1 

710,6 
799,5 

800,9 
983,1 

883,3 
1069,3 

905,2 
1135,0 

Численность обслуженных туристов и экскурсантов орга-
низациями, осуществлявшими туристическую деятель-
ность, тыс. человек 

 
1851,8 

 
1715,0 

 
1987,0 

 
2224,1 

 
2495,3 

Выручка от оказания туристических услуг, млн руб.  112,9 136,6 165,9 212,9 282,5 
Число субъектов агроэкотуризма, единиц 2263 2279 2319 2473 2760 
Численность туристов, обслуженных субъектами агро-
экотуризма, тыс. человек 

 
294,3 

 
301,8 

 
351,1 

 
422,3 

 
514,8 
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По оценкам международных экспертов, 60% 
иностранных туристов хотят наслаждаться при-
родой и стремятся лучше ее понимать. Через 
развитие агроэкотуризма в стране происходит 
знакомство с самобытной культурой, он укреп-
ляет самосознание нации, демонстрирует госте-
приимство народа и является платформой для 
создания уникального аутентичного конкурен-
тоспособного туристического продукта. 

К ООПТ в Республике Беларусь относятся 
заповедники, национальные парки, заказники и 
памятники природы, которые являются уни-
кальными, эталонным и ценными природными 
комплексами и объектами, имеющими особое 
экологическое, научное и (или) эстетическое 
значение, в отношении которых установлен осо-
бый режим охраны и использования.  

На 1 января 2020 г. в Республике Беларусь 
функционирует 1297 ООПТ на площади 1870,1 
тыс. га (один заповедник, четыре национальных 
парка, 381 заказник, 911 памятников природы). 
С 2016 по 2019 г. площадь ООПТ увеличилась 
на 71,4 тыс. га и достигла 9% от общей площади 
страны. В пределах ООПТ обитает около 80% 
видов редких и находящихся под угрозой исчез-
новения дикорастущих растений и около 90% 
видов диких животных. ООПТ признаны на 
международном уровне, что определяет их вы-
сокую ценность для экологического туризма [1]. 

Одним из востребованных объектов ООПТ  
в Республике Беларусь является государственное 
природоохранное учреждение «Березинский  
биосферный заповедник», занимающее площадь 
108,5 тыс. га (заповедная зона составляет  
86,1 тыс. га). Заповедник выполняет следующие 
функции: экологическое просвещение населения, 
внедрение в практику научных методов охраны 
природы и природопользования, сохранение 
культурного наследия (объектов этнографии, ар-
хеологии, истории и пр.) и организация экологи-
ческого туризма. Из природных комплексов запо-
ведника наиболее уникальны верховые болота – 
крупнейшие в Европе неосушенные болотные 
массивы. Ценность территории заповедника обу-
словлена богатством и разнообразием гидрологи-
ческих условий и болотных фитоценозов. Запо-
ведник является местом обитания ряда редких ви-
дов растений и животных, одним из важнейших 
в Беларуси местом гнездования и концентрации  
в период миграций водно-болотных видов птиц. 

За 2019 г. заповедником принято 57 тыс. ту-
ристов (в том числе 11 тыс. иностранных).  
Загрузка гостиничных комплексов и гостевых 
домиков составила 27,3% [3]. 

В 2019 г. особо охраняемые природные тер-
ритории посетило более 710 тыс. туристов, в том 
числе более 6 тыс. иностранных граждан из 
Литвы, Латвии, Польши, Грузии, Италии,  

Финляндии, Германии и иных государств. 
Объем средств, вырученных на данных терри-
ториях от туристической деятельности, соста-
вил 12 млн руб., в том числе 11,6 млн рублей – 
Березинским биосферным заповедником и на-
циональными парками (Беловежская пуща,  
Припятский, Браславские озера, Нарочанский) и 
более 0,4 млн руб. – 28 заказниками. 

В последние годы агроэкотуризм стал од-
ним из успешных видов экологического ту-
ризма в Республике Беларусь. В 2016 и 2018 гг. 
Беларусь стала победителем в номинации  
«Агротуризм» рейтинга «National Geographic 
Traveler Awards» [1].  

Благодаря мощным преференциям, предо-
ставленным данному виду экотуризма, с 2015 по 
2019 г. число субъектов агроэкотуризма увели-
чилось на 21,9%, наибольшее их количество в 
Минской (891 единица), а наименьшее в Гомель-
ской (171 единица) областях. Численность тури-
стов, обслуженных субъектами агроэкотуризма, 
увеличилась в 1,7 раза.  

Основной контингент отдыхающих в усадь-
бах аграрного типа – граждане Республики Бе-
ларусь (90%). При этом иностранные туристы  
в подавляющем большинстве приезжают из  
Российской Федерации, Польши, Узбекистана, 
Украины, Латвии, Германии, Литвы. Процент-
ное распределение иностранных туристов, обслу-
женных субъектами агроэкотуризма, в 2019 г. 
представлено на рисунке.  
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В настоящее время основными тенденциями 

развития экологического туризма на ООПТ в 
Республике Беларусь являются:  

– недостаточное финансирование ООПТ на 
развитие и поддержание инфраструктуры для 
посещений;  

– неполное использование потенциала ООПТ; 
– появление целевой аудитории: иностран-

ных туристов, у которых в приоритете стоит 
наблюдение за дикой природой и посещение 
аутентичных культурных мест;  
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– развитие наблюдательного туризма для 
конкретных видов флористических и фаунисти-
ческих ресурсов; 

– несовместимость экологического и охот-
ничьего туризма, поскольку они не дополняют 
друг друга, а полностью противоположны в под-
ходах. Экотуризм более устойчив и предпола-
гает сохранение экосистем, а охотничий – 
направлен на их изменение; 

– невозможность размещения большого 
числа туристов (20 человек и более) вблизи 
охраняемой территории. Также экотуриста ин-
тересуют не гостиницы, а локальные усадьбы с 
аутентичным бытом и экологическим фермер-
ским хозяйством, уютные места с традициями и 
своей продукцией, ремесленничеством; 

– развитие туристической инфраструктуры 
местными жителями и малым бизнесом в виде 
агроусадеб. Высокая динамика развития агроту-
ризма в стране обусловлена в первую очередь 
льготными условиями ведения бизнеса в сель-
ской местности и налогообложения; 

– знакомство с местными культурными тра-
дициями через региональные продукты. Жители 
региона могут брендировать свое ремесло и 
местные экологически чистые продукты. Так, 
экотуризм мог бы получить дополнительный 
вклад в развитие; 

– рациональное планирование экотуризма, 
которое помогает решать проблемы антропо-
генной нагрузки, максимум которой опреде-
лен для каждой ООПТ и измерен в количестве 
посещений в год. При ее превышении экоту-
ризм целесообразно развивать в смежных зо-
нах [4]. 

Таким образом, с учетом перечисленных 
выше тенденций, для дальнейшего динамичного 
развития экологического туризма на особо охра-
няемых природных территориях в Республике 
Беларусь необходимо предусмотреть реализацию 
комплекса мер по следующим направлениям: 

– позиционирование особо охраняемых при-
родных территорий как дестинаций, обладаю-
щих уникальным природным потенциалом; 

– регулирование антропогенной нагрузки на 
особо охраняемых природных территориях, 
включая установление нормативов допустимой 
антропогенной нагрузки на основании результа-
тов научных исследований; 

– разработка электронных путеводителей; 
– создание туристической инфраструктуры 

на землях, прилегающих к ООПТ (строитель-
ство визит-центров, смотровых площадок и др.); 

– усиление кадрового состава ООПТ путем 
введения в штат природоохранных учреждений 
специалистов по развитию туризма; 

– разработка стратегии развития экологиче-
ского туризма для каждой ООПТ, признанной 

перспективной для использования в рекреаци-
онных целях; 

– создание и продвижение туристического 
продукта, включая разработку маркетинговой 
стратегии продвижения такого продукта; 

– разработка концепции «единого стиля»  
(в оформлении логотипов ООПТ, типовых эле-
ментов) и формирование экотуристических кла-
стеров на базе ООПТ; 

– разработка и внедрение системы добро-
вольной экологической сертификации экотури-
стических продуктов; 

– разработка единого портала в сети Интер-
нет, содержащего информацию об экологиче-
ском туризме в Беларуси; 

– внедрение механизмов государственно- 
частного партнерства в сферу развития экологи-
ческого туризма на ООПТ. 

В целом для развития экотуризма в пределах 
особо охраняемых природных территорий необ-
ходимо предусмотреть исследовательские экс-
педиции в целях развития науки, наблюдение за 
дикими животными, образовательный туризм с 
обучающими экскурсиями и программами, при-
ключенческий туризм, который не противоре-
чит экологической ценности, а также устойчи-
вый агротуризм, который поддерживает мест-
ное сообщество в создании экологически 
сертифицированных продуктов и проектов зеле-
ного социально-ориентированного бизнеса. 
Кроме того, для дальнейшего развития агро-
экотуризма в нашей стране должна проводится 
работа, направленная на обеспечение льготных 
условий организации ведения данного вида дея-
тельности, использование инновационных под-
ходов креативной экономики и кластерной мо-
дели территориального развития, усиление вза-
имодействия субъектов агроэкотуризма с 
туристическими операторами. 

Заключение. В этой связи можно сделать 
вывод, что экологический туризм на территории 
ООПТ является многогранным инструментом, 
который через участие в нем иностранных тури-
стов несет объективную информацию о Бела-
руси в зарубежные страны, тем самым увеличи-
вая приток иностранной валюты в страну, сти-
мулирует развитие других отраслей и видов 
деятельности – сельского хозяйства, легкой про-
мышленности, производства стройматериалов, 
гостиничных и транспортных услуг, сферы тор-
говли и питания. Вклад туризма в экономиче-
ское развитие страны тем выше, чем больше в 
нем используются местные продукты и ресурсы. 
Однако следует отметить, что туризм – неста-
бильный источник доходов, подверженный вли-
янию разнообразных факторов: сезонности, эко-
номических и политических кризисов, эпиде-
миологической обстановки и др. 
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ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЗЕЛЕНОГО РОСТА 
Статья посвящена проблемам развития циркулярной экономики и формирования соответству-

ющей экономической политики. На основе анализа литературы был сделан вывод об отсутствии 
единой концепции циркулярной экономики, которая скорее рассматривается как инструмент, чем 
как самостоятельная область исследований и практической деятельности. В зависимости от того, 
для достижения каких целей используется данная концепция, будет зависеть ее содержание.  
С учетом характера современной политики в области устойчивого развития было принято рас-
сматривать циркулярную экономику как инструмент зеленого роста. Анализируя в данном кон-
тексте политику ее развития, целесообразно ориентироваться на ключевые требования послед-
него. В работе предлагается осуществлять развитие циркулярной экономики в рамках политики 
зеленого роста, с выделением пяти основных компонентов: институционального регулирования, 
регулирования спроса, регулирования предложения, финансирования, информационного обеспе-
чения. Базируясь на международном опыте и особенностях развития белорусской экономики для 
каждого из пяти компонентов, авторы предлагают наиболее актуальные направления, которые це-
лесообразно отразить и раскрыть в процессе развития циркулярной экономики. С учетом того, что 
государственный сектор в нашей стране занимает доминирующее положение, одним из ключевых 
факторов успеха в данном случае рассматривается активная роль государства.  

Ключевые слова: циркулярная экономика, отходы, зеленый рост, экономическая политика, 
финансирование, информационное обеспечение. 
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CIRCULAR ECONOMY AS A TOOL FOR GREEN GROWTH 
The article is devoted to the problems of the development of a circular economy and the formation 

of an appropriate economic policy. Based on the analysis of the literature, it was concluded that there 
is no unified concept of circular economy, which is more likely seen as a tool than as an independent 
area of research and practice. Depending on what goals this concept is used to achieve, its content will 
depend. Given the nature of modern sustainable development policies, it has been accepted to view the 
circular economy as a tool for green growth. Analyzing its development policy in this context it is 
advisable to focus on the key requirements of the latter. The paper proposes to develop a circular 
economy within the framework of a green growth policy, highlighting five main components: 
institutional regulation, demand regulation, supply regulation, financing, information support. Based 
on international experience and the peculiarities of the development of the Belarusian economy, for 
each of the five components, the most relevant directions are proposed, which are advisable to reflect 
and disclose in the process of developing a circular economy. Given that the public sector in our 
country occupies a dominant position, one of the key success factors in this case is considered the 
active role of the state. 
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Введение. Необходимость перехода к 
устойчивому развитию и пересмотра ориенти-
рованной на максимизацию потребления эко-
номической парадигмы привела к появлению 

ряда междисциплинарных подходов, направлен-
ных на интегрированный анализ экономических 
и экологических процессов. Одним из таких под-
ходов является циркулярная экономика, которая 
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предполагает переход производства и потребле-
ния от линейной модели функционирования к 
циркулярной. 

Впервые циркулярную экономику в качестве 
самостоятельного направления исследования 
определили Д. Пирс и Р. Тернер более 30 лет 
назад [1]. 

С тех пор существенно возросла заинтересо-
ванность в ее развитии со стороны как ученых, 
так и практиков. Высокую востребованность 
циркулярной экономики подтверждает внима-
ние, которое ей уделяется в политике ряда стран.  
В частности, план внедрения циркулярной эко-
номики занимает одно из центральных мест в 
рамках амбициозной программы ЕС по разви-
тию зеленой экономики (Green deal), которая 
предполагает более 500 млрд евро инвестиций 
экономики до 2050 г. 

Тем не менее до настоящего времени отме-
чается достаточно широкий разброс мнений от-
носительного содержания и целей циркулярной 
экономики, что усложняет ее практическую реа-
лизацию. На основе анализа существующих 
концепций циркулярной экономики в статье 
предложен подход к ее определению в качестве 
инструмента зеленого роста, с учетом чего рас-
смотрены наиболее важные направления прак-
тической реализации. 

Основная часть. Анализ научной и методи-
ческой литературы показывает, что понятие 
циркулярной экономики трактуется достаточно 
широко. Многообразие подходов демонстри-
руют исследования, которые позволяют выде-
лить 72 концепции [1] и 114 определений [2] 
циркулярной экономики. Разные исследователи 
акцентируют внимание на самых различных ас-
пектах [3]. Большая группа специалистов под-
черкивает тесную взаимосвязь циркулярной 
экономики с устойчивым развитием. Для мно-
гих практиков центральным элементом исследо-
ваний является техническая сторона, связанная 
с зацикливанием материальных потоков. Ряд 
экологов отмечают в качестве первоочередной 
задачи циркулярной экономики – управление 
отходами и снижение воздействия на окружаю-
щую среду. Важное внимание уделяется экоин-
новациям и факторам, которые способствуют их 
разработке и распространению [4]. Подобные 
подходы отражают значительный технологиче-
ский уклон циркулярной экономики. В то же 
время, несмотря на свое название, данная кон-
цепция не находит широкого применения в эко-
номической науке [5]. 

Учитывая многообразие подходов к цирку-
лярной экономике, сложно сформулировать 
определение, способное объединить их в полной 

мере и отразить данное многообразие. Не оста-
навливаясь на детальном анализе, нужно отме-
тить, что выработка консенсуса в отношении со-
держания и структуры циркулярной экономики 
требует конкретизации основных атрибутов, ко-
торые характеризуют любую область исследова-
ния, – методологии, предмета и целей. 

Выбор метода (системы методов или мето-
дологии) является важнейшим фактором, от  
которого зависят полнота и достоверность по-
лученных результатов, эффективность постро-
енных моделей, степень достижения постав-
ленной цели. Характерной чертой циркулярной 
экономики является ее направленность на кон-
кретную методологию. Именно ориентирован-
ность на замкнутый цикл в противоположность 
линейной модели производства и потребления 
стала причиной возникновения данной концеп-
ции. Исходя из названия, циркулярная эконо-
мика не столько ориентирована на конкретный 
предмет, сколько на методологию, которая под-
разумевает переход от линейной к циркулярной 
модели производства и потребления. Выраже-
нием методологии циркулярной экономики 
можно считать R-концепцию. Наиболее часто 
упоминается 3R-концепция (от английского 
reduce (снизить), reuse (заново использовать), 
recycle (вернуть в оборот)). В более широкой 
трактовке R-концепция может быть расширена 
до 5, 7 и 10 R [3]. 

Вместе с тем одной методологии недоста-
точно, чтобы рассматривать циркулярную эконо-
мику как самостоятельное направление. Циклич-
ность либо создание замкнутого цикла не могут 
быть самоцелью. Во-первых, согласно законам 
термодинамики, абсолютно замкнутый цикл не-
возможен. А во-вторых, стремление к макси-
мальной замкнутости цикла в рамках одного объ-
екта может стать причиной дополнительного воз-
действия на окружающую среду за его пределами 
и привести к снижению экологической устойчи-
вости в целом [6]. Поэтому важно четко опреде-
лить сферу применения и цели циркулярной эко-
номики, которые существенно менялись по мере 
ее эволиции. В историческом контексте можно 
выделить следующие четыре концепции цирку-
лярной экономики [1]: 

1) циркулярная экономика как модель управ-
ления отходами. Это наиболее узкий подход, 
направленный на решение проблемы перера-
ботки отходов. Его возникновение стало реак-
цией на рост загрязнения и обусловило зарожде-
ние циркулярной экономики; 

2) циркулярная экономика как способ повыше-
ния ресурсоэффективности. В рамках этой кон-
цепции основной целью циркулярной экономики 
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является внедрение технологий и продуктов, кото-
рые позволяют обеспечить замкнутый цикл мате-
риальных потоков. Она отражает технологичес-
кий подход, который в большей степени соотно-
сится с промышленной экологией, экодизайном и пр. 
На сегодняшний день данная концепция остается 
наиболее востребованной на практике; 

3) циркулярная экономика как способ орга-
низации экономической деятельности в целом. 
Этот подход выходит за технологические рамки, 
поскольку рассматривается циркулярная эконо-
мика как модель производства и потребления, 
ориентированная на достижение экономического 
роста при соблюдении требований экологиче-
ской устойчивости (зеленого роста). В отличие от 
предыдущей, данная концепция ориентирована 
не только на технические решения, но и на инсти-
туциональные изменения, формирование новых 
моделей поведения потребителей; 

4) циркулярная экономика как альтернатива 
современной социально-экономической модели. 
Это наиболее радикальный подход к циркулярной 
экономике, в рамках которого экономический 
рост не является приоритетом. Основной целью 
циркулярной экономики в таком случае выступает 
необходимость полной гармонизации общества и 
окружающей среды, тогда как проблема экономи-
ческого роста снимается с повестки дня. 

С учетом современных приоритетов в эконо-
мической политике как на международном 
уровне, так и на уровне отдельных государств 
наиболее адекватной является третья концеп-
ция. Ее содержание в значительной степени со-
ответствует позиции стран Европейского союза, 
Японии, других государств, которые ориентиру-
ются на применение широкого круга мер по 
обеспечению экономического роста за счет по-
вышения ресурсоэффективности. Наглядным 
примером демонстрации подхода, в рамках ко-
торого циркулярная экономика рассматривается 
как инструмент зеленого роста, является План 
действий по ее развитию в Европейском Союзе 
(Circular Economy Action Plan1). Он выступает 
составным компонентом так называемой «зеле-
ной инициативы или сделки» (European Green 
Deal) и охватывает следующие области: 

– политику по внедрению модели устойчи-
вого производства и потребления, включая со-
вершенствование дизайна продуктов, расшире-
ние возможностей потребителей по их более  
длительному и безопасному использованию, сти-
мулирование повторного использования произ-
водственных отходов; 

– цепочки ценности для ключевых продук-
тов, в том числе электроники, компьютеров,  
телефонов, транспортных средств и аккумуля-
торных батарей, упаковки и изделий из пла-
стика, текстиля, строительных материалов, про-
дуктов питания; 

– минимизация отходов и повышение ценно-
сти от использования материальных ресурсов за 
счет мер по предотвращению отходов, сниже-
нию их токсичности, созданию эффективных 
рынков вторичных материальных ресурсов; 

– создание рабочих мест, формирование 
циркулярной экономики, которая будет способ-
ствовать развитию городов и регионов; 

– интеграция циркулярной экономики в про-
цесс устойчивого экономического развития эко-
номики в целом, повышение ее роли в решении 
проблемы климатических изменений, достиже-
ние максимального эффекта за счет цифровиза-
ции, совершенствования налогообложения и пр. 

В последние годы все больше стран и компа-
ний осознает необходимость соответствия прин-
ципам циркулярной экономики. При этом их 
внедрение рассматривается не как самоцель, а 
как компонент более широкой инициативы по 
достижению целей устойчивого развития и пе-
реходу к зеленому росту, что подтверждает при-
мер Европейского союза. С учетом данного под-
хода и целесообразно формировать целевые 
ориентиры для циркулярной экономики. В свою 
очередь, исходя из содержания политики зеле-
ного роста [7], можно выделить следующие 
ключевые для ее развития аспекты: 

– институциональное регулирование; 
– регулирование спроса; 
– регулирование предложения; 
– финансирование; 
– информационное обеспечение. 
Институциональное регулирование. Инсти-

туты определяют поведение потребителей и 
производителей, поэтому институциональное 
регулирование может рассматриваться в каче-
стве ключевого фактора при формировании мо-
дели циркулярной экономики. Понятие институ-
тов достаточно широко, институциональные 
меры затрагивают и регулирование спроса, и ре-
гулирование предложения. Тем не менее выде-
ление институционального компонента важно, 
поскольку с его помощью формируются рамки, 
в которых принимаются решения участниками 
экономических отношений. В данном контексте 
необходимо отметить разделение институтов на не-
формальные и формальные. Первые обусловлены  

______________________________________ 
1 Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the com-

mittee of the regions. https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF 
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сложившимися традициями, привычками по-
требления и производственным поведением. Ча-
сто, что особенно характерно для Беларуси, ре-
сурсосбережение может быть финансово  
выгодно, однако компании не предпринимают 
шагов в данном направлении по причине сло-
жившейся культуры управления, отсутствия 
стимулов у руководителей и исполнителей, по 
другим причинам. В этом случае можно гово-
рить об неэффективности институтов в целом, 
безотносительно к циркулярной экономике.  
А стратегия развития последней должна быть 
направлена на институциональные улучшения в 
целом, включая распространение экологически 
ориентированной культуры управления, потреб-
ления, производства. 

Формальные институты, как правило, опре-
делятся законодательными и нормативными до-
кументами. С точки зрения циркулярной эконо-
мики формальное институциональное регулиро-
вание (налоги, экологические нормы, зеленые 
тарифы и пр.) имеет важное значение, поскольку 
в значительной степени влияет на конкуренто-
способность циркулярных моделей и возмож-
ность достижения приемлемого уровня эконо-
мической эффективности. 

Регулирование спроса. Традиционным инди-
катором экономического роста является измене-
ние ВВП. Рассматривая циркулярную эконо-
мику как инструмент зеленого роста, регулиро-
вание спроса целесообразно исследовать в 
разрезе компонентов совокупного спроса, кото-
рые включает ВВП, – государственный, потре-
бительский, корпоративный и внешний сектора. 

Формирование спроса со стороны государ-
ства происходит как напрямую, за счет расходов 
государственного бюджета и закупок государ-
ственных учреждений, так и косвенно, через 
спрос организаций и предприятий, которые кон-
тролируются государством. Важными инстру-
ментами регулирования спроса в данном случае 
выступают зеленые закупки, бюджетные субси-
дии и т.п. С учетом значительной роли государ-
ства в белорусской экономике именно спрос  
со стороны государственного сектора может 
стать ключевым условием развития циркуляр-
ной экономики. 

При регулировании спроса потребитель-
ского и корпоративного сектора в целях разви-
тия циркулярной экономики целесообразно 
различать ценовые и неценовые факторы. Глав-
ным инструментом воздействия на цены явля-
ются налоги на потребление, которые, как по-
казывает практика, могут существенно влиять 
на потребление продуктов в условиях высокой 
эластичности спроса по цене. Что касается  

неценовых факторов, то они включают в себя 
широкий набор мер, в частности экологический 
маркетинг и сертификацию, информирование, 
стандарты обслуживания потребителей, фор-
мирование соответствующей потребительской 
психологии и пр. 

Регулирование предложения. Политика ре-
гулирования предложения ориентирована на 
разработку, совершенствование и повышение 
доступности «циркулярных» технологий. Си-
стему мер по регулированию предложения 
можно представить иерархией: 

1) национальный уровень: формирование эко-
логически ориентированной отраслевой струк-
туры экономики. Особенно это касается инвести-
ционной политики. Отраслевая структура инве-
стиций определяет технологический профиль 
экономики на годы вперед, формируя, таким обра-
зом, ресурсоемкость и ресурсоэффективность 
производств, уровень их экологической опас-
ности; 

2) отраслевой уровень: адаптация и масшта-
бирование циркулярных бизнес-моделей (инно-
ваций) в рамках технологически однородных 
видов деятельности; 

3) уровень производителя: интенсификация 
инноваций в области циркулярной экономики и 
ресурсосбережения. На данном уровне важную 
роль играют создание соответствующей финан-
совой и информационной инфраструктуры. 

Финансирование. Политика финансирования 
циркулярной экономики должна учитывать два 
основных аспекта: 

– соответствие инвестиционной политики 
государства принципам циркулярной эконо-
мики в целом. Повышение инвестиционной при-
влекательности трудоемких и экологически без-
опасных видов деятельности позволит суще-
ственно повысить ресурсоэффективность и 
ускорить внедрение принципов циркулярной 
экономики; 

– возможности финансирования циркуляр-
ных проектов. Учитывая, что такие проекты ча-
сто являются рискованными и не всегда ком-
мерчески привлекательными, важно рассмот-
реть возможность использования не только 
традиционных источников инвестиций, но и 
специальных инструментов, включая зеленые 
облигации, привлечение средств международ-
ных фондов и организаций; зеленые венчурные 
фонды и пр. 

Информационное обеспечение. Реализация 
эффективной политики предполагает наличие 
информации для принятия решений и четких 
критериев для оценки их эффективности. Ана-
лиз показал, что в Беларуси в последние годы  
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отмечается существенное улучшение информа-
ционного обеспечения в области зеленого роста 
и циркулярной экономики [8]. 

Тем не менее ряд важных для оценки ресур-
соэффективности показателей пока в нашей 
стране официально не учитывается. К таким по-
казателям можно отнести внутреннее потребле-
ние материальных ресурсов (domestic material 
consumption), уровень циркулярности использо-
вания ресурсов (сircular material use rate) и др. 
Улучшение информационного обеспечения поз-
волит значительно повысить эффективность по-
литики в области циркулярной экономики и зе-
леного рост в целом. 

Заключение. Для реализации эффективной 
политики в области циркулярной экономики по-
следнюю целесообразно рассматривать как ин-

струмент зеленого роста. Это позволяет выде-
лить пять основных компонентов в системе  
регулирования циркулярной экономики: инсти-
туты, спрос, предложение, финансирование  
и информационное обеспечение. В рамках  
перечисленных направлений важно обеспечить 
поэтапную реализацию соответствующей по-
литики, включая проведение институциональ-
ных преобразований, определение приоритет-
ных направлений развития циркулярной эконо-
мики, совершенствование информационного 
обеспечения, создание необходимой инфраструк-
туры. Одним из ключевых факторов успеха раз-
вития циркулярной экономики является активная 
роль государства. Особенно это касается бело-
русской экономики, в которой государственный 
сектор занимает доминирующее положение. 
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MODERN ORGANIZATIONAL STRUCTURES:  
TRANSFORMATION FROM VERTICAL TO FLEXIBLE 

The end of the 20th and the early 21st century indicated the start of a new “dynamic era” of 
organizational structures. Continuous and fast change, swift industrial growth, and globalization inspired 
new thoughts on the course of action of organizations and their structures in order to achieve competitive 
edge. The new “managerial transformation” that is presently occurring pushes managers to utilize 
contemporary and flexible ways and approaches of management that can meet existing challenges in the 
market and society. A competing position is achieved by those organizations that are ready for essential 
modifications and who employ techniques and models of constant development. 

In this article we focus on the conditions that govern the structures of modern organizations, and 
the factors that make these organizations transform their management methods and operations to 
adapt new dynamic forms and models. We discuss the modern forms of management in organizations 
which are mainly characterized by flexibility and agility. We also present examples of flexibility in 
modern organizational management and the facts the show the effectiveness and efficiency of these 
models. 

Key words: modern organization structures, vertical organization structure, flat (horizontal) 
structure, management, globalization, modern technologies, information-based companies, hypercompetition.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ:  
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ К ГИБКОЙ 

Конец XX и начало XXI века ознаменовали начало новой «динамичной эры» организа-
ционных структур. Непрерывные и быстрые изменения, быстрый промышленный рост и глобали-
зация вдохновили на новые размышления о порядке действий организаций и их структур для 
достижения конкурентного преимущества. Происходящая в настоящее время новая «управ-
ленческая трансформация» подталкивает менеджеров к использованию современных и гибких 
способов и подходов к управлению, которые могут отвечать существующим вызовам на рынке и 
в обществе. Конкурирующая позиция достигается теми организациями, которые готовы к 
существенным изменениям и применяют методы и модели постоянного развития. 

В этой статье внимание сосредоточено на условиях, которые управляют структурами совре-
менных организаций, и факторах, которые заставляют эти организации трансформировать свои 
методы управления и операции для адаптации новых динамических форм и моделей. Обсуждаются 
современные формы управления в организациях, которые в основном характеризуются гибкостью 
и маневренностью. Также приводятся примеры гибкости в современном организационном 
управлении и факты, демонстрирующие эффективность и действенность этих моделей. 
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Introduction. In the recent years, there has 
been a movement of shifting from traditional 
organizational structures and new shapes of 
organizations have appeared, mainly due to the new 
and changed conditions in the business world and 
the increase in the awareness and perception of 
employees. It all started with an increased 
frustration with the traditional model of the 
organization that has been structured around the 
standards of bureaucracy and vertical authority. In 
addition, the current circumstances under which 
organizations function have generated a momentum 
towards novel organizational models. These new 
conditions are mainly associated with globalization, 
modern inventions, the knowledge-based business, 
hypercompetition, need for social responsibility, 
customer-centric models, reducing organizational 
complexity, increased professional roles, and 
employees’ needs.  

Main part. All traditional organizational 
models share several common characteristics, which 
comprise mission statements, the specification of 
responsibilities and privileges both vertically and 
horizontally, codes of conduct, and other provisions 
to regulate and organize various actions. Yet, after 
the 1950s these established structures faced growing 
disapproval because they often did not produce good 
performance as intended and also they were seen as 
unfair to many of those who were not able to show 
their full potential with the way the hierarchy  
is managed. During the 1970s, organizational 
academics presented several new models and 
standards [1]. There was also an increasing 
awareness that it is difficult to comprehend or foresee 
the influences of the organizational structure on the 
conduct and performance of the employees without 
determining how the latter visualize and understand 
the organization and its environment. As a matter-
of-fact, the search for explanations through 
bureaucratic and Taylorist approaches had come to 
its end and did not offer new solutions to the arising 
behavioral crisis. This stimulated the exploration of 
new organizational models that would improve the 
general behavior of employees and make them feel 
more satisfied with their working conditions and 
environment, which would ultimately lead to more 
productivity, better quality, and novelty. Hence, the 
traditional hierarchical and/or vertical forms of 
organization faced a growing criticism from various 
sides and it was viewed as unsuitable to modern 
business settings and the ways that people expect to 
work together.  

For these reasons, the “post-bureaucratic” 
organization started to appear in the 1980s as a 
replacement to the bureaucratic model. The new 
move was characterized by a tendency to walk away 
from hierarchy, to move to reduced; less separated; 
and more coherent teams, to focus on personal 
evaluation and inspiration instead of compliance to 
regulations, and other measures that promoted 
authorization, flexibility, self-knowledge, novelty, 
and cooperation. For instance, Peter Drucker quoted 
in 1988 that: “The typical large business 20 years 
hence will have fewer than half the levels of 
management of its counterpart today, and no more 
than a third the managers. In its structure, and in its 
management problems and concerns, it will bear 
little resemblance to the typical manufacturing 
company, circa 1950, which our textbooks still 
consider the norm. Instead it is far more likely to 
resemble organizations that neither the practicing 
manager nor the management scholar pays much 
attention to today: the hospital, the university, the 
symphony orchestra. For like them, the typical 
business will be knowledge-based, an organization 
composed largely of specialists who direct and 
discipline their own performance through organized 
feedback from colleagues, customers, and 
headquarters. For this reason, it will be what I call 
an information-based organization” [2]. 

The first realization of the modern organization 
started in the early 1990s, in which several 
institutions started to move from focusing on 
resources and products to paying attention to the 
flows of information within the company. This 
conversion freed many elements in the organization 
from their previous restrictions, allowing, for 
instance, operations in sparse sites to be 
successfully managed as those that were performed 
within the same location. The power of knowledge 
and information is today the major aspect that is 
taken into consideration by new organizational 
models, since it defies the main principles of 
bureaucratic structures: each level in the hierarchy 
has its knowledge rules and boundaries. In addition, 
the main issue with bureaucracies is that they all 
adopt a “Stocking” approach for knowledge, which 
becomes unfeasible for modern services and 
products. This is due to the fact that modern 
business cannot isolate the work of employees at 
different layers from each other, as modern 
technologies utilized by current services made the 
operations of various employees within the 
company interrelated and interconnected in multiple 
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methods. From one side, the information must 
regularly be publicized in the context of business 
transactions. From another, the process of collecting 
knowledge to make it valuable also causes it to 
become easier to distribute. It can rapidly become 
publicly exposed. In many businesses it is noticed 
that systems that protect proprietary information are 
unsuccessful at keeping authentic control over 
knowledge leaks. In addition, the strict control and 
dependency on compliance to instructions that are 
emphasized in the bureaucratic model has been 
proved to obstruct the practices that enable 
explorative learning [3]. When combined with the 
constancy, monotony, and firmness of the 
operations at which bureaucracies outclass, one has 
a formula for strictness in the business main services 
and accordingly poor achievements [4]. 

The first realization of the modern organization 
started in the early 1990s, in which several 
institutions started to move from focusing on 
resources and products to paying attention to  
the flows of information within the company. This 
conversion freed many elements in the organization 
from their previous restrictions, allowing, for 
instance, operations in sparse sites to be 
successfully managed as those that were performed 
within the same location. The power of knowledge 
and information is today the major aspect that is 
taken into consideration by new organizational 
models, since it defies the main principles of 
bureaucratic structures: each level in the hierarchy 
has its knowledge rules and boundaries. In addition, 
the main issue with bureaucracies is that they all 
adopt a “Stocking” approach for knowledge, which 
becomes unfeasible for modern services and 
products. This is due to the fact that modern 
business cannot isolate the work of employees at 
different layers from each other, as modern 
technologies utilized by current services made the 
operations of various employees within the 
company interrelated and interconnected in multiple 
methods. From one side, the information must 
regularly be publicized in the context of business 
transactions. From another, the process of collecting 
knowledge to make it valuable also causes it to 
become easier to distribute. It can rapidly become 
publicly exposed [5]. In many businesses it is 
noticed that systems that protect proprietary 
information are unsuccessful at keeping authentic 
control over knowledge leaks. In addition, the strict 
control and dependency on compliance to 
instructions that are emphasized in the bureaucratic 
model has been proved to obstruct the practices that 
enable explorative learning [3]. When combined 
with the constancy, monotony, and firmness of the 
operations at which bureaucracies outclass, one has 
a formula for strictness in the business main services 
and accordingly poor achievements [4]. 

There has been significant attention to new 
types of organizational structures that can develop 
with shifting conditions by offering chances for 
employees to evince themselves, accomplish own 
satisfaction, and, consequently, share in building the 
organization’s knowledge and power. The 
empowered team yields an organizational style that 
stimulates the creativeness and novelty, and which 
is aligned with the focusing on the advantages of 
smaller teams that perform main tasks through 
“sticking to the knitting” as Peters and Waterman 
(1984) describe it. Businesses have thus been driven 
to focus less on non-core functionalities. Instead of 
distributing comprehensive sets of services into big 
hierarchies, networks of reduced, dedicated teams 
seem to result in better financial and human profits [6].  

These days, the latest trends in organizational 
modeling have advanced further. The transformation 
of unit-based, physical organizations into “virtual” 
interconnected ones which are founded on a mixture 
of agreements and communication technologies has 
become a growing consideration. This was stimulated 
by a pursuit for financial benefits that could be 
achieved via international outsourcing. Many 
companies that are contesting on the prompt reply 
to personalized client desires have moved important 
steps down the path to virtuality. In addition, the 
success of new “dot.com” organizations that utilize 
the web to offer services that connect customers to 
manufacturers has paved the way to many 
organizations to adapt/add new virtual techniques to 
their services and operations in order to satisfy the 
quickly varying business demands and preserve their 
part of the competitive market. In general, 
organizations are facing growing demands to 
restructure regularly, in order to exploit the potentials 
provided by e-commerce. This shows the ultimate 
importance of a flexible organizational structure that 
can adapt with the changing market demands. 

Globalization. Globalization is principally 
related to the increase of correlations between 
various countries and regions [7]. In business, it 
appears in the free sharing of trade and services and 
the removal of restrictions between business and 
economic markets. These restrictions have formerly 
been established on international regulations, transfer 
difficulties, and variances in cultures. However, the 
universal arrangements to open commerce and the 
appearance of advanced technologies have unlocked 
the way to globalization. The results were an 
evolution in the world exchange and shared capital, 
the worldwide fusion of currency and markets, the 
global prevalence of value-added establishments, 
the extensive utilization of modern technologies, the 
propagation of “optimal practice” management 
models, and most recently, the explosion of what is 
called “Digital Currencies”, which turned the whole 
word into a big online digital market. 
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Globalization is steered by influential financial 
powers, involving the need for trade, reducing 
expenses, competing more, in addition to 
governmental aspects [8]. From the market side, there 
is the competition between companies to deduce and 
reply to individual customer’s predilections which will 
increase the company’s international brand. In 
addition, large companies are competing in creating 
wider global supply and servicing networks. From the 
cost aspect, globalization can provide the advantages 
of financial scaling and normalization, in terms of 
procurement, manufacturing, advertising costs, etc. 
As for increasing competition, companies know that 
globalization provides them with opportunities to 
compete on an international instead of a local or 
national scale and hence gain new competing 
experiences at a higher level. 

It is important to take into consideration that 
globalization is not extending equally across the 
globe, and it is more obvious in some fields than  
in others. Most of the transboundary operations  
in exchange and commerce are basically limited  
to some territorial areas rather than on a really 
international level [9]. In addition, many businesses 
learned that they will attain important business 
distinctions by satisfying the local interests, and 
achieve better outputs through modifying their 
styles to fit the local methods and traditions. This 
has given rise to the principle of “localization” of 
“globalization” which states that globalization has 
to be evened and harmonized. In other words, the 
company should adjust its structure and practices 
within each local domain according to what best 
suits the local market, which creates multiple 
distributed sub-structures that are interconnected 
within the organization model [10]. 

With the restrictions to market sharing removed, 
companies can disseminate their product 
manufacturing and construction expenses over 
larger levels and make use of cheap foreign labor 
and the expansion to new business markets. 
Internationalization and variegation generate new 
loads on the organization of a business, which could 
be difficult to resolve. In order to make use of the 
full advantages of globalization, a company has to 
have the flexibility to adjust its resources, staff, and 
efforts as the corresponding markets of countries 
and areas change. It also has to regulate with 
adequate flexibility to distinguish new changes at 
small levels and gain experience from them. Hence, 
Globalization amplifies the necessity for businesses 
to preserve both regulations and flexibility inside 
the company’s organizational structure. 

The fact that an international business needs to 
preserve an extensive set of important relations and 
measures adds huge external complexity and creates 
a larger range of motives with which the company 
needs to involve. Increasing external complexity 

will definitely affect the company’s interior 
management. In addition to the fact that the 
company’s upper managers have to dedicate more 
time and concern to various market changes and 
shifts that require strategic moves, they also need to 
be backed up by a large number of proper experts 
who analyze and forecast changes according to their 
regional experiences. Hence, external complexity 
generates a parallel internal complexity in a 
business structure and knowledge handling. It is 
very hard, if not unfeasible, to deal with extreme 
external and internal complexities through 
traditional vertical structures and hierarchies, which 
is the main reason that stimulates international 
organizations to use the network organizational 
model. 

In order to deal with external and internal 
complexities that arise from globalization, a 
business usually selects one out of two options. The 
first option is to try to suppress complexity as much 
as possible either through outsourcing, or by 
negotiating and delegating certain management 
issues to outer parties such as dealers or even 
government agents in order to bring more flexibility 
to its international activities. The second option is to 
attempt to “consume” complexity by altering the 
organization’s structure and management in order to 
foster several choices for dealing with distinct 
market demands). This option requires a completely 
altered structure of the organization, which 
distributes control to teams that are dealing with 
outer operations. Using this option, the company’s 
internal complexity is advanced to meet that of the 
various sub-market demands in which the company 
is investing. This also should be supplemented by 
provisions to guarantee sufficient information 
interchange and synchronization between the 
various outer units. A company that utilizes the 
second option will give precedence to its capacity to 
arrange itself in a manner that allows its fast 
adjustment to new conditions. 

Modern technologies. In the recent years, new 
technologies and inventions are appearing very 
frequently and changing the way we deal with our 
environment and manage our daily errands. These 
technologies continue to develop quickly. For 
example, digital business is expanding over a broad 
domain such as e-commerce, digital marketing, 
information control, and client relations. Social 
platforms and networks have become major 
opportunities for advertising in addition to 
motivating the attitude of the community towards a 
certain product. 3D printing bodes to transform the 
big size finances, allowing medium manufacturers 
to turn into progressive competitors [11]. In general, 
most real-market examples show that investing in 
new and promising technologies is rewarding. 
Organizations investing in new business technologies 
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and adopting modern organizational updates, 
particularly when focused on enhancing quality 
rather than decreasing expenses, have been noticed 
to accomplish better performance and increase their 
profitability [12]. 

One of the major effects of modern technology 
on organizations is related to the communications 
technology, which touches all communications-
related fields in the organization such as fiscal 
operations, information exchange, sales deals, and 
public relations. The Internet reduces the price of 
communication considerably. This fact has a major 
influence on any operation that depends greatly on 
communication and knowledge exchange. In 
addition, the Internet and modern communication 
inventions are enabling the increase of mutuality 
between organizations.  

Due to these technologies, many companies 
started to partition and split their different services, 
including those that are at the center of their 
business, and outsource some of them to external 
entities. In order to do that, these companies had to 
establish strong and well-organized networks with 
venders and entrepreneurs in order to keep the 
capability of their systems to provide quality 
solutions or merchandise to customers. Some 
instances of such relations can be observed between 
the manufacturers of ICT-related tools, such as Intel 
and Apple) and also among firms that are 
extensively knowledge-related, such as online 
trading systems (e.g., E*Trade, TD Ameritrade, 
etc.) and retailing (e.g., Amazon). In such data-
extensive systems, the company can decide to 
distribute and oversee a set of complemental 
operations among external teams or dealers. This 
has reduced the overall span of the organization 
and left only specific areas that should be kept 
under the direct control of the company’s 
management team. 

The rapid pace by which new technologies are 
introduced has created a process of relocation that 
has become regular and prevalent both in the type 
of outputs and their production methods. This is 
obvious in areas where modern technologies such as 
nanotechnology, artificial intelligence, and genetic 
manipulation have had major effects. It can also be 
seen in service sectors that contain large data 
transactions, such as credit systems, digital 
publishers, and online stocks. Here, modern 
technologies are not only utilized to change the 
nature of processes and how the production is 
arranged, but is also significantly enabling the 
appearance of new collaborations and the creation 
of associations beyond usual field limits. This has a 
huge effect on the structure of the organization, 
since amendments should be made to enable the 
new business rules and relations that appear with the 
integration between the two or more organizations.  

From another point of view, modern technologies 
have created new potentials for both inner 
management and the administration of deals 
between companies. On the inside, the attempts in 
many big organizations to decrease the number of 
management layers (“delayering”) and increase the 
size of each layer horizontally can only be achieved 
by enhancing the relationships and connections 
between the continuing and the new employees, 
which is much aided by using modern technology 
tools and methods, such as online social media and 
online distance events. Such technologies have 
enhanced in-house connections and promoted the 
prevalence of various types of relationship-
networks within organizations, some of which could 
be among distinct job areas and between different 
geographical places. This has significantly assisted 
the extensive spread of mutual distant projects and 
team work. 

As for external relations, modern technologies 
have made interdependent operations between 
companies favorable and economical. It is broadly 
established that the amount of associations between 
organizations that is widespread today is unmatched 
and increasing [13]. Organizations are regularly 
trading huge amounts of data with dealers, clients, 
associates, advisors, providers, and agents. They 
frequently utilize modern technologies to enable 
mutual jobs with suppliers and to organize 
operations within closely-connected supply chains. 
Operating in this fashion allows companies to make 
use of resources within a broad network, without 
having to own them [14]. This led to the flourishing 
and widespread of virtual organizations. Hence, 
organizations should know how to arrange and 
update themselves in order to sustain the 
interactions and streams of information across their 
borders. It is true that modern technologies made 
more interdependence possible in terms of data 
exchange and handling; however, to function 
successfully it also demands new organizational 
rules that promote collaboration and confidence 
between network and team fellows. 

The grouping of globalization and modern 
technologies generates an additional problem that 
management must handle, which is velocity. More 
speed has started to appear in almost all sides of 
organizational operations, from inner interactions, to 
production, to the appearance of competitors, etc. In 
addition, modifications in strategic decisions are also 
hastened, as restrictions to market access are reduced 
by the reduction of distant transfers. The higher speed 
in the operations is usually accompanied with the 
irregularity and instability of procedures to which 
companies should react. This is obvious when 
principal investment can be relocated quickly and 
economically between countries to alter the structure 
of value chains and competition. Likewise, the 
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simplicity by which a company’s shares can be 
offered and purchased universally by means of 
digital deals has made the structure of a company 
more unstable and susceptible to sudden changes. 

In order to handle extreme velocity and be able 
to produce correct decisions with the same speed, 
organizations should be prepared to supply the 
decision-makers with all the data and the power to 
generate better choices, in addition to stimulating 
collaboration and solving disagreements between 
them. These are the most important necessities for 
prosperity in high velocity environments [15]. 
These necessities oblige the organization to be more 
flexible in defining and implementing the rules and 
policies that govern the authorities and decisions 
within its organization framework and structure. 

Another major effect of modern technologies on 
the organization’s structure is caused by automation, 
which is a method that allows a business to develop 
regarding its productivity and influence (e.g., 
number of items sold per day, national rank, etc.), 
while reducing the total number of staff and 
employees. In many cases, automation is considered 
responsible for the decrease in the skills of the labor 
force. This is due to the fact that modern 
technologies play a big role in shifting the important 
and big roles from humans to machines. However, 
there will still remain a considerable percentage of 
skilled employees who are indispensible in each 
company, such as programs’ developers, technicians, 
and customer service employees who are needed to 
operate, control, connect, and look after appliances 
and/or relations. 

One of the main effects of automation is that it 
decreases the number of employees managed by 
supervisors at the various hierarchical levels, since 
the manual tasks that are left after automation 
become tougher to grasp and organize, and the 
workers need to become more dedicated and 
professional. Thus, even though automation might 
not directly decrease the number of hierarchal 
levels, the number of employees in each level is 
more likely to decrease due to automation, which 
will eventually result in merging multiple levels 
together and hence reshaping the overall structure 
of the organization.  

The information-based companies. Due to the 
rapid appearance of new innovations and 
inventions, a new definition is being agreed on 
related to the most important value for a business. 
Currently, value is being defined based on the 
importance and uniqueness of knowledge and 
information that a company processes and utilizes 
to produce its outputs and products, instead of the 
old definition of value which was more related to 
the amount and quality of materials. Accordingly, 
structuring the company to boost the production 
performance is turning out to be less essential to 

financial goals. This is especially correct for 
environments in which knowledge of new 
technologies instead of using economic materials 
grants the pushing edge. In addition, the important 
jobs in modern companies are not those related to 
manufacturing and production, in which input 
substances are converted into material products, but 
information-related positions, in which the main 
duties are related to the discovery and dissemination 
of knowledge. This is reflected in the fact that well-
known business players focus on discovering how 
to obtain leaderships based on cutting edge 
inventions and concepts and also how to better 
adjust to individual customer preferences and to 
associate these with providing good value for 
money. 

The transfer to information-based positions 
should be obviously joined with the growth in the 
numbers of intellectual workforces. Extremely 
skilled individuals are naturally to be located in 
domains such as engineering, law, sales and other 
professional departments in companies, in the 
growing number of specialized firms such as 
auditing, advisory, bookkeeping, business research, 
and in the community service professionals [16]. 
The ownership of exclusive information and the 
executive capability to utilize it has grown into one 
of the most important competitive benefits an 
organization could have.  

Consequently, there has been a constant 
increase in the rate at which organizations should 
discover and gather new information. The contest to 
earn leadership via discovering has encouraged the 
strengthening of interactions and relations between 
and within organizations, particularly in areas 
where novel innovations and modern knowledge are 
frequently shared and distributed between a 
significant number of companies. Businesses 
usually make partnerships and mutual agreements 
with other organizations and research societies to 
widen and speed up the course of learning. In 
addition, as stated in the previous section, the 
utilization of modern technologies to facilitate 
universal interactions between the participants in 
virtual networks has accelerated information 
exchange and discovery. In certain companies, such 
as Amazon, the Web has opened new opportunities 
for gaining entrance to international markets via 
distributed virtual teams at levels that were formerly 
unfeasible [17].  

The evolution of the information-based 
company has major requirements on organizations 
that shift their attention to this new model. The first 
requirement is to encourage employees to 
participate eagerly in the operation of information 
discovery. The second is to develop provisions and 
practices that reinforce different types of 
information gathering and analyzing. For the first 
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requirement, organizations motivate employees by 
giving them more capability of self-management in 
their daily jobs and asking them to employ their own 
judgment and learn from their mistakes. In addition, 
companies ask their employees to collaborate and 
work directly with known experts in order to learn 
from their mastership. Participating in this process 
provides appealing job possibilities for each 
employee based on his/her learning, discovering, 
and applying capabilities. In contrast to traditional 
hierarchical structures that do not attract intellectual 
individuals, these new management structures can 
activate qualified personnel in ways that assist the 
company’s objectives. 

In the information-based company, there is a 
difference between the processes of exploiting and 
enhancing the company’s existing information, and 
that of exploring and discovering new knowledge. 
Exploitation entails an ability to adjust current 
information and procedures with the aim of 
enhancing them, while exploration demands a 
potential to invent and revolutionize. The utilization 
of existing knowledge after introducing 
modifications or updates is meant to achieve better 
use of the information or to utilize it to novel 
intentions. This process does not usually require 
modifications to the company’s structure and 
management, and can be smoothly integrated into a 
traditional organizational model. 

On the other hand, exploration – the 
investigation of new innovative potentials – 
requires major changes to standard organizational 
models. The main modification is the concentrated 
introduction of group work with the purpose of 
promoting collaboration between various levels of 
employees who can help each other, become more 
creative, and add their individual knowledge and 
viewpoints to the innovation process. In addition, 
the organizational structure should be modified by 
adding provisions and methods for identifying and 
discovering opportunities for new innovations [18]. 
One possible modification is the dynamic 
adjustment of responsibilities and job duties to 
enable incidental interactions with outside fellows 
by employees at all ranks in the company. Another 
modification is the introduction of open meetings 
and discussions between various departments in the 
firm, so as to create new possibilities for innovation 
by mixing various topics together. Hence, multi-
field collaboration is a recommended method for 
achieving innovative results. The corresponding 
groups should also be given a sufficient level of 
freedom in what they suggest and perform, so that 
their innovativeness is not suppressed. This method 
of discovering and analyzing cannot be achieved 
within the limits of a traditional organizational 
structure that is hierarchical and greatly dependent 
on well-known guidelines and measures. 

Hypercompetition. With the advances in modern 
technologies, the rapid exchange of information, and 
the increase in the level of origination come the 
appearance of new markets that are mainly 
characterized with rapidly changing and strict 
customer demands. Currently, there are no more 
limits for industries that strict their operations to a set 
of predefined processes. Rather, organizations are 
finding that they must adjust and adapt their 
missions and methods very frequently in order to be 
able to compete with new appearing firms that come 
with new trends and attractive services. Hence, 
companies need to be open in reacting to market 
changes and practical in defining future choices and 
paths. These settings under which companies 
currently function created what has been termed 
hypercompetition [19]. This name has been used to 
show the amount of powerful contention and 
subsequent insecurity currently being faced by a 
large number of organizations. Hypercompetition 
happens when new innovations are so dominant that 
previous methods and principles must be changed. 
This occurs due to the fact that those who start using 
the new methods and innovations enjoy greater 
benefits and earnings which results in organizations 
that don’t follow the new trends loose the 
competition. Hypercompetition is both an outcome 
and a causer of other variables in the business world, 
such as globalization, trade relaxation, and fast 
scientific advancement. It is intensified by other 
factors, such as the variation in the average age of 
people, automation wave, and expansion. Mutually, 
these aspects are restructuring the universal models 
of competition in the business market. 

Hypercompetition makes the continuity of an 
organization depends on new conditions. In the past, 
the company ensured its existence by putting a high 
capital in the business and producing at a high pace. 
The rate at which the competition rules are varying, 
in addition to the rapid appearance of new 
competitors, is so high that putting a large capital and 
producing at a high pace may lead to opposite results 
and huge losses if better products or services appear 
in the near future. In fact, the burden on companies 
has shifted to their capability to establish and utilize 
innovative methods that will make them more 
appealing in the market. In addition, companies 
started to use new strategies by becoming more 
offensive, criticizing the opponents’ weak points, and 
then progressing before the competitors can draw 
level. Finally, in order to survive, companies are 
constantly looking for chances that can boost  
the company’s image and offer it a step ahead in 
the market. 

Hypercompetition has a high effect on  
the methods that organizations should employ  
to arrange and manage their overall processes  
and operations. They must allow and promote 
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automatic restructuring whenever required, instead 
of surrendering to the pressures of fighting change 
and encouraging steadiness. With hypercom-
petition, organizations started to understand the 
importance of self-regulation, which is the ability to 
be flexible and evolve, the capacity to deal with 
unexpected situations, and the independent detection 
of original substitutions. This all should be done 
within a short time range and sometimes without the 
availability of sufficient resources. This is not easy at 
all, especially that organizations find themselves in 
need for separating some operations and assimilating 
others, frequently dividing and merging groups and 
teams, and promoting the testing and integration of 
new methods while preserving certain rules and 
regulations.  

One of the sectors in which hypercompetition 
can be clearly witnessed is the computer industry. In 
the 1970s, the sector ran into fast and intense changes 
that yielded high competition. The speed of novel 
additions hastened and the budget for manufacturing 
new parts rose. This pushed companies to focus on 
the parts and products that fall within their specialty 
and to obtain the remaining required equipment or 
tools from external providers. This strategy allowed 
corporations such as Sun Microsystems to remain in 
front of other competitors for a certain period  
by frequently introducing innovative products within 
short successive timeframes. This approach demanded 
alterations to the methods used by organizations to 
define and administer their relations with suppliers.  
In other words, companies felt the necessity to create 
tighter and lasting relationships with suppliers that 
lead to significant mutual growth [20]. Although this 
strategy provided competitive advantage for some 
companies for a certain period, researchers believe 
that the mixture of hypercompetition, highly 
dynamic markets and continuous inventions has 
extended to a point where most organizations feel 
that it is not possible to keep any competitive 
advantage for a long period of time [3]. 

Facing the inescapable hypercompetition, 
organizations are learning that they must become 
flexible in order to thrive in these new conditions. 
Flexibility means that future plans, acquisition and 
allocation of resources, and various implemented 
operations should always be ready to be 
redeveloped whenever new possibilities or risks are 
projected. The notion of the “flexible organization” 
has appeared out of these requirements [21, 22].  
A new organizational model is essential that 
promotes creativity and renewal with the aim of 
holding a strategical lead over competitors. Not 
having such a model and relying on instant 
adaptation when new events demand change is not 
sufficient for an organization to thrive under severe 
hypercompetition. In addition, hypercompetition is 
increasing and intensifying in a way that 

organizations must study how to adjust their 
operations via approaches that allow regular and 
quick regulation. Companies must always be 
acquainted with news of various market changes, 
new trends, and regulative updates. Besides, they 
should use this information to forecast new changes 
before they occur. Revolution and variation could 
arise from virtually everywhere, especially in free 
global markets; where new competitors could 
suddenly enter into common businesses. One of the 
most important differences between traditional 
organizational models and the current ones is that 
the latter presume change as inevitable. Compared 
to fixed frameworks that are intended to cancel 
insecurity, today most organizations take into 
granted that operating with flexibility and the ability 
to deal with frequent change are obligatory for 
surviving and prospering. 

The main factor that plays a role in an 
organization’s growth under hypercompetition is to 
stay in front of competitors by organizing and 
making use of existing inputs and information using 
methods that are better and cleverer than the 
competitors. Practice has made it obvious that the 
means by which employees and their actions are 
structured and directed have a vital influence on the 
ability of an organization to operate as a single 
entity [23]. Modern flexibility demands that 
processes and the resources that sustain them should 
be reorganized suddenly. Reorganization cannot be 
delayed until receiving authorization from the top 
management. Usually, it is very hard, if not 
impossible, to integrate a high level of distributed 
self-governance and self-planning within the 
traditional methods of resource distribution and 
systematic management. The firmness that coexists 
with conventional management procedures, such as 
allocating finances, will not work when trying to 
deal with current market pressures in a flexible and 
creative fashion. One possible method of solving 
this problem is by splitting the company’s structure 
and running the essential main functions using a 
traditional organizational model while setting a 
much looser model to the services that should be 
flexible and frequently changed in order to react to 
hypercompetitive environments. While some 
companies started to adapt this strategy, most of 
them know that it is inevitable that they should 
convert in the near future to a completely flexible 
model for the whole organization.  

Need for social responsibility. The factors 
described in this section have put huge pressures in 
the last years on small and medium corporations and 
led to the appearance of substantial inequities and 
unevenness in the distribution of economic power 
between large and smaller firms. Being under 
tension, many organizations started to strengthen 
themselves by merging, purchasing, or making 
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partnerships with other companies. This will lead to 
the increase in the possessions and earnings and the 
growing of these organizations. Basically, the 
reasons forcing business managers to merge their 
properties and market shares are the severity of 
opposition and the worry about bankruptcy. The 
evolution of super global corporations was a major 
incident in the twenty-first century and is expected 
to persist for a long period of time [24]. As 
organizations become bigger, they start competing 
more severely and over a wider comprehensive 
ground. As a result, the stress on smaller companies 
to associate with their grander fellows or suffer 
elimination is very strong. This phenomenon has 
reached a state where many entrepreneurs are 
opening a new business with the aim of benefitting 
from its success and selling it afterwards to a large 
organization. 

The move towards the super organization 
generates an increasing social space between the 
leaders of mega businesses and other social classes, 
such as customers, workers, lower managers, and 
investors. In addition, many mega organizations are 
blamed of excessively violating public regulations, 
and in some cases escaping with illegal deeds, by 
means of their relations with local politicians and 
international organizations [25]. Nongovernmental 
institutions, unofficially established protest teams, 
and activist groups have become a major power for 
opposition against what they consider as a menace 
to essential rights and virtues that are breached by 
the acts of these organizations and their associates. 

Modern technologies have played a role by 
enabling universal companies to organize and 
manage various tasks from distance. This generates 
weaknesses in the traditional interactions between 
businesses and general society. Firms functioning 
via stretched distribution systems and scattered 
networks are being accused for many types of 
harmful social acts, such as kids labor and absent 
social solidarity [26]. Hence, a new challenge is 
facing super organizations: how to join the 
advantages of mass production and global scope 
with efficacious responsibility that brings the 
benefits desired by the native societies in which 
these organizations function. 

In addition to the mentioned social necessities, 
there has been an increasing loss of trust in large 
companies as growing numbers of workers became 
sidelined through rationalizing, the outsourcing of 
non-major functions, and the wave of replacing 
long-term contracts with part-time agreements. 
These acts were made easy by modern technologies, 
which enable direct communication between top 
managers and lower staff without the need for office 
supervisors and middle directors. This is part of the 
move to narrower organizational structures that 
boost flexibility through several strategies including 

lessening the financial liability of direct staff. This 
is considered a benefit from the viewpoint of the 
corporate managers, but it is altering the allocation 
balance to the harm of ordinary workers. Statistics 
show that the social prices of this modification from 
the sides of lost benefits, tensions, and social 
disorder are very clear. The faith of the public 
communities in super organizations has been more 
weakened by the mixture of management 
deficiencies and deceptions that were uncovered by 
the economic crisis of 2008. These misbehaviors 
have created substantial concerns regarding the 
necessity for extra authorized regulations over the 
liability and behavior of top officials, and the need 
for legal rules that regulate the social accountability 
of these firms and the services they offer. 

The social consequences being attached to the 
deeds of super organizations have an influence on 
the organizational structure since the structuring 
model plays a role in the observed unfairness. 
Organization has always been seen as a place for 
distinguishing and assigning authority and payoffs. 
From this perspective, the organization is a 
disseminative framework that is not socially 
unbiased. A direct effect of adopting a long 
hierarchical structure is adding vertical space 
between various levels of employees, which leads 
to generating substantial differences in benefits, 
chances for development, and other advantages. 
This increases the social discrimination problem 
and generates aversion towards the organization 
from both its undermined employees and the 
general community. 

One of the essential characteristics of modern 
organizational structures is the decrease in the 
vertical distance via reducing management levels 
and distributing decision-making and creativity 
down to the lowest level. Even though the process 
of decreasing the hierarchical stages will add costs 
to cover promoted employees, adopting such 
solution creates a chance to decrease the distance 
and disparity that workers feel towards top 
directors. It also enhances the capabilities of 
employees to express their opinions and viewpoints 
in various procedures and operations and hence 
reveal and adjust misbehaviors by higher managers.  

The social complaints attached to the activities 
of organizations provoke concerns about their social 
liability, or more specifically that of their principal 
managers. The standard meaning of business 
governance concentrates on the responsibility and 
privileges of the board of directors and other groups 
managing the organization. Worries of social 
responsibility of corporations have increased the 
necessity for a broader standard of business 
accountability to the corporate stakeholders in their 
positions as consumers and participants in the 
communities that have interest to guard their 
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surroundings. This means that the course of 
management should be expanded into ethically 
handling the distribution of roles and removing any 
causes of injustice, so as to allow shared 
responsibility between top managers, workers and 
network associates. This adds extra requirements on 
the structural form. For example, it increases the 
necessity for authority that is focused much more on 
common principles, so as to preserve moral and 
socially accountable behavior without affecting the 
strategies and innovation. It also holds the 
organization responsible for the social satisfaction 
of all participants in their supply chains and 
therefore to go much farther than the onuses defined 
in the standard contracts. In order to achieve this 
accountability, an organization should apply a non-
traditional organizational structure that combines 
the distribution of authority and the social 
responsibility. 

Customer-Centric Structures. The new standard 
perception in modern business is that organizations 
can enhance their performance by structuring 
themselves around customer bodies. The reasons 
seem convincing: A customer-centric organizational 
structure can assist a business in knowing its 
customers’ needs and demands in a better way and 
establishing strong connections with them, which 
increases customer contentment. Many famous 
companies, such as Intel, Dell, American Express, 
etc. already adjusted their structures in ways that 
align with customers’ demands and guarantee strong 
customers’ relations and engagement, while a large 
number of companies are working on doing the same. 

The notion that businesses should shift to 
customer-centric organizational structures started in 
2006 when George Day published a study of U.S. 
directors and mentioned that the percentage of 
organizations in the United States who will change 
their structures into customer-oriented ones will 
increase from 32 to 52%. Day based his conclusions 
on studying several companies such as IBM that 
declared customer-centric reorganizations. Day said 
that many companies were rushing to perform this 
restructuring as fast as possible [27]. 

A decent illustration of customer-oriented 
structure is Intel, whose business sections are 
structured around production classes and functional 
fields. Intel shifted to its new structure in 2005, and 
its enhanced perception and dedication to its clients 
has led to more customer contentment. Dell, which 
embraced customer-oriented structure in 2009, has 
also witnessed improved performance: after 
organizing its commercial divisions around client 
bodies, such as big firms and frequent consumers, 
Dell started to function smoothly and gain 
additional profits.  

Constructing a customer-centric organizational 
structure begins with a planned scheme that is 

implemented at various levels of the employees’ 
involvement. The first stage is adding customer-
centricity as a main value of the organization 
(sometimes added to the mission statement), and 
focusing on this values in all future operations. 
Successful customer-centered companies focus on 
training employees on the methods they should use 
to orient their various operations around the 
customers. Some companies even make their 
employees at all levels share in establishing the new 
customer-centered basic values. This can 
tremendously improve their feeling of responsibility 
over the new values and make them easier to 
disseminate and gain approval. The next phase is 
related to recruiting skillful employees who will 
support the new values to the maximum level and 
add strength to the new structure [28].  

At this stage, the company focuses on making 
all employees engaged in customer service and 
relations. In many cases, employees are required to 
transform specific customers’ issues into high-
priority missions. One of the main advantages of 
making all employees engaged in customer support 
is establishing an example to follow. When they 
witness higher management stepping down to share 
in offering high-quality customer service, they’ll 
become more willing to do likewise. Frequently, the 
company provides reminders related to the 
significance of the new values, such as new drills, 
emails promoting customer-centric achievements, 
or joining employees on customer-related tasks 
in order for them to share their experiences.  
In addition, companies usually recognize and honor 
employees who show excellent customer service. 

Reducing Complexity. A main problem that 
faced developing organizations is that their 
organizational structure reached a very complex 
level and its simplification became a necessity. An 
example of such company is Cisco Systems Inc., 
which engineers, produces, and vends networking 
tools. The company’s president, John Chambers, 
transitioned Cisco from a pure vertical structure to 
concentrating on employees’ relations. In 2009, for 
each project handled by Cisco, the project team is 
managed by one out of forty-seven Cisco boards. 
Each board contained fourteen members on 
average, and managed by one out of twelve 
councils. The councils were supervised by a senior 
committee that comprises the company top 
directors. Some of the boards were allowed to 
contact the senior committee directly. The company 
provisions reached a very high complex level that 
many managers wasted a considerable amount of 
time checking the company policies and switching 
between boards, councils, and the senior committee. 

Since Cisco operates in a rapidly-fluctuating 
cutting-edge market, it required the ability to take 
competitive decisions swiftly. The company’s 
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intricate structure and provisions were thwarting 
this. In 2007, a rival company, Hewlett-Packard 
(HP), offered to its customers a new service that was 
not available at Cisco. Cisco’s reply to this move 
needed a long time to be implemented because it 
had to be checked and approved by many boards 
and councils. For this reason, Cisco was not able to 
respond until 2009. Because of this deferment, 
Cisco’s stock price decreased from $24.9 in 2007 to 
$10.7 in 2011. This issue and other problems due to 
the company’s complex structure pushed the 
company’s CEO to switch to a simpler, flatter, and 
more efficient structure, which was accompanied by 
decreasing the number of employees in the 
company by 9%. This procedure showed its 
enormous effect as Cisco’s stock price quickly 
recovered to $20.9 in 2013 and is now worth $48. 

In general, the best solution to handle complexity 
in organizations is to reorganize the company’s 
structure in such a way that removes complex 
relationships and long-path authorities which will  
re-adjust the organization towards its aims in a simpler 
and more efficient manner. Actually, the complexity 
measure can be deduced from the number of major 
interactions in the organizational structure. In order to 
reduce complexity, managers usually perform a careful 
analysis of the organization’s vertical levels and its span 
of control, and only keep layers that are characterized 
by a high degree of proficiency and qualifications in 
contrast to the directly lower layer [29]. 

Increased Professional Role. The 21st century 
witnessed a transformation in the notion of the 
profession. The expansion of a new concept of the 
career resulted in major impacts on organizational 
structures. Naturally, a profession is a vocation that 
demands particular perception and in most cases 
thorough educational background. In addition,  
the profession indicates devotion to a specific 
function, instead of occasional appointment and 
dependency on exterior motives only. Moreover, 
professionals consider mutual, instead of hierar-
chical, management of professional relations.  
The perception of the profession was basically 
established to refer to a specific group of evolving 
businesses, including freelancing, independent 
work, and self-employment [30] (Abbott, 1988). 

The concept of a profession was altered when 
many types of professions were converted from 
independent jobs to vocations that are integrated 
into organizations. As an outcome of this 
transition, workers in the same profession are now 
diversely placed in the general work structure: 
some remained as independent freelancers, some 
created their own small companies that rotate 
around the professional services they offer, and the 
rest as experts or consultants in institutions whose 
main merchandises or services are related to those 
of the professionals. 

In most cases, when professionals become part 
of a company it leads to a natural stress between 
directors and professionals. This is mainly because 
traditional businesses are essentially hierarchical, 
and their management is in-house. Even directors 
who are aware of the benefits of deputation and 
engaging workers in important decisions work on 
the postulation that control must be implemented 
via a system of administrative levels, in which each 
level overrides the ones that are beneath it. In 
addition, this authority mechanism is nearly entirely 
in-house, with no or little interference from external 
factors. This style is mostly distinct from the rules 
of private independence and centralized control that 
are the trademarks of the professions [31].  

As companies hire and consult more 
professionals, they discover that it is essential to 
make important adjustments. The main course of 
these adjustments is to integrate these professionals 
in the organizational structure without subjecting 
them completely to the level of managerial control 
and the policies that are applied to traditional 
employees. As Freidson (1986) states, company 
directors do not interfere greatly with the speed and 
routine of the Professionals’ tasks, although general 
targets for project finishing points should be 
enforced and monitored [32]. Most directors admit 
that they are not expert in the fields of the 
professional and cannot enforce exhaustive rules on 
the professionals’ work. However, these managers 
are responsible for assigning resources for various 
projects and tasks in the organization. As a result, 
rivalries start to appear between professionals and 
other departments and offices in the organization. 
Huber et al. (1990) state that organizations need to 
synchronize the independent work of the 
professionals with the organization’s rules and 
design in order to keep the efficient functioning of 
the organization [33]. 

Employee’s Needs. Since the beginning of  
the 21st century, organizations discovered that they 
require new management styles to allow for diverse 
classes of employees. For instance, with the increasing 
number of female workers, companies needed to 
handle a variety of new matters, such as family 
obligations, pregnancy, and molestation. In addition, 
with the increase in the difference between society 
classes, workers with different social levels and 
backgrounds faced problems when working with each 
other. In order to deal with this diverse set of issues, 
organizations need to be more flexible in their rules, 
procedures, and functional handling, which reflects on 
the structure of the organization and makes it more 
receptive to adjustment. For example, some 
companies permit certain employees that do the same 
job to choose between a set of work schedules, 
payment options, and benefits; such as “rapid track” 
and “mother track”. Several companies find it useful 
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to hire some employees as if they were free advisors 
rather than ordinary staff, and many companies make 
short-term agreements with specialist who can handle 
certain situations or respond to certain customers’ 
requests within a short period of time. 

From another point of view, many organizations 
started to shift into flexible structures that can be 
flattened as much as needed. Businesses are doing 
so because they are realizing the importance of 
employees’ satisfaction and its effect on developing 
the organization. Usually, employees value 
independence and having chances for developing 
themselves. These qualities can be found in 
horizontal and flexible control structures but not in 
vertical and hierarchal ones. If employees feel that 
their economic steadiness is related to the results of 
their efforts, they clearly become more motivated. 
All employees chase prosperity, to develop and gain 
new experiences, and to make their jobs advance 
due to their determination and activities. In a 
flexible structure, an employee with little expertise 

but a lot of skills can prosper and push the company 
onwards. Insufficient practice can always be 
alleviated by the willingness to succeed. In addition, 
employees in a flexible structure do what stimulates 
them within the environment of their work as if they 
are doing their own business, simply because they 
are doing what they enjoy. 

Conclusion. A more-flexible organization will 
grow more quickly than a rigid organization, 
because it is always seeking processes and methods 
that work better than those it currently has. Such an 
organization will also utilize technology, which will 
enable its employees to work remotely and to 
collaborate virtually. Such teamwork tends to be 
more productive than other work structures, while 
also costing much less to maintain. 

A flexible organization will also identify more 
opportunities in the environment and will take 
advantage of these opportunities, thereby enabling 
itself to profit in environments in which more-rigid 
companies wouldn’t be able to prosper. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УБЫТКОВ ОТ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬ  
ЛЕСНОГО ФОНДА ДЛЯ НЕЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

При изъятии земельных участков лесного фонда для их последующего использования в 
нелесохозяйственных целях возникают убытки не только конкретных землепользователей, но 
и лесного хозяйства, так как земли лесного фонда выводятся из лесохозяйственного оборота. 
Для компенсации такой утраты законодательством об использовании и охране земель Респуб-
лики Беларусь предусмотрено возмещение потерь лесохозяйственного производства. Право зем-
лепользователей на возмещение убытков является способом защиты их имущественных инте-
ресов, одним из механизмов обеспечения гарантированных Конституцией Республики Беларусь 
равных прав и равных условий для развития всех форм собственности, осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности. 

Целью исследования является определение методологических, методических основ и порядка 
оценки убытков от изъятия лесных земель для нелесохозяйственных целей. В статье рассмотрен 
порядок изъятия земель лесного фонда для нелесохозяйственных целей. Предложены методоло-
гические принципы оценки потерь лесохозяйственного производства. Приведена методика оценки 
потерь от изъятия земель лесного фонда, включающая определение размера убытков, причиняе-
мых удалением лесных насаждений до возраста смыкания крон; размера убытков, причиняемых 
неполучением урожая различных видов недревесной лесной продукции; упущенной выгоды. 

Ключевые слова: убытки, упущенная выгода, покрытые лесом земли, земельный участок.  
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METHODOLOGY AND PROCEDURE FOR ASSESSMENT OF LOSSES  
FROM REMOVING FOREST LAND FOR NON-FOREST PURPOSES 

There are losses when forest land is removed and used for non-forest purposes. Losses are incurred 
by land users and forestry because forest land is removed from forestry activities. The Republic of Bel-
arus has legislation on the use and protection of land. Such losses are compensated by law. The right of 
land users to compensation for losses is the protection of their property interests. This right is guaran-
teed by the Constitution of the Republic of Belarus. The right of land users to compensation for losses 
gives equal rights and equal conditions for the development of all forms of ownership, the implementa-
tion of economic and other activities. 

The purpose of the study is to write a methodological framework and procedure for assessing losses 
from the removal of forest lands for non-forestry. The article discusses the procedure for removing forest 
lands for non-forest purposes. Methodological principles for assessing forestry losses are given. The metho-
dology for assessing losses from the withdrawal of forest lands is given. The methodological approach 
includes: calculation of losses from the removal of land plots, with plantings up to the age of crown clo-
sure; calculation of losses from non-receipt of non-timber forest products; assessment of lost profits. 

Key words: losses, lost profits, forested land, land plot. 

For citation: Neverov A. V., Zdanovich T. N., Ravino A. V., Masilevich N. A. Methodology and 
procedure for assessment of losses from removing forest land for non-forest purposes. Proceedings of 
BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 1 (244), pp. 117–122 (In Russian). 

Введение. В практике природопользования 
возникают ситуации, когда необходимо изымать 
земельные участки лесного фонда и исполь-
зовать их для целей, не связанных с ведением 

лесного хозяйства. Изъятый земельный участок 
может перейти из одной категории земель в дру-
гую и передаваться юридическим (физическим) 
лицам на правах постоянного или временного 
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пользования, частной собственности или аренды. 
При изъятии земель необходимо определить и 
возместить убытки, которые несут лесофондо-
держатели. Целью исследования является опре-
деление методологических, методических основ 
и порядка оценки убытков от изъятия лесных 
земель для нелесохозяйственных целей. 

Основная часть. В соответствии с законо-
дательством Беларуси об охране и использова-
нии земель заинтересованному лицу (инвестору) 
должен быть предоставлен земельный участок 
для заявленной цели (такой целью может быть 
строительство объекта недвижимого имущества), 
осуществлена государственная регистрация его 
прав на этот участок. Изъятие и предоставление 
земельных участков производится в порядке, ус- 
тановленном Указом Президента Республики 
Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и 
предоставлении земельных участков». 

При изъятии земельного участка лесного 
фонда для целей, не связанных с ведением лес-
ного хозяйства, заинтересованное лицо должно 
возместить убытки, причиняемые землепользо-
вателю изъятием у него земельного участка, а 
также потери лесохозяйственного производства. 
Предусмотренное законодательством право зем-
лепользователей на возмещение убытков явля-
ется способом защиты их имущественных инте-
ресов, одним из механизмов обеспечения гаран-
тированных Конституцией Республики Беларусь 
равных прав для осуществления хозяйственной 
и иной деятельности.  

Следует отметить, что в действующем за-
конодательстве не предусматривается участие 
землепользователя в процессе определения убыт-
ков, возникающих при изъятии у него земельных 
участков (не требуется предоставление каких-
либо сведений, обоснование размера потерь и не-
полученных доходов, доказательств возможно-
сти получения определенного размера дохода 
при обычных условиях гражданского оборота). 

Методологические основы оценки убытков 
от изъятия земель для нелесохозяйственных 
целей. Оценка убытков должна базироваться на 
следующих основных методологических прин-
ципах и требованиях [1]:  

– оценка убытков должна быть комплексной, 
то есть учитывать все возможные потери от 
изъятия земельного участка для их возмещения 
лесофондодержателю; 

– оценка должна учитывать дифференциацию 
количественных и качественных характеристик 
участков земель и лесных насаждений; 

– экономическая оценка убытков должна ба-
зироваться на положении о производном харак-
тере спроса на ресурсы по отношению к спросу 
на конечную продукцию, полученную с помощью 
этих ресурсов, это значит, что в основе оценки 

убытков лежит эффект от использования лесных 
земель, причем эффект, реализуемый через цену 
конечной лесной продукции; 

– при определении оценочных показателей 
должен учитываться фактор времени. Капита-
лизация убытков отражает долговременный ха-
рактер воспроизводства лесных насаждений; 

– методический подход к оценке убытков дол-
жен быть обоснованным, прозрачным, доступным 
для широкого круга специалистов; 

– в основу оценки должны быть положены, 
используемые в практике экономических отно-
шений природопользования действующие цены, 
биржевые котировки, тарифы, таксы; 

– методика должна учитывать (дополнять) 
положения основных нормативно-правовых до-
кументов Республики Беларусь, что позволит 
имплементировать методику оценки убытков в 
практику хозяйствования. 

Определение размера убытков при изъятии 
покрытых лесом земель лесного фонда. При изъя-
тии покрытых лесом земель лесного фонда опре-
деление размера убытков (У) производится по 
формуле 

 У = Улв + Унп + Уув, (1) 

где Улв – убытки лесохозяйственного производ-
ства, включающие стоимость выращивания на-
саждений (стоимость лесохозяйственных работ) 
до возраста смыкания крон; Унп – размер убыт-
ков, причиняемых неполучением урожая раз-
личных видов недревесной лесной продукции 
(заготовка живицы; заготовка второстепенных 
лесных ресурсов; побочное лесопользование); 
Уув – упущенная выгода от изъятия земель лес-
ного фонда для нужд, не связанных с ведением 
лесного хозяйства, возникающая в результате 
потери будущих доходов от реализации древе-
сины лесных пород в насаждениях, достигших 
возраста рубки. 

При изъятии земель лесного фонда, являю-
щихся нелесными землями, расчет убытков не 
производится. Размер убытков определяется для 
покрытых лесом земель лесного фонда на ос-
новании результатов обследования участков лес-
ного фонда, лесоустроительной документации, 
содержащей таксационные характеристики лес-
ного насаждения и другую необходимую инфор-
мацию, а также фактических данных отчетности 
государственных лесохозяйственных учрежде-
ний по формам, утвержденным постановлением 
Министерства лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь (сведения о выполнении производствен-
ного плана по лесному хозяйству, финансируе-
мому с привлечением бюджетных средств и др.). 

Определение размера убытков, причиняе-
мых удалением лесных насаждений до возраста 
смыкания крон. Убытки, причиняемые изъятием 
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земельных участков с насаждениями до возраста 
смыкания крон (Улв), определяются при изъятии 
земельных участков, занятых лесными насаж-
дениями, лесными культурами, питомниками, 
плантациями, и включают затраты лесохозяй-
ственного производства до смыкания крон, в том 
числе стоимость саженцев, затраты на посадку 
и их выращивание. Для лесных культур всех 
главных пород максимальный срок перевода в 
покрытые лесом земли составляет 10 лет, а для 
дуба черешчатого – 15 лет. После смыкания 
крон размер убытков лесохозяйственного про-
изводства не определяется, производится рас-
чет упущенной выгоды (Уув). 

Размер убытков лесохозяйственного произ-
водства, включающих стоимость выращивания 
насаждений до возраста смыкания крон (Улв), 
представляет собой стоимость воспроизводства 
лесов, которая включает сумму прямых и кос-
венных затрат на лесовыращивание, а также нор-
мативную величину прибыли, обеспечивающую 
необходимый уровень рентабельности лесохо-
зяйственного производства: 

 
лв в эУ C К ,ij ij

i j

S= ⋅ ⋅åå  (2) 

где Свij – стоимость воспроизводства 1 га насаж-
дения i-й породы до возраста смыкания крон с 
учетом j-го способа лесовосстановления, руб./га; 
Кэ – коэффициент экологической ценности тер-
ритории, дифференцированный в зависимости 
от категории лесов (для природоохранных, рек-
реационно-оздоровительных и защитных лесов 
Кэ = 1,2; для эксплуатационных лесов Кэ = 1);  
Sij – площадь изымаемого участка (выдела), за-
нятая насаждениями i-й породы с учетом j-го 
способа воспроизводства, га. 

Определение размера убытков лесохозяй-
ственного производства (Улв) производится для 
покрытых лесом земель с учетом категории ле-
сов, породного состава, возраста насаждения и 
способа воспроизводства. Если изымаемый учас-
ток охватывает несколько выделов, то размер 
убытков определяется суммированием убытков 
по каждому выделу. 

Стоимость воспроизводства 1 га насажде-
ния до возраста смыкания крон (Свij) определя-
ется по формуле 

 Свij = Пзij + Кз · Аi + П, (3) 

где Пзij – прямые затраты на лесовыращивание 
1 га насаждения i-й породы до возраста смыка-
ния крон с учетом j-го способа воспроизводства, 
руб./га; Кз – ежегодные косвенные затраты юри-
дического лица, ведущего лесное хозяйство, в 
расчете на 1 га лесных земель, руб./га; Аi – воз-
раст смыкания крон i-й породы (или факти-
ческий возраст для несомкнувшихся лесных 

культур) в пределах соответствующего выдела 
изымаемого участка, лет; П – нормативная вели-
чина прибыли, обеспечивающая необходимый уро-
вень рентабельности лесовыращивания (20% от 
суммы прямых и косвенных затрат на лесовы-
ращивание). 

Прямые затраты на лесовыращивание 1 га на-
саждения до возраста смыкания крон включают: 

– стоимость посадочного материала;  
– затраты на подготовку почвы; 
– затраты на посадку и дополнение лесных 

культур; 
– агротехнические уходы и прочие затраты 

на выращивание насаждений до возраста смы-
кания крон.  

Величина прямых затрат на лесовыращивание 
для конкретной породы с учетом способа лесовос-
становления (искусственное лесовосстановление, 
комбинированное возобновление лесов), способа 
посадки (ручная, механизированная), посадочного 
материала (саженцы, сеянцы) определяется на ос-
новании расчетов нормативной стоимости. 

Косвенные затраты на выращивание лесных 
насаждений включают:  

– расходы на проведение следующих лесо-
хозяйственных и лесовосстановительных работ: 
расчистка квартальных просек, строительство до-
рог, создание лесосеменных плантаций, охрана 
и воспроизводство леса; 

– затраты на проведение противопожарных, 
лесозащитных и мелиоративных работ, оплата 
работ на лесоустройство; 

– общепроизводственные расходы (автотранс-
порт, техника безопасности и др.); 

– расходы на содержание лесохозяйственно-
го аппарата. 

Перечисленные виды затрат определяются 
на основе фактических данных о деятельности 
лесхоза за последний отчетный период, отра-
женных в сведениях о выполнении производ-
ственного плана по лесному хозяйству. 

Определение размера убытков, причиняемых 
неполучением урожая различных видов недре-
весной лесной продукции. Определение размера 
убытков (Унп) производится для всех видов лес-
ных земель в составе земельного участка, под-
лежащего изъятию, по видам недревесной лес-
ной продукции, полученной в результате: 

– побочного лесопользования; 
– заготовки второстепенных лесных ресурсов; 
– заготовки живицы. 
Расчет (Унп) производится по формуле 

 
нп плз

лп

У Ц ,i
i

i

V
S

S
= ⋅ ⋅å  (4) 

где Sплз – площадь лесных земель в составе участ-
ка, подлежащего изъятию, га; Цi  – цена на недре-
весную лесную продукцию i-го вида, действующая 
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на дату определения убытков, руб./ед. (руб./шт., 
руб./ кг, руб./т); Vi – среднегодовой (за последние 
5 лет) объем заготовки i-го вида недревесной лес-
ной продукции, осуществленной юридическим 
лицом, ведущим лесное хозяйство, ед. (т, кг, шт.); 
Sлп – общая площадь, на которой осуществляется 
заготовка недревесной лесной продукции (побоч-
ное пользование и заготовка второстепенных лес-
ных ресурсов) лесохозяйственным учреждением, га. 

В случае изъятия участка лесного фонда, 
отведенного в подсочку насаждений, при опре-
делении Унп. общ рассчитывается величина убыт-
ков на основании среднегодового объема заго-
товки продуктов подсочки (живицы, березового 
сока) юридическим лицом, ведущим лесное хо-
зяйство, и цен на них на дату определения убыт-
ков. Расчет общей величины убытков для таких 
насаждений (Унп. общ) производится по формуле  

 ср
нп. общ нп плз '

– д

T
У У ' ,

(1 )

k

k d
d Af A

V
S

E -
=

⋅
= + ⋅
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где S'плз – лесопокрытая площадь в составе изыма-
емого участка, отведенная в подсочку, га; k – ко-
личество лет подсочки насаждения (для хвойных 
k = 10; для березы k = 5 лет); d' – год подсочки 
на дату определения убытков, лет; A – возраст 
рубки конкретного насаждения для категории 
эксплуатационных лесов, лет; Аf – фактический 
возраст насаждения на изымаемом участке, лет; 
Vср – среднегодовой объем заготовки продукции 
подсочки юридическим лицом, ведущим лесное 
хозяйство, т/га; Т – таксовая стоимость 1 т жи-
вицы (березового сока), действующая на дату 
определения убытков, руб./т; Ед – норматив дис-
контирования (Ед = 0,02). 

При изъятии земельных участков, располо-
женных в лесах, относящихся к категориям, где 
запрещена заготовка недревесной лесной про-
дукции, убытки, причиняемые неполучением уро-
жая различных видов недревесной лесной про-
дукции, не возмещаются [2]. 

Определение упущенной выгоды при изъятии 
земель лесного фонда. Упущенная выгода при 
изъятии земель лесного фонда рассчитывается 
для покрытых лесом земель в пределах каждого 
выдела изымаемого участка. 

Упущенная выгода землепользователей от 
изъятия земель лесного фонда (Уув) для нужд, не 
связанных с ведением лесного хозяйства, возни-
кает в результате потери будущих доходов от 
реализации древесины лесных пород в насаж-
дениях, достигших возраста рубки, и определя-
ется по формуле 

 
ув c вых дУ T К Зп К ,

i i m
m i

S= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅åå  (6) 

где сТ i
– специальная таксовая стоимость дре-

весины i-той породы, рассчитанная нормативным 

методом по цене спроса на конечную лесную 
продукцию, руб./м3; Квых – коэффициент выхо-
да лесоматериалов с 1 м3 сырья; Зпi – потенци-
альный средний запас насаждений i-той породы 
в возрасте рубки с учетом категории леса и клас-
са бонитета, м3/га; Кд – коэффициент дисконти-
рования, используемый для соизмерения разно-
временных показателей; Sm – площадь m-го вы-
дела изымаемого участка, га. 

Специальная таксовая стоимость древеси-
ны ( сТ i

) отражает ценность лесных ресурсов в 
объеме, позволяющем компенсировать затраты 
на лесное хозяйство, учитывая дифференциацию 
условий ведения лесохозяйственной деятельности 
и эффективность переработки древесного сырья. 
Расчет специальной таксовой стоимости древе-
сины проводится нормативным методом и бази-
руется на модели построения таксовой стоимо-
сти древесины основных лесообразующих пород 
по схеме цены спроса на конечную лесную про-
дукцию (лесоматериалы). При осуществлении 
расчетов специальной таксовой стоимости дре-
весины используются биржевые котировки цен 
на лесоматериалы круглые, сложившиеся по ре-
зультатам последних биржевых торгов ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа». 

Специальная таксовая стоимость древесины 
( сТ i

) определяется по формуле: 
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где бЦ i
– биржевая цена на лесоматериалы круг-

лые i-той породы, соответствующая среднему диа-
метру изымаемого насаждения в возрасте руб-
ки, руб./м3; КR – коэффициент эффективности 
воспроизводства лесных ресурсов (принимает-
ся по ТКП [3, 4]; р – коэффициент эффективно-
сти (рентабельности) производства лесоматериа-
лов круглых [3, 4]. 

Средний запас насаждения в возрасте рубки 
(потенциальный средний запас насаждений Зпi) 
определяется в соответствии с таксационными 
характеристиками модальных насаждений Рес-
публики Беларусь. 

Коэффициент дисконтирования рассчитыва-
ется по формуле 

 Кд = 1 / (1 + Ед)A
 
–

 
Af, (8) 

где Ед – норматив (ставка) диконтирования 
(Ед = 0,02) [3, 4]; A – возраст рубки конкрет-
ного насаждения, лет; Аf – фактический воз-
раст насаждения на изымаемом участке, лет. 

Возраст рубки конкретного насаждения (A) 
определяется исходя из принятого в Беларуси 
возраста рубки по категориям леса. Фактический 
возраст насаждения (Аf) определяется исходя  
из таксационных характеристик насаждения на 
изымаемом участке. 
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Упущенная выгода определяется с учетом 
породного состава, возраста насаждения, кате-
гории леса и класса бонитета на основании ин-
формации о состоянии изымаемого участка. 

Порядок оценки убытков от изъятия земель 
лесного фонда для нелесохозяйственных целей. 
Порядок оценки включает: 

1) разработку нормативов возмещения потерь 
лесохозяйственного производства; 

2) разработку нормативов упущенной выгоды; 
3) применение коэффициентов, учитывающих 

выполнение лесами природоохранных и средо-
образующих (средозащитных) функций. 

В соответствии с установленным порядком 
при изъятии земельного участка лесного фонда 
предусматривается возмещение как потерь ле-
сохозяйственного производства, так и упущен-
ной выгоды. 

При изъятии земель лесного фонда возни-
кают не только убытки конкретных землеполь-
зователей, но и лесному хозяйству в целом 
наносится ущерб. Земли лесного фонда выво-
дятся из оборота навсегда или на длительный 
период времени и перестают быть средством 
производства в лесном хозяйстве. В целях ком-
пенсации утраты этого средства производства 
законодательством об использовании и охране 
земель предусмотрено возмещение потерь ле-
сохозяйственного производства.  

Возмещение упущенной выгоды товаропро-
изводителям является одним из необходимых 
условий для эффективного осуществления ими 
производственной деятельности. Убытки в ви-
де упущенной выгоды возникают по причине 
прекращения получения ежегодного (перио-
дического) дохода землепользователями с изы-
маемых земель в расчете на предстоящий пе-
риод, поскольку у них уменьшается площадь 
земель, на которых производится продукция, 
вследствие чего они получают доходы в мень-
шем объеме. 

В настоящее время порядок определения  
и размеры подлежащих возмещению потерь 

лесохозяйственного производства установлены 
постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 26.03.2008 № 462 «О некоторых 
мерах по реализации Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 27.12.2007 № 667». Размеры 
убытков определяются по нормативам возме-
щения с коэффициентами к ним, которые учи-
тывают выполняемые лесами функции. Так, при 
изъятии земельных участков, занятых приро-
доохранными, рекреационно-оздоровительными 
лесами, лесами, расположенными в границах 
водоохранных зон, первого и второго поясов 
зон санитарной охраны источников и систем 
питьевого водоснабжения, к нормативам возме-
щения потерь применяется коэффициент 2. 

Заключение. Лесное хозяйство представля-
ет собой отрасль экономики, которая обеспечи-
вает охрану, защиту и воспроизводство лесов, 
рациональное использование лесных земель и 
ресурсов, сохранение и усиление полезных функ-
ций лесов, обеспечивает потребителей лесной 
продукцией [2]. При изъятии лесных земель ле-
софондодержатели несут убытки, которые необ-
ходимо рассчитать и возместить. Определение 
величины убытков землепользователей высту-
пает проблемным моментом, так как необходи-
мо учитывать потери как основной, так и побоч-
ной продукции лесного хозяйства. Кроме того, 
убытки должны включать величину упущенной 
выгоды, то есть неполученные доходы, которые 
лесофондодержатель получил бы при обычных 
условиях ведения лесного хозяйства, если бы у 
него не изъяли земельный участок. 

Предложенные нами методология и мето-
дика оценки убытков от изъятия земель лесного 
фонда для нелесохозяйственных целей учиты-
вают все перечисленные проблемные моменты, 
являются обоснованными и будут использованы 
при разработке проекта технического кодекса 
установившейся практики «Определение разме-
ра убытков, причиняемых землепользователям 
изъятием земель лесного фонда. Технология вы-
полнения работ». 

Список литературы 

1. Неверов А. В., Равино А. В., Деревяго И. П. Методологические принципы эколого-экономической 
оценки природных ресурсов // Труды БГТУ. Сер. 7, Экономика и управление. 2001. Вып. 9. С. 173−177. 

2. Лесной кодекс Республики Беларусь. Минск, 2015. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0 
=Hk1500332 (дата обращения: 30.01.2021). 

3. Порядок проведения экономической оценки природно-ресурсного потенциала административно-
территориальной единицы (района): ТКП 17.02-15-2016. Минск, 2016. 18 с. 

4. Порядок проведения стоимостной оценки экосистемных услуг и определения стоимостной цен-
ности биологического разнообразия: ТКП 17.02-10-2013 (02120). Минск, 2013. 23 с. 

References 

1. Neverov А. V., Ravino А. V., Derevyago I. P. Methodological principles of environmental and eco-
nomic assessment of natural resources. Trudy BGTU [Proceedings of BSTU], series 7, Economics and 
Management, 2001, issue 9, pp. 173−177 (In Russian). 



122 Ìåòîäîëîãèÿ è ïîðÿäîê îöåíêè óáûòêîâ îò èçúÿòèÿ çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

2. Lesnoy kodeks Respubliki Belarus' [Forest Code of the Republic of Belarus]. Available at: https://pravo.by/ 
document/?guid=3871&p0=Hk1500332 (accessed 30.01.2021). 

3. TKP 17.02-15-2016. Poryadok provedeniya ekonomicheskoy otsenki prirodno-resursnogo potentsiala 
administrativno-territorial'noy edinitsy (rayona) [The procedure for the economic assessment of the natu-
ral resource place of the administrative-territorial unit (district)]. Minsk, 2016. 18 p. (In Russian). 

4. TKP 17.02-10-2013 (02120). Poryadok provedeniya stoimostnoy otsenki ekosistemnykh uslug i opre-
deleniya stoimostnoy tsennosti biologicheskogo raznoobraziya [The procedure for valuation of ecosystem 
services and determination of the value of biological diversity]. Minsk, 2013. 18 p. (In Russian). 

Информация об авторах 

Неверов Александр Васильевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафед-
ры менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития. Белорусский государственный тех-
нологический университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: 
neverov@belstu.by 

Зданович Татьяна Николаевна – начальник отдела технологического обеспечения производства 
Республиканского унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем» (220108, г. Минск, 
ул. Казинца, 86, корпус 3, Республика Беларусь). E-mail: info@belgiprozem.by 

Равино Алла Васильевна − кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, 
технологий бизнеса и устойчивого развития. Белорусский государственный технологический уни-
верситет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: ravino@belstu.by 

Масилевич Наталья Александровна − кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития. Белорусский государственный техно-
логический университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: 
nam.fin@tut.by; masilevich@belstu.by 

Information about the authors 

Neverov Aleksandr Vasil’evich – DSc (Economics), Professor, Professor, the Department of Man-
agement, Business Technologys and Sustainable Development. Belarusian State Technological University 
(13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: neverov@belstu.by 

Zdanovich Tatiana Nikolaevna – Head of the Department of technological support of production Re-
publican Design Institute for Land Management «Belgiprozem» (86, 3, Kazintsa str., 220108, Minsk, Repub-
lic of Belarus). E-mail: info@belgiprozem.by 

Ravino Alla Vasil’yevna − PhD (Economics), Associate Professor, Assistant Professor, the Department 
of Management, Business Technologys and Sustainable Development. Belarusian State Technological 
University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: ravino@belstu.by  

 Masilevich Natal’ya Аleksandrovna − PhD (Biology), Associate Professor, Assistant Professor, the 
Department of Management, Business Technology and Sustainable Development. Belarusian State Tech-
nological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: nam.fin@tut.by; 
masilevich@belstu.by 

Поступила 02.02.2021 



Òðóäû ÁÃÒÓ, 2021, ñåðèÿ 5, № 1, ñ. 123–129 123 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

УДК 630*15 

Т. В. Каштелян 
Белорусский государственный технологический университет 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТИТУТ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

Статья посвящена проблемам государственно-частного партнерства (ГЧП) в лесном секторе 
Беларуси. Анализируются цели совместного владения лесами и аспекты устойчивого развития от-
раслей. Показываются ограничения многофункционального решения задач устойчивого развития 
на базе существующих прав на лесные ресурсы (получение древесного и других видов сырья и 
продуктов, сохранение биоразнообразия, очистка воздуха и др.). 

Методология исследования заключается в монографическом анализе имеющихся научных 
разработок по проблемам институционального обеспечения ГЧП, в статистическом представле-
нии динамики развития субъектов предпринимательства и эмпирическом исследовании экономи-
ческой активности субъектов.  

Обозначаются условия и стратегические проблемы ГЧП лесного сектора. К последним отно-
сится неготовность субъектов активизировать экономические интересы участников лесных и ле-
сопромышленных отношений через: законные полномочия доступа к ресурсам и финансовым ин-
струментам отношений рентного формата, осуществление высокоэффективных и успешных прак-
тик управления на местах с учетом децентрализации функций экономического контекста и 
экологического сорегулирования, развитие проактивных мер стимулирования инноваций и совре-
менных методов управления государственной собственностью, связанных с вложениями в повы-
шение качества жизни населения, совершенствование существующих и создание новых рабочих 
мест, снижение социальной напряженности. 

На национальном, региональном и местном уровнях предлагается задействовать механизмы 
ГЧП посредством достаточности развития институциональной среды, наличия собственных фи-
нансовых средств и особых условий развития. Это предполагает изучение организационной спе-
цифики экономических отношений собственности и присвоения, обнаружение стимулов к эффек-
тивному производству и переработке, воспроизводству биоресурсов, использованию адаптацион-
ных методов управления и инновационных практик с учетом мировых тенденций планетарного 
развития и создания экологически эффективной циркулярной биоэкономики на базе постинду-
стриальных лесов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, лесной комплекс, концессия, инсти-
туциональная среда, экономическая активность, интернализация экоиздержек, рыночное функци-
онирование, коллективная деятельность, принципы. 

Для цитирования: Каштелян Т. В. Государственно-частное партнерство как институт стратеги- 
ческого развития лесного сектора // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. № 1 (244). 
С. 123–129. 

T. V. Kashtelyan 
Belarusian State Technological University 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INSTITUTION  
STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE FOREST SECTOR 

The article is devoted to the problems of public-private partnership (PPP) in the forest sector of Bel-
arus. The objectives of joint forest ownership and aspects of sustainable development of industries are 
analysed. The limitations of the multifunctional solution of the problems of sustainable development 
based on the existing rights to forest resources (obtaining wood and other raw materials and products, 
preserving biodiversity, air purification, etc.) are shown.) 

The methodology involves a monographic review of the available scientific research on the problems 
of institutional support for PPP, in statistical representation of the dynamics of development of businesses 
and empirical study of economic activity of the subjects. 

The conditions and strategic problems of PPP in the forest sector are outlined. The latter include the 
unwillingness of subjects to activate the economic interests of participants in forest and timber industry 
relations through: legal powers of access to resources and financial instruments of rent-based relations, 
the implementation of highly effective and successful local management practices, taking into account the  
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decentralization of the functions of the economic context and environmental co-regulation, the develop-
ment of proactive measures to stimulate innovation and modern methods of state property management 
related to investments in improving the quality of life of the population, improving existing ones and 
creating new jobs, reducing social tension. 

At the national, regional and local levels, it is proposed to use PPP mechanisms through the suffi-
ciency of the institutional environment, the availability of own financial resources and special develop-
ment conditions. This involves the study of organizational specifics of economic relations of ownership 
and appropriation, the identification of incentives for efficient production and processing, reproduction 
of biological resources, the use of adaptive management methods and innovative practices, taking into 
account the global trends of planetary development and the creation of an environmentally efficient cir-
cular bioeconomy based on post-industrial forests. 

Key words: public-private partnership, forest complex, concession, institutional environment, eco-
nomic activity, internalization of eco-costs, market functioning, collective activity, principles. 

For citation: Kashtelyan T. V. Public-private partnership as an institution strategic development of the 
forest sector Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 1 (244), pр. 123–129 
(In Russian). 

Введение. Диверсифицированная отраслевая 
структура экономики Беларуси позволяет разви-
вать экономическую деятельность в лесном хо-
зяйстве и промышленном производстве. Однако 
анализу инструментов государственно-частного 
партнерства в стратегическом аспекте не уде- 
ляется должного внимания. Возможности ГЧП 
лесного сектора во многих странах опираются 
на четко определенные права общин на ресурсы.  
В Беларуси не получила развития так называе-
мая реприватизация лесных земель. Вместе с 
тем в странах Прибалтики и соседней Польше 
осуществлен возврат лесных угодий прежним 
собственникам, что позволило восстановить ста- 
тус частного собственника и повысить эффектив-
ность и культуру осуществления партнерских от-
ношений. При всей сложности данного вопроса 
применительно к условиям Беларуси все же сле-
дует учитывать, что при сохранении статуса-кво 
в собственнических отношениях (госсобствен-
ность) вполне можно спрогнозировать и стабиль- 
ные взаимодействия кластерного типа на регио-
нальном уровне, позволяющие контролировать 
состояние ресурсов на базе национальной систе-
мы инвентаризации. При этом особый интерес 
приобретает развитие концессионных отношений.  

Основная часть. В Беларуси закон «О кон-
цессиях» вступил в силу с 1 января 2014 г., а ука-
зом Президента № 372 от 24 июля 2014 г. утвер-
ждено Положение о порядке формирования объ-
ектов, имеющих стратегически важное значение 
для Республики Беларусь [1], предлагаемых для 
передачи в концессию, к которым лесные участ- 
ки не относятся. Для земель лесного фонда на 
практике применяются форма оперативного уп- 
равления и арендная система экономических вза-
имоотношений государства и партнеров-приро-
допользователей. Концессия, в отличие от аренды, 
является более сложным видом взаимодействий 
агентов, так как предполагает передачу объек- 
та собственности во владение концессионеру на 

определенный срок (обычно достаточно длитель-
ный) с использованием инструментария ответ-
ственности за создание объектов, передаваемых 
по истечении договорных сроков обратно в соб-
ственность конценденту. 

Термин «концессия» получил закрепление в 
ст. 51 Лесного кодекса Беларуси: «леса (участки 
лесного фонда) могут предоставляться в концес-
сию в соответствии с законодательством о кон-
цессиях на условиях, определяемых Президен-
том Республики Беларусь» [2]. Однако, по оцен-
кам специалистов, это не означает применения 
этого понятия в практической деятельности субъ-
ектов хозяйствования Беларуси.  

На сегодняшний день создание концессион-
ных отношений между публичным лицом (госу-
дарством) и субъектами отраслей лесного ком-
плекса может быть направлено на рационализа-
цию управления лесами, поскольку снимаются 
экономические функции с государства и сосре-
дотачиваются в частном секторе. Это не озна-
чает, что государство отказывается от контроля 
за бизнес-процессами, управление ими оно реа-
лизует через соответствующие инструменты. 
Важным фактором применения ГЧП в виде кон-
цессионных отношений является возможность 
создания конкуренции межу субъектами биз-
неса, применение таких удобных форм бизнеса, 
как лицензирование, сертификация, совместная 
деятельность, раздел продукции и др. 

Проблема белорусской практики лесополь-
зования заключается в значительном числе нор-
мативно-правовых актов, регулирующих эконо-
мические отношения как внутри лесного сектора 
(правила реализации древесины и др.), так и от-
носящихся к публичному праву – гражданских, 
антимонопольных, налоговых прав и др. Оче-
видно, что недостаточная ясность концессион-
ных отношений в действующем белорусском за-
конодательстве является доминирующей причи- 
ной их неприменимости. В Положение о порядке 
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формирования объектов, имеющих стратегиче-
ски важное значение для Республики Беларусь, 
необходимо внести поправку об участках лесно-
го фонда. Но главная проблема заключается в 
инвестиционных операциях создания обществен-
ных благ и экоструктуры, одним из направлений 
которой, согласно сложившимся экономическим 
отношениям, является лесовосстановление после 
заготовки древесного сырья на участках земель 
лесного фонда.  

Концессионные отношения, применяемые на 
нашей территории в период НЭПа (30-х гг. про-
шлого столетия), обосновывали завышенные тре-
бования к инвесторам и постоянно растущие за-
траты на координацию. Под влиянием этих и 
многих других причин, не позволивших выявить 
и реализовать реальные возможности финансо-
вой самостоятельности фирм, ходатайствующих 
на выдачу концессий, указанная форма взаимо-
действий государства и частного бизнеса (ино-
странного, главным образом [3]) потерпела не-
удачу. Примат юридической стороны договор-
ных условий над экономическими реалиями был 
дискредитирован. 

Важная сторона контрактной системы как 
возможности реализации прав собственников за-
ключается в том, что концессия как соглашение 
«принципала-агента» может обосновывать и стан-
дартные оценки социально-экологических функ-
ций определенных территорий, закрепленных за 
концессионерами, и другие условия функциони-
рования, которые могут снизить централизован-
ные затраты на координацию и превзойти модели 
иерархий в связи с соблюдением экологических 
ограничений и норм на основе экономической 
заинтересованности и стимулов. Концессия в ряде 
зарубежных стран – это способ экономии бюд-
жетных расходов на поддержание и развитие 
собственности через сетевые взаимосвязи субъ-
ектов предпринимательства и инноваций. 

Опыт функционирования концессионных ком- 
паний интересен для белорусской практики в свя-
зи реализацией ЦУР, инвестированием в объек-
ты концессий (участки лесных земель) в частно-
сти. Получив в оперативное управление участки 
лесного фонда, доверительный (на определенный 
срок) «собственник»-концессионер освобождает 
концендента (государство, его бюджет) от обя-
занностей по накоплению капитала и инвестиро-
ванию. Главными причинами для использования 
ГЧП считаются: возможности конкуренции на 
рынках товаров, работ, услуг; централизация це-
лого ряда функций в «одних руках» и, тем самым, 
возможное самостоятельное развитие и экономия 
управленческих затрат; создание интегрирован-
ной системы от добычи сырья до производства 
законченной продукции, создание систем участия, 
корпоративной социальной ответственности и др. 

Обратимся к истории развития концессион-
ных отношений в современной России – наибо-
лее близкой по институциональной структуре 
хозяйствования стране. Концессионная система 
лесного сектора сложилась с целью создания за-
интересованности в расширенном воспроизвод-
стве лесных ресурсов. Однако были созданы ле-
сопромышленные компании-концессионеры, ко- 
торые основывались на существующей системе 
налогообложения и дополнительных концесси-
онных (рентных) платежах. Помимо этого, в рам- 
ках концессионных соглашений ставились цели 
управляемости лесным фондом, являющимся не 
только объектом извлечения добавленной стои-
мости, но и значительных вложений. Таким об-
разом, возникла чрезвычайная многовекторность 
функционирования бизнеса. 

Российские исследователи лесных экономи-
ческих отношений в свое время отметили, что 
концессии могут стать перспективным направ-
лением использования лесных ресурсов лишь 
при ликвидации проблем, серьезным образом по-
дрывающих основы устойчивого развития. Суть 
заключается в том, что концессии не должны 
были трактоваться лишь как лесозаготовитель-
ная деятельность, являющаяся источником по-
крытия разнообразных затрат лесохозяйствен-
ного производства. Институт лесных концессий 
нового типа представлял собой бизнес на сво-
бодных от аренды лесных ресурсах, его неудачи 
были продиктованы способами «взаимодействия 
собственника (государства) и концессионера с 
существующими арендаторами» [4]. Сформиро-
вавшиеся в современной России концессионные 
соглашения не были эффективно реализованы 
на практике и из-за завышенных требований мест- 
ных органов власти к концессионерам и, по при-
чине финансовых обязательств, несоразмерных 
реальному потенциалу компаний.  

Для лесного сектора Беларуси государственно-
частное партнерство в русле решения экологи-
ческих и экономических проблем должно стать 
одним из важных направлений институциональ-
ных преобразований в стране. Через права юриди- 
чески закрепленных экономических отношений 
по поводу генерации и присвоения материальных 
и экологических ценностей могут обеспечивать-
ся долгосрочные ориентиры развития, позволя-
ющего сохранять и наращивать количественные 
и качественные параметры капитала и собствен-
ности. Однако использование частного бизнеса 
для достижения экологических целей является 
делом не простым. Здесь стоит задействовать 
механизм залогов для обеспечения лесовосста-
новления. 

При положительном влиянии отданных госу-
дарством лесхозам прерогатива по продажам дре-
весины для осуществления лесозаготовительной 
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деятельности, права на экосистемные услуги в 
виде концессий или других соглашений (усло-
вий, опционов и др.) в белорусской системе лес-
ных экономических отношений пока не отража-
ются. Следует отметить, что получение подоб-
ного рода прав само по себе автоматически не 
может означать высокой эффективности меха-
низмов финансовой дистрибуции, соответствия 
доходов интересам хозяйствующих субъектов 
для достижения инновационно-социально-эко-
логически ориентированной экономики в целом. 
Однако очевидно, что обладание концессион-
ным договором – это изначально двухсторонняя 
договоренность с конкретными правами и обя-
занностями, урегулированными законодательно 
в аспекте структурирования ценностей и притя-
заний стейкхолдеров.  

В белорусском лесном комплексе в 2005–
2006 гг. произошло масштабирование центров 
власти по продажам древесины на корню – воз-
ник авторитетный класс биржевых торговцев 
(они явились активными участниками рыноч-
ного обмена и так называемой «вторичной» иден-
тификации прав на заготовку сырья), что при-
несло некоторые стимулы лесхозам к повыше-
нию доходности от продаж ресурсов. Произошли 
изменения в системе коллективных действий ра-
ботников лесного хозяйства Беларуси. С 2015 г. 
продажа лесных ресурсов находится в системе 
«замкнутого» лесозаготовительного цикла, что 
предполагает реализацию только заготовленного 
древесного сырья государственными учрежде-
ниями (лесхозами) на внутренний и внешний 
рынок. А с 2018 г. продажа заготовленного дре-
весного сырья на экспорт запрещена, предпола-
гаются только торги готовой (переработанной) 
лесопродукцией. 

При анализе динамики роста и структуры 
объемов производства рассматриваемых отрас-
лей в сегменте малых и средних предприятий 
экономики Беларуси выяснилось, что сельско- и 
лесохозяйственные организации в 2016–2019 гг. 
уменьшили свою долю в общей структуре нацио-
нальной экономики с 11,2 до 10,5%, а в отраслях 
производства изделий из древесного сырья и бу-
маги с учетом полиграфического производства 
наоборот – произошло увеличение с 3,9 до 4,3%. 
Частные структуры деревообрабатывающих про-
изводств формируют около 50% доходов лесной 
промышленности. 

Проблемы, для решения которых следует ис-
пользовать мотивационное поле государственно-
частного партнерства и правоприменение кон-
цессий, в частности, связаны с несовершенными 
отечественными системами принятия решений 
(трансформационной рентой [5], удерживаемой не-
лесными субъектами, биржей), ориентированными 
на создание добавленной стоимости бизнес-кейсами 

риск-менеджмента «не ресурсного» типа, с низ-
кой заинтересованностью в поиске источников 
развития, со стейкхолдерским и общественным 
подходами, которые игнорируют планетарную 
собственность на ресурсы. Опыт российского пра-
воприменения концессий в лесопользовании за-
ставляет нас усомниться и в целесообразности 
рассмотрения рентных платежей как оплаты по 
договорам концессии без учета интересов реаль-
ных создателей планетарных благ.  

Успех государственно-частного партнерства 
в отечественном лесопользовании сдерживается: 

– имеющимся опытом рыночного функцио-
нирования субъектов лесного сектора с невысо-
кой результативностью, в условиях отсутствия 
эквивалентов стоимости ренты замыкающего ха-
рактера (максимально возможного для решения 
проблем лесовосстановления, сохранения биораз-
нообразия, усиления функций водорегулирова-
ния, улучшения качества воздуха и др.); 

– требованиями к лесопользованию с целью 
многофункционального решения задач (полу-
чение древесного и других видов сырья и про-
дуктов, сохранение биоразнообразия, очистка 
воздуха и др.), что является «дорогостоящим» 
предметом рентных оценок и не имеет четко 
выраженных объектов, субъектов и источников 
развития соответственно; 

– поведенческими паттернами, «образцами» 
поведения государственных субъектов, направ-
ленными на ограниченное признание экополи-
тических целей – реализации противодействия 
деградации лесов, политики сохранения биораз-
нообразия, изменения климата и др.; 

– организационно-управленческими и техно-
логическими особенностями лесного хозяйства 
и лесной промышленности, которые консерви-
руют мотивы «жизни по средствам» в пределах 
госбюджетного финансирования затрат лесного 
хозяйства при отсутствии собственных инициа-
тив и площадок инновационного развития, рас-
ширения прогрессивных социально-ответствен-
ных хозяйственных практик. 

В основе нераскрытых мотивов ГЧП лесного 
сектора лежит неготовность субъектов активи-
зировать экономические интересы участников 
лесных и лесопромышленных отношений через 
законные полномочия доступа к ресурсам и фи-
нансовым инструментам отношений рентного 
формата, осуществление высокоэффективных и 
успешных практик управления на местах с уче-
том децентрализации функций экономического 
контекста и экологического сорегулирования, раз-
витие проактивных мер стимулирования инно-
ваций и современных методов управления госу-
дарственной собственностью, связанных с вло-
жениями в повышение качества жизни населения, 
совершенствование существующих и создание 



Ò. Â. Êàøòåëÿí 127 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

новых рабочих мест, снижение социальной на-
пряженности. 

Формирование эффективного экономического 
механизма – важнейшая компонента благопри-
ятствования успешности управления лесами и 
лесопользованием, развитием перерабатываю-
щих производств, инфраструктуры. Разумеется, 
что достичь реализации целей устойчивого раз-
вития лесного сектора через экологоориентиро-
ванные практики хозяйственных систем можно 
только исходя из применения инструментария 
хозрасчета и самоокупаемости, рычагов и мето-
дов государственно-частного партнерства при 
наличии стимулов и стремлений к получению 
конкретных, реальных (измеримых) результатов 
присвоения собственности. На первый план в лес- 
ном секторе Беларуси выходит реформирование 
экономических отношений, связанных с систе-
мами расширения прав на управление ресурсами 
и минимизацией рисков устойчивого развития. 

ГЧП – это система, которая затрагивает осо-
бенности политического и социального развития 
общества. Она призвана минимизировать риски 
существующего экономического строя. В стра-
тегическом аспекте приходится делать выбор меж- 
ду осуществлением трансформационных и тран-
сакционных издержек и их покрытием в рамках 
частных и государственных структур. Но пробле-
ма кризиса рентоориентированного поведения го-
сударственных субъектов скрывается не в форме 
демонстрации власти (не в наличии титульного 
собственника как такового), а в совокупности от-
ношений присвоения, которые не эксплицируют 
рыночные и маркетинговые начала хозяйствова-
ния, а выводят их из системы трансакций в рус-
ло отчужденной собственности и ограничений 
государственного владения как блага совместного 
пользования со стейкхолдерскими ценностями. 

Проблемы повышения эффективности реали-
зации государственно-частного партнерства лес-
ного сектора Беларуси можно рассматривать сквозь 
призму взаимодействий экономических агентов 
в системе институционально и пространственно 
связанных ресурсов, участвующих в региональ-
ном воспроизводственном процессе (как отно-
сительно обособленной части макроэкономиче-
ского цикла). Институциональное «связывание» 
экономики совместного потребления (обществен- 
ного сектора), так называемого «шеринга» при-
родной среды и механизмов аккумулирования 
средств от добычи и переработки ресурсов для 
производства востребованных на рынках благ и 
услуг, предполагает формирование своеобраз-
ного реноме (репутации, «доброго имени») и от-
ражения его в системе имиджа территории. 

Историческая инерция воспроизводства на- 
циональной экономической системы без «эконо-
мического якоря» рентных отношений и порядков 

соподчинения «умному» экологоориентирован-
ному инструментарию рынка итераций и методов 
управления не позволяет в современных отече-
ственных условиях получить значительные эко-
номические эффекты от экономической деятель-
ности лесного сектора. Государственно-частное 
партнерство на региональном уровне предпола-
гает создание неких «центров власти», которые 
могут как усиливать, так и уменьшать ассоциа-
тивность и координацию хозяйственной деятель-
ности с рыночными структурами, направленными 
на реальное присвоение и эффективное исполь-
зование собственности. Учитывая возможности 
существующих «зеленых» рынков и отношений, 
предполагающих системы рентной системати-
зации и дифференциации, интериоризации (что 
связано с монополизацией) и трансформации, 
следует культивировать экономические интере-
сы субъектов хранения и воспроизводства соб-
ственности. 

Дискурс современности – это накладывание 
ограничений на антропосферу и усиление функ-
ций экосферы. В Беларуси существующие систе-
мы биржевых торгов готовой лесопродукцией, 
договорных условий и оплаты за древесину, на-
логообложение экономической деятельности не 
содержат стимулов к тому, чтобы экологические 
издержки были интернализованы. Вопросы со-
стоят и в исключении нелегальных рубок сырья, 
и в сохранении прибыльности частного бизнеса 
при интернализации экоиздержек. Надо признать, 
что в любом случае государственно-частное парт-
нерство должно изначально ориентироваться на 
историческую ответственность перед будущими 
поколениями в плане соблюдения социально-
экологических стандартов.  

Белорусской практике требуется осмысления 
окружения и внимания к экологическим послед-
ствиям экономической деятельности. В эмпири-
ческом исследовании зарубежных ученых [5] 
показано, что компенсационные выплаты на со-
хранение биоразнообразия несовершенны, стра-
дают из-за отсутствия оценок их фактической 
реализации. При этом авторы исследования вы-
ражают озабоченность в том, что разрешения на 
пользование природными ресурсами и другими 
социальными лицензиями навсегда изменяют 
землепользование. И в Европе только 60% иден-
тифицированных проектов предоставили данные 
о площадях, на которых проводилась деятель-
ность [6], т. е. имеются примеры невысокого уров-
ня их администрирования. 

Беларусь делает первые шаги по внедрению 
новых форм рыночных отношений в сфере лес-
ного комплекса. Ориентиры устойчивого эко-
номического роста за счет высокой продуктив-
ности лесных ресурсов закладываются в эконо-
мические отношения рассматриваемого рынка 
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лесопродукции не всегда успешно, они далеки 
от воспроизводственных целей [7]. Например, 
трансформация исследовательской и инноваци-
онной политики за последнее десятилетие со-
провождается более низким уровнем иннова- 
ционной активности в части генерации добав-
ленной стоимости, чем раньше, в 2001–2010 гг. 
Но больше всего беспокоит то, что сохраняется 
невысокий уровень добавленной стоимости от-
расли «сельское, лесное и рыбное хозяйство» по 
сравнению с 2016 г., о чем свидетельствуют дан-
ные структурной статистики в публикации [8]. 
Необходимость привлечения частного сектора 
к системе «зеленых» продуктов и создания но-
вых рынков предполагает проникновение соот-
ветствующих интересов в политические рамки, 
в систему мер государственных закупок и бир-
жевых торгов, благоприятствования «зеленым» 
продуктам, генерации и расширения возможно-
сти доступа к патентам и др.  

В Беларуси земли лесного фонда находят- 
ся исключительно в собственности государства, 
являясь (в отношении участков земель) тем гос-
ударственным имуществом, позволяющим реа-
лизовать правомочия владения, пользования и 
распоряжения им с целью создания устойчивой 
финансовой основы для последовательного раз-
вития лесного комплекса и смежных отраслей. 
Развитие отношений концессионного формата  
и образование смешанной собственности в Бе- 
ларуси приводит к обострениям противоречий, 
связанных с низкими воспроизводственными воз-
можностями населения и микроорганизаций, 
малых и средних субъектов, не обладающих вы-
сокими способностями к непрерывному само-
возрастанию. ГЧП в таких условиях не пред-
ставляется простой и легко решаемой задачей. 
Но следует отметить, что это общая тенденция 
институциональных преобразований лесной сфе-
ры. И в Беларуси в отрасли охотничьего хозяй-
ства, например, запущен проект использования 
(аренды) частной структурой лесных земель (на 
севере Витебской области охотничье хозяйство 
«Красный Бор» считается одним из крупнейших 
в стране). Указанная структура, ориентированная 

на развитие ресурсов и активов с помощью си-
стемы внутриорганизационного хозяйствования 
и самоуправления (занимается воспроизводством 
ресурсов животного мира), явилась 50%-ным 
партнером в формировании уставного капитала 
Абсолютбанка [9]. 

Государственно-частное партнерство полу-
чило импульсы в лесном секторе как в лесозаго-
товительной, так и в деревообрабатывающей от-
расли. Масштабы его дифференцированы – от 
небольших выгод индивидуального предприни-
мателя до крупных инвестиционных источников 
деревообрабатывающих предприятий (гарантии 
государства по кредитам на обновление). На се-
годняшний день можно констатировать, что пред- 
приняты усилия по привлечению интеллекту-
альных ресурсов в область как логистических 
функций, так и радикальных мер по улучше-
нию экономического положения в корпоратив-
ном секторе через инвестиции концерна «Бел-
лесбумпром» соответственно. 

Выводы. В целом работа механизмов ры-
ночной самоорганизации, рационально дополня-
емые государственным регулированием, должна 
способствовать закреплению разнообразных тех-
нологических знаний в сфере хозяйствования. 
Ей должна быть присуща и направленность на 
повышение уровня и качества жизни населения. 
Все приближенные к полным частным принципам 
экономические основы коллективной деятель-
ности и индивидуальные интересы хозяйствова-
ния необходимо интенсивно задействовать в мо-
дернизации лесного сектора Беларуси, всесто-
ронне оценивая эффективность и совершенствуя 
деятельность в аспектах национальной органи-
зационной специфики отношений собственно-
сти и присвоения и в целом эколого-экономиче-
ской деятельности. Следует с учетом тенденций 
мирового развития определить на данной основе 
стимулы к эффективному производству и пере-
работке, воспроизводству биоресурсов, исполь-
зованию адаптационных методов управления и 
инновационных практик с учетом создания эко-
логически эффективной циркулярной биоэконо-
мики на базе постиндустриальных лесов.  
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УДК 630*6 

В. В. Цвирков, Л. И. Каско, М. Н. Каращук 
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ  
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

В статье предлагается общий обзор опыта управления лесопромышленным комплексом в стра- 
нах Северной Америки, ЕС и в странах постсоветского пространства. Правительством Респуб-
лики Беларусь поставлена задача выработать согласованное решение по вопросу централизации 
управления лесным хозяйством и деревообрабатывающей промышленностью с учетом междуна- 
родного опыта и экономической эффективности. 

На основе проведенного авторами анализа работы лесопромышленного комплекса в США, 
Канаде, странах ЕС, ЕАЭС, в Украине и Грузии можно видеть отсутствие централизации управ- 
ления лесопромышленным комплексом. 

По вопросам управления лесным хозяйством со стороны государства созданы отраслевые ве-
домства при Министерстве сельского хозяйства – в США, Латвии, Германии, Норвегии, при Ми-
нистерстве в области охраны окружающей среды – в Канаде, Литве, Эстонии, Польше, странах 
ЕАЭС, Украине, Грузии, в Швеции – при Министерстве предпринимательства, в Финляндии от-
раслевые органы управления лесным хозяйством есть и при Министерстве сельского хозяйства, 
и при Министерстве охраны окружающей среды. 

В отрасли деревопереработки в США, Канаде и странах Евросоюза не существует отдельного 
самостоятельного органа централизованного управления отраслью. 

Общее руководство, управление деятельностью участников деревообрабатывающей промыш-
ленности и координация ее в России закреплены за Министерством промышленности и торговли,  
в Казахстане – за Министерством индустрии и инфраструктурного развития. 

Ключевые слова: лесовосстановление, лесоразведение, лесохозяйственный комплекс, дере-
вообрабатывающая промышленность, управление лесным хозяйством, эффективность системы уп- 
равления. 

Для цитирования: Цвирков В. В., Каско Л. И., Каращук М. Н. Международный опыт уп- 
равления лесохозяйственным комплексом // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. 
№ 1 (244). С. 130–138. 

V. V. Tsvirkov, L. I. Casko, M. N. Karashchuk 
NIEI of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus 

INTERNATIONAL EXPERIENCE  
IN MANAGEMENT FORESTRY COMPLEX 

The article offers a general overview of the experience of managing the timber industry complex in 
the countries of North America, the EU and in the countries of the post-Soviet space. The Government 
of the Republic of Belarus has set the task of working out an agreed decision on the centralization of 
forestry and woodworking industry management, taking into account international experience and eco-
nomic efficiency. 

Based on the analysis carried out by the authors of the work of the timber industry complex in the 
USA, Canada, the EU, the EAEU, Ukraine and Georgia, one can see that there is no centralization of 
forestry and wood processing industry management in any of the countries we analyzed. The efficiency 
of the forest management system in these countries lies in the fact that it does not affect the development 
of the woodworking industry. 

On the issues of forestry management, the state has established sectoral departments under the Min-
istries of Agriculture - the USA, Latvia, Germany, Norway, under the Ministries in the field of envi-
ronmental protection - Canada, Lithuania, Estonia, Poland, in Sweden - under the Ministry of Entrepre-
neurship, in Finland has sectoral forestry management bodies under the Ministry of Agriculture and the 
Ministry of Environment. 

In the wood processing industry in the USA, Canada and in the European Union mills, there is no 
independent, separate body for centralized management of the industry. 

Analysis of the management systems of forestry complexes of the EAEU countries, Ukraine, 
Georgia indicates their similarity. In all countries, the authority to manage forestry is vested in the  
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Ministries of the Environment, Natural Resources and Ecology. General management, management 
and coordination of the activities of participants in the woodworking industry in Russia is assigned 
to the Ministry of Industry and Trade, in Kazakhstan - to the Ministry of Industry and Infrastruc-
ture Development. 

Key words: reforestation, afforestation, forestry complex, woodworking industry, forestry manage-
ment, efficiency of the management system. 

For citation: Tsvirkov V. V., Kasko L. I., Karashchuk M. N. International experience in manage-
ment forestry complex Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 1 (244), 
pp. 130–138 (In Russian). 

Введение. Совет Министров Республики Бе-
ларусь совместно с заинтересованными органа-
ми прорабатывает вопрос централизации управ-
ления лесным хозяйством и деревообрабатыва-
ющей промышленностью. Вопрос объединения 
Министерства лесного хозяйства и Беллесбум-
прома поднимался 6 октября 2020 г. во Дворце 
Независимости на совещании по развитию де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности. 

Окончательное решение по объединению ми- 
нистерства и концерна не принято. Участники 
рынка считают, что слияние двух ведомств на 
базе госконцерна преследует краткосрочные це- 
ли и может иметь негативные последствия в 
будущем. Совету Министров было поручено де- 
тально проработать международный опыт и дать 
экономическую оценку ожидаемым результатам. 

Основная часть. Анализируя международ-
ный опыт по вопросу централизации управления 
лесохозяйственной деятельностью и деревопе-
реработкой, мы рассмотрели лесохозяйственный 
комплекс в США, Канаде, ряде стран ЕС, а также 
странах ЕАЭС, Украине и Грузии. 

Система управления лесами в США носит 
ярко выраженный децентрализованный харак-
тер – ее регулирование происходит как на фе-
деральном уровне, так и на уровне штатов, при 
этом основные полномочия сконцентрированы 
в регионах. В этом заключено ее принципиаль-
ное отличие. 

Федеральные лесные земли управляются ря- 
дом агентств в зависимости от права собствен-
ности и ведомственной принадлежности. 

Федеральная лесная служба США, являюща-
яся структурным подразделением Министерства 
сельского хозяйства США, – основной орган 
управления лесными ресурсами, который вы-
полняет задачи по поддержанию здоровья, раз-
нообразия и продуктивности национальных лесов 
в интересах нынешних и будущих поколений; 
совершенствованию методов управления лесным 
хозяйством; оказанию финансовой и технической 
помощи в рациональном использовании лесов  
в частных угодьях; контролю за соблюдением 
требований защиты и охраны лесов, в т. ч. от 
пожаров; пресечению незаконных рубок; прове-
дению научных исследований; формулированию 

политики и координации поддержки США в деле 
защиты и рационального управления мировыми 
лесными ресурсами. 

Особенности правового режима земель лес-
ного фонда в США заключаются в совокупно-
сти полномочий собственника в установленных 
государством (штатом) пределах, т. е. подраз-
деления федеральных Министерств могут вы-
полнять свои функции, относящиеся к лесному 
хозяйству лишь в пределах юрисдикции конкрет-
ного штата. При этом в каждом из штатов дей-
ствуют свои законодательные акты и инструкции 
по ведению лесного хозяйства. Они обеспечи-
вают выполнение программ по защите лесов от 
пожаров, вредителей и болезней, а также по тех- 
нической и финансовой поддержке частных ле-
совладельцев. Некоторые штаты для лучшего ре- 
гулирования лесохозяйственных отношений за-
ключают договоры между собой или с участием 
правительства [1]. 

В Канаде леса находятся в ведении Канад-
ской лесной службы – подразделения Министер-
ства природных ресурсов. Роль лесной службы 
сводится к организации научно-исследователь-
ской работы; принятию мер, обеспечивающих 
охрану окружающей среды; сбору и распростра-
нению информации о качестве и количестве лес-
ных насаждений; осуществлению нормативно-
правового надзора за лесами, их использованием 
и распоряжением, а также к защите прав корен-
ных народов страны. К исключительной ком-
петенции федерального правительства относят-
ся вопросы внешней торговли и контроля за 
соблюдением международных соглашений в сфе-
ре ведения лесного хозяйства и торговли лесо-
продукцией. 

Администрирование владением, распоряже-
нием и пользованием лесами осуществляется 
правительствами провинций, в состав которых 
входят министерства лесного хозяйства. В ре-
гионах территориальные органы представлены 
лесными округами и лесными районами, гра-
ницы которых не совпадают с границами ад- 
министративных округов, а определяются лесо-
экономическими условиями. 

Общая стратегия развития лесного хозяйства 
разрабатывается на основе национального диа-
лога и взаимодействия различных ветвей власти 
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и заинтересованных субъектов. Для эффектив-
ной организации такого взаимодействия, для со- 
гласования интересов и выработки общей лес-
ной политики создан Совет Министров лесного 
хозяйства, членами которого являются главы лес-
ных ведомств всех провинций и территорий, а 
также Министр природных ресурсов Канады [2]. 

В Латвии Лесной департамент и Государ-
ственная служба леса (ГСЛ) входят в структуру 
Министерства сельского хозяйства. 

Лесной департамент выполняет нормативную 
функцию, а также инициирует принятие зако-
нодательных актов. 

В обязанности ГСЛ входит поддержка и уп-
равление государственными лесами, включая мо-
ниторинг, лесовосстановление и лесоразведение, 
поддержание биологического разнообразия. 

Лесничества – территориальные подразде-
ления Государственной службы леса – делают 
отвод, оформляют лесорубочный билет, осуще-
ствляет надзор за тем, как компания разработа-
ла лес. Заготовкой леса подразделения ГЛС не 
занимаются [3]. 

В Литве государственным субъектом лесо-
хозяйственной деятельности выступает Главное 
управление государственных лесов при Мини-
стерстве охраны окружающей среды, в состав 
которого входит 42 лесных предприятия. 

Основной целью деятельности Главного уп- 
равления государственных лесов является по-
вышение экологических, экономических, рекре-
ационных характеристик лесного фонда путем 
координации регенерации, содержания, охраны 
лесов и эксплуатация лесных ресурсов. Оно ус- 
танавливает лесным предприятиям обязательные 
квоты по лесовосстановлению и охране, а также 
организует единую систему профилактики состо-
яния пожарной и санитарной охраны лесов [4]. 

Лесхозы заготовку древесины не осуществ-
ляют – эта функция передана на аутсорсинг, но 
реализуют продукцию. 

Основным органом, ответственным за лес-
ной сектор в Эстонии, является Министерство 
охраны окружающей среды, в составе которого 
функционирует Департамент Леса. В его функ-
ции входит выработка лесной политики и ее ре- 
ализация, в т. ч. путем принятия законодательных 
актов в области лесного хозяйства; координация 
составления долгосрочного плана развития лес-
ного хозяйства; сбор и анализ информации о 
состоянии лесного сектора; контроль за ведени-
ем охотничьего хозяйства; оказание поддержки 
частным лесным собственникам; инвентариза-
ция ключевых биотопов и оказание финансовой 
помощи для их охраны. 

На региональном уровне 15 уездных служб 
охраны окружающей среды, являющихся подраз- 
делением министерства, контролируют состояние 

лесов, занимаются выдачей разрешений, органи-
зуют проведение работ по охране лесных экоси-
стем и консультируют частных владельцев леса. 

В непосредственном подчинении министерства 
находятся также Центр управления государствен-
ными лесами (RMK), функциональными обязан-
ностями которого являются контроль качества 
семян для лесовозобновления, осуществление мо-
ниторинга санитарного состояния лесов [5]. 

В Германии выстроена вертикальная систе-
ма управления лесом. Основным субъектом про- 
ведения государственной политики является Де-
партамент «Леса, устойчивость, возобновляемое 
сырье» при Федеральном министерстве продо-
вольствия и сельского хозяйства Германии. 

Федеральный орган координирует разработку 
и внедрение лесной политики, программ разви-
тия лесного хозяйства, организует практическую 
реализацию принципов устойчивого и эффектив-
ного развития лесного хозяйства, координирует 
проведение консультаций для частных лесовла-
дельцев и поддерживает развитие частного лес-
ного хозяйства, проводит инвентаризацию лесов. 

Следующий уровень – федеральные земли, 
каждая из которых имеет особенности в орга-
низации управления государственными лесами. 
Так, к примеру, в Саксонии функции государ-
ственного управления лесами осуществляет Зе-
мельный лесной президиум, а в Саксонии – Ан-
хальт – Министерство сельского хозяйства и т. д. 

Заключительным звеном являются лесохозяй-
ственные предприятия (лесные центры), которые 
делятся на обходы. 

Вне зависимости от формы собственности и 
ведомственной принадлежности для всех лес-
ных организаций характерно комплексное веде-
ние хозяйства [6]. 

Функцию управления лесных хозяйством в 
Польше выполняет Министерство охраны окру- 
жающей среды, в ведомственной подчиненности 
у которого находится Государственный лесной 
национальный холдинг «Lasy Panstwowe».  

Основными задачами Государственного лес- 
ного холдинга Польши являются управление 
лесами, включая мониторинг, лесовосстановле-
ние и лесоразведение, поддержание биологиче-
ского разнообразия и сохранение генетических 
ресурсов лесов, охрану и контроль, защиту от 
пожаров, вредителей и болезней, а также коор-
динация экологических проектов, научных ис-
следований, проведение лесной сертификации. 

Структура государственного холдинга вклю- 
чает генеральную дирекцию, 17 региональных 
дирекций, 430 надлесничеств, которые поделены 
на лесничества [7]. 

В Финляндии леса, находящиеся в государ-
ственной собственности, управляются государ-
ственными органами, леса коммун управляются 
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органами управления, относящимися к этим тер- 
риториальным единицам, частные леса – соб-
ственниками этих лесов и их представителями. 

Государственные леса находятся под управ- 
лением государственного лесного предприятия 
Metsahallitus, сочетающего в себе функции лесной 
организации, но осуществляющего коммерческую 
деятельность и являющегося одновременно ле-
сохозяйственной и природоохранной организа-
цией. Задачи данному предприятию определя-
ются и Министерством сельского и лесного хо-
зяйства, и Министерством окружающей среды.  

Государственный контроль за лесным хозяй-
ством и соблюдением лесного законодательства 
в лесах Финляндии осуществляется Финским лес-
ным центром [8].  

В Швеции функции государственного управ- 
ления и контроля и хозяйственные функции раз-
делены между лесным агентством Skogsstyrelsen 
и государственной лесной компанией Sveaskog.  

Шведское лесное агентство находится в ве-
дении Министерства предпринимательства и со- 
действует достижению целей национальной лес-
ной политики. Оно несет ответственность за обес- 
печение соблюдения лесного законодательства, 
развитие лесного сектора и за сохранение лес-
ных биотопов.  

Ведением лесного хозяйства на большей ча-
сти государственных лесов в Швеции занимает- 
ся не лесное агентство, а государственная лесная 
компания Sveaskog, которая занимается реали-
зацией продукции деревообработки, саженцев, 
оказывает лесоводческие услуги, а также зани-
мается развитием на своих территориях эколо-
гического туризма, охоты и рыболовства [8]. 

Государственными лесами Норвегии управ-
ляет Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия, а интересы лесного бизнеса отста-
ивает Норвежская ассоциация лесовладельцев.  

В рамках реализации государственной лес-
ной политики Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Норвегии выполняет за- 
дачи по поддержанию здоровья и разнообразия 
лесов, сбору и анализу информации о состоя-
нии лесного сектора, составлению плана разви-
тия лесного хозяйства, контролю за соблюде-
нием требований охраны лесов. 

Норвежская ассоциация лесовладельцев явля-
ется центральной организацией для четырех ре-
гиональных кооперативов: Glommen Mjøsen Skog, 
Viken Skog, AT Skog, ALLSKOG. Региональные 
кооперативы охватывают почти всю территорию 
Норвегии и представляют около 35 000 семей-
ных лесовладений, а их доля на рынке древеси-
ны составляет примерно 80%. Основные функ-
ции ассоциации состоят в следующем: взаимо-
действие с органами управления по вопросам 
выработки направлений государственной лесной 

политики, правам собственности, политики в об-
ласти изменения климата и защиты окружающей 
среды, а также представление интересов лесовла-
дельцев перед СМИ [9]. 

Продажи древесины в США, Канаде и стра-
нах Европы осуществляются путем реализа-
ции леса на корню, круглого леса и пиломате-
риалов – в основном на аукционах и торгах. 
Кроме традиционных методов проведения от-
крытых и закрытых аукционов, практикуются 
аукционы online, которые предоставляют воз-
можность привлечения более широкого круга 
покупателей древесины. 

В приобретении древесины на аукционах и 
торгах могут участвовать как отечественные пе-
реработчики древесины, так и зарубежные пред-
приятия лесоперерабатывающей промышленности. 

Кроме аукционной продажи, органы управ-
ления лесным хозяйством довольно часто прак-
тикуют продажу продукции по долгосрочным 
договорам.  

Основными факторами обеспечения разви-
тия деревообрабатывающей промышленности в 
США, Канаде и европейских странах являются 
конкуренция и свободное рыночное ценообра-
зование. 

Государственная политика данных стран в 
отрасли направлена на создание среды, стиму-
лирующей развитие частного сектора для пре- 
дотвращения возникновения монополий в де-
ревоперерабатывающем секторе [10]. 

В этой связи особое значение среди всего 
множества вариантов государственного воздей-
ствия на развитие отраслей народного хозяйства 
приобретают такие направления поддержки, как 
помощь в проведении сертифицирования про-
изводства и готовой продукции на соответствие 
признанным на мировом уровне стандартам, а 
также обеспечение доступа субъектов дерево-
обработки к получению актуальной рыночной 
информации. Именно эти, весьма значимые для 
бизнеса инструменты в основном и применяют 
для осуществления отраслевой политики в США, 
Канаде и странах Европейского Союза. 

Государственную политику в сфере дерево-
обработки Канады осуществляют сразу несколь-
ко министерств в рамках выполнения стоящих 
перед ними задач и своих компетенций. Основ-
ными органами управления являются Министер-
ство инноваций, науки и экономического разви-
тия и Министерство инфраструктуры и местного 
самоуправления, в сферу ответственности которых 
входит развитие малого предпринимательства, 
в т. ч. в регионах, поддержка экспорта, выработ-
ка инициатив по модернизации существующей 
практики управления, а также координация про-
ведения исследований и разработок по темам, свя-
занным со стратегией отраслевой политики [11, 12]. 
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Как и при управлении лесохозяйственной де- 
ятельностью, государственная отраслевая поли-
тика в области деревообработки в США харак-
теризуется предельной децентрализацией. Это 
значит, что, с одной стороны на функциониро-
вание субъектов деревообработки оказывают 
влияние федеральные ведомства, например, Уп-
равление по делам малого бизнеса США, Агент-
ство США по окружающей среде, Министер-
ство торговли США, с другой – основные ре-
гуляторы находятся непосредственно в регио-
нах и реализуют выработанную правительствами 
штатов отраслевую политику в сфере деревооб-
работки [10]. 

Основными субъектами-регуляторами про-
цессов отраслевой политики в сфере деревооб-
работки в Польше выступают подчиненные Ми-
нистерству финансов, фондов и региональной 
политики Агентство промышленного развития 
и Польский фонд развития, а также Польское 
агентство развития предпринимательства (вхо-
дящее в Министерство развития, труда и техно-
логий) и Национальный центр исследований и 
разработок, реализующие программы поддерж-
ки долгосрочного инвестиционного и экономи-
ческого потенциала Польши, экспорта и зару-
бежной экспансии польских предприятий, пре-
доставление равных возможностей субъектам 
хозяйствования и защиты окружающей среды [13]. 

Пример Польши показателен, так как схо-
жая структура системы управления и осуществ-
ления государственной отраслевой политики в 
области деревообработки, основанная на прин-
ципах ведомственной децентрализации, регио-
нальной самостоятельности и ответственного 
пользования, выстроена и во многих других ев-
ропейских государствах. Именно поэтому, по на- 
шему мнению, не стоит перечислять наименова-
ния всех госучреждений рассматриваемых стран, 
ответственных за промышленное развитие. 

В то же время в странах Европейского Сою-
за получили широкое распространение и разви-
тие иные формы рыночной координации деятель- 
ности субъектов деревообработки – отраслевые 
союзы и ассоциации производителей, оказыва-
ющие непосредственное влияние на развитие 
отрасли посредством осуществления функций 
маркетинга, взаимодействия с государственны-
ми органами, установления стандартов работы 
и требований к готовой продукции, расширения 
международных связей.  

Так, на уровне ЕС сформирована Конфеде-
рация европейской бумажной промышленности 
(CEPI), представляющая интересы субъектов лес- 
ной и целлюлозно-бумажной промышленности 
(объединяет 495 компаний). Она имеет четыре 
постоянных комитета, которые рассматривают 
долгосрочные стратегические перспективы по 

вопросам, затрагивающим отрасль. Это комитеты 
по окружающей среде и безопасности, измене-
нию климата и энергетике, лесному хозяйству и 
переработке отходов, в рамках которых действу-
ет ряд специальных тематических групп [14].  

В Германии создана Ассоциация немецкой 
мебельной промышленности (VDM). Как веду-
щая ассоциация VDM представляет экономи-
ческие, политические, правовые и технические 
интересы около 500 немецких производителей 
мебели. Основное внимание в работе Ассоциа-
ции уделяется стратегическому и перспективно-
му позиционированию мебельной промышлен-
ности в социальных сетях, нормативно-техниче-
ской и целевой экспортной поддержке, внедрению 
знака RAL «мебель – сделано в Германии» [15]. 

Шведская федерация лесной промышленно-
сти (Swedish Forest Industries Federation – SFIF) 
объединяет большинство отраслевых компаний 
страны. Цель ее деятельности – увеличение по-
требления древесины в Швеции и на междуна-
родных рынках, а также повышение конкурен-
тоспособности компаний. Подразделение SFIF 
«Древесина Швеции» (Swedish Wood) объединя-
ет шведский лесопромышленный сектор и пред-
приятия, специализирующиеся на деревянном до-
мостроении.  

В сотрудничестве с компаниями-членами Фе- 
дерация занимается вопросами торговой поли-
тики в Европе, мониторингом и стандартизацией 
в лесном секторе, в области энергетики и окру-
жающей среды. Федерация является естествен-
ным дискуссионным партнером, который под-
держивает постоянный диалог с правительством, 
парламентом. 

Шведская федерация деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности (TMF) является 
национальной торговой ассоциацией и ассоци-
ацией работодателей деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности Швеции. В ассо-
циации состоит около 750 предприятий, сово-
купно предоставляющих свыше 30 000 рабочих 
мест [16]. 

Федерация лесной промышленности явля-
ется лоббистской организацией для компаний 
лесной промышленности Финляндии. Она спо-
собствует повышению конкурентоспособности 
и прибыльности лесной отрасли путем укреп-
ления условий ее функционирования и положи-
тельного имиджа как в Финляндии, так и за ру-
бежом. Цель Федерации состоит в том, чтобы 
повысить конкурентоспособность отрасли, укре-
пить инновационную операционную среду. 

Федерация состоит из 77 компаний-членов, 
среди которых представители целлюлозно-бу-
мажной, картонной и упаковочной промыш-
ленности, промышленные лесопильные заводы, 
компании по производству древесных панелей, 
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производители столярных изделий, а также ор-
ганизации сектора деревянного строительства [17]. 

Также политику в управлении деревопере-
рабатывающей отраслью в европейских стра-
нах формируют крупные компании, такие как 
Ikea, Lars Larsen Group, VMG, Stora Enso, Hil-
debrandt Group. 

Управление лесным хозяйством и деревооб-
рабатывающей промышленностью в странах 
ЕАЭС, Украине и Грузии в некоторой степени 
отличается от управления этими отраслями в 
странах ЕС, США и Канаде. 

Государственное управление лесным хозяй-
ством в России на федеральном уровне осу-
ществляют:  

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии, которое выполняет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере изучения, исполь-
зования, воспроизводства и охраны лесов, земель-
ных отношений, связанных с переводом земель 
лесного фонда в земли другой категории, лесных 
отношений;  

Федеральное агентство лесного хозяйства Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии, ко-
торое исполняет функции по контролю и над-
зору в области лесных отношений, а также по 
оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в области лесных 
отношений. 

Государственное управление лесопромыш-
ленным комплексом осуществляет Министер-
ство промышленности и торговли, которое вы-
полняет функции по оказанию государственных 
услуг, управлению госимуществом в сфере лес-
ной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности [18].  

Следует отметить, что в РФ может появиться 
ведомство, которое объединит полномочия по 
управлению лесным хозяйством и лесной про-
мышленностью. Предложение о формировании 
такого органа власти 27 июля 2020 г. вице-премь-
ер России Виктория Абрамченко направила Пре-
зиденту России Владимиру Путину. 

В качестве аргумента в пользу объединения 
полномочий в лесной сфере вице-премьер ука-
зала на нескоординированность госуправления в 
отрасли на федеральном уровне и внесла пред-
ложение сосредоточить все федеральные функ-
ции, связанные с государственным регулиро-
ванием в указанных сферах, в едином органе 
управления, наделив его необходимыми пол-
номочиями. 

Исполнительным органом Республики Ка-
захстан, осуществляющим руководство в сфере 
формирования и реализации государственной 
политики, координации процессов управления 
в области лесного хозяйства, является Комитет 

лесного хозяйства и животного мира Министер-
ства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан. 

Комитет выполняет функции по формиро-
ванию государственной лесной политики в ча-
сти охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
лесоразведения, регулирует лесопользование, за-
нимается вопросом мониторинга лесов и лесо-
устройства, осуществляет международное со-
трудничество, определяет направления научно-
технического развития, предоставляет лесополь-
зователям участки под объекты строительства 
на землях государственного лесного фонда для 
оздоровительных, рекреационных, историко-куль-
турных, туристских и спортивных целей, нужд 
охотничьего хозяйства. 

Руководство в сфере деревообрабатывающей 
промышленности в пределах своей компетенции 
осуществляется Республиканским государствен-
ным учреждением – Комитетом индустриально-
го развития, который является ведомством Ми-
нистерства индустрии и инфраструктурного раз-
вития Республики Казахстан [19]. 

В Республике Армения правомочия в сфере 
охраны, контроля, защиты, воспроизводства и 
использования лесов принадлежат Министер-
ству окружающей среды.  

В составе Министерства окружающей среды 
Республики Армения лесохозяйственной дея-
тельностью занимаются Управление лесной по-
литики, а также Лесной комитет. 

Управление лесной политики проводит ис-
следования по устойчивому управлению леса-
ми и лесными землями, разрабатывает предло-
жения по результатам мониторинга состояния 
лесов и лесных земель, по улучшению бизнес-
инвестиционной среды в лесном секторе, а так- 
же по социально-экономическим программам, 
занимается созданием экономических механиз-
мов управления, рационального использования 
и восстановления лесов. 

Лесной комитет занимается обеспечением со-
хранения, защиты, восстановления и эффектив-
ного использования государственных лесов, по-
вышением производительности и сохранением 
биоразнообразия государственных лесов [20].  

Государственную политику в сфере лесного 
и охотничьего хозяйств в Украине формирует  
и реализует Государственное агентство лесных 
ресурсов Украины – подразделение Министер-
ства защиты окружающей среды и природных 
ресурсов. 

Ведение лесного хозяйства на местном уров-
не осуществляют государственные предприятия, 
которые входят в сферу управления Государ-
ственного агентства лесных ресурсов Украины 
и координируются его соответствующим тер-
риториальным органом. 
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Гослесагентство осуществляет государствен-
ное управление в области ведения лесного и 
охотничьего хозяйства, а также государствен-
ного контроля за соблюдением требований 
нормативно-правовых актов по ведению лесно-
го хозяйства (кроме государственного контроля 
по карантину растений и в сфере защиты рас-
тений), ведет государственный лесной кадастр 
и учет лесов, осуществляет мониторинг лесов, 
организует функционирование государственной 
лесной охраны, участвует в обеспечении реали-
зации государственной политики в сфере пожар-
ной безопасности [21]. 

В Грузии разработка и реализация государ-
ственной политики в области лесного хозяйства, 
мониторинг ее реализации возложены на Наци-
ональное агентство лесного хозяйства, ведом-
ственно подчиненное Министерству охраны ок-
ружающей среды и сельского хозяйства. 

Основными задачами агентства являются: 
уход за лесами и восстановление их; устойчи-
вое использование компонентов биоразнообра-
зия на территории лесного фонда; управление 
лесным фондом в пределах полномочий, опре-
деленных законодательными и другими подза-
конными актами; осуществление мероприятий 
по уходу и восстановлению леса; регулирование 
лесопользования; осуществление контроля над 
территорией лесного фонда [22]. 

Заключение. На основе проведенного ана-
лиза работы лесохозяйственного комплекса и де-
ревоперерабатывающей промышленности в США, 
Канаде, в странах ЕС, ЕАЭС, Украине, Грузии 
можно видеть, что централизации управления 
лесным хозяйством и деревоперерабатывающей 
промышленностью нет ни в одной из проанали-
зированных нами стран. Эффективность систе-
мы управления лесными ресурсами в этих стра-
нах состоит в том, что она не влияет на разви-
тие деревообрабатывающей промышленности. 

По вопросам управления лесным хозяйством 
со стороны государства в США, Канаде и в стра-
нах Евросоюза созданы отраслевые ведомства 
при Министерстве сельского хозяйства – в США, 
Латвии, Германии, Норвегии, при Министерстве 
в области охраны окружающей среды – в Канаде, 
Литве, Эстонии, Польше, в Швеции – при Ми-
нистерстве предпринимательства, в Финляндии 

отраслевые органы управления лесным хозяй-
ством есть и при Министерстве сельского хо-
зяйства, и при Министерстве охраны окружаю-
щей среды. 

В отрасли деревоперерабатывающей про-
мышленности в США, Канаде и странах ЕС в 
целях создания среды, стимулирующей разви-
тие частного сектора и предотвращение воз-
никновения монополий в деревоперерабатыва-
ющем секторе, централизованного управления 
отраслью при государственных органах управ-
ления нет. Основными факторами в развитии 
деревообрабатывающей промышленности в США, 
Канаде и странах Евросоюза являются рыноч-
ная экономика и свободная конкуренция.  

Анализ систем управления лесными ком-
плексами стран ЕАЭС, Украины, Грузии поз-
воляет сделать вывод о их схожести. Во всех 
странах полномочиями управлять лесным хо-
зяйством наделены министерства окружаю-
щей среды, природных ресурсов и экологии. 
В составе министерств созданы специальные 
лесные управления, комитеты либо агентства, 
основными целями и задачами которых явля-
ются охрана и защита лесов, лесоразведение 
и лесовосстановление. Общее руководство, уп-
равление и координация деятельности участ-
ников деревообрабатывающей промышленно-
сти в РФ закреплено за Министерством про-
мышленности и торговли, в Казахстане – за 
Министерством индустрии и инфраструктур-
ного развития. 

Опыт создания нового единого органа по 
управлению лесным комплексом, который бы 
включал всю производственную цепочку обра-
щения с лесными ресурсами – от выращивания 
насаждений до получения готовой продукции – 
в этих странах отсутствует.  

Следует отметить, что в 2019 г. в Украине 
рассматривался вопрос создания нового цен-
трального органа исполнительной власти – 
Министерства лесного хозяйства и деревообра-
батывающей промышленности. Однако поло-
жительное решение по нему так и не было при-
нято. В 2020 г. в РФ также вносилось предло-
жение о создании единого органа управления 
всем лесным комплексом, однако также не бы-
ло рассмотрено в заинтересованных кругах. 
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Д. Г. Малашевич 
Белорусский государственный технологический университет 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БЕЛАРУСИ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы возможного изменения системы государ-
ственного управления лесами Республики Беларусь. Исторический путь развития лесного хозяй-
ства Беларуси, результаты неэффективной реорганизации Городокского и Бешенковичского 
лесхозов путем их присоединения к ОАО «Витебскдрев» позволяет сделать вывод о том, что 
объединение Министерства лесного хозяйства и концерна «Беллесбумпром» может привести к 
значительным отрицательным экономическим и социальным последствиям. Мировой опыт ве-
дения лесного хозяйства (Финляндия, Швеция, Германия, Австрия, Польша и др.) показывает, 
что существует четкое разделение между деятельностью в лесохозяйственной и лесопромыш-
ленной отраслях. 

 Предлагается вопросы оптимизации лесоуправления решать на уровне лесхоза путем пре-
образования лесохозяйственных учреждений в унитарные предприятия в целях повышения ма-
териальной заинтересованности работников, оптимизации расходов, стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства за счет развития рынка лесохозяйственных услуг и 
применения для них единых подходов к формированию тарифов. 

В свою очередь, лесхоз, как достаточно успешная организация на региональном уровне, мог 
бы выступить ядром формируемого кластера как новой для лесного хозяйства современной ко-
операционной формы, которая позволила бы не только достичь эффективного производства и 
использования древесины, применения экономически и экологически эффективных технологий 
утилизации древесных отходов, создать условия для производства органической продукции (по-
бочное пользование), развития охотничьего и экологического туризма, но и решить одновре-
менно проблему инклюзивности, включенности всех групп населения сельских территорий, реа-
лизовать социальную функцию. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, бюджетная организация, унитарное предприятие, функ-
ции, управление, финансирование, лесной бизнес, кластер. 
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ORGANIZATIONAL MODEL  
OF FORESTRY MANAGEMENT IN BELARUS:  

HISTORICAL EXPERIENCE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

The article discusses topical issues of a possible change in the system of state forest management in 
the Republic of Belarus. The historical path of forestry development in Belarus, the results of the inef-
fective reorganization of Gorodoksky and Beshenkovichi forestry enterprises by joining Vitebskdrev 
OJSC allows us to conclude that the merger of the Ministry of Forestry and the Bellesbumprom concern 
may lead to significant negative economic and social consequences. World experience in forestry man-
agement (Finland, Sweden, Germany, Austria, Poland, etc.) shows that there is a clear division between 
activities in the forestry and timber industry.  

It is proposed to solve the issues of forest management optimization at the forestry level by 
transforming forestry institutions into unitary enterprises in order to increase the material interest of 
workers, optimize costs, stimulate the development of small and medium-sized businesses through 
the development of the forestry services market and the use of uniform approaches to the formation 
of tariffs for them. In turn, the leshoz, as a fairly successful organization at the regional level, could 
act as the nucleus of the cluster being formed as a new modern cooperative form for forestry, which 
would allow not only to achieve efficient production and use of wood, the use of economically and  
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environmentally effective recycling technologies wood waste, create conditions for the production of 
organic products (side-by-side use), the development of hunting and ecological tourism, but also simul-
taneously solve the problem of inclusiveness, the inclusion of all groups of the population of rural are-
as, and implement a social function.  

Key words: forestry, budgetary organization, unitary enterprise, functions, management, financing, 
forestry business, cluster. 
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Введение. Лесное хозяйство Беларуси, ус- 
пешно реализуя принципы неистощительного 
многоцелевого лесопользования, играет важ-
ную роль для стабильного функционирования 
лесного сектора страны, способствует развитию 
смежных комплексов – лесопромышленного, 
строительного, агропромышленного, топливно-
энергетического, вносит весомый вклад в вы-
полнение подписанных нашей страной между-
народных договоров глобального уровня в сфе-
ре охраны окружающей среды [1]. 

Лесное хозяйство Беларуси, в отличие от боль- 
шинства стран мира, функционирует в условиях 
исключительной государственной собственности 
на леса и централизованного лесоуправления. 
Главными задачами Министерства лесного хо-
зяйства и подчиненных ему организаций опре-
делены: организация рационального лесополь-
зования, обеспечение воспроизводства, охраны 
и защиты лесов, развитие инфраструктуры лес-
ного фонда, осуществление эффективного кон-
троля в этих сферах. Функции Минлесхоза, как 
специально уполномоченного республиканского 
органа государственного управления, закрепле-
ны Лесным кодексом Республики Беларусь и 
Положением о Министерстве лесного хозяйства 
Республики Беларусь [2]. 

6 октября 2020 г. на совещании Правитель-
ства о развитии деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности были вне-
сены предложения по централизации управле-
ния лесным хозяйством и деревообработкой,  
в том числе путем создания Министерства лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности. 
Окончательное решение по данному предложе-
нию не принято. Совет Министров Республики 
Беларусь совместно с заинтересованными сто-
ронами прорабатывает вопрос централизации 
управления лесным хозяйством и деревообра-
батывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленностью. 

Вопрос объединения Минлесхоза и концер-
на «Беллесбумпром» получил широкий обще-
ственный резонанс. Так, данное объединение 
не поддерживается Республиканской лесопро-
мышленной ассоциацией, научными организа-
циями, ведущими исследования в области лес-
ного хозяйства [3, 4]. 

Основная часть. Лесное хозяйство Белару-
си прошло длительный путь институциональ-
ных преобразований. Радикальное реформиро-
вание системы управления отраслью проводи-
лось неоднократно, в т. ч. в довоенные годы. 
Наиболее негативные последствия имели пери-
оды объединения лесного хозяйства с лесной про-
мышленностью (1926–1929, 1931–1934 гг.) [5]. 
Они убедительно доказали, что в результате серь-
езно подавлялись лесоводственные принципы, 
снижались качество и продуктивность лесов, 
утрачивали свое приоритетное значение непре-
рывность и неистощительность пользования ле-
сом. Вследствие постоянного переруба спелые 
леса были практически полностью вырублены. 

Впервые в Беларуси специально уполномо-
ченный государственный орган управления лес- 
ным хозяйством – Министерство лесного хо-
зяйства был создан в 1947 г. Ему подчинялись  
6 областных управлений лесного хозяйства, в 
составе которых находилось 86 государствен-
ных лесохозяйственных предприятий (лесхо-
зов). В то время на Минлесхоз были возложены 
функции, которые сохраняются в настоящее 
время, – нормотворческие, хозяйственные, кон-
трольные и т. д. 

Министерство неоднократно упразднялось 
(в том числе с передачей управления лесами  
и лесным хозяйством под юрисдикцию других 
министерств и ведомств) и воссоздавалось 
(1953, 1956, 1966, 2001, 2004 гг.). В периоды 
переподчинения лесохозяйственных органи-
заций другим министерствам, уровень веде-
ния лесного хозяйства неизменно падал. Это 
обусловливалось тем, что лесохозяйственная 
деятельность становилась вспомогательной по 
отношению к основному отраслевому произ-
водству, сопровождалась высокой степенью 
эксплуатации лесных ресурсов, нарушением 
лесоводственных правил. 

Долгосрочные отрицательные последствия та-
ких «реформ» в полной мере не преодолены до 
настоящего времени, поскольку, в отличие от 
сельского хозяйства, в лесном хозяйстве произ-
водственный цикл составляет 60–100 лет.  

Ввиду очевидности отрицательных послед-
ствий таких реорганизаций неизбежно приходило 
понимание целесообразности создания отдельного 
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центрального органа в области управления лес-
ным хозяйством [5]. 

Сотрудниками НИЭИ Минэкономики Рес-
публики Беларусь проанализирован междуна-
родный опыт лесоуправления и сделан вывод, 
что деревообрабатывающая отрасль ни в стра-
нах Европы, ни в России, ни в Украине не объ-
единена с лесохозяйственной и представлена в 
основном частным бизнесом, включая крупные 
корпорации. 

Опыт стран, имеющих высокий уровень ве-
дения лесного хозяйства (Финляндия, Швеция, 
Германия, Австрия, Польша и др.), показывает, 
что существует четкое разделение между дея-
тельностью в лесохозяйственной и лесопромыш-
ленной отраслях [5]. 

В настоящее время лесное хозяйство рес-
публики работает устойчиво и обеспечивает ди-
намичное социально-экономическое развитие, 
что подтверждается соответствующими показа-
телями, улучшаются и растут показатели, ха-
рактеризующие лесной фонд, успешно прово-
дится работа по предотвращению и ликвидации 
лесных пожаров и последствий неблагоприят-
ных погодных условий.  

Так, в настоящее время площадь лесного 
фонда составляет 9,6 млн га и увеличилась по 
сравнению с 1994 г. почти на 1 млн га, площадь 
покрытых лесом земель выросла с 7,78 млн га 
до 8,74 млн га, лесистость увеличилась с 35,5% 
до 40,1%. Общий запас насаждений составил 
более 1,86 млрд м3 при 1 млрд м3 в 1994 г., 
средний запас насаждений на 1 га – 221 м3 и 
148 м3 соответственно, удельный вес спелых 
лесов увеличен с 2,3 до 16,7% в 2019 г.  

Объем заготовки древесины по сравнению с 
1994 г. увеличился в 3 раза и составил 27 млн. м3, 
в том числе в организациях Минлесхоза –  
20,9 млн м3. Координация Минлесхозом деятель-
ности в данной сфере позволила обеспечить всех 
потребителей республики древесиной. 

По запасам древесного сырья и уровню обес-
печенности им на одного жителя Республика Бе-
ларусь находится на одном из ведущих мест в Ев-
ропе, превосходя, например, Украину в 2 раза [1]. 

В 2020 г. в условиях мирового экономи-
ческого кризиса, вызванного пандемией коро-
новируса COVID-19, организации Минлесхоза 
не только не допустили снижения основных 
экономических показателей но и обеспечили 
их рост по сравнению с 2019 г. (выручка от 
реализации продукции – 129%, объем экспорта 
лесопродукции – 117%, прибыль от реализа-
ции продукции – 166%, инвестиции в основной 
капитал – 172%, среднемесячная заработная 
плата – 113%). Перечислено налогов и не- 
налоговых платежей в государственный бюд- 
жет – 495 млн руб., в то время как направлено 

бюджетных средств на ведение лесного хозяй-
ства – 236 млн руб. 

 В систему Министерства лесного хозяйства 
входят 116 организаций, в том числе 100 го-
сударственных лесохозяйственных учреждений 
(лесхозов), с общей численностью работающих 
около 38,5 тыс. человек. В состав лесхозов вхо-
дят 838 лесничеств, 2329 мастерских участков, 
10011 лесных обходов. 

Лесхозы подчиняются шести областным го-
сударственным производственным лесохозяй-
ственным объединениям. 

В данных условиях радикальное изменение 
системы государственного управления лесами  
в республике (передача управления лесами и 
лесным хозяйством под юрисдикцию иного, 
неспециализированного министерства или де-
централизация лесоуправления путем объеди-
нения лесного хозяйства с отраслями лесной 
промышленности) может привести к значитель-
ным отрицательным экономическим и социаль-
ным последствиям. 

Цели деятельности организаций Минлесхо-
за и концерна являются противоположными. 
Лесхозы – это некоммерческие государствен-
ные учреждения, основной целью которых яв-
ляется выполнение государственных функций 
по охране, защите, воспроизводству лесов, ра-
циональному использованию лесных ресурсов. 
Предприятия же концерна «Беллесбумпром» – 
коммерческие организации, основной целью ко-
торых является максимальное получение при-
были при минимальной стоимости используе-
мого сырья.  

Подтверждением негативного опыта объеди-
нения организаций Минлесхоза и концерна «Бел-
лесбумпром» служит проведенная в 2009 г. ре-
организация государственных лесохозяйственных 
учреждений «Городокский лесхоз» и «Бешен-
ковичский лесхоз» путем их присоединения к 
ОАО «Витебскдрев» с предоставлением права 
ведения лесного хозяйства в части выполнения 
лесохозяйственных мероприятий и лесных поль-
зований на передаваемых данному обществу участ-
ках лесного фонда. 

В процессе осуществления лесохозяйствен-
ной деятельности ОАО «Витебскдрев» отме-
чался ряд недоработок и упущений, регулярно 
выявлялись нарушения законодательства об ис-
пользовании, охране, защите и воспроизводст-
ве лесов, в том числе при разработке лесосек 
(неудовлетворительная очистка, оставление не-
дорубов древесины, оставление древесины на 
лесосеках после рубки, уничтожение подроста, 
повреждение подъездных путей и др.). При этом 
для общества себестоимость перерабатываемой 
древесины значительно не изменилась, поскольку 
основной удельный вес в ней занимают затраты 
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на заготовку и вывозку древесины, а не таксовая 
стоимость. 

В результате через 5 лет указанные лесхозы 
вернулись вновь для восстановления лесного хо-
зяйства в систему Минлесхоза, что также под-
твердило различие целей и функций между орга-
низациями Минлесхоза и концерна «Беллесбум-
пром», а также обнажило негативные последствия 
такого слияния. 

Вхождение предприятий концерна «Бел-
лесбумпром» и организаций Минлесхоза в со-
став одного министерства не изменит меха-
низм приобретения древесины, не повлияет 
на доступность и стоимость сырья, посколь-
ку лесхозы наравне с другими юридическими 
лицами республики приобретают древесину 
для переработки в заготовленном виде на бир-
жевых торгах ОАО «Белорусская универсаль-
ная товарная биржа» в соответствии с Пра-
вилами реализации древесины на внутреннем 
рынке Республики Беларусь, утвержденными 
Указом Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2020 года № 437. 

В случае объединения организаций Мин-
лесхоза и концерна «Беллесбумпром» с учетом 
отсутствия достаточных финансовых средств в 
организациях концерна возникает высокая ве-
роятность прекращения платежей за древесину. 
Недополучение указанных средств повлечет за 
собой снижение эффективности и качества ве-
дения лесного хозяйства. 

Инновационное развитие и развитие бизне-
са в лесном хозяйстве имеют стратегическое зна-
чение. Несмотря на безусловные достижения, 
потенциальные возможности по развитию ма-
лого и среднего бизнеса в лесном секторе, кото-
рый играет значительную роль в развитии «зе-
леной экономики», остались не задействованны-
ми в целом в развитии отрасли. 

Объединение Минлесхоза и концерна «Бел-
лесбумпром» не даст положительного эффекта, 
а вызовет ухудшение инвестиционного климата 
в сфере деревообработки в связи с негативным 
отношением крупных иностранных инвесторов. 

Вместе с тем, с учетом динамичного раз-
вития в последние годы предпринимательской 
деятельности, а также в целях повышения  
материальной заинтересованности работников, 
оптимизации расходов, стимулирования разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
за счет развития рынка лесохозяйственных 
услуг и применения для них единых подходов 
к формированию тарифов необходимы преоб-
разования действующего механизма функци-
онирования лесхозов.  

Согласно уставу, основной деятельностью 
лесхоза является лесохозяйственная, которая час- 
тично финансируется за счет бюджетных средств. 

Также лесхоз может осуществлять предприни-
мательскую деятельность. При этом для каждого 
вида деятельности применяются разные нормы 
законодательства в вопросах оплаты труда, фор-
мирования себестоимости, распоряжения имуще-
ством, осуществления закупок товаров (работ, 
услуг), налогообложения, бухгалтерского учета. 
Таким образом, лесхоз не является ни бюджет-
ной в строгом понимании этого определения, ни 
коммерческой организацией. 

Возможны три варианта изменения организа-
ционно-правовой формы лесхозов: 1-й вариант – 
объединение счетов и «балансов» двух видов де-
ятельности с преобразованием в бюджетную орга-
низацию; 2-й – объединение счетов и «балансов» 
двух видов деятельности с преобразованием в 
унитарное предприятие; 3-й – разделение лесхоза 
на два юридических лица – бюджетная организа-
ция (государственное учреждение) с выделением 
бюджетного финансирования на ведение лесного 
хозяйства и унитарное предприятие. 

Результаты изучения указанных направлений 
изменения организационно-правовой формы лес-
хозов, расчетные показатели с использованием 
финансовых данных работы лесного хозяйства 
за 2016 г., оценка их финансово-экономических 
последствий подробно сформулированы автором 
ранее [6]. 

По итогам работы за 2019 г. в лесхозах, 
подчиненных Министерству лесного хозяйства, 
сложилась следующая структура источников фи-
нансирования: средства республиканского бюд-
жета – 200,6 млн руб. (11% от общего объема 
средств лесхоза), поступления от ведения лес-
ного и охотничьего хозяйства – 437,7 млн руб. 
(24% от общего объема), выручка от реализа-
ции продукции, работ, услуг – 1170 млн руб. 
(65% от общего объема). Таким образом, доля 
внебюджетных средств в общем объеме финан-
сирования составила 89%. 

С учетом сложившейся структуры источни-
ков финансирования лесхозов наиболее прием-
лемым будет вариант, который предусматривает 
преобразование лесхоза в казенное предприятие 
(имущество находится в оперативном управле-
нии) с предоставлением ему права ведения лесно-
го хозяйства на передаваемых участках лесного 
фонда и выделением бюджетного финансирова-
ния на ведение лесного хозяйства на основании 
договоров, заключаемых между казенным пред-
приятием и соответствующим ГПЛХО. Вариант 
может быть апробирован в ходе эксперимента на 
примере нескольких лесхозов. 

Преобразование лесхоза в унитарное пред-
приятие имеет следующие преимущества: 

а) устранение юридических коллизий в части 
применения законодательства для коммерческих 
государственных организаций; 
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б) возможность устанавливать условия опла- 
ты труда локальными нормативными правовыми 
актами; 

в) исключение для деревообрабатывающих це-
хов лесхозов схемы покупки древесины через 
биржевые торги по принципу «сам у себя», ко-
гда промышленная деятельность выступает од-
ним участником сделки, а лесохозяйственная – 
другим, что противоречит Гражданскому кодексу, 
согласно которому участниками сделки должны 
быть два самостоятельных лица; 

г) исключение внутрихозяйственной задол-
женности между коммерческой и бюджетной де-
ятельностью. 

Для устранения вышеуказанных сложностей 
и недостатков [6] следовало бы: 

– выработать единые подходы к механиз- 
му финансирования преобразованных лесохо-
зяйственных учреждений (применению единых 
условий оплаты труда для работников, форми-
рованию себестоимости, распоряжению имуще-
ством, осуществлению закупок, налогообложе-
нию, ведению бухгалтерского учета и др.);  

– отработать схему выделения бюджетного 
финансирования на ведение лесного хозяйства на 
основании договоров, заключаемых между казен-
ным предприятием и соответствующим ГПЛХО, 
и в результате перейти на нормативно-целевое 
выделение бюджетных средств на ведение лес-
ного хозяйства.  

Дополнительные расходы могут быть за счет 
увеличения цены на лесоматериалы, но это за-
висит от результатов биржевых торгов. Кроме то-
го, при реализации лесопродукции на внутрен-
нем рынке имеется постоянная задолженность 
потребителей, а лесхозам в связи с тем, что бух-
галтерский учет ведется по отгрузке, дополни-
тельно необходимо платить НДС без поступле-
ния денежных средств. 

Данный вариант представляется наиболее 
приемлемым при условии предоставления до-
полнительных налоговых льгот, повышении цен 
на внутреннем рынке, неначислении амортиза-
ции основных средств лесного хозяйства, свое-
временности платежей за поставленную лесо-
продукцию. 

Изменение организационно-правовой формы 
лесхоза позволит сохранить функцию государ-
ственного регулирования в части обеспечения 
охраны и защиты лесов, в том числе путем 
осуществления контроля в области использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
силами государственной лесной охраны Рес-
публики Беларусь. 

Вышеизложенные предложения нашли свое 
отражение в «Стратегии научно-технического  
и инновационного развития лесного хозяйства 
в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на 2021–2025 годы и на 
период до 2030 года» (утв. Министром лесного 
хозяйства Республики Беларусь в марте 2020) и 
являются приоритетными направлениями раз-
вития в части управления лесным хозяйством и 
лесными ресурсами. 

Следующими важными пунктами в выше-
названной Стратегии являются: 

– развитие научно обоснованных подходов к 
формированию рынка услуг в сфере лесохозяй-
ственной деятельности;  

– разработка механизма вовлечения обще-
ственности (коренных жителей) в процессы ло-
кального управления лесным хозяйством на уров-
не административного района – лесхоза.  

В этой связи возникает потребность перехо-
да к новым современным кооперационным фор-
мам, которые позволили бы не только нарас-
тить производство, но и решить одновременно 
проблему инклюзивности, включенности всех 
групп населения сельских территорий.  

Такой относительно новой формой для лес-
ной отрасли является кластер. Для лесного хозяй-
ства наиболее подходит следующее определение: 
кластер – это неинституционализированная груп-
па субъектов хозяйствования, географически рас-
положенных в одном регионе, взаимодейству-
ющих на принципах кооперации и социальной 
ответственности, в том числе в форме государ-
ственно-частного партнерства [7]. 

В 2020 г. на ОАО «Белорусская универсаль-
ная товарная биржа» в секции лесопродукции 
насчитывалось 20 видов услуг: 

− вывозка древесины; 
− заготовка, трелевка древесины; 
− очистка мест рубок; 
− погрузка лесопродукции в ж.-д. транспорт; 
− посадка лесных культур; 
− дополнение лесных культур; 
− распиловка круглых лесоматериалов; 
− подготовка почвы;  
− сушка шишек сосны и др. 
Покупателями услуг, наряду с организаци-

ями концерна «Беллесбумпром» и Минлесхо-
за, являются более 825 субъектов хозяйство-
вания различной формы собственности. В не-
малой степени это способствовало развитию 
малых и средних предприятий, занимающихся 
услугами лесохозяйственного и лесозаготови-
тельного производства, в малых городах и ре-
гионах страны [8]. 

Реализация инициативы по созданию про-
тотипа модели кластера с целью дальнейшего 
развития рынка услуг позволит создать условия 
для функционирования в регионе новой эффек-
тивной модели кластера на базе лесхоза с ре-
шением проблем включения в структуру кла-
стера всех групп населения региона (сборщиков 
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дикоросов, безработных, хозяев агроусадеб, тур-
фирм, индивидуальных предпринимателей и т. п.).  

Для решения данной проблемы необходимо 
создание организационно-технологической плат-
формы, площадки, которая объединяла бы пред-
ставителей государства, бизнеса, науки и образо-
вания вокруг общего видения тренда научно-тех-
нического, технологического, организационного 
развития лесной отрасли и формирования общих 
подходов к развитию и промышленному освое-
нию соответствующих технологий и организа-
ционных форм на данной платформе для субъ-
ектов всех форм собственности в регионах. 

Главная задача – обеспечить условия для 
перехода к новой модели функционирования 
лесхозов – кластеру, обеспечивающему созда-
ние новых рабочих мест, и на базе обучения 
потенциальных участников кластера – новых 
предпринимательских структур. Ожидаемый ре-
зультат – снижение безработицы и создание ус-
ловий для появления новой организационной 
формы – кластера на базе одного лесхоза как 
типовой для последующего мультиплицирова-
ния ее в других лесных регионах. 

Реализация данной инициативы позволит 
сформировать концепцию организационно-тех-
нологической платформы, на которой данная 
модель кластера с инклюзией всех групп насе-
ления должна стать образцом для других лес-
ных регионов. Инновационность данного про-
екта заключается в том, что впервые в лесной 
отрасли будет создан прототип модели класте-
ра, который может быть мультиплицирован на 
большинство из 100 лесхозов республики, име-
ющих повышенную лесистость. 

Заключение. Исторический путь развития 
лесного хозяйства Беларуси, результаты не-
эффективной реорганизация государственных 

лесохозяйственных учреждений «Городокский 
лесхоз» и «Бешенковичский лесхоз» путем их 
присоединения к ОАО «Витебскдрев» свиде-
тельствуют о том, что объединение Минлесхоза 
и концерна «Беллесбумпром» может привести  
к значительным отрицательным экономическим 
и социальным последствиям. Мировой опыт ве-
дения лесного хозяйства (Финляндия, Швеция, 
Германия, Австрия, Польша и др.), показывает, 
что существует четкое разделение между деятель-
ностью в лесохозяйственной и лесопромышлен-
ной отраслях. 

 Вопросы оптимизации лесоуправления не-
обходимо решать на уровне лесхоза путем пре-
образования лесохозяйственных учреждений в 
унитарные предприятия в целях повышения ма-
териальной заинтересованности работников, оп-
тимизации расходов, стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства за счет 
развития рынка лесохозяйственных услуг и при-
менения для них единых подходов к формиро-
ванию тарифов. 

В свою очередь, лесхоз, как достаточно ус-
пешная организация на региональном уровне, 
мог бы выступить ядром формируемого кла-
стера как новой для лесного хозяйства совре-
менной кооперационной формы, которая поз-
волила бы не только достичь эффективного 
производства и использования древесины, при-
менения экономически и экологически эффек-
тивных технологий утилизации древесных от-
ходов, создать условия для производства орга-
нической продукции (побочное пользование), 
развития охотничьего и экологического туриз-
ма, но и решить одновременно проблему ин-
клюзивности, включенности всех групп насе-
ления сельских территорий, реализовать соци-
альную функцию. 
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Л. С. Семёнова 
Белорусский государственный технологический университет 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Цель настоящей работы – проанализирвоать существующую систему мониторинга деятель- 
ности риэлтерских организаций в Республике Беларусь и предложить пути ее совершенствования. 
В работе рассмотрена система взаимодействия риэлтерских организаций с потребителями риэл-
терских услуг и государственными органами, приведены показатели, по которым на сегодняшний 
день оценивается риэлтерская деятельность, выявлены недостатки в их содержании и порядке по-
лучения информации регулирующими органами.  

В основе очень сложной системы лежит бумажный документооборот. Отсутствует четкая ин-
струкция по предоставлению отчетности, а также отсутствует доступ к статистическим данным 
отрасли. Существующий порядок проведения мониторинга не позволяет оценить реальное поло-
жение дел в анализируемой отрасли ни регулирующим органам, ни потребителям риэлтерских 
услуг, ни самим риэлтерским организациям.  

В статье приведено понятие риск-ориентированного подхода и высказаны предложения по 
его внедрению в мониторинг деятельности риэлтерских организаций. Разработан перспективный 
перечень показателей мониторинга, призванный сделать анализ деятельности более объективным, 
а саму деятельность более эффективной и прозрачной. Система включает в себя как абсолютные, 
так и относительные показатели, характеризующие качество и эффективность деятельности риэл-
терских организаций. 
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Введение. В соответствии с положениями меж-
дународного стандарта ISO 9001:2015 «Системы 
менеджмента качества – требования» мониторинг 

является неотъемлемой частью управления про-
цессами оказания услуг и производства продукции. 
Одной из наиболее распространенных методологий 
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управления процессами PDCA (цикл Деминга – 
Plan – Do – Сheck – Act) предполагается регу-
лярное проведение проверок и оценки резуль-
тативности процессов на основе ключевых по-
казателей эффективности, выявление и анализ 
отклонений от запланированных показателей, 
причин данных отклонений для последующей 
корректировки процесса. Проведение монито-
ринга позволяет определить узкие места про-
цесса, точки роста, тем самым добиться повы-
шения качества [1]. 

Оказание риэлтерских услуг является не прос-
то коммерческой деятельностью по содействию в 
проведении сделок с недвижимым имуществом, 
но и социально-значимой деятельностью, посколь-
ку недвижимое имущество – одно из самых до-
рогостоящих экономических благ, которыми вла-
деют граждане, а также место их проживания и 
средство обеспечения достойного уровня жизни. 
Мониторингу такой деятельности должно уделять-
ся пристальное внимание со стороны регулиру-
ющих государственных органов. 

Основной целью статьи является анализ дей-
ствующего порядка осуществления мониторинга 
деятельности риэлтерских организаций и фор-
мирование предложений по повышению его эф-
фективности.  

Основная часть. Существующая система 
мониторинга риэлтерской деятельности в Рес-
публике Беларусь. Оказание риэлтерских услуг 
является достаточно сложным процессом. Риэл-
терская организация взаимодействует с потре-
бителями риэлтерских услуг, множеством госу-
дарственных ведомств, запрашивая информацию, 
необходимую для подготовки и проведения сде-
лок, государственными регулирующими органа- 
ми (рисунок).  

Риэлтерская деятельность в Республике Бе-
ларусь представлена более чем 140 частными и 

шестью государственными риэлтерскими орга-
низациями. Данный вид деятельности является 
лицензируемым, а регулирующим государствен-
ным органом выступает Министерство юстиции. 
Помимо Министерства юстиции деятельность 
риэлтерских организаций, как и других коммер-
ческих организаций, интересна Министерству по 
налогам и сборам, Министерству экономики, Ми-
нистерству антимонопольного регулирования и 
торговли и др.  

Порядок осуществления деятельности риэлтер-
ских организаций определяется множеством нор-
мативных правовых актов, главным из которых 
является Указ Президента Республики Беларусь 
от 9 января 2006 г. № 15 «О риэлтерской дея-
тельности в Республике Беларусь» (далее Указ). 
В соответствии с данным Указом основой взаимо-
действия потребителей с риэлтерскими организа-
циями является договор на оказание риэлтерских 
услуг, составленный на бумажном носителе и за-
регистрированный в книге регистрации договоров. 
В соответствии с этим же указом риэлтерская ор-
ганизация обязана препятствовать удостоверению 
и государственной регистрации сделки, которая 
может быть признана недействительной по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством [2].  

В соответствии с действующим законода-
тельством для выполнения требований Указа в 
процессе подготовки и проведения сделок с не-
движимым имуществом риэлтерские организа-
ции запрашивают информацию, содержащую-
ся в более чем 15 различных государственных  
информационных ресурсах (ГИР) (по оценкам 
профессиональных участников рынка, это более 
150 000 бумажных запросов в год). 

Мониторинг же деятельности такой сложной 
системы проводится в первую очередь на осно-
вании прямых обращений потребителей, по факту 
совершения нарушений. 

 
Схема взаимодействия риэлтерских организаций при оказании риэлтерских услуг  

(собственная разработка автора)
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Форма отчета утверждается ежегодно, пред-
ставляет собой таблицу с наименованиями пока-
зателей. Инструкции к заполнению данного от-
чета регулирующим органом не предоставляется, 
а сам отчет передается регулятору на бумаж-
ном носителе, что делает обработку предостав-
ленных данных крайне сложной. Основными 
данными, отраженными в отчете, являются сле-
дующие: о численности и движении персонала 
организации, о количестве заключенных, испол-
ненных и расторгнутых договоров на оказание 
риэлтерских услуг, финансовые показатели (вы-
ручка, платежи в бюджет, финансовый резуль-
тат), количестве опубликованных материалов в 
средствах массовой информации, количестве про-
верок регулирующих органов, объявленных пред-
писаний и взысканий, актах о страховых слу-
чаях по обязательному страхованию ответствен-
ности и т. д. 

Несмотря на такое количество информации, 
предоставляемой риэлтерскими организациями, 
в стране в прямом доступе отсутствует стати-
стика о деятельности отрасли, в частности о ко-
личестве заключенных договоров на оказание 
риэлтерских услуг и, соответственно, доле сде-
лок с недвижимым имуществом, совершенных 
при посредничестве риэлтерских организаций. 
Данный факт лишает потребителей риэлтерских 
услуг возможности выбора наиболее подходя-
щей для себя риэлтерской организации и вынуж-
дает использовать лишь информацию, представ-
ленную в СМИ и рекламных материалах органи-
заций. Субъекты рынка в свою очередь не могут 
объективно оценить свое конкурентное положе-
ние и повлиять на отношение к ним потребите-
лей. Обнаружение нарушения в деятельности од-
ной риэлтерской организации бросает тень сразу 
на всех профессиональных участников рынка. 

Анализ показателей отчетности позволяет 
говорить о недостаточности данных для монито-
ринга. В частности, не представляется возмож-
ным оценить, была ли проведена риэлтерской ор-
ганизацией проверка всех обстоятельств сделки, 
во все ли необходимые инстанции были сделаны 
запросы и нет ли риска признания в будущем 
сделки недействительной. По данным Нацио-
нального кадастрового агентства, ежегодно около 
160 сделок купли-продажи недвижимого имуще-
ства признается недействительными [3]. Среди 
сделок, проводимых при посредничестве риэл-
терских организаций, такие случаи единичны, 
однако это не умаляет величину рисков и слож-
ность проведения подобных сделок. 

Существующая система мониторинга харак-
теризуется следующими недостатками: 

– непрозрачность деятельности организаций 
за счет бумажного документооборота и взаимо-
действия «человек-человек»; 

– несистематизированное получение данных 
о деятельности организаций регулирующим ор-
ганом; 

– отсутствие единого источника статистиче-
ской информации о деятельности риэлтерских 
организаций; 

– мониторинг деятельности носит запаздыва-
ющий, а не предупреждающий характер; 

– отсутствие инструментов контроля за полу-
чением и использованием персональных данных, 
получаемых при подготовке к проведению сде-
лок с недвижимым имуществом; 

– высокие трудозатраты на подготовку отчет-
ности; 

– регулирующие органы не владеют объектив-
ной информацией о рынке и не имеют инстру-
ментов прямого контроля всех видов деятельно-
сти риэлтерских организаций. 

Предложения по совершенствованию систе-
мы мониторинга деятельности риэлтерских ор-
ганизаций. Основой для совершенствования си-
стемы мониторинга и, как следствие, развития 
риэлтерской деятельности в Беларуси должны 
стать следующие факторы: цифровизация риэл-
терской деятельности за счет внедрения си-
стемы электронной регистрации договоров на 
оказание риэлтерских услуг, интегрированной 
со средой электронного правительства для по-
лучения информации из государственных ин-
формационных ресурсов, и автоматизация мо-
ниторинга. 

На сегодняшний день по заказу Союза ком-
паний по реинжинирингу риэлтерской деятель-
ности Национальным центром электронных услуг 
разработан и подготовлен к эксплуатации инфор-
мационный ресурс «Электронный реестр дого-
воров на оказание риэлтерских услуг». Союзом 
ведется работа по передаче ресурса государ-
ственным органам. Для внедрения его в работу 
риэлтерских организаций необходимо согласие 
Министерства юстиции.  

На первом этапе планируется получение с 
помощью реестра данных из государственных 
информационных ресурсов Национального ка-
дастрового агентства, Министерства внутренних 
дел и Министерства по налогам и сборам. 

При внедрении ресурса любым заинтересо-
ванным регулирующим органом в любой мо-
мент времени может быть получена исчерпыва-
ющая информация о заключенных договорах на 
оказание риэлтерских услуг и работе, проделан-
ной в целях исполнения данных договоров. 

Внедрение полноценного риск-ориентирован-
ного подхода к мониторингу. Успешный опыт 
внедрения риск-ориентиро-ванного подхода к 
мониторингу уже есть в Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 26 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 08 декабря 2020) 
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«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» риск-ориентированный 
подход представляет собой метод организации 
и осуществления государственного контроля 
(надзора), при котором в предусмотренных за-
коном случаях выбор интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведе-
ния мероприятий по контролю, мероприятий 
по профилактике нарушения обязательных тре-
бований определяется отнесением деятельно-
сти юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и (или) используемых ими при 
осуществлении такой деятельности производ-
ственных объектов к определенной категории 
риска либо определенному классу (категории) 
опасности [4]. 

В Беларуси разработан перечень критериев, 
на основании которых должны проводиться вы-
борочные проверки деятельности риэлтерских 
организаций [5]. Среди них невыполнение выне-
сенных регулирующим органом предписаний или 
рекомендаций, количество обоснованных жалоб, 
факт нарушения законодательства о лицензиро-
вании, требований других нормативных право-
вых актов, регулирующих риэлтерскую деятель-
ность, привлечение должностных лиц организа-
ции к административной ответственности, факт 
непредоставления в срок или предоставления 
недостоверной информации в отчетности. Дан-
ные критерии не позволяют полноценно оценить 
качество деятельности организаций и степень 
риска для проведения проверки по тем же при-
чинам, которые описаны выше. 

Проведение мониторинга должно осуществ-
ляться в режиме реального времени по мере за-
просов со стороны регулирующих органов. Си-
стема должна автоматически на основе заранее 
заданных критериев определять субъектов с вы-
сокой степенью риска для перевода их в число 
субъектов, деятельность которых требует про-
верки, и минимизации негативных последствий. 

Представляется, что в основу методики мо-
ниторинга должен быть положен «метод анализа 
иерархий» (Analytic Hierarchy Process – AHP). Ме-
тодика должна включать в себя следующие этапы: 

– определение количественно измеряемых клю-
чевых индикаторов KPI фактически достигнутых 
результатов эффективности деятельности объектов 
оценки (факторов) и множества субфакторов, по-
зволяющих осуществлять измерение каждого KPI; 

– принятие правила присвоения каждому фак-
тору и субфактору численного значения по при-
нятой шкале оценок; 

– определение роли (веса) каждого фактора и 
каждого из субфакторов в интегральной оценке 
качества деятельности организаций;  

– принятие правила определения интеграль-
ной оценки уровня качества деятельности объ-
ектов оценки; 

– разработка правила выработки решения о 
переводе организаций, подлежащих мониторин-
гу и надзору, в ту или иную зону риска. 

 Изменение и дополнение системы показа-
телей, анализируемых в процессе мониторинга. 

Для проведения риск-ориентированного мо-
ниторинга риэлтерской деятельности предлага-
ется использовать факторы качества и эффек-
тивности осуществления деятельности. 

К факторам качества осуществления деятель-
ности относятся:  

– количество судебных споров по признанию 
сделок, проводимых при посредничестве риэл-
терских организаций, недействительными с при-
знаннием вины риэлтерских организаций; 

– количество обоснованных жалоб о наруше-
нии риэлтерскими организациями законодатель-
ства в области лицензирования; 

– количество обоснованных жалоб о нару-
шении риэлтерскими организациями других нор-
мативных правовых актов, регулирующих риэл-
терскую деятельность; 

– доля расторгнутых договоров на оказание ри-
элтерских услуг в организации за анализируемый 
период (отношение числа расторгнутых к общему 
числу заключенных договоров на оказание риэлтер-
ских услуг в организации за анализируемый период); 

– доля неисполненных договоров на оказа-
ние риэлтерских услуг в организации за анали-
зируемый период (отношение числа неиспол-
ненных к общему числу заключенных договоров 
на оказание риэлтерских услуг в организации за 
анализируемый период); 

– среднее количество запросов в ГИР системы 
электронного правительства для надлежащего ис-
полнения договоров (количество запросов в ГИР, 
приходящееся на один заключенный договор на ока-
зание риэлтерских услуг), показатель рассчитыва-
ется отдельно по каждому виду риэлтерских услуг. 

К факторам эффективности осуществления 
деятельности относятся: 

– средняя выручка, приходящаяся на одного 
специалиста по риэлтерской деятельности в ор-
ганизации за анализируемый период (отношение 
суммы выручки риэлтерской организации за ана-
лизируемый период к среднесписочной числен-
ности специалистов по риэлтерской деятельности); 

– отношение средней выручки, приходящейся 
на одного специалиста по риэлтерской деятель-
ности в организации за анализируемый период, 
к организациям-лидерам по региону (сравнива-
ется средняя выручка в анализируемой органи-
зации и в организациях-лидерах по данному по-
казателю по региону (г. Минск, областные цен-
тры, районные центры, другие города). 



150 Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ðèýëòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2021 

Заключение. Риэлтерская деятельность яв-
ляется довольно сложной системой взаимодей-
ствия риэлтерских организаций, потребителей 
риэлтерских услуг и государственных органов. 
Нормативные правовые акты, регулирующие 
риэлтерскую деятельность, в большинстве своем 
были разработаны и приняты более 10 лет назад 
и на сегодняшний день морально устарели. Су-
ществующая система мониторинга риэлтерской 
деятельности не позволяет предупреждать нару-
шения со стороны риэлтерских организаций и не 
повышает прозрачность деятельности, в основе 
которой лежит бумажный документооборот и вза-
имодействие «человек-человек». Рекомендуется 

переход к электронной системе регистрации до-
говоров на оказание риэлтерских услуг, интегри-
рованной с системой электронного правитель-
ства, развитие риск-ориентированного подхода 
к мониторингу и изменение перечня критериев 
мониторинга. Использование предложенных аб-
солютных и относительных показателей при 
проведении мониторинга позволит объективно 
оценивать деятельность риэлтерских организа-
ций для предотвращения нарушений, проведе-
ния проверок, а также поможет создать здоро-
вую конкурентную среду на рынке риэлтерских 
услуг, сделает риэлтерскую деятельность более 
эффективной и прозрачной. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА  
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Статья включает анализ данных, характеризующих особенности формирования, текущего со- 
стояния и развития конъюнктуры рынка субъектов хозяйствования винодельческой отрасли Рес-
публики Беларусь. В состав пищевой промышленности Республики Беларусь входят более 40 спе-
циализированных отраслей, подотраслей и отдельных производств, включая алкогольную и ви-
нодельческую отрасли. При этом алкогольная отрасль является в республике одной из значимых 
бюджетообразующих составляющих. 

В статье показаны приоритетные направления развития винодельческой отрасли и алкоголь-
ных напитков Республики Беларусь, к которым также относится национальное виноделие, осно-
ванное на применении местного сырья и приобретении импортных виноматериалов, коньячных 
спиртов различной выдержки и пр. Дано описание состояния и тенденции развития национальной 
сырьевой базы для винодельческой отрасли. Приведены данные о развитии производственных 
винодельческих мощностях предприятий отрасли. Также приведены данные о спросе и потребле-
нии отдельных алкогольных напитков в Республике Беларусь.  

В статье дано описание методов регулирования винодельческой отрасли, направленных на достиже-
ние оптимальных параметров ее развития. Выявлена особенность формирования рынка винодельческой 
отрасли Республики Беларусь, выражающаяся в балансировке интересов государства, производителя, 
продаж и потребления алкогольных напитков. На основе анализа приведенных цифровых данных пред-
ложены направления по совершенствованию работы национального рынка алкогольных напитков. 

Ключевые слова: национальный рынок алкогольных напитков, сырьевое обеспечение, про-
изводственные мощности, потребительский спрос, маркетинг. 
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ANALYSIS OF THE MARKET SITUATION AND DEVELOPMENT  
OF THE MARKET OF THE WINE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article includes an analysis of the data describing the features of the formation, current state and 
development of the market conditions of business entities of the wine industry of the Republic of Belarus. 
The food industry of the Republic of Belarus includes more than 40 specialized industries, sub-sectors 
and individual industries, including the alcohol and wine industries. At the same time, the alcohol indus-
try is one of the most significant budget-forming components in the republic. 

The article shows the priority directions of development of the wine industry and alcoholic beverages 
of the Republic of Belarus, which also include national winemaking, based on the use of local raw mate-
rials and the purchase of imported wine materials, cognac spirits of various ages, etc. The article descrybes 
the state and development trends of the national raw material base for the wine industry. The data on the 
development of production wine-making capacities of the enterprises of the industry are given. Data on 
the demand and consumption of certain alcoholic beverages in the Republic of Belarus are also provided.  

The article describes the methods of regulation of the wine industry, aimed at achieving optimal 
parameters of its development. The peculiarity of the formation of the market of the wine industry of the 
Republic of Belarus is revealed, which is expressed in balancing the interests of the state, the producer, 
sales and consumption of alcoholic beverages. Based on the analysis of the given digital data, the direc-
tions for improving the work of the national market of alcoholic beverages are proposed. 

Key words: national market of alcohol, raw materials supply, production capacity, consumer de-
mand, marketing. 
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Введение. Производство и оборот алкоголь- 
ной продукции – это сфера деятельности, кото-
рая отражается не только на экономике, но и на 
безопасности государства [1, 2]. 

В соответствии с ОКЭД Республики Беларусь 
в обрабатывающую промышленность входит про- 
изводство продуктов питания, напитков и та-
бачных изделий. В структуре обрабатывающей 
промышленности данное производство также за- 
нимает доминирующее положение и в 2019 г. со-
ставило 27,5%, что свидетельствует о высокой 
значимости данного вида деятельности для на-
родного хозяйства Республики Беларусь [3]. 

Производства пищевых продуктов, включая 
напитки, табаки и табачные изделия, объединены 
в пищевую промышленность Республики Беларусь 
и представляют собой комплекс отраслей про-
мышленности и отдельных производств, специ-
ализированных на выпуске продуктов питания. 

Пищевая промышленность Республики Бе-
ларусь объединяет совокупность однородных 
пищевых и перерабатывающих предприятий, 
характеризующихся единым потребительским 
назначением производимого конечного про-
дукта – продуктов питания, а также перераба-
тывающих сырье сельскохозяйственного про-
исхождения. 

В состав пищевой промышленности Беларуси 
входят отдельные специализированные отрасли, 
включая алкогольную и винодельческую. В роз-
ничном товарообороте удельный вес пищевых про-
дуктов, напитков и табачных изделий в 2020 г. со-
ставил 48,7%, непродовольственных товаров – 
51,3%, в 2019 – соответственно 48,6 и 51,4%. По дан-
ным Белстата, продажи алкогольных напитков на 
внутреннем рынке Беларуси в 2020 г. выросли на 2,1%, 
до 7,7 млн дал. Продажи коньяка выросли на 18,6%, до 
0,9 млн дал. В 2020 г. реализация вина виноградного 
увеличилась на 1,8%, до 3,9 млн дал, продажи вина 
плодового снизились почти на 3%, до 4,5 млн дал [4]. 

Основная часть. В целях обеспечения вино-
дельческой отрасли республики плодово-ягодным 
сырьем на протяжении последних 20 лет принято 
ряд государственных программ. Одной из них яв-
ляется Государственная программа развития агар-
ного бизнеса на 2016–2020 гг., среди задач кото-
рой – ежегодная закладка порядка 500 га садов [5]. 

С 2016 по 2019 г. крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами было заложено около 3,3 тыс. га 
садов. В настоящее время в приусадебных участ-
ках и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
выращивается более 85% плодово-ягодной про-
дукции от общего объема продукции, выращен-
ной в Республике Беларусь (табл. 1). 

Таблица 1 
Площадь многолетних насаждений и валовой сбор фруктов и ягод в Республике Беларусь  

по категориям хозяйств в 2015–2019 гг. 

Наименование показателя 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 
Хозяйства всех категорий 

Площадь насаждений, га 98,8 95,5 94,4 97,1 94,3 
Валовой сбор, тыс. т,  552,8 705,4 473,1 953,8 545,6 
В том числе:      

фрукты семечковые*, тыс. т 390,9 541,2 349,2 755,4 369,0 
фрукты косточковые**, тыс. т 58,5 63,9 11,1 70,9 41,2 
ягоды, тыс. т 103,4 100,3 112,8 127,5 135,4 

Сельскохозяйственные организации 
Площадь насаждений, га 33,5 30,5 29,6 27,6 26,5 
Валовой сбор, тыс. т  77,3 102,4 67,3 155,5 75,0 
В том числе:      

фрукты семечковые, тыс. т 73,0 98,1 64,4 150,3 71,2 
фрукты косточковые, тыс. т 1,0 1,2 0,2 1,2 0,5 
ягоды, тыс. т 3,2 3,1 2,5 3,9 3,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Площадь насаждений, га 5,7 6,2 6,6 7,4 7,8 
Валовой сбор, тыс. т  27,3 43,8 49,6 78,5 82,3 
В том числе:      

фрукты семечковые, тыс. т 25,5 41,1 46,8 74,6 78,3 
фрукты косточковые, тыс. т 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
ягоды, тыс. т 1,7 2,2 2,6 3,6 4,0 

  * Фрукты семечковые – яблоки и груши. 
** Фрукты косточковые – вишня, черешня и сливы. 
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Таблица 2 
Площадь многолетних насаждений и валовой сбор фруктов и ягод сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Республики Беларусь в 2019 г. 

Наименование сырья 
Площадь насаждений, га 

Сбор урожая, т 
Всего 

из нее в плодоносящем 
возрасте 

Виноград  119,3 65,5 117,4 
Фруктов и ягод всего 34 353,2 28 837,3 157 349,7 
Из них:    
Фрукты семечковые 27 699,4 24 175,0 149 481,1 

яблоки 27 230,0 23810,9 148 103,2 
груши 376,0 293,2 1275,4 

Фрукты косточковые 369,3 270,6 527,1 
вишня, черешня 194,6 124,9 238,8 
сливы 147,8 120,1 279,8 
ягоды 6 284,5 4 388,7 7 341,5 
В том числе клюква 120,7 101,0 234,7 

Основными поставщиками плодового и ягод- 
ного сырья, которыми являются сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства Республики Беларусь, в 2019 г. 
было собрано 157,3 тыс. т фруктов и ягод и 117,4 т 
винограда (табл. 2). 

В 2019 г. средняя урожайность фруктов се-
мечковых составила 64,1 ц/га, по оценочным дан- 
ным в 2020 – 130,0 ц/га, фруктов семечковых – 
28,5 и 50,0 ц/га, ягод – 109,7 и 120,0 ц/га, соот-
ветственно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ре- 
ализация в Республике Беларусь на протяжении 
последних 20 лет ряда государственных про-
грамм позволила создать фундамент для дальней-
шего развития собственной сырьевой плодово-
ягодной базы, в том числе и для производства 
собственных фруктовых вин с натуральным бро-
жением высшей категории [6].  

Характерной чертой развития отечественного 
рынка алкогольных напитков является наличие 

большого количества производителей и мощно- 
стей, которые значительно превышают потреб-
ность внутреннего рынка в алкогольных напитках. 

По состоянию на 1 января 2019 г. лицензию 
на производство алкогольных напитков в Рес-
публике Беларусь имеет 61 организация различ-
ной ведомственной подчиненности и формы соб-
ственности [7]. 

В системе Белкоопсоюза насчитывается шесть 
винодельческих предприятий: 

УП «Беловежские вина»; 
Филиал «Шарковщинский консервный завод»; 
УП «Донаприс»; 
УП «Клецкий производственно – пищевой 

комбинат»; 
УП «Молодечненский пищевой комбинат»; 
УП «Червенский производственно-пищевой 

комбинат». 
Как видно из рис. 1, лицензию на деятель-

ность, связанную с производством алкогольной 
продукции, имеет 21 частная организация. 

 
Рис. 1. Информация о количестве производителей алкогольной продукции,  

по состоянию на 1 января 2019 г.

Местные советы 
депутатов, 

исполнительные 
и распорядительные

органы  
16 (26,2%) 

Юридические лица, 
без ведомственной 
подчиненности  
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13 (21,3%) 
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2 (3,3%) 

Белкоопсоюз  
6 (9,8%) 
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Из 15 организаций – производителей конь-
яка (рис. 2), мощность имеют 14 организаций, 
которая составляет 0,9 млн дал в год, в том чис-
ле: семь организаций концерна «Белгоспищепром» 
(0,5 млн дал в год); одна организация Минтранса 
(0,04 млн дал в год); пять организаций, находя-
щихся в ведении местных исполнительных и 
распорядительных органов (0,14 млн дал в год); 
одно юридическое лицо, не имеющее ведомствен-
ной подчиненности (0,2 млн дал в год). 

Производство коньяка за последние годы уве-
личено в связи с получением лицензий органи-
зациями коммунальной формы собственности и 
частной организацией (табл. 3). 

Ограничения по производству коньяка преду- 
смотрены статьей 11 главы 3 Закона Республики 
Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З. В нашей 
стране запрещается производство коньяков, брен-
ди и коньячных напитков негосударственными 

юридическими лицами Республики Беларусь, не 
имеющими доли государства в уставном фонде 
либо с долей государства в уставном фонде 30% 
и менее, иностранными организациями, если иное 
не предусмотрено Президентом Республики Бе-
ларусь [8]. 

Из 7 организаций – производителей брен-
ди, имеющих лицензии, мощности имеет только 
одна организация концерна «Белгоспищепром» 
(ОАО «Минск Кристалл» – 0,04 тыс. дал в год). 

В Республике Беларусь две организации 
являются производителями шампанского и 
вин игристых (рис. 3), их мощность составляет 
2,3 млн дал в год, в том числе: одна организа-
ция концерна «Белгоспищепром» (ОАО «Мин-
ский завод игристых вин», 1,5 млн дал); одно 
юридическое лицо, не имеющее ведомствен-
ной подчиненности (ЗАО «Минский завод ви-
ноградных вин», 0,8 млн дал). 

 

Рис. 2. Мощности по производству коньяка организаций республики,  
по состоянию на 1 января 2019 г., тыс. дал в год 

(Рисунок составлен автором по данным Белорусского государственного концерна  
пищевой промышленности «Белгоспищепром») 

Таблица 3 
Мощности организаций республики по производству алкогольной продукции 

Наименование 
алкогольной продукции 

Производственная мощность, тыс. дал 
на 01.01.2016 на 01.01.2019 

Коньяк 859 871 
Шампанское и игристые вина 2 264 2 265 
Вина виноградные (тихие) 7 795 6 722 
Вина плодовые 23 925 16 740 

Примечание. Таблица составлена автором по материалам Белорусского государственного концерна пищевой промыш-
ленности «Белгоспищепром».
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«Белгоспищепром» 

489 (56,1%) 

Местные советы 
депутатов, 

исполнительные 
и распорядительные 

органы  
143 (16,4%) 

Юридическое лицо,
не имеющее 

ведомственной 
подчиненности  

200 (23,0%) 
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Рис. 3. Мощности по производству шампанского  
и вин игристых, по состоянию на 1 января 2019 г., 

тыс. дал в год 

Вина виноградные (тихие) производят 22 ор-
ганизации (рис. 4) общей мощностью 6,5 млн дал 
в год, в том числе: четыре организации концерна 
«Белгоспищепром» (1,1 млн дал в год), одна ор-
ганизация НАН Беларуси (0,06 млн дал в год); 
две организации Белкоопсоюза (0,1 млн дал в 
год); одна организация Минтранса (0,25 млн дал 
в год); семь организаций, находящихся в веде-
нии местных исполнительных и распорядитель-
ных органов (0,6 млн дал в год); семь юридиче-
ских лиц, не имеющих ведомственной подчинен-
ности (4,4 млн дал в год). 

Также есть мощности по изготовлению вин 
у юридических лиц, не имеющих ведомственной 

подчиненности: ООО «Винфлор, ООО «Пище-
вой комбинат «ВИНРЕАЛ». 

Из 41 организации – производителей вин плодо-
вых (рис. 5.) лицензии имеют только 39 организаций. 
Их общая мощность 22,7 млн дал в год, в том числе: 
восемь организаций концерна «Белгоспищепром» 
(5,0 млн дал в год); одна организация НАН Бела-
руси (0,8 млн дал в год); шесть организаций Бел-
коопсоюза (2 млн дал в год); одна организация 
Минтранса (0,55 млн дал в год); одна организация 
Минсельхозпрода (0,18 млн дал в год); 13 органи-
заций, находящихся в ведении местных исполни-
тельных и распорядительных органов (9,0 млн дал 
в год); девять юридических лиц, не имеющих ве-
домственной подчиненности (5,1 млн дал в год). 
Две организации, не имеющие лицензии, мощ-
ности по производству вин плодовых не вывели 
(ОАО «Бабушкино подворье», СПК «Остромечево»).  

Мощности были увеличены юридическими 
лицами, не имеющими ведомственной подчи-
ненности, на 1,6 млн дал в год (ООО «Вин-
флор» на 0,26 млн дал, ЗАО «ПК «Феникс» на 
0,05 млн дал, СООО «Малиновщизненский 
СВЗ «Аквадив» – 1 млн дал, ЧП ТУП «Рост» 
на 0,32 млн дал) и уменьшены на 1,4 млн дал в 
год организациями, находящимися в ведении 
местных исполнительных и распорядительных 
органов (ОАО «Гомельский винодельческий за-
вод», консервация на ОАО «Речицкий винзавод» 
0,6 млн дал, и вывод 0,4 млн дал на ОАО «Мо-
лодечнопиво», УКПП «Бобруйский завод напит-
ков», консервация на одном участке 70 тыс. дал, 
выведены мощности ОАО «Крупский плодоовощ-
ной комбинат» – 0,25 млн дал). 

 
Рис. 4. Мощности по производству вин виноградных (тихих) организаций республики,  

по состоянию на 1 января 2019 г., тыс. дал в год 
(Рисунок составлен автором по данным Белорусского государственного  

концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром») 
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Рис. 5. Мощность по производству вин плодовых, по состоянию на 1 января 2019 г., тыс. дал в год  
(Рисунок составлен автором по данным Белорусского государственного концерна  

пищевой промышленности «Белгоспищепром») 

 
Рис. 6. Фактическое превышение производственных мощностей  

над емкостью внутреннего рынка по итогам 2019 г. [9, 10] 
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Следует отметить, что в Республике Бела-
русь на законодательном уровне не предусмот-
рен механизм регулирования объема производ-
ственных мощностей по выпуску алкогольной 
продукции [11, 12].  

Этот процесс носит стихийный характер, мощ- 
ности создаются без учета обеспеченности сырьем, 
емкости внутреннего рынка и перспектив для по-
ставок произведенной продукции на экспорт.  

В результате мощности организаций респуб-
лики по производству водки и ликеро-водочных 
изделий в 2,3 раза превышают потребность 
внутреннего рынка (в 2019 г.), вин плодовых –  
в 1,7 раза, вин виноградных (тихих) – в 1,7 раза, 
вин игристых и шампанского – в 1,4 раза, конь-
яка – в 1,6 раза (рис. 6). 

Неоправданный рост мощностей привел к 
жесткой конкуренции среди производителей ал-
когольной продукции и снижению доли государ-
ственных организаций в общем объеме производ-
ства (табл. 4). Снижены объемы производства 

спирта этилового, ректификованного из пище-
вого сырья (на 1,5 млн дал к 2015 г.), водки  
и ликероводочных изделий (на 2,0 млн дал к 
2015 г.), вин плодовых (на 1,0 млн дал к 2015 г.), 
шампанского и вин игристых (на 0,4 млн дал  
к 2015 г.). 

Анализируя объемы производства алкоголь-
ной продукции отечественными предприятиями 
в 2016 и 2019 гг., представленные в табл. 4, ви-
дим, что в совокупности производство напитков 
алкогольных дисцилированных с 2016 г. в объ-
емном показателе сохранилось и на 01.01.2020 
составило более 16, 2 млн дал, а это 115% за ана-
лизируемый период [13]. 

Динамика производства таких крепких ал-
когольных напитков, как ликер, джин, коньяк, 
бренди, виски, ром, кальвадос, текила и настой- 
ка можжевеловая, свидетельствует о росте объ-
емов производства в разы, хотя данные напитки 
не являются традиционными для отечествен-
ного рынка. 

Таблица 4 
Объемы производства алкогольной продукции отечественными предприятиями в 2016 и 2019 гг. 

Наименование алкогольной продукции 
Производство, тыс. дал 

2016 г. 2019 г. Темп, роста 

Напитки алкогольные дисцилированные 14 151 16 224 114,6% 

Из них:    
водка и питьевой спирт не более 45,4 об. % 11 988 13 011 108,5% 

ликеры и прочие спиртные напитки  1 645 2 241 136,2% 

джин и настойка можжевеловая 32 76 2,4 раза 

коньяк 345 525 1,5 раза 

бренди 34 115 3,4 раза 

виски 61 125 2,0 раза 

ром 11 16 1,5 раза 

кальвадос  5 19 3,8 раза 

текила 7 3 42,9 

Шампанское и игристые вина 1 522 1 747 114,8% 

Вина виноградные натуральные (тихие), виноградное 
сусло 2 743 3 397 123,8% 

В том числе:    
вина виноградные ароматизированные  3 47 16 раз 

вина виноградные специальные 102 124 121,6% 

вина виноградные натуральные 2 625 3 226 122,9% 

вермут и прочие ароматизированные натуральные 
виноградные вина  22 38 1,7 раза 

Напитки ферментированные прочие (сидр яблочный, 
сидр грушевый, напиток медовый); смешанные, содер-
жащие алкоголь  8 399 7 471 89,0% 

В том числе:    
вина плодовые крепленые улучшенного качества 5 320 2 885 54,2% 

вина плодовые крепленые специальной технологии 1 484 662 44,6% 

сидр 498 639 128,3% 
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Таблица 5 
Объемы поставок отечественными производителями алкогольных напитков  

на внутренний рынок в 2015–2019 гг., тыс. дал 

Наименование 
алкогольной продукции 

Год 
2015 2016 2017 2018 2019 

Водка и ликеро-водочные изделия 10 542 12 225 13 103 13 283 13 253 
Коньяк 354 337 371 415 511 
Шампанское и игристые вина 1 358 1 498 1 544 1 647 1 732 
Вина виноградные (тихие) 2 874 2 787 3 047 3 221 3 349 
Вина плодовые улучшенного качества 7 845 5 324 4 767 3 570 2 914 
Вина плодовые специальной технологии 1 634 1 471 1 255 944 686 

Следует отметить и рост объемов производ-
ства шампанского и игристых вин (115%) и вин 
виноградных натуральных (124%) за анализиру-
емый период. 

Одновременно прослеживается устойчивое 
падение объемов производства вин плодовых 
крепленых улучшенного качества (на 54%), вин 
плодовых крепленых специальной технологии 
(на 45%) при росте производства сидров, кото-
рый составил более 128%. С 2016 по 2019 г. со-
хранялась тенденция к снижению удельного веса 
государственных организаций в общем объеме 
производства крепких алкогольных напитков, 
вин виноградных (тихих), вин игристых и шам-
панского. 

Производство ликеро-водочной продукции 
отдельными частными организациями осуще-
ствляется неравномерно и основывается на ее 
доходности. При этом отдается предпочтение 
производству той продукции, для которой созда- 
ны благоприятные условия (ценообразование, 
акцизы). 

Объемы отгрузки алкогольных напитков на 
внутренний рынок с 2015 по 2019 г. представле-
ны в табл. 5.  

Объемы продаж ликеро-водочной продукции, 
вин плодовых и вин игристых на внутренний ры-
нок с 2015 по 2019 г. показаны на рис. 7. 

Из представленных на рис. 7 данных просле-
живается падение объемов продаж вин плодо-
вых в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 30%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
структура продаж алкогольных напитков, вклю-
чая слабоалкогольные напитки, в последние 5 лет 
при относительной стабильности продаж водки 
(рост 109%) изменилась в сторону дорогого и бо- 
лее качественного алкоголя: коньяк, коньячные 
напитки и бренди – рост 183%; ликеры и изде-
лия ликероводочные – 173%; слабоалкогольные 
напитки – 164%; вина игристые, включая шам-
панское, – 139% и вино виноградное – 127%. 

В 2019 г. организации торговли Республики Бе-
ларусь продали алкогольных напитков и пива на 
3951,1 млн руб. (1,6 млрд евро). Так как ВВП Рес- 
публики Беларусь в 2019 г. составил 131 952 млн руб., 
то товарооборот алкогольных напитков и пива со-
ставил долю, равную 3% от ВВП. Кроме того, по 
данным Национального статистического комитета, 
продажа алкоголя составила 8% от всего рознично- 
го товарооборота организаций торговли за 2019 г. 

 
Рис. 7. Объемы продаж некоторых алкогольных напитков в 2015 и 2019 гг., тыс. дал 

(Рисунок составлен автором по данным Белорусского государственного  
концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром») 
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Организации торговли 

 

Объекты общественного питания 

 
Рис. 8. Доли продаж некоторых алкогольных напитков,  

включая слабоалкогольные, в 2019 г., организациями торговли  
и объектами общественного питания 

Как показано на рис. 8, доминирующая доля 
продаж сохраняется за водкой (41,1% – органи-
зациями торговли и 51,4% – объектами обще-
ственного питания). 

Коньяки, коньячные напитки и бренди объ-
ектами общественного питания имеют долю 
продаж в 2 раза большую, чем организациями 
торговли. 

Доли продаж ликеров и изделий ликерово-
дочных, вин виноградных (тихих) и вин игри-
стых, включая шампанское, практически оди-
наковы организациями торговли и объектами 

общественного питания, что свидетельствует об 
устойчивости потребительских предпочтений вне 
зависимости от уровня доходов и иных социоло-
гических факторов [7]. 

Следует отметить, что объем потребления 
алкогольных напитков на душу населения в пе-
ресчете на абсолютный алкоголь в 2019 г. сни-
жен до 10,5 л, снижение составило 2,83 л по от-
ношению к уровню 2011 г. [13].  

Потребление алкогольных напитков на душу 
населения естественным образом влияет на до-
ходную часть бюджета [14, 15]. 
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Рис. 9. Доля отдельных видов акцизов  

по проекту государственного бюджета Республики Беларусь на 2020 г. 

На протяжении 2016–2019 гг. суммарно ак-
цизы на все виды алкоголя, как отечественного 
производства, так и импортируемого, превыша- 
ют по сумме акцизы на табачные изделия и на 
моторное топливо. 

Доля акцизов в прогнозируемых доходах кон- 
солидированного бюджета достаточно стабиль-
на и обычно находится в диапазоне 7,1–7,6%.  
В структуре поступлений акцизов ключевую роль 
играют три направления: акцизы на водку, акци-
зы на табачные изделия и акцизы на топливо. 

Размер поступлений от акцизов в 2016–2020 гг. 
превышал 1 млрд долл США. При этом на 2020 г. 
запланированы поступления в объеме 2,8 млрд руб., 
что составит 1,26 млрд долл США. Доходы от ак-
цизных сборов на алкоголь на протяжении 2017–
2019 гг. составляют порядка 900 млн руб. Доход-
ная часть республиканского бюджета в 2018 г. 
составила 15% от всех доходов госбюджета, в 
2019 – 13%, в 2020 – 16%.  

В 1919 г. республиканский бюджет получил 
2,4 млрд руб. поступлений от акцизов на топливо, 
табак, алкоголь, а также в виде платы за акцизные 
марки. Причем большая часть этой доходной 
статьи – акцизы на табак и алкоголь, которые в 
2019 г. составили 1,7 млрд руб., в 2020 г., по пред- 
варительным оценкам, более чем 1,9 млрд руб.  

Формирование акцизной политики в Респуб-
лике Беларусь происходит в рамках интеграцион- 
ных процессов стран ЕАЭС, которые договори-
лись о поэтапной гармонизации ставок акцизов. 
С 2024 г. этот показатель для всех участников соста- 
вит 9 евро за 1 л стопроцентного этилового спирта. 

На рис. 9 показано, что на долю акцизов на 
спирт из пищевого сырья и алкогольсодержащие 
изделия приходится 34,8%, а это подтверждает 
значимость винодельческой отрасли пищевой про-
мышленности при формировании бюджетообра-
зующих составляющих.  

Заключение. Высокая конкурентная среда 
на рынке алкогольных напитков Республики Бе-
ларусь, борьба между производителями продук-
ции привели к тому, что организации торговли 
диктуют субъектам хозяйствования неприемле-
мые условия продаж (скидки, вознаграждения, 
отсрочки платежа и т. д.), которые резко снижа-
ют эффективность работы субъектов хозяйство-
вания винодельческой отрасли, спровоцировали 
их к наращиванию кредитного портфеля, росту 
дебиторской задолженности, текущему тяжелому 
финансовому положению организаций.  

Одновременно торговыми сетями за счет ус-
тановления меньшего размера торговой надбавки 
искусственно занижаются цены, что повышает 
привлекательность водки и других алкогольных 
напитков не качеством, а ценовым фактором. 

На внутреннем рынке в основном реализу-
ются алкогольные напитки отечественного про-
изводства. Их удельный вес в общем объеме 
продаж в 2019 г. составил: водки и ликероводоч-
ных изделий – 97,7%, коньяка, коньячных на-
питков, бренди – 78,1%, вина плодового – 100%, 
вина виноградного – 78,9%, вина игристого, шам-
панского – 95,8%. Высокий удельный вес про-
дукции отечественного производства обеспечи-
вается за счет: 
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– проведения сбалансированной и целена-
правленной политики государства, в том числе 
закрепления за государством исключительного 
права на импорт алкоголя; 

– пресечения органами внутренних дел не-
легальной деятельности физических лиц, осу-
ществляющих ввоз в республику и реализацию 
населению алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

Кроме того, анализ приведенных данных, ха-
рактеризующих особенности формирования и 
развития конъюнктуры рынка субъектов хозяй-
ствования винодельческой отрасли, позволяет 
сделать следующие выводы: 

– наращивание производственных мощностей 
субъектов хозяйствования отрасли с одновре-
менным динамически изменяющимся покупа-
тельским спросом резко усилили конкуренцию 
на внутреннем рынке; 

– дальнейшее развитие винодельческой от-
расли в целом невозможно без определения оп-
тимальной маркетинговой стратегии каждого 
субъекта хозяйствования в отдельности; 

– рост благосостояния населения, выразив-
шегося в том числе в изменении предпочтений 
в сторону более дорогого и качественного ал-
коголя; 

– значительный потенциал для формирова-
ния и развития комплекса маркетинга, исполь-
зования современной концепции маркетинга и 
интегрированных маркетинговых коммуника-
ций на субъектах хозяйствования винодельче-
ской отрасли. 

Также стоит отметить, что суммарно акцизы 
на все виды алкоголя, как отечественного произ-
водства, так и импортируемого, превышают по 
сумме акцизы на табачные изделия и на мотор-
ное топливо на протяжении 2016–2020 гг. 
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ТРАНСФЕР ИННОВАЦИЙ В МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КООПЕРАЦИИ:  
ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ 

Статья посвящена актуальным вопросам развития трансфера инноваций в межотраслевой 
кооперации и возникающего в результате этого эффекта синергии. Выделены основные факторы 
и преимущества, обеспечивающие получение синергетического эффекта, рассмотрены органи-
зационно-экономические, социальные и инновационно-технологические предпосылки к форми-
рованию межотраслевого сотрудничества.  

Исходя из объективных предпосылок рассмотрена возможность кооперации фармацевтиче-
ской и пищевой промышленности. Дополнительно представлен мировой опыт в части межот-
раслевого сотрудничества данных отраслей. Источником экономического эффекта от коопера-
ции фармацевтической и пищевой промышленности является возможное снижение затрат на 
разработку и внедрение инноваций, социального эффекта – улучшение доступности и качества 
фармацевтических препаратов и продуктов питания, увеличение ассортимента продукции.  

В качестве отечественного примера кооперации фармацевтической и пищевой промышлен-
ности в статье представлена разработка технологии комплексной переработки семян льна с по-
лучением фитопрепарата, обладающего антиаллергенной активностью на основе льняного масла 
и лигнанов. В результате переработки семян льна получены лигнансодержащая фракция, кото-
рую использовали для производства биологически активной добавки к пище, и мука льняная. 
Возникший побочный продукт в виде муки позволил снизить срок окупаемости инновационного 
проекта и дал возможность получить дополнительный экономический эффект. 

Ключевые слова: управление, инновации, синергия, фармацевтическое предприятие, пище-
вая промышленность, кооперация, кластер. 
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TRANSFER OF INNOVATIONS IN INTERSECTORAL COOPERATION: 
SYNERGY EFFECT 

The article is devoted to the topical issues of the development of the transfer of innovations in in-
tersectoral cooperation, and the resulting synergy effect. The main factors and advantages that provide a 
synergistic effect are highlighted. Organizational-economic, social and innovative-technological pre-
requisites for the formation of intersectoral cooperation are considered. 

Based on objective assumptions, the possibility of cooperation between the pharmaceutical and 
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ceutical and food industries is a possible reduction in costs for the development and implementation of 
innovations, a social effect – an improvement in the availability and quality of pharmaceuticals and 
food products, an increase in the product range. 
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Введение. Межотраслевая кооперация иг-
рает важную роль в повышении эффективности 
экономической деятельности. Особенно велико 
ее значение для продвижения инноваций, внед-
рение которых связано с высоким коммерческим 
риском, поскольку многие инновационные про-
екты не окупают инвестированных в них средств. 
Увеличение доходов от реализации инноваци-
онных проектов возможно за счет синергетиче-
ского эффекта в результате более широкого ис- 
пользования новых технологий в рамках меж-
отраслевой кооперации. 

Основная часть. Синергетический эффект 
в межотраслевой кооперации. В последнее 
время особенно часто проявляются тенденции к 
кластеризации в инновационных процессах, по-
зволяющие объединить ресурсы и навыки раз-
личных участников, а также сократить издерж-
ки по проведению исследований и разработок. 
При этом взаимовыгодные партнерские отноше- 
ния оказывают влияние не только на стоимость 
и качество проводимых исследований и полу-
чаемых в результате продуктов, но и уменьша-
ют степень риска и неопределенности, создавая 
основу для формирования конкурентных преиму-
ществ [1]. 

Кластер как элемент инновационной инфра- 
структуры способствует активизации иннова-
ционной деятельности путем формирования вер-
тикальных и горизонтальных связей за счет  
накопления знаний коммерческого и производ-
ственного характера и их быстрого распростра-
нения, поддержания внутренней конкуренции и 
сотрудничества, как способа генерирования но-
вых идей и возможностей, позволяющего при-
влечь инвестиции на международном уровне и 
государственно-частного партнерства [2]. 

Отличительной особенностью кластерной эко- 
номики является возникновение положительного 
эффекта синергии. Межотраслевой синергети-
ческий эффект выражается в повышении резуль-
тативности деятельности на основе использова-
ния различных видов инструментов, в том числе 
инновационных, в деятельности взаимосвязанных 
организаций за счет создания новой продукции, 
а также возникновения ее новых качеств и кон-
курентных преимуществ.  

Среди факторов, которые обусловливают си- 
нергетический эффект, можно выделить следую-
щие: объединение материально-технических, тру-
довых и финансовых ресурсов отраслей; при-
менение традиционных знаний в новой области; 
увеличение мобильности персонала; осуществ-
ление трансфера технологий, ускоряющего ин-
новационные процессы и др. 

Синергетический эффект связан с получением 
ряда преимуществ, включая расширение спектра 
услуг и выпускаемой продукции; масштабирование 

результатов; сокращение затрат; снижение ком- 
мерческих рисков; повышение инвестиционной 
привлекательности новой структуры; возмож-
ность освоения новых рынков сбыта и др. 

Драйвером отраслевой кооперации является 
рыночный механизм «выгодности» более тесно-
го взаимодействия организаций вследствие сни-
жения ряда издержек и возникновения положи-
тельных обратных связей, обеспечивающих ин-
тенсивное развитие всех организаций, связанных 
отношениями в рамках кластера.  

На современном этапе развития кластеры ча-
ще всего возникают и формируются в иннова-
ционных отраслях, именно там, где уже суще-
ствуют или предполагаются научные прорывы, 
могут быть созданы современные продукты и 
технологии, формирующие новые рынки и орга-
низации [3]. Согласно М. Портеру, необходимо 
также учесть, что конкурентными преимущества-
ми обладают союзы смежных и обслуживающих 
отраслей: сферы поступления и использования 
сырья, полуфабрикатов, оборудования. Поэтому 
при формировании кластера, как правило, рас-
сматриваются родственные и поддерживающие 
отрасли. Ключевые предпосылки эффективной 
кооперации укрупненно можно разделить на сле-
дующие группы: 

– организационно-экономические; 
– социальные; 
– инновационно-технологические [4]. 
Ключевые предпосылки кооперации фарма-

цевтической и пищевой промышленности. Фар-
мацевтическая промышленность в Республике 
Беларусь относится к группе высокотехноло-
гичных отраслей. Конкурентоспособность фар-
мацевтических предприятий обеспечивается в 
первую очередь за счет широкого использования 
достижений научно-технического прогресса. Ли-
дирующее положение организаций данной от-
расли увязывают с использованием достижений 
генетической и клеточной инженерии, биотех-
нологий, позволяющих разрабатывать и произ-
водить препараты со значительно улучшенными 
фармакокинетическими свойствами, хорошей пе-
реносимостью и высокой стабильностью. 

Формирование кластера с участием фармацев-
тической промышленности требует определения 
производств, кооперация с которыми позволит 
получить максимальный синергетический эффект. 
Для этого целесообразно оценить взаимозависи-
мость отдельных отраслей и секторов экономи-
ки путем анализа системы статистических таб-
лиц «Затраты – Выпуск» [5]. На основании ста-
тистических данных по группе фармацевтических 
продуктов был проведен отбор основных отрас-
лей конечного спроса (конечного потребления, ва-
лового накопления и экспорта) по обрабатыва-
ющей промышленности с долей более 1% (рис. 1).
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Рис. 1. Схема использования товаров и услуг в ценах покупателей 
(Составлено автором на основании системы таблиц «Затраты – Выпуск» Республики Беларусь за 2018 г. [5])

Из отраслей обрабатывающей промышлен-
ности наибольший удельный вес потребления 
фармацевтической продукции приходится на 
производство продуктов питания, который со-
ставляет 88,36%. При этом наблюдается его уве-
личение к предыдущему году на 6,47 п. п. 

Структурный анализ производства основных 
фармацевтических продуктов по потребляемым 
группам товаров обрабатывающей промышлен-
ности позволяет выделить следующие основные 
группы: вещества химические и продукция хи-
мическая (48,14%), бумага и изделия из бума- 
ги (9,96%), изделия резиновые и пластмассовые 

(9,06%), изделия минеральные неметаллические 
прочие (8,02%), продукты пищевые, включая на-
питки, и табачные изделия (6,25%). 

Таким образом, фармацевтика, с одной сто-
роны, в значительной степени использует про-
дукцию пищевой промышленности, а с другой – 
в большом количестве потребляется при произ-
водстве продуктов питания.  

Дополнительный анализ по группе пищевых 
продуктов показал, что они потребляются больше 
всего в следующих отраслях обрабатывающей про-
мышленности: производство химических продук-
тов (41,4%), производство кожи, меха, изделий 
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из кожи, кроме одежды и обуви (26,3%), произ-
водство основных фармацевтических продуктов 
и фармацевтических препаратов (11,09%). В свою 
очередь структуру основных групп товаров при 
производстве продуктов питания составляют сле-
дующие товары: изделия резиновые и пласт-
массовые (23,46%), бумага и изделия из бумаги 
(19,51%), вещества химические и продукция хи-
мическая (17,99%), изделия минеральные неме-
таллические прочие (8,2%), кокс и нефтепродук-
ты (7,22%). 

Таким образом, можно отметить, что наибо-
лее тесные хозяйственные связи фармацевтиче-
ская промышленность имеет с производством 
продуктов питания, что является аргументом в 
пользу такой кооперации. 

Важным аргументом в пользу межотрасле-
вого сотрудничества фармацевтики и пищевой 
промышленности может стать возможный до-
полнительный синергетический эффект в сфере 
здравоохранения. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) поднимает вопросы важ-
ности и целесообразности межсектрального со-
трудничества. ВОЗ определяет три основных сек-
тора, с которыми это сотрудничество возможно 
и полезно: сельское хозяйство и питание, обра-
зование и культура, а также окружающая среда. 
Многочисленные практические примеры и ис-
следования подтверждают не только возмож-
ности улучшения здоровья населения, но и ре-
альные экономические и социальные выгоды, 
достигаемые в результате межотраслевой ко-
операции этих отраслей [6]. 

Растущий интерес к проблеме улучшения 
здоровья в Европе и США привел к появлению 
совершенно новых «функциональных» продук-
тов в итоге сотрудничества между пищевой 
промышленностью и фармацевтической инду-
стрией. В настоящее время ведется множество 
исследований на предмет изучения функцио-
нальных свойств продуктов питания. Мировой и 
отечественный опыт показывает, что дополни-
тельное обогащение продуктов питания массо-
вого потребления комплексом биологически ак-
тивных добавок с широким спектром терапев-
тического действия до уровня, соответствующего 
физиологическим потребностям человека, – это 
наиболее эффективный и экономически доступ-
ный путь ликвидации дефицитных состояний 
(витаминной, минеральной недостаточности, ане-
мии, дефицита йода) и повышения резистент-
ности организма к неблагоприятным факторам 
среды. Добавление к обычной пище этих функ-
циональных компонентов позволяет создать со-
вершенно новый класс продуктов, которые бла-
годаря своим оздоровительным свойствам поль-
зуются все большим спросом. Разрабатываемые 
технологии производства продуктов питания на 

основе пищевых растительных композитов должны 
стать рецептом улучшения здоровья потребителя 
и способом снижения экономических потерь на-
циональных бюджетов на здравоохранение.  

Объединение фармацевтики и пищевой про-
мышленности соответствует международному 
опыту. Food and Drug Administration в США – 
управление, которое занимается контролем ка-
чества пищевых продуктов, лекарственных пре-
паратов. С точки зрения бизнес-процессов пище-
вое производство ближе к производителям БАДов, 
чем лекарств. Так как у таких предприятий единый 
рынок труда, то они могли бы скооперироваться 
для подготовки специалистов. Для пищевого про-
изводства сотрудничество с фармацевтическим 
кластером было бы интересно, но для этого необ-
ходимо создать соответствующую инфраструктуру. 

Таким образом, кооперация фармацевтиче-
ской и пищевой промышленности в инноваци-
онной сфере способна стать источником синер-
гетического эффекта как в экономической, так 
и в социальной сфере.  

Источником экономического эффекта явля-
ется снижение затрат на разработку и внедре-
ние инноваций за счет их масштабирования и 
более широкого применения. Кроме того, объ-
единение усилий разнопрофильных специали-
стов и организаций к разработке нововведений 
позволяет увеличить ресурсы, необходимые для 
развития инновационной деятельности.  

В процессе научно-исследовательской дея-
тельности фармацевтического предприятия мо-
жет получиться результат, отличный от задан-
ной цели. Нередко возникают случаи, когда в 
процессе исследований получают продукты для 
смежных отраслей. Фармацевтические иссле-
дования могут «делиться» не только своим ос-
новным продуктом (действующим веществом и 
лекарственным средством), но и побочным про-
дуктом, применяемыми технологиями. Сопут-
ствующим экономическим эффектом в данном 
случае может стать снижение себестоимости про-
дукции, появление новых рынков сбыта и пр.  

Социальный эффект проявляется в улучше-
нии доступности и качества фармацевтических 
препаратов и продуктов питания, увеличении ас-
сортимента продукции и способствует тем са-
мым общему повышению качества жизни и си-
стемы здравоохранения в частности. 

Отечественный опыт кооперации. В ка-
честве успешного примера кооперации фарма-
цевтической и пищевой отраслей Беларуси мож-
но привести создание технологии комплексной 
переработки семян льна с получением фитопре-
парата, обладающего антиаллергенной актив-
ностью на основе льняного масла и лигнанов, 
выполняемую в рамках ГП «Импортозамещаю-
щая фармпродукция» [7]. 
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В Республике Беларусь к традиционной на-
циональной растительной культуре относится лен, 
а льняное семя является одним из самых богатых 
источников α-линоленовой кислоты, пищевых 
волокон и лигнанов. Лигнаны обладают широ-
ким спектром биологической активности: явля-
ются мощными антиоксидантами, фитоэстроге-
нами, обладают противовоспалительными и про-
тивоопухолевыми свойствами, повышают общий 
иммунитет. Семена льна масличного являются 
источником белка, ценность и функциональные 
свойства которого обусловлены высоким содер-
жанием незаменимых аминокислот (рис. 2). В ис-
следуемых сортах льна содержание белка коле-
блется от 19,07 до 23,92%.  

В последние годы в Республике Беларусь в 
рамках ряда научно-технических программ вы-
полнены исследования по селекции и интродук-
ции сортов льна масличного, а также по увели-
чению стабильности льняного масла. Традици-
онно отечественная переработка льняного семени 
заключалась в получении льняного масла, в то 
время как на фармацевтическом рынке таких 
стран, как Канада и США, представлены пре-
параты, основным компонентом которых явля-
ется лигнан SDG, выделенный из льняного се-
мени. Поэтому исследования направлены на со-
здание отечественной технологии комплексной 
переработки семян льна масличного с возмож-
ностью получения не только льняного масла, но 
и других полезных продуктов [7]. 

В результате исследования, целью которого 
являлась разработка научно-обоснованной тех-
нологии переработки семян льна масличного с 
получением лигнансодержащей фракции, был 
получен побочный продукт для пищевой про-
мышленности в виде муки. 

Полученная лигнансодержащая фракция 
из оболочек семян льна масличного сорта 
отечественной селекции Солнечный созда-
валась для использования в качестве компо-
нента биологически активной добавки к пи-
ще для профилактики ряда заболеваний: рака 
молочной железы и простаты, кардиоваску-
лярной болезни, туберкулеза кожи, диабета, 
а также влияние лигнанов на репродуктивные 
функции человека. 

Экспериментально установленные техноло-
гические параметры переработки семян льна 
стали основой технологии получения лигнансо-
держащей фракции, которую использовали для 
производства на УП «Минскинтеркапс» биоло-
гически активной добавки к пище «Лигнокапс», 
и муки льняной. Возникший в результате меж-
отраслевого сотрудничества побочный продукт 
позволил снизить срок окупаемости инноваци-
онного проекта и, соответственно, дал возмож-
ность получить дополнительный экономический 
эффект. 

Выводы. Развитие межотраслевой коопе-
рации на основе кластеров является важным 
фактором повышения эффективности иннова-
ционной деятельности. Потенциал кластерных 
образований во многом определяется техноло-
гической и организационной взаимозависимо-
стью отраслей. Как показал межотраслевой 
анализ, наиболее высокий уровень такой зави-
симости наблюдается между видами деятель-
ности по производству продуктов питания и 
фармацевтических изделий. Формирование клас-
тера на базе данных отраслей позволит суще-
ственно повысить их инновационный потен-
циал и эффективность деятельности за счет раз-
работки и внедрения нововведений. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN BUSINESS PLANNING AND RISK ASSESSMENT 

A business plan is one of the most important documents of a company that determines the organization’s 
development for a period in accordance with the strategic goal, mission, resources, opportunities, and threats. 
There are rules for development a working document: in Belarus – national rules; in international arena – differ-
ent standards (UNIDO, European Bank for Reconstruction and Development, BFM Group, methods of the “big 
four” – KPMG, EY, Deloitte, PWC). The analysis of these rules shows that all of them are very close by the 
structure, meaning but different by the key paragraphs. The assessment of efficiency is the most important in 
Belarusian rules; the trends, marketing, risk analysis is studying more deeply in international standards. As risk 
management is so important part of business plan it is popular risk management standard (FERMA, COSO, 
ISO 31000:2009) which includes risk definition, risk management, risk evaluation, risk management measures. 
In Lebanese practice risk assessment is carried out only through the risk description but it is not enough. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ОЦЕНКИ РИСКОВ 

Бизнес-план – один из важнейших документов компании, определяющий развитие организации 
на определенный период в соответствии со стратегической целью, миссией, ресурсами, возможно-
стями и угрозами. Существуют правила разработки рабочего документа: в Беларуси – националь-
ные правила; на международной арене – различные стандарты (ЮНИДО, стандарт Европейского 
банка реконструкции и развития, BFM Group, методы «большой четверки» – KPMG, EY, Deloitte, 
PWC). Анализ этих правил показывает, что все они очень близки по структуре, смыслу, но различ-
ны по ключевым параграфам. Оценка эффективности является наиболее важной в белорусских 
правилах; тенденции, маркетинг, анализ рисков изучаются более глубоко в международных стан-
дартах. Поскольку управление рисками является столь важной частью бизнес-плана, то особо попу-
лярным стал стандарт управления рисками (FERMA, COSO, ISO 31000:2009), который включает в 
себя определение риска, управление рисками, оценку рисков, меры управления рисками. В ливан-
ской практике оценка риска осуществляется только через описание риска, но этого недостаточно. 

Ключевые слова: бизнес-план, международный стандарт, структура, риск, оценка риска, метод. 
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Introduction. The presence of a detailed busi-
ness plan, which defines the strategy’s stage for 
concrete year, goals, outlines, is a key factor in the 
success of the organization. 

International experience in business plan build-
ing is very interesting in part of risk assessment 

because very often this part of planning borders 
only with the risk description. Now it is important 
to do more detailed evaluation.  

Main part. At the moment, the business plan 
in Belarus is developed on the basis of the “Rules 
for the business plan development for investment 
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projects” [1] and “Regulations on the development, 
approval, coordination and implementation of fore-
casts for the development of commercial organiza-
tions for five years, business plans for their devel-
opment for a year” [2]. It should be noted that the 
above list of recommendations for writing and jus-
tifying a business plan covers almost all aspects of 
the organization’s production and economic activi-
ties, provides an extensive list of tables, indicators 
for assessing the state, movement, and efficiency 
of using resources (assets, working capital, person-
nel, and financial resources). 

The structure of the business plan in Belarus as 
following [1]:  

– Summary;  
– Characteristics of the enterprise and its deve-

lopment strategy;  
– Description of products (services);  
– Analysis of sales markets. Marketing Strategy;  
– Production plan;  
– Organizational plan;  
– Investment plan. Sources of financing;  
– Forecasting of financial and economic activity; 
– Project performance indicators;  
– Legal plan.  
The risk evaluation questions the developers can 

consider in the “Investment plan” that provides an 
assessment: 

– project implementation risks; 
– project sensitivity analysis. 
The risk profile should include common risks 

of projects [1]: 
– organizational risks (lack of qualified managers 

and other management personnel, as well as moni-
toring the implementation of the project); 

– marketing risks (underestimation of sales mar-
kets, the likelihood of a decline in demand and pri-
ces for products, lack of coordination or lack of or-
ganization’s own sales network); 

– technical and technological risks (miscalcu-
lations in determining the capacity of the created 
production and infrastructure, choosing the loca-
tion of the object, technology and equipment, equip-
ment manufacturers, unsatisfactory quality of the 
purchased equipment, the inability to quickly trou-
bleshoot problems during the operation, the lack of 
experience in working with high-tech equipment, 
import dependence when purchasing, additional equip-
ment, tools); 

– investment risks (the probability of adjust-
ments to project documentation, increase in the cost 
of construction and installation works and equip-
ment, failure to meet the deadlines for their im-
plementation and delivery, shortage of construction 
and ect.); 

– financial risks (lack of own funds to start the 
project, high cost of loan funds, problems in at-
tracting financial resources due to the insolvency 

of the organization or other factors, the likelihood 
of non-fulfillment by project participants, includ-
ing investors and creditors, of their financial obli-
gations); 

– environmental risks (the likelihood of harm to 
the environment, the application of liability measures); 

– legal risks (violation of the legislation re-
quirements on the procedure for the development 
and implementation of the project, errors in con-
cluding contracts with creditors, investors, design-
ers, suppliers, contractors and other performers); 

– production risks (high import dependence on 
raw materials, the likelihood of higher prices and 
tariffs for material resources, increased transport 
costs for the delivery, lack of own working capital, 
poor product quality, equipment downtime, the li-
kelihood of a decrease in production and sales of 
products); 

– economic risks (deterioration of the tax cli-
mate, the economic situation in the country and the 
world as a whole) etc. 

The risks and their causes are assessed taking 
into account the specifics and conditions of the 
project implementation. Based on the identified 
risks, an analysis of their impact on the implemen-
tation and effectiveness of the project is carried 
out. The ways to minimize the impact of risks on 
the project and manage them are indicated, appro-
priate measures are developed, and the costs of 
their implementation are estimated. 

If you want to identify the impact of risks on 
the efficiency of the project it is carried out multi-
variate sensitivity analysis of the project using key 
input data (production, prices, fundamental elements 
of production costs, capital investment, financing 
conditions and other influencing factors of the pro-
ject) within the horizon of calculation. 

This recommendation are common rules of risk 
management in Belarusian legislation. 

However, in the process of business planning 
by rules mentioned above, there are some poorly 
formalized points: an insufficiently clear justifica-
tion of the company’s development strategy, the 
lack of connection of the annual business plan (its 
activities) with the mechanism for implementing 
the chosen strategy, the skeptical attitude of the 
management to modern management technologies 
and strategic planning. 

In this regard, it is interesting a study of for-
eign experience in business planning and the appli-
cation of best practices, technologies, and methods.  

In foreign practice, there are different rules and 
standards for business planning, depending on the 
organization where the business plan is ultimately 
submitted (for government subsidies, to a bank, etc.) 
In a number of countries, there are generally ac-
cepted standards for business planning, for exam-
ple, in Germany – DIN 69901, V-Modell, in China – 
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C-PMBOK, in the USA – NASA Project Manage-
ment, in the UK – BSI BS 6079, APM Body of 
Knowledge, OSCEng, etc. 

The most well-known standards are the follow-
ing business plan development standards [3]:  

– United Nations Industrial Development Or-
ganization (UNIDO);  

– European Bank for Reconstruction and De-
velopment (EBRD);  

– Financial Modeling Bureau (BFM Group);  
– KPMG Group.  
If we briefly focus on the main points of the 

foreign business planning methodology, it should 
be noted that the UNIDO standard offers the most 
universal structure of the business plan, as close as 
possible to the Belarusian rules for the develop-
ment of a similar document, which describes in 
detail marketing, production, organizational plan, 
financial plan, risk assessment. 

The UNIDO standard is adopted in companies 
operating in the US and European markets. 

According to UNIDO standard, the structure of 
the business plan should consist of the following 
items: 

– Summary: 
– Description of the business idea; 
– Description of goods or services; 
– Review of the analysis of competitors; 
– Analysis of the target market; 
– Marketing plan; 
– Production plan; 
– Organizational plan; 
– Financial plan; 
– Project Effectiveness Evaluation; 
– Risk analysis; 
– Annexes. 
In “Risk analysis” section, the major risks that 

may affect the organization’s activities should be 
identified. 

Additionally, any critical assumptions should 
be indicated that are used throughout the business 
plan and that may influence the enterprise’s per-
formance if they are not correct. 

The methodology of the European Bank for 
Reconstruction and Development has an important 
feature: it is considered that the assessment of 
commercial efficiency is not able to fully reflect 
the results of the project for society and the econ-
omy as a whole, even if budget efficiency (taxes at 
all levels of the country’s budget) is taken into ac-
count, so the economic value, which is understood 
as the fair market value of foreign analogues, is 
used to assess the efficiency of resource use. In the 
case where there is no free market, the economic 
value of the resource is calculated on the basis of 
an alternative option for its use in the economy. 
The EBRD’s planning methodology takes into ac-
count the environmental component and compensation 

for environmental damage. In the 6 paragraph “Fi-
nancing” we can find a description of risks and mi-
tigation measures. 

Since the EBRD is a credit institution, much 
attention is paid to the financial section, the as-
sessment of credit prospects and risks. 

BFM Group offers to develop a business plan 
based on detailed calculations using a large num-
ber of financial indicators, project sensitivity anal-
ysis for several variables, monthly project forecast-
ing, and value chain analysis. This method has a 
more financial bias and is oversaturated with cal-
culations of various coefficients. 

The methods of the “big four” – KPMG, EY, 
Deloitte, PWC – the largest consulting and audit 
companies – focus on certain sections of the busi-
ness plan.  

KPMG develops a business plan not only as a 
management tool, but also as a sales tool, that is the 
marketing section is central to the business plan.  

Sections of the KPMG business plan are very 
similar to UNIDO standard and includes Chapter 7 
“Risks”. 

The Ernst & Young approach does not have a 
single common template for industry business 
plans, but these working papers provide an assess-
ment of the strengths and performance of the en-
terprise, take into account the mobility of the ex-
ternal environment as much as possible, and pay 
special attention to the costs of issuing shares. The 
peculiarity of the business plan is that it takes into 
account the risks assessment which demonstrates 
an understanding of the key risks, as follows: 

– competitors – analysis, etc.; 
– markets – timings, exposure, etc.; 
– team – management, second tier, etc.; 
– technology trends – platforms, networks, sys-

tems, etc.  
In the Deloitte methodology, the project should 

show the current state, needs and future prospects 
for the organization: a detailed SWOT analysis and 
production plan. 

According to PwC, business planning requires 
the specification of a specific industry and compa-
ny, based on real market information: forecasts, 
market trends, evaluation of competitors.  

International experience presents 11 standards 
of risk management (the most common risk man-
agement standards are FERMA, COSO and the 
Australian and New Zealand Risk Management 
Standard ISO 31000:2009). It is important to em-
phase that none of these standards are currently 
used for certification purposes. They all provide 
advice and guidance for organizations to adapt 
risk management processes, to explain internal 
and external risk factors, risk assessment proce-
dures, risk analysis methods and technologies, 
risk management activities, and responsibilities of 
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the risk manager. It is a guide for any actions (both 
in the short and long term). 

In Lebanon the most dangerous risk is a coun-
try risk which includes a very high level of a cor-
ruption. Thus, high country risk profile describes 
through low macro-economic and political stabil-
ity, a key input to outsourcing location criteria. 
Lebanese authority should build confidence in the 
market by supporting economic and political sta-
bility in the country, as well as legal transparency 
and data protection laws. Doing business in Leba-
non has been increasingly difficult in recent years. 
Lebanon has regressed in global ranks from 104 in 
2012 to 133 in 2018 and now has a very dangerous 
crisis in political, economical and social spheres. 
Even before the crisis of 2019–2020 years Leba-
non’s business environment shows that businesses 
face difficulties across their entire lifetime, i.e. 
starting a business, finding allocation, financing, 
and settling disputes. No serious reforms have been 
made since 2012 to improve the business environ-
ment (other countries (trade partners of Lebanon) 
make on average 7–8 changes per year to improve 
across the doing business dimensions). 

Lebanon’s business environment has not been 
conducive for doing business mainly due to an in-
effective government in drafting and passing laws, 
the perceived corruption, and the high cost and 
complicated procedures associated with doing bu-
siness in Lebanon. 

For example, up to 50% of companies rank 
government instability, corruption, and inadequate 
supply of infrastructure as the 3 most problematic 
factors for doing business in Lebanon.  

Procedures associated with doing business in 
Lebanon are complicated and involve multiple 
stakeholders (e.g. 8 procedures to start a business, 
19 to handle construction permits, 20 payments per 
year for tax purposes, all of which are considerably 
higher than regional averages). 

Processes associated with doing business in 
Lebanon are costly compared to global and region-
al average. 

In the last 8 years, the government has been in-
efficient in drafting and passing laws identified as 
critical for a conducive business environment. Mo-
ving forward, government should focus on 5 main 
initiatives around legislative reforms and govern-
ment effectiveness to improve the business envi-
ronment in Lebanon: 

– improve the legislative environment by speed-
ing up the drafting and passing of the laws identi-
fied as critical for doing business in Lebanon; 

– increase government effectiveness through: 
a) increasing transparency by introducing an 

online platform to serve as a single source of 
information for all processes related to doing 
business;  

b) digitizing processes and activating the e-go-
vernment strategy with prioritization of most criti-
cal procedures; 

c) institutionalizing reorganization of processes 
by reviewing and clarifying mandates of the insti-
tutions in order to avoid overlaps; 

d) increasing accountability across government 
entities through activating and empowering the 
audit body to ensure standards for government en-
tity effectiveness. 

The non-conducive business environment could 
be attributed to 4 main root causes: 

– outdated laws, lack of proper legislations, and 
ineffective government; 

– lack of necessary laws makes it harder for bu-
sinesses to operate (e.g. Competition Cost, Bank-
ruptcy Law, IP Law);  

– outdated laws need to be revisited and re-
viewed to enable businesses (e.g. Commercial Code): 

– government has been inefficient in drafting 
and passing laws identified as critical for a condu-
cive business environment. 

Perceived corruption of the government. Gov-
ernment is perceived as corrupt. Lebanon lost 20 
places since 2012 on the corruption index. Corrup-
tion is considered the second most problematic 
factor for doing business in Lebanon. 42% of firms 
report expecting to give a bribe when applying for 
a construction permit, 30% to secure a government 
contract, and 12% for an operating license. 

Complicated procedures with multiples stake-
holders. Procedures are numerous, lengthy and in-
volve many stakeholders. 

This is best exemplified by the 8 procedures 
to start a business, 19 to handle construction per-
mits and the 20 payments per year for tax purpos-
es, all of which are considerably higher than re-
gional averages. 

High costs associated with procedures. Proce-
dures are costly. For example, starting a Business 
is 42% of income per capita compared to a MENA 
average of 19% and OECD average of 3%. 

Import border compliance costs 700 dollars USD 
compared to an OECD average of approximately 
110 dollars USD. 

Building permit tax disbursed to the municipal-
ity stands at 300 dollars USD. 

Conclusion. In general, we can say that foreign 
methods build a business plan in accordance with 
the market situation; in Belarusian practice much 
attention is paid to the effectiveness evaluation of 
the project. Belarusian business planning can use 
forecasting and development of a detailed market-
ing plan, analysis of the external environment, 
strengths and weaknesses of the enterprise. 

All international standards are similar in struc-
ture: all the methods are based on two main blocks. 
The analytical block is represented by a description 
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of the project and the business, elements of mar-
keting analysis. The calculation block includes 
marketing plans, production plans, and financial 
plans. The methods differ in the sequence of sec-
tions and the depth of information disclosure, 
depending on what is considered the most im-
portant in each of them. The only thing that sig-
nificantly distinguishes these methods is the ap-
proach to risk analysis and assessment. In the 
structure of these standards, only in the EBRD 

standard, the issue of risks is brought forward, 
before assessing the economic impact of the pro-
ject. The logic of constructing the structure of 
the EBRD standard seems to be more correct, 
since project risk management requires certain 
costs, which inevitably affects its economic ef-
fect. In Lebanese projects the risk evaluation 
includes only risk description but it is not 
enough that it is important to use Belarusian and 
international experience in risk paragraph. 
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This paper examines the impact of macroeconomic, financial variables and the stock market in Saudi 
Stock Exchange. For this purpose, macroeconomic, financial variables, and Saudi stock index were ana-
lyzed for the period of 2000 to 2018. The variables were: Imports, Exports, Listed domestic companies, 
Foreign direct investment, GDP, Broad money, Inflation rate, and Tadawul stock index (TASI). Corre-
lation was used to capture the relationship. The study showed strong relationships between IMP-GDP, 
IMP-EXP, IMP-LD, IMP-BM, GDP-EXP, GDP-LD, GDP-BM, and LD-BM while TASI has weak re-
lationship with the financial and economic variables. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ,  
ФИНАНСОВЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ И ФОНДОВЫМ РЫНКОМ:  

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА САУДОВСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ 

В этой статье исследуется влияние макроэкономических, финансовых переменных и фондового 
рынка Саудовской фондовой биржи. С этой целью были проанализированы макроэкономические, фи-
нансовые переменные и фондовый индекс Саудовской Аравии за период с 2000 по 2018 год. Пере-
менными были: импорт, экспорт, котирующиеся на бирже отечественные компании, прямые ино-
странные инвестиции, ВВП, широкая денежная масса, инфляция и фондовый индекс Тадавула (ТАSI). 
Корреляция использовалась, чтобы зафиксировать взаимосвязь. Исследование показало тесную взаи-
мосвязь между IMP-GDP, IMP-EXP, IMP-LD, IMP-BM, GDP-EXP, GDP-LD, GDP-BM и LD-BM, 
в то время как TASI имеет слабую связь с финансовыми и экономическими переменными. 

Ключевые слова: макроэкономические переменные, финансовые переменные, саудовская 
фондовая биржа, TASI, корреляция. 
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Introduction. There is a continuous interest in 
examining all factors affecting stock markets since 
they are being traded. Many factors are studied in 
the literature to explain stock prices as stakeholders 
are keen interested in every factor affecting share 
price. While many determinants within firms affects 
the share prices of them, the macroeconomic and 
financial variables of the country within which the 
firm operates can be other factors explaining share 
prices. Hence, the paper analyzes the relationship 
between various economic and financial variables 
and stock market in Saudi Arabia.  

Studies concerning stock markets were focus-
ing on financial factors, macroeconomic factors, or 
combining the financial and economic fields.  

The Tadawul All Share Index (TASI) is the 
variable used to show the performance of all firms 

listed on the Saudi Stock Exchange as it is the ma-
jor stock market index. TASI is the only stock ex-
change in Saudi Arabia and the main one among 
the Gulf Cooperation Council (GCC) countries [1]. 

This study is to determine the impact of the fi-
nancial and macroeconomic variables on the Saudi 
Stock Exchange, by analyzing data extracted from 
the World Bank and Saudi Stock Exchange. The next 
sections are divided as follows: Section III shows 
literature review. Section IV reveals the data collec-
tion method and the methodology used. Then results 
are found in section V. Section VI concludes and 
presents the implications. Finally, the list of refer-
ences is listed. 

I. Theoretical framework. Scholars adopted 
various theoretical frameworks to capture the im-
pact of macroeconomic variables and stock market 
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performance. In this study, Efficient market hypo-
thesis (EMH) and Arbitrage pricing theory (APT) 
are used. 

A. Efficient market hypothesis (EMH). EMH 
developed by Fama is a milestone in the modern 
financial theories [2]. It states that stock prices re-
flect all information where the stocks are traded in 
exchanges according to their fair values. The EMH 
consider that that there are no possibility for an 
investor to outperform the market, and that market 
anomalies will bearbitraged away. Famastates that 
if in case of market efficiency, current prices will 
reflect all relevant available information concerning 
the actual value of the assets. Thus, efficient mar-
ket is able to incorporate information that maxim-
izes opportunities to purchasers and sellers of secu-
rities. Whether or not markets are efficient, and the 
extent of efficiency, is a controversialdebate among 
academics. While many academics show evidence 
supporting EMH, others are opponents as they con-
sider it is pointless to predict the market via either 
fundamental or technical analysis. 

B. Arbitrage pricing theory (APT). Arbitrage 
pricing theory (APT) developed by Ross is a multi-
factor model for asset pricing that provides rela-
tionship between macroeconomic variables which 
capture systematic risk and the asset’s expected re-
turn [3]. Under APT it takes a vast amount of re-
search to determine the sensitivity of an asset is to 
different macroeconomic risks. APT assumes mar-
kets misprice securities price may be deviated from 
their intrinsic value, which would be an opportuni-
ty for arbitrageurs to take advantage before the cor-
rection of the market occursmoving the securities 
back to theirfair value. APT factors form the sys-
tematic risk that investors cannot be reduce by di-
versificationtheir portfolios. However, the choices 
of the factors are subjective which will give vary-
ing results for investors according to the different 
determinants used. Determinants would be gross 
domestic product (GDP), gross national product 
(GNP), unexpected changes in inflation, commodi-
ties prices, market indices, corporate bond spreads, 
exchange rates, and yield curve shifts. 

II. Literature review. Various studies tested 
the relationship between financial and economic 
indicators and stock markets. Frank and Young 
examined the association between exchange rates 
and stock market prices and their results revealed 
no association [4]. Aggarwal study revealed a 
positive relationship between U.S. stock prices 
and effective exchange rates. Aydemir and De-
mirhan showed that there exists a two-way causa-
tion between Istanbul Stock Exchange index and 
exchange rate [5]. Apergis and Eleftherio revealed 
that a strong relationship exists between Athens 
stock index and inflation, while Rapach, examined 
a weak relationship between inflation and stock 

prices [6, 7]. Liu and Shrestha showed that infla-
tion, interest rate, and exchange rate have ne-
gative relationships with the Chinese stock mar-
ket index [8, 9]. Brahmasrene and Jiranyakul, re-
vealed that money supply has a positive impact 
on the stock market index in Thailand, while in-
dustrial production index, the exchange rate and 
oil prices have negative impact in the post-fi-
nancial liberalization period, and money supply 
is the only variable positively affecting the stock 
market in the post financial crises [10]. Alexius 
and Spang found that GDP is cointegrated with 
stock market indices in G7 countries [11]. Chaud-
huri and Smile found a significant relationship 
between money supply and stock market in Aus-
tralia [12]. Humpe& Macmillan found that mon-
ey supply may affect positively stock market due 
to increased investments and economic activity, 
but the effect may be negative due to unantici-
pated inflation [13]. Hossain and Hossain found 
thatthe relationshipbetween theeconomic growth 
and stock market in Japan, U.S., U.K., does not 
exist [14]. 

III. Data and Research methodology. The stu-
dy examines the effect of financial and economic va-
riables on Saudi Stock market index (TASI). The da-
ta of financial and economic indicators are collected 
from World Bank database and the index prices are 
collected from the Saudi Stock Exchange. The study 
uses data for the period (2000–2018). Descriptive 
statistics, correlation matrix are employed to explo-
re the relationship and find the empirical results. 

The following economic and financial variables 
were used (Table 1) in the study. 

Thus the conceptual framework model is repre-
sented in Figure. 

 
  

Model framework 

To achieve the objective of the study, the fol-
lowing hypothesis will be tested:  

H1: there is a relationship between Imports of 
goods and services and TASI stock market index. 

H2: there is a relationship between Foreign di-
rect investment and TASI stock market index. 

H3: there is a relationship between GDP and 
TASI stock market index. 

H4: there is a relationship between Inflation and 
TASI stock market index. 

H5: there is a relationship between Exports of 
goods and services and TASI stock market index. 

H6: there is a relationship between Listed do-
mestic companies and TASI stock market index. 

H7: there is a relationship between Broad mo-
ney and TASI stock market index. 

TASI 
Economic and financial 

variables
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Table 1 
Economic and financial variables 

Variable Definition 

Imports of goods and 
services (BoP, current 
US$) 

All transactions between residents of a country and the rest of the world involving a change of 
ownership from nonresidents to residents of general merchandise, nonmonetary gold, and ser-
vices. Data are in current U.S. dollars 

Foreign direct invest-
ment, net (BoP, current 
US$) 

Are the net inflows of investment to acquire a lasting management interest (10 percent or more 
of voting stock) in an enterprise operating in an economy other than that of the investor. It is 
the sum of equity capital, reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term 
capital as shown in the balance of payments. This series shows total net FDI 

GDP (current US$) The sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes 
and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without 
making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of 
natural resources. Data are in current U.S. dollars 

Inflation, consumer pri-
ces (annual %) 

The annual percentage change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of 
goods and services that may be fixed or changed at specified intervals, such as yearly 

Exports of goods and 
services (current US$) 

The value of all goods and other market services provided to the rest of the world  

Listed domestic com-
panies, total 

Foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an ex-
change at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only busi-
ness goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and invest-
ment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes 
of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included 

Broad money (current 
LCU) 

The sum of currency outside banks; demand deposits other than those of the central govern-
ment; the time, savings, and foreign currency deposits of resident sectors other than the central 
government; bank and traveler’s checks; and other securities such as certificates of deposit and 
commercial paper 

Source: done by the author depending on World bank data [15]. 

The correlation is used to show the relationship 
between the variables. The correlation is a measure 
of the degree of association (magnitude and sense) 
between two variables.  

According to Hejase and Hejase the standards 
of the coefficient of correlation (R) are: 

0–0.19, then don’t even think about a correla-
tion between X and Y [16]; 

0.2–0.39, then there is weak correlation between 
X and Y; 

0.4–0.59, then there is a moderate correlation 
between X and Y; 

0.6–0.79, then there is a strong correlation be-
tween X and Y; 

0.8–1, then there is a very strong correlation be-
tween X and Y. 

If the sign of R is negative, this means that it is 
a negative relation between X and Y. 

If the sign of R is positive, this means it is po-
sitive relation. 

IV. Research results 
A. Descriptive Statistics. Table 2 extracts the 

descriptive statistics of the variables used in the 
model. The data belongs to the variables during the 
period of 2000 to 2018. It is found that average 
Saudi Stock market index is 6,965.44 SAR with a 
range of 2,258.29 to 16,712.64. 

The mean, minimum, maximum and volatility 
are show in Table 2. 

B. Correlation Analysis. Table 3, represents the 
association among all variables. This table illustra-
tes that among the financial and economic variab-
les, strong relationships are between IMP-GDP, 
IMP-EXP, IMP-LD, IMP-BM, GDP-EXP, GDP-LD, 
GDP-BM, and LD-BM. 

Moderate relationships are among: IMP-INF, 
EXP-INF, EXP-LD, EXP-BM, and INF-FDI. 

TASI has a weak positive relationship with IMP, 
GDP, EXP, and INF, while it holds a weak nega-
tive relationship with LD, BM, and FDI. 

Table 2 
Descriptive statistics 

Indexis N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IMP 19 47,887,800,000 259,007,000,000 152,131,616,140.36 72,802,226,098.13 

GDP 19 184,137,000,000 786,522,000,000 490,566,315,789.47 218,793,765,567.04 
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End of the Table 2 

Indexis N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EXP 19 72,980,533,333 399,420,000,000 231,749,901,754.36 107,399,335,856.58 

INF 19 –1.12 9.87 2.4004 2.78 

LD 17 68 200 133.4118 44.54 

BM 18 315,095,000,000 1,810,180,000,000 1,022,548,777,777.77 560,568,463,334.11 

FDI 19 –35,958,243,929 18,740,259,934 –7,961,225,039.26 14,225,471,583.31 

TASI 19 2,258.29 16,712.64 6,965.44 3,283.06 

Valid N (listwise) 16     

Source: done by the author from SPSS output depending on data retrieved from [15]. 
Where: TASI – Saudi Stock market index; 
IMP – imports;  
FDI – foreign direct investment; 
GDP – gross domestic product;  
EXP – exports; 
BM – broad money; 
INF – inflation; 
LD – listed domestic companies. 

Table 3 
Сorrelation matrix 

Indexes IMP GDP EXP INF LD BM FDI TASI 

IMP 

Pearson Correlation 1 .967** .846** .448 .925** .947** –.050 .250 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .054 .000 .000 .838 .302 

N 19 19 19 19 17 18 19 19 

GDP 

Pearson Correlation .967** 1 .876** .382 .949** .947** .100 .270 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .107 .000 .000 .684 .263 

N 19 19 19 19 17 18 19 19 

EXP 

Pearson Correlation .846** .876** 1 .628** .661** .684** –.210 .338 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .004 .004 .002 .387 .157 

N 19 19 19 19 17 18 19 19 

INF 

Pearson Correlation .448 .382 .628** 1 .161 .230 –.737** .073 

Sig. (2-tailed) .054 .107 .004  .538 .358 .000 .767 

N 19 19 19 19 17 18 19 19 

LD 

Pearson Correlation .925** .949** .661** .161 1 .976** .266 –.065 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .538  .000 .302 .804 

N 17 17 17 17 17 16 17 17 

BM 

Pearson Correlation .947** .947** .684** .230 .976** 1 .082 .201 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .358 .000  .748 .424 

N 18 18 18 18 16 18 18 18 

FDI 

Pearson Correlation –.050 .100 –.210 –.737** .266 .082 1 –.142 

Sig. (2-tailed) .838 .684 .387 .000 .302 .748  .563 

N 19 19 19 19 17 18 19 19 

TASI 

Pearson Correlation .250 .270 .338 .073 –.065 .201 –.142 1 

Sig. (2-tailed) .302 .263 .157 .767 .804 .424 .563  

N 19 19 19 19 17 18 19 19 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Source: done by the author depending on SPSS extracts. 
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V. Conclusion and implications 
A. Conclusion. The study explored the correla-

tion between Imports, Exports, Listed domestic com-
panies, Foreign direct investment, GDP, Broad mo-
ney, Inflation rate, and Tadawul stock index (TASI). 

We can conclude from the study that in gen-
eral, strong relationships are between IMP-GDP, 
IMP-EXP, IMP-LD, IMP-BM, GDP-EXP, GDP-LD, 
GDP-BM, and LD-BM while TASI has weak rela-
tionship with the financial and economic variables. 

B. Study Limitations. There are several limita-
tions in this study. First, the study shows the corre-
lation of macroeconomic variables and stock market 
in Saudi Arabia only. The study may be extended 
to include other GCC countries. Second, the study 
is limited to the duration between 2000 to 2018. 
Third, the study covered seven macroeconomic and 
financial indicators. Fourth, the correlation ana-

lysis is used to capture the relationship. Thus, it 
would be worthwhile to extend the research be-
yond these limitations. 

C. Future Research Suggestions. Extension of 
the study may overcome the limitations and im-
prove the results. Including other GCC countries in 
the observations may give better analysis, as GCC 
countries share a lot of economic and financial cha-
racteristics.  

Other factors would be added to reflect the re-
lationship between the macroeconomic financial 
indicators and stock market. These include for in-
stance: oil price, bank credit, market capitalization, 
and industrial production index. Also, the stock 
market indices would be classified according to the 
sectors. Furthermore, other methods may be used 
to reveal the results as regression or other econo-
metrics methods. 
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