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УДК 338.2 

О. В. Данилова1, И. В. Новикова2, В. Б. Криштаносов2 
1Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

2Белорусский государственный технологический университет 

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

SMART GRID В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ  
Цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса – это не просто глобальный тренд, 

а непременное условие устойчивого и конкурентоспособного развития национальных экономик, скорректи-
рованного с учетом ESG-факторов. В статье рассматривается развитие цифровых технологий в российской и 
белорусской энергетике. Сравнительный анализ и оценка концепций внедрения интеллектуальных цифровых 
решений в России и Беларуси позволили сформулировать проблемы и определить точки роста российской и 
белорусской энергетики. Россия и Беларусь – страны, входящие в одну интеграционную группу – «Союзное 
государство России и Беларуси». В этой группе нет единого энергетического рынка. Беларусь и Россия мо-
гут создать общие рынки для нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии в лучшем случае только 
к 2022 г. Целью данной статьи является обсуждение результатов реформирования российской и текущих 
проблем белорусской электроэнергетики, разработка и обоснование предложений по формированию согла-
сованной стратегии развития электроэнергетики России и Беларуси. Серьезной проблемой, объединяющей 
Россию и Беларусь по отношению к другим странам, и прежде всего к ЕС, является введение в марте 2021 г. 
налога на выбросы СО2, который окажет существенное влияние на экономическое развитие этих стран. 

Решение отмеченных проблем возможно за счет максимальной интеграции, автоматизации и ком-
пьютеризации существующих сетей электроснабжения на основе создания и повсеместного внедре-
ния «умных сетей» (Smart Grid). Исследование направлено на раскрытие результатов развития цифро-
вой энергетики и интеллектуальных электрических сетей, обзор мировых тенденций цифровизации 
энергосетей и рынков электроэнергии в контексте Энергетической стратегии Российской Федерации 
на период до 2035 г. и Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 г. 
(далее – НСУР-2035). Оценка эффективности цифровизации электрических сетей проводилась на основе 
изучения позиций экспертного сообщества и практики цифровизации системы управления, сбора, обра-
ботки и анализа данных энергопотребления в субъектах Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Ключевые слова: электроэнергетика, электросетевой комплекс, Smart Grid, цифровая транс-
формация, интеграция информационных систем платформ и технологий. 

Для цитирования: Данилова О. В., Новикова И. В., Криштаносов В. Б. Проблемы цифрови-
зации ключевых секторов экономики в Российской Федерации и Республике Беларусь: Smart Grid 
в электроэнергетике // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. № 2 (250). С. 5–14. 

 
O. V. Danilova1, I. V. Novikova2, V. B. Kryshtanosau2 

1Financial University under the Government of the Russian Federation 
2Belarusian State Technological University 

PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF KEY SECTORS OF THE ECONOMIES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS: 

SMART GRID IN ELECTRIC POWER INDUSTRY 
The digital transformation of the fuel and energy complex is not just a global trend, but an indispen-

sable condition for the sustainable and competitive development of national economies, adjusted for ESG 
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factors. The article examines the development of digital technologies in the Russian and Belarusian 
energy sector. Comparative analysis and assessment of the concepts of introducing intelligent digital 
solutions in Russia and Belarus made it possible to formulate problems and determine the growth points 
of the Russian and Belarusian energy sector. Russia and Belarus are countries belonging to the same 
integration group – the “Union State of Russia and Belarus”. This group does not have a single energy 
market. Belarus and Russia can create common markets for oil, oil products, gas and electricity, at best, 
only by 2022.The purpose of this article is to discuss the results of reforming the Russian and current 
problems of the Belarusian electric power industry, develop and substantiate proposals for the formation 
of an agreed strategy for the development of the electric power industry in Russia and Belarus. A serious 
problem uniting Russia and Belarus in relation to other countries, and above all to the EU, is the intro-
duction in March 2021 of a tax on CO2 emissions, which will have a significant impact on the economic 
development of these countries. 

The solution to these problems is possible due to the maximum integration, automation and compute-
rization of existing power supply networks based on the creation and widespread implementation of “smart 
grids”. The study is aimed at disclosing the results of the development of digital energy and smart grids, an 
overview of global trends in the digitalization of energy grids and electricity markets in the context of the 
Energy Strategy of the Russian Federation for the period up to 2035 and the National Strategy for Sustai-
nable of the Republic of Belarus up to 2035 (hereinafter NSDS-2035). Evaluation of the efficiency of digi-
talization of electrical networks was carried out on the basis of a study of the positions of the expert com-
munity and the practice of digitalization of the control system, collection, processing and analysis of energy 
consumption data in the constituent entities of the Russian Federation and the Republic of Belarus. 

Key words: electric power industry, power grid complex, Smart Grid, digital transformation, inte-
gration of information systems platforms and technologies. 

For citation: Danilova O. V., Novikova I. V., Kryshtanosau V. B. Problems of digitalization of key 
sectors of the economies in the Russian Federation and the Republic of Belarus: Smart Grid in electric 
power industry. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 2 (250), pp. 5–14 
(In Russian). 

Введение. Электроэнергетика является ос-
новополагающей системой жизнеобеспечения 
общества и реализации целей устойчивого раз-
вития. Даже в период локдаунов, когда эконо-
мическая активность большинства российских 
компаний и производств была минимальна, рост 
энергопотребления практически не изменился. 
Из всех инфраструктурных отраслей энергетика 
недополучила менее 3% годовой выручки (по-
рядка 169 млрд руб.).  

Экономика России и Беларуси характеризу-
ется высокой энергоемкостью, значительным 
износом распределительных и передающих се-
тей, большими потерями электроэнергии, высо-
кой платой за услуги энергокомпаний [1]. Сред-
ний технический уровень установленного обо-
рудования в распределительных электрических 
сетях по ряду параметров соответствует тому обо-
рудованию, которое применялось в развитых стра-
нах 25–30 лет назад. Фактически 50% распредели-
тельных сетей выработали свой срок службы, 
а 75% – два нормативных срока службы. Общий 
износ распределительных электрических сетей 
достиг 70%, магистральных электрических сетей – 
около 50%, что значительно выше аналогичных 
показателей в других странах с аналогичной тер-
риторией, где степень износа составляет 27–44%. 
К перечисленным необходимо добавить про-
блемы организационного и экономического 
характера: одна страна в основном поставляет 

энергию, обладая энергетической независимо-
стью (Россия), другая в зависимости от этого по-
требляет (Беларусь). Россия – страна с диверси-
фицированными энергоресурсами, а Беларусь 
делает первые попытки (строительство атомной 
электростанции) диверсифицировать энергоре-
сурсы. В энергетике Россия решает задачи внед-
рения высокотехнологичных способов, пересту-
пая некоторые этапы традиционного развития, 
в Беларуси делаются лишь первые попытки пе-
рехода к рыночным отношениям. 

Сегодня энергетика рассматривается как 
сложная система, включающая умные города, 
транспортные системы и другие сети, которые 
связаны и взаимодействуют с помощью Интер-
нет-технологий. Внедрение интеллектуальных 
сетей повысит качество и надежность электро-
снабжения, решит финансово-экономические 
проблемы сетевого комплекса без повышения 
тарифов и дополнительной нагрузки на потреби-
телей, а также снизит вредное воздействие на 
окружающую среду. Именно развитие данной 
отрасли позволяет другим отраслям создавать 
конкурентные преимущества и осваивать новые 
рынки на единой технологической платформе [2]. 
Ведущие мировые компании – ABB, Cisco, 
SAP, IBM, Legrand, Oracle, Microsoft, Schneider 
Electric, Siemens – разрабатывают новые 
проектные решения моделей и продуктов на 
базе цифровых систем. Важным элементом 
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концепции Smart Grid являются облачные вы-
числения Cloud Computering, обеспечивающие 
удаленное хранилище данных, автоматические 
обновления, сокращение расходов на обслужива-
ние IT-систем за счет экономии энергии, финансо-
вых ресурсов и рабочей силы. Прорабатываются 
возможности интеграции технологий блокчейн [3] 
в концепции Smart Grid. Блокчейн позволит обес-
печить устойчивую тенденцию к децентрализа-
ции [4], концепции которой имеют несколько схо-
жих наименований, таких как «микросеть» («micro-
grid»), «энергетический хаб» («energy hub») [5], 
«наносеть» («nanogrid») [6], «мезосеть» («mesogrid»), 
«энергетический Интернет» («energy Internet»), 
«коммунальная энергосеть» («community energy 
network»), «социальная энергосеть» («social energy 
network»), «одноранговая энергосеть» («peer-to-
peer (P2P) energy network») и «виртуальная элек-
тростанция» («virtual power plant (VPP)») [7]. 

Электроэнергетика переходит к эффектив-
ной, гибкой и устойчивой системе на основе 
цифровой трансформации и интеллектуализа-
ции важнейших процессов [8]. Главными требо-
ваниями такого перехода являются интеграция 
информационных систем разных платформ и 
технологий, создание единого информацион-
ного пространства, в границах которого си-
стемы управления получают возможность свое-
временно обмениваться доверенными данными. 
Единое информационное пространство произво-
дителей и потребителей формируется на основе 
сквозной передачи первичных оцифрованных 
технологических данных, создания единой циф-
ровой платформы взаимодействия с потребите-
лями, внедрения интеллектуальных систем 
учета электроэнергии, создания новых клиент-
ских сервисов. Результатом таких изменений 
должно стать обеспечение возможности клиента 
получить дистанционно любую услугу в сфере 
электроснабжения в цифровом формате. 

Основная часть. Проблемы создания ак-
тивно-адаптивной сети, умной сети (Smart Grid) 
как основы интеллектуальной электроэнергети-
ческой системы типичны практически для всех 
регионов России и Беларуси. Идея интеллектуа-
лизации электроэнергетики заключается в фор-
мировании цифрового электросетевого ком-
плекса, создании единой технической и инфор-
мационной инфраструктуры производителей 
и потребителей. Интеллектуальная энергоси-
стема обеспечивает двусторонний обмен инфор-
мацией между энергосистемой и потребителем: 

1) предоставляет потребителям лучший вы-
бор поставщиков электроэнергии, а генерируе-
мая сетью информация делает возможным уча-
стие потребителей в оптимизации работы си-
стемы. Smart Grid позволяет управлять спросом 
(demand side management – DSM) и реагировать 

на спрос (demand response – DR) путем включе-
ния интеллектуальных приборов, интеллекту-
альных счетчиков, микрогенерации, сохранения 
электроэнергии и коррекции потребительских 
нагрузок, а также путем предоставления потре-
бителям информации об объемах потребления 
электроэнергии и актуальных тарифах. Потре-
бители получают информацию и стимулы для 
пересмотра структуры их потребления с целью 
нивелирования текущих ограничений в работе 
энергосистемы и повышения эффективности; 

2) позволяет подключать и эксплуатировать 
электрогенераторы различных технологий и 
мощностей, а также приспособления для хране-
ния и прерывистой генерации, тем самым значи-
тельно снижает воздействие всей системы элек-
троснабжения на окружающую среду. Дает воз-
можность микрогенераторам работать по прин-
ципу «включай и работай», что повышает 
гибкость электросетей; 

3) оптимизирует и эффективно управляет 
активами с помощью оперативной системы 
доставки (работает автономно, регулирует мощ-
ность) в соответствии с потребностями; 

4) работает устойчиво в условиях кибератак 
и физических атак, стихийных бедствий и до-
ставляет электроэнергию потребителям с повы-
шенным уровнем безопасности и надежности. 
Это улучшает безопасность и надежность поста-
вок, предсказывая и реагируя автоматически; 

5) открывает доступ к новым рынкам по-
средством увеличения совокупного предложе-
ния, путей передачи, вспомогательных услуг и 
инициатив. Растет роль потребителей в цепочке 
поставок энергии, они превращаются из чистых 
потребителей электроэнергии в частично потре-
бителей и частично производителей. 

Следует отметить отсутствие единого опре-
деления Smart Grid. Вместе с тем анализ различ-
ных подходов (табл. 1) позволяет охарактеризо-
вать данную концепцию как построение прозрач-
ной, бесперебойной двусторонней энергосети, 
направленной на передачу электроэнергии и ин-
формации, позволяющей энергосистеме более эф-
фективно управлять доставкой и перераспределе-
нием электроэнергии, а потребителям – больший 
контроль над потребляемыми энергоресурсами. 

Анализ определений понятия Smart Grid, 
приведенных в табл. 1, а также направлений 
трансформации энергосистем Российской Феде-
рации и Республики Беларусь позволяет опреде-
лить понятие Smart Grid как комплексную 
трансформацию существующих и строитель-
ство новых энергосистем в направлении внедре-
ния инновационных цифровых решений, при-
званных обеспечить бесперебойное, эффектив-
ное и гибкое предоставление соответствующих 
энергетических услуг конечным потребителям. 
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Таблица 1 
Технологические и экономические определения концепции Smart Grid 

Определение Smart Grid Автор 
Smart Grid – модернизированная сеть, которая обеспечивает двунаправленные 
потоки энергии и использует возможности двусторонней связи и управления, 
что создает условия для появления множества новых функций и приложений.
В отличие от сегодняшней сети, которая в основном поставляет электроэнергию 
односторонним потоком от генератора к розетке, интеллектуальная сеть позво-
лит обеспечить двусторонний поток как электроэнергии, так и информации 

Национальный институт
стандартов и технологий 
(https://www.nist.gov/el/smart-
grid/about-smart-grid/smart-
grid-beginners-guide) 

Smart Grid – это электроэнергетическая система, которая использует техноло-
гии обмена информацией и управления, распределенные вычисления и связан-
ные с ними датчики и исполнительные механизмы для таких целей, как: 
– интеграция пользователей сети и других заинтересованных сторон; 
– обеспечение эффективных, устойчивых, экономичных и безопасных поста-
вок электроэнергии 

Международная электротех-
ническая комиссия (IEC) 
(https://www.electropedia.org/
iev/iev.nsf/display?openform&
ievref=617-04-13) 

Smart Grid – это революционное начинание, предполагающее новые возможно-
сти связи и управления, источники энергии, модели генерации и соблюдение 
структур регулирования, действующих в разных юрисдикциях. Успешное раз-
вертывание потребует объективного сотрудничества, интеграции и взаимодей-
ствия между широким набором дисциплин, включая вычислительные и комму-
никационные системы управления для генерации, передачи, распределения 
клиентов, операций, рынков и поставщиков услуг 

Институт инженеров элек-
тротехники и электроники 
(IEEE) 
(https://smartgrid.ieee.org/about-
ieee-smart-grid) 

Smart Grid – это продвинутая цифровая двусторонняя система подачи энергии, 
способная к самовосстановлению, адаптивности, устойчивости и устойчивости 
с предвидением для прогнозирования при различных неопределенностях. Она 
оснащена для обеспечения совместимости с существующими и будущими стан-
дартами компонентов, устройств и систем, которые устойчивы к кибератакам 

G. Dileep 
(https://doi.org/10.1016/j.renene.
2019.08.092) 

Smart Grid относится к компьютерным технологиям дистанционного управления и 
автоматизации, которые позволяют повысить эффективность использования энер-
гии для потребителей. Smart Grid опирается на цифровое управление, мониторинг 
и телекоммуникации для обеспечения двунаправленного потока энергии и инфор-
мации различным заинтересованным сторонам в энергетической цепочке, включая 
электростанцию, коммерческих, промышленных пользователей и домохозяйства 

А. Sorini and E. Staroswiecki 
(http://dx.doi.org/10.1016/B978-
0-12-805321-8.00008-2) 

 
Smart Grid сочетает в себе преимущества ин-

формационных технологий и передовых комму-
никаций для доставки информации в режиме 
реального времени и обеспечения почти мгно-
венного баланса спроса и предложения в элек-
трической сети. Внедрение интеллектуальных 
технологий позволит снизить стоимость элек-
троэнергии, улучшить качество и надежность 
электроснабжения, сократить потери в электри-
ческих сетях, создавать достаточный резерв 
мощности для конечных пользователей [8]. 

Электроэнергетика является одной из наибо-
лее консервативных отраслей. В результате дли-
тельного процесса реформирования российского 
энергетического сектора отлаженная советская 
энергосистема была разделена на множество 
частных предприятий, что значительно снизило 
качество управления, надежность и безопасность 
энергоснабжения, выросли потери электроэнер-
гии на ее передачу. За 30 лет принято более 
двухсот законодательных актов по реструктури-
зации, приватизации и упорядочению правил 
работы энергетических компаний в рыночной 

среде. Несмотря на то, что основные механизмы 
рынка сформированы, сохраняется сложная 
структура по видам генерации, размерам произ-
водителей и потребителей, удаленности регио-
нов [9]. Нерешенность целевых задач реформи-
рования привела к значительной зарегулирован-
ности электроэнергетического рынка, низкому 
уровню конкуренции в сбытовом сегменте, 
а в структуре генерации преобладает централи-
зованная модель.  

В 2020 г. утверждена Энергетическая страте-
гия Российской Федерации на период до 2035 г. 
Основная цель стратегии – осуществить модер-
низационный прорыв и обеспечить «структурно 
и качественно новое состояние энергетического 
сектора страны, максимально содействующее ее 
динамичному социально-экономическому раз-
витию» [10]. Этот прорыв предполагает, прежде 
всего, «структурную диверсификацию, в рамках 
которой углеродная энергия будет допол-
няться неуглеродной энергией», а также «циф-
ровую трансформацию и интеллектуализацию 
отраслей топливно-энергетического комплекса, 
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в результате которой все процессы в электроэнер-
гетике приобретут новое качество, потребители 
получат новые права и возможности, продукты и 
услуги топливно-энергетического комплекса». 

Основными проблемами российской элек-
троэнергетики, напрямую определяющими ее 
низкий уровень энергоэффективности, являются: 

– неэффективная малая генерация, основан-
ная на ископаемых видах топлива (мазут, ди-
зельное топливо, нефть). В 2018 г. 97% объектов 
генерации, внесенных в Реестр объектов генера-
ции в изолированных и труднодоступных терри-
ториях, осуществляют выработку электроэнер-
гии на основе дизельного топлива, нефти и угля 
(табл. 2); 

– децентрализованная сетевая инфраструк-
тура с низкой пропускной способностью;  

– низкая надежность изолированных энерго-
систем, отражающаяся в длительных перерывах 
в энергоснабжении. 

Низкая надежность сетей, недостаточный 
уровень развития сетевой инфраструктуры и вы-
сокая себестоимость генерации приводят к реги-
ональному перекрестному субсидированию. 

Все перечисленное заставляет участников 
рынка при формировании операционных страте-
гий ориентироваться на повышение эффектив-
ности персонала и внутренних процессов на 
всех этапах цепочки создания стоимости. 

Обладая большим потенциалом выхода на 
аналоговый и цифровой уровень развития, рос-
сийская экономика сталкивается с рядом серьез-
ных трудностей при создании интеллектуальной 
системы учета (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Основные характеристики генерации на основе различных источников 
Вид сырьевого источника, 

используемого для генерации 
Объем эмиссии CO2, 

г CO2/кВт 
Средние овернайт-затраты на 

строительство объекта, долл. США/кВт 
КПД, % 

Нефть, дизельное топливо  600, 700 – 33–35 
Газ 400 955 41–64 
Вода 0 2778–3966 41,5 
Атом 0 3370 92,5 
Солнечная энергия 0 860–1653 20,5–24,9
Энергия ветра 0 1439–2852 35,4 
Уголь (антрацит) 860 1785 21–45 

Примечание. Составлено авторами на основе [11]. 
 

Таблица 3 
Текущее состояние и направления цифровизации электросетевого комплекса 

Российской Федерации и зарубежных стран 

Показатели 
Российская Федерация Опыт развитых стран 

Текущее 
состояние 

Целевой 
ориентир 

Текущее 
состояние 

Целевой 
ориентир 

Уровень потерь электро-
энергии в распредели-
тельных сетях, % 

53 4 6 4 

Наличие интеллектуаль-
ных приборов учета, % 

9 100 50 100 

Наличие единой базы дан-
ных, стандартов и цен-
тра сбора данных 

Отсутствует Сетевая организация Сетевая организация 

Единый оператор учета Свыше 70 млн соб-
ственников при-
боров учета 

Сетевая организация Сетевая организация 

Совместимость прибо-
ров учета 

Отсутствует, более 
300 модификаций

100%-ная совместимость 100%-ная совместимость

Доступ субъектов рынка 
к данным учета 

Ограничен Недискриминационный доступ Недискриминационный 
доступ 

Защищенность и безопас-
ность данных 

Отсутствует Соответствует Энергетической стра-
тегии Российской Федерации на пе-
риод до 2035 г. (Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 9 июня 
2020 г. № 1523-р) 

Соответствует европей-
ским стандартам 

Примечание. Составлено авторами на основе [9]. 
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Серьезная проблема отмечается в области 
урегулирования лицензионных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Компа-
нии энергокомплекса как заказчики информаци-
онных технологий предпочитают сохранять 
права на результаты интеллектуальной деятель-
ности и не готовы приобретать права на про-
граммное обеспечение как на лицензионный 
объект. В результате лишь 11% доходов IT-ком-
паний составляют доходы от покупки лицензий, 
а 89% – доходы от заказной разработки. Такое 
поведение заказчиков становится причиной не-
равномерной автоматизации отрасли, а про-
граммные продукты отдельных компаний не 
дают синергетического эффекта отрасли. Про-
дукты, принадлежащие отдельным заказчикам, 
не развиваются, не масштабируются, не капита-
лизируются, рынок новых технологий развива-
ется недостаточными темпами.  

Стратегия развития Беларуси в контексте 
Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь до 2035 г. (далее – НСУР-2035) 
в этот период реализуется в следующем направ-
лении. При снижении нагрузки на окружающую 
среду будет продолжено развитие топливно-
энергетического комплекса за счет роста энер-
гоэффективности в различных сегментах эконо-
мики. Решение данной проблемы возможно на 
базе развития в республике информационно-те-
лекоммуникационного кластера, который дол-
жен стать триггером, обеспечивающим оптими-
зацию и интеллектуализацию всей системы 
управления электросетью. Что это даст в сфере 
энергоэффективности? Ожидаемый результат – 
сокращение издержек на эксплуатацию сети и 
снижение потерь электроэнергии, что в конеч-
ном счете позволит сократить издержки для по-
требителей. 

Воздействие цифровизации на различные 
части цепочки создания стоимости электроэнер-
гии включает в себя [2, 12]: 

1) преимущества в управлении генерирую-
щими активами в основном сосредоточены на 
оптимизации технического обслуживания обо-
рудования, топлива и запасных частей. Исполь-
зуемые технологии будут включать дистанцион-
ное зондирование и цифровые мониторы, новые 
системы управления с автоматическим прогно-
зированием и дистанционным обслуживанием / 
контролем – возможно, связанные с прогнозиру-
емыми рыночными условиями, – расширенный 
интеллект для принятия решений и машинное 
обучение для улучшения краткосрочных про-
гнозов для балансирования и торговли; 

2) цифровизация может улучшить принятие 
решений в торговле и планирование генерации 
за счет использования стратегий, основанных на 
больших данных, новых моделях управления 

рисками и новых торговых продуктах, основан-
ных на более быстром принятии решений и ал-
горитме торговли, включая оптимизацию крат-
косрочных целей и генерирующие операции; 

3) сокращение потерь, снижение трудоза-
трат и прогнозное обслуживание в сетях пере-
дачи и распределения благодаря дистанцион-
ному мониторингу в реальном времени, данным 
датчиков в реальном времени, помогающим в 
прогнозировании, в центрах данных, собираю-
щих данные интеллектуальных счетчиков, и рас-
ширенному интеллекту для управления работой 
сети. Кроме того, цифровизация и интеллектуаль-
ное переключение в сетях с более низким напря-
жением могут способствовать отложенным / 
исключенным инвестициям в сеть и переходу 
к активному управлению распределительными 
сетями. Новые регулирующие подходы могут по-
явиться на основе общих данных, которые могут 
сузить информационную асимметрию между 
компаниями и регулирующими органами;  

4) цифровизация розничного сектора. Уста-
новление прямых отношений с клиентами приве-
дет к предоставлению новых продуктов и услуг, 
снижению цен, большей дифференциации клиен-
тов с помощью цифрового маркетинга, электрон-
ного выставления счетов / урегулирования, взима-
ния платы за доступ к сети, объединения других 
услуг с энергией и (или) ее поставки, одноранговой 
торговли и др. Цифровизация позволит предлагать 
более персонализированные услуги и тарифы [9]. 

Внедрение технологий Smart Grid в Бела-
руси только начинается. На базе реализации пи-
лотного проекта с 2017 г. в Бобруйском сельском 
районе РУП «Могилевэнерго» начата эксплуата-
ция электрических сетей на основе Smart Grid. 
По состоянию на 2020 г. 99% от общего количе-
ства подстанций напряжением 35–110 кВ осна-
щены телесигнализацией и 88% – телеуправле-
нием. При этом все указанные подстанции обо-
рудованы средствами телемеханики. 

В Беларуси практически полностью импле-
ментирована автоматизированная система кон-
троля и учета электрической энергии. Данная 
система по сбору, обработке, хранению и визуа-
лизации информации о производстве электро-
энергии, импорте, экспорте, передаче и продаже 
электроэнергии – важный шаг по переходу к 
технологии Smart Grid. 

Республика Беларусь, реализуя стратегию 
НСУР-2035, закладывает основы перехода к 
принципиально новой секторальной стратегии – 
цифровизации энергетического сектора. И дан-
ный переход обусловливается задачами, кото-
рые поставлены в НСУР-2035, где отмечается, 
что в развитии энергетической инфраструктуры 
предусматривается обеспечить переход к систе-
мам управления всеми стадиями производства, 
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распределения и потребления энергии в режиме 
реального времени (умные сети) [13]. 

Наряду с цифровизацией энергетической от-
расли, переход к новой стратегии вызван и рядом 
других факторов. Это ввод в действие Белорус-
ской АЭС, эксплуатация первого энергоблока ко-
торой началась 22 декабря 2020 г. Физический 
пуск первого энергоблока состоялся в августе 
2020 г. БелАЭС строят рядом с Островцом (Грод-
ненская область, Республика Беларусь) по россий-
скому проекту ВВЭР-1200. АЭС имеет два энер-
гоблока мощностью 1200 МВт каждый. Ген- 
подрядчиком строительства выступает группа 
ASE госкорпорации «Росатом». Ввод в эксплуата-
цию второго энергоблока намечен на первое полу-
годие 2022 г. В результате БелАЭС сможет произ-
водить 18,5 млрд кВт/ч в год, что обеспечит почти 
40% потребностей страны в электроэнергии. 

Введение в эксплуатацию БелАЭС позволяет 
имплементировать стране сразу несколько задач 
НСУР-2035 в соответствии с определенными кри-
териями: снижение с 61% в 2015 г. до 52% в 2035 г. 
доли доминирующего вида топлива (природного 
газа) в валовом потреблении ТЭР и доли доми-
нирующего поставщика энергоресурсов (России) 
в общем импорте топливно-энергетических ресур-
сов с 99,7% в 2015 г. до 75% в 2035 г.; повышение 
уровня энергетической самостоятельности страны 
с 13,9% в 2015 г. до 18% в 2035 г. Для сравнения в 
России энергетическая самостоятельность состав-
ляет 195%, в Германии – 37%, в США – 92%, в Ка-
наде – 176%, во Франции – 53%, в Китае – 80%, 
в Индии – 63%, в Британии – 68% [14]. 

При внедрении цифровых технологий и про-
дуктов в российской практике речь идет в основ-
ном о создании систем интеллектуального учета 
энергетических потоков, внедрении систем учета 
распределенной автоматизации, контроля опера-
тивного состояния оборудования и качества 
энергоснабжения, создании цифровых моделей 
управления энергосистемой [8]. 

В российском электроэнергетическом законо-
дательстве пока не закреплен перечень понятий: 
«интеллектуальные сети», «интеллектуальные си-
стемы управления электросетевым комплексом», 
«необходимая и достаточная надежность электро-
снабжения» и пр. Следует подчеркнуть, что сам 
по себе интеллектуальный учет не является само-
достаточной технологией. Вне функционирова-
ния «интеллектуальной энергосистемы» такой 
учет не дает дополнительного эффекта по срав-
нению с обычной и удаленной передачей пока-
зателей приборов учета и «точечным» внедрением 
отдельных элементов управления. Цифровизация 
взаимодействия с потребителями может создать 
необходимую основу для перехода к формирова-
нию эластичного по цене спроса на электроэнер-
гию, т. е. создать необходимое конкурентное 

давление на цены, толчок к развитию смежных 
рынков на основе информации о характере энерго-
потребления, составе оборудования [4]. 

В Беларуси в результате процессов оциф-
ровки всего должны быть созданы новые умные 
цифровые сети сетей, которые изменят не 
только способ жизнедеятельности общества, но 
и способы функционирования (управления, оп-
тимизации, совместного использования) и раз-
вития самой энергетики как отрасли. Для этого 
требуется связь нового поколения – 5G.  

В данной ситуации становится очевидным, что 
в будущем к сети будет подключено огромное ко-
личество устройств (умный город, умное предпри-
ятие, умный дом, умные сети), которые требуют 
работы по принципу «всегда онлайн». В этом 
случае необходимо снижение энергопотребления. 
И именно оно будет важнейшим параметром при 
использовании технологии Smart Grid [14]. 

Важными критериями достижения целей ус-
тойчивого развития и перехода на низкоуглерод-
ные технологии в Республике Беларусь, наряду 
с вышеуказанными, являются замещение в топ-
ливном балансе 5 млрд м3 импортируемого при-
родного газа и снижение уровня выбросов парни-
ковых газов на 7–10 млн т в год после ввода в экс-
плуатацию БелАЭС; сегодня по выбросам CO2 
Беларусь имеет неплохие показатели – 6,1 т на 
душу населения (рисунок). Реализация данного 
параметра приведет к сокращению показателя вы-
бросов до 5 т на душу населения. Пока же общая 
тенденция к снижению эмиссии CO2 на душу на-
селения по странам, включая Беларусь, не наблю-
дается за последние годы. Увеличение в 2018 г. 
имели следующие страны: Китай – на 0,2 Мт 
на душу населения, ЕС – на 0,1 Мт, Польша – 
на 0,3 Мт, Латвия – на 0,4 Мт, Беларусь – на 0,2 Мт. 
Хотя страны ОЭСР в целом снизили эмиссию 
на 0,2 Мт на душу населения, Литва – на 0,4 Мт, 
Украина – на 0,3 Мт, Россия – на 0,9 Мт, Казах-
стан – на 1,0 Мт [15, 16]. 

Важный фактор, обусловливающий переход 
к новой стратегии развития энергетики, связан 
с изменениями в макроструктуре валового про-
дукта. Так, сфера услуг формирует почти поло-
вину внутреннего валового продукта Беларуси – 
49,1% в 2020 г. [17]. 

Рост и развитие данного сегмента националь-
ной экономики предполагает значительное увели-
чение финансовых и информационных структур, 
технологических и инновационных парков, логи-
стических и сервисных центров, что в свою очередь 
обусловливает требования к надежности в энерго-
снабжении. Ибо сбои в энергетической сфере ведут 
к значительным убыткам. И совершенствование 
в этом сегменте, тем более с привлечением ино-
странного капитала, зарубежных заказчиков, без 
надежности в энергоснабжении невозможно. 
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Заключение. Конкретный опыт цифровой 
трансформации электроэнергетики в России и 
Беларуси показывает, что по текущему состоя-
нию и скорости проведения цифровизации 
страны не относятся к странам-лидерам, а вклю-
чены в группу перспективных стран (заметные 
страны этой группы – Китай, Индия, Индоне-
зия), где цифровая инфраструктура пока ограни-
чена, но она стремительно развивается. Положи-
тельный эффект роста цифровых технологий 
при их проникновении во все секторы эконо-
мики не вызывает сомнений. 

Стратегическое видение развития электро-
энергетической отрасли формируется исходя из 
необходимости, оптимального сочетания посте-
пенной трансформации электроэнергетического 
сектора в сторону большей диверсификации 
рынка с централизованной системой управле-
ния, сохранением и постепенной заменой тради-
ционных источников в энергетическом балансе. 
Цифровизация электросетевого комплекса пред-
полагает организацию глубокого взаимодействия 
сбытовых организаций как с традиционными по-
требителями, так и с новыми субъектами рынков. 
К последним относятся микрогенерация, просью-
меры (активные потребители), агрегаторы, нако-
пители и пр. Обязательно должны быть учтены 
возможности предоставления услуг по регули-
рованию нагрузки – ценозависимое потребле-
ние на розничных рынках электроэнергии [3]. 
Наряду с развитием распределенной генерации 

(развитие альтернативных источников электро-
энергии) и потребительских сервисов, каче-
ственное электроснабжение потребителей обес-
печивается созданием надежных и гибких сетей. 
Речь идет о создании на базе цифровых техноло-
гий умной системы хранения энергии у потреби-
телей и (или) в распределительных сетях низ-
кого и среднего напряжения максимально 
близко к потребителям. 

В целом достигнутые результаты свидетель-
ствуют о системном подходе к процессам цифро-
вой трансформации российской и белорусской эко-
номики. В условиях развитой информационно-
коммуникационной инфраструктуры, расшире-
ния спектра базовых отраслевых информационных 
ресурсов и технологий в странах формируется ос-
нова для перехода к современным цифровым стан-
дартам оказания услуг населению, принятия управ-
ленческих решений и реализации ключевых биз-
нес-процессов. Вместе с тем, с учетом сложной 
политической и экономической ситуации, санк-
ционных ограничений в сфере внешнего финан-
сирования, реализация намеченных программ 
и проектов цифровизации белорусской эконо-
мики, в том числе в рамках концепции Smart Grid, 
представляется в среднесрочной перспективе 
трудно достижимой. При этом откладывание внед-
рения комплексных современных цифровых техно-
логий будет вести к технологическому отставанию 
белорусской промышленности и снижению конку-
рентоспособности производимых в стране товаров. 
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Внедрение инновационных технологий в энер-
гетике необходимо для создания новых рынков, на 
которых потребителям будет предоставлена воз-
можность оперативно корректировать свои потреб-
ности. Энергетический комплекс должен обеспе-
чить надежность и доступность энергоснабжения, 
сократить сетевые потери, адаптироваться к любым 
источникам энергии и новым участникам рынка. 

Решение перечисленных задач возможно при нали-
чии достоверной и полноценной системы учета 
потребляемых энергетических ресурсов, позволяю-
щей объективно определять объемы взаимных обя-
занностей по оплате за поставленные энергетиче-
ские ресурсы, формировать достоверный баланс 
производства и потребления, обеспечивать прозрач-
ность в деятельности естественных монополий. 
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Введение. В условиях высокой динамики 
внедрения цифровых технологий в традицион-
ных отраслях, а также формирования новых 
цифровых сегментов осуществляется интенсив-
ная трансформация технологических, управлен-
ческих и бизнес-подходов в современной эконо-
мике. В данном контексте значительно вырас-
тают риски, связанные не только со стабильным 
развитием макро- и микроэкономических си-
стем в цифровой экосистеме, но и их уязвимо-
стью в условиях роста кибератак, угроз нацио-
нальной безопасности в сфере критической ин-
фраструктуры и пр. В этой связи представляется 
важным выделить риски, связанные с цифрови-
зацией экономики, классифицировать их по сте-
пени вероятности и потенциалу возможного 
ущерба как на уровне предприятия, так и страны 

в целом, а также рассмотреть наиболее эффектив-
ные механизмы управления цифровыми рисками. 

Разработка эффективных механизмов про-
гнозирования потенциальных угроз цифровиза-
ции различных сфер экономики является важ-
нейшей задачей, позволяющей в дальнейшем 
оптимизировать финансовые, людские и техно-
логические ресурсы предприятия / страны / ин-
теграционной группировки / международного 
сообщества для управления рисками с целью ни-
велирования возможного ущерба киберугроз и 
восстановления стабильного развития экономи-
ческих систем на различных уровнях в макси-
мально короткие сроки. 

Концепция риска претерпела ряд транс-
формаций1 и в настоящее время отражает ряд 
контекстов, включая предпринимательский, 
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социальный, экономический, безопасно- 
сти, инвестиционный, военный, политический 
и т. д. [1]. 

На международном уровне принят стандарт 
ISO 31000, который определяет риск как влия-
ние неопределенности на цели и выражается в 
виде сочетания последствий события (включая 
изменение обстоятельств) и связанной с этим ве-
роятности возникновения [2]. Согласно класси-
ческому определению Британского института 
стандартов, риск рассчитывается как «комбина-
ция вероятности или частоты возникновения 
определенной опасности и величины послед-
ствий этого события» [3]. 

Международный совет по управлению рис-
ками (IRGC) выделяет риски системного харак-
тера, которые обычно охватывают более одной 
страны, более одного сектора экономики и мо-
гут оказывать влияние на природные, техноло-
гические и социальные системы [4]. Эти риски 
могут быть относительно редкими по вероятно-
сти наступления, но иметь глубокие послед-
ствия для безопасности, экономической и соци-
альной стабильности. В этой связи, как пока-
зано в табл. 1, IRGC определяет три категории 
возникающих рисков, связанных с техноло- 
гиями: 

– неопределенного воздействия;  
– системного воздействия;  
– неожиданного воздействия. 
Руан [1] рассматривает риски управления на 

уровне предприятия (Enterprise Risk Manage-
ment – ERM) как в микроэкономическом, так и 
макроэкономическом разрезах, выделяя следу-
ющие их разновидности: стратегический, кре-
дитный, операционный, регуляторный, рыноч-
ный и системный. 

Ряд исследователей [5] различают на 
уровне управления предприятием эндогенные 
и экзогенные риски. К эндогенным рискам от-
носятся: 

1) риски, которые связаны с организацион- 
ной сетью, в том числе любые неопределенности, 

возникающие в результате взаимодействия 
между организациями в рамках бизнес-экоси-
стемы; 

2) риски, связанные с бизнес-процессами, 
такими как сбои во внутренних операциях (про-
дукт / услуга, процесс / контроль), материаль-
ный поток, финансовый поток и информацион-
ный поток, а также риски, связанные с приня-
тием решений;  

3) риски, связанные с цепочкой поставок, 
в том числе риски со стороны предложения / 
спроса, такие как банкротство поставщика, сбои 
распределенных или транспортных поставщи-
ков, и т. д.;  

4) риски, связанные с безопасностью, в том 
числе злонамеренные угрозы (преднамеренные 
и непреднамеренные, такие как кража, саботаж, 
промышленный шпионаж, кибератака и т. д.), 
а также сбои в инфраструктуре, включая ИТ, 
и финансовые риски. 

Экзогенные риски классифицируются: 
– на риски, связанные с окружающей средой 

в целом, которые возникают в результате взаи-
модействия бизнес-экосистемы с окружающей 
средой; 

– стихийные бедствия, такие как эпидеми-
ческие заболевания, ураганы, наводнения, тор-
надо и т. д.; 

– социально-экономические риски, такие 
как политические риски (эмбарго, война, терро-
ризм и т. д.), экономические риски (рецессия, 
колебания валютных курсов, высокие банков-
ские интересы и нехватка средств и т. д.) и по-
литические риски (регулирующие, правовые 
и бюрократические);  

– инфраструктурные риски, в том числе гло-
бальные сбои инфраструктуры, такие как Интер-
нет, электрические сети и т. д. 

Основная часть. Интенсификация внедре-
ния цифровых технологий в экономические си-
стемы привела к необходимости исследовать 
влияние инноваций на трансформацию эконо-
мики в разрезе возможных рисков. 

 
Таблица 1 

Категории рисков, связанных с технологиями 

Категория Описание Особенность 

А Неопределенные воздействия: неопреде-
ленность, связанная с развитием науки и 
технологических инноваций 

Отсутствие знаний и опыта о послед-
ствиях, которые могут возникнуть в ре-
зультате внедрения новой технологии 

Б Системные воздействия: технологиче-
ские системы с множественными взаи-
модействиями и системными зависимо-
стями 

Сложность и взаимосвязанность си-
стемы: потеря запаса прочности в разви-
вающихся и взаимодействующих (слож-
ных) системах 

В Неожиданные воздействия: установлен-
ные технологии в меняющихся средах 
или контекстах 

Неожиданности от известных факторов 
риска: непредвиденные или изменивши-
еся обстоятельства 
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Всемирный банк в своем докладе «Цифро-
вые дивиденды. Доклад о мировом развитии» 
выделил следующие риски цифровизации [6]: 

1) киберпреступность (в том числе кража 
личных данных); 

2) дискриминация (использование финансо-
выми учреждениями ошибочной цифровой ин-
формации для составления цифрового портрета 
клиента или алгоритмических расчетов с целью 
определения размеров страховых взносов или 
процентных ставок);  

3) сохранение устаревшей информации (не 
позволяющее защититься от информации неже-
лательного характера);  

4) снижение доверия к цифровым техно-
логиям; 

5) возможность массовой безработицы; 
6) рост «цифрового разрыва» (разрыв в циф-

ровом образовании в условиях доступа к цифро-
вым услугам и продуктам и, как следствие, раз-
рыв в уровне благосостояния) между гражда-
нами и бизнесом внутри стран, а также между 
странами. 

С учетом растущего внимания к преступле-
ниям в сфере ИТ сформировано понятие «кибер-
преступление». Киберпреступность можно 
определить как компьютерные и информаци-
онно-технологические правонарушения, кото-
рые включают несанкционированный доступ к 
пользовательским данным, изменение или нару-
шение электронных коммуникаций с использо-
ванием пользовательских данных для личной 
выгоды или получения финансовой выгоды [7]. 
Киберпреступления имеют как краткосрочные2, 
так и долгосрочные3 последствия [8, 9]. По мне-
нию правоохранительных органов Великобри-
тании, современная киберпреступность явля-
ется одной из самых серьезных угроз экономи-
ческому благополучию страны [10]. 

Термин «киберриск» Национальный инсти-
тут стандартов и технологий (США) (NIST) 
определяет как «риск, возникающий из-за по-
тери конфиденциальности, целостности или до-
ступности информации или информационных 
систем и отражающий потенциальные неблаго-
приятные воздействия на деятельность органи-
зации (например, миссию, функции, имидж или 
репутацию), активы организации, отдельных 
лиц, другие организации и страну» [11]. 

Ключевые компоненты киберриска, со-
гласно NIST, включают: 

– угрозы – это любые обстоятельства или 
события, которые могут оказать неблагопри-
ятное воздействие на деятельность и активы 
организации, отдельных лиц, другие органи-
зации или нацию через информационную си-
стему через несанкционированный доступ, 
уничтожение, разглашение или изменение 

информации и / или отказ в обслужива- 
нии (DoS); 

– уязвимости – это слабость информацион-
ной системы, процедур безопасности системы, 
внутреннего контроля или реализации, кото-
рые могут быть использованы источником 
угрозы; 

– вероятность возникновения – это взве-
шенный фактор риска, основанный на анализе 
вероятности того, что данная угроза способна 
использовать данную уязвимость (или набор 
уязвимостей). 

На микроэкономическом уровне кибер-
риски являются важной составляющей страте-
гического риска предприятия, кредитного риска, 
а также регуляторного риска4 [1]. Кибератаки 
на частный сектор становятся все более важ-
ным риском в анализе корпоративного кредито-
вания [12]. Более того, рейтинги кибербезопас-
ности компаний учитываются при оценке инве-
стиций [13]. 

На макроэкономическом уровне киберриск 
может явно влиять на рынки и представлять си-
стемный риск, генерируя вероятность разруше-
ния системы или рынка.  

В данном контексте актуальной представ-
ляется проблематика управления рисками как 
на уровне государства, так и отрасли или пред-
приятия. В соответствии с определением 
Совета Общества по анализу рисков (SRA), 
анализ рисков – это отдельная наука, охваты-
вающая оценку рисков, восприятие, коммуни-
кацию, управление, руководство и политику 
в контексте рисков, вызывающих озабочен-
ность отдельных лиц, организаций государ-
ственного и частного секторов и общества на 
местном, региональном, национальном или 
глобальном уровне, это применение принци-
пов управления для идентификации, оценки, 
управления и передачи риска [14]. Управление 
рисками включает в себя совокупность дей-
ствующих лиц, правил, соглашений, процес-
сов и механизмов, связанных с тем, как соби-
рается, анализируется и распространяется 
соответствующая информация о рисках и при-
нимаются управленческие решения. Управле-
ние рисками лежит в основе глобальной фи-
нансовой системы, работы ее международных 
рынков капитала, транснациональных, регио-
нальных и местных игроков, а также основных 
продуктов и услуг [15].  

Международный совет по управлению рис-
ками (IRGC) разработал интегрированную ана-
литическую основу для управления рисками, 
которая обеспечивает руководство для форми-
рования комплексных стратегий оценки и 
управления рисками, в том числе на глобальном 
уровне [16]. Данная структура разделена на три 



18 Ìåòîäîëîãèÿ îöåíêè è óïðàâëåíèÿ öèôðîâûìè ðèñêàìè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2021 

основных этапа: предварительная оценка, окон-
чательная оценка и управление. 

Рамезани и Камаринья-Матос [5] отмечают 
необходимость компаниям, управляющим круп-
ными, глобальными, конкурентными и слож-
ными цепочками, использовать подходы для 
проактивного и реактивного противодействия 
различным угрозам. В этой связи предложен ме-
ханизм трехэтапного управления рисками: под-
готовка, реагирование и восстановление.  

1. Этап подготовки предполагает комплекс 
упреждающих мер и действий по выявлению и 
устранению источника возможных сбоев или 
снижению (смягчению) их негативного воздей-
ствия. Кроме того, вводят другие важные страте-
гии для этой фазы, такие как: качество, эффектив-
ность, минимизация затрат, возможности хеджи-
рования рисков, резервное копирование систем 
и процессов, систематическое планирование на 
случай непредвиденных обстоятельств, модер-
низация информационных технологий и замени-
мость в цепочке поставок. 

2. Этап реагирования предполагает дей-
ствия, осуществляемые за минимальный период 
времени после атаки с целью защиты имущества 
сообщества или бизнес-экосистемы, а также 
подготовку к началу этапа восстановления.  

3. Этап восстановления относится к дей-
ствиям, направленным на возвращение системы 
в доаварийное или рабочее состояние за счет из-
менения бизнес-процессов, изучение опыта и 
использование новых возможностей.  

Качественный скачок в управлении рисками 
обусловлен инновациями в технологиях, стимули-
руемыми беспрецедентным развитием объема и 
качества цифровых данных, которые доступны 
для глобальных финансовых учреждений. Генери-
рование цифровых данных становится бесконеч-
ным, они регистрируются в реальном времени. 
Управление рисками характеризуется новыми ме-
тодами прикладной аналитики и в большей сте-
пени зависит от машинного обучения / ИИ [16]. 

В условиях цифровизации актуальным явля-
ется обеспечение кибербезопасности как на 
макро-, так и на микроуровнях. Кибербезопас-
ность, согласно определению Бойсона [17], – 
это «совокупность комбинированных техноло-
гий, процессов и практик, которые применя-
ются для защиты данных и сетей от атак, повре-
ждения или несанкционированного доступа». 
Большинство организаций используют одно 
или несколько приложений безопасности, та-
ких как брандмауэры, антивирусное программ-
ное обеспечение или системы обнаружения 
вторжений [18]. 

Эволюция кибербезопасности в отношении 
процессов обнаружения вредоносного поведе-
ния, ориентированных на защиту информации в 

критически важных инфраструктурах и пользо-
вателях, характеризуется изменением глубины, 
системности и инструментария: от выявления 
и удаления вредоносного кода (в 2000 г.) до обес-
печения конфиденциальности пользователей, ис-
пользования технологий блокчейн, аналитики по-
ведения пользователей, учета требований Общего 
регламента по защите данных ЕС (GDPR) [19]. 

С целью выявления наиболее эффективных 
механизмов снижения подверженности компа-
нии киберрискам используется анализ сцена-
риев для оценки средств управления в случае 
наиболее разрушительных киберпотерь в отно-
шении наиболее ценных цифровых активов. Де-
ятельность по управлению киберрисками может 
включать: 

– построение моделей угроз и уязвимостей, 
направленных на их выявление и классифика-
цию в разрезе приоритетности, принятие мер по 
выборочному снижению рисков с наивысшим 
приоритетом в условиях ограниченности ресур-
сов организации. Данный инструмент обеспе-
чивает аналитиков систематическим анализом 
профиля вероятного злоумышленника, наиболее 
вероятных векторов атаки и уязвимых активов. 
Процесс снижения рисков связан с принятием 
экономических решений для стратегического ин-
вестирования ограниченных ресурсов, чтобы пре-
образовать неприемлемые риски в приемлемые; 

– разработку и внедрение моделей с учетом 
зрелости инфраструктуры, которые позволяют 
интегрировать различные стратегии, возможно-
сти и компоненты управления с целью повыше-
ния возможностей безопасности организации; 

– осуществление киберстрахования, которое 
позволяет перенести риск и сократить убытки, 
вызванные кибернарушениями, а также дополняет 
существующий набор инструментов безопасно-
сти для управления киберриском после соответ-
ствующего инвестирования. Страхование пере-
дает риск компенсируемого убытка страхов-
щику и является стратегией [20], основанной на 
устойчивости5;  

– создание нормативной базы, которая уста-
навливает требования к киберриску, регламен-
тируя систему внутреннего контроля и ее мони-
торинга, обеспечивая тем самым целостность и 
правильность регулируемых активов (в том 
числе финансовых данных); 

– внедрение международных стандартов, та-
ких как ISO/IEC 27000, которые содержат руко-
водство по организации Системы управления 
информационной безопасностью (ISMS).  

Первым этапом в методологии управления 
рисками является его оценка, цель которой – 
определение степени риска и контрмеры, кото-
рые могут быть реализованы [21]. Результаты 
оценки риска могут быть использованы для 
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определения переносимости или приемлемо-
сти рисков [22]. 

Общепринятая методология оценки риска 
разработана для решения проблем безопасности 
и предполагает оценку потерь в расчете на веро-
ятность наступления события6 [23].  

Вместе с тем в научной литературе при 
оценке безопасности выделяют два основных 
подхода: качественный и количественный. Коли-
чественная оценка риска – это использование из-
меримых, объективных данных для определения 
стоимости активов, вероятности потерь и связан-
ного с ними риска (рисков) [1]. Количественные 
методы варьируют от ранжирования рисков, кор-
реляций рисков, сравнительного анализа и ана-
лиза сценариев до генерации прогнозных точеч-
ных оценок, а затем до генерации прогнозных 
распределений (вероятностных моделей)7. 

Качественные подходы к риску, как правило, 
применяются к тем рискам, которые трудно 
определить количественно. Качественные под-
ходы заменяют количественные значения, при-
сваивая субъективно определенное значение, 
например высокое, среднее или низкое. Сравни-
тельный анализ использования количественных 
и качественных подходов оценки рисков приве-
ден в табл. 2. 

Исследовательский центр McKinsey для вы-
явления и определения наиболее важных рисков 
рекомендует использовать матричную сетку 

рисков, где потенциальное воздействие события 
на всю компанию расположено по вертикальной 
оси, а уровень уверенности лиц, принимающих 
решения в отношении воздействия, расположен 
по горизонтальной оси8 [25]. Таким образом, по-
тенциальные риски ранжируются по отноше-
нию друг к другу, а не по абсолютной шкале. 

Вместе с тем в условиях цифровизации в со-
временной экономике все большее распростра-
нение приобретают комплексные подходы 
оценки рисков, адаптированные к новым усло-
виям и рискам.  

В условиях киберугроз оценка риска пред-
ставляет собой процесс выявления, оценки и 
определения приоритетов рисков информацион-
ной безопасности. Оценка риска требует тща-
тельного анализа информации об угрозах и уяз-
вимости, чтобы определить степень, в которой 
обстоятельства или события могут оказать не-
благоприятное воздействие на организацию, и 
вероятность того, что такие обстоятельства или 
события произойдут. 

Разработку методов оценки рисков кибер-
безопасности осуществляют как международ-
ные организации, так и специализированные 
национальные агентства9. Среди наиболее рас-
пространенных является серия ISO 27000X, 
предполагающая непрерывный процесс струк-
турированных последовательностей действий 
для организаций всех форм и размеров. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ количественных и качественных подходов оценки рисков [1] 

Преимущества Недостатки 

Качественные 

1) относительная быстрота и легкость; 
2) предоставляет обширную информацию, помимо 
финансового воздействия и вероятности, например, 
выявляет уязвимости; 
3) показывает скорость возникновения и нефинансо-
вое воздействие (здоровье, безопасность и репутация); 
4) легкость восприятия оценок рисков сотрудни-
ками, которые не могут быть обучены сложным ме-
тодам количественной оценки 

1) предоставляет ограниченную дифференциацию 
между уровнями риска (т. е. очень высокий, высокий, 
средний и низкий);  
2) вероятностные события, относящиеся к одному и 
тому же уровню риска, могут представлять суще-
ственно разную величину риска; 
3) невозможность численного агрегирования или рас-
смотрения взаимодействия и корреляции рисков 

Количественные 

1) позволяет выполнить числовое агрегирование с 
учетом взаимодействия рисков при использовании 
показателя «подверженности риску», такого как де-
нежный поток; 
2) снижает стоимость урегулирования, позволяет 
осуществлять анализ преимуществ при выборе ва-
риантов реагирования на риски;  
3) обеспечивает возможность распределения капи-
тала на основе рисков для бизнеса с оптимальной 
доходностью; 
4) позволяет рассчитать требования к капиталу для 
поддержания платежеспособности в условиях кризиса 

1) может потребовать длительного времени и значи-
тельных средств, особенно на первых этапах разра-
ботки модели;  
2) необходимость выбора единицы измерения, что 
может привести к игнорированию качественного воз-
действия; 
3) вводные данные и гипотезы могут быть неточными 
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Некоторые из самых известных методов 
оценки разработаны Национальным институ-
том стандартов и технологий США (NIST) [26] 
и включают платформы 800-53 и Cyber 
Security Framework (CSF)10. Важно отметить, 
что CSF широко используется во всем мире и 
NIST продвигает ее в качестве «модели меж-
дународного сотрудничества по укреплению 
критически важной инфраструктуры кибер-
безопасности». NIST 800-53 первоначально 
разработана с целью содействия компаниям 
в выполнении Федеральных стандартов ин-
формации США (Federal Information Stan-
dards – FIPS)11. 

Национальный инфраструктурный кон-
сультативный совет США (NIAC) разрабо-
тал Общую систему оценки уязвимостей 
(Common Vulnerability Scoring System – 
CVSS), предназначенную для осуществления 
открытых и универсально стандартных оце-
нок серьезности уязвимостей программного 
обеспечения12. 

Кроме того, на уровне компаний осуществ-
ляется использование более широкого и про-
стого метода оценки рисков в отношении крити-

чески важных для эксплуатации, активов и уяз-
вимостей OCTAVE (Operationally Critical Threat, 
Asset and Vulnerability Evaluation)13. 

Компания Microsoft разработала собствен-
ный метод оценки рисков STRIDE, который 
классифицирует угрозы безопасности по шести 
категориям: подмена, фальсификация, отказ, 
раскрытие информации, отказ в обслуживании, 
повышение привилегий14 [27].  

Конфиденциальность, целостность и доступ-
ность, также известные как триада CIA, явля-
ются целевой моделью безопасности, которую 
используют в качестве общей методологии 
идентификации угроз15 [28]. При этом потеря 
конфиденциальности, целостности и доступно-
сти, как показано в табл. 3, может иметь низкий, 
средний или высокий уровень воздействия на 
систему. 

В рамках инициативы Всемирного экономи-
ческого форума «Партнерство для киберустой-
чивости» [29] разработана структура статисти-
ческой модели для количественной оценки 
финансового воздействия киберугроз, которая 
использует вероятность для оценки потерь от ки-
бератак в течение заданного периода времени16. 

 
Таблица 3 

Оценка рисков по методологии CIA 

Уровень воздействия Определение Применение 

Низкий Можно ожидать, что потеря 
конфиденциальности, целост-
ности или доступности ока-
жет ограниченное небла-
гоприятное воздействие на 
деятельность организации, 
активы организации или от-
дельных лиц 

Ограниченный неблагоприятный эффект означает, 
что, например, потеря конфиденциальности, це-
лостности или доступности:  
1) может вызвать ухудшение функциональных воз-
можностей организации до такой степени и такой 
продолжительности, на которые организация спо-
собна выполнять свои основные функции, но эф-
фективность функции заметно сокращается;  
2) приводит к незначительному повреждению ак-
тивов организации;  
3) вызывает незначительные финансовые потери;  
4) приводит к незначительному ущербу для физи-
ческих лиц 

Средний Можно ожидать, что потеря 
конфиденциальности, целост-
ности или доступности ока-
жет серьезное неблагоприят-
ное воздействие на деятель-
ность организации, активы 
организации или отдельных 
лиц 

Серьезный неблагоприятный эффект означает, что, 
например, потеря конфиденциальности, целостно-
сти или доступности:  
1) может вызвать значительное ухудшение возмож-
ностей осуществления деятельности до такой сте-
пени и продолжительности, в течение которых ор-
ганизация способна выполнять свои основные 
функции, но эффективность функций значительно 
сокращается;  
2) приводит к значительному повреждению акти-
вов организации;  
3) вызывает значительные финансовые потери; 
4) приводит к значительному ущербу для людей, 
который не связан с потерей жизни или серьезными 
опасными для жизни травмами 
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Окончание табл. 3 

Уровень воздействия Определение Применение 

Высокий Можно ожидать, что потеря 
конфиденциальности, целост-
ности или доступности ока-
жет серьезное или катастро-
фическое неблагоприятное 
воздействие на деятельность 
организации, активы органи-
зации или отдельных лиц 

Серьезный или катастрофический неблагоприят-
ный эффект означает, что, например, потеря кон-
фиденциальности, целостности или доступности:  
1) может вызвать серьезное ухудшение или потерю 
способности организации до такой степени и про-
должительности, что организация не в состоянии 
выполнить одну или несколько основных функций; 
2) приводит к серьезному ущербу активов организации; 
3) вызывает крупные финансовые потери;  
4) приводит к серьезному или катастрофическому 
ущербу для людей, в том числе к смерти или серь-
езным опасным для жизни травмам 

С экономической точки зрения при оценке 
киберрисков осуществляется оценка стоимости 
безопасности или ее отсутствия. В данном кон-
тексте важно отметить проблематику оценки по-
терь от киберинцидентов, которая обусловлена 
сложностью определения стоимости нематери-
альных цифровых активов. Следует также учи-
тывать такой показатель, как потеря рыночной 
стоимости фирмы из-за сообщений о наруше-
ниях безопасности [30]. 

Экономическая классификация затрат, связан-
ных с киберинциндентами, приведена в табл. 4 
и включает прямые затраты (или собственные 

убытки), косвенные затраты (или убытки от тре-
тьих лиц), краткосрочные затраты (или переменные 
затраты), долгосрочные затраты (или постоянные 
затраты), материальные затраты, нематериальные 
затраты, ожидаемые затраты, ответные затраты. 

Микроэкономические потери в результате 
киберинциндентов также могут быть опреде-
лены количественно с использованием катего-
рий убытков, включая прямые убытки, расходы 
на расследование инцидента и реагирование на 
него, репутационный ущерб, юридическую от-
ветственность, выплату штрафов, негативное 
влияние на цену акций. 

 
Таблица 4 

Категории затрат на киберинциденты (составлено автором на основе [31]) 

Категория потерь Описание 

Прямые затраты (или 
собственные убытки) 

Убытки, которые напрямую влияют на организацию. Распространенные сцена-
рии собственных потерь включают:  
1) злонамеренное уничтожение данных;  
2) атаки отказа в обслуживании (DoS);  
3) вирусы, вредоносное ПО, шпионское ПО и т. д.;  
4) случайное повреждение данных;  
5) человеческие ошибки; 
6) cкачки электроэнергии / стихийные бедствия;  
7) отказ ИТ-систем;  
8) угрозы кибервымогательства 

Косвенные затраты (или 
убытки от третьих лиц) 

Убытки, косвенно влияющие на организацию. Распространенные сценарии сто-
ронних потерь включают:  
1) репутационные потери;  
2) потерю доверия сотрудников; 
3) возможные судебные иски, как гражданские, так и уголовные;  
4) потерю конфиденциальных данных 

Краткосрочные затраты 
(или переменные затраты) 

Краткосрочные расходы, понесенные только в период, когда произошел инци-
дент, могут включать:  
1) снижение производительности труда и производительности сотрудников
из-за взломанных информационных ресурсов, затрат на рабочую силу и матери-
алов, необходимых для обнаружения, сдерживания, ремонта и восстановления 
взломанных ресурсов; 
2) затраты, связанные с поиском, сбором доказательств и судебным преследова-
нием злоумышленника;  
3) расходы на предоставление информации клиентам и общественности, связан-
ные со СМИ 
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Окончание табл. 4 

Категория потерь Описание 

Долгосрочные затраты 
(или постоянные затраты) 

Долгосрочные затраты, понесенные после устранения непосредственных по-
следствий инцидента, могут включать:  
1) затраты, связанные с потерей клиентов;  
2) невозможность привлечь новых клиентов из-за предполагаемой низкой
безопасности; 
3) потерю доверия клиентов и деловых партнеров;  
4) возможные будущие юридические обязательства, возникающие в результате 
нарушения;  
5) стоимость доступа конкурента к конфиденциальной или служебной инфор-
мации;  
6) повышенную стоимость страхования или более высокую стоимость капитала 
на рынках заемных средств и акций из-за предполагаемого увеличения бизнес-
риска  

Материальные затраты  Материальные затраты могут включать:  
1) возможные упущенные продажи, потерю активов;  
2) дополнительные затраты на страхование 

Нематериальные затраты Нематериальные затраты могут включать:  
1) репутационный ущерб;  
2) потерю доверия клиентов 

Ожидаемые затраты Увеличение затрат на безопасность в ожидании будущих рисков. Ожидаемые за-
траты могут быть фиксированными  

Ответные затраты Затраты на безопасность, понесенные в ответ на уже произошедшие отказы ин-
формационной безопасности. Затраты носят переменный характер 

 
Следует выделить факторы, способствую-

щие возникновению (или усилению) новых рис-
ков, в том числе инновации, потеря запаса проч-
ности, изменение восприимчивости к риску, 
конфликты интересов, социальная динамика, 
технический прогресс, коммуникации, инфор-
мационная асимметрия, неправильные стимулы, 
преступные мотивы и поступки [4]. 

Инновационные технологии могут оказы-
вать кардинальное влияние на производствен-
ные модели, подходы, концепции и бизнес [32]. 
В докладе о системных рисках, разработанном 
ОЭСР в 2003 г., отмечаются три аспекта новых 
технологий, которые влияют на риск: взаимо-
связанность; скорость и распространенность 
технологических изменений; фундаменталь-
ные изменения в среде, которые они могут вы-
звать [33]. 

Согласно Рабочему соглашению по управле-
нию возникающими рисками, связанными с тех-
нологией, Европейского комитета по стандарти-
зации (CEN) (CWA 16649: 2013), определены в 
том числе следующие факторы, генерирующие 
технологические риски в промышленных орга-
низациях:  

1) новые технологии;  
2) новые материалы;  
3) новые производственные процессы и но-

вые производственные сети;  
4) новые политики;  
5) неопределенности в измерениях и харак-

теристиках и пр. [34]. 

Ряд исследований в области производ-
ственных процессов дополнительно выделяют 
такие факторы риска, как автоматизация и ин-
терфейсы «человек – машина» и «человек – 
ICT» [35]. 

Руан классифицирует следующие факторы 
киберриска: технологические факторы (связаны с 
использованием технологий), нетехнологические 
факторы (обусловлены процессами, социально-
экономическими, геополитическими факторами), 
внутренние факторы (основаны на характере биз-
неса, отрасли, операциях, товарах и услугах и пр.), 
контрольные факторы (отражают эффективность 
контроля предприятия в отношении кибератак 
и являются предметом инвестиций, когда речь 
идет о снижении рисков) (табл. 5). 

Отмечается, что для измерения киберрисков 
целесообразным является создание банка дан-
ных киберрисков с целью идентификации клю-
чевых факторов киберрисков, связанных с про-
филем организации. На подверженность компа-
нии кибернетическому риску влияет широкий 
спектр динамических технологических и нетех-
нологических факторов профилирования, внут-
ренних уязвимостей и внешних угроз. В частно-
сти, мотивы злоумышленников во многом опре-
деляются нетехнологическими факторами [36]. 

В контексте потенциальных рисков значи-
тельное внимание со стороны как ученых, так и 
практиков уделено стратегиям, разработанным 
для снижения рисков и эффективного реагиро-
вания на инциденты, связанные с рисками [5]. 
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Таблица 5 
Количественный метод оценки микроэкономических потерь (составлено автором на основе [31]) 

Категория потерь Метод оценки потерь 
Прямые убытки (финансовые убытки, материаль-
ный ущерб, смерть и телесные повреждения)  

Убыток, основанный на оценке атакованных цифровых 
ценностей, прямые убытки по расходам и т. д.  

Расследование инцидента и реагирование  Стоимость оплаты группы судебно-медицинских экс-
пертов и внешних консультантов за расследование ин-
цидента и реагирование на него, включая технические 
инструменты и приложения, необходимые для приоб-
ретения и установки  

Репутационный ущерб (применяется после обна-
родования инцидента)  

Расчетные экономические потери коррелируют с раз-
мером аудитории СМИ, в которых публикуется инфор-
мация об инциденте, и через рейтинговые агентства  

Юридическая ответственность  Ответственность, как это определено в законах, норма-
тивных актах, контрактах и соглашениях  

Нормативные штрафы  Нормативные штрафы, например 5% от выручки  
Влияние на цену акций По неявной рыночной стоимости (оценки) и явной ры-

ночной стоимости (наблюдаемой) 
 
Ряд исследований рекомендуют переход от 

управления рисками к управлению устойчиво-
стью [37]. Это обосновывается тем фактом, что 
данный подход охватывает кризисные и пост-
кризисные фазы. В этом смысле управление 
устойчивостью близко к тому, что обычно пони-
мается как кризисное управление или цикл кри-
зисного управления. 

В научной литературе выделяют три аспекта 
концепции устойчивости системы: 

– способность системы восстанавливаться 
после сбоя и / или атаки; 

– способность системы поддерживать желае-
мое состояние (т. е. возвращаться к новому состо-
янию равновесия или принятому состоянию); 

– способность системы противостоять атаке 
с постепенной адаптацией и трансформацией. 

В последнее время концепция устойчивости 
системы эволюционирует, чтобы представлять 
адаптивную и даже трансформирующую спо-
собность, концентрируясь на нелинейной слож-
ности и многомерной устойчивости систем 
(мультиравновесия). Это означает выход за 
рамки традиционной устойчивости, перетарге-
тирование на ее улучшение и привнесение но-
вой перспективы устойчивости, формирование 
сложной адаптивной системы. 

С экономической точки зрения при приня-
тии управленческих решений по защите от ки-
беругроз представляется целесообразным учи-
тывать такие факторы, как:  

1) оценка прочности элементов управления 
для цифровых активов;  

2) измерение экономической эффективности 
средств управления цифровыми активами;  

3) определение предела киберриска субъекта;  
4) измерение стоимости снижения риска;  
5) измерение рентабельности инвестиций 

в киберриск. 

В настоящее время, как показал проведен-
ный анализ, среди наиболее распространенных 
и опасных инструментов кибератак выделяют 
следующие: 

А. Вредоносные программы, такие как 
черви, вирусы, трояны, вымогатели, бэкдоры, 
шпионское ПО и т. д., использовались мошенни-
ками для организации атак на компьютерные си-
стемы с целью нарушения конфиденциальности, 
целостности передаваемых данных и доступно-
сти услуг, предлагаемых базовой инфраструкту-
рой 17 [38]. 

При этом, как показал ряд исследований, вы-
деляют следующие тенденции распространения 
вредоносных программ [39]:  

– существенно возрастает сложность вредо-
носных программ; 

– цели атаки смещаются в сторону сложного 
шпионажа; 

– векторы доступа становятся комплекс-
ными и зависимыми от наличия эксплойтов ну-
левого дня; 

– в ближайшем будущем кибератаки станут 
более распространенными и разрушительными; 

– таргетированному шпионскому вредонос-
ному программному обеспечению не хватает мо-
дулей для киберфизических атак и специальных 
протоколов интеллектуальных сетей, однако та-
кие функции будут реализованы в будущем. 

Одним из самых распространенных инстру-
ментов кибератак являются программы-вымога-
тели18. Исследования показывают, что с 2014 
по 2017 г. было выявлено 327 семейств вымога-
телей, в результате которых было совершено 
184 млн атак [40]. Цифровая бизнес-платформа 
Statista оценивает количество атак программ-
вымогателей в 2020 г. в размере 304 млн, при 
этом рост по сравнению с 2019 г. составил более 
60% [41]. 
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В 2018 г. 40% средних и крупных британ-
ских компаний подвергались в среднем пяти 
атакам программ-вымогателей, при этом сум-
марные выплаты каждой организации превы-
сили 320 тыс. фунтов стерлингов в год [42]. 
Важно отметить, что около 90% предприятий, 
потерявших данные, были вынуждены прекра-
тить деятельность в течение следующих двух 
лет после атаки. 

Как показало исследование «Лаборатории 
Касперского», секторально наиболее подвер-
женными отраслями данного вида кибератак яв-
ляются образование, информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ), медиа и развлече-
ния, финансовые услуги (рис. 1). Больницы и 
иные медицинские учреждения становятся ми-
шенями программ-вымогателей, так как для них 
доступ к файлам с данными пациентов является 
критическим. Медицинские учреждения, как 
правило, не располагают ни финансовыми, ни 
людскими ресурсами, необходимыми для орга-
низации и поддержания надлежащей киберза-
щиты [43]. В мае 2017 г. программа-вымогатель 
(WannaCry) заразила более 300 тыс. компьюте-
ров, в том числе ряд высокопроизводительных 
систем, включая Национальную службу здраво-
охранения Великобритании (NHS) [40]. 

Согласно отчету Сhainalysis 2021, про-
граммы-вымогатели представляют собой серь-
езную растущую проблему кибербезопасности 
как для государственного, так и для частного 
секторов [44]. 

Известные выплаты злоумышленникам-вы-
могателям с 2019 по 2020 г. выросли на 337%, 
достигнув суммы более 400 млн долл. США. От-
мечается, что приведенные данные – это нижние 

оценки, реальные показатели выше. При этом 
средний размер выкупа значительно вырос 
с 12 тыс. долл. США в криптовалюте в четвер-
том квартале 2019 г. до 54 тыс. долл. США в пер-
вом квартале 2021 г. Данная тенденция объясня-
ется повышением эффективности атак более 
крупных организаций с помощью незаконного 
приобретения инструментов для взлома, укра-
денных данных и других цифровых активов. 
По мнению экспертов Сhainalysis, самое боль-
шое количество атак с использованием про-
грамм-вымогателей осуществляется киберпре-
ступниками из СНГ. 

Б. Целевые кибератаки18 (Advanced Persistent 
Threats – APT) предполагают скрытое внедрение 
в ИКТ-сектор организации, как правило, с целью 
кражи данных и промышленного шпионажа. 
Целевые атаки иногда остаются необнаружен-
ными в течение месяцев или даже лет19 [45]. 
Согласно исследованию Symantec [46], про-
грамма Stuxnet заразила около 100 тыс. систем в 
115 странах; программа Duqu, предназначенная 
для промышленных систем управления, соби-
рала конфиденциальную информацию, по край-
ней мере, в восьми странах20 [47, 48].  

В. DDoS-атаки имеют целью отключение 
компьютерных систем или сетей21 [49]. По мне-
нию Европейского полицейского управления 
(Европол) [50], инструментарий DDoS стано-
вится все более связанным с организованной пре-
ступностью. Ведущий поставщик решений для 
сетевой защиты – компания Corero Networks [8] 
подтвердила, что сетевые атаки, такие как рас-
пределенный отказ в обслуживании (DDoS), 
в год увеличиваются на 40%, достигнув в 2018 г. 
величины более чем 400 тыс. атак в месяц. 

Рис. 1. Доля атакованных программами-вымогателями предприятий по секторам [43] 
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Важно отметить расширение использования 
кибератак, спонсируемых государствами и орга-
низованными преступными группировками [31]. 
Злоумышленники / хакеры имеют доступ к слож-
ным инструментам, конфиденциальной информа-
ции и учетным данным (некоторые из них полу-
чены незаконным путем), финансовые ресурсы 
и иммунитет от государственного преследова-
ния, возможно, даже степень анонимности или 
защиты личности [51]. К основным направлениям 
данного вида угроз следует отнести следующие: 

1) атака критической иностранной инфра-
структуры [52]; 

2) целевые кибератаки для кражи военных 
секретов или разведывательных данных; 

3) коммерческий кибершпионаж и саботаж 
для получения коммерческих секретов, конку-
рентного преимущества по сравнению с конку-
рирующими компаниями23; 

4) атака с целью получения доступа к личной 
компрометирующей и финансовой информации; 

5) хакерские атаки или DDoS-атаки во имя 
«социальной справедливости» и / или «возмез-
дия» в отношении отдельных организаций24;  

6) инсайдерские угрозы, создаваемые недо-
вольными сотрудниками, включают использо-
вание доступа к внутренней системе и учетным 
данным или «социальную инженерию» для по-
лучения конфиденциальной информации;  

7) деятельность одиночных хакеров по 
взлому военной инфраструктуры или инфра-
структуры национальной безопасности; 

8) кража финансовых активов в интересах 
конкретных государств25. 

При этом, по данным «Лаборатории Каспер-
ского», наибольшее количество кибератак на 
компьютеры пользователей с ноября 2019 г. по 
октябрь 2020 г. происходило из США (49,8%), 
Нидерландов (13,36%), Франции (7,2%).  

Анализ современных тенденций развития ки-
берпреступлений и противодействия им позво-
ляет отметить тот факт, что в условиях глобаль-
ной цифровизации формируется новая индустрия 
«Киберпреступление как услуга» (CaaS) [7, 53]. 
При этом отдельно выделяются направления 
аутсорсинга предложения по таким услугам, 
как программа-вымогатель (Ransomware-as-a-
Service – RaaS) и аренда бот-сетей для создания 
инфраструктуры DDoS-атак. Также выделяют 
следующие составляющие цифровизации кри-
минальных услуг [54]: 

– обслуживание криминальной инфраструк-
туры, предполагающее предоставление серве-
ров, необходимых для совершения киберпре-
ступлений26 [55]; 

– оказание услуг, включающих проектиро-
вание, создание и распространение вредонос-
ных программ [56]; 

– предоставление сервисов взлома, начиная 
с учетных записей электронной почты или соци-
альных сетей, запуск DDoS-атак [55];  

– продажа личных, финансовых данных, ин-
формации об уязвимостях программ или прило-
жений27; 

– оказание услуг по отмыванию денег28;  
– в период пандемии в Интернете расшири-

лись продажи наркотиков, оружия и поддельных 
ценных бумаг, кроме того, отмечается взрывной 
рост фишинговых ресурсов29 [57]; 

– переход на дистанционную работу повысил 
нагрузку на корпоративную безопасность за счет 
растущего числа атак на веб-приложения30 [43]; 

– расширение использования технологий 
биометрии для противодействия киберпреступ-
лениям; 

– увеличение количества атак на IoT, вклю-
чая такие устройства, как веб-камеры, умные 
часы, телевизоры и пр.31; 

– масштабная цифровизация предприятий 
привела к необходимости комплексной защиты 
критической и промышленной инфраструктуры: 
медицинских учреждений, производств, финан-
сового сектора, транспортных систем, телеком-
муникаций, энергетики, систем водоснабжения 
и т. д., так как данные предприятия оказались в 
большей степени подвержены киберугрозам [43]. 
В настоящее время отмечается специализация 
ряда профессиональных группировок на целе-
вых атаках предприятий в таких секторах, как 
энергетика, машиностроение и промышлен-
ность. Более того, фиксируются кибератаки, 
нацеленные на автоматизированные системы 
управления технологическим процессом, про-
мышленные сети, IoT и критическую инфра-
структуру в целом. 

Следует отметить рост ущерба для эконо-
мики от глобальной киберпреступности 
за 2014–2017 гг. с 445 до 608 млрд долл. США 
(см. табл. 6). Данные табл. 6 свидетельствуют 
о прямой корреляции объема регионального 
ВВП с размером потерь, связанных с киберпре-
ступностью. 

Согласно данным отчета, опубликованного 
Symantec, в 2017 г. от киберпреступности по-
страдали 978 млн человек в 20 странах мира [59] 
на сумму 172 млрд долл. США (в среднем 
142 долл. США на жертву. Кроме того, эти ки-
берпреступления не только приносят финансо-
вые потери, но также оказывают психологиче-
ское и социальное влияние на благополучие 
жертв [60]. 

Данные отчета по прогнозированию угроз 
и оценки идентичности (ITAP) университета Те-
хаса [61, 62] свидетельствуют о том, что в 
2019 г. кражи цифровых активов увеличились на 
25% по сравнению с 2018 г. 
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Таблица 6 
Региональное распределение киберпреступлений в 2017 г. [58] 

Регион 
Объем ущерба от 

киберпреступлений, млрд долл. США 
Потеря от киберпреступлений, 

% от ВВП 
Северная Америка 140–175 0,69–0,87 
Европа и Центральная Азия 160–180 0,79–0,89 
Восточная Азия и Тихоокеанский ре-
гион 120–200 0,53–0,89 
Южная Азия 7–15 0,24–0,52 
Латинская Америка 15–30 0,28–0,57 
Африка к югу от Сахары 1–3 0,07–0,20 
Ближний Восток и Северная Африка 2–5 0,06–0,16 

Итого 445–608 0,59–0,80 
 
Согласно отчету WEF, менее чем за 10 лет 

кибербезопасность стала одной из наиболее 
важных системных проблем для мировой эко-
номики. Коллективные глобальные расходы 
достигли 145 млрд долл. США в год и, по про-
гнозам, превысят 1 трлн. долл. США в период 
между 2017 и 2021 гг. [63]. При этом, несмотря 
на рекордные расходы на кибербезопасность, 
по данным ряда исследований, 53% из 3000 опро-
шенных компаний были плохо подготовлены 
к противодействию кибератакам [64, 65]. 
По оценкам ЕС, издержки от киберпресту- 
плений для мировой экономики к 2020 г. пре-
высили 5,5 трлн. евро (двухкратный рост за 
период с 2015 г.), более 12% всех европейских 
компаний уже были атакованы киберпре- 
ступниками [66]. Исследование, которое прово-
дил Институт Ponemon, подтвердило, что сред-
няя утечка данных обошлась компаниям в 
3,8 млн долл. США [67]. 

Анализ актуальных проблем и рисков циф-
ровизации экономики показывает необходи-
мость международного регулирования данной 
сферы с акцентом на сферу борьбы с киберпре-
ступлениями: 

1) для стандартизации сбора данных об инци-
дентах необходимо разработать Международную 
классификацию киберинцидентов (International 
Classification of Cyber Incidents – ICCI) в сочетании с 

Международной классификацией цифровых акти-
вов (International Digital Asset Classification – IDAC); 

2) для борьбы со сложными угрозами гло-
бального уровня важно развивать международ-
ное сотрудничество и обмен экспертизой;  

3) необходимо улучшить обмен информацией и 
опытом между частным и государственным секто-
рами на национальном и международном уровнях. 

В Республике Беларусь уполномоченным 
правоохранительным органом по борьбе с ки-
берпреступностью является Главное управление 
МВД по противодействию киберпреступности 
(«Управление К»). По данным данного учрежде-
ния, в 2020 г. в Беларуси зарегистрировано 
свыше 25,5 тыс. киберпреступлений с нарастаю-
щей динамикой (рис. 2), к уголовной ответ-
ственности привлечены 1592 человека. Постра-
давшими от данного вида преступлений в Бела-
руси в 2020 г. стали около 100 тыс. человек32. 

За 2018–2020 гг. предприятиям причинен 
ущерб на сумму более 2 млн руб., при этом 
за четыре месяца 2021 г. сумма причиненного 
киберпреступниками ущерба составила более 
290 тыс. руб.33. 

Основными видами киберпреступлений, по 
данным правоохранительных органов34, явля-
лись шифрование коммерческой информации, 
подмена реквизитов при переводе средств, фи-
шинговые письма. 
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Рис. 2. Количество киберпреступлений в Республике Беларусь за 2017–2021 гг. 
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Заключение. Таким образом, следует отме-
тить, что концепция риска претерпела ряд 
трансформаций и в настоящее время может 
рассматриваться через призму бизнес, социаль-
ных, экономических, инвестиционных, воен-
ных и политических угроз. 

Среди рисков цифровизации, в первую оче-
редь, выделяют: киберпреступность, рост «цифро-
вого разрыва» и массовую безработицу. При этом 
если на микроуровне киберриски являются важ-
ной составляющей стратегического риска пред-
приятия, кредитного и регуляторного рисков, то 
на макроуровне киберриск может оказывать влия-
ние на рынки и представлять системный риск, ге-
нерируя вероятность разрушения системы или 
рынка. Риски системного характера охватывают 
более одной страны, более одного сектора эконо-
мики и могут оказывать влияние на природные, 
технологические и социальные системы. 

Управление рисками включает в себя совокуп-
ность действующих лиц, правил, соглашений, 
процессов и механизмов, связанных с тем, как со-
бирается, анализируется и распространяется соот-
ветствующая информация о рисках и принима-
ются управленческие решения. Современной кон-
цепцией также является отказ от управления 
рисками в пользу управления устойчивостью ор-
ганизаций / систем. Данная концепция устойчиво-

сти системы эволюционирует, чтобы представ-
лять адаптивную и даже трансформирующую спо-
собность, концентрируясь на нелинейной сложно-
сти и многомерной устойчивости систем (мульти-
равновесия). 

Среди наиболее распространенных и опас-
ных инструментов кибератак выделяют вредо-
носные программы; целевые кибератаки (APT), 
предполагающие скрытое внедрение в ИКТ-сек-
тор организации, как правило, с целью кражи 
данных и промышленного шпионажа; DDoS-
атаки, имеющие целью отключение компьютер-
ных систем или сетей. В условиях глобальной 
цифровизации формируется новая индустрия 
«Киберпреступление как услуга» (CaaS). 

Объектами кибератак становятся, как пра-
вило, элементы критической инфраструктуры 
страны, государственные учреждения, банков-
ские и финансовые организации, медицинские 
учреждения, образовательные институты, сфера 
ИКТ, медиа и развлечения. 

Комплексное решение проблем киберугроз 
требует наднационального регулирования, которое 
может включать стандартизацию сбора данных об 
инцидентах, развитие международного сотрудни-
чества и обмен экспертизой, обмен информацией и 
опытом между частным и государственным секто-
рами на национальном и международном уровнях. 

__________________________ 
1Концепция риска возникла в математике в XVII в. для расчета комбинации вероятности и величины по-

тенциальных прибылей и убытков в азартных играх. В XVIII в. риск как нейтральная концепция рассчитывался 
применительно к страхованию морских перевозок. Изучение рисков в экономике возникло в XIX в.  

2Краткосрочные последствия имеют место, когда значительные ежедневные финансовые и другие потери 
затрагивают операционную деятельность предприятий и правительств. 

3Утрата репутации может быть отнесена к долгосрочным последствиям. Например, в 2018 г. утечка данных, 
затронувшая 50 млн пользователей Facebook, вызвала потерю доверия инвесторов к Facebook и потерю около 
43 млрд долл. капитализации. 

4Согласно оценкам, из-за успешной атаки 60% предприятий малого и среднего бизнеса прекращают свою 
деятельность в течение 6-месячного периода. Конкурентные преимущества или коммерческие секреты часто 
являются основными целями кибератак. Каждый пятый бизнес, пострадавший от вымогателей, вынужден за-
крыться. 

5Развивая данный подход, Фишер, Халибозек, Вальтерс [24] предложили два альтернативных решения, ко-
торые должны дополнять друг друга: инвестиции в методы предотвращения потерь и страхование. 

6При оценке рисков, как правило, используется формула: R = T · D, где T – вероятность наличия опасности, 
а D – оценка потерь в случае повреждения системы.  

7Как правило, количественные подходы следуют базовой формуле, которая идентифицирует активы, 
угрозы для этих активов, назначает вероятность возникновения угрозы и затем умножает эту вероятность на 
оценку активов. Сумма этой формулы обеспечивает базовый расчет, который учитывает вероятность потери и 
ее стоимость в случае ее возникновения. Многие современные количественные подходы стали сложными ак-
туарными моделями с применением исторических данных о происшествиях для определения вероятности 
наступления события. 

8Высокое размещение на вертикальной оси означает, что существование компании окажется под угрозой, 
если возникнет этот риск, или компания упустит прибыль. Низкое расположение по вертикальной оси означает, 
что воздействие или возможность будут ограниченными или изолированными. 

9Наиболее широко признанными являются структуры Международной организации по стандартизации 
(International Organisation for Standardisation – ISO) и Международной электротехнической комиссии 
(International Electrotechnical Commission – IEC), совместно ISO / IEC, а также Национального института 
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стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology – NIST). Так, серия ISO 27000X 
предоставляет руководство по наилучшей практике для всей системы управления информационной безопасно-
стью. Структура поощряет организации оценивать свои ИТ-риски, а затем вводить соответствующие средства 
контроля в соответствии с их конкретными потребностями. Данный подход включает в себя непрерывную об-
ратную связь и мероприятия по улучшению, чтобы противостоять текущему ландшафту угроз или принимать 
во внимание инциденты безопасности.  

10Первая версия NIST Cyber Security Framework (CSF) была выпущена в 2014 г. в соответствии с Законом 
США об усилении кибербезопасности и была разработана для улучшения критической инфраструктуры кибер-
безопасности. Платформа была создана в качестве живого документа и включает информацию, полученную от 
новых угроз и рисков, и предлагает решения путем регулярных обновлений. 

11В эту структуру включены стратегии по приведению в соответствие Федерального закона об управлении 
информационной безопасностью 2002 г. (Federal Information Security Management Act – FISMA) с международ-
ным стандартом безопасности ISO / IEC 27001. 

12NIAC был создан как глобальная структура для раскрытия информации об уязвимостях в сфере безопас-
ности и помогает ИТ-менеджерам преобразовать множество данных об уязвимостях в практические приоритеты. 
CVSS была принята во всем мире и используется поставщиками бюллетеней по уязвимостям, поставщиками про-
граммных приложений, организациями пользователей, компаниями по сканированию и управлению уязвимо-
стями, фирмами по обеспечению безопасности и управлению рисками, а также исследовательскими институтами. 

13OCTAVE был разработан в 2001 г. в Университете Карнеги – Меллона (CMU) для Министерства обороны 
США. OCTAVE используется для определения уровней риска и для планирования против кибератак. Его струк-
тура предназначена для минимизации подверженности организаций угрозам, а также для прогнозирования ве-
роятных результатов атак и устранения тех, которые были успешными. Структура разбита на три определенных 
этапа: создание профилей угроз на основе активов, выявление уязвимостей инфраструктуры, разработка стра-
тегии и планов безопасности. 

14Подмена: когда человек или программа успешно маскируется под другого, подделывая данные, чтобы 
получить незаконное преимущество. Фальсификация: акт преднамеренного изменения данных по несанкцио-
нированным каналам. Отказ: когда приложение или система не применяют элементы управления для надле-
жащего отслеживания и регистрации действий пользователя, что позволяет злонамеренно манипулировать или 
подделывать идентификацию новых действий. Раскрытие информации: атака, такая как нарушение конфиден-
циальности или утечка данных, которая приводит к тому, что информационная система раскрывает конфиден-
циальную информацию, которая не должна раскрываться. Отказ в обслуживании: кибератака, при которой 
злоумышленник пытается сделать компьютер или сетевой ресурс недоступным для своих предполагаемых 
пользователей путем временного или неограниченного прерывания работы хоста, подключенного к Интернету. 
Повышение привилегий (Elevation of privilege – EoP): предоставление разрешения авторизации злоумышлен-
ника сверх первоначально предоставленного. 

15Потеря конфиденциальности – несанкционированное разглашение информации. Потеря целостности – 
это несанкционированное изменение или уничтожение информации. Потеря доступности – это нарушение до-
ступа или использования информации или информационной системы. 

16Концепция Cyber VaR основана на понятии VaR – статистическом методе, широко применяемом в инду-
стрии финансовых услуг для выражения уровня финансового риска банка (или финансового риска, связанного 
с конкретным инвестиционным портфелем) в течение определенного периода времени. Cyber VaR рассматри-
вает три основных фактора киберрисков для организации: уязвимость, активы и профиль его потенциальных 
злоумышленников. 

17Отчет «Лаборатории Касперского» за 2015 г. показал, что из-за атак вредоносных программ за два года 
из финансовых учреждений всего мира было украдено до 1 млрд долл. США (http://25zbkz3k00wn2tp5092 
n6di7b5k.wpengine.netdna-cdn.com/files/2015/02/Carbanak_APT_eng.pdf). 

18Вредоносное программное обеспечение, которое после загрузки в систему-жертву шифрует жесткий диск 
и выдает предупреждение о том, что если выкуп не будет выплачен в течение 24–48 ч, все данные станут не-
восстановимыми. Затем программное обеспечение сообщает жертве о необходимости, как правило, отправки 
преступнику от 250 до 1000 долл. США в течение отведенного периода, обычно через биткоины. Когда выкуп 
будет выплачен, преступник отправит жертве буквенно-цифровую последовательность, чтобы разблокировать 
вредоносное ПО. Жертвы обычно заражаются, нажимая на фишинговое сообщение или загружая вымогателей 
с зараженного или вредоносного веб-сайта. Относительно короткий срок, позволенный заплатить выкуп, со-
стоит в том, чтобы отговорить жертв найти альтернативные методы расшифровки системы. Многие жертвы 
считают, что им нужно больше времени, чтобы понять, как использовать бит-монеты. В некоторых случаях 
жертвы договаривались с преступниками о снижении оплаты. 

19Целевые кибератаки позволяют создавать возможности для достижения целей посредством различных 
векторов нападения (например, информационных, физических и обманных). Эти цели обычно включают 
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установление и расширение своего присутствия внутри информационно-технологической инфраструктуры це-
левой организации для осуществления намерений извлечения информации, срыва или создания помех крити-
ческим аспектам выполняемой задачи, программы или службы. 

20Программа Stuxnet предназначалась для программируемых логических контроллеров, чувствительных 
промышленных систем, была активна в течение по крайней мере 3 лет до ее обнаружения. 

21С точки зрения шпионажа троян Regin, как полагают, использовался для глобальных систематических 
атак как минимум с 2008 г. Другие примеры включают Flame, Mahdi и Gauss. 

22DoS – отказ в обслуживании; атаки DoS с происхождением из нескольких источников называются ата-
ками распределенного отказа в обслуживании – DDoS. 

23Правительство США в 2019 г. запретило продажу продуктов Huawei своим клиентам, так как считает, что 
КНР установило «скрытые программы» в устройствах. Продукты израильской компании Checkpoint также 
были запрещены для продажи правительственным клиентам США, поскольку Checkpoint не позволяла прово-
дить проверку своего программного обеспечения.  

24Хакерские коллективные группы, такие как Lulzsec или Anonymous, нацелены на веб-сайты или критиче-
ски важную инфраструктуру, вызывая перебои в обслуживании и простои с соответствующими финансовыми 
и репутационными издержками. 

25Эксперты по кибербезопасности выяснили, что в 2019–2020 гг. хакеры КНДР украли в биткоинах и 
остальных криптовалютах около 316 млн долл. Об этом сообщило агентство Kyodo, сославшись на отчет Ко-
митета при Совбезе ООН по контролю за соблюдением санкций в отношении Пхеньяна. Исследователи выяс-
нили, что хакеры взламывали не только криптовалютные биржи, но и сайты инвестиционных компаний и фон-
дов. Даже частные трейдеры периодически становились жертвами корейских киберпреступников.  

26Вместо того, чтобы рисковать совершением незаконных действий на своих компьютерах, правонаруши-
тели предпочитают либо подключаться к выделенному серверу или прокси-серверу, либо обращаться к услугам 
хостинга, чтобы избежать обнаружения правоохранительных органов. Хостинг-провайдеры играют решаю-
щую роль в криминальной онлайн-экономике, и услуги «непробиваемого» хостинга являются одним из самых 
востребованных товаров. 

27Одним из самых известных онлайн-форумов по кардингу был DarkMarket, на котором могли удовлетво-
ряться спрос и предложение незаконных материалов, таких как личные и финансовые данные. 

28Услуга аналогична той, как это происходит в реальном мире, где большинству традиционных преступни-
ков нужен канал для легитимизации их преступных доходов. Киберпреступники также нуждаются в выходе из 
цифровой финансовой системы. Типичные провайдеры, такие как денежные «мулы», играют заметную роль в 
соединении онлайн- и оффлайн-миров. 

29По данным Positive Technologies, во втором квартале 2020 г. число кибератак выросло на 59% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 г. По данным компании «Ростелеком», за первые полгода 2020 г. объем ки-
берпреступлений в отношении организаций увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 
По данным МВД России, в первом полугодии 2020 г. число киберпреступлений выросло на 91,7% на фоне 
снижения традиционной преступности. 

30Среднее ежедневное число атак методом брутфорса – автоматизированного перебора паролей – на базы дан-
ных в апреле 2020 г. увеличилось на 23% по сравнению с январем того же года и фишинга на тему пандемии коро-
навируса (с конца февраля 2020 г. количество фишинговых атак по электронной почте выросло более чем на 600%). 

31Рост атак на домашние сети, умные устройства и роутеры в первом полугодии 2020 г. отмечают в компа-
нии Trend Micro.  

32Необходима надежная защита от киберпреступности. URL: https://www.sb.by/articles/informatsiya-bez-
opasnosti3445.html. 

33Как защититься от киберпреступников. URL: https://www.sb.by/articles/zaslon-dlya-kiberataki3.html. 
34Главное управление по противодействию киберпреступности КМ МВД РБ предупреждает. URL: 

https://www.mrik.gov.by/glavnoe-upravlenie-po-protivodejstviyu-kiberprestupnosti-km-mvd-rb-preduprezhdaet. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В статье рассмотрены подходы к определению сущности сетевых структур и вопросы оценки 
эффективности инновационной деятельности в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

На данный момент в науке отсутствует общепринятый подход к определению категории «се-
тевая структура». В статье дано авторское определение понятия «сетевая структура». Кроме того, 
в качестве одного из инструментов управления инновационной деятельностью сетевых структур 
предложена построенная на основе метода динамического норматива методика оценки эффектив-
ности инновационной деятельности в условиях сетевого взаимодействия организаций с учетом 
современных задач инновационного развития белорусской экономики. Для оценки инновацион-
ного развития сетевых структур разработан эталонный динамический ряд, являющийся норматив-
ной моделью режима инновационной деятельности в рамках сетевого взаимодействия организа-
ций. Определены этапы, предложен алгоритм оценки и раскрыто содержание методики, даны ре-
комендации по интерпретации выводов.  

Ключевые слова: сетевые структуры, сетевое взаимодействие, инновационное развитие, ран-
жирование, динамический норматив, показатели инновационного развития. 
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IN THE CONDITIONS OF NETWORK INTERACTION OF BUSINESS ENTITIES 

The article considers approaches to determining the essence of network structures and issues of eva-
luating the effectiveness of innovative activities within the framework of network interaction of organi-
zations. 

At the moment there is no generally accepted approach to the definition of the category “network 
structure” in science. The author’s definition of the concept “network structure” is proposed in the article. 
In addition, as one of the tools for managing the innovative activities of network structures, a methodo-
logy for evaluating the effectiveness of innovative activities in the conditions of network interaction of 
organizations, taking into account modern tasks of innovative development of the Belarusian economy, 
based on the method of the dynamic standard, is proposed. To assess the innovative development of 
network structures, a reference dynamic series has been developed, which is a normative model of the 
innovation activity regime within the framework of the network interaction of organizations. The stages 
are defined, an evaluation algorithm is proposed and the content of the methodology is revealed, recom-
mendations for interpreting the conclusions are given. 
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Введение. Развитие информационно-комму-
никационных технологий и трансформация 
межорганизационных связей в условиях глобали-
зации экономики приводит к усилению процес-
сов интеграции и развитию сетевого взаимодей-
ствия организаций. Сетевые структуры играют 
важную роль в развитии инновационных про-
цессов, выступая проводниками информации, 

знаний, компетенций, а также неотъемлемым 
элементом институциональной среды трансгра-
ничного пространства. 

Исследования аспектов управления в усло-
виях сетевого взаимодействия нашли отражение 
в трудах белорусских и зарубежных ученых: 
И. В. Новиковой, М. А. Слонимской, М. Ф. Са-
фаргалиева, М. А. Каменских, В. Е. Панченко, 
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М. В. Филатовой и др. [1–6]. Несмотря на про-
веденные исследования, комплекс вопросов 
формирования организационно-методического 
обеспечения, уточнения теоретических основ 
управления инновационной деятельностью в 
условиях сетевого взаимодействия требует осо-
бого внимания в современных условиях. Без их 
рассмотрения принятие эффективных управлен-
ческих решений в рамках сетевого взаимодей-
ствия организаций затруднено. 

Основная часть. Изучение исследований 
белорусских и зарубежных авторов в области се-
тевых структур позволило сделать выводы об 
отсутствии в настоящее время единого и обще-
принятого в науке представления о данном по-
нятии. В основном исследователи концентриру-
ются на рассмотрении конкретных аспектов се-
тевой организации хозяйственной деятельности 
и взаимодействий бизнес-партнеров, что приво-
дит к недостаточной освещенности сущности 
сетевого взаимодействия и связанных с ним ка-
тегорий. 

Наибольшую известность в данной области 
получил подход Р. Майлза и Ч. Сноу [7], кото-
рый предполагает рассмотрение сетевых струк-
тур как результата ответных шагов менедж-
мента в обеспечении соответствия вызовам 
внешней среды. Обоснование такого подхода за-
ключается в необходимости кооперирования и 
создания специфических структур для обеспече-
ния потребности субъектов экономики в обмене 
информацией, знаниями, другими ресурсами, 
а также в совместном использовании активов 
в процессе создания ценности для потребителей. 

Согласно подходу М. А. Каменских [4], под 
сетевым взаимодействием субъектов понима-
ется система устойчивых и непрерывных связей 
равноправных и формально независимых субъ-
ектов: промышленных предприятий, научных и 
образовательных организаций, трансформирую-
щих знания в инновационные технологии, инве-
стиционных организаций, органов государ-
ственной власти и управления, осуществляю-
щих совместную деятельность на основе 
сетевой интеграции и гармонизирующих свои 
интересы по принципу максимизации совокуп-
ного дохода, при котором рост благосостояния 
каждого участника сети достигается при росте 
благосостояния остальных. 

Исходя из анализа ключевых предпосылок 
создания сетевых структур, предложено опреде-
лять сетевую структуру как современную форму 
мягкой интеграции субъектов экономики, осно-
ванную на установлении добровольного, взаи-
мовыгодного сотрудничества и партнерства на 
основе сходства целевых ориентиров, активиза-
ции инновационного потенциала и возможно-
стях достижения синергетического эффекта, 

путем сосредоточения деятельности участников 
на ключевых бизнес-компетенциях и техноло-
гиях с целью роста их конкурентоспособности. 

Сетевое взаимодействие позволяет дости-
гать эффекта синергии по следующим направ-
лениям: 

− доступ к новым ресурсам – знаниям, тех-
нологиям, информации, методикам и идеям; 

− рост мобильности и мотивации; 
− развитие бренда участников сетевой 

структуры; 
− увеличение эффективности совместной ин-

новационной деятельности участников за счет 
трансфера знаний, технологий, информации 
и опыта; 

− кадровое и технологическое развитие, со-
здание новых рабочих групп; 

− сокращение затрат за счет исключения 
дублирующих функций и снижения трансакци-
онных издержек. 

По мнению зарубежных авторов, эффектив-
ность сетевой организации любой деятельности 
состоит в том, что ее результат нелинейно повы-
шается при росте масштабов сети. Каждый узел 
сети получает дополнительный эффект от про-
стого увеличения количества узлов. Наличие 
сети подразумевает необходимость преобразо-
вания в развитии функций государства, вузов 
(научных организаций) и предприятий на регио-
нальном и межрегиональном уровне [8, 9]. 

Оценка эффективности текущей инноваци-
онной деятельности обеспечивает руководство 
организаций информацией для принятия управ-
ленческих решений в области внедрения ин- 
новаций и выбора эффективной стратегии, 
а отраслевые ведомства и органы власти – для 
разработки программ поддержки и стимулиро-
вания инновационной активности, учитывая 
специфику факторов, влияющих на ее эффек-
тивность. 

За основу методического обеспечения 
оценки инновационного развития в условиях се-
тевого взаимодействия предложено применение 
метода динамического норматива (МДН), поз-
воляющего дать сравнительную оценку соответ-
ствия хода фактического развития инновацион-
ных процессов сетевой структуры наиболее эф-
фективному развитию. Идея динамического 
норматива впервые была разработана россий-
ским ученым И. М. Сыроежкиным и получила 
развитие в исследованиях оценки инновацион-
ного развития организаций [10, 11], а также в дру-
гих аспектах хозяйственной деятельности [12]. 

К динамическому нормативу относят ранжи-
рованный ряд темпов роста показателей, отра-
жающий оптимальное сочетание характери-
стик хозяйственной деятельности. Такой ана-
литический инструмент будет действительно 
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полезным, если последовательность темпов ро-
ста показателей экономически обоснована и ме-
тодически грамотно выстроена. Динамический 
норматив относится к диагностическому ана-
лизу и может применяться для решения различ-
ных экономических задач, в том числе и для 
оценки инновационного развития. Процесс 
оценки результатов инновационной деятельно-
сти на основе динамического норматива вклю-
чает несколько этапов. 

Этап 1. Выбор показателей, характеризую-
щих уровень эффективности инновационной де-
ятельности сетевой структуры. Для разработки 
динамического норматива используется систем-
ный подход, при помощи которого все показа-
тели разбиваются на три вида: начальные, про-
межуточные и конечные. Такое деление показа-
телей формирует представление об их ценности: 
ценность конечных показателей выше ценности 
промежуточных и начальных показателей.  

Этап 2. Построение эталонного ряда соот-
ношения темпов роста показателей. К основ-
ным требованиям построения эталонного ряда 
можно отнести:  

– темпы роста конечных показателей долж-
ны опережать темпы роста промежуточных и 
начальных показателей; 

– в динамический норматив необходимо 
включать однонаправленные показатели, ориен-
тированные на рост своих значений; 

– в один динамический норматив не следует 
включать темпы роста абсолютных и относи-
тельных показателей; 

– в динамический норматив можно вклю-
чать стоимостные и натуральные показатели. 

Этап 3. Расчет фактических темпов роста 
показателей, построение фактического ряда со-
отношения темпов роста.  

Этап 4. Сравнение фактического ряда соот-
ношения темпов роста показателей с эталонным 
рядом на основе коэффициентов ранговой кор-
реляции. Для оценки применяется инструмента-
рий ранговой корреляции, в частности, рассчи-
тываются коэффициенты ранговой корреляции 
по отклонениям (коэффициент Спирмена) и по 
инверсиям (коэффициент Кендалла). 

Этап 5. Экономическая интерпретация ре-
зультатов на основе значений коэффициента ин-
теграции. 

Сформированный динамический норматив, 
соответствующий вышеуказанным условиям, 
представлен в таблице, а схема оценки эффек-
тивности инновационной деятельности сетевой 
структуры на основе МДН показана ниже. При 
составлении перечня показателей инновацион-
ного развития сетевых структур были учтены за-
дачи, обозначенные в Государственной про-
грамме инновационного развития Республики 
Беларусь на 2021–2025 гг., государственной 
программе «Малое и среднее предприниматель-
ство» на 2021–2025 гг. и Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г. [13–15]. 
Совокупность показателей инновационного раз-
вития представляет собой ранжированный (эта-
лонный) ряд по мере их значимости. 

Показатели инновационного развития сетевых структур для формирования динамического норматива 

Обозначение 
показателя 

Эталонный 
ряд 

Наименование показателя 

1ирK  1 
Рентабельность продаж инновационной продукции в организации, являю-
щейся центром сетевого взаимодействия 

2ирK  2 
Доля экспортируемой инновационной продукции организацией, являющейся 
центром сетевого взаимодействия 

3ирK  3 
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции в организации, являющейся центром сетевого взаимодействия 

4ирK  4 

Результативность инновационной деятельности участников сетевой струк-
туры, вовлеченных в инновационную деятельность (количество результатов 
инновационной деятельности (патенты, ноу-хау), приходящихся на одну орга-
низацию) 

5ирK  5 
Инновационная активность участников сетевой структуры, вовлеченных в ин-
новационную деятельность (число рассматриваемых инновационных проек-
тов, приходящихся на одну организацию) 

6ирK  6 
Вовлеченность участников сетевой структуры в инновационную деятельность 
(доля организаций сетевой структуры, вовлеченных в инновационную деятель-
ность) 

7ирK  7 
Удельный вес затрат на маркетинговые исследования и производственное про-
ектирование в общих затратах центра сетевого взаимодействия 

8ирK  8 
Доля закупок инновационной и высокотехнологичной продукции в общем 
объеме закупок центра сетевого взаимодействия 

Источник. Собственная разработка автора. 
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     Да 

Нет 

     

Да 

 
   Нет 

 

Источник. Собственная разработка автора. 

Схема оценки эффективности инновационной деятельности сетевой структуры 
методом динамического норматива 

Обоснование системы показателей, характеризующих уровень эффективности  
инновационной деятельности сетевой структуры 

Формирование динамического норматива 

Расчет фактических темпов роста показателей динамического норматива 

Соответствует 
динамический 
норматив рангам 
фактических 
показателей? 

Текущий состав участников сетевой 
структуры способствует эффективной 

инновационной деятельности 

Определение степени соответствия фактических рангов темпов роста показателей эталонному 
ряду при помощи коэффициентов ранговой корреляции Спирмена и Кендалла: 

2

2

6
1 ,

( 1)

d
p

n n
⋅

= −
⋅ −
    

4
τ 1

( 1)

Q
n n

⋅= −
⋅ −

Выявление проблемных зон инновационного развития сетевой структуры 

Выработка направлений совершенствования деятельности центра сетевого взаимодействия 
и конфигурации сетевой структуры для исключения проблемных зон инновационного развития, 

поиск новых партнеров

Определение значений коэффициента инновационного развития сетевой структуры 
и оценка его динамики: 
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Положи-
тельная 
динамика 

и.р?K

Оценка эффективности инновационной деятельности сетевой структуры в организации, 
 являющейся центром сетевого взаимодействия 
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Значения коэффициентов ранговой корреля-
ции позволяют определить уровень инновацион-
ного развития на основе значения коэффициента 
интеграции, который находит свое выражение в 
пределах от 0 до 1. Чем ближе коэффициент к 
единице, тем теснее корреляционная связь дина-
мического норматива с фактическими значени-
ями показателей, тем эффективнее организована 
инновационная деятельность в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Заключение. Совместная реализация инно-
вационных проектов требует разработки особых 
механизмов управления. Метод динамического 
норматива может играть заметную роль в мето-

дическом обеспечении управления инновацион-
ной деятельностью сетевых структур, выполняя 
задачу определения недостатков в организации 
инновационных процессов и обеспечивая ме-
неджмент оперативной информацией для внесе-
ния корректировок. Предложенная методика 
расширяет существующую методическую базу 
оценки эффективности сетевого взаимодей-
ствия. Использование методики позволит орга-
низациям, являющимся центрами сетевого взаи-
модействия, выявить проблемные зоны иннова-
ционного развития и выработать направления 
совершенствования инновационной деятельно-
сти в рамках сетевой структуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В статье описываются особенности внедрения цифровых технологий в стоимостную оценку 
бизнеса в Республике Беларусь. Цифровизация направлена на рост творческой составляющей в 
труде. Определяются задачи, которые способны решить цифровые технологии в рамках стоимост-
ной оценки бизнеса. Приоритет внедрения, предложенный автором статьи, основан на принципе 
оптимальности. Технологии цифровой экономики рассматриваются с точки зрения уровня влия-
ния, а также трудоемкости их внедрения в стоимостную оценку бизнеса. В общем виде описана 
методология внедрения двух технологий цифровой экономики, оптимальных для старта цифро-
визации стоимостной оценки бизнеса. 

Автором затрагивается проблематика цифровизации стоимостной оценки бизнеса. В качестве 
решения предложено использование цифровых технологий, которые на начальном этапе цифро-
вой трансформации позволят получить максимальный эффект за минимальное количество вре-
менных и финансовых затрат. Значительное снижение трудоемкости работ по оценке позволит в 
дальнейшем наладить финансирование последующих этапов цифровизации стоимостной оценки 
бизнеса. 

Ключевые слова: стоимостная оценка бизнеса, цифровая экономика, цифровизация. 
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FEATURES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS VALUATION 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article describes the features of the introduction of digital technologies in the valuation of busi-
ness in the Republic of Belarus. Digitalization is aimed at the growth of the creative component in work. 
The tasks that digital technologies can solve within the framework of a business valuation are determined. 
The priority of implementation proposed by the author of the article is based on the principle of optima-
lity. Digital economy technologies are considered from the point of view of the level of influence, as well 
as the complexity of their implementation in the business valuation. In general, the methodology of im-
plementing two digital economy technologies that are optimal for starting the digitalization of business 
valuation is described. 

The author touches upon the problems of digitalization of business valuation. As a solution, the use 
of digital technologies is proposed, which at the initial stage of digital transformation will allow you to 
get the maximum effect for the minimum amount of time and financial costs. A significant reduction in 
the complexity of evaluation work will allow us to further establish financing for the subsequent stages 
of digitalization of business valuation. 

Key words: business valuation, digital economy, digitalization. 

For citation: Matsul Ye. G. Features of digital transformation of business valuation in the Republic 
of Belarus. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 2 (250), pp. 43–49 
(In Russian). 

Введение. Внедрение технологий цифровой 
экономики – нетривиальная задача для любой от-
расли экономики. Стоимостная оценка бизнеса 
не является исключением. Наряду с техниче-
скими сложностями присутствует текущая эко-
номическая специфика оценочной отрасли Рес-
публики Беларусь. Отсутствие у оценочных ком-
паний значительных источников финансирования 

на научные изыскания и внедрение инновационных 
продуктов накладывает экономические ограниче-
ния на процесс цифровой трансформации. Решение 
данной проблемы кроется в долгосрочном стратеги-
ческом планировании внедрения цифровых техно-
логий в бизнес-процессы оценочных компаний. 

Очевидно, что экономические ограничения 
непременно приведут к замедлению цифровизации. 
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Ответом на этот вопрос может стать доско-
нально проработанная стратегия цифровой 
трансформации стоимостной оценки бизнеса. 
Особенности применения технологии, описан-
ные в статье с точки зрения профессионала 
оценочной отрасли, как раз направлены на 
ускорение цифровой трансформации. Анализ 
технологий цифровой экономики с точки зрения 
оптимальности внедрения позволит обеспечить 
быстрый запуск цифровизации стоимостной 
оценки бизнеса на начальном этапе. Также циф-
ровизация ориентирована на постоянный рост 
доли творческой составляющей в труде. Быст-
рый запуск и ритмичность внедрения цифровых 
технологий позволит выделять все больше тру-
довых ресурсов на развитие методологического 
и методического обеспечений цифровизации 
стоимостной оценки бизнеса. 

Очень важно в процессе цифровой транс-
формации отказаться от стратегии оптимиза-
ции трудовых ресурсов, а направлять их на 
дальнейшее развитие и внедрение цифровых 
технологий. Только таким образом можно до-
стичь полной цифровой трансформации как 
стоимостной оценки бизнеса, так и самих оце-
ночных компаний. 

Основная часть. Цифровые технологии 
одновременно являются как вынужденным «ка-
тализатором» изменений оценочной отрасли, 
так и драйвером роста стоимостной оценки. 
Оценочному сообществу уже сегодня следует 
задуматься о процессе внедрения цифровых 
технологий, ведь цифровая трансформация ин-
тересна в первую очередь самим оценочным 
компаниям. Это особенно важно в текущей це-
новой конъюнктуре на рынке оценочных услуг 
Республики Беларусь, когда бюджеты проектов 
снижаются, что неизменно приводит к падению 
качества консалтинга, оттоку грамотных спе-
циалистов и, самое главное, сокращению 
источников финансирования инвестиций в ос-
новной капитал. Руководству оценочных ком-
паний необходимо расставить верные приори-
теты в распределении инвестиций, а именно 
направить источники финансирования на со-
здание инновационных продуктов и развитие 
научных изысканий, необходимых для внедре-
ния цифровых технологий в отрасль. Поэтому 
уже сегодня необходимо определять и разраба-
тывать комплексную стратегию цифровой 
трансформации стоимостной оценки. Подроб-
ное изучение существующих цифровых техно-
логий и их оптимизация под нужды стоимост-
ной оценки, а также разработка инновацион-
ных решений с их дальнейшим внедрением 
является важнейшей задачей, решение которой 
позволит пережить текущий кризис в оценоч-
ной отрасли Республики Беларусь. 

Схема цифровой трансформации включает 
три этапа: развитие цифровых технологий, внед-
рение цифровых технологий, переквалифика-
ция трудовых ресурсов. Схема цифровизации 
направлена на рост доли творческой составляю-
щей в труде, т. е. развитие и внедрение цифровых 
технологий будет приводить к переквалифика-
ции трудовых ресурсов, а не к их оптимизации. 

Схема цифровой трансформации в общем 
виде представлена ниже. 
 

 

Источник. Собственная разработка автора. 

Схема цифровой трансформации 
 

Предложенная блок-схема имеет цикличный 
характер, т. е. цифровизация стоимостной оценки 
бизнеса будет проходить в несколько итераций. 
Необходимость постепенного внедрения цифро-
вых технологий обусловлена большим объемом 
научных изысканий и работ по их внедрению, 
что требует как значительных инвестиций, так и 
временных затрат. Поэтому в первой итерации 
цикла цифровой трансформации стоимостной 
оценки бизнеса необходимо использовать прин-
цип оптимальности. Иными словами, стратегия 
цифровой трансформации должна отличаться 
направленностью на ускорение цифровизации 
стоимостной оценки бизнеса с учетом оптималь-
ности технологий цифровой экономики, что зна-
чит получение максимального эффекта за мини-
мальное количество временных и финансовых 
затрат. Именно первая итерация цикла цифро-
вой трансформации позволит внедрить опти-
мальные технологии цифровой экономики в ос-
новные бизнес-процессы оценочных компаний 
и тем самым приведет к высвобождению про-
фессионалов отрасли для следующей итерации 
развития и внедрения цифровых технологий в 
области стоимостной оценки бизнеса. Таким об-
разом, каждый виток цикла цифровой трансфор-
мации будет способствовать как качественному, 
так и количественному внедрению технологий 
цифровой экономики в стоимостную оценку 
бизнеса, что в конечном итоге приведет к ее пол-
ной цифровизации. 
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Каждая итерация цикла цифровой трансфор-
мации стоимостной оценки бизнеса состоит из 
трех этапов. Развитие цифровых технологий 
(первый этап) подразумевает разработку мето-
дологического обеспечения цифровизации и ме-
тодик, позволяющих провести трансформацию 
технологий цифровой экономики под особенно-
сти стоимостной оценки бизнеса. На первом 
витке цикла цифровой трансформации данный 
этап позволит подробно изучить существующие 
технологии цифровой экономики, произвести их 
отбор с точки зрения оптимальности внедрения 
и оптимизировать цифровые технологии для це-
лей стоимостной оценки бизнеса. В дальней-
шем, а именно после первой итерации цикла 
цифровой трансформации, этап развития позво-
лит методологически обеспечить внедрение 
цифровых технологий и будет являться основой 
для полной цифровой трансформации стоимост-
ной оценки бизнеса. Итогом первого этапа 
цикла цифровой трансформации станут научные 
изыскания, которые позволят сформировать ме-
тодики цифровизации стоимостной оценки биз-
неса, выдать подробные рекомендации по внед-
рению цифровых технологий, составить техни-
ческие задания на создание IT-продуктов.  

В свою очередь внедрение цифровых техно-
логий будет опираться на результаты первого 
этапа цикла цифровой трансформации стои-
мостной оценки бизнеса. Методическое обеспе-
чение этапа развития позволит провести транс-
формацию цифровых технологий под особен-
ности стоимостной оценки бизнеса, что сделает 
возможным их практическое использование 
в рамках стоимостной оценки. На их основе бу-
дут созданы и внедрены IT-продукты, позволя-
ющие не только повысить качество консал-
тинга, но и закрыть большую часть рутинных 
видов работ и тем самым высвободить рабочее 
время на творческую составляющую стоимост-
ной оценки бизнеса. Таким образом, внедрение 
цифровых технологий непременно приведет 
к изменению бизнес-процессов в стоимостной 
оценке бизнеса. 

На первом витке цикла цифровой трансфор-
мации стоимостной оценки бизнеса одним из ре-
зультатов внедрения цифровых технологий 
неизбежно окажется высвобождение из трудо-
вого процесса значительного количества про-
фессиональных оценщиков. Цифровизация ин-
струментария стоимостной оценки бизнеса, с 
одной стороны, приведет к прогрессу в труде, т. е. 
снижению доли «ручного» труда в стоимостной 
оценке, а с другой стороны – образованию из-
лишних трудовых ресурсов. Логично, что у вла-
дельцев оценочных организаций неизбежно воз-
никнет желание оптимизации трудовых ресур-
сов в целях сокращения издержек. Следует 

отметить, что путь оптимизации труда является 
ложным и, хоть выгоды в краткосрочной пер-
спективе очевидны, неизменно приведет к ту-
пику всей оценочной отрасли, поскольку сокра-
щение издержек не является самоцелью внедре-
ния цифровых технологий. Итогом полной 
цифровой трансформации стоимостной оценки 
может считаться не только цифровизация оце-
ночного инструментария, но и цифровизация са-
мих оценочных организаций. Иными словами, 
традиционные оценочные организации будут 
трансформироваться в IT-компании, которые 
будут заниматься не только оценочной деятель-
ностью, но и иметь полный цикл разработки и 
внедрения цифровых технологий под нужды 
оценочной отрасли. Для этого необходимо отка-
заться от стратегии оптимизации, а высвобожда-
ющиеся в процессе цифровой трансформации 
трудовые ресурсы направлять на дальнейшее 
развитие и внедрение цифровых технологий в 
стоимостную оценку бизнеса. 

Таким образом, каждый последующий виток 
цикла цифровой трансформации будет все в 
большей степени оцифровывать как оценочный 
инструментарий, так и бизнес-процессы оценоч-
ных компаний, что в свою очередь повлияет 
на рынок труда и приведет к его качественному 
изменению. Именно внедрение цифровых тех-
нологий в оценочную отрасль позволит освобо-
дить трудовые ресурсы от рутинных видов ра-
бот, тем самым повысить творческую составля-
ющую в труде, а также будет способствовать 
саморазвитию и научным изысканиям оценоч-
ного сообщества. 

Как уже отмечалось ранее, важнейшей зада-
чей, которая стоит перед оценочным сообще-
ством Республики Беларусь на сегодняшний мо-
мент, является изучение цифровых технологий 
с целью их дальнейшей оптимизации под 
нужды стоимостной оценки бизнеса, результа-
том чего станет разработка инновационных ре-
шений с их последующим внедрением в оценоч-
ную отрасль. При этом для ускорения процесса 
цифровизации стоимостной оценки бизнеса 
приоритет выбора технологий цифровой эконо-
мики следует отдавать технологиям с точки зре-
ния критериев оптимальности.  

На сегодняшний день наиболее инвестици-
онно привлекательными и прорывными тех- 
нологиями цифровой экономики являются: ро- 
ботизация, интернет вещей, искусственный 
интеллект, 3D-печать, блокчейн, облачные вы-
числения, большие данные и цифровая анали-
тика, когнитивные вычисления. Рассмотрим дан-
ные технологии цифровой экономики с точки 
зрения профессионалов рынка в разрезе влияния 
на стоимостную оценку бизнеса, а также трудо-
емкости их внедрения. 
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Роботы (роботизация, автоматизация) пред-
ставляют собой «электромеханические или вир-
туальные (консультанты) устройства, управляе-
мые компьютером, имитирующие или улучша-
ющие действия человека» [1, c. 49]. Роботизация 
в первую очередь предназначена для автомати-
ческого выполнения однотипных повторяю-
щихся действий, т. е. непосредственно призвана 
избавить трудовые ресурсы от рутинных видов 
работ, тем самым увеличив время на творческую 
составляющую в труде. Роботизация является 
базовой технологией цифровой экономики, обя-
зательной к внедрению во все сферы деятельно-
сти общества. В рамках стоимостной оценки 
бизнеса роботизацию можно рассматривать в 
виде автоматизации построения расчетных мо-
делей на базе IT-продуктов. Прямое влияние на 
стоимостную оценку бизнеса – высокое, косвен-
ное влияние отсутствует, трудоемкость внедре-
ния – низкая. 

Впервые термин «интернет вещей» (The In-
ternet of Things – IoT) был использован еще 
в 1999 г. британским пионером технологий 
К. Эштоном, который сказал: «Если бы у нас 
были компьютеры, которые бы знали все, что 
только можно знать о вещах, используя данные, 
которые они собрали без нашей помощи, мы могли 
бы отслеживать и считать все, и значительно со-
кратить отходы, потери и затраты» [2, с. 6]. 
На сегодняшний день под интернетом вещей 
понимают «физические предметы, оснащенные 
разнообразными приборами, датчиками, устрой-
ствами, объединенными в сеть посредством 
любых доступных каналов связи, использую-
щие различные протоколы взаимодействия 
между собой и доступ к глобальной сети ин-
тернет» [1, c. 50]. На стоимостную оценку биз-
неса интернет вещей оказывает косвенное влия-
ние, которое выражается в «повышении каче-
ства управления предприятиями посредством 
внедрения большого количества сенсоров и дат-
чиков (концепция промышленного интернета 
вещей), что повышает качество входных дан-
ных, необходимых для стоимостной оценки биз-
неса» [3]. Уровень влияния – низкий. 

Под искусственным интеллектом понима-
ется «свойство интеллектуальных систем вы-
полнять творческие функции, которые традици-
онно считаются прерогативой человека» [4]; 
«наука и технология создания интеллектуаль-
ных машин, особенно интеллектуальных компь-
ютерных программ» [5]. Области использования 
искусственного интеллекта весьма обширны. 
Технология уже нашла свое применение в фи-
нансах, военном деле, промышленности, меди-
цине, транспорте, развлечениях и играх. Для 
стоимостной оценки бизнеса искусственный ин-
теллект интересен с точки зрения комплексного 

использования с другими технологиями цифро-
вой экономики. Это в первую очередь средства 
обработки и аналитики больших данных (Big 
Data), когнитивные вычисления и машинное 
обучение в рамках автоматизации различных 
бизнес-процессов стоимостной оценки бизнеса. 
Прямое влияние – очень высокое, косвенное 
влияние – среднее, трудоемкость внедрения – 
очень высокая. 

3D-принтеры (3D-печать) «послойно со-
здают объекты на основе цифровой модели по-
средством наложения слоев материала, как пра-
вило, расплавленных лазером или склеенных. 
Области применения: детали и инструменты, 
прототипы, приборы, товары и медицинские ор-
ганы. Основное применение – сложные детали 
и формы для мелкосерийного и литейного про-
изводства» [1, c. 48]. Технология 3D-печати пря-
мого влияния на стоимостную оценку не оказы-
вает, косвенное влияние также носит опосредо-
ванный характер. Уровень влияния – низкий. 

Блокчейн – «это многофункциональная и 
многоуровневая информационная технология, 
предназначенная для надежного учета различ-
ных активов, надежного распределенного хра-
нения записей обо всех когда-либо совершен-
ных транзакциях. Главным и существенным 
отличием этой технологии является децентрали-
зованное управление системы, что позволяет 
каждому пользователю этой сети контролиро-
вать происходящие транзакции. Свободный до-
ступ к актуальной версии реестра делает его 
прозрачным абсолютно для всех участников. 
Это хронологическая база данных, т. е. такая 
база данных, в которой время, когда была сде-
лана запись, неразрывно связано с самими дан-
ными, что делает ее некоммутативной» [1, с. 84]. 
Технология блокчейн не будет иметь прямого 
влияния на оценочный инструментарий, однако 
способна обеспечить безопасность и достовер-
ность данных о результатах стоимостных оце-
нок бизнеса при хранении и передаче информа-
ции. Уровень влияния – средний, трудоемкость 
внедрения – высокая. 

Под облачными вычислениями понимаются 
«процессы распределенной обработки данных, в 
которых компьютерные ресурсы и сетевые мощ-
ности предоставляются пользователю как интер-
нет-сервис» [6, с. 6]. Хотя оценочный инструмен-
тарий не требует значительных вычислительных 
мощностей, облачные вычисления позволят со-
здать удаленные рабочие места, что приведет к 
снижению операционных издержек оценочных 
компаний. Уровень прямого влияния – очень низ-
кий, уровень косвенного влияния отсутствует, 
трудоемкость внедрения – очень низкая. 

Большие данные – «обозначение структу-
рированных и неструктурированных данных 
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огромных объемов и значительного многооб-
разия, эффективно обрабатываемых горизон-
тально масштабируемыми программными ин-
струментами, появившимися в конце 2000-х го-
дов, и альтернативных традиционным системам 
управления базами данных и решениям класса 
Business Intelligence» [7]. Прилагательное «боль-
шие» имеет не столько количественную оценку, 
сколько качественную, т. е. подразумевает в 
большей степени неструктурированное многооб-
разие данных. Для обработки больших данных 
необходимы специальные средства аналитики. 
Большие данные, наряду с цифровой аналитикой 
и когнитивными вычислениями, окажут влия-
ние на качественные показатели анализа и про-
гнозирования макроэкономического окружения, 
а также сбора необходимых данных для стои-
мостной оценки бизнеса из открытых источни-
ков. Уровень прямого влияния – очень высокий, 
уровень косвенного влияния – средний, трудо-
емкость внедрения – очень высокая. 

Когнитивные вычисления – это набор алго-
ритмов, имитирующих и частично повторяю-
щих работу человека. Когнитивные вычисления 
используют различные разновидности техноло-
гий искусственного интеллекта. Но в отличие от 
искусственного интеллекта, который стремится 
создать новые способы решения задач, которые 
потенциально могут быть лучше, чем у людей, 
когнитивные вычисления пытаются воспроизве-
сти то, как люди будут решать задачи. Для стои-
мостной оценки бизнеса потенциал технологии 
в первую очередь заключается в разработке ко-
гнитивных алгоритмов, имитирующих работу 
человека и способствующих внедрению автома-
тизации построения макроэкономического про-
гноза, обработки данных и пр. Уровень прямого 
влияния – высокий, уровень косвенного влияния – 
низкий, трудоемкость внедрения – низкая. 

Для последующей компиляции данных 
назначим баллы качественным оценкам по 
уровню влияния и трудоемкости внедрения 
цифровых технологий. Качественные оценки 
будут соответствовать целочисленным значе-
ниям баллов в диапазоне от 0 до 5, при этом 
0 баллов – это отсутствие какого-либо влияния 
и трудоемкости внедрения, а 5 баллов – очень 
высокий уровень. Приоритет внедрения цифро-
вых технологий будет рассчитываться как отно-
шение прямого влияния к трудоемкости внедре-
ния. Следует отметить, что поскольку косвенное 
влияние цифровых технологий на стоимостную 
оценку бизнеса является, по сути, бонусным 
эффектом от цифровой трансформации других 
отраслей экономики, то при определении прио-
ритета внедрения оно учитываться не будет. 
Результаты вычислений приведены в таблице 
далее. 

Полученные результаты показывают, что на 
первом витке цикла цифровой трансформации 
стоимостной оценки бизнеса оптимальным ре-
шением будет использование двух технологий 
цифровой экономики – роботизации и когнитив-
ных вычислений. Данные технологии позволят 
добиться довольно высокого уровня цифровиза-
ции стоимостной оценки бизнеса при относи-
тельно низких затратах на внедрение. Низкий 
уровень издержек на внедрение в рамках пер-
вого витка цикла цифровой трансформации 
очень важен, поскольку возможности перена-
правления трудовых ресурсов на решение задач 
цифровизации будут весьма лимитированы 
ввиду ограниченного бюджета для их финанси-
рования. Внедрение роботизации и когнитив-
ных вычислений в стоимостную оценку бизнеса 
позволит решить данную проблему путем зна-
чительного снижения трудоемкости расчетных 
моделей и тем самым повысить возможности 
финансирования дальнейших витков цикла циф-
ровой трансформации. 

Если говорить предметно, то именно техно-
логия роботизации (автоматизация) окажет зна-
чительное влияние на традиционные бизнес-
процессы оценочных компаний путем измене-
ния принципов построения микроэкономиче-
ских моделей оцениваемых предприятий. Ведь 
именно финансово-экономическое моделирова-
ние в стоимостной оценке бизнеса является 
наиболее трудоемким процессом. 

На сегодняшний день моделирование, как 
правило, выполняется вручную, и даже если 
имеет место некая стандартизация в расчетах, то 
все равно в каждом новом проекте оценщику 
приходится в той или иной степени корректиро-
вать модель. Это вызвано как отраслевой специ-
фикой, так и индивидуальными различиями 
предприятий одной отрасли. При этом имеет ме-
сто еще одна проблема, а именно ограничен-
ность детализации финансово-экономической 
модели. Иными словами, поскольку моделиро-
вание происходит вручную, качество консал-
тинга напрямую зависит от бюджета проекта и в 
целом имеет ограничения физического харак-
тера. В свою очередь внедрение технологии ро-
ботизации в стоимостную оценку бизнеса позво-
лит значительно повысить качество оценочных 
услуг, которое перестанет зависеть от размера 
финансирования проекта. 

Для внедрения технологии роботизации в 
стоимостную оценку бизнеса необходимо ре-
шить две проблемы: определить оптимальные 
алгоритмы стоимостной оценки предприятий 
различных отраслей экономики; стандартизи-
ровать входные данные под выбранные алго-
ритмы. Трудоемкость решения данных проблем 
довольно низкая. 
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Определение приоритета внедрения цифровых технологий 

Наименование цифровых 
технологий 

Прямое 
влияние, балл 

Косвенное 
влияние, балл 

Трудоемкость 
внедрения, балл 

Приоритет 
внедрения, балл 

Роботизация 4 0 2 2,0 
Интернет вещей 0 2 0 0,0 
Искусственный интеллект 5 3 5 1,6 
3D-печать 0 2 0 0,0 
Блокчейн 3 0 4 0,8 
Облачные вычисления 1 0 1 1,0 
Большие данные 5 3 5 1,6 
Когнитивные вычисления 4 0 2 2,0 

Источник. Собственная разработка автора. 
 

По сути, профессионалы отрасли уже имеют 
весь необходимый опыт для реализации данной 
технологии цифровой экономики. Остается лишь 
скомпилировать наработанный опыт в виде 
методики, на основании которой разработать 
программное обеспечение. Полученный про-
граммный продукт будет обрабатывать стандар-
тизированные входные данные и самостоятельно 
моделировать материальные и финансовые по-
токи предприятий с учетом отраслевой специ-
фики. В свою очередь оценщикам останутся ра-
боты по тонкой настройке построенной модели 
и интерпретации полученных результатов. 

Очевидно, что обработка входных данных 
программными средствами для построения фи-
нансово-экономических моделей будет зани-
мать незначительное время в отличие от их 
сбора. Именно сбор входных данных станет уз-
ким местом при проведении стоимостной 
оценки бизнеса. Решить эту проблему позволит 
четкая стандартизация данных, необходимых 
для стоимостной оценки бизнеса, и разработка 
форм для их заполнения.  

Если вопрос микроэкономического моде-
лирования закрывается технологией роботиза-
ции, то прогнозирование макроэкономического 
окружения является задачей более сложной. 
Макроэкономический прогноз представляет со-
бой систему индикаторов и регуляторов, отра-
жающих (как правило, с помощью уравнений) 
предполагаемое изменение уровня цен тех или 
иных показателей финансово-экономической 
модели компании. С одной стороны, трудоем-
кость макроэкономического прогнозирования 
прямо пропорциональна уровню детализации 
микроэкономической модели, т. е. количеству 
необходимых индексов изменения уровня цен, 
что не будет являться существенным после 
внедрения цифровых технологий. С другой сто-
роны, если для построения взаимосвязанной 
системы уравнений макроэкономических инди-
каторов использовать метод группового учета 

аргументов [8], то технология роботизации не 
сможет до конца его реализовать, поскольку на 
финальном этапе нужно будет делать выбор в 
пользу того или иного уравнения каждого эле-
мента системы. Иными словами, для полной ре-
ализации метода группового учета аргументов 
для целей макроэкономического прогнозирова-
ния необходима цифровая технология, которая 
способна имитировать работу человека. В реше-
нии этой задачи как раз будет полезна техноло-
гия когнитивных вычислений, которая намного 
проще искусственного интеллекта в реализации, 
но включает в себя машинное обучение. Внед-
рение данной технологии цифровой экономики 
в стоимостную оценку бизнеса заключается в 
разработке когнитивных алгоритмов, имитиру-
ющих работу человека и способных на базе ме-
тода группового учета аргументов формировать 
систему уравнений для прогнозирования изме-
нения макроэкономических индикаторов с необ-
ходимой детализацией. Данная система уравне-
ний в дальнейшем будет использована в постро-
ении макроэкономического прогноза.  

Заключение. Внедрение цифровых техно-
логий – общемировой тренд развития всех от-
раслей национальной экономики. В свою оче-
редь стоимостная оценка бизнеса не может оста-
ваться в стороне от прогресса. Внедрение 
технологий цифровой экономики позволит сто-
имостной оценке бизнеса снять множество во-
просов, которые на сегодняшний момент тормо-
зят ее развитие. Так, постоянно усиливающаяся 
конкуренция на рынке оценочных услуг наряду 
с негативной ценовой конъюнктурой вызывает 
необходимость цифровизации бизнес-процес-
сов, связанных с оценкой. Руководители оценоч-
ных организаций и оценочное сообщество уже 
сегодня ощущают необходимость инноваций, 
ведь потребитель оценочных услуг ожидает 
постоянный рост качества консалтинга в усло-
виях оптимизации издержек. Это обусловлено в 
первую очередь влиянием цифровой экономики 
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на отраслевые рынки, которое выражается 
в повышении конкуренции между их участ-
никами. 

Вместе с тем очень важно учитывать теку-
щую ситуацию на рынке оценочных услуг при 
разработке стратегии цифровизации. Негатив-
ная ценовая конъюнктура рынка оценочных 
услуг Республики Беларусь будет накладывать 

значительные ограничения на процесс цифро-
вой трансформации стоимостной оценки биз-
неса. Для решения этой проблемы профессиона-
лам отрасли необходимо досконально изучить 
цифровые технологии с целью определения 
их оптимальности внедрения на первоначаль-
ном этапе цифровизации стоимостной оценки 
бизнеса. 

Список литературы 
1. Ковалев М. М., Головенчик Г. Г. Цифровая экономика – шанс для Беларуси. Минск: Издат. 

центр БГУ, 2018. 327 c. 
2. Интернет вещей: эволюция или революция? // АИГ страховая компания. URL: https://www.aig. 

ru/content/dam/aig/emea/russia/documents/business/iotbroshure.pdf (дата обращения: 03.09.2021). 
3. Мацуль Е. Г., Шилова Д. А. Стоимостная оценка бизнеса: содержание, методы, перспективы 

цифровизации // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2020. № 2 (238). С. 38–44. 
4. Аверкин А. Н., Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. Толковый словарь по искусственному 

интеллекту. М.: Радио и связь, 1992. 256 с. 
5. McCarthy J. What is artificial intelligence? URL: http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/ 

whatisai.html (date of access: 03.09.2021). 
6. Медведев А. Облачные технологии: тенденции развития, примеры исполнения // Современные 

технологии автоматизации. 2013. № 2. С. 6–9. 
7. Большие данные. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_данные (дата обращения: 

03.09.2021). 
8. Метод группового учета аргументов. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_группового_ 

учета_аргументов (дата обращения 03.09.2021). 

References 
1. Kovalev M. M., Golovenchik G. G. Tsifrovaya ekonomika – shans dlya Belarusi [Digital economy – 

a chance for Belarus]. Minsk, Izdatel’skiy tsentr BGU Publ., 2018. 327 p. 
2. Internet of Things: Evolution or Revolution? AIG strakhovaya kompaniya [AIG insurance company]. 

Available at: https://www.aig.ru/content/dam/aig/emea/russia/documents/business/iotbroshure.pdf (accessed 
03.09.2021). 

3. Matsul Ye. G., Shilova D. A. Business valuation: content, methods, prospects for digitalization. Trudy 
BGTU [Proceedings of BSTU], issue 5, Economics and Management, 2020, no. 2 (238), pp. 38–44 (In Russian). 

4. Averkin A. N., Gaaze-Rapoport M. G., Pospelov D. A. Tolkovyy slovar’ po iskusstvennomu intellektu 
[Explanatory Dictionary of Artificial Intelligence]. Moscow, Radio i svyaz’ Publ., 1992. 256 p. 

5. McCarthy J. What is artificial intelligence? Available at: http://www-formal.stanford.edu/jmc/ 
whatisai/whatisai.html (accessed 03.09.2021). 

6. Medvedev A. Cloud Technologies: Development Trends, Execution Examples. Sovremennyye 
tekhnologii avtomatizatsii [Modern automation technologies], 2013, no. 2, pp. 6–9 (In Russian). 

7. Bol’shiye dannyye [Big data]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_данные (accessed 
03.09.2021). 

8. Metod gruppovogo ucheta argumentov [Method of group accounting of arguments]. Available at: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_группового_учета_аргументов (accessed 03.09.2021). 

Информация об авторе 
Мацуль Евгений Геннадьевич − ведущий оценщик. РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, Республика Беларусь); аспирант кафедры организации 
производства и экономики недвижимости. Белорусский государственный технологический универ-
ситет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: y.matsul@yandex.ru 

Information about the author 
Matsul Yevgeniy Gennad’yevich − leading appraiser. RUE “Institute of Real Estate and Valuation” 

(11, Komsomol’skaya str., 220030, Minsk, Republic of Belarus); PhD student, the Department of Production 
Organization and Real Estate Economics. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 
220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: y.matsul@yandex.ru 

Поступила 13.09.2021 



Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2021 

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÅÅ ÑÅÊÒÎÐÎÂ 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF THE NATIONAL ECONOMY AND ITS SECTORS 

 
 

 

 

УДК 331.2 
Т. Н. Долинина 

Белорусский государственный технологический университет 

НЕРАВЕНСТВО В ОПЛАТЕ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ РЕНТЫ 

В статье предложена авторская теоретическая концепция социально-трудовой ренты. 
Согласно этой концепции, заработная плата – рентный доход работника, образуемый в ре-
зультате применения его способностей к труду в конкретной хозяйственной системе. В этой 
связи в составе заработной платы может присутствовать абсолютная, дифференциальная и 
монопольная социально-трудовая рента, а в формализованном виде заработная плата может 
быть представлена как функция, имеющая три аргумента: минимум средств существования 
работника, уровень конкурентоспособности работника, уровень конкурентоспособности хо-
зяйственной системы. Концепция социально-трудовой ренты позволила исследовать струк-
туру средней заработной платы и объяснить происхождение диспропорций в оплате просто-
го и сложного, воспроизводимого и уникального труда в национальной экономике Беларуси 
и на этой основе установить требующие развития отечественные институты управления 
оплатой труда. 
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ties to work in a specific economic system. In this regard, the composition of wages may include abso-
lute, differential and mono-total social and labor rent, and in a formalized form, wages can be repre-
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Введение. Международная организация тру-
да констатирует нарастание ряда негативных 
тенденций в социально-трудовой сфере, к числу 
которых относятся: сохранение значительной 
дифференциации заработной платы между стра-
нами; резкое углубление дифференциации зара-
ботной платы между предприятиями и внутри 
них; сохранение гендерной сегрегации; дискри-
минация отдельных групп работников, страдаю-
щих от разницы в заработной плате, необъясни-
мой различиями в образовании и опыте работы; 
рост числа низкооплачиваемых наемных работ-
ников, усложняющий борьбу с бедностью; воз-
растание социальной напряженности вследствие 
углубления неравенства в оплате труда [1]. 

Большинство из перечисленных проблем 
характерно и для белорусской экономики, их 
накопление препятствует инклюзивному разви-
тию общества, в котором более 96% занятого 
населения являются наемными работниками. 
В частности, последние годы характеризуются 
нарастанием неравенства в оплате труда, выра-
жающегося в разрушающих трудовую мотива-
цию диспропорциях в размерах заработной пла-
ты работников различных профессионально-
квалификационных групп, реализующих свои 
способности к труду в рамках разных субъектов 
хозяйствования, функционирующих в различных 
видах экономической деятельности. Следствием 
этого является отмечаемый социологами рост со-
циальной напряженности в обществе [2]. 

Между тем до сих пор неравенство в оплате 
труда в отечественной экономике труда не явля-
лось центральной темой научных исследований, 
в фокус которых чаще попадали вопросы, связан-
ные с функционированием различных элементов 
механизма оплаты труда в национальной эконо-
мике, с разработкой прогнозных и программных 
документов, определяющих политику в сфере 
оплаты труда. Между тем формирование эффек-
тивного институционального механизма, обеспе-
чивающего упорядочение пропорций в оплате 
труда, невозможно без понимания природы диф-
ференциации заработной платы. В этой связи ав-
тором на основе анализа существующих научных 
подходов и обобщения многолетних статистиче-
ских данных была разработана теоретическая 
концепция социально-трудовой ренты, раскры-
вающая содержание заработной платы и объяс-
няющая ее дифференциацию в контексте совре-
менной теории ренты. 

Основная часть. Идея описания заработ-
ной платы как рентного дохода витает в эконо-
мической науке уже более двух веков, в част-
ности, она присутствует в трудах И. Г. Буша, 
Ф. фон Шторха, Дж. Б. Кларка, А. Маршалла, 
Н. Г. Мэнкью, Дж. Бомола, А. С. Блайндера, 
Б. М. Генкина, А. Безгодова, М. Рудакова, 

Д. Давыдова, в теории человеческого капитала 
[3–13]. Однако до сих пор в современной тео-
рии заработной платы отсутствуют системные 
теоретические построения, выполненные в кон-
тексте современной теории ренты, что и обу-
словило появление авторской концепции соци-
ально-трудовой ренты [14, с. 198–227]. Ориги-
нальность этой концепции состоит в том, что 
заработную плату предлагается рассматривать 
как рентный доход работника, образуемый в ре-
зультате применения его способностей к труду 
в конкретной хозяйственной системе. Уровень 
этого дохода зависит как от конкурентоспособ-
ности работника в хозяйственной системе, 
обусловленной его психофизиологическим и 
образовательно-квалификационным потенциа-
лом, индивидуальной системой ценностей, так 
и от конкурентоспособности самой хозяйствен-
ной системы, представляющей собой опреде-
ленную комбинацию факторов производства 
(природного, физического, человеческого и инсти-
туционального капиталов), позволяющую ей по-
лучать ренту в виде добавленной стоимости, вы-
ступающей источником выплаты заработной пла-
ты. Получение заработной платы как рентного 
дохода невозможно без участия общества в фор-
мировании способностей работника и построении 
хозяйственной системы, обеспечивающей реали-
зацию в ней этих способностей, что и обусловли-
вает понимание заработной платы как социально-
трудовой ренты, создаваемой совместно тру-
дом работника и усилиями общества. 

Труд может предполагать разную квалифи-
кацию исполнителей, т. е. быть неквалифициро-
ванным, не требующим предварительной подго-
товки, квалифицированным, предполагающим 
образовательную или практическую подготовку, 
высококвалифицированным, предусматривающим 
не только длительную и дорогостоящую подго-
товку, но и нередко наличие неординарных чело-
веческих способностей. При этом труд бывает 
воспроизводимым либо уникальным. Неквалифи-
цированный труд прост и воспроизводим, ква-
лифицированный – сложен и в большинстве 
случаев также воспроизводим, а высококвали-
фицированный – не только сложен, но и, как 
правило, уникален. Кроме того, труд может быть 
использован в различающихся по эффективно-
сти хозяйственных системах. 

В этой связи в составе заработной платы 
может присутствовать абсолютная, дифферен-
циальная и монопольная социально-трудовая 
рента. Спрос на наемный труд и монополия ра-
ботника на применение его способностей к тру-
ду порождает абсолютную социально-трудовую 
ренту, являющуюся первоосновой заработной 
платы и представляющую собой минимально 
возможную стоимость воспроизводства ресурсов 
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жизнедеятельности наемного работника как био-
социального существа. Это минимальная плата, 
которая позволяет работодателю привлечь инди-
вида к участию в производстве при условии от-
сутствия у него других средств к существованию. 

Поскольку работник имеет исключительное 
право распоряжаться своими способностями к 
труду, представляющими собой ресурс, предло-
жение которого в долгосрочном периоде не яв-
ляется абсолютно эластичным, то к феномену 
заработной платы применимы понятия не только 
абсолютной, но и дифференциальной и моно-
польной социально-трудовой ренты. Дифферен-
циальная социально-трудовая рента – дополни-
тельный доход работника сверх абсолютной 
ренты, обусловленный лучшими способностями 
к труду и (или) условиями их реализации в кон-
кретной хозяйственной системе. Под монополь-
ной социально-трудовой рентой понимается до-
полнительный доход работника, связанный с 
уникальностью (невоспроизводимостью) его 
способностей к труду и (или) реализацией спо-
собностей работника в уникальной хозяйствен-
ной системе, где задействованы редкие (весьма 
ценные) факторы производства (рис. 1). 

Предложение неквалифицированного труда, 
как правило, не ограничено, поэтому заработ-
ная плата выполняющего его работника тяготе-
ет к величине абсолютной социально-трудовой 
ренты, в заработной плате квалифицированного 
работника, занятого более сложным воспроиз-
водимым трудом, должна присутствовать диф-
ференциальная социально-трудовая рента, а в 

заработной плате высококвалифицированных ра-
ботников, реализующих уникальные трудовые 
функции, – монопольная рента. В то же время в 
заработной плате неквалифицированных, квали-
фицированных и высококвалифицированных ра-
ботников возможно появление дифференциаль-
ной или монопольной ренты, обусловленной 
успешностью функционирования хозяйственной 
системы, определяемой имеющейся у нее комби-
нацией физического, природного, человеческого 
и институционального капиталов. 

В целом заработная плата может быть пред-
ставлена как функция, имеющая три аргумента: 
минимум средств существования, уровень конку-
рентоспособности работника или функциональ-
ная значимость его способностей к труду для 
конкретной хозяйственной системы, уровень 
конкурентоспособности хозяйственной системы. 
Эта формула показывает, что факторы производ-
ства, обеспечивающие конкурентоспособность 
хозяйственной системы, определяют дифферен-
циацию заработной платы работников c одинако-
выми способностями к труду, но реализованными 
в разных хозяйственных системах. 

Таким образом, авторская концепция соци-
ально-трудовой ренты предусматривает приме-
нение принципиально нового подхода к анализу 
заработной платы как экономической категории. 
Изучение рентной структуры заработной платы 
в целом дает возможность оценить силу влияния 
различных факторов на формирование уровня 
заработной платы и, соответственно, образова-
ние неравенства в оплате труда [15, с. 280–285]. 

Человек, обладающий 
природными способностями 

Общие и специальные  
способности человека  

(человеческий потенциал) 
(психофизиологический, 

образовательно-квалификационный, 
система индивидуальных ценностей) 

Хозяйственная система
(природный, физический, 

человеческий, 
институциональный капиталы)

 
Труд Условия труда

(технико-технологические, 
организационно-экономические, 
санитарно-гигиенические, 

эстетические, 
социально-психологические)

Социум 

Производительность труда
(добавленная стоимость 

(рента), создаваемая  
в единицу времени) Конкурентоспособность 

наемного работника 

Конкурентоспособность 
хозяйственной системы 

Заработная плата –  
социально-трудовая рента 

Дифференциальная рента (ДР) Абсолютная рента (АР) Монопольная рента (МР) 

Источник. Авторская разработка на основе результатов исследования.

Рис. 1. Формирование заработной платы как социально-трудовой ренты 
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Анализ заработной платы работников по 
группам занятий1 и видам экономической дея-
тельности по материалам выборочных октябрь-
ских обследований организаций, проводимых 
один раз в два года Национальным статистиче-
ским комитетом Республики Беларусь (Белста-
том), позволил установить, что абсолютная со-
циально-трудовая рента (минимум средств су-
ществования работника – МСС) в отечественной 
экономике приблизительно соответствует ми-
нимальному потребительскому бюджету (МПБ) 
одного члена семьи из четырех человек. 

По данным последнего выборочного обсле-
дования организаций (октябрь 2019 г.) был рас-
считан уровень дифференциальной социально-
трудовой ренты по группам занятий2 в разрезе 
видов экономической деятельности, который 
определялся как разница средней заработной 
платы и МПБ, выраженная в процентах от по-
следнего (таблица). Выявлено, что дифферен-
циальная рента минимальна у неквалифициро-
ванных рабочих в таких сферах, как образова-
ние, здравоохранение и социальные услуги, 
творчество, спорт, развлечения и отдых (12–
22%), при том, что в целом по экономике у этой 
группы работников она превышает 57%. У са-
мой высокооплачиваемой группы работников – 
руководители организаций и структурных под-
разделений – дифференциальная рента состав-
ляет 323%, а лидируют в этой группе руково-
дители информации и связи, у которых ее 
уровень достигает 1080%, а также работники 
горнодобывающей промышленности, финансо-
вой и страховой деятельности с рентой, превы-
шающей 600%. 

Неудивительно, что в трех последних видах 
деятельности в общем обнаруживается относи-
тельно высокая дифференциальная рента не 
только у руководителей, но и у работников всех 
других групп занятий, тогда как у работников 
образования, здравоохранения, сферы социаль-
ных услуг ее уровень сравнительно низок. 

Так, размер дифференциальной ренты специ-
алистов-профессионалов в образовании (166%), 

                                           
1Занятие – набор работ, характеризующихся вы-

сокой степенью совпадения выполняемых основных 
задач и обязанностей. 

2Руководители организаций и структурных под-
разделений; специалисты-профессионалы; специа-
листы; работники, занятые подготовкой и обработ-
кой информации, учетом и предоставлением услуг 
потребителям; работники сферы обслуживания, тор-
говли и родственных видов деятельности; квалифи-
цированные рабочие промышленности, строитель-
ства и рабочие родственных профессий; операторы, 
аппаратчики, машинисты установок и машин, сбор-
щики изделий; неквалифицированные рабочие. 

занятых сложным, а нередко и уникальным 
трудом, требующим длительной и дорогосто-
ящей подготовки, заметно ниже, чем у специ-
алистов-профессионалов в целом по эконо-
мике (259%), квалифицированных рабочих 
промышленности и строительства (207%) и 
сопоставим с размером этой ренты у неква-
лифицированных работников информации и 
связи (169%), труд которых не требует пред-
варительной подготовки, он прост и воспро-
изводим. 

Отсюда следует, что размер дифференци-
альной ренты, обусловленной сложностью 
выполняемых трудовых функций, в заработ-
ной плате специалистов-профессионалов об-
разовательной сферы в среднем соответствует 
величине дифференциальной ренты, обуслов-
ленной успешностью вида деятельности у не-
квалифицированных работников информации 
и связи. 

Общий анализ вариации уровня дифферен-
циальной ренты по группам занятий в разрезе 
видов экономической деятельности позволил 
получить ряд следующих выводов. 

Во-первых, он дал возможность выявить 
неоднородность состава работников в рамках 
каждой из групп занятий с позиций возможно-
сти получения ими дифференциальной ренты 
в связи с их занятостью в различных видах эко-
номической деятельности (коэффициент вариа-
ции в каждой группе занятий в 1,5–2 раза пре-
вышает критическое 33%-ное значение), что 
указывает на значительное влияние на заработ-
ную плату фактора конкурентоспособности хо-
зяйственной системы. 

Во-вторых, дисперсия уровня дифференци-
альной ренты между группами занятий, по су-
ти, характеризующая влияние на заработную 
плату различий в сложности труда, оказалась 
существенно меньше средней из дисперсий, ис-
числяемых в каждой из групп занятий в разрезе 
видов экономической деятельности. 

Из этого следует, что колебания в разме-
рах вознаграждения за труд в большей сте-
пени определяются занятостью работников 
в том или ином виде экономической дея-
тельности, чем их профессиональной при-
надлежностью к той или иной группе заня-
тий (62 и 38% от общей вариации уровня 
дифференциальной ренты соответственно), 
т. е. влияние конкурентоспособности хозяй-
ственной системы на уровень заработной пла-
ты более чем в 1,6 раза превышает влияние на 
нее конкурентоспособности работников, что 
нарушает принципы социальной справедливо-
сти и является предпосылкой снижения тру-
довой активности и повышения текучести 
персонала. 
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Дифференциальная социально-трудовая рента в заработной плате работников по группам занятий 
и видам экономической деятельности, % 

Вид экономической деятельности 
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Всего по экономике  322,7 259,1 161,8 121,7 69,1 97,6 207,1 179,3 57,1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 180,8 134,6 126,0 70,9 40,9 95,3 124,1 160,5 91,8
Промышленность 314,4 255,4 233,1 133,6 74,2 126,1 210,5 186,2 107,0
Горнодобывающая промышленность 614,2 600,9 331,3 166,6 74,6 – 322,1 397,6 95,4
Обрабатывающая промышленность 321,2 246,6 246,1 129,5 74,5 131,8 218,1 189,3 127,2
Снабжение электроэнергией, газом, па-
ром, горячей водой и кондиционирован-
ным воздухом 285,2 244,8 177,3 144,6 47,9 84,4 186,0 130,0 50,5
Водоснабжение; сбор, обработка и удале-
ние отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 297,2 226,5 110,9 121,8 102,4 137,0 156,3 173,4 94,7
Строительство 355,5 283,4 189,9 129,3 30,9 191,7 274,3 224,3 144,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
томобилей и мотоциклов 271,3 213,7 180,4 135,7 93,9 130,8 173,1 181,0 77,2
Транспортная деятельность, складирова-
ние, почтовая и курьерская деятельность 342,3 266,5 333,7 126,2 143,3 168,7 168,4 195,6 75,1
Услуги по временному проживанию и 
питанию 210,5 197,7 212,3 80,4 101,2 138,9 115,8 118,0 62,6
Информация и связь 1 080,5 806,0 389,3 197,8 175,9 – 251,3 239,0 169,1
Финансовая и страховая деятельность 655,1 252,9 218,4 160,3 160,0 – 89,7 211,3 30,7
Операции с недвижимым имуществом 288,5 243,5 167,4 61,4 70,9 222,8 156,6 89,2 57,2
Профессиональная, научная и техниче-
ская деятельность 392,4 283,5 143,6 111,3 57,4 81,1 267,1 157,9 43,8
Деятельность в сфере административных и 
вспомогательных услуг 295,2 197,1 113,9 57,2 42,4 119,1 128,7 244,3 57,4
Образование 251,3 165,8 103,5 41,0 26,6 43,4 26,9 25,7 12,1
Здравоохранение и социальные услуги 307,6 242,4 128,3 62,8 42,0 59,2 61,9 112,4 22,3
Творчество, спорт, развлечения и отдых 128,0 69,3 324,0 93,5 54,3 85,0 91,4 55,3 17,0
Предоставление прочих видов услуг 308,5 169,6 100,8 57,3 67,0 142,0 109,3 105,3 78,6

Показатели вариации дифференциальной социально-трудовой ренты 
Коэффициент вариации, % 63,7 63,0 45,4 43,1 58,1 61,7 48,1 42,2 62,4
Общая дисперсия дифференциальной со-
циально-трудовой ренты 18 521,8
Межгрупповая дисперсия дифференциаль-
ной социально-трудовой ренты / Доля меж-
групповой дисперсии в общей дисперсии диф-
ференциальной социально-трудовой ренты 11 524,2 / 0,62
Средняя из внутригрупповых дисперсий 
дифференциальной социально-трудовой 
ренты / Доля средней из внутригрупповых 
дисперсий в общей дисперсии дифферен-
циальной социально-трудовой ренты 6 997,6 / 0,38

Источник. Авторская разработка на основе: Труд и занятость в Республике Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Бела-
русь. 2020. С. 42, 64, 292–293. 
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В целом анализ данных Белстата позволил 
установить, что на начало 2020 г. в структуре 
средней заработной платы абсолютная соци-
ально-трудовая рента составляла около 30%, 
она совпадала с МПБ и минимальной зара-
ботной платой (МЗП), а на долю дифферен-
циальной социально-трудовой ренты (ДР) 
приходилось 70% заработной платы, из кото-
рых лишь 26% были связаны с профессио-
нально-квалификационными различиями (ДРр), 
а 44% – с конкурентоспособностью хозяй-
ственной системы (ДРх.с), что объясняет про-
исхождение диспропорций в оплате труда 
и профессионально-статусных деформаций, 
низкий уровень трудовой мотивации, сви-
детельствует о невысокой эффективности 
управления оплатой труда в национальной 
экономике (рис. 2). 

Надо полагать, что высокая дифференци-
альная рента в заработной плате работников 
информации и связи, финансовой и страховой 
деятельности, горнодобывающей промышлен-
ности обусловлена получением субъектами хо-
зяйствования этих видов деятельности моно-
польной ренты, т. е. в отношении этих видов 
деятельности можно смело говорить о наличии 
в структуре заработной платы монопольной 
ренты. В представленных в таблице расчетах 
она условно «растворена» в дифференциальной 
ренте и отдельно не вычленялась в связи с от-
сутствием корректных подходов. Однако обос-
новать ее наличие позволяет следующее. 
В Республике Беларусь в мае 2020 г. около 6% 
работников была начислена заработная плата, 

в эквиваленте превышающая 3000 долл. США 
по паритету покупательной способности 
(ППС), т. е. соответствующая средней зара-
ботной плате по кругу наиболее развитых 
стран мира, при том, что уровень заработной 
платы в стране (1560 долл. США по ППС) был 
ниже среднемирового уровня (1600 долл. США 
по ППС). Монопольная социально-трудовая 
рента в информации и связи, финансовой и 
страховой деятельности имеет технологиче-
ский характер, в горнодобывающей промыш-
ленности – природный. При этом все обозна-
ченные виды деятельности связаны с функ-
ционированием мировых рынков, что 
позволяет им участвовать в формировании и 
распределении глобальной ренты. Что касает-
ся ситуации в оплате труда, сложившейся в 
образовании, здравоохранении и других от-
раслях социальной сферы, то, учитывая, что 
финансируются эти виды деятельности пре-
имущественно из бюджета, логичен вывод 
о низкой конкурентоспособности националь-
ной экономики как хозяйственной системы 
(способности в условиях конкуренции созда-
вать ренту в виде добавленной стоимости – Т. Д.) 
и неэффективности национальной институци-
ональной модели управления оплатой труда, 
генерирующей диспропорции в оплате про-
стого и сложного, воспроизводимого и уни-
кального труда. В итоге ожидаемое обществом 
инновационное развитие в отечественной эко-
номике подменяется застоем, поскольку, как 
известно, делается только то, что вознаграж-
дается. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Источник. Авторская разработка по результатам исследований. 

Рис. 2. Структура заработной платы работников в Республике Беларусь 
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Заключение. Таким образом, анализ рент-
ной структуры заработной платы показал суще-
ственное неравенство в оплате труда. Невысо-
кий уровень средней заработной платы в наци-
ональной экономике и ее необоснованная 
дифференциация в межотраслевом и професси-
онально-квалификационном разрезах создают 
предпосылки для демотивации работников, де-
стабилизации трудовых коллективов, нараста-
ния социальной напряженности в обществе. 

Устранение этих диспропорций требует 
реализации следующих мер: приближение раз-
мера минимальной заработной платы к стандар-
ту, выработанному прогрессивной европейской 
практикой (50–60% от медианной заработной 
платы), на основе усиления организационно-
технического нормирования труда и введения 
прогрессивного налогообложения дифферен-
циальной (монопольной) социально-трудовой 
ренты; развитие тарифного нормирования за-

работной платы (увеличение базовой тарифной 
ставки до уровня минимальной заработной пла-
ты, установление 10%-ных межразрядных раз-
ниц в тарифных ставках) и коллективно-
договорного регулирования оплаты труда для 
улучшения пропорций в оплате труда различ-
ной сложности путем перераспределения диф-
ференциальной социально-трудовой ренты в 
пользу ее части, обусловленной конкуренто-
способностью работников, за счет уменьшения 
доли, связанной с различиями в конкуренто-
способности субъектов хозяйствования, в соот-
ношении 2 : 1 в соответствии с продвигаемой 
рядом современных экономистов концепцией 
«золотого сечения» [16–18]. Переход на про-
грессивное налогообложение рассматривается 
как необходимая мера, обусловленная приро-
дой заработной платы как социально-трудовой 
ренты. В его пользу свидетельствует и опыт 
наиболее успешных экономик мира. 
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13. Schultz Theodor W. Investment in human capital: the role of education and research. N.Y., 

The Free Press, 1971. 272 p. 
14. Dolinina T. N. Institutsiona’nyye modeli upravleniya oplatoy truda: v 2 chastyakh [Institutional 

models of pay management: in 2 parts]. Minsk, BGTU Publ., 2019. Part 1. 258 p. 
15. Dolinina T. N. Institutsional’nyye modeli upravleniya oplatoy truda: v 2 chastyakh [Institutional 

models of pay management: in 2 parts]. Minsk, BGTU Publ., 2019. Part 2. 383 p. 
16. Kryuchkova I. Economic Theory and Natural Law. Ekonomicheskaya teoriya [Economic theory], 

2019, no. 2, рр. 5–28 (In Russian). 
17. Neverov D. A. Zolotoye secheniye kak printsip koyevolyutsionnogo razvitiya [The Golden Ratio as 

a Principle of Co-Evolutionary Development]. Minsk, Misanta Publ., 2019. 244 р.  
18. Nikitenko P. G. Strategy for the future of Belarus. Novaya ekonomika [New economy], 2019, no. 1, 

pp. 5–8 (In Russian). 

Информация об авторе 
Долинина Татьяна Николаевна − доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

экономики и управления на предприятиях. Белорусский государственный технологический универ-
ситет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: tdolinina@mail.ru 

Information about the author 
Dolinina Tatyana Nikolaevna – DSc (Economics), Аssociate Professor, Professor, the Department of 

Enterprise Economy and Management. Belarusian State Technological University (13а, Sverdlova str., 
220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: tdolinina@mail.ru 

Поступила 13.09.2021 



58 Òðóäû ÁÃÒÓ, 2021, ñåðèÿ 5, № 2, ñ. 58–68 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2021 

УДК 332.02 

В. М. Карпенко, Линь Кунь 

Белорусский государственный университет 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В статье представлен обзор существующих теорий регионального экономического развития. 

Произведена систематизация разнообразных методологических подходов, выполнена их сравни-
тельная характеристика. Для каждого подхода и методологического направления выявлены их 
достоинства и недостатки. Авторами обоснована необходимость формирования единого методо-
логического подхода к управлению экономическим развитием региона. В статье исследованы раз-
личные показатели, с помощью которых может быть произведена оценка качества регионального 
управления. Выполнена сравнительная оценка данных показателей на предмет возможности их 
использования в практической деятельности региональных органов управления. Все оценки сде-
ланы с позиции возможности применения результатов исследования в управлении провинциями 
Китайской Народной Республики. Результаты исследований могут быть использованы в регио-
нальном управлении для устранения диспропорций в развитии регионов. 

Ключевые слова: региональная экономика, наделенность факторами, региональное эконо-
мическое развитие, национальный индекс счастья, сбалансированный рост, пространственное 
развитие, региональная политика. 

Для цитирования: Карпенко В. М., Линь Кунь. Экономическое развитие региона: теорети-
ческий аспект // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. № 2 (250). С. 58–68. 

 
V. M. Karpenko, Lin Kun 

Belarusian State University 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION: THEORETICAL ASPECT 
The article presents a review of existing theories of regional economic development. It systematizes 

the various methodological approaches, and performs their comparative characteristics. For each ap-
proach and methodological direction, their advantages and disadvantages are identified. The authors jus-
tify the necessity of forming a unified methodological approach to managing the economic development 
of the region. The authors studied various indicators, with the help of which the assessment of the quality 
of regional management can be made. A comparative assessment of these indicators for the possibility of 
their use in the practical work of regional governments was carried out. All assessments are made from 
the perspective of the possibility of applying the results of the study in the management of the provinces 
of the Peopleʼs Republic of China. The results of the research can be used in regional management to 
eliminate disparities in the development of regions. 

Key words: regional economy, factor endowment, regional economic development, national happi-
ness index, balanced growth, spatial development, regional policy. 

For citation: Karpenko V. M., Lin Kun. Economic development of the region: theoretical aspect. 
Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 2 (250), pp. 58–68 (In Russian).  

Введение. Вопросам регионального разви-
тия в государственной политике Китайской 
Народной Республики всегда отводилось важ-
ное место. Направления региональной политики 
сконцентрированы на повышении привлека-
тельности территорий для жизни, работы и биз-
неса; на выравнивание экономического разви-
тия провинций. 

Для реализации данной цели развития необ-
ходимо теоретически обосновать, какая из тео-
рий регионального развития может быть ис-
пользована для методологической базы постро-
ения системы регионального управления. 

Основная часть. На региональную экономи-
ческую теорию разделения труда наибольшее 

влияние оказали теория сравнительных преиму-
ществ Д. Рикардо (1817) [1] и теория сравнитель-
ной обеспеченности (наделенности) факторами 
производства Э. Хекшера и Б. Олина (1933) [2]. 

Теория сравнительных преимуществ расши-
ряет теорию абсолютной себестоимости, прини-
мая в качестве основы для сравнения различия 
в эффективности производства отдельных фак-
торов производства, характерные для каждой 
страны, а не различия в производственных из-
держках в качестве основы для обмена. Теория 
утверждает, что межрегиональная торговля и 
разделение труда основаны на относительных 
различиях в технологии производства и выте-
кающих из этого относительных различиях 
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в себестоимости. Каждая страна или регион 
должны производить и экспортировать продук-
цию, в которой они имеют свои «сравнительные 
преимущества», и импортировать продукцию, в 
которой они имеют свои «сравнительные недо-
статки», в соответствии с принципом «из двух 
выгод выбирают большее, из двух зол выбирают 
меньшее». 

Теория сравнительной обеспеченности 
(наделенности) факторами не изучает регио-
нальное разделение труда с точки зрения срав-
нительной разницы в себестоимостях как теория 
сравнительных преимуществ, а рассматривает 
региональное разделение труда с точки зрения 
разницы в эффективности производства, явля-
ется развитием теории сравнительных преиму-
ществ. Теория утверждает, что разделение труда 
повышает эффективность производства и обще-
ственное богатство; разница в эффективности 
производства является основой для региональ-
ного экономического разделения труда, а раз-
ница в производительности определяется разли-
чиями в количестве первичных факторов, кото-
рыми обладают страны; все страны должны 
производить те товары, которые интенсивно ис-
пользуют их более богатые факторы производ-
ства в обмен на импортные товары, требующие 
интенсивного использования их дефицитных 
факторов производства. 

Теория сравнительных преимуществ и тео-
рия сравнительной обеспеченности (наделенно-
сти) факторами разъясняют необходимость 
и основные принципы разделения труда в реги-
ональной экономике, подтверждают, что регио-
нальная экономика может добиться наиболь-
шего общественного благосостояния и эффек-
тивности использования ресурсов с помощью 
разделения труда. Различные регионы могут по-
лучать сравнительные преимущества за счет 
использования преимущественных факторов и 
разделения труда, что лежит в основе региональ-
ного разделения труда, региональной экономи-
ческой интеграции и разработки региональной 
промышленной политики.  

Теории сравнительных преимуществ и теории 
сравнительной обеспеченности (наделенности) 
факторами имеют общие недостатки. Во-пер-
вых, теории основаны на предпосылке, что усло-
вия производства и предложения неизменны 
в различных странах, факторы производства не 
могут свободно перемещаться между странами 
и отсутствует технический прогресс, т. е. от-
правной точкой вопроса исследования является 
то, что мир статичен и не интегрирован. 

Во-вторых, статическое разделение труда 
оставляет без внимания тот факт, что технические 
факторы могут создавать региональные сравни-
тельные преимущества, а также игнорирует тот 

факт, что по мере изменения экономического 
развития и времени регионы с поздним разви-
тием имеют потенциальные преимущества (пре-
имущества позднего развития). 

В-третьих, разделение труда в соответствии 
с установленными сравнительными преимуще-
ствами и наделенностью факторами производ-
ства неизбежно приведет к тому, что отсталые 
регионы всегда будут производить сырье и пер-
вичную продукцию с низкой добавленной стои-
мостью, а развитые регионы всегда будут произ-
водить продукцию с высокой добавленной стои-
мостью, и огромная разница в добавленной 
стоимости продукции позволяет развитым реги-
онам получать более богатые сравнительные 
преимущества. Теория сравнительных преиму-
ществ дает повод развитым регионам захваты-
вать дешевые ресурсы других регионов и доби-
ваться высоких прибылей от продукции. Реали-
зация теории в конечном итоге приведет к 
результату справедливого разделения труда по 
форме, но несправедливого распределения до-
ходов по существу. 

В-четвертых, теория не объясняет механизм 
распределения прибыли от разделения труда 
между двумя странами, т. е. как определяется 
цена товарообмена. 

Теория пространственного развития реги-
ональной экономики в основном изучает про-
странственное размещение факторов производ-
ства и системы городов (поселков). К наиболее 
значимым теориям этой группы относятся: тео-
рия центрального места немецкого географа 
В. Кристаллера (1933) [3], теория сбалансиро-
ванного роста британского экономиста П. Ро-
зенштейн-Родана (1943) [4], теория полюсов ро-
ста французского экономиста Ф. Перру [5], тео-
рия городских агломераций французского 
географа Ж. Готтмана (1957) [6], теория несба-
лансированного развития американского эконо-
миста А. Хиршмана (1958) [7], теория переноса 
градиента американских экономистов Р. Крумма 
и Р. Хатора (1975) [8], а также соответствующие 
взгляды отечественных и зарубежных ученых. 

Ключевые взгляды теории центрального 
места: 

1. Как центр района, города и поселки предо-
ставляют товары или услуги для внутренних 
районов или рыночных районов региона, основ-
ная функция городов – сервисный центр во 
внутренних районах. 

2. Уровень и количество центральных мест 
устанавливают по определенному правилу, об-
разуя иерархическую систему центрального ме-
ста. Чем выше уровень центрального места, тем 
более полный и высокий ассортимент товаров 
и услуг он предоставляет; чем ниже уровень 
центра, тем меньше расстояние между ним 
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и соседним центром того же уровня, а расстоя-
ние между центрами одного уровня одинаково. 

3. Правильный шестиугольный рыночный 
район центрального места является наиболее 
эффективной комбинацией рыночного района 
для максимизации прибыли центрального места. 

4. Существуют три формы иерархии цен-
трального места, состоящего из наиболее эффек-
тивного рыночного района: система, основанная 
на рыночных принципах (K = 3); система, осно-
ванная на транспортных принципах (K = 4); си-
стема, основанная на административных прин-
ципах (K = 7). Здесь K – это отношение числа 
центральных мест низшего уровня к числу цен-
тральных мест высшего уровня. 

5. Развитие центрального места зависит от 
специализации его функций, а темпы развития 
центрального места зависят от темпов роста 
спроса внутренних районов на товары и услуги, 
предоставляемые центральным местом. 

Теория центрального места разъясняет коли-
чество, масштаб и закон пространственного раз-
мещения городов в региональной городской си-
стеме, основная идея рационального планирова-
ния и разделения социально-экономических 
функций и общественных услуг городов на всех 
уровнях с помощью математических моделей 
внесла большой вклад в изучение экономиче-
ской географии, экономики городов и теории 
размещения, а также стала одной из важных тео-
ретических основ для изучения региональных 
экономических проблем. Однако основные 
предположения теории о том, что регион пред-
ставляет собой «однородную территорию с од-
нородным распределением населения с одина-
ковыми доходами, спросом и структурой по-
требления жителей», сильно отличаются от 
реальности и не указывают на то, насколько 
верно выбрано расстояние между центрами, по-
этому ее практическая ценность гораздо ниже 
теоретической. 

Ключевые взгляды теории сбалансирован-
ного роста: 

1. В отсталых районах существует равнове-
сие низшего уровня между производством и по-
треблением. 

2. Инвестиции имеют привнесенность, и эко-
номический рост в отсталых районах должен 
нарушить равновесие низкого уровня производ-
ства и потребления и сбалансированно распре-
делить производительность по отраслям и райо-
нам, чтобы региональная экономика могла до-
стичь сбалансированного развития. 

Теория сбалансированного роста основана 
на неоклассической модели экономического ро-
ста с четким намерением достичь скоординиро-
ванного промышленного и регионального эко-
номического развития посредством эффекта 

инвестиционного мультипликатора и предот-
вращения попадания отстающих регионов в «за-
мкнутый круг бедности», а ее ведущая идеоло-
гия включает в себя концепцию управления си-
стемой. Но тот факт, что во времена отсталости 
региональной экономики в целом слаборазви-
тый район сам по себе не располагает ресурсами 
и не может добиться хороших результатов, если 
вкладывает ограниченный капитал в различные 
сектора и регионы, и региональный экономиче-
ский рост может легко попасть в «ловушку рав-
новесия низкого уровня». Даже в развитых стра-
нах или регионах такое поведение не способ-
ствует развитию сравнительных преимуществ. 
Поэтому теория сбалансированного региональ-
ного экономического роста практически не при-
менялась на практике в какой-либо слаборазви-
той стране или регионе с тех пор, как она была 
выдвинута. 

Теория полюсов роста. Перру ввел «теорию 
ядра и периферии» Рауля Пребиша (1949) в изу-
чение региональных экономических проблем 
и выдвинул концепцию полюсов регионального 
экономического роста. Так называемая теория 
полюсов роста концентрируется на одном или 
нескольких «центрах экономического роста» 
в регионе. Ключевые взгляды этой теории: 

1. Сбалансированное развитие страны или 
региона – это лишь идеал, а региональный эко-
номический рост в основном зависит от неболь-
шого числа регионов и отраслей, стимулирую-
щих развитие экономики. 

2. Эти районы географически и простран-
ственно являются городами определенного 
масштаба, и благодаря государственным цен-
трализованным капиталовложениям эти города 
развиваются, чтобы стать полюсами роста реги-
ональной экономики. Под влиянием теории по-
люсов роста ученые из разных стран применили 
ключевые взгляды в изучении региональных 
экономических проблем с разных точек зрения, 
и появились теория городских агломераций, тео-
рия несбалансированного развития, теория гра-
диентного переноса и связанные с ними теории, 
образовалась относительно полная теоретиче-
ская система пространственного развития реги-
ональной экономики. 

Tеория городских агломераций (City group 
theory) считает, что городская группа состоит из 
центрального города и более крупных и средних 
городов, образующих тесные социально-эконо-
мические связи между городами посредством 
удобного транспорта; в процессе регионального 
экономического развития городская группа вы-
полняет функции узлов транспорта и информа-
ции, инкубаторов научно-технических иннова-
ций; городские районы и периферийные рай-
оны в городском круге достигают совместного 
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использования ресурсов за счет разделения 
труда; городская агломерация не только создает 
эффективность масштабной экономики, но и спо-
собствует более быстрому развитию региональ-
ной экономики благодаря частому обмену между 
городами в агломерациях, высокой плотности 
и возникновению инновационной деятельности. 

Tеория несбалансированного развития (Uneven 
development theory) утверждает, что региональ-
ные экономические инвестиции не могут быть 
всеобъемлющими; региональное экономическое 
развитие зависит не от капиталообразования, 
а от эффективности использования имеющихся 
ресурсов; порядок приоритетности региональ-
ного промышленного развития определяется 
величиной «эффекта связи» отраслей; ограни-
ченные средства должны быть объединены для 
поддержки более взаимосвязанных секторов и 
приоритетных областей. 

Tеория переноса градиента была разрабо-
тана Круммом и Хатором путем внедрения в ре-
гиональную экономику теории жизненного 
цикла промышленного производства профес-
сора Гарвардского университета Раймонда Вер-
нона (1966) и использования идей теории полю-
сов роста Перру и теории несбалансированного 
роста Хиршмана. Японский ученый К. Кодзима 
(1978) применил теорию к Азии и выдвинул 
«модель летающих гусей» градиентного пере-
носа [9]. Основные идеи теории градиентного 
переноса следующие: уровень градиента регио-
нального развития в основном определяется ре-
гиональной инновационной деятельностью, ко-
торая преимущественно происходит в районах с 
высоким градиентом; необходимо отдавать при-
оритет развитию центральных городов и разви-
тых районов с высоким градиентом для форми-
рования «головного гуся»; с течением времени и 
сменой стадий жизненного цикла промышлен-
ная деятельность постепенно перемещается из 
районов с более высоким градиентом в районы 
с более низким; многоуровневая городская си-
стема является основным средством перемеще-
ния экономического градиента. 

Основной взгляд теории полюсов роста и ее 
производной системы заключается в том, что 
для достижения наибольшей эффективности в 
использовании ресурсов инвестиции должны 
направляться в места с наилучшими условиями 
для развития, чтобы эти места могли разви-
ваться первыми [10], а затем ждать, пока первые 
развитые районы возглавят развитие отсталых 
районов. Также считается, что «лучшие условия 
для развития» – это развитые регионы и круп-
ные города, особенно центральные.  

Теория полюсов роста и ее производные тео-
рии являются наиболее важными компонентами 
системы региональной экономической теории. 

Ее основная идея состоит в приоритете эффек-
тивности и учете справедливости, что имеет 
большое значение для разработки стратегий ре-
гионального экономического развития в райо-
нах с относительно ограниченными ресурсами. 
С практической точки зрения эта теоретическая 
система более соответствует общему закону ре-
гионального экономического развития. Она хо-
рошо адаптируется как к слаборазвитым, так и к 
развитым регионам и применялась в различных 
странах и регионах, где экономика росла эффек-
тивно и даже создавала «чудо» экономического 
роста. Таким образом, теория полюсов роста и 
ее производные теоретические системы полу-
чили широкое распространение среди ведущих 
региональных экономистов. 

Однако недостатки теории полюсов роста 
и ее производных также очевидны: 

1. Теория полюсов роста и ее производные 
теории не объясняют, следует ли ее применять 
в регионе с развитым рыночным механизмом 
или в регионе с преобладанием государствен-
ного регулирования; не указывается объектив-
ная основа для выбора региона приоритетного 
развития и приоритетные направления развития 
выбираются динамически или статически; нет 
объяснения того, как государство должно «дей-
ствовать», когда разрыв между регионами уве-
личивается и разрыв в доходах достигает опре-
деленного уровня, и т. д. 

2. Условия применения теории переноса 
градиента, вытекающей из теории полюсов ро-
ста, относительно строгие. Процесс градиент-
ного переноса экономического развития в ос-
новном распространяется через многоуровне-
вую городскую систему, т. е. в пределах 
регионального пространства, система город-
ской сети с разумной иерархической и количе-
ственной структурой является предпосылкой 
для достижения градиентного переноса, иначе 
только разрыв нарастает. Однако простран-
ственная иерархия и количественная структура 
городов в Китае, особенно в провинции Сычу-
ань, крайне неразумны, и из-за ограничений 
в применении долгосрочная реализация теории 
градиентного переноса в Китае невозможна. 
Более того, теория градиентного переноса иг-
норирует межрегиональное экономическое раз-
витие и интерактивность процесса модерниза-
ции, и поэтому не может быть использована 
в качестве теоретической основы для формули-
рования регионального экономического разви-
тия и модернизации в Китае [11]. 

3. Результаты применения теоретической си-
стемы противоречат потребностям реальности. 
Согласно теории полюсов роста и ее производным 
теориям, крупные города в развитых регионах с 
относительно лучшими условиями расположения 
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становятся «полюсами развития», поскольку 
им отдается приоритет в распределении ресур-
сов, размещении промышленности и других 
преференционных политиках «удача за уда-
чей», а их экономическая энергия в основном 
направляется в развитые регионы, тем самым 
увеличивая разрыв в региональном развитии. 
На самом деле, чем более отсталый регион, тем 
больше он нуждается в руководстве «полюса 
развития» для обеспечения того, чтобы дефор-
мации региональной экономической системы 
уменьшались, а не усугублялись. Противоре-
чие между теоретическими результатами и ре-
альными потребностями снижает осуществи-
мость теории. 

4. Отрицательные эффекты длительного ис-
пользования значительно превысили положи-
тельные эффекты. Широко распространенное 
применение теории полюса роста и ее производ-
ных теорий – «модель приоритетного развития 
мегаполиса». Используя эту модель, экономи-
сты и региональные руководители учитывают 
фокусирующий эффект мегаполиса, но в то же 
время они склонны переоценивать диффузион-
ные способности экономического влияния мега-
полиса и переоценивать эффект влияния разви-
тия мегаполисов на региональную экономику. 
На самом деле [12], влияние только одного или 
двух мегаполисов на региональное экономиче-
ское развитие в регионе с площадью в сотни ты-
сяч квадратных километров очень ограничено, а 
«эффект обратного течения» (тенденция факто-
ров, неблагоприятных для развития периферий-
ных районов, перетекать в центр) центральных 
городов намного больше, чем их «эффект диф-
фузии» (благотворное влияние экономического 
излучения центральных городов на периферию). 
Эффект экономического развития центральных 
городов почти не приносит пользы отдаленным 
районам, наоборот, центральные города посто-
янно захватывают выгодные ресурсы отдален-
ных районов без компенсации или по низким це-
нам, которые постепенно становятся придатком 
центральных городов. Эти районы остаются в 
верхней части промышленной цепи, производя 
сырье с низкой добавленной стоимостью и про-
дукты первичной энергии, что приводит к 
«циклу накопления бедности» и оказывает боль-
шое влияние на загрязнение окружающей 
среды. Очевидно, что эта модель регионального 
экономического роста несправедлива. 

Теория «преимущества отсталости» счи-
тает, что развивающиеся страны или регионы 
могут использовать следующие преимущества, 
чтобы догнать развитые страны или регионы: 

1. Заимствование достижений передовой за-
рубежной техники и технологии для снижения 
затрат на исследования и разработки. 

2. Обучение и подражание через накоплен-
ный мировой опыт, чтобы избежать неэффек-
тивных путей и ошибок. 

3. Проведение структурных преобразований 
и приобретение сравнительных преимуществ в 
издержках, которые могут быстрее привести к 
конкурентоспособности. 

4. Бедность побуждает к переменам и актив-
ному поиску путей развития. 

Впервые теория «преимущества отстало-
сти» разъясняет преимущества развивающейся 
страны или региона по сравнению с развитой 
страной или регионом с точки зрения теории, 
и эти преимущества являются движущей силой 
развития, позволяют им развивать экономику 
более эффективно и с меньшими расходами 
и догнать развитые страны. Теоретически она 
компенсировала недостатки теории региональ-
ного разделения труда, а также теории полюсов 
роста и ее производных теорий, которые 
упорно предпочитают, чтобы развитые реги-
оны имели приоритет в развитии. Возрождение 
экономики «четырех маленьких драконов» 
в Азии и Китае изменило глобальную струк-
туру экономического разделения труда и состав 
основных экономик мира, что доказало пра-
вильность теории на практике и обеспечило 
развивающимся регионам теоретическое обос-
нование для формулирования стратегий скач-
кообразного развития. 

Недостатки теории в том, что она не явля-
ется полной и строгой теоретической системой, 
она не разъясняет механизм образования «пре-
имущества отсталости», не объясняет условия, 
при которых они могут иметь «преимущество 
отсталости». Более того, область исследований 
теории «преимущества отсталости» в основном 
относится к национальному макроуровню, а ис-
следований региональных «преимуществ отста-
лости» и стратегий их развития на мезоуровне 
меньше. 

Теория перевернутого U. Почти во всех 
странах и регионах, где реализуется теория по-
люсов роста и ее производные теории, наряду 
с экономическим ростом существует дисбаланс 
в региональном экономическом развитии и уве-
личение разрыва в доходах между населением. 
В своей работе «Экономическое развитие и не-
равенство доходов» (1955) Кузнец выдвинул 
перевернутую U-кривую для регионального эко-
номического развития и обосновал, что в про-
цессе регионального экономического развития 
существует перевернутая U-образная зависи-
мость изменения размеров между разрывом эко-
номического развития и разрывом в доходах 
населения. Эти разрывы не требуют вмешатель-
ства государства и автоматически уравновеши-
ваются до определенного уровня. 
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Теория перевернутого U рассматривается 
многими учеными региональной экономики как 
верный способ для объяснения применения тео-
рии полюсов роста и ее производных теорий, а 
также стала теоретическим обоснованием для 
введения плана развития мегаполиса и получе-
ния краткосрочных экономических достижений 
в регионах. Однако эмпирические исследования 
некоторых ученых показали, что в случае отсут-
ствия активного вмешательства государства эти 
разрывы не обязательно достигают пика, а затем 
приближаются к уменьшению [13]. В процессе 
регионального экономического развития Китая 
изменения трех основных разрывов не руковод-
ствуются законом перевернутого U, а демон-
стрируют тенденцию к постоянному расшире-
нию [14]. Очевидно, что, согласно теории пере-
вернутого U, в последующее длительное время 
невозможно было смягчить поляризацию, боль-
шой разрыв между бедными и богатыми, в ре-
зультате проявились три «сельские» проблемы 
региональной экономики Китая. 

Развитие теорий регионального управления. 
Теория об управленческой науке имеет долгую 
историю и обеспечивает наиболее важную теоре-
тическую основу для регионального экономиче-
ского управления. Среди них наибольшее руко-
водящее значение для регионального экономи-
ческого управления имеют: теория научного 
управления Ф. Тейлора (1911), теория управления 
процессами А. Файоля (1916), теория системного 
управления К. Барнарда (1938), теория непредви-
денных обстоятельств Ф. Лутанса (1976). 

Тейлор считает, что с целью достижения 
максимальной эффективности производства 
следует использовать научные методы управле-
ния, такие как стандарты и системы, чтобы за-
менить управление опытом. Лучший метод 
управления – метод управления задачами [15].  

С точки зрения управления процессом эф-
фективного функционирования организации 
Файоль предложил, что система «организация – 
управление» состоит из соответствующих прин-
ципов, стандартов, методов и порядков, и четко 
разграничил функции управления, подчеркнув, 
что управление – сочетание научных методов и 
искусства организации и координации. Он 
также выдвинул 14 основных принципов, кото-
рые должны соблюдать при надлежащем управ-
лении, включая справедливость, инициатив-
ность и т. д. [16]. 

Представитель теории системного управле-
ния К. Барнард считает, что любая организация 
представляет собой систему сотрудничества, ко-
торая работает на двух основных принципах: 
«эффективность» и «мощность». «Эффектив-
ность» является предпосылкой для существова-
ния организации, «мощность» – это сочетание 

организационных целей и личного удовлетво-
рения [17]. 

Мастер менеджмента П. Ф. Друкер (1958) 
выдвинул знаменитую концепцию управления 
по целям (Management by Objective – MBO), ос-
новная идея которой заключается в том, что ме-
неджмент делает акцент на практическом при-
менении методов. Задача менеджмента – поста-
вить четкие организационные цели и миссии. 
Цель и миссию организации необходимо пре-
вратить в задачи, а ключ к достижению целей за-
висит от управления [18]. 

Ф. Лутанс (1976) в своей книге «Введение 
в менеджмент: наука непредвиденных обстоятель-
ств» систематически обобщил теорию управления 
непредвиденными обстоятельствами. Он полагал, 
что не существует неизменной, общеприменимой 
«лучшей» теории и метода, необходимо принять 
соответствующую организационную структуру, 
стиль руководства и методы управления в соответ-
ствии с конкретными условиями и изменениями 
во внешней среде и гибко подходить к каждой 
конкретной операции управления. 

Несмотря на то, что система организации ре-
гиональной экономики намного больше и слож-
нее микроэкономического объекта, основные 
принципы и методы, лежащие в основе процес-
сов управления различными объектами, совпа-
дают. Количественный подход Тейлора к науч-
ному управлению и управление по целям Дру-
кера предлагали парадигму для изучения 
региональных экономических проблем и уча-
стия в региональном экономическом управле-
нии; принципы Файоля, которым должно следо-
вать управление, такие как справедливость 
и координация, дают критерий для оценки 
эффективности регионального экономического 
управления; взгляд Лутанса на управление 
непредвиденными обстоятельствами показывает, 
как должно осуществляться региональное эко-
номическое управление. Поэтому эти теории 
науки управления, которые происходят от мик-
роэкономических объектов, также имеют важ-
ное теоретическое значение для управления ре-
гиональной экономикой в Китае. Однако управ-
ление региональной экономикой является 
отдельным научным направлением. Как кон-
кретно применять вышеуказанные классические 
теории в управлении объектом региональной 
экономической системы, исследования в этой 
области находятся только в начальной стадии. 
Еще не сформировалась более или менее совер-
шенная, характерная система региональной эко-
номической теории. 

Неисчерпаемые движущие силы для управ-
ления в достижении результатов – это инновации. 
Знаменитый американский экономист Й. Шум-
петер – «отец теории инноваций» считает, 
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что «основным явлением экономического разви-
тия является инновация, а инновация – это со-
здание новой производственной функции», т. е. 
введение в производственную систему «новой 
комбинации» факторов и условий производства, 
которая никогда не существовала ранее. Инно-
вации включают новое развитие, новый прорыв 
технологии, разработку и использование новых 
рынков, появление новых комбинаций ресурсов 
и принятие новых способов производства (новых 
производственных функций и способов распре-
деления ресурсов); функция менеджеров заклю-
чается в достижении инноваций [19]. Согласно 
мнению Шумпетера, инновация представляет со-
бой технологические и институциональные ин-
новации. Таким образом, экономическое разви-
тие можно выразить в следующей модели: 

G = f(I, T), 
где G – экономическое развитие; I – система; T – 
технология. 

Взаимосвязь между системой и технологией 
такова: производительность с технологией в ка-
честве ядра определяет систему, а система для 
технологии имеет обратный эффект, система 
может не только способствовать технологиче-
ским инновациям, но и препятствовать им [20]. 

С наступлением новой экономической эры 
объекты управления, среда управления, цели 
управления, организационная структура, орга-
низационное поведение становятся все более 
сложными. Первоначальные теории управления 
и методы уже не могут удовлетворить спрос на 
новые теории и методы управления в новую 
эпоху перемен [21]. Региональная экономиче-
ская система является сложной системой, и фо-
кус регионального экономического функциони-
рования изменился с «эффективности прежде 
всего» на «руководство по качеству», а также из-
менились объект, среда и цель регионального 
экономического управления, и это требует ин-
новации системы регионального экономиче-
ского управления. 

Инновационная система управления регио-
нальной экономикой основана на теории си-
стем, согласно которой система организацион-
ного управления является открытой социаль-
ной системой, состоящей из ряда подсистем, 
которые могут воплощать основные функции 
организационного управления, включает пра-
вила, подсистему целей, техническую подси-
стему, подсистему организационной структуры 
и подсистему внешних факторов [22]. Эти че-
тыре подсистемы независимы друг от друга, 
взаимодействуют друг с другом и взаимосвя-
заны как органическое целое. 

Согласно модели экономического развития 
теории инноваций, можно увидеть, что ядром ее 

теории является «экономический масштаб», 
и Шумпетер полагает, что только при внедрении 
инноваций могут быть произведены капитал, 
прибыль и проценты. Очевидно, данное утвер-
ждение является очень односторонним взглядом, 
поскольку инновации и их поддержание явля-
ются относительными и взаимодополняющими. 

Оценка качества региональной экономики. 
Качество – это отправная точка и конечная цель 
любого организационного управления. Безус-
ловно, стремление к высокому качеству регио-
нальной экономики является основным содер-
жанием управления региональной экономикой, 
а оценка качества считается наиболее фунда-
ментальной задачей для хорошего управления. 

Национальный индекс счастья (NHI). 
В 1970-х гг. король Бутана Дж. С. Вангчук 
(J. S. Wangchuck) обнаружил парадокс в модели 
экономического роста, а именно «ВВП превыше 
всего»: страна богаче, доход увеличивается, 
а у людей отсутствует чувство счастья. И тогда 
он предложил модель экономического развития, 
ориентированную на национальный индекс сча-
стья (NHI). NHI включает четыре аспекта: за-
щита окружающей среды и ресурсов, справедли-
вое и устойчивое экономическое развитие, со-
хранение традиционной культуры и благое 
правление правительства. Он утверждал, что ос-
новная цель социально-экономического разви-
тия заключается не в росте ВВП, а в увеличении 
национального счастья в большей степени, чем 
богатства. 

Согласно модели экономического развития, 
ориентированной на NHI, Бутан, небольшая 
страна в Южной Азии с доходом на душу насе-
ления менее 3000 долл. США (восьмое место 
в мире), занимает первое место в Азии (носит 
название «самого близкого к раю места»), опе-
режая основные развитые страны мира, а Китай 
находится лишь на 48-м месте [23]. В настоящее 
время многие страны и регионы начинают ис-
пользовать NHI в качестве основы для оценки 
качества национальной или региональной эко-
номики. Однако применение NHI для оценки ре-
гиональной экономики также имеет недостатки: 
его содержание представляет собой концептуаль-
ное описание на уровне правил управления, а не 
конкретную систему количественных показателей. 
Поэтому NHI довольно абстрактно и сложно в 
использовании, и даже если национальное сча-
стье можно получить с помощью опросов, оно 
является лишь ощущением и содержит множе-
ство субъективных факторов. При одних и тех 
же условиях данные различаются в зависимости 
от места и человека. Построение системы коли-
чественной оценки является одной из насущных 
проблем развития региональной науки [24]. 
Истинное отражение развития региональной 
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экономики должно иметь определенные порого-
вые критерии, т. е. количественные показатели 
оценки, а количественные показатели оценки долж-
ны обеспечивать справедливость и точность [25]. 
Выдвинув национальный индекс счастья, китай-
ские и зарубежные исследовательские инсти-
туты и ученые получили новое понимание 
оценки результатов регионального экономиче-
ского развития. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) (HDI). 
Программа развития ООН (1990) использует ин-
декс человеческого развития (ИЧР) для измере-
ния степени экономического развития страны 
или региона [26]. ИЧР состоит из трех компонен-
тов: знания (процент грамотности взрослых и 
средние годы обучения в школе), ожидаемая про-
должительность жизни (ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении) и жизненный 
уровень (реальный ВВП на душу населения в 
долларах США по паритету покупательной спо-
собности). ИЧР отражает научно-технический 
потенциал, способность распространения инфор-
мации и пользования законом природы через по-
казатель знаний; степень совершенства систем 
социального обеспечения и охраны здоровья – 
через показатель продолжительности жизни; уро-
вень экономического развития и средняя состоя-
тельность населения – через показатель жизнен-
ного уровня. В качестве «шкалы развития, выхо-
дящей за рамки стандартов учета ВВП», ИЧР [27] 
может отражать основной подтекст, согласно ко-
торому конечной целью экономического развития 
является развитие человека. ИЧР относительно 
прост в управлении, однако учитывает только эко-
номические и социальные факторы и не прини-
мает во внимание такие факторы, как окружаю-
щая среда, транспорт и координация экономиче-
ского развития. Тем более, оценочные показатели 
малы и не отражают истинное развитие регио-
нальной экономики комплексно. 

Модели оценки PSR и EEE. Для того, чтобы 
компенсировать тот факт, что национальный ин-
декс счастья (NHI) не может количественно оце-
нить качество региональных экономик и малое 
количество показателей индекса человеческого 
развития, были разработаны две модели оценки 
регионального развития – PSR и EEE. 

Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) и Программа ООН по 
окружающей среде (OECD and UNEР, 1997) 
предложили модель PSR (Pressur-State-Response) 
для оценки уровня регионального развития. 
Данная модель включает три первичных показа-
теля – население, потребление и выбросы произ-
водства и жизни, инвестиции в науку и технику 
и охрану окружающей среды; 6 вторичных по-
казателей об уровне промышленного развития, 
а также 33 третичных показателя [28]. 

Университет Цинхуа и японский университет 
Кэйо (1999) совместно предложили ЕЕЕ (Energy, 
Economy, Environment) модель для оценки 
уровня регионального развития. ЕЕЕ касается 
трех первичных показателей – энергии, эконо-
мики и окружающей среды, в том числе энерго-
потребления, энергоэффективности, структуры 
энергетики, экономического масштаба, струк-
туры экономики, экономического роста, эконо-
мической поддержки, выбросов трех видов про-
мышленных отходов, индекса загрязнения и ин-
декса защиты окружающей среды, а также более 
50 третичных показателей [29]. 

Обе модели оценки PSR и EEE могут быть 
использованы для оценки и анализа текущей си-
туации и политики в области энергетики, эконо-
мики и окружающей среды в регионе и могут бо-
лее полностью отражать уровень регионального 
экономического развития. Структура их си-
стемы показателей ясна, и содержание, отража-
емое каждым показателем, относительно по-
нятно, но из-за многочисленных и пересекаю-
щихся показателей на каждом уровне правила 
по выбору данных показателей не единообразны 
и имеют определенную произвольность, что мо-
жет не соответствовать действительности, и 
трудно собирать данные. А построенная модель 
слишком сложна и не сильна в работоспособно-
сти и приведет к тому, что делает ее теоретиче-
скую ценность большой, а практическую цен-
ность малой. 

Другие представительные методы оценки 
качества региональной экономики. На основе 
национального индекса счастья (NHI), индекса 
человеческого развития (HDI), моделей PSR и 
EEE Ли Синь и другие предложили систему по-
казателей национального индекса счастья, со-
стоящую из шести вторичных показателей – эко-
номического положения, состояния здоровья, 
семейного положения, профессионального по-
ложения, социального положения и состояния 
внешней среды, 44 третичных показателей [30]. 
Учитывая недостатки моделей PSR и ЕЕЕ, кото-
рые влияют на применение индекса из-за чрез-
мерного количества показателей, некоторые ис-
следователи сократили определенные показа-
тели. Ван Юнцзин и Чэн Гуанбин разработали 
систему оценочных показателей регионального 
экономического научного развития, включаю-
щую три нормативных показателя, 11 вторич-
ных нормативных показателей, 26 конкретных 
оценочных показателей [24]. Лю Ян предложил 
20 подпунктов показателей для оценки качества 
регионального экономического развития по 
пяти аспектам: региональная экономическая 
структура, региональная экономическая эффек-
тивность, способность региональных экономи-
ческих связей, региональное экономическое 
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благосостояние и стоимость регионального 
экономического развития [23]. С точки зрения 
практического применения Ли Юнъю предло-
жил оценить качество региональной экономики 
с помощью 16 показателей на четырех уровнях: 
темп роста, эффективность роста, экономиче-
ская структура и социальная структура – и про-
анализировал экономическую стабильность 
провинции Цзянсу и Чжэцзяна на основе эмпи-
рических данных [31]. Ло Сюйбин провел срав-
нительный анализ качества экономического 
развития в центральном регионе на основе 
четырех вторичных показателей: качество про-
изводительности, экономическая структура, 
технологический прогресс и развитие челове-
ческих ресурсов, а также 13 третичных показа-
телей [32]. 

Заключение. Анализ теорий регионального 
развития и методических подходов к оценке 

качества региональной экономики показал, 
что все они в целом могут объективно оценивать 
региональное экономическое развитие, явля-
ются актуальными и применимыми на практике. 
Тем не менее в силу того, что в них уделяется 
чрезмерное внимание экономической эффектив-
ности, или факторы оценки трудно поддаются 
количественной оценке, или сбор данных по 
оценочным показателям затруднен, или модель 
оценки является слишком сложной из-за слиш-
ком большого числа показателей, их прикладная 
ценность недостаточна, и существует не так 
много систем индексов оценки качества регио-
нальной экономики, которые действительно от-
ражают «справедливость, координацию и спо-
собность к экономическому росту». Методи- 
ческое обеспечение процесса регионального 
управления нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании и развитии. 
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Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Показано, что система управления лесным хозяйством в Беларуси развивалась, начиная 

с XV в. В средние века основными ресурсами леса считалась продукция, полученная от охоты 
и бортничества. Отмечено, что организованное лесное хозяйство в Беларуси появилось позже, 
чем в Западной Европе, но раньше, чем в России. Древесина как основной ресурс леса стала до-
минировать, начиная с конца XVIII в. Вырубка древесины привела к уменьшению лесистости тер-
ритории Беларуси до 33% в 1913 г. и до 22% в 1918 г. В работе приведены достоверные данные 
об изменении лесистости и объемов заготовки древесины с середины XIX в. и до настоящего вре-
мени. За предыдущее время аналогичные показатели получены расчетным путем. Описана си-
стема управления лесным хозяйством за последние 200 лет. Отмечено, что в Беларуси существует 
центральный орган управления лесным хозяйством. Показано, что управление лесным хозяй-
ством эволюционировало в сторону лесопользования и переработки древесины. В статье изло-
жены современные подходы к устойчивому развитию лесного хозяйства. Описана роль лесов 
в сохранении экологических функций леса. Подчеркнуто значение депонирования диоксида угле-
рода. Установлено, что Беларусь является источником депонирования углерода в объеме 24 млн т. 
Предлагается в перспективе перейти к финансированию лесного хозяйства на рентной основе, 
рассчитывая лесную ренту от величины конечной продукции леса с учетом необходимых переде-
лов при нормативной рентабельности. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, лесопользование, управление лесами, лесистость 
территории, депонирование углерода, экологизация лесопользования. 
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FEATURES OF FOREST USE OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

It is shown that the system of forestry management in Belarus has been developing since the 15th cen-
tury. In the Middle Ages, the main resources of the forest were considered products obtained from 
hunting and bee-keeping. It is noted that organized forestry in Belarus appeared later than in Western 
Europe, but earlier than in Russia. Wood as the main resource of the forest began to dominate since 
the end of the 18th century. The felling of timber led to a decrease in the forest cover of the territory 
of Belarus to 33% in 1913, and to 22% in 1918. The work provides reliable data on changes in forest 
cover and volumes of timber harvesting from the middle of the 19th century to the present. For the 
previous time, similar indicators were obtained by calculation. The system of forestry management for 
the last 200 years is described. It was noted that in Belarus there is a central forestry management body. 
It is shown that forestry management has evolved towards forest use and wood processing. The article 
outlines modern approaches to sustainable development of forestry. The role of forests in preserving 
the ecological functions of the forest is described. The importance of carbon dioxide deposition is 
underlined. It was noted that Belarus is a source of carbon sequestration in the amount of 24 million tons. 
In the future, it is proposed to switch to financing forestry on a rent basis, calculating forest rent from 
the value of the final forest production, taking into account the necessary redistributions with standard 
profitability. 
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Введение. Лесопользование является завер-
шающим звеном в системе лесовыращивания. 
Основную продукцию лесного хозяйства (древе-
сину) мы получаем в процессе лесопользования. 
В то же время понятие лесопользования в насто-
ящее время значительно расширено. В узком 
смысле слова лесопользование предполагает по-
лучение древесины от рубок главного и проме-
жуточного пользования [1]. Современное поня-
тие «лесопользование» включает получение от 
леса всех его ресурсов и полезностей. Под по-
следними мы понимаем широкое использование 
недревесной продукции леса и экологических 
функций лесных насаждений [2]. Именно с этих 
позиций мы должны изучать лесопользование в 
условиях устойчивого развития.  

Экологические полезности леса в настоящее 
время рассматриваются как равноправная со-
ставляющая лесопользования, что связано с 
глобальным изменением климата, а в ряде пуб-
ликаций их значение даже выше, чем использо-
вание древесных ресурсов [3–6]. Учитывая гло-
бальные угрозы для всего населения Земли, 
известное Парижское соглашение объявило 
стратегической задачей нашего времени удер-
жание глобального потепления на уровне 
ниже 2°С [7, 8]. В то же время в литературе 
высказываются опасения, что это требование 
не будет выдержано из-за огромной стоимости 
мероприятий, которые необходимо провести 
(свыше 100 млрд долл. США ежегодно) [9]. По-
этому переход к устойчивому управлению ле-
сами и экологизированному лесопользованию 
представляет собой сложную проблему в силу 
длительности процесса воспроизводства лесов и 
преобладания текущих проблем над перспектив-
ными потребностями [10]. 

Потребности народного хозяйства Беларуси 
в настоящее время требуют значительно увели-
чить отдачу от такого ценного природного возоб-
новляемого ресурса, как лес. Эта отдача может 
быть повышена только путем глубокой перера-
ботки древесины и выходом на рынок таких то-
варов, как мебель, столярные изделия, фанера, 
целлюлоза и бумага. 

В последние годы в связи с проблемой по-
тепления климата, увеличения загрязнения ат-
мосферы сернистыми соединениями резко воз-
росло потребление биологического топлива. По-
скольку биологическое топливо ранее было 
неконкурентоспособным по отношению к нефти 
и газу, в Европе была разработана система пре-
ференций для расширения использования био-
топлива. В этом вопросе есть неоднозначное 
мнение: сторонники традиционных видов топ-
лива доказывают правомерность использования 
ископаемых энергоресурсов, опасаясь конку-
ренции со стороны производителей биотоплива. 

Однако сегодня преобладает точка зрения, со-
гласно которой биотопливо является предпочти-
тельным. 

В понятие «биотопливо» входят различные 
органические продукты, но главная роль здесь 
отводится древесине. Древесное топливо в по-
следние годы используется не как традицион-
ные дрова, хотя и это имеет место, но потребля-
ется в виде пеллет и древесной щепы. 

Устойчивое лесопользование имеет целью 
получить не только максимальное количество 
древесины, но и обеспечить оптимизацию депо-
нирования углерода лесами планеты. В послед-
ние годы здесь появились большие проблемы. 
Дело в том, что в ряде стран, особенно в России, 
существенно замедлился прирост лесов. В ре-
зультате леса стали источником эмиссии угле-
рода, а не его депонирования. В средствах мас-
совой информации появились сообщения, что в 
силу этого России грозит уплата экологического 
налога до 50 млрд евро при экспорте своих това-
ров различного назначения в Европу.  

Беларусь в этом отношении находится пока 
в значительно лучшем положении. Но в пер-
спективе такая угроза может появиться и у нас.  

Поэтому представляется актуальным рассмот-
реть лесные отношения в системе устойчивого ле-
сопользования как в историческом разрезе, так и 
его современное состояние и перспективы. 

Материалы и методика. Материалом для 
наших исследований послужили открытые ве-
домственные данные о заготовке и потреблении 
древесины Беларуси и сопредельных стран, а 
также литературные источники последних де-
сяти лет белорусских и зарубежных авторов, ко-
торые приведены в списке литературы. 

Методика исследований включала использова-
ние общепринятых методических подходов по во-
просам экономики лесного хозяйства, лесоустрой-
ства, лесоводства и лесной таксации. Использова-
лись также методы системного анализа, биометрии 
и математического моделирования [11, 12]. 

Основная часть. Лесная продукция и лесные 
полезности (функции) с древних времен и до 
настоящего времени имеют важное экономиче-
ское и экологическое значение. Рассматривать 
лесные отношения будем в соответствии с об-
щими законами диалектики, т. е. в историческом 
разрезе, показывая эволюцию его развития. 

Существующая система управления лес-
ным хозяйством и лесопользования имеет дли-
тельную историю развития. Она возникла с по-
явлением самого лесного хозяйства, которое 
возникло тогда, когда появились проблемы 
в организации лесопользования и понадобилось 
охранять леса. 

Уже первые государства, возникшие на 
территории Беларуси, планировали проводить 
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организованное лесопользование. Но продук-
ция леса существенно отличалась от тех глав-
ных ресурсов и полезностей, которые исполь-
зуют сегодня. 

М. Н. Карамзин в своей «Истории государ-
ства Российского», описывая период княжения 
Ярослава Мудрого (1019–1054), пишет, что 
князь в своей «Русской правде» отмечает необ-
ходимость оплаты штрафов за те или иные нару-
шения, которые совершены в лесу. При этом 
наибольшую ценность представляли звери и 
бортные деревья. Так, за бобра, украденного из 
норы, полагалось 12 гривен пени. Это была очень 
высокая стоимость. Для сравнения за украден-
ного княжеского коня уплачивалось 3 гривны 
пени, а за простого – 2 гривны пени. Высокие 
штрафы вносились и за повреждения бортных 
знаков или уничтожение бортных деревьев. 
Здесь мы видим, что экономические отношения 
«лес – человек» распространялись пока только 
на продукцию охоты и пчеловодства. Сама дре-
весина серьезного экономического значения не 
имела, хотя изделия из нее уже продавались. Все 
это формировало у населения (древлян, родими-
чей, дреговичей) отношение к лесу как к бес-
платной кладовой древесины, но удерживало их 
от неразрешенной охоты. 

Вскоре появляются сведения о регулирова-
нии пользования древесиной. Впервые это 
можно было прочитать в 1209 г. в известной 
«Русской правде». Там, наряду с крупными 
штрафами за нарушение прав охоты, бортниче-
ства, полагались и штрафные санкции за неза-
конную порубку деревьев. Но штраф за срублен-
ное дерево был в 4 раза ниже, чем за несанкцио-
нированный отлов бобра или уничтожение 
борти. Это говорит о том, что древесина в силу 
наличия большого количества леса и редкого 
населения не была дефицитным продуктом, а 
борти и некоторые звери уже представляли зна-
чительную ценность. Хотя полезностями леса 
люди тоже пользовались, но об их возможном 
недостатке даже не подозревали. На том этапе 
лес был природным, а не хозяйственным и соот-
ветствовал своим функциям как большая и 
сложная биологическая система. 

Значение древесины постепенно возрастало 
с увеличением народонаселения, уменьшением 
площадей лесов и все повышающимися потреб-
ностями людей. То, что древесина к XV–XVI вв. 
стала важным ресурсом, подтверждают доку-
менты того времени: Устав великого князя Ве-
ликого Княжества Литовского (ВКЛ) Казимира 
Ягайловича (1492 г.), а также «Устава на во-
локи» (1557 г.) и «Устава и инструкция госпо-
дарским лесничим» (1567 г.) великого князя 
ВКЛ и короля польского Сигизмунда Августа ІІ, 
которыми регулировалось лесопользование и 

предусматривались меры наказания за незакон-
ную порубку лесов [13]. 

Начало лесного хозяйства в Беларуси отно-
сится к 1557 г. Таким образом, организованное 
лесное хозяйство появилось у нас, хотя и не-
сколько позже, чем в Западной Европе (напри-
мер, во Франции это случилось в XIV в.), но по-
чти на 150 лет раньше, чем в России. Здесь нет 
ничего удивительного. Организованное лесное 
хозяйство возникло раньше там, где было 
больше населения и меньше леса. 

Положение с использованием лесных ресур-
сов и особенно с заготовкой древесины посте-
пенно усложнялось, но вплоть до XIX и сере-
дины XX в. лесозаготовки и добыча других лес-
ных ресурсов велись в естественном лесу.  

Система управления лесами и лесным хозяй-
ством за все время ее существования постоянно 
изменялась. Отметим, что лесное хозяйство до 
недавнего времени не было самостоятельным 
ведомством на уровне министерства. Хотя в 
России в конце XVIII в. и был организован лес-
ной департамент, но он входил в состав разных 
министерств: финансов, государственных иму-
ществ. Не следует забывать, что леса представ-
ляют собой ценный ресурс. Долгое время его 
рассматривают как бесплатный дар природы. 
Это приводит к желанию получить легкий доход 
от использования продукции леса, в основном 
древесины. Поэтому разные ведомства стара-
лись иметь леса в своем подчинении. Правда, 
в последние 100–150 лет появились ограничи-
тельные законы и правила, препятствующие 
безоглядному расхищению лесных ресурсов. 
Тем не менее владение этим ресурсом давало ве-
домству ряд преимуществ. 

В советское время леса долго находились в 
подчинении лесозаготовителей. Это было оправ-
дано существующей парадигмой лесного хозяй-
ства – обеспечивать лесную промышленность 
древесиной в неограниченных объемах. Мощно-
сти леспромхозов рассчитывались, исходя только 
из пропускной возможности лесных дорог. 

Результатом нахождения лесного хозяйства 
в других ведомствах явилось постоянное сниже-
ние лесистости на территории Беларуси. Жела-
ние воспользоваться лесным ресурсом в неогра-
ниченном количестве привело к сокращению ле-
систости в пределах Беларуси с 41% в 1860 г. до 
33% в 1913 г. и до 22% в 1918 г. 

В советское время началось интенсивное 
восстановление лесов и лесистость увеличилась 
к 1940 г. до 30%. Результатом Великой Отече-
ственной войны стало резкое снижение лесисто-
сти, в 1944 г. была зафиксирована самая низкая 
лесистость за всю историю – 18% [14]. Усили-
ями лесоводов к настоящему времени леси-
стость доведена почти до 40% (таблица). 
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Лесистость и объемы заготовки древесины на территории Беларуси 

Годы Лесистость, % 
Рассчитанный среднегодовой 
объем лесопользования, млн м3 

Имеющиеся статистические 
данные об объемах заготовки 
по всем видам пользования, 

млн м3 

1000 65–75 – 0,3 
1100 65–75 – 0,4 
1200 65–70 – 0,5 
1300 60–70 – 0,7 
1400 60–65 – 1 
1500 60–65 – 4 
1600 58–62 – 4 
1700 55–60 – 6 
1800 45–50 – 10 
1860 44 – 12 
1900 37 6,5 16 
1913 33 7 20 
1918 22 – 28 
1936 27 18 33 
1940 30 19 34 
1944 18 10 36 
1955 31 8 26 
1975 34 10 13 
1985 34 11 12 
1992 34 10 10 
2001 38 12 12 
2005 38 14 14 
2010 38,5 14,5 14,5 
2020 39,9 21,21 21,21 

 
Из таблицы видно, что лесопользование в 

довоенное время достигало 18–19 млн м3. В от-
дельные годы периода 1930–1939 гг. лесополь-
зование доходило до 25 млн м3 [1]. 

Нельзя забывать, что территория Беларуси в 
то время составляла около 60% от нынешней 
площади, а лесопользование велось в основном 
в виде проведения рубок главного пользования. 

Можно считать, что в этот период в Бела-
руси велось истощительное лесопользование. 
Оно продолжилось и в годы войны и до конца 
50-х гг. ХХ в. 

Экологические полезности леса в эти годы 
тоже использовались, но существенного влия-
ния на хозяйственную деятельность в силу эко-
номических и политических причин они не ока-
зывали. 

Во второй половине 30-х гг. ХХ в. пришло 
осознание необходимости сохранять экологиче-
ские полезности леса и не позволить истребить 
их в наиболее густонаселенных районах. По-
этому была выделена водоохранная зона. В ос-
новном это леса в Европейской части СССР. Ис-
ключением были леса Севера и части Урала. Для 
управления этими лесами создали специальный 
орган – Главлесоохрану. 

После войны в СССР и ряде союзных рес-
публик, где имелось много лесных земель, были 
сформированы специальные министерства. 
Правда, просуществовали они недолго и вошли 
в состав разных ведомств, в основном в сельское 
хозяйство. 

К концу 50-х и особенно в 60-х гг. ХХ в. воз-
никла необходимость в смене парадигмы лес-
ного хозяйства. Если раньше главной целью лес-
ного хозяйства была поставка древесины лесной 
промышленности для общесоюзного и республи-
канского потребления, то теперь возникла про-
блема поставки древесины на местном уровне: 
населению, школам, колхозам и т. д. 

Лесное хозяйство, которое финансировалось 
из бюджета, не было обеспечено достаточным 
количеством техники и квалифицированных 
кадров. Здесь требовалось срочное исправление 
положения. Поэтому с 60-х гг. начала посте-
пенно изменяться парадигма лесного хозяйства, 
оно стало приобретать бóльшую хозяйственную 
самостоятельность за счет увеличения размеров 
промежуточного пользования и развития хоз-
расчета. Это позволило обеспечить потребность 
в древесине на местном уровне и резко сократило 
объем несанкционированных рубок леса [15]. 
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Логически вытекающим из этого обстоя-
тельства стало решение правительства Беларуси 
о создании в 1958 г. Главного управления лес-
ного хозяйства при Совете Министров БССР. 
В 1965 г. было образовано Министерство лес-
ного хозяйства. Но попытки взять под свой кон-
троль леса не оставлялись как в России, так и в 
Беларуси. В России в 70-х гг. и позже лесное хо-
зяйство снова объединили с Министерством 
лесной промышленности. Это привело к значи-
тельному ухудшению в управлении лесами и их 
деградации. Были вырублены хвойные леса Ка-
релии и в нечерноземной части России. Воз-
никла проблема перестойных мягколиственных 
лесов. 

В Беларуси лесное хозяйство сохраняло са-
мостоятельность. Это обеспечила твердая пози-
ция руководства отрасли, поддержанная наукой. 
Результатом этих действий стало то, что уровень 
ведения хозяйства в Беларуси оказался намного 
выше, чем в России. В то же время и леса Бела-
руси были сильно истощены в советское время. 
Несмотря на увеличение лесистости, вырубка 
спелых лесов продолжалась с возрастающей ин-
тенсивностью. В СССР был постоянный дефи-
цит древесины, особенно для Украины и южных 
районов. Поэтому требовалось постоянно уве-
личивать расчетную лесосеку вопреки научным 
расчетам. В 70-х гг. прошлого века в Беларуси 
несколько лет разрешали рубить приспевающие 
древостои, правда, в пределах разрешенных ли-
митов. К моменту распада СССР в Беларуси по-
чти не осталось спелых лесов. По хвойным их 
было менее 2%. 

Лесная промышленность постоянно желала 
забрать лесное хозяйство под свой контроль. 
Кроме того, постоянно предлагалось снизить 
возраст рубки. За последние 30 лет существова-
ния СССР ученые и практики лесного хозяйства 
БССР несколько раз отбивали такие притязания. 
Претензии лесной промышленности продолжа-
лись и в независимой Беларуси, но без успеха. 
Отрасль сохранила свою самостоятельность. 
В последние месяцы снова возникла дискуссия 
о слиянии лесного хозяйства и концерна «Бел-
лесбумпром». Но сейчас это предложение, по-
хоже, не проходит. 

Таким образом, мы видим, что система 
управления лесопользования совершенствова-
лась в интересах сбалансированного развития 
экономики народного хозяйства Беларуси. Уско-
ренное развитие хозрасчетных цехов в лесхозах 
обеспечило потребности на местном уровне в 
продуктах переработки древесины (пиломатери-
алы, столярные, кровельные изделия и т. д.). 
Усиленно развивался экспорт древесины и про-
дукции из нее, но в экспорте преобладал круп-
ный лес (пиловочник и баланс).  

За последние годы лесхозы Беларуси суще-
ственно изменили структуру экспорта. В 2018 г. 
был запрещен экспорт круглого леса. Сделана 
попытка изменить положение, так как из нашей 
древесины к нам же завозилась мебель и другие 
изделия. Резко увеличился экспорт пиломатери-
алов. Потребность в Европе и Беларуси в топ-
ливной древесине привела к строительству заво-
дов по производству пеллет и щепы. В 2021 г. 
заводов по производству пеллет будет уже по-
рядка 14.  

Министерство лесного хозяйства обеспе-
чило в 2020 г. экспорт изделий из древесины на 
сумму 70 млн долл. США. В перспективе эта ве-
личина должна существенно возрасти. 

Экологические полезности леса были важны 
для хозяйства и населения Беларуси всегда. 
В средние века лес как угодья (охотничьи, паст-
бища и т. д.) имел даже большее значение, чем 
как источник древесины. Вопросы водоохран-
ных лесов возникали уже во времена Петра I. 
В настоящее время экологические полезности 
леса, по мнению ряда ученых, превышают его 
значения как источника древесины. На сего-
дняшний день в связи с ростом концентрации 
СО2, ведущего к глобальному потеплению кли-
мата, основной экологической полезностью леса 
является депонирование лесами диоксида угле-
рода. Поэтому лесные отношения в общей си-
стеме природопользования все больше склоня-
ются к экологизации лесного хозяйства и лесо-
пользования. При этом, хотя в настоящее время 
основным источником существования лесного 
хозяйства является заготовка и переработка дре-
весины (лесопиление, пеллеты и т. д.), экологи-
зация природопользования требует изменения 
системы управления и финансирования лесным 
хозяйством, т. е. наметился переход на то, что 
лесное хозяйство должно получать основной до-
ход от рентных платежей, где составной частью 
выступают экологические полезности [3]. 

Современные требования экономики и эколо-
гии приводят к тому, что экологические полезно-
сти в настоящее время постепенно переходят 
в разряд ресурсов. Так, за ежегодное депонирова-
ние углерода лесами Беларуси (около 24 млн т) 
при цене за 1 т депонированного углерода на 
рынке углеродных квот от 2 до 10 долл. США 
мы имеем потенциальную возможность полу-
чить значительные суммы в бюджет Беларуси. 

Все это должно привести к тому, что финан-
сирование лесного хозяйства должно посте-
пенно переходить от получения доходов от реа-
лизации древесины и продукции из нее на рент-
ную основу. При этом рента должна 
исчисляться от величины конечной продукции 
леса с учетом необходимых переделов для полу-
чения этой продукции и нормативной прибыли. 
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В этом случае основной целью лесного хозяй-
ства станет не заготовка и переработка древе-
сины (с этим успешно справятся и другие ведом-
ства), а целевое выращивание лесов с учетом 
оптимизации породного, возрастного состава 
и полноты. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное, 
приходим к выводу, что в условиях устойчивого 
развития лесные отношения постепенно должны 

переходить от приоритета заготовки и перера-
ботки древесины к максимизации выращивания 
лесных запасов и достижения наибольшей эко-
номической и экологической эффективности от 
растущих лесов. Это потребует сохранения це-
лостной структуры управления лесным хозяй-
ством и продолжения целенаправленной подго-
товки высококвалифицированных специалистов 
лесного хозяйства. 

Список литературы 
1. Багинский В. Ф., Есимчик Л. Д. Лесопользование в Беларуси. Минск: Беларуская навука, 1996. 

367 с. 
2. Комплексная продуктивность земель лесного фонда / В. Ф. Багинский [и др.]. Гомель: ГГУ 

им. Ф. Скорины, 2007. 295 с. 
3. Неверов А. В. Экономика природопользования. Минск: БГТУ, 2009. 554 с. 
4. Шимова О. С. Эколого-экономические приоритеты устойчивого развития // Европа – наш об-

щий дом. Экологические аспекты: тем. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 6–9 дек. 1999 г.: в 2 ч. / 
НАН Беларуси. Минск, 2000. Ч. 1. С. 207–215. 

5. Багинский В. Ф., Катков Н. Н., Лапицкая О. В. Проблемы и перспективы лесопользования 
в Республике Беларусь с учетом экологического императива // Научные основы устойчивого управ-
ления лесами: материалы Всерос. науч. конф., Москва, 15 сент. 2014 г. / Федеральное агенство науч-
ных организаций. М., 2014. С. 22–23. 

6. Штейнбок А. Г. Леса и лесное хозяйство Беларуси как фактор экологической и социально-эко-
номической устойчивости // Европа – наш общий дом. Экологические аспекты: тем. докл. Междунар. 
науч. конф., Минск, 6–9 дек. 1999 г.: в 2 ч. / НАН Беларуси. Минск, 2000. Ч. 1. С. 215. 

7. Paris Agreement: Conference of the Parties Twentyfirst session. Paris, 30 Nov. to 11 Dec., 2015. URL: 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf (date of access: 03.02.2021). 

8. New Climate Economy / World Resources Institute, Washington, DC 20002. USA, 2014. 80 p. 
9. The truth about climate change / R. Watson [et al.]. The Universal Ecol. Fund (FEU-US), 2016. 

8 p. DOI: 978-0-9831909-1-2. 
10. Observed forest sensitivity to climate implies large changes in 21st century North American forest 

growth / N. D. Charney [et al.] // Ecol. Letters. 2016. Vol. 19, no. 9. P. 1119–1128. DOI: 10.1111/ele.12650. 
11. Багинский В. Ф., Лапицкая О. В. Биометрия в лесном хозяйстве. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 

2017. 376 с.  
12. Багинский В. Ф. Применение системного анализа в лесном хозяйстве. Гомель: ГГУ им. Ф. Ско-

рины, 2016. 175 с. 
13. Багинский В. Ф. История лесного хозяйства в Беларуси // Лес в жизни восточных славян 

от Киевской Руси до наших дней: сб. науч. тр. Гомель, 2008. Вып. 57. С. 64–70. 
14. Багинский В. Ф. Лесистость Беларуси и перспективы ее увеличения // Проблемы лесоведения 

и лесоводства: сб. науч. тр. Гомель, 2003. Вып. 56. С. 176–180. 
15. Багинский В. Ф. Необходимость смены парадигмы в лесном хозяйстве Республики Беларусь // 

Проблемы лесоведения и лесоводства: сб. науч. тр. Гомель, 1999. Вып. 50. С. 19–28. 

References 
1. Baginskiy V. F., Esimchik L. D. Lesopol’zovaniye v Belarusi [Forest management in Belarus]. Minsk, 

Belaruskaya navuka Publ., 1996. 367 p. 
2. Baginskiy V. F., Esimchik L. D., Grimashevich V. V., Ermolina I. V., Lapitskaya O. V. Kompleksnaya 

produktivnost’ zemel’ lesnogo fonda [Integrated productivity of land Forest Fund]. Gomel, GGU imeni 
F. Skoriny Publ., 2007. 295 p. 

3. Neverov A. V. Ekonomika prirodopol’zovaniya [Economics of Nature Management]. Minsk, BGTU 
Publ., 2009. 554 p. 

4. Shimova O. S. Ecological and economic priorities for sustainable development. Tematicheskiye 
doklady Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Evropa – nash obshchiy dom. Ekologicheskiye aspekty” 
[Thematic reports of the International scientific conference “Europe is our common home. Environmental 
aspects”]. Minsk, 2000, part 1, pp. 207–215 (In Russian). 

5. Baginskiy V. F., Katkov N. N., Lapitskaya O. V. Problems and prospects of forest management in the 
Republic of Belarus, taking into account the environmental imperative. Materialy Vserossiyskoy nauchnoy 



Î. Â. Ëàïèöêàÿ 75 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2021 

konferentsii “Nauchnyye osnovy ustoychivogo upravleniya lesami” [Materials of the All-Russian Scientific 
Conference “Scientific basis for sustainable forest management”]. Moscow, 2014, pp. 22–23 (In Russian). 

6. Shteynbok A. G. Forests and forestry in Belarus as a factor of environmental and socio-economic 
sustainability. Tematicheskiye doklady Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Evropa – nash obshchiy 
dom. Ekologicheskiye aspekty” [Thematic reports of the International scientific conference “Europe is our 
common home. Environmental aspects”]. Minsk, 2000, part 1, p. 215 (In Russian). 

7. Paris Agreement: Conference of the Parties Twentyfirst session. Paris, 30 Nov. to 11 Dec., 2015. 
Available at: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf (accessed 03.02.2021). 

8. New Climate Economy. USA, 2014. 80 p. 
9. Watson R., Carraro C., Canziani P., Nakicenovich N., McCarthy J. J., Goldemberg J., Hisas L. 

The truth about climate change. The Universal Ecol. Fund (FEU-US), 2016. 8 p. DOI: 978-0-9831909-1-2. 
10. Charney N. D., Babst F., Poulter B., Record S., Trourt V. M., Frank D., Enquist B. J., Evans M. E. 

Observed forest sensitivity to climate implies large changes in 21st century North American forest growth. 
Ecol. Letters, 2016, vol. 19, no. 9, pp. 1119–1128. DOI: 10.1111/ele.12650. 

11. Baginskiy V. F., Lapitskaya O. V. Biometriya v lesnom khozyaystve [Biometrics in Forestry]. Gomel, 
GGU imeni F. Skoriny Publ., 2017. 376 p. 

12. Baginskiy V. F. Primeneniye sistemnogo analiza v lesnom khozyaystve [Application of system analy-
sis in forestry]. Gomel, GGU imeni F. Skoriny Publ., 2016. 175 p. 

13. Baginskiy V. F. History of forestry in Belarus. Les v zhizni vostochnykh slavyan ot Kiyevskoy Rusi 
do nashikh dney: sbornik nauchnykh trudov [Forest in the life of the Eastern Slavs from Kievan Rus to the 
present day: collection of scientific papers], 2008, vol. 57, pp. 64–70 (In Russian). 

14. Baginskiy V. F. Forest cover in Belarus and prospects for its increase. Problemy lesovedeniya 
i lesovodstva: sbornik nauchnykh trudov [Problems of Forest and Forestry: collection of scientific papers], 
2003, vol. 56, pp. 176–180 (In Russian). 

15. Baginskiy V. F. The need to change the paradigm in forestry in the Republic of Belarus. Problemy 
lesovedeniya i lesovodstva: sbornik nauchnykh trudov [Problems of Forest and Forestry: collection of scien-
tific papers], 1999, vol. 50, pp. 19–28 (In Russian). 

Информация об авторе 
Лапицкая Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Маркетинг и отраслевая экономика». Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого (246746, г. Гомель, пр-т Октября, 48, Республика Беларусь). E-mail: Olapitskaya@mail.ru 

Information about the author 
Lapitskaya Olga Vladimirovna – PhD (Economics), Associate Professor, Assistant Professor, the De-

partment of Marketing and Sectoral Economics. Sukhoi State Technical University of Gomel (48, Oktyab-
rya Ave., 246746, Gomel, Republic of Belarus). E-mail: Olapitskaya@mail.ru 

Поступила 20.02.2021 



76 Òðóäû ÁÃÒÓ, 2021, ñåðèÿ 5, № 2, ñ. 76–82 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2021 

УДК 332.14:330.366 

А. П. Геврасёва 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ  

Основу сбалансированности региональной экономики составляет пропорциональность. Каж-
дому этапу экономического развития присущи свои пропорции. Золотая пропорция позволяет 
определить идеальную траекторию сбалансированной экономической динамики.  

В статье рассматриваются различные подходы к объяснению сущности и содержания фено-
мена золотой пропорции на основе математических особенностей ряда Фибоначчи, подтверж- 
дается ее идеальный характер, универсальность и актуальность использования во всех сферах 
и отраслях жизнедеятельности. Значимость применения золотой пропорции (золотого сечения) 
в экономических процессах обосновывается необходимостью обеспечения сбалансированного 
экономического роста. 

На основании ключевых показателей Системы национальных счетов проводится исследова-
ние соответствия структуры валового регионального продукта золотой пропорции. При расчетах 
используется методология определения валового внутреннего продукта. Для анализа структуры 
валового регионального продукта применяется производственный метод и метод по источникам 
доходов. Результаты анализа структуры выпуска товаров и услуг по регионам свидетельствуют о 
несбалансированности регионального развития и необходимости дальнейшей структуризации и 
перераспределения долей основных элементов, что позволит обеспечить соответствие пропорции 
«материальные затраты / валовая добавленная стоимость» принципу золотого сечения.  

Ключевые слова: регион, региональное развитие, сбалансированное развитие, принцип зо-
лотого сечения, валовый региональный продукт, метод по источникам доходов. 

Для цитирования: Геврасёва А. П. Оценка сбалансированности региональной экономики 
на основе принципа золотого сечения // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. 
№ 2 (250). С. 76–82. 

 
A. P. Gevrasyova 

Francisk Scorina Gomel State University 

ASSESSMENT OF THE BALANCE OF THE REGIONAL ECONOMY 
BASED ON THE GOLDEN SECTION PRINCIPLE 

The basis for the balanced of the regional economy is proportionality. Each stage of economic de-
velopment has its own proportions. The golden proportion allows us to determine the ideal trajectory of 
balanced economic dynamics. 

The article discusses various approaches to explaining the essence and content of the phenomenon 
of the golden proportion based on the mathematical features of the Fibonacci series, confirms its ideal 
character, universality and relevance of application in all spheres and branches of life. The importance of 
using the golden proportion (golden section) in economic processes is justified by the need to ensure 
balanced economic growth. 

Based on the key indicators of the System of National Accounts, a study is conducted on the com-
pliance of the structure of the gross regional product with the golden proportion. The calculations use the 
methodology for determining the gross domestic product. To analyze the structure of the gross regional 
product, the production method and the method of income sources are used. The results of the analysis 
of the structure of output of goods and services by region indicates an imbalance in regional develop-
ment and the need for further structuring and redistribution of the shares of the main elements, which 
will ensure that the proportion of “material costs / gross value added” corresponds to the golden section 
principle. 
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gross regional product, method of income sources. 
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Введение. Эффективное развитие регио-
нальной экономики определяется соблюдением 
принципа сбалансированности. Сбалансирован-
ность отражает такое состояние экономической 
системы, при котором ключевые параметры 
имеют оптимальное соотношение, способству-
ющее ее существованию и развитию. Форму, в 
которой оно выражается в определенном пери-
оде, обусловливает пропорциональность.  

Сбалансированное развитие региональной 
экономики определяется соответствующими 
пропорциями, которые характеризуют соотно-
шение между ее сферами, отраслями и секто-
рами; накоплением и потреблением; доходами и 
расходами; совокупным спросом и предложе-
нием, экспортом и импортом товаров (услуг). 
Несоблюдение сложившихся региональных 
пропорций свидетельствует о дисбалансе эконо-
мического развития.  

Для оценки сбалансированности региональ-
ной экономики представляется целесообразным 
применение принципа золотого сечения, при-
рода которого исходит из особенностей ряда 
Фибоначчи. Исследование базируется на мето-
дологических и методических положениях тео-
рии сбалансированного развития и объяснения 
феномена золотой пропорции, составляющих 
основу научных интересов Е. Д. Беляевой, Н. А. Ва-
сютинского, А. И. Ивануса, М. В. Ильчук, А. В. Крас-
никовой, Е. В. Куксова, Т. Н. Маленко, С. В. Ме-
лешко, Д. А. Неверова, Э. М. Сороки, Р. Фи-
шера, А. С. Харитонова и др. 

Основная часть. Обеспечение сбалансиро-
ванности развития наглядно может быть пред-
ставлено математической последовательно-
стью, известной как ряд Фибоначчи. В ряду чи-
сел каждое последующее число является 
результатом суммирования предыдущих двух 
чисел. Простая зависимость обладает опреде-
ленными особенностями: 

− между соотношениями числа к следую-
щему числу устанавливается значение, близкое 
к 0,618 (за исключением первых четырех чисел);  

− между соотношениями числа к предыду-
щему числу (по мере возрастания чисел) устанав-
ливается значение, приблизительно равное 1,618, 
которое является обратным величине 0,618; 

− между соотношениями числа к следующему 
за ним через одно значение приближается к 0,382, 
а к предшествующему числу через одно − к 2,618. 

Коэффициент 1,618 или 0,618 известен с ан-
тичных времен и соответствует золотой мере, 
или золотому коэффициенту. 

Обращаясь к ряду Фибоначчи, ученые рас-
сматривали его как арифметическое выражение 
закона золотого сечения, или золотого правила, 
которое впервые было сформулировано в «Нача-
лах» Евклида примерно в 300 г. до н. э. 

Наглядно золотое сечение представлено при 
построении отрезка и его делении на две нерав-
ные части. При этом весь отрезок так относится 
к большей части, как сама большая часть отно-
сится к меньшей. Вместе с тем меньший отрезок 
так относится к большему отрезку, как больший 
ко всему отрезку. 

Золотая пропорция, в которой разделяются 
большая и малая части отрезка, соответствует зна-
чениям 0,618 и 0,382 (1 − 0,618), или 61,8 и 38,2%. 

Различают следующие подходы к объясне-
нию сущности и содержания феномена золотой 
пропорции: 

1) физиологический (строение тела человека 
и животных (пропорции тела, скелета, позво-
ночника, кисти рук; работа сердца и органов ды-
хания, кровеносно-сосудистая система, функ-
ции зрения; строение ДНК, процесс деления 
клеток), психология) [1−3]; 

2) естественно-научный (параметры движе-
ния планет, процессы в макро- и микромире, в 
биосфере) [4−7]; 

3) культурологический (музыка, архитек-
тура (египетские пирамиды, памятники Визан-
тии, Киева, Чернигова, Исаакиевский собор (Пе-
тербург), Московский государственный универ-
ситет и др.), поэзия (М. Ю. Лермонтов, А. С. Пуш-
кин, Ш. Руставели, А. К. Толстой и др.), скульп-
тура и живопись (С. И. Иванов, Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Рафаэль, В. И. Суриков, 
И. И. Шишкин и др.) [8, 9]; 

4) практикоориентированный (экономика и 
управление, производственная деятельность, эко-
логия, техника и технологии, системы безопас-
ности) [10−14]. 

В своих работах Д. А. Неверов приводит 
сравнение: «…временной триаде прошлого / 
настоящего / будущего соответствуют аналогии 
на философско-религиозном (тело / душа / дух), 
социально-экономическом (капитал / труд / при-
быль), эколого-биологическом (тело / энергия / 
плод) уровнях» [11, с. 10], что подтверждает 
идеальный характер золотой пропорции, ее уни-
версальность и актуальность применения во 
всех сферах и отраслях жизнедеятельности. 

В современной науке с помощью золотой 
пропорции объясняют сущность и содержание 
экономических процессов.  

Динамика сбалансированного развития ориен-
тирована на будущее и предусматривает долгосроч-
ный период, который позволяет обеспечить устой-
чивый рост. В этом направлении золотая пропор-
ция как отношение 38,2/61,8, взятое в процентном 
выражении, показывает, во-первых, соотношение 
между капиталом и вновь созданной стоимостью, 
во-вторых, «внутри» созданной стоимости между 
зарплатой и прибылью, в-третьих, между накап-
ливаемой и потребляемой прибылью [15, с. 10]. 
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Известно, что экономический рост происхо-
дит не по прямой линии, а посредством отклоне-
ния от определенного тренда со свойственными 
ему спадами и подъемами, определяемыми как 
экономические циклы. На изменение траекто-
рии экономического роста оказывают влияние 
такие факторы, как уровень развития и состоя-
ние экономики, степень государственного вме-
шательства, научно-технический прогресс. Как 
показывает практика, каждая страна в опреде-
ленные периоды времени проходит через кри-
зисные явления, которые обусловливают воз-
никновение диспропорций. Таким образом, в 
условиях рынка, наряду с согласованностью ча-
стей в целом, проявляются несогласованность и 
диспропорции в развитии. Принцип золотого се-
чения составляет основу для определения иде-
альной траектории сбалансированной экономи-
ческой динамики. 

Для региональной экономики важное значе-
ние приобретает обеспечение сбалансированно-
сти развития. Проведем оценку соответствия 
структуры основных показателей развития реги-
ональной экономики значениям золотой про-
порции. 

В соответствии с Системой национальных 
счетов Республики Беларусь (СНС) ключевым 
показателем развития экономики страны явля-
ется валовый внутренний продукт (ВВП), 
характеризующий стоимость товаров и услуг, 
произведенных в стране по всем видам эконо-
мической деятельности и предназначенных 
для конечного потребления, накопления и чи-
стого экспорта. При расчете ВВП могут 
использоваться три метода − производствен-
ный, использования доходов и по источникам 
доходов. 

На уровне регионов показатель валового ре-
гионального продукта (ВРП) является аналогом 
статистического показателя ВВП, рассчитан-
ного производственным методом. ВВП по про-
изводственному методу в текущих ценах нахо-
дится как сумма добавленных стоимостей видов 
экономической деятельности и чистых налогов 
на продукты.  

Региональная добавленная стоимость пред-
ставляет собой разность между выпуском и про-
межуточным потреблением, которая исчисля-
ется по видам экономической деятельности. 

Чистые налоги на продукты – налоги, взима-
емые пропорционально количеству или стоимо-
сти производимых и продаваемых товаров и 
оказанных услуг или импортируемых резиден-
тами за вычетом субсидий [16, с. 18]. 

Методология расчета ВРП идентична мето-
дологии расчета ВВП. Однако значение показа-
теля отличается от ВВП на нераспределенную 
по регионам часть. 

В табл. 1 представлены показатели ВРП, 
рассчитанные производственным методом, за 
2017−2019 гг. [16]. 

 
Таблица 1 

ВРП за 2017−2019 гг., млн руб. 

Регион 2017 2018 2019 
Республика  
Беларусь,  
всего 

 
 

105 748,2 

 
 

122 319,7 

 
 

131 951,7 
В том числе: 
Брестская  
область 

 
 

10 367,1 

 
 

11 520,5 

 
 

12 453,7 
Витебская  
область 

 
8 036,0 

 
9 073,5 

 
9 903,3 

Гомельская 
область 

 
10 778,9 

 
12 304,3 

 
13 456,6 

Гродненская 
область 

 
8 688,5 

 
10 070,3 

 
10 838,9 

г. Минск 29 140,8 32 976,2 35 552,0 
Минская  
область  

 
15 856,2 

 
18 056,0 

 
20 786,1 

Могилевская 
область 

 
7 517,7 

 
8 458,7 

 
9 105,3 

 
Данные табл. 1 свидетельствуют об увеличе-

нии показателя ВРП в 2019 г. на 24,8% по срав-
нению с 2017 г., что обусловлено вкладом каж-
дого региона в обеспечение его роста. 

Анализ структуры ВРП на основе принципа 
золотого сечения предполагает разбивку его на 
составные элементы. Это позволит наглядно 
представить, каким должно быть соотношение 
между основными элементами. 

Для оценки сбалансированности регио-
нальной экономики рассмотрим структуру вы-
пуска товаров и услуг на основании данных о 
промежуточном потреблении, валовой добав-
ленной стоимости (ДС) и чистых налогах на 
продукты. 

Под выпуском товаров и услуг понимают 
суммарную стоимость товаров и услуг, являю-
щихся результатом экономической деятельно-
сти резидентов в отчетном периоде [16, с. 17]. 

Промежуточное потребление – стоимость 
товаров и услуг, которые потребляются в отчет-
ном периоде в процессе производства.  

Основным показателем промежуточного по-
требления выступают материальные затраты (МЗ), 
характеризующие стоимостные затраты потреб-
ления ресурсов во времени. Поскольку на долю 
чистых налогов на продукты приходится низкий 
процент (1−2%), соответственно, целесообразно 
его рассматривать в совокупности с одним из 
элементов. 

В табл. 2 представлены показатели выпуска 
товаров и услуг по регионам за 2017−2019 гг. 
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Таблица 2 
Выпуск товаров по регионам 

Республики Беларусь за 2017−2019 гг., млн руб. 

Регион 2017 2018 2019 
Республика  
Беларусь, всего 

 
203 789,8 

 
233 846,3 

 
252 770,6 

В том числе: 
Брестская  
область 

 
 

23 333,7 

 
 

26 050,7 

 
 

28 384,6 
Витебская  
область 

 
23 729,8 

 
27 821,8 

 
28 475,1 

Гомельская 
область 

 
30 884,4 

 
36 327,7 

 
38 075,9 

Гродненская 
область 

 
20 342,3 

 
23 668,0 

 
25 222,6 

г. Минск 52 578,4 60 054,9 66 195,6 
Минская  
область  

 
35 602,5 

 
40 620,3 

 
45 777,2 

Могилевская 
область 

 
17 318,7 

 
19 302,9 

 
20 639,6 

 
Из табл. 2 следует, что увеличение показателя 

выпуска товаров и услуг по регионам в 2019 г. на 
24% по сравнению с 2017 г. обусловлено вкла-
дом каждого региона в обеспечение его роста. 

В табл. 3 приведена структура выпуска това-
ров и услуг по регионам за 2017−2019 гг. 

 
Таблица 3 

Структура выпуска товаров по регионам 
Республики Беларусь за 2017−2019 гг., % 

Регион 
2017 2018 2019 

МЗ ДС МЗ ДС МЗ ДС 
Республика 
Беларусь,  
всего 

 
 

55,6 

 
 

44,4 

 
 

56,2 

 
 

43,8 

 
 

55,6 

 
 

44,4 
В том числе: 
Брестская 
область 

 
 

55,6 

 
 

44,4 

 
 

55,8 

 
 

44,2 

 
 

56,2 

 
 

43,8 
Витебская 
область 

 
66,1 

 
33,9 

 
67,4 

 
32,6 

 
65,3 

 
34,7 

Гомельская 
область 

 
65,1 

 
34,9 

 
66,1 

 
33,9 

 
64,7 

 
35,3 

Гродненская 
область 57,3 42,7 57,4 42,6 57,1 42,9 
г. Минск 44,6 55,4 45,1 54,9 46,3 53,7 
Минская 
область  

 
55,5 

 
44,5 

 
55,5 

 
44,5 

 
54,6 

 
45,4 

Могилевская 
область 56,6 43,4 56,2 43,8 55,9 44,1 

 
Как показывают данные табл. 3, в структуре 

выпуска товаров и услуг наибольший удельный 
вес приходится на материальные затраты, что 
обусловлено высоким уровнем материало-, энер-
гоемкости производимой продукции. 

В табл. 4 представлены данные по соответ-
ствию основных структурных элементов вы-
пуска товаров и услуг по регионам золотой про-
порции. 

 
Таблица 4 

Соответствие структуры выпуска товаров 
золотой пропорции за 2017−2019 гг. 

Регион 

Среднее 
значение Отклонение

от 61,8/38,2МЗ,  
% 

ДС,  
% 

Республика Беларусь,  
всего 

 
55,8 

 
44,2 

 
6,0 

В том числе: 
Брестская область 

 
55,8 

 
44,2 

 
6,0 

Витебская область 66,3 33,7 4,5 
Гомельская область 65,3 34,5 3,5 
Гродненская область 57,3 42,7 4,5 
г. Минск 45,3 54,7 7,1 
Минская область 55,2 44,8 6,6 
Могилевская область 56,2 43,8 5,6 

 
Анализируя соответствие соотношения «ма-

териальные затраты / валовая добавленная стои-
мость» золотой пропорции, следует отметить, 
что наблюдаются отклонения от установленных 
значений. Учитывая, что статистическая по-
грешность равна 2−3%, то по всем регионам 
наибольшие отклонения составляют 7,1; 6,6 и 
6,0% (по г. Минску, Минской и Брестской обла-
стям соответственно). Данная тенденция позво-
ляет сделать вывод о материалоемкости произ-
водимой продукции, что обусловлено значи-
тельным удельным весом материальных затрат 
в выпуске промышленной продукции. 

Для выполнения условий золотой пропорции 
и обеспечения сбалансированности развития ре-
гиональной экономики следует, чтобы наиболь-
ший удельный вес (61,8%) приходился на долю 
валовой добавленной стоимости, а наименьший − 
на долю материальных затрат (38,2%). Только та-
ким образом будет обеспечиваться условие сба-
лансированности развития региональной эконо-
мики. Идеальное соотношение «материальные 
затраты / валовая добавленная стоимость» − это 
38,2/61,8. Именно увеличение валовой добав-
ленной стоимости определяет возможности ре-
гионального развития.  

Для анализа структуры валовой добавленной 
стоимости целесообразной представляется 
оценка структуры ВРП, рассчитанного по источ-
никам доходов. Как уже было отмечено ранее, 
традиционным для расчета ВРП является произ-
водственный метод. Вместе с тем статистика 
располагает необходимыми данными для прове-
дения соответствующего анализа. 
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Исходим из того, что расчет ВРП по источ-
никам доходов идентичен расчету ВВП этим ме-
тодом. Структура ВВП состоит из заработной 
платы всех занятых в экономике, чистых нало-
гов на производство и импорт, валовых смешан-
ных доходов и валовой смешанной прибыли. 
При этом последний структурный элемент явля-
ется балансирующей статьей и определяется как 
разница между ВВП, рассчитанным производ-
ственным методом, оплатой труда наемных ра-
ботников и чистыми налогами на производство 
и импорт. 

Основными показателями, используемыми 
при определении ВРП, являются фонд заработ-
ной платы, чистые налоги на продукты, валовые 
смешанные доходы и валовая прибыль. 

Величина валовых смешанных доходов и ва-
ловой прибыли определяется как разница между 
величиной ВРП, рассчитанной производствен-
ным методом, фондом заработной платы и чи-
стыми налогами на продукт [17]. 

При анализе структуры ВРП в качестве 
основных элементов определим фонд оплаты 
труда (ОТ) и маржинальный доход (МД) 
как сумму чистых налогов на продукты, вало-
вого смешанного дохода и валовой прибыли 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Структура ВРП по источникам доходов 
за 2017−2019 гг., % 

Регион 
2017 2018 2019 

ОТ МД ОТ МД ОТ МД 

Республика 
Беларусь,  
всего 

 
 

32,9 

 
 

67,1 

 
 

33,4 

 
 

66,6 

 
 

34,9 

 
 

65,1 
В том числе: 
Брестская 
область 

 
 

37,8 

 
 

62,2 

 
 

40,1 

 
 

59,9 

 
 

41,6 

 
 

58,4 
Витебская 
область 

 
41,7 

 
58,3 

 
42,9 

 
57,1 

 
43,7 

 
56,3 

Гомельская 
область 

 
38,9 

 
61,1 

 
39,8 

 
60,2 

 
40,6 

 
59,4 

Гродненская 
область 37,2 62,8 37,5 62,5 38,7 61,3 
г. Минск 39,9 60,1 41,5 58,5 44,3 55,7 
Минская 
область 

 
34,6 

 
65,4 

 
35,7 

 
64,3 

 
35,1 

 
64,9 

Могилевская 
область 40,1 59,9 41,0 59,0 41,9 58,1 

 
Как показывают данные табл. 5, в структуре 

ВРП наибольший удельный вес приходится на 
маржинальный доход, где значительную часть 
занимает валовый смешанный доход и валовая 
прибыль. 

В табл. 6 представлены данные по соответ-
ствию основных структурных элементов ВРП 
золотой пропорции. 

 
Таблица 6 

Соответствие структуры ВРП 
золотой пропорции за 2017−2019 гг. 

Регион 

Среднее 
значение Отклонение

от 38,2/61,8ОТ,  
% 

МД,  
% 

Республика Беларусь,  
всего 

 
33,7 

 
66,3 

 
4,5 

В том числе: 
Брестская область 

 
39,8 

 
60,2 

 
1,6 

Витебская область 42,7 57,3 4,5 
Гомельская область 39,8 60,2 1,6 
Гродненская область 37,8 62,2 0,4 
г. Минск 41,9 58,1 3,7 
Минская область  35,1 64,9 3,1 
Могилевская область 41,0 59,0 2,8 

 
Анализируя соответствие соотношения 

«оплата труда / маржинальный доход» золотой 
пропорции, следует отметить, что наблюдается 
отклонение от установленных значений. Учиты-
вая, что статистическая погрешность равна 
2−3%, то по всем регионам наибольшие откло-
нения составляют 4,5 и 3,7% (Витебская область 
и г. Минск соответственно), по Республике Бе-
ларусь − 4,5%.  

В структуре источников доходов наиболь-
ший удельный вес приходится на валовый сме-
шанный доход и валовую прибыль. В соответ-
ствии с принципом золотого сечения представим 
соотношение между накапливаемой и потребля-
емой прибылью как 23,6/38,2 (61,8 и 38,2% от 
61,8% соответственно). Такая структуризация 
пропорции определяет возможности развития 
региональной экономики, исходя из финансовой 
составляющей.  

Заключение. Проведенный анализ струк-
туры ВРП на основе производственного метода 
и метода по источникам доходов на соответ-
ствие золотой пропорции свидетельствует о не-
сбалансированности развития региональной эко-
номики. Фактически рассчитанные соотношения 
между материальными затратами и валовой до-
бавленной стоимостью показывают отклонения 
от значений золотой пропорции. При этом раз-
витие регионов характеризуется как материало-
емкое, что обусловлено высоким удельным ве-
сом материальных затрат в структуре выпуска 
товаров и услуг.  

Необходимость увеличения валовой добав-
ленной стоимости связана со способностью 
к более активному применению достижений 
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научно-технического прогресса и инноваций, 
созданием материальной основы для социаль-
ного развития, стимулированием инвестиций в 
образование, созданием условий для реализации 
трудового потенциала. 

Определяя валовую добавленную стоимость 
как источник развития региональной эконо-
мики, в структуре «материальные затраты / ва-
ловая добавленная стоимость» следует распре-
делить доли пропорции таким образом, чтобы 
наибольший удельный вес (61,8%) приходился 
именно на этот показатель. Дальнейшая струк-
туризация пропорции характеризует направле-

ния использования прибыли в части потребле-
ния и накопления. Прибыль создает материаль-
ную основу для регионального развития.  

Разработанный методический инструмен-
тарий оценки сбалансированности региональ-
ной экономики на основе принципа золотого 
сечения и его практическая реализация свиде-
тельствуют об актуальности золотой пропор-
ции. Обеспечение соответствия фактических 
показателей регионального развития идеаль-
ному соотношению будет способствовать 
сбалансированному экономическому росту ре-
гионов. 
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ЗНАЧЕНИЕ, ФАКТОРЫ И ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ЛЕСНОЙ БИОЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

В современных условиях глобальной конкуренции и многоаспектного пандемического кри-
зиса актуализируется проблема достижения устойчивого экономического роста хозяйственных 
систем. Важную роль в ее решении играет биоэкономика, выступающая в качестве важнейшей 
системы жизнеобеспечения на базе биологических ресурсов. Лесная биоэкономика призвана со-
здавать условия для устойчивого возобновления биоресурсов и их преобразования на базе имею-
щейся пространственной среды через задействование институциональных, инновационных, про-
изводственных и других факторов социально-экономического развития.  

Целью работы является социологическое исследование лесной биоэкономики Беларуси и вы-
явление на этой основе факторов агентного моделирования экономических отношений и в целом 
системного развития под влиянием имеющихся социокультурных поведенческих паттернов. 

Метод исследования – анкетный опрос специалистов разных отраслей экономики. В этой связи нами 
были выделены две группы опрашиваемых работников: первая группа, которая обладает знаниями и 
умениями в области лесных и лесоинженерных технологий; вторая группа, в которой осуществляется 
подготовка по технологиям химической промышленности, промышленности стройматериалов и др.  

Результатом исследований является социологический анализ сложившейся институциональной 
среды лесной биоэкономики. В статье представлены рейтинговые итоги ранжирования экологических 
проблем, решаемых, в частности, лесным сектором. Они сводятся к преимущественной реализации 
лесами водоохранной функции и к более выраженной климатической ориентированности.  

Рейтинговые оценки для продуктовых позиций лесного сектора показали, что стратегические цели 
современного экономического развития основываются на приоритетности строительных материалов. 
Однако рациональные решения для инновационного развития и стратегического менеджмента 
должны аккумулировать задачи будущего, включающие системы креативного экопотребления.  

Ключевые слова: биоэкономика, лесной сектор, респонденты, принципы лесопользования, 
технологии, инновационное развитие, нерыночные услуги лесов, гидрологическая функция лесов, 
стратегический менеджмент. 
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T. V. Kashtelyan 

Belarusian State Technological University 

SIGNIFICANCE, FACTORS AND WAYS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF THE FOREST BIOECONOMY OF BELARUS IN SOCIOLOGICAL ASPECT  

In the modern conditions of global competition and a multidimensional pandemic crisis, the problem 
of achieving sustainable economic growth of economic systems is being actualized. Bioeconomy plays 
an important role in its solution, acting as the most important life support system based on biological 
resources. Bioeconomy is designed to create conditions for the sustainable renewal of biological re-
sources and their transformation on the basis of the existing spatial environment through the involvement 
of institutional, innovative, industrial and other factors of socio-economic development. 

The aim of the work is a sociological study of the forest bioeconomy of Belarus and the identification 
on this basis of factors of agent modeling of economic relations and, in general, system development 
under the influence of existing socio-cultural behavioral patterns. 

The research method is a questionnaire survey of specialists from different sectors of the economy. 
In this regard, we have identified two groups of interviewed employees: the first group, which has 
knowledge and skills in the field of forest and forest engineering technologies; the second group, which 
provides training in the technologies of the chemical industry, the building materials industry, etc. 

The result of the research is a sociological analysis of the existing institutional environment of forest 
bioeconomy. The article presents the rating results of the ranking of environmental problems solved, in 
particular, in the forest sectors. They are reduced to the pre-property realization of the water protection 
function by forests and to a more pronounced climatic orientation. 
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Rating assessments for the product positions of the forest sector have shown that the strategic goals 
of modern economic development are based on the priority of construction materials. However, rational 
solutions for innovative development and strategic management should accumulate the tasks of the fu-
ture, including systems of creative eco-consumption. 

Key words: bioeconomy, forest sector, respondents, principles of forest management, technologies, in-
novative development, non-market services of forests, hydrological function of forests, strategic management. 

For citation: Kashtelyan T. V. Significanсe, factors and ways of innovative development of  
the forest bioeconomy of Belarus in sociological aspect. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and 
Management, 2021, no. 2 (250), pp. 83–88 (In Russian).  

Введение. Биоэкономику определяют как 
экономическую деятельность, опирающуюся 
на устойчивое и инновационное (с помощью 
знаний) производство биомассы, обеспечиваю-
щей производство энергии, продовольствия, 
экологических и других услуг. Возможности 
биоэкономического развития Беларуси во мно-
гом определяются возобновляемыми ресур-
сами АПК и лесного сектора. При этом следует 
придерживаться двухкомпонентной цели. Пер-
вая компонента – это обеспечение здорового 
питания, а вторая – это экономика биологиче-
ских ресурсов, которые представляют собой 
средства социально-экологической и экономи-
ческой выгоды. Благодаря лесным ресурсам, 
распределенным по территории нашей страны, 
мы имеем как занятость определенной части 
населения, так и систему разнообразных источ-
ников доходов и развития. 

Наше исследование посвящено социологи-
ческому анализу состояния лесной биоэконо-
мики. Оно проводилось по двум группам ре-
спондентов, которые были разделены на тех, чьи 
профессиональные интересы и текущая деятель-
ность, а также получаемые знания, умения, 
навыки связаны с лесом как объектом биоэконо-
мики, и на тех, которые не являются представи-
телями лесного сектора и не включены в си-
стему организации учебного процесса по лес-
ным и лесоинженерным технологиям.  

Основная часть. Биоэкономическое разви-
тие концептуально базируется на ресурсной тео-
рии [1], оно предполагает анализ местных стра-
тегий [2, 3] социально-экономического развития 
и реализацию различных проектов. В Беларуси 
применяется система внешних оценок состоя-
ния лесов и деятельности природопользователей 
в целом. Лес рассматривается как инструмент для 
улучшения экологической обстановки, как источ-
ник средств к существованию для населения сель-
ских и городских территорий. Основываясь на 
программах развития лесного хозяйства, реша-
ются проблемы обезлесения страны. К сожале-
нию, пока не идет речи о получении институцио-
нально закрепленных возможностей и реальных 
выгод от накопления углерода в лесах. В то же 
время повышение эффективности управления 

лесами в качестве фактора биоэкономического 
развития Беларуси активно изучается.  

В социологическом анализе, как описывает 
Б. Зигмунт [1], важен момент передачи инфор-
мации «с низших ступеней иерархической лест-
ницы на высшие, становясь все более объемной 
и обобщающей». На этом базируется обратная 
связь управления любым социальным объектом. 
Лесная биоэкономика в этом отношении не яв-
ляется исключением. Приверженность к плани-
рованию национальных правил поведения в ле-
сах Беларуси, квот и механизмов для контроля 
за состоянием территорий, контроля добычи ди-
кой флоры и фауны не исключает, а, наоборот, 
предполагает изучение гражданских позиций 
для поддержки рационализации путей лесного 
биоэкономического развития.  

Потенциал лесного сектора в ближайшей и от-
даленной перспективах эколого-экономической 
безопасности нашей страны нельзя недооценивать. 
При этом, имея в виду большое разнообразие тер-
мина «лес», в своем исследовании мы представили 
его в качестве интегрированной экосистемы, состо-
ящей из биологических ресурсов с доминирова-
нием определенных пород деревьев. В практиче-
ской деятельности субъектов хозяйствования Бела-
руси на законодательном уровне мы имеем дело с 
лесными площадями, различными иерархическими 
уровнями, стратегиями и тактиками координации, 
системами мониторинга и институтами собствен-
ности. Но чтобы собрать и проиллюстрировать зна-
чение лесной биоэкономики для представителей 
различных организаций, в анкетах мы использо-
вали вопросы, не связанные с проблемой владения 
землей и ресурсами, а так называемые «потоковые» 
подходы социологического опроса, связанные с 
экологической обстановкой, рыночными и финан-
совыми аспектами потребления.  

Лесная биоэкономика – организация, находя-
щаяся в интегрированных естественных усло-
виях нашей страны. В экологическом контексте 
лесная биоэкономика предоставляет открытое 
пространство для жизнедеятельности населения. 
А с позиций экономической деятельности в этом 
открытом пространстве осуществляется лесополь-
зование, которое выступает в качестве основы 
формирования финансовых ресурсов. Важными 
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составляющими при этом являются системы об-
мена стоимостью, прав собственности, политика 
рыночной адаптации, трансфертов, совместной 
деятельности, раздела продукции и др. 

Поведенческие особенности анкетируемых 
работников можно характеризовать как «креа-
тивные», так как это молодые люди в возрасте до 
30 лет, преимущественно мужчины. Наши иссле-
дования были направлены на выявление харак-
тера экономического поведения в условиях ре-
сурсно-экологической трансформации на пути к 
инновациям в области управления маркетингом, 
услугами лесных экосистем и финансами.  

Проблема белорусской практики лесополь-
зования заключается в значительном числе нор-
мативно-правовых актов, регулирующих эконо-
мические отношения как внутри лесного сек-
тора (правила реализации древесины и др.), так 
и относящихся к публичному праву, – граждан-
ских, антимонопольных, налоговых прав и др. 
Характерной особенностью современной лесной 
биоэкономики нашей страны являются рамки 
проектного государственного финансирования 
осуществляемых работ в отрасли лесного хозяй-
ства. Для развития указанной отрасли эконо-
мики требуются немалые средства. Координа-
цию этого направления работы осуществляет 
Министерство лесного хозяйства. Очевидно, 
что экономическая стратегия отрасли должна 
быть обозначена не столько через изменения  
в регулировании данной структурой процессов 
планирования работ, сколько видением рыноч-
ных аспектов устойчивого развития территорий 
при их системном исследовании. Потенциал лес-
ного биоэкономического развития можно интер-
претировать через понятия достижения успеха в 
области устойчивости лесопользования. 

Является ли Беларусь успешной в указанном 
отношении страной? На этот вопрос был полу-
чен не всегда однозначный ответ. Так, ответы 
респондентов, имеющих специализированное 
образование в области лесных и лесоинженер-
ных технологий, только на 28,6% были положи-
тельными. Казалось бы, что такой достаточно 
низкий уровень положительной оценки устой-
чивости лесопользования свидетельствует в 
первую очередь о проблемах в системе поставок 
древесного сырья. Но при этом хотелось бы об-
ратить внимание на разброс мнений респонден-
тов в зависимости от участия их в организаци-
онных структурах, относящихся и не относя-
щихся к лесному сектору. Так, например, мастер 
цеха частного предприятия деревообработки от-
вечает положительно об устойчивости развития 
лесопользования, а мастер лесопункта в лесхозе, 
наоборот, отрицательно. Таким образом, можно 
заключить, что положительные ответы о реализа-
ции устойчивости могут быть связаны не столько 

с теоретическим недопониманием принципов не-
прерывного неистощительного постоянного ле-
сопользования (ННПЛ), сколько с отсутствием 
четкого представления о финансовом состоянии 
дел в системе отраслей лесного сектора. 

Данный опрос (по специалистам лесных от-
раслей) мы сравнили с мнениями тех респонден-
тов, которые не изучали принципы ННПЛ. Ин-
тересно, что их ответы про устойчивость лесо-
пользования также не выделялись высоким 
процентом охвата – 30,3% от общего числа 
группы респондентов. В то же время надо отме-
тить, и это естественно, что количество ответов 
«не знаю» превышало даже указанный 30%-ный 
уровень от общего числи опрошенных. Приве-
денные данные позволяют сделать выводы о 
необходимости следования четким параметрам 
оценок устойчивости, которые бы мы могли ин-
терпретировать в категориях «слабой» и «силь-
ной» устойчивости для исследуемых отраслей 
экономики. Кроме того, не исключается и серь-
езная проблема взаимосоответствия целей и 
средств устойчивого развития лесопользования.  

Гораздо более понятными для респондентов 
оказались вопросы о важности решения эколо-
гических проблем, на которые были даны от-
веты с применением метода ранжирования. Ан-
кетируемые участники проблему обезлесения 
страны обозначают как насущную, весьма акту-
альную. Причем специалисты, не относящиеся к 
отраслям лесного комплекса, оценили проблему 
обезлесения как реальную угрозу на 68,5% и 
утрату биоразнообразия – на 63,1%. По сравне-
нию с указанными респондентами для специа-
листов лесной отрасли проблема обезлесения 
представляет еще большую проблему (71%), а 
вот вероятность исчезновения биоразнообразия 
оценена в более низкой степени – 60%. Это сви-
детельствует о внимательном отношении бело-
русов к экологическим проблемам, причем неза-
висимо от того, в каких структурах они заняты, 
связаны они или нет с управлением лесами.  

Отталкиваясь от оценки важности реализа-
ции стратегии устойчивого развития лесополь-
зования, нами были сформулированы экологи-
ческие проблемы для установления рангов, 
среди которых: изменение климата; загрязнение 
воды; утрата экосистем; уменьшение биоразно-
образия и др. Ответы на вопросы среди анкети-
руемых со специальным лесотехническим обра-
зованием получились следующими. 36,7% опро-
шенных считают, что проблема изменения 
климата очевидная и важность ее решения заслу-
живает первого места среди других. А более 38% 
участников опроса на первое место поставили 
проблему загрязнения воды. Понятно, что именно 
эта группа анкетируемых работников как ник- 
то другой является приверженной парадигме 
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«зеленого» инвестирования. Во всяком случае 
только этим специалистам как никаким другим 
известно, как долго растут деревья для того, 
чтобы их получить в спелом виде, что для дости-
жения этих целей требуются огромные затраты, 
а в институциональном аспекте продажи древес-
ного сырья не соответствуют всем затратам лес-
ного хозяйства. 

Использование лесных ресурсов в биоэконо-
мике предусматривает оценку экоэффективно-
сти. Критериями ее являются не только мини-
мальные затраты, но и отсутствие противоречий 
экономических интересов субъектов хозяйство-
вания. Лесные экосистемы во всем мире позици-
онируются как пространственные локации для 
сотрудничающих пользователей ресурсов и их 
потоков. Государство может использовать свои 
полномочия для пересмотра содержания прав 
собственности в соответствии с инициативами, 
соглашениями или для создания возможностей 
повышения социального благосостояния населе-
ния. Чтобы запустить процессы децентрализации 
финансирования устойчивого развития лесополь-
зования в Беларуси, следует иметь не только со-
гласованные права доступа к лесным ресурсам, 
но и широкомасштабную оценку воздействия  
лесов на уровень жизни местного населения  
и окружающую среду. Сфера нерыночных ус-
луг лесных территорий является одной из со-
здающих ценность для белорусского общества. 
Лесная биоэкономика призвана способствовать 
получению выгод от более эффективного предо-
ставления экосистемных услуг.  

 Применяя метод начисления баллов за пред-
почтительные источники финансирования не-
рыночных услуг лесов (экосистемных), группа, 
относящаяся непосредственно к лесным отрас-
лям, высказалась, в первую очередь, за госбюд-
жетное финансирование. В то же время группа 
анкетируемых, которая не изучает возможности 
финансирования и реальные источники реформ 
лесного сектора, на первое место поставила са-
мих пользователей нерыночных услуг, а на вто-
рое – госбюджет. Таким образом, к белорусам 
приходит осознание того, что потребители не-
рыночных услуг лесов вполне могут следовать 
правилам платности природопользования. 

Обратимся к теории потребительской и мено-
вой стоимости. Cтоимость – это концепция, цель 
которой объяснить главным образом меновую 
стоимость. Формируя меновую стоимость таким 
образом, чтобы покрывалась потребительская 
стоимость, можно создавать стимулы для роста 
экономики и инвестиционной привлекательности 
территорий. Позитивные тенденции непрерывного 
возрастания меновой стоимости – это конкретный 
рационалистически-инструментальный подход для 
создания и покрытия потребительских ценностей. 

Налогово-бюджетные источники повыше-
ния эффективности биоэкономики – это важная 
дополнительная система создания стимулов. 
При их использовании необходимо анализиро-
вать и четко представлять воздействия опреде-
ленных рычагов и методов на оздоровление ком-
паний и повышение эффективности. Понятно, 
что главным постулатом функционирования 
государства как общественного института явля-
ется принцип обмена налогов на услуги населе-
нию, предоставляемые государством. Но если 
роль государства как собственника ресурсов в 
системе лесной биоэкономики не достигает це-
лей устойчивости развития, а меновая стоимость 
отстает от потребительской, то вполне обосно-
ван вопрос корректировки налогово-бюджетных 
рычагов развития. Необходима не столько фи-
нансовая помощь государства, сколько техноло-
гическая платформа инновационного развития и 
грамотная финансовая дистрибуция средств, ко-
торая позволит улучшить условия управления 
различными локально-пространственными объ-
ектами, включая экосистемные услуги. При этом 
важна роль частного предпринимательства, госу-
дарственно-частного партнерства и инвестиро-
вания, что в аспекте практической реализации 
лесных и лесоинженерных технологий ни в коем 
случае не должно сниматься со счетов.  

Для лесного сектора Беларуси надежды на 
высокоэффективное биоэкономическое развитие 
связываются с адаптацией к глобальной рыночной 
экономике. Конкурентоспособность на уровне 
компаний напрямую зависит от диверсификации 
по продуктовым и услуговым направлениям ис-
пользования ресурсов. Как показывает практика, 
процессы экономического развития на базе лес-
ных территорий устремлены в стабилизацию ра-
боты промышленности, главным образом обраба-
тывающей, с выходом ее в стоимостном аспекте 
на повышательную траекторию. Для того, чтобы 
обеспечить благосостояние и занятость отраслей 
лесного хозяйства и лесной промышленнос- 
ти, следует рационально использовать ресурсы.  
В первую очередь, эта рационализация касается 
разработки и освоения тех продуктов, которые 
пользуются наибольшим спросом. Также следует 
понимать, что современный спрос и предложе-
ние – это очень динамичные понятия. Следует 
учитывать потребности будущего, заботясь о со-
хранении ресурсов и стимулировании экологиче-
ской ответственности населения. В этом смысле 
мы узнали мнение опрашиваемых относительно: 

1) существования предпочтений и перспек-
тив по отдельным продуктовым направлениям; 

2) социальных и культурных норм, которые 
представляют участники анкетирования в 
пользу различных лесных экосистем как объек-
тов совместного потребления. 
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Исходя из современных требований рынка, в 
состав самой перспективной продукции работ-
ники лесных отраслей включили строительные 
материалы, затем биотопливо и текстиль. Заме-
тим, что технологии производства текстиля яв-
ляются достаточно перспективными, и, по мне-
нию исследователей [4], спрос активизируется в 
восточном регионе, где находятся наши основ-
ные стратегические партнеры. Инновационный 
продуктовый потенциал работники нелесных от-
раслей (в частности, в промышленности строи-
тельных материалов и химической промышленно-
сти) также определили в аспекте императивности 
строительных материалов, при этом обозначая 
важность производства химических веществ для 
продуктов и биотоплива, а также композицион-
ных материалов. Таким образом, на основе со-
циологического анализа нами была сформули-
рована «зонтичная» продуктовая конструкция.  
Во главе – общее направление, выделенное боль-
шинством респондентов как приоритетное, – 
строительные материалы, куда входят много-
численные продуктовые объекты и позиции. 

Однако комплексное направление инновати-
зации лесной биоэкономики «уходит» в сторону 
химической промышленности и преобразований 
биоресурсов в биоэнергию, основывается на уже 
имеющихся в стране разработках. Второе направ-
ление – лесохимия, бумажная и легкая промыш-
ленность, которые ориентируются на химиче-
ские вещества и готовые продукты, композици-
онные материалы и текстить. 

Выбор продуктовых стратегий развития – 
это важнейший элемент в системе маркетинга. 
Он, безусловно, должен использоваться в си-
стеме поддержки принятия стратегических ре-
шений инновационного развития. Однако, как 
сказал Б. Зигмунт, «ценности не всегда выбира-
ются сознательно» [5].  

В работе зарубежных ученых [3] показана 
современная ситуация с развитием технологий 
химической промышленности и энергетики, что 
касается и производства биомассы. Как справед-
ливо заявляют исследователи, новая парадигма 
социально-экономического развития стран пред-
полагает «видение биомассы как заменителя 
нефти». Похожая ситуация и в Беларуси. Но ис-
следователи предостерегают, что использование 
биомассы в качестве прямого заменителя нефти 
«не имеет большого экономического или эколо-
гического смысла» [6]. Все необходимо рассмат-
ривать в рамках меновой стоимости, цен. Авторы 

указанной работы выступают за термохимиче-
ское, химическое или биологическое преобразо-
вание биомассы в химические вещества и мате-
риалы, а не в топливо. С такими выводами стоит 
согласиться. Поэтому «зонтичная» конструкция 
строительных материалов (которая выстроена 
на основании опроса респондентов) должна 
быть откорректирована в пользу инноваций так 
называемого «переднего края» науки, а именно 
готовых химических продуктов, изготовленных 
на основе биомассы, так как при таком исполь-
зовании имеются небольшие потери и выход 
продукции, измеряемый где-то в диапазоне 80%. 
С учетом того, что в стране существует боль-
шой задел по химическим технологиям и уже 
построены биоперерабатывающие заводы, атом-
ная станция, на фоне этого имеются значитель-
ные запасы воды, следует сосредоточить внима-
ние на «водородной» экономике. В исследова-
нии [6] показано, что именно водород будет 
играть важную роль в секторе чистой энергии, а 
не биомасса.  

Белорусской практике требуется новая био-
экономика. Как показал наш опрос, ни один из 
респондентов не выделил гидрологическую 
функцию лесов в качестве одной из самых важ-
ных. Но в то же время общая функция «охрана 
природы» поставлена на первое место большин-
ством опрашиваемых. С позиций широты охвата 
она может включать бизнес-процессные иннова-
ции, в том числе гидрологические.  

Заключение. Проведенное исследование  
позволило определить контуры инновационного 
биоэкономического развития. И хотя, по мне-
нию многих ученых, социологические опросы 
страдают от неучета различных социально-пси-
хологических факторов, от недостоверности 
имеющейся информации, настроений и даже от 
периода времени, в котором проводилось иссле-
дование [7, 8], следует заметить, что они так или 
иначе позволяют выстраивать структуру эконо-
мики, ее целевые функции. Что касается страте-
гического менеджмента и проектного финанси-
рования лесной биоэкономики, то следует уде-
лить внимание как настроениям аккумулиро-
вания средств из бюджетных источников, так и 
«пользовательскому» потенциалу. Важно пони-
мать, что существенно улучшить условия инно-
вационного развития лесной биоэкономики 
можно за счет разработки новых «прорывных» 
направлений продуктовой ориентации и моне-
тизации нерыночных услуг лесов.  

Список литературы 

1. D’Amato D., Korhonen J. Integrating the Green Economy, Circular Economy and Bioeconomy in a 
Strategic Sustainability Framework // Ecol. Econ. 2021. No. 188. P. 107–143. 

2. Chen Y., Chen C.-Y., Hsieh T. Exploration of Sustainable Development by Applying Green Economy 
Indicators // Environmental Monitoring Assessment. 2011. No. 182. P. 279–289. 



88  Çíà÷åíèå, ôàêòîðû è ïóòè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ëåñíîé áèîýêîíîìèêè Áåëàðóñè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2021 

3. Kasztelan A. On the Road to a Green Economy: How Do European Union Countries 'Do Their 
Homework'? URL: https://www.researchgate.net/publication/354678163_On_the_Road_to_a_Green_Economy_ 
How_Do_European_Union_Countries_'Do_Their_Homework' (date of access: 15.09.2021). 

4. Долженко И. Современные тенденции торговли текстильными товарами // Современный эко-
номический успех. 2021. № 1. С. 119–125. 

5. Зигмунд Б. Мыслить социологически. URL: https://www.litmir.me (дата обращения: 15.09.2021). 
6. Yadav V. G., Yadav G. D., Patankar S. C. The production of fuels and chemicals in the new world: 

critical analysis of the choice between crude oil and biomass vis-à-vis sustainability and the environment. 
URL: https://doi.org/10.1007/s10098-020-01945-5 (date of access: 11.09.2021). 

7. Хасс Дж. Социологический неоинституционализм и анализ организаций (предисловие к раз-
делу) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2007. № 3. С. 112–125. 

8. Фомичева Т. В. Ценности россиян в период пандемии // Социальная политика и социология. 
2021. № 1 (138). С. 178–185. 

References 

1. D’Amato D., Korhonen J. Integrating the Green Economy, Circular Economy and Bioeconomy in a 
Strategic Sustainability Framework. Ecol. Econ., 2021, no. 188, pp. 107–143. 

2. Chen Y., Chen C.-Y., Hsieh T. Exploration of Sustainable Development by Applying Green Economy 
Indicators. Environmental Monitoring Assessment, 2011, no. 182, pp. 279–289. 

3. Kasztelan A. On the Road to a Green Economy: How Do European Union Countries 'Do Their 
Homework'? Available at: https://www.researchgate.net/publication/354678163_On_the_Road_to_a_Green_ 
Economy_How_Do_European_Union_Countries_'Do_Their_Homework' (accessed 15.09.2021). 

4. Dolzhenko I. Modern trends in textile trade. Sovremennyy ekonomicheskiy uspekh [Modern economic 
success], 2021, no. 1, рр. 119–125 (In Russian). 

5. Zigmund B. Myslit’ sotsiologicheski [To think sociologically]. Available at: https://www.litmir.me 
(accesed 15.09.2021). 

6. Yadav V. G., Yadav G. D., Patankar S. C. The production of fuels and chemicals in the new world: 
critical analysis of the choice between crude oil and biomass vis-à-vis sustainability and the environmen. 
Available at: https://doi.org/10.1007/s10098-020-01945-5 (accessed 11.09.2021). 

7. Hass Dzh. Sociological neoinstitutionalism and the analysis of organizations (preface to the section). 
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika [Saint Petersburg University Journal of Economic 
Studies], 2007, no. 3, pp. 112–125 (In Russian). 

8.  Fomicheva T. V. The values of Russians in the pandemic. Sotsial’naya politika i sotsiologiya [Social 
policy and sociology], 2021, no. 1 (138), pp. 178–185 (In Russian). 

Информация об авторе 

Каштелян Таисия Васильевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры орга-
низации производства и экономики недвижимости. Белорусский государственный технологический уни-
верситет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: taisiya_kascht@mail.ru 

Information about the author 

Kashtelyan Taisiya Vasil’yevna – PhD (Economics), Associate Professor, Assistant Professor, the 
Department of Production Organization and Real Estate Economics. Belarusian State Technological 
University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: taisiya_kascht@mail.ru 

 Поступила 22.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ë. Þ. Ïøåáåëüñêàÿ, À. Â. Ëåäíèöêèé 89 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2021 
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ORGANIZATION AND MANAGEMENT  
IN SECTORS OF NATIONAL ECONOMY 

 
 
 

 

УДК 334.025:678 
Л. Ю. Пшебельская, А. В. Ледницкий 

Белорусский государственный технологический университет 

ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ 

В современном мире пластические массы широко применяются в сферах производства и по-
требления. С момента изобретения современных полимеров потребление пластика выросло в 20 раз 
и по прогнозам в ближайшие 20 лет еще удвоится. Около 6% мирового потребления нефти ис-
пользуется для производства различных видов пластмасс. Более 90% видов пластмасс произво-
дятся из первичного ископаемого топлива. При этом срок службы любого изделия в какой-то мо-
мент заканчивается, и его приходится использовать вторично, обезвреживать или захоранивать. 

В настоящее время управление отходами нацелено на снижение их количества и обеспечение 
того, что произведенные отходы будут перерабатываться способами, не приводящими к деграда-
ции окружающей среды. Предотвращение или минимизация образования отходов позволяет эко-
номить средства на проведение мероприятий по обращению с отходами, а также приводит к по-
вышению производительности и снижению удельного использования ресурсов. Жизненный цикл 
пластика значительно превышает его срок службы. Уменьшение количества отходов может быть 
достигнуто за счет вторичного использования материалов, производства из отходов новых изде-
лий. Именно поэтому на сегодняшний день актуален вопрос разработки новых и модернизация 
старых способов утилизации.  

Рассмотрены источники образования пластиковых отходов, проанализирован отечественный 
и зарубежный опыт развития технологий в этой области (захоронение, сжигание, пиролиз, соль-
волиз, грануляция, агломерация, экструзия, раздельный сбор мусора, компостирование). Выяв-
лены факторы, сдерживающие сокращение образования отходов. Предложены рекомендации, 
направленные на увеличение вовлечения образующихся пластиковых отходов в хозяйственный 
оборот. 

Ключевые слова: пластиковые отходы, источники образования, технологии переработки, 
вторичные материальные ресурсы, загрязнение окружающей среды, утилизация, эффективность. 

Для цитирования: Пшебельская Л. Ю., Ледницкий А. В. Эффективные направления переработки 
пластиковых отходов // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. № 2 (250). С. 89–94. 

 
L. Yu. Pshebelskaya, A. V. Lednitskiy 

Belarusian State Technological University 

EFFECTIVE DIRECTIONS OF PLASTIC WASTE RECYCLING 

The plastic masses are widely used in the fields of production and consumption in the modern world. 
The consumption of the plastic has increased by 20 times since the invention of modern polymers. This 
consumption is going to double in the next 20 years, according to the forecasts. About 6% of world oil 
consumption is used for the production of various types of plastics. More than 90% of plastics are 
produced from the primary fossil fuel. At the same time, the service life of any product at some point 
ends, and it has to be used a second time, neutralized or buried. 

The waste management is currently aimed at the reducing of the amount of waste and ensuring that the 
waste will be processed in ways that do not lead to the environmental degradation. Minimization of waste 
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generation saves the funds for waste management activities, as well as leads to the increased productivity 
and reduced specific use of resources. The life cycle of plastic significantly exceeds its service time. That is 
why the issue of developing the new methods of recycling is of current interest today. 

The sources of plastic waste generation are considered, the domestic and foreign experience of 
technology development in this area (burial, incineration, pyrolysis, solvolysis, granulation, agglomeration, 
extrusion, separate garbage collection, composting) is analyzed. The factors that restrain the reduction of 
waste generation have been identified. The recommendations to increase the involvement of generated 
plastic waste into the economic turnover have been proposed. 

Key words: plastic waste, sources of education, recycling technologies, secondary material 
resources, environmental pollution, utilization, efficiency. 

For citation: Pshebelskaya L. Yu., Lednitskiy A. V. Effective directions of plastic waste recycling. 
Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 2 (250), pp. 89–94 (In Russian). 

Введение. Крупномасштабное производство 
и использование синтетических пластических 
масс началось ориентировочно с середины XX в. 
По настоящее время произведено более 9 млрд т 
пластмасс. Продолжающийся стремительный 
рост производства пластмасс превосходит боль-
шинство других искусственных материалов.  
При этом по данным аналитических обзоров 10‒
15% образовавшихся пластиковых отходов пере-
рабатывается, до 15% термически обрабатывается 
(сжигание, пиролиз) и около 80% скапливается на 
свалках [1]. Вместе с тем ни один из используемых 
видов пластика не поддается биологическому раз-
ложению, и, соответственно, наблюдается увели-
чение объема накопленных отходов, что несет 
угрозу для окружающей среды. 

Основная часть. Обращение с отходами ‒ 
это деятельность, которая связана с образова-
нием отходов, их сбором, разделением по видам, 
удалением, хранением, захоронением, перевоз-
кой, обезвреживанием и (или) использованием. 
Обращение с отходами в Республике Беларусь 
регулируется Законом Республики Беларусь 
«Об обращении с отходами» [2] и иными норма-
тивными правовыми актами и документами [3]. 

Переработка пластика может оказаться до-
рогостоящим процессом, не всегда эффектив-
ным. Большинство существующих технологий 
не позволяют сохранять свойства пластических 
отходов, т. е. пластик не может полноценно ис-
пользоваться вновь. Разные виды пластика тре-
буют разной переработки.  

В соответствии с разработанной междуна-
родной классификацией отходов, пригодных 
для переработки, каждый вид пластика имеет 
свои обозначения: PET (ПЭТ) ‒ полиэтилентере-
фталат, который часто используется для изго-
товления пластиковой тары, бутылок; HDPE 
(ПНД) ‒ полиэтилен высокой плотности низкого 
давления, легко поддающийся вторичной пере-
работке; LDPE (ПВД) ‒ полиэтилен низкой 
плотности высокого давления, который в основ-
ном служит для производства различных видов 

пленок; PVC (ПВХ) ‒ поливинилхлорид, из  
которого делают пленку для пищевых продук-
тов; PP (ПП) ‒ полипропилен, активно исполь-
зуемый в пищевой промышленности, подверга-
емый вторичной переработке; PS (ПС) ‒ поли-
стирол, из которого производят упаковочные 
элементы (пенопласт), который повторно прак-
тически не перерабатывают, так как он выделяет 
ядовитые вещества в атмосферу; OTHER ‒ один 
из самых опасных видов пластика, включающий 
в себя несколько химических веществ [4].  
В настоящее время база синтетических поли-
мерных материалов достигает до 100 тысяч 
наименований. Успешнее всего в мире перера-
батывают отходы ПЭТ и ПП. 

Пластиковые отходы ‒ это малоопасные или 
практически неопасные виды отходов. Боль-
шинство из них относятся, согласно классифи-
катору, принятому постановлением Еврокомис-
сии, к IV и V классам опасности [5]. Однако 
накопление отходов пластика наносит серьез-
ный ущерб окружающей среде. Производство 
полимеров предполагает большое количество 
воды, годовой выброс в атмосферу углекислого 
газа достигает порядка 400 млн т. Среднее время 
разложения пластмассовых изделий, созданных 
по разным технологиям, колеблется от 100 до 
700 лет. Соответственно, актуальной проблемой 
является выбор эффективного метода утилиза-
ции отходов как с учетом экологического под-
хода, так и экономического, так как использова-
ние отходов пластика позволяет экономить пер-
вичное сырье, воду и электроэнергию. При этом 
разработка технологий зависит от характери-
стик первичного полимера, времени использова-
ния и эксплуатационных характеристик. 

Чтобы пластиковые отходы превратились во 
вторичное сырье и из него возможно было про-
изводить различные изделия, нужно, чтобы от-
ходы прошли несколько обязательных стадий, 
таких как сортировка (по качеству, цвету, сте-
пени загрязнения), дробление, агломерация 
(спекание) или гранулирование. 
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Таблица 1 
Наличие, образование и движение отходов производства в Республике Беларусь в 2019 г. [10] 
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Отходы производства, млн т 1207,69 60,84 18,43 42,99 41,24 0,97 0,59 0,18 1248,94 
Отходы пластмасс, резиносодер-
жащие отходы, всего, тыс. т 56,50 240,06 193,70 63,85 0,03 46,01 15,48 2,34 54,52 
В том числе: 
‒ затвердевшие отходы пластмасс 14,61 170,00 127,61 48,75 0,03 42,08 4,34 2,31 12,62 
‒ шламы и эмульсии полимерных 
материалов 0,02 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,02 
‒ отходы стекловолокнистых ма-
териалов и стеклопластиков 0,37 4,55 2,06 2,52 0,00 2,35 0,17 0,00 0,51 
‒ резиносодержащие отходы (вклю-
чая изношенные шины) 41,50 65,46 64,03 12,53 0,00 1,53 10,97 0,03 41,37 

 
В настоящее время при выработке стратегии 

управления отходами предлагаются учеными 
следующие подходы. С одной стороны, это по-
зиция сокращения образования отходов до пол-
ного исключения использования некоторых  
видов товаров, с другой стороны, различные 
направления переработки пластиковых отходов: 

‒ вторичное использование изделий из пла-
стика; 

‒ рециклинг механическими или физико- 
химическими методами; 

‒ сжигание на мусоросжигающих заводах; 
‒ захоронение на полигонах. 
Однако ни один из указанных способов не 

приводит к полному удалению пластиковых от-
ходов из окружающей среды [6‒8]. 

В Евросоюзе структура обращения с отхо-
дами (всех видов) на 2018 г. выглядела следую-
щим образом: рециклинг и компостирование 
(47%), переработка в энергию (28%), захороне-
ние (23%). Страной ‒ лидером по вторичной пе-
реработке отходов является Германия (67%). 
Больше всего отходов попадает на свалки в та-
ких государствах, как Мальта (86%), Греция 
(80%), Кипр (76%), Румыния (74%) [9]. 

Объем образующихся в Республике Бела-
русь отходов в целом, в том числе пластических, 
представлен в табл. 1. Из табл. 1 видно, что в 
республике за анализируемый период наблюда-
ется незначительный рост образования отходов 
производства в натуральном выражении (на 
5%). При этом отходы пластмасс в общем объ-
еме отходов занимают около 5%. В структуре 
данной группы отходов наибольший удельный 

вес приходится на резиносодержащие отходы 
(73,5%) и затвердевшие отходы пластмасс 
(25,8%). При этом в течение года наблюдается по-
ложительная тенденция, когда большая часть об-
разуемых отходов идет на переработку (по всем 
группам более 80%). 

При этом ежегодно в Республике Беларусь 
разрабатываются мероприятия по сокращению 
объемов образования и (или) накопления отхо-
дов производства. Так, в 2019 г. число таких ме-
роприятий составило в целом 1750, большин-
ство из которых это приобретение, изготовление 
контейнеров для сбора отходов и вторичных  
материальных ресурсов ‒ 670, совершенствова-
ние технологических процессов, приводящих к 
уменьшению объема образования отходов, ‒ 340, 
создание объекта хранения, мест временного 
хранения ‒ 230 и др. [11]. 

Существенную долю отходов производства 
и потребления генерируют страны с развитой 
экономикой. Данные о наиболее крупных ком-
паниях в мире, производящих пластиковые от-
ходы, представлены в табл. 2. Одиннадцать ком-
паний расположены в Азии, четыре ‒ в Европе, 
три ‒ в США, одна ‒ в Латинской Америке и 
одна ‒ на Ближнем Востоке [13]. Объемы пла-
стиковых отходов, производимых 20 крупней-
шими мировыми компаниями, составляют более 
половины из 130 млн т одноразового пластика, 
выброшенного в 2019 г. 

КНР является наиболее крупным покупате-
лем пластиковых отходов (ежегодная генерация 
по видам представлена на рисунке), однако  
с 2018 г. произошел спад в импорте, что связано 
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с постепенным ужесточением Пекином нацио-
нального законодательства в области экологии, 
в том числе касающегося ввоза в страну отходов 
из пластмасс.  

 

Таблица 2 
Индекс производителей пластиковых отходов [12] 

Рейтинг 
Компания – 

производитель  
полимеров 

Произ-
водство 

полимеров 

Вклад  
в образование 
отходов  

полимеров 
1 ExxonMobil (США) 11,2 5,9 
2 Dow (США) 9,3 5,6 
3 Sinopec (США) 11,6 5,3 
4 Indorama Ventures 

(Таиланд) 
5,1 4,6 

5 Saudi Aramco (Сау-
довская Аравия) 

9,5 4,3 

 
На современном этапе индустрия пластмасс 

вынуждена адаптироваться к новым условиям:  
в мае 2020 г. 186 стран приняли меры по отсле-
живанию и контролю за экспортом пластико-
вых отходов в развивающиеся страны, а более 
350 компаний приняли на себя обязательство ис-
ключить использование одноразового пластика 
к 2025 г. [15]. Однако мировой объем отходов 
уже таков, что этих усилий может оказаться не-
достаточно. На Западе темпы переработки за-
медляются, а в развивающихся странах исполь-
зование упаковки быстро растет при низком 
уровне переработки. 

Заключение. Вторичная переработка пла-
стиков возникла как насущная необходимость 

борьбы с последствиями загрязнения экоси-
стемы. Массовое производство и использование 
изделий из полимерных материалов стало воз-
можным благодаря низкой стоимости, легкости, 
высокой технологичности, устойчивости к био-
факторам, способности к комбинированию пла-
стиков. Однако экономические и технические 
преимущества полимеров оказались не всегда 
востребованы и делают сложной или невозмож-
ной ассимиляцию этих материалов природой. 
Чтобы выработать оптимальные решения эколо-
гических проблем, созданных огромным и не-
прерывным ростом производства и использова-
ния пластика и пластиковых отходов, следует 
тщательно изучить все вероятные преимущества 
и недостатки направлений их утилизации. Ос-
новными проблемами утилизации полимерных 
отходов по-прежнему остаются их извлечение 
из общей массы твердых бытовых отходов и 
сортировка по видам, снижение токсичности 
продуктов переработки, сравнительно высокая 
сложность и низкая рентабельность некоторых 
методов переработки.  

Крупные химические компании называют 
наиболее перспективной технологией хими-
ческую переработку пластиковых отходов, 
которые могут быть переработаны в высоко-
качественные полимеры. В проекты по совер-
шенствованию технологий пиролиза и деполи-
меризации ими планируется инвестировать  
миллиарды долларов. Бизнес-экспертами прогно-
зируется рост инвестиций с 48 млрд долл. США  
в настоящее время до 162 млрд долл. США  
к 2030 г. [16].  

 

  
Общее количество пластикового мусора по категориям продукции за 2015 г., млн т [14] 
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Экономически эффективным называют так-
же производство композиционных материалов 
для отходов потребления, позволяющих получать 
вторичные ресурсы и производить из них востре-
бованные материалы и изделия. С точки зрения 
ученых-экологов снижение воздействия на при-
родную среду возможно лишь единственным спо-
собом ‒ путем сокращения потребления пластика. 

Для решения проблем утилизации пластико-
вых отходов необходимо выработать стратегию 
управления отходами, подразумевающую при-
нятие нормативных документов, регламентиру-
ющих и стимулирующих утилизацию пласти-
ковых отходов, обмен опытом в области инно-
вационных технологий утилизации, проведение 
совместных научных исследований.  
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ УЧАСТИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

В публикации рассматриваются вопросы участия предприятий в глобальных цепочках добавленной 
стоимости. Многие экономисты и международные организации указывают на необходимость вовлече-
ния производств развивающихся стран в глобальные цепочки добавленной стоимости, так как это при-
водит к положительным эффектам в виде притока прямых иностранных инвестиций, передаче современ-
ных технологий, совершенствованию организации производства, росту доходов работников таких пред-
приятий. В результате воздействия этих эффектов в развивающихся странах ожидается возникновение 
структурных сдвигов в пользу увеличения доли добавленной стоимости, созданной высокотехнологич-
ными отраслями промышленности. Однако проведенные за последнее десятилетие исследования пока-
зывают, что положительные изменения в экономиках развивающихся стран наступают крайне медлен-
ными темпами, а иногда наблюдается и ухудшение ситуации в промышленности и экономике. В ряде 
стран филиалы международных корпораций проводили серьезное «внутреннее технологическое обнов-
ление», которое, однако, редко отражалось на остальной экономике страны в форме роста производи-
тельности труда национальных компаний отчасти по причине слабости связей международных корпо-
раций с местными предприятиями и рынками труда. Движение вверх по цепочке в направлении более 
капиталоемкого производства или создания большей добавленной стоимости в подобных условиях не 
проходит. Цель международных корпораций заключается не в росте благосостояния стран, производства 
которых включены в глобальные цепочки добавленной стоимости, а в сохранении прибыльности и гиб-
кости. Иногда корпорации целенаправленно используют глобальные цепочки добавленной стоимости 
для насаждения и обострения конкуренции между поставщиками и странами для своей выгоды.  

Ключевые слова: рента, экологическая рента, добавленная стоимость, глобальные цепочки 
добавленной стоимости.  
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PRODUCTION PARTICIPATION  
IN GLOBAL ADDED VALUE CHAINS 

The publication examines the issues of enterprise participation in global value chains. Many economists 
and international organizations point to the need to involve the industries of developing countries in global 
value chains, as this leads to positive effects in the form of an inflow of foreign direct investment, the transfer 
of modern technologies, an improvement in the organization of production, and an increase in the incomes of 
workers in such enterprises. As a result of the impact of these effects in developing countries, structural shifts 
are expected in favor of an increase in the share of value added created by high-tech industries. However, 
studies carried out over the past decade show that positive changes in the economies of developing countries 
are occurring at an extremely slow pace, and sometimes there is a deterioration in the situation in industry and 
the economy. In a number of countries, subsidiaries of multinational corporations have undertaken major 
“internal technology upgrades”, which, however, have seldom affected the rest of the country’s economy in 
the form of productivity gains for domestic firms, in part because multinational corporations have weak links 
with local businesses and labor markets. Moving up the chain towards more capital-intensive production or 
the creation of more added value does not work under these conditions. The goal of international corporations 
is not to increase the wealth of countries whose production is included in global value chains, but to maintain 
profitability and flexibility. Sometimes corporations deliberately use global value chains to instill and 
exacerbate competition between suppliers and countries for their own benefit. 

Key words: rent, environmental rent, value added, global value chains. 

For citation: Ivanouski U. U., Ivanouskaya I. S. Advantages and disadvantages of production 
participation in global added value chains. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 
2021, no. 2 (250), pp. 95–101 (In Russian). 



96  Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ó÷àñòèÿ ïðîèçâîäñòâà â ãëîáàëüíûõ öåïî÷êàõ ñîçäàíèÿ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2021 

Введение. Добавленная стоимость, постав-
ленная на экспорт, и добавленная стоимость на 
одного работника – это те показатели, рост ко-
торых является целью многих развивающихся 
стран. Для увеличения данных показателей пра-
вительства стран убеждают в необходимости 
встраивания в глобальные цепочки добавленной 
стоимости (ГЦДС), созданные международ-
ными транснациональными корпорациями (МТК). 
Однако необходимо отметить, что движение 
страны в данном направлении не столь одно-
значно и не всегда приводит к росту благососто-
яния большинства населения.  

Основная часть. Торговля промежуточными 
товарами представляет сегодня приоритетное 
направление развития экономики, особенности 
ее глобализации и транснационализации. 

Фрагментация технологических процессов и 
переделов на составляющие части путем разме-
щения вспомогательных производств в различ-
ных странах способствует оптимизации налого-
обложения и издержек. Участие стран в глобаль-
ных цепочках добавленной стоимости позволяет 
торговать продукцией промежуточных техноло-
гических переделов и найти свое место в между-
народном разделении труда, стать участниками 
«глобальной фабрики». 

Концепция цепочек добавленной стоимости 
получила широкое распространение в научной и 
практической литературе и стала применяться 
для выявления конкурентных преимуществ ком-
паний и оценки эффективности их деятельности 
на мировом рынке. Впервые термин «цепочка 
добавленной стоимости» был предложен в 
1960‒1970 гг. Этот вопрос подробно рассмотрен 
М. Портером в его работе «Конкурентное пре-
имущество». Под такой цепочкой М. Портер по-
нимал «совокупность различных видов деятель-
ности компании, направленных на разработку, 
производство, маркетинг, доставку и обслужи-
вание своих продуктов». 

Концепцию глобальных цепочек добавлен-
ной стоимости развивали такие исследователи, 
как К. Беккер, Г. Дженерефф, Р. Кулмана, Д. Во-
мак, Д. Джонс, Э. Пенроуз, Э. Каплински,  
П. Гиббон, Е. И. Шакирзянова, А. А. Быков,  
Е. Давыденко. 

Международные организации, включая 
ОЭСР, ЮНКТАД и ВТО, активно используют 
тематику ГЦДС для продвижения идей в сфере 
содействия международному развитию, утвер-
ждая, что ГЦДС предоставляют развивающимся 
странам уникальные возможности продвижения 
вверх «по лестнице» добавленной стоимости, 
позволяя экспортировать не только продукцию 
высоких технологических переделов, но и про-
межуточные товары, доля которых составляет 
свыше 60%. ОЭСР и ВТО разработали совместную 

международную методологию по торговле до-
бавленной стоимостью (Trade in Value-Added 
(TiVA)). 

Участие в глобальных цепочках имеет как 
свои недостатки, так и преимущества, среди ко-
торых использование для экономического роста 
ресурсов и рынков сбыта стран-партнеров, по-
лучение доступа к технологиям и интеллекту-
альному потенциалу стран, что позволяет улуч-
шить структуру экономики стран, принимаю-
щих звенья ГЦДС; использование своих 
сравнительных преимуществ для развития наци-
ональной промышленности без необходимости 
создания вертикально интегрированных отрас-
лей, экономия времени и ресурсов на создание 
национальных производств, создание новых ра-
бочих мест. 

Удельный вес Республики Беларусь в миро-
вой добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности снизился с 0,14% в 2012 г. до 
0,09% в 2019 г. [1]. Наша страна вошла в XXI в. 
с открытой и ориентированной на экспорт эко-
номикой. Около 60% ее ВВП органично связано 
с внешними рынками, что определяет высокую 
зависимость страны от мировых тенденций эко-
номического развития [2]. 

В настоящий момент Республике Беларусь 
представился шанс получить выгоду от развития 
ситуации на мировых рынках, резко нарастив 
химическую составляющую в производимой 
продукции. Именно наличие в конечном про-
дукте передовых химических компонентов 
резко ее удорожает, перекладывая на потреби-
теля оплату научной и экологической ренты, ко-
торую использует производитель. Европейские 
производители, пользуясь слабостью экономики 
развивающихся стран, оставляют научную 
ренту себе, используют дешевизну экологиче-
ских платежей в развивающихся странах и при-
сваивают себе еще большую часть экологиче-
ской ренты. Точно также сейчас в Китае проис-
ходит миграция вредных производств в бедные 
регионы страны [3] и даже в соседние страны 
(Лаос, Мьянму, Российскую Федерацию) [4]. 
При этом отмечается, что даже в коммунистиче-
ском Китае прошла серия гражданских проте-
стов. Люди требовали от правительства вме-
шаться в дела химических концернов, загрязня-
ющих окружающую среду в густонаселенных 
прибрежных регионах страны [3]. 

Фактически разработанное и осуществлен-
ное экономически развитыми странами строи-
тельство производств в цепочках глобальной до-
бавленной стоимости (ЦГДС) являлось механиз-
мом изъятия природной ренты в развивающихся 
странах при фактическом отказе от перераспре-
деления научной ренты в пользу последних.  
Это происходило за счет остающегося контроля 
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над всеми процессами перераспределения дохо-
дов внутри цепочек, контроля за ценообразова-
нием, за передачей знаний и технологий, пере-
носа экологических рисков за пределы собствен-
ных стран, навязывания собственных стандартов 
производства и потребления. Перечисленные яв-
ления можно отнести скорее к факторам, разру-
шающим экономику и науку развивающихся 
стран. Китай предоставил наиболее благоприят-
ные условия международному бизнесу для раз-
мещения капитала в создание производств, и 
бизнес воспринял этот сигнал после пугающих 
разорений в 80-е и 90-е гг. из-за лопнувших фи-
нансовых пузырей в Японии и США. Инвесторы 
нашли тихую гавань с высоким уровнем доход-
ности. При этом не потребовалось вкладываться 
в рискованную технологическую революцию, в 
развитие технологий прямо и сейчас, а также 
позволило удачно отложить решение экологиче-
ского вопроса, переместив уже существовавшие 
технологии из развитых стран в развивающиеся, 
в большей доле в Китай. Оставив себе контроль 
за НИОКР, используя развивающиеся страны 
как большую производственную лабораторию, 
развитые страны нарастили технологический 
отрыв от остального мира. При этом надо отдать 
должное изобретательности правительств и ру-
ководителей крупного бизнеса развитых стран в 
плане использования межгосударственных 
структур в продвижении своих интересов. 

 Так, ВТО была использована как инстру-
мент глобализации мирового рынка по устране-
нию преград для движения капитала, средств 
производства, сырья и трудовых ресурсов, со-
гласно потребностям повышения добавленной 
стоимости международных корпораций (внутри 
созданных ими ЦГДС). К странам, не вошедшим 
в ВТО, применялись дискриминационные тамо-
женные пошлины, им запрещалось на равных 
конкурировать на внешних рынках. А государ-
ства, вошедшие в ВТО, фактически теряли воз-
можность защитить свои предприятия, сохра-
нить свои достижения в науке, разрабатывать и 
управлять собственными производственными 
мощностями. Яркий пример – резкое снижение 
производственного потенциала Украины после 
вступления в ВТО и разрыва традиционных про-
изводственных связей.  

ООН была активно использована для вовле-
чения отсталых и развивающихся стран в глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости. Еще в 2001 г. 
орган Генеральной Ассамблеи ООН (Конференция 
ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД) в своем 
докладе «О мировых инвестициях» активно призы-
вает правительства развивающихся стран встраи-
ваться в ЦГДС [5]. Затем в 2010–2020 гг. комис- 
сия ЮНКТАД говорит о том, что странам надо 
наращивать свой производственный потенциал,  

продвигаясь по цепочке создания продукта макси-
мально близко конечному товару потребления [6]. 
И если страна будет выполнять все условия, то 
ей, возможно, удастся воспользоваться добав-
ленной стоимостью, создаваемой в нематери-
альном производстве ЦГДС, которая возникает 
на стадии разработки товаров, НИОКР, продви-
жения готовой продукции. Фактически это чем-то 
напоминает продвижение работника в компа-
ниях, работающих по схеме Макдональдс.  

Свою роль в данном процессе выполнил и 
Всемирный банк. В своем докладе «Важнейшие 
связи» фактически признается замена существо-
вавших в странах национальных институтов 
экономики иностранными. Например, в докладе 
говорится, что миграция способствует торговле 
и притоку иностранных инвестиций за счет до-
полнительных эффектов в виде обмена знани-
ями между рынками стран-доноров и реципиен-
тов и поддержки связи с ними. Передача знаний 
возникает за счет участия компаний в мировых 
производственно-сбытовых цепях, а также благо-
даря иностранным собственникам и менеджменту 
компаний, которые обеспечивают подобные эф-
фекты на местном уровне [7]. Действительно, 
рост квалификации и развитие предприятий – 
важная цель для экономики развивающихся 
стран, однако контроль над этим развитием во 
многом остается у иностранного инвестора. Раз-
витые страны хотят сохранять управление 
ГЦДС с целью снижения рисков. Так, в отчете 
указывается, что передача контроля над процес-
сами, происходящими в ЦГДС, делает развитые 
страны уязвимыми для внешних шоков, осо-
бенно если такие шоки возникают в странах, иг-
рающих ведущую роль в международных эконо-
мических транзакциях [7]. 

В опубликованном исследовании о распре-
делении добавленной стоимости между немате-
риальным и материальным производством спе-
циалисты банка показывают увеличение изгиба 
«улыбающейся» кривой [8] с уменьшением доли 
в созданной добавленной стоимости материаль-
ного производства и рост доли нематериальной 
сферы. При этом в исследовании не приводятся 
механизмы, как изменить тенденцию, каким об-
разом позволить развивающимся странам иметь 
у себя не только материальное производство, а 
также и участвовать в распределении средств, 
зарабатываемых в нематериальной части про-
цесса. Фактически выход представляется один – 
переход на стандарты международных корпора-
ций, получение доступа к части исследований, 
переход производственных мощностей и науч-
ного потенциала развивающихся стран под кон-
троль корпоративного управления. 

Необходимо отметить, что во главу угла ро-
ста благосостояния государств ставится рост 
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производительности труда (или рост добавлен-
ной стоимости на одного работника). Так, запад-
ные исследователи отметили, что во второй по-
ловине ХХ в. Азия сделала рывок в производи-
тельности труда, доведя ее с 15 до 54% от уровня 
Соединенных Штатов. Напротив, разрыв в про-
изводительности труда между Латинской Аме-
рикой и Соединенными Штатами до 1980 г. 
оставался неизменным или слегка сокращался, а 
впоследствии стал углубляться. Впечатляющий 
рост производительности труда в азиатских 
странах стал возможен благодаря постепенному 
перемещению рабочей силы в более современ-
ные высокопроизводительные сектора. В Рес-
публике Корея и провинции Китая Тайвань доля 
рабочей силы в обрабатывающей промышлен-
ности быстро росла вплоть до 1990-х гг., посто-
янно сокращаясь при этом в сельском хозяйстве. 
Впоследствии доля занятости стала снижаться 
как в сельском хозяйстве, так и в промышленно-
сти, в то время как в сфере услуг она росла в рам-
ках традиционного цикла трансформации струк-
туры производства [9].  

Но рост производительности труда в стране 
может очень сильно отличаться между предпри-
ятиями, участвующими в ГЦДС, и остальной 
экономикой. Утверждения о том, что ЦГДС спо-
собствуют повышению производительности 
труда и темпов роста, в основном опираются на 
традиционные модели торговли. Поэтому при-
водимые в этой связи выгоды и политические 
рецепты связаны с аргументами в пользу либе-
рализации торговли. Однако с точки зрения 
сравнительных преимуществ, торговли и разви-
тия особенности структуры ГЦДС и связанного 
с этим распределения влияния между разными 
звеньями цепочки требуют более детального 
анализа. ГЦДС снижают входной барьер на 
нижних этажах производственной цепочки, об-
легчая развивающимся странам выход на миро-
вые экспортные рынки промышленной продук-
ции. В то же время условия, которые облегчают 
доступ, могут одновременно служить препят-
ствием для выхода на более высокий технологи-
ческий уровень. Более доступные звенья це-
почки обычно ассоциируются с ограниченно-
стью связей с поставщиками и потребителями, 
институционального развития и возможностей 
освоения знаний в рамках всей экономики, что 
может привести к «поверхностной» индустриа-
лизации [10]. 

Участие в ГЦДС может быть также причи-
ной специализации на очень узкой номенкла-
туре товаров на основе столь же узкой техноло-
гической базы и, соответственно, чрезмерной  
зависимости от международных корпораций 
при получении доступа к ГЦДС. Такая неглубо-
кая интеграция проявляется и в асимметричном 

распределении влияния между ведущими фир-
мами и поставщиками, и в слабых переговорных 
позициях развивающихся стран. Например, пре-
вращение Мексики и стран Центральной Аме-
рики в центры промышленной сборки сравни-
вают с формированием анклавной экономики, 
слабо связанной с экономикой страны [11].  
То же самое можно сказать и об электронной и 
автомобильной промышленности в Восточной и 
Центральной Европе [12]. В филиалах междуна-
родных корпораций происходило серьезное 
«внутреннее технологическое обновление», ко-
торое, однако, редко отражалось на остальной 
экономике страны в форме роста производи-
тельности труда или имитационной деятельно-
сти национальных компаний отчасти по при-
чине слабости связей международных корпора-
ций с местными предприятиями и рынками 
труда. Движение вверх по цепочке в направле-
нии более капиталоемкого производства или со-
здания большей добавленной стоимости в по-
добных условиях проходит особенно непросто, 
поскольку оно требует налаживания связей с ве-
дущими головными компаниями, цель которых 
в конечном счете заключается в сохранении 
прибыльности и гибкости. Действительно, эти 
компании иногда целенаправленно используют 
ГЦДС для насаждения и обострения конкурен-
ции между поставщиками и странами для своей 
выгоды [13]. 

Еще одним аспектом участия в ГЦДС явля-
ется развитие так называемого «акционерного 
капитализма». В последнее время это явление 
получило дополнительный импульс благодаря 
трем взаимосвязанным факторам: фрагментации 
производственных процессов в рамках глобаль-
ных цепочек создания стоимости; переориента-
ции деятельности крупных конгломератов на 
ключевые направления их бизнеса; повышению 
внимания институциональных инвесторов и 
компаний, управляющих активами, к стоимости 
акций. Все эти факторы способствовали измене-
нию модели инвестиционного поведения и 
ослаблению связки между прибылью и инвести-
циями. Разрушение связки между прибылью и 
инвестициями совпало с изменениями в модели 
корпоративного управления, в результате чего 
управленческие решения стали больше ориенти-
роваться на интересы акционеров за счет инте-
ресов других заинтересованных сторон [14]. 

В то же время в последние годы аутсорсинг и 
кооперация, организаторами которой выступают 
производители, стали в большей мере харак-
терны для капиталоемких и наукоемких отрас-
лей, таких как автомобилестроение, электроника 
и машиностроение. Главной причиной такой пе-
реориентации стало то, что нематериальные 
виды деятельности (НИОКР, проектирование, 
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сбыт и брэндинг) менее подвержены конкурен-
ции, поскольку в их основе лежат уникальные 
ресурсы и возможности, которые другим фир-
мам получить трудно; это превращает их в ис-
точник сверхприбыли [15]. С финансовой точки 
зрения аутсорсинг способствует росту прибыли 
и снижает потребность в реинвестировании ее в 
производственные мощности, позволяя распре-
делять большую ее часть среди акционеров. Эта 
тенденция получает все большее распростране-
ние в современную эпоху, которая характеризу-
ется высокой прибыльностью и отсутствием 
крупных инвестиций, а также стремлением к 
превращению прибыли в денежный доход с по-
мощью инструментов финансиализации [16].  

Все это привело к серьезному изменению ор-
ганизации промышленного производства в ряде 
секторов, где господствуют международные 
корпорации: акцент сместился с экономии за 
счет масштабов в рамках внутренних процессов, 
таких как вертикальная интеграция, на исполь-
зование внешних инструментов, обеспечиваю-
щих эффект экономии, которые связаны с аут-
сорсингом [17].  

ГЦДС лишь повысили, а не снизили роль 
международных корпораций в вопросах гло-
бального размещения производства и производ-
ственных отношений. Развитие ГЦДС привело  
к формированию новой парадигмы в развитии 

мировой торговли. Размещение производствен-
ных мощностей международных корпораций в 
различных странах способствовало существен-
ному росту торговли промежуточными това-
рами и услугами. В результате доля компонен-
тов в мировой торговле составила около 60%. 
Основная деятельность международных корпо-
раций в настоящее время сосредоточена в сфере 
услуг с высокой добавленной стоимостью [18]. 

Заключение. Республике Беларусь необхо-
димо активно использовать тенденции роста по-
требления, происходящие в мировой экономике. 
На уровне государства важно не допустить рас-
слоения доходов населения между группами  
работников предприятий – участников ГЦДС и 
работниками других производств. В конечном 
счете именно возможности общества накапли-
вать и объединять производительные знания 
своих граждан определяют его способность ди-
версифицироваться и производить товары, кото-
рые являются более технически сложными и кон-
курентоспособными на международных рынках 
и производство которых открывает новые воз-
можности перед всей отечественной экономикой. 
Для сохранения самостоятельности и научной, 
природной и производственной ренты внутри 
страны необходимо сохранять и развивать соб-
ственные цепочки производств на основе полу-
ченных в Республике Беларусь полуфабрикатов. 
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УДК 338.24 

М. В. Молохович 
Белорусский государственный университет 

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ В ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ  
И ПРИОРИТЕТЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В современном мире холдинги выступают одной из наиболее эффективных и перспектив-
ных форм организации корпоративного взаимодействия хозяйствующих субъектов. Они по-
лучили широкое распространение в практике функционирования различных секторов эконо-
мики многих стран, зарекомендовав себя в качестве высокоорганизованных корпоративных 
систем, способных внести существенный вклад в обеспечение конкурентоспособности наци-
ональной экономики и укрепление позиций страны на мировом рынке. Именно холдинги за-
нимают лидирующие позиции в рейтингах крупнейших представителей отдельных отраслей 
и подкомплексов, являясь примерами успешного ведения бизнеса. В этой связи особую акту-
альность приобретает потребность более глубокого исследования теоретико-методологиче-
ских аспектов и практического опыта их функционирования с целью выявления приоритет-
ных направлений дальнейшего совершенствования их деятельности. Одним из таких аспектов 
и является специфика организации в холдингах управления, выступающего основой их эф-
фективного развития.  

Статья посвящена исследованию практики организации управления в компаниях холдинго-
вого типа. Рассмотрен опыт функционирования холдингов, подтверждающий их высокую эффек-
тивность и способность к обеспечению непрерывного роста основных показателей производ-
ственно-хозяйственной деятельности, определены преимущества дальнейшего развития данной 
формы корпоративного взаимодействия хозяйствующих субъектов. Изучена специфика органи-
зации управления в холдинговых компаниях и его роль в обеспечении эффективного функциони-
рования корпоративных формирований. Выявлены приоритетные направления совершенствова-
ния управления в холдингах, учитывающие особенности их организационно-правового устрой-
ства и развития.  

Ключевые слова: корпоративная структура, корпоративное взаимодействие, холдинг, управ-
ление в холдинговых компаниях, эффективность. 
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Belarusian State University 

SPECIFIC MANAGEMENT IN HOLDING COMPANIES  
AND THE PRIORITIES OF ITS IMPROVEMENT 

In the modern world, holdings are one of the most effective and promising forms of organizing 
corporate interaction between business entities. They have become widespread in the practice of 
functioning of various sectors of the economy of many countries, having established themselves as 
highly organized corporate systems capable of making a significant contribution to ensuring the 
competitiveness of the national economy and strengthening the country’s position in the world market. 
It is the holdings that occupy leading positions in the ratings of the largest representatives of individual 
industries and sub-complexes, being examples of successful business. In this regard, the need for a 
deeper study of theoretical and methodological aspects and practical experience of their functioning in 
order to identify priority areas for further improving their activities becomes especially urgent. One of 
these aspects is the specificity of the organization in management holdings, which serves as the basis 
for their effective development.  

The article is devoted to the study of the management organization practice in holding companies. 
The experience of the functioning of holdings, confirming their high efficiency and ability to ensure 
continuous growth of the main indicators of production and economic activity, is considered, the 
advantages of further development of this form of corporate interaction of business entities are identified. 
The specificity of the organization of management in holding companies and its role in ensuring  
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the effective functioning of corporate formations have been studied. The priority directions of improving 
management in holdings are identified, taking into account the peculiarities of their organizational and 
legal structure and development. 

Key words: corporate structure, corporate interaction, holding, management in holding companies, 
efficiency. 

For citation: Malakhovich M. V. Specific management in holding companies and the priorities of 
its improvement. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 2 (250),  
pp. 102–111 (In Russian).  

Введение. Стремление к повышению эффек-
тивности является важнейшей характеристикой 
каждого хозяйствующего субъекта, функциони-
рующего в современных экономических усло-
виях. Только тот, кто ведет непрерывный поиск 
перспективных направлений своего развития, со-
вершенствует систему сбора и обработки инфор-
мации, развивает производственный и научно-
технический потенциал, а также уделяет должное 
внимание инновационной деятельности, спосо-
бен успешно функционировать в условиях посто-
янно изменяющейся внешней среды и обостре-
ния конкуренции. Однако все это не представля-
ется возможным без наличия на предприятии 
эффективной системы управления, позволяющей 
взаимоувязать цели и возможности и извлечь 
максимальную выгоду из сложившихся обстоя-
тельств. Ведь умелое управление обеспечивает 
высокоэффективное планирование, организацию 
и координацию деятельности компании, а также 
действенный контроль всех процессов, происхо-
дящих как в самой организации, так и в системе 
ее взаимодействия с внешним окружением.  
По своей сути эффективное управление высту-
пает гарантией долгосрочного успеха предприя-
тия на рынке и его значимость трудно переоце-
нить. В этой связи исследованию управленче-
ских аспектов деятельности предприятий, 
организаций и объединений посвящены труды 
многих отечественных и зарубежных ученых. 
Вместе с тем отдельные вопросы построения эф-
фективных систем управления еще недоста-
точно раскрыты в научной литературе и тре-
буют дополнительной проработки. В частности, 
одним из таких недостаточно изученных вопро-
сов является организация управления в крупных 
хозяйственных формированиях корпоративного 
типа, получивших в последние годы широкое 
распространение в практике деятельности раз-
личных отраслей национальной экономики. 
Сложность решения данной проблемы обуслов-
лена большим многообразием форм корпора-
тивного взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов, требующим выработки управленческих 
действий, учитывающих специфику создания  
и функционирования каждого объединения в от-
дельности. При этом особый интерес представ-
ляет исследование теоретических и практических 

аспектов организации управления в холдинговых 
компаниях, выступающих одной из наиболее 
приоритетных форм сотрудничества в современ-
ных условиях хозяйствования.  

Основная часть. Как показало проведенное 
исследование, на сегодняшний день холдинги 
являются одной из наиболее перспективных 
форм корпоративного взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов, доказавших свою высо-
кую жизнеспособность и эффективность. Их ин-
тенсивное развитие в различных отраслях эко-
номики обусловлено множеством преимуществ 
по сравнению с автономным функционирова-
нием обособленных предприятий и деятельно-
стью других разновидностей корпоративных 
формирований. Подтверждением этому могут 
послужить результаты анализа опыта функцио-
нирования холдинговых компаний в агропро-
мышленном комплексе (АПК) Республики Бела-
русь и Российской Федерации. Выбор отрасли 
не случаен, так как именно в аграрном секторе 
экономики России наиболее распространенной 
формой корпоративных структур является хол-
динг и именно холдинг рассматривается бело-
русскими учеными как наиболее перспективная 
и эффективная форма хозяйствования. И она 
действительно зарекомендовала себя на прак-
тике как наиболее эффективная, так как, по сути, 
все крупнейшие компании российского АПК 
являются холдингами. Об этом свидетельствуют 
и результаты исследований, проведенных в 2019 г. 
аналитическим центром «Эксперт», согласно 
которым фирмы, вошедшие в 2018 г. в топ-50 
крупнейших агрокомпаний России, аккумули-
ровали две трети выручки АПК и большинство 
из них – холдинги [1]. В 2020 и 2021 гг. специа-
листами INFOLine также проводился анализ 
уровня развития аграрной отрасли и показателей 
деятельности сотен компаний сферы АПК, поз-
воливший составить топ-10 агрохолдингов Рос-
сии и подтверждающий высокую эффектив-
ность данной формы хозяйствования [2, 3]. 

Так, самым крупным агропредприятием 
страны по итогам 2018 г. стал холдинг ГК «Со-
дружество», на втором месте – агропромыш- 
ленный холдинг «Мираторг», на третьем –  
ГК «Эфко». Топ-20 самых динамичных компа-
ний по итогам того же года также возглавили 
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холдинги: агрохолдинг «Степь», АО «Агросила», 
АО «Астон», ГАП «Ресурс» и холдинг «Аван-
гард-Агро». Если же говорить о наиболее эффек-
тивно функционирующих агропромышленных 
компаниях России, то топ-25 также составили 
холдинги. На первых пяти позициях размести-
лись Сибирская аграрная группа, ГК «Агро-
промкомплектация», ГК «Агро-Белогорье»,  
агрохолдинги «БЭЗРК-Белгранкорм» и «КОМОС 
Групп». Кроме того, Сибирская аграрная группа 
стала наиболее эффективным землепользовате-
лем, а ГК «Агро-Белогорье» – лидером по про-
изводительности труда [1]. Что касается резуль-
татов исследований 2020 г., то согласно им в 
2019 г. лидирующие позиции также заняли хол-
динги: первое место – ГК «Русагро» (рост вы-
ручки по отношению к предыдущему году со-
ставил 67%), второе место – ГК «Черкизово» 
(рост выручки – 20%), третье место – АПХ «Ми-
раторг» (рост выручки – 6,7%) [4]. Аналогичная 
тенденция сохранилась и в 2020 г. Группа ком-
паний «Русагро» по-прежнему возглавила топ-10 
агрохолдингов России, показав существенный 
рост выручки и добившись наилучших финансо-
вых результатов в истории существования ком-
пании (рост чистой прибыли составил 150%) [3]. 
Вторую и третью позиции заняли АПХ «Мира-
торг» и ГК «Черкизово» соответственно. Так, 
выручка АПХ «Мираторг» выросла на 16,9%, 
обеспечив рост прибыли на 24,4%. К тому же 
компания закончила реализацию нескольких 
крупных инвестиционных проектов, создав базу 
для дальнейшего улучшения своих финансовых 
позиций. Что касается ГК «Черкизово» и других 
агрохолдингов, вошедших в рейтинг, то все они 
вместе и каждый из них в отдельности показали 
высокую результативность хозяйственной дея-
тельности, еще раз подтвердив целесообраз-
ность и эффективность создания и функциони-
рования холдинговых компаний. 

Высокая эффективность присуща и деятельно-
сти белорусских холдингов, таких как «Гомель-
ская мясо-молочная компания», «Агропромыш-
ленный холдинг Управления делами Президента 
Республики Беларусь», «Брестоблхлебопро-
дукт», «ГродноОблсельхозтехника», «Могилев-
ская молочная компания «Бабушкина крынка», 
«Лидсельмаш» и др. Объединяя в своем составе 
представителей одной или нескольких отраслей 
агропромышленного комплекса, данные форми-
рования обеспечивают им гармоничное взаимо-
действие, достижение общих целей и высокую 
результативность совместной деятельности.  
Все это подтверждает особую значимость хол-
динговых компаний в обеспечении эффектив-
ного функционирования отрасли и обусловли-
вает повышенный интерес к различным аспектам 

их деятельности, в том числе и к организации в 
них управления и, в частности, корпоративного 
управления.  

Исследование приведенных в научной лите-
ратуре трактовок термина «корпоративное 
управление» показало отсутствие единства мне-
ний по данному вопросу, но, несмотря на имею-
щиеся разногласия, в конечном итоге все опре-
деления категории «корпоративное управление» 
сводятся к пониманию под ним организации эф-
фективного руководства компанией [5–7]. Од-
нако, говоря о данном управлении в холдингах, 
можно привести определение, сформулирован-
ное К. Ю. Юшко и толкующее корпоративное 
управление как «баланс интересов всех стейкхол-
деров компании, заинтересованных в наличии 
механизма контроля над денежными потоками 
компании» [8, с. 57]. При этом под стейкхолде-
рами автор понимает «широкий круг лиц, заинте-
ресованных в деятельности компании: потребите-
лей, инвесторов, сотрудников, поставщиков, чле-
нов общественных организаций, партнеров и др.» 
[8, с. 57]. Нельзя сказать, что указанная трактов-
ка является наиболее полной или точной, но  
в ней отмечен важный момент – наличие меха-
низма контроля над денежными потоками.  
По сути, рассматривая деятельность холдингов, 
можно заметить важную особенность, отличаю-
щую их от других форм корпоративных форми-
рований: всем им присуще совместное осу-
ществление финансовой деятельности, в то 
время как иная хозяйственная деятельность, как 
правило, ведется раздельно. А если учесть, что, 
как правило, они представляют собой акционер-
ные компании, то можно выделить три ключе-
вых направления, по которым осуществляется 
корпоративное управление:  

1) управление акциями или долями в устав-
ном капитале дочерних компаний; 

2) управление их финансовыми потоками;  
3) управление непосредственно хозяйствен-

ной деятельностью объединившихся субъектов.  
При этом первое направление присуще ис-

ключительно холдингам и является их характер-
ным признаком, в то время как второе и третье 
свойственны и другим организациям – не только 
корпоративным объединениям, но и автономно 
функционирующим коммерческим предприя-
тиям. Однако здесь следует отметить, что роль 
этих двух направлений корпоративного управ-
ления может меняться в большую или меньшую 
сторону в зависимости от типа рассматривае-
мого холдинга и требует отдельного изучения.  

Как уже было отмечено, особый интерес для 
отечественных организаций представляет иссле-
дование практики корпоративного управления в 
крупных компаниях и объединениях Российской 
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Федерации. Это обусловлено схожестью условий 
хозяйствования, а также близостью правовой, 
экономической, социальной и иных сфер жизни 
общества Беларуси и России. Ведь адаптация  
к белорусским условиям успешных методов, 
средств и инструментов корпоративного управ-
ления, применяемых в практике деятельности 
российских холдингов, поможет существенно 
повысить его эффективность без каких-либо до-
полнительных затрат средств и ресурсов на их 
самостоятельную разработку. В качестве базы 
для дальнейшего исследования целесообразно 
выделить агропромышленный комплекс России 
и входящие в его состав холдинговые компании. 
Что касается их разновидностей, то на сего-
дняшний день в российском агропромышлен-
ном комплексе наибольшее распространение 
получили вертикальные и диверсифицирован-
ные холдинги. Их хозяйственное устройство и 
предопределяет выбор направлений организа-
ции корпоративного управления. 

В состав вертикальных холдингов входят ор-
ганизации, составляющие единую производ-
ственную цепочку и являющиеся звеньями од-
ного технологического цикла. В большинстве 
своем они представляют собой замкнутый техно-
логический цикл – от производства сырья до 
сбыта готовой переработанной продукции. При-
мером такого объединения может послужить аг-
рохолдинг «Дмитровские овощи». Он образован 
посредством объединения активов ООО «Дмит-
ровские овощи», АО «Агрофирма «Бунятино», 
ООО «Склад-ком», ООО «ДмитровАгроРесурс» 
и ООО «Салатерия» [9]. Каждая из входящих в 
состав холдинга организаций занимается опреде-
ленным видом деятельности, образуя в совокуп-
ности замкнутый цикл производства овощной 
продукции. Например, АО «Агрофирма «Буня-
тино» является ключевым звеном объединения, 
его производственной площадкой, осуществляю-
щей производство, хранение, доработку и реали-
зацию свежих овощей. Компания ООО «Дмит- 
ровАгроРесурс» осуществляет поставку и об- 
служивание сельскохозяйственной техники, а 
ООО «Складком» – аренду помещений и сельско-
хозяйственных площадок. ООО «Салатерия» –  
это перерабатывающее подразделение холдинга, 
специализирующееся на переработке салатов  
и свежих овощей, в то время как ООО «Дмитров-
ские овощи» – торговый дом, реализующий про-
изведенную продукцию [9]. Все вместе данные 
организации образуют крупнейший овощной хол-
динг Московской области, замыкающий в себе 
полный цикл производства. Применительно к ука-
занному холдингу именно третье направление ор-
ганизации корпоративного управления, состоя-
щее в управлении хозяйственной деятельностью 

объединившихся субъектов, приобретает осо-
бую значимость. Ведь его основной задачей яв-
ляется взаимоувязка интересов всех участников 
объединения и обеспечение бесперебойного тех-
нологического процесса, что не представляется 
возможным без четкой координации всех произ-
водственных, обслуживающих и сбытовых про-
цессов.  

Дифференцированные холдинги объеди-
няют в своем составе предприятия, напрямую не 
связанные между собой производственными или 
торговыми отношениями. В качестве примера  
такого холдинга можно привести ГК «Русагро».  
В настоящее время данная компания развивает 
свой бизнес в сельскохозяйственном, сахарном, 
масложировом, мясном и молочном направле-
ниях. Ее основные активы расположены в Бел-
городской, Тамбовской, Свердловской, Воро-
нежской, Самарской, Курской и Орловской об-
ластях, а также в Приморском крае, что помимо 
всего прочего обеспечивает еще и региональную 
диверсификацию бизнеса [10]. В рамках таких 
холдинговых компаний ключевой задачей кор-
поративного управления становится управление 
финансовыми потоками, так как функция управ-
ления хозяйственной деятельностью приобре-
тает актуальность только на уровне их отдель-
ных участников. 

Также следует отметить, что корпоративное 
управление в агропромышленных холдингах 
России характеризуется особой сложностью и 
многоступенчатостью, так как они представ-
ляют собой мощные структуры, объединяющие 
в своем составе представителей разных отрас-
лей и сфер экономики, расположенных в раз-
личных регионах страны. Одним из таких при-
меров и является рассмотренный выше холдинг 
ГК «Русагро». Отдельную категорию состав-
ляют объединения, функционирующие в рамках 
одной отрасли, но имеющие существенную тер-
риториальную разобщенность. Так, агрохолдинг  
АПК «Стойленская нива», специализирующийся 
на переработке зернового сырья и изготовлении 
хлебобулочных и кондитерских изделий, объеди-
няет в своем составе 16 предприятий, располо-
женных в 9 областях Российской Федерации [11]. 
Однако особая сложность управления прису- 
ща корпоративным структурам, расположение 
участников которых не ограничено рамками од-
ной страны. В качестве наиболее яркого примера 
такого формирования можно рассматривать 
крупнейший агрохолдинг России ГК «Содруже-
ство», специализирующийся на производстве 
растительных масел [12]. Это международная 
агропромышленная группа с головным офисом 
в Люксембурге, производственные активы кото-
рой расположены в России, Беларуси, Бразилии, 
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Парагвае и Турции [1]. Корпоративное управле-
ние в таких компаниях существенно отличается 
от управления в небольших холдингах и тем 
более в обычных акционерных обществах.  
Оно уже не может осуществляться менеджерами 
компании, а требует централизации управленче-
ских функций в рамках специализированного под-
разделения – корпоративного центра. На данный 
момент в российской практике существует два ва-
рианта формирования таких центров. Меха-
низмы их создания уже давно были описаны  
в научной литературе. Так, по этому поводу  
следует процитировать А. В. Александрову, 
уточняющую, что «корпоративный центр хол-
динга может являться отдельной организацион-
ной единицей либо частью основной бизнес- 
единицы и в этой роли осуществлять управление 
остальными подконтрольными обществами» [13]. 
Ею же было отмечено, что еще в 2008 г. (согласно 
результатам исследований компании KPMG) в 
67% российских корпораций функционировал 
автономный корпоративный центр и только  
в 33% он являлся частью другого подразделе-
ния [13]. Аналогичная ситуация наблюдается и 
в современных агропромышленных холдингах. 
Крупные корпоративные структуры создают 
единые центры управления на базе головной ор-
ганизации, контролируя и обеспечивая согласо-
ванную деятельность всех входящих в их состав 
участников.  

Важной особенностью корпоративного 
управления в российских холдингах, а также в 
других формированиях корпоративного типа яв-
ляется активное использование информационно-
коммуникационных технологий и внедрение 
компьютерно-информационных систем управ-
ления на всех уровнях их деятельности. Опыт 
использования данных систем присущ и отече-
ственной практике, однако по сложности, мас-
штабам и уровню развития они значительно 
уступают российским аналогам, что в свою оче-
редь обусловлено масштабами деятельности 
российских корпоративных формирований и 
сложностью их иерархического построения.  

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что в качестве особенностей россий-
ской практики корпоративного управления в 
холдинговых компаниях следует выделить одно-
временную концентрацию усилий на трех ключе-
вых направлениях – управлении пакетами акций 
(долями), финансовыми потоками и хозяйствен-
ной деятельностью объединившихся организа-
ций; создании специализированных корпоратив-
ных центров, реализующих единую политику 
управления; широком применении информаци-
онно-коммуникационных технологий, средств 
управления и связи. Их комплексное применение 

способствовало достижению высоких результа-
тов деятельности корпоративных формирований, 
согласованию действий их участников, гармони-
зации их экономических и иных интересов, что 
заслуживает особого внимания со стороны бело-
русских товаропроизводителей, функционирую-
щих в составе разнообразных корпоративных 
структур и, в первую очередь, в составе холдин-
гов. В целом же специфика корпоративного 
управления, направления и механизмы его осу-
ществления определяются характером и мас-
штабами организации корпоративных отноше-
ний в отрасли.  

Однако, говоря об опыте организации управ-
ления в холдингах, следует сказать, что исследо-
вание не будет полным без подробного изучения 
практики его построения в холдинговых компа-
ниях Республики Беларусь. Одним из таких хол-
дингов и является ОАО «Управляющая компания 
холдинга «ГродноОблсельхозтехника», объединя-
ющее в своем составе 12 предприятий (ОАО «Дят-
ловская сельхозтехника», ОАО «Слонимский ре-
монтный завод», ОАО «Кореличи-Лен», ОАО «Во-
роновская сельхозтехника», ОАО «Минойтовский 
ремонтный завод», ОАО «Лида-агротехсервис», 
ОАО «Лидаспецавтотранс», ОАО «Гродноагро-
спецавтотранс», ОАО «Щучинский ремонтный за-
вод», ОАО «Аульское МРО», ОАО «Мостовский 
ремонтный завод», ОАО «Дворецкий льнозавод»), 
производящих почвообрабатывающую, кормозаго-
товочную и послеуборочную технику, а также 
доильные установки [14]. Это один из крупней-
ших производителей современной сельхозтех-
ники в Республике Беларусь, экспортирующий 
свою продукцию на рынки Литвы, Украины, 
Грузии и России. Данная компания создана по 
принципу замкнутого производственного цикла – 
от производства сырья до выпуска готовой про-
дукции, а ее производственные мощности поз-
воляют выпускать до 2 тыс. единиц почвообра-
батывающей, до 500 единиц послеуборочной, до 
1 тыс. единиц кормозаготовочной техники и до 
300 прицепов ежегодно [14]. Успех функциони-
рования холдинга «ГродноОблсельхозтехника» 
заключается в слаженной работе всех его участ-
ников, что достигается, в первую очередь, за 
счет умелого управления. В своих действиях 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродно-
Облсельхозтехника» руководствуется уставом, в 
котором подробно прописана его деятельность, 
необходимая для достижения целей и решения 
определенных задач холдинга. В частности, в 
нем указано, что ОАО «Управляющая компа-
ния холдинга «ГродноОблсельхозтехника» 
участвует в управлении дочерними компани-
ями холдинга, проводит согласованную финан-
совую, инвестиционную и производственную 
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политику, разрабатывает планы его перспектив-
ного развития, осуществляет в установленном 
порядке координацию и контроль финансово-
хозяйственной деятельности участников хол-
динга, координирует направления инвестицион-
ной и научно-производственной деятельности 
его участников и т. д. 

В пятой главе устава «Органы общества» 
указано, что органами управления ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «ГродноОблсель-
хозтехника» являются: 

– общее собрание акционеров; 
– наблюдательный совет; 
– исполнительный орган – генеральный ди-

ректор (единоличный исполнительный орган).  
Контрольным органом данного общества яв-

ляется ревизионная комиссия. 
Рассматривая иерархическую соподчинен-

ность, следует сказать, что наблюдательный со-
вет и ревизионная комиссия подотчетны общему 
собранию акционеров. В свою очередь исполни-
тельный орган подотчетен общему собранию ак-
ционеров и наблюдательному совету и органи-
зует выполнение решений этих органов. 

Высшим органом управления ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «ГродноОблсель-
хозтехника» является общее собрание акционе-
ров. Оно может проводиться в очной, заочной 
или смешанной формах. К исключительной ком-
петенции общего собрания акционеров отно-
сится: изменение устава общества; изменение 
размера его уставного фонда; избрание членов 
наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии общества, досрочное прекращение их пол-
номочий, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с частью пятой статьи 51 Закона Рес-
публики Беларусь «О хозяйственных обществах» 
полномочия члена (членов) наблюдательного со-
вета общества прекращаются досрочно без при-
нятия решения общего собрания его участников; 
утверждение годовых отчетов, годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности общества и 
распределение его прибыли и убытков при нали-
чии и с учетом заключения ревизионной комис-
сии и в установленных законодательством слу-
чаях – аудиторского заключения; решение о ре-
организации общества и об утверждении 
передаточного акта или разделительного ба-
ланса и т. д. [15]. 

Общее собрание акционеров не вправе при-
нимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня собрания, а также изменять его по-
вестку дня, за исключением единогласного при-
нятия решения собранием, в работе которого 
принимают участие все лица, имеющие право на 
участие в этом общем собрании. Голосование на 
общем собрании акционеров осуществляется по 

принципу «одна голосующая акция – один го-
лос», за исключением проведения кумулятив-
ного голосования. 

Решение общего собрания акционеров об 
определении срока выплаты дивидендов прини-
мается большинством – не менее двух третей от 
числа голосов лиц, принявших участие в этом 
собрании. Решение по вопросу увеличения 
уставного фонда путем увеличения номинальной 
стоимости акций за счет средств акционеров при-
нимается при единогласии всех акционеров.  
По остальным вопросам решения общего собра-
ния акционеров принимаются простым большин-
ством (более 50%) голосов лиц, принявших уча-
стие в этом собрании. Голосование по избранию 
членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии проводится по каждой кандидату- 
ре [15]. 

Общее руководство деятельностью ОАО «Уп-
равляющая компания холдинга «ГродноОбл-
сельхозтехника» в период между общими собра-
ниями акционеров осуществляет наблюдатель-
ный совет. К компетенции наблюдательного 
совета относятся, в первую очередь, определе-
ние основных направлений деятельности и стра-
тегии развития общества, утверждение годового 
финансово-хозяйственного плана организации и 
контроль за его выполнением, созыв общих со-
браний акционеров и решение вопросов, связан-
ных с их подготовкой и проведением; использо-
вание резервных и других фондов общества и т. д.  

В состав наблюдательного совета входит  
5 человек. При этом член наблюдательного со-
вета может не быть акционером общества. В со-
став наблюдательного совета могут также вхо-
дить независимые члены наблюдательного со-
вета и один представитель работников общества, 
избираемый из кандидатур, выдвинутых общим 
собранием этих работников. Генеральный дирек-
тор не вправе входить в состав наблюдательного 
совета, однако он вправе присутствовать на засе-
даниях наблюдательного совета и вносить пред-
ложения по рассматриваемым вопросам без 
права голоса при принятии решений по этим  
вопросам. Лица, избранные в состав наблюда-
тельного совета, могут в порядке, установлен-
ном законодательными актами, переизбираться 
неограниченное число раз [15]. 

Члены наблюдательного совета для органи-
зации своей деятельности избирают председа-
теля. Кроме того, наблюдательный совет изби-
рает секретаря наблюдательного совета из числа 
его членов или поручает генеральному дирек-
тору назначить работника организации для вы-
полнения обязанностей секретаря наблюдатель-
ного совета. Заседания наблюдательного совета 
проводятся по мере необходимости, но не реже 
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чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет 
заслушивает отчет генерального директора о его 
деятельности. Одно из заседаний наблюдатель-
ного совета проводится после окончания финан-
сового года с целью рассмотрения годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности и аудитор-
ского заключения. 

Наблюдательный совет принимает решения 
большинством голосов от общего числа голосов 
его членов, если иное не установлено законом 
или уставом ОАО «Управляющая компания 
холдинга «ГродноОблсельхозтехника». Полно-
мочия члена (членов) наблюдательного совета 
могут быть прекращены досрочно по решению 
общего собрания акционеров. 

Генеральный директор (единоличный испол-
нительный орган) избирается наблюдательным 
советом, осуществляет текущее руководство  
деятельностью ОАО «Управляющая компания 
холдинга «ГродноОблсельхозтехника» в соответ-
ствии с законодательством, его уставом, решени-
ями общего собрания акционеров, наблюдатель-
ного совета и иными локальными нормативными 
актами общества. Права и обязанности генераль-
ного директора определяются законодательством, 
уставом, трудовым договором (контрактом), за-
ключаемым с ним обществом на срок не менее  
1 года и не более 5 лет. Полномочия генерального 
директора могут быть прекращены досрочно по 
решению наблюдательного совета [15]. 

Для осуществления внутреннего контроля фи-
нансовой и хозяйственной деятельности общества 
общее собрание акционеров ежегодно избирает ре-
визионную комиссию в составе 3 человек. Ревизи-
онную комиссию возглавляет председатель, кото-
рый избирается из числа ее членов в день оконча-
ния проведения общего собрания акционеров на 
первом заседании ревизионной комиссии, которое 
организует и проводит председатель собрания ак-
ционеров. Аудит ОАО «Управляющая компания 
холдинга «ГродноОблсельхозтехника» должен 
быть проведен в любое время по требованию акци-
онеров, являющихся в совокупности владельцами 
10% или более его акций [15]. 

Рассмотренный выше пример организации 
корпоративного управления в холдинге «Грод-
ноОблсельхозтехника» дает наглядное пред-
ставление обо всех элементах системы управле-
ния, существующих в подобных компаниях, и 
об их взаимодействии. Что касается организа-
ции управления в других крупных холдингах, 
функционирующих в различных отраслях эко-
номики Республики Беларусь, то общая проце-
дура управления в них во многом похожа, а все 
нюансы организации холдинга прописывают-
ся в их уставах. К аналогичным выводам мож-
но прийти, изучив особенности организации 

управленческой и иных видов деятельности  
в корпоративных формированиях зарубежных 
стран, схожих по своему устройству с отече-
ственными холдинговыми компаниями [16–23]. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что 
процесс управления в холдингах представляет 
собой четко регламентированную процедуру, 
основные этапы осуществления которой явля-
ются общими для всех компаний данного типа. 
Однако, несмотря на всю схожесть, эффектив-
ность реализации управленческих действий в 
разных формированиях, а следовательно, и эф-
фективность их функционирования может  
существенно различаться и во многом зависит 
от того, уделяется ли должное внимание совер-
шенствованию системы управления и ее даль-
нейшему развитию [16]. Такое совершенствова-
ние может вестись в двух направлениях: 

1) оно может заключаться в соблюдении об-
щих рекомендаций, приемлемых не только для 
холдингов, но и для других видов корпоратив-
ных объединений; 

2) состоять в разработке комплекса мер, учи-
тывающих специфику холдингов и предназна-
ченных для использования исключительно в 
рамках данной формы корпоративного взаимо-
действия. 

В первом случае в качестве основных направле-
ний совершенствования системы корпоративно- 
го управления в холдингах следует указать [6, 17]: 

– соблюдение принципов прозрачности, 
справедливости, доступности, оперативности, 
регулярности, полноты и достоверности инфор-
мации на всех уровнях функционирования хол-
динговой компании; 

– соблюдение всеми участниками корпора-
тивных отношений норм делового поведения, их 
документальное закрепление и принятие к ис-
полнению; 

– построение эффективной системы внут-
реннего контроля, позволяющей вести непре-
рывный мониторинг всех происходящих в объ-
единении процессов; 

– формирование инструментария реагирова-
ния на изменения внешней среды; 

– создание эффективной системы обратной 
связи. 

Во втором случае совершенствование управ-
ления в холдинговых компаниях помимо всего 
перечисленного должно включать в себя разра-
ботку механизма гармонизации экономических 
интересов его основных участников: с одной 
стороны, объединившихся организаций, а с дру-
гой – акционеров и менеджеров компании.  
Не менее важным направлением такого совершен-
ствования должно стать и повышение эффектив-
ности деятельности членов органов управления 
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холдинга, включая стимулирование их заинтере-
сованности в полученных результатах.  

Заключение. Реализация предложенных 
мер на практике обеспечит существенное повы-
шение эффективности управления в холдингах, 

а учет особенностей функционирования данных 
компаний и передового опыта организации в 
них управленческой деятельности позволит бо-
лее обоснованно подходить к выбору механиз-
мов, методов и инструментов его организации.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

В статье рассмотрены особенности и тенденции развития современного фармацевтического 
производства Республики Беларусь, дана характеристика основных его участников, обозначены 
роль и место государства в управлении отраслью. Установлено, что в современных условиях осо-
бую значимость приобретает проблема поддержания конкурентоспособности отечественных про-
изводителей, что предполагает в свою очередь постоянное обновление ассортимента инноваци-
онных лекарственных средств.  

Выявлено, что выбор приоритетных проектов по разработке лекарственных средств требует 
наряду с экономической эффективностью учитывать и их социальную значимость. В связи с чем 
в статье обоснована важность учета социальной эффективности, указаны, какие показатели и ас-
пекты она включает. 

Исследуется зарубежная и отечественная практика отбора приоритетных проектов по разра-
ботке лекарственных средств. Предложена методика оценки социально-экономической значимо-
сти инновационных проектов, учитывающая современные мировые тенденции и особенности 
фармацевтического производства Республики Беларусь. Разработанная методика включает 20 по-
казателей, объединенных в четыре группы, имеющих определенную значимость. Она рассматри-
вает особенности функционирования фармацевтических предприятий, охватывает технико-эко-
номические и финансовые параметры и отражает соответствие результатов проекта социальным 
критериям. 

Ключевые слова: управление, инновации, фармацевтическое предприятие, эффективность, 
методика, оценка, лекарственное средство. 
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Features and trends in the development of modern pharmaceutical production in the Republic of 
Belarus are considered in the article. The characteristics of its main participants are given, the role and 
place of the state in the management of the industry are indicated. In modern conditions, the problem of 
maintaining the competitiveness of domestic manufacturers is of particular importance, which 
presupposes a constant renewal of the range of innovative medicines. 

The choice of priority projects for the development of medicines requires, along with economic 
efficiency, to take into account their social significance. In this connection, the article substantiates the 
importance of taking into account social efficiency, indicates what indicators and aspects it includes. 

The foreign and domestic practice of selection of priority projects for the development of medicines 
is investigated. A methodology for assessing the socio-economic significance of innovative projects is 
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Введение. Социально-экономические про-
блемы, вызванные стремительным и неуправля-
емым распространением COVID-19, в очеред-
ной раз продемонстрировали, как тесно система 
здравоохранения пересекается с экономикой 
страны. Карантинные меры, ограничения на пе-
ремещение и социальное дистанцирование по-
влияли на различные стороны и показатели эко-
номической деятельности: снизилась активность 
производства, сократились сектора услуг и ми-
рового туризма, увеличилась безработица и т. п. 
Все это заставляет по-новому посмотреть на 
роль фармацевтики в экономическом развитии и 
требует новых подходов к оценке социально-
экономической значимости отрасли. 

Основная часть. Республика Беларусь обла-
дает развитым потенциалом в области фармацев-
тики, который поддерживается государством. 
Его формируют институты Национальной акаде-
мии наук Беларуси, ее производственные центры, 
организации Министерства образования Респуб-
лики Беларусь и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. Ведение узконаправленных 
проектов осуществляется на базе предприятий, 
научно-исследовательских институтов, учрежде-
ний высшего образования, отраслевых научно-
исследовательских организаций, больниц и дис-
пансеров. С 2017 г. государственное управление 
отраслью осуществляет РУП «Управляющая 
компания холдинга «Белфармпром». Холдинг 
«Белфармпром» выпускает более 95% от общего 
объема отечественных лекарственных средств, 
он объединяет 29 организаций (1 научную и  
28 производственных, из которых 2 производят 
медицинские изделия). 

Государство уделяет большое внимание про-
блемам повышения эффективности деятельно-
сти отечественных фармацевтических предпри-
ятий и укреплению их материально-техниче-
ской базы, оказывая им финансовую поддержку. 
Были реализованы Государственные программы 
по развитию импортозамещающих производств 
фармацевтических субстанций, готовых лекар-
ственных и диагностических средств в Респуб-
лике Беларусь на 2010–2014 гг. и на период до 
2020 г., а также Государственная программа раз-
вития фармацевтической промышленности Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 гг. 

На 2021–2025 гг. в рамках ГНТП «Разра-
ботка фармацевтических субстанций, лекарствен-
ных средств и нормативно-правового обеспечения 
фармацевтической отрасли» запланировано осво-
ение средств республиканского и местных бюд-
жетов в размере 10 644,4 тыс. руб., что составит 
85% от общего объема финансирования. Целями 
данной программы являются не только разра-
ботка и освоение лекарственных средств, фар-
мацевтических субстанций, обеспечивающих 

развитие импортозамещающих и экспортоори-
ентированных производств для полного удовле-
творения потребностей организаций здраво-
охранения и населения в лекарственных сред-
ствах, но и разработка нормативной правовой 
базы в сфере производства, контроля качества, 
оценки безопасности и эффективности лекар-
ственных средств в соответствии с международ-
ными стандартами [1]. 

Фармацевтическая отрасль Республики Бе-
ларусь в большей степени нацелена на обеспече-
ние населения не только безопасными и эффек-
тивными, но и доступными по стоимости лекар-
ственными средствами. Стремительный рост 
многочисленных аналогов (генериков), произ-
водимых фармацевтическими предприятиями 
под различными торговыми названиями, явля-
ется характерной особенностью современного 
отечественного фармацевтического рынка. Так, 
из всех зарегистрированных в 2020 г. в Респуб-
лике Беларусь лекарственных средств 90% со-
ставляют генерические. 

Продукция национальных фармацевтиче-
ских предприятий достаточно востребована. 
Начиная с 2015 г. белорусские лекарственные 
средства в стоимостном выражении на рынке за-
нимают более 50%, тогда как в натуральном – 
более 70%. Это объясняется тем, что цены более 
чем на 40% белорусских лекарственных средств 
не превышают 1 долл. США.  

Таким образом, несмотря на то, что доля 
фармацевтической отрасли составляет лишь 
около 1% от общего объема промышленного 
производства, она является одной из наиболее 
перспективных в Республике Беларусь, характе-
ризуется высокими показателями добавленной 
стоимости, производительности труда, затрат на 
исследования и разработки. Особенностями 
функционирования этой отрасли являются: 

1) ориентация большинства предприятий  
на производство генерических лекарственных 
средств ввиду небольшой стоимости и сроков их 
разработки; 

2) возможность государственного сопро-
вождения и финансирования инновационных 
проектов; 

3) низкая стоимость большинства произво-
димых лекарственных средств. 

При этом, с одной стороны, выпуск различ-
ных групп препаратов позволяет реализовать бе-
лорусским предприятиям лечебные запросы в 
отношении любой формы заболевания, с дру-
гой – в современных условиях особую значи-
мость приобретает проблема поддержания кон-
курентоспособности отечественных произво-
дителей. Последнее предполагает регулярное 
внедрение инноваций. Выбор приоритетных 
проектов по разработке лекарственных средств 
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требует наряду с экономической эффективно-
стью учитывать и их социальную значимость 
ввиду важности их влияния не только на финан-
совое состояние предприятия, но и на благосо-
стояние государства и условия жизнедеятельно-
сти общества [2, 3].  

Социальная эффективность в общем виде от-
ражает вклад разработок в повышение качества 
жизни людей, выражаемое ростом уровня 
жизни, улучшением образа жизни и укрепле-
нием здоровья, увеличением продолжительно-
сти жизни, а также получением положительного 
эффекта от взаимодействия общества и окружа-
ющей среды. В этом контексте оценка социаль-
ной эффективности фармацевтического проекта 
должна содержать показатели улучшения здоро-
вья населения или его отдельных групп (средняя 
продолжительность жизни, снижение заболева-
емости, инвалидности, смертности и др.), а 
также удовлетворенности населения ассорти-
ментом лекарственных средств. Как правило, та-
кая оценка включает следующие аспекты: 

– социальные и демографические характе-
ристики населения, затрагиваемого проектом 
(численность и состав населения, дифференци-
рованная статистика смертности, первичная и 
общая заболеваемость по основным классам, 
группам и отдельным видам болезней); 

– приемлемость проекта с точки зрения 
местной культуры, его способность приводить к 
нужным изменениям в потребностях и поведе-
нии людей (динамика реальных располагаемых 
доходов населения, показатели экономической 
дифференциации населения); 

– заинтересованность и возможное уча-
стие государства во всех стадиях разработки и 
реализации проекта (расходы на здравоохране-
ние, в том числе на медикаменты, из бюджетов 
всех уровней и средств фондов) [4]. 

Между тем сегодня отсутствует единая ме-
тодика оценки проектов для их отбора. Фарма-
цевтические предприятия разрабатывают соб-
ственные регламенты оценки с учетом особен-
ностей своей деятельности и действующего 
законодательства. И здесь важно опираться на 
передовые подходы. 

В зарубежной практике существуют различ-
ные подходы к отбору приоритетных проектов. 
Так, например, рабочая группа «Медицинская 
техника и фармацевтика» при Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по модерни-
зации и технологическому развитию экономики 
России отбирает проекты исходя из терапевти-
ческой концепции (новая технология производ-
ства, способ доставки, формула, воздействие на 
новую «мишень» и новый механизм действия 
лекарственного средства); высший независимый 
консультативный орган в области здравоохранения 

Франции Haute autorite de santé (HAS) – в зави-
симости от дополнительного терапевтического 
эффекта по сравнению с существующей практи-
кой ведения пациентов с конкретным заболева-
нием; Шведская система, предложенная НТА 
агентством Dental and Pharmaceutical Benefits 
Agency TLA, – с точки зрения социальных ожи-
даний (принятие решений основано на принци-
пах ценности для пациента, необходимости и со-
циальной справедливости, затратной эффектив-
ности); Итальянское медицинское агентство 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – на осно-
вании тяжести болезни и ее распространенности, 
доступности существующих методов лечения  
и степени их терапевтического эффекта [5, 6].  
Таким образом, в перечень параметров, опреде-
ляющих ценность новых технологий, с одной 
стороны, включены непосредственно свойства 
препарата (новизна молекулы и технологии про-
изводства, альтернативы лечения заболевания, 
клиническая и экономическая эффективность); с 
другой – факторы, определяемые заболеванием 
(его распространенность, угроза для жизни, 
риск инвалидизации и др.). В то же время каж-
дый из этих параметров сам по себе влияет на 
инновационную привлекательность лекарствен-
ного средства и позволяет определять суммар-
ную ценность технологии. 

Отбор фармацевтических проектов на госу-
дарственном уровне в Республике Беларусь осу-
ществляется на основании «Методических реко-
мендаций по оценке эффективности научных, 
научно-технических и инновационных разрабо-
ток и их внедрения», утвержденных постановле-
нием Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 20.04.2017 
№ 9 (далее – Методические рекомендации), со-
гласно которым определение эффективности 
(результативности), социальной эффективности 
научно-технического прогресса, мероприятий 
по научному обеспечению государственных 
программ и инновационных проектов включает 
в себя оценку по следующим параметрам: сте-
пень исполнения (соблюдения установленных 
сроков) реализации заданий (мероприятий, раз-
делов), программ (подпрограмм), инновацион-
ных проектов; степень достижения плановых 
целевых показателей, не поддающихся прямым 
экономическим оценкам и обобщениям; степень  
соответствия плановому уровню расходов; сте-
пень эффективности использования бюджет-
ных средств; степень достижения целей и реше-
ния задач заданий (мероприятий, разделов), про-
грамм (подпрограмм) и инновационных проектов 
в целом; последствия внедрения результата 
научно-технической деятельности [7]. 

В соответствии с Методическими рекоменда-
циями доказательность результатов определяется 
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экспертным путем, а их объективность – квали-
фикацией и компетентностью разработчиков и 
экспертов. Сложность методики заключается в 
том, что оценка эффективности инновационных 
проектов характеризуется целевыми показате-
лями, отражающими их (проектов) влияние на 
те или иные аспекты общественной деятельно-
сти. Эти показатели различны по содержанию, 
имеют разные единицы измерения, могут быть 
как количественными, так и качественными. 
При этом социальная эффективность не может 
быть оценена системой прямых стоимостных 
показателей и рассматривается сквозь призму 
косвенных (дополнительных) эффектов. По-
мимо возможной субъективности экспертов при 
интерпретации полученных данных, унифици-
рованная для всех отраслей методика не позво-
ляет учесть особенности фармацевтической 
промышленности. 

Экономическая эффективность разработок, 
согласно Методическим рекомендациям, оцени-
вается по полученному научно-техническому, 
социальному и экономическому эффекту. В этой 
связи представляют интерес разработанные груп-
пой авторов в 2019 г. (В. Е. Сыцко, Н. В. Кузьмен-
кова, Е. П. Багрянцев) формулы расчета пока- 
зателей научно-технической эффективности и 
экономического эффекта от внедрения нового 
вида продукции [8]. Что касается их подхода к 
оценке социальной эффективности, то послед-
няя также рассматривается как источник косвен-
ных или дополнительных эффектов. Так, пред-
ставленный этими авторами пример нового вида 
композиционных материалов на основе термо-
пластичных отходов позволяет получить эколо-
гический эффект, связанный с уменьшением 
размещения отходов в окружающей среде. 

Общая оценка ожидаемой экономической 
эффективности от коммерциализации новше-
ства может быть выполнена в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по примене-
нию системы показателей комплексной оценки 
экономической эффективности внедрения ре-
зультатов научно-технической деятельности», 
утвержденными Государственным комитетом 
по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 28.03.2013 (далее – Рекомендации). Они 
предусматривают экспертную балльную оценку 
с диапазоном от 0 до 5 баллов по следующим со-
ставляющим: научно-технический уровень нов-
шества; отнесение производимой продукции, 
основанной на внедренных новшествах, к высо-
котехнологичной; импортоемкость; цена нового 
инновационного продукта; экспортный потен-
циал; уровень правовой защиты разработки; 
наличие лицензионных договоров и (или) дого-
воров уступки прав на объекты промышленной 
собственности; период окупаемости [9].  

Согласно Рекомендациям, критерием эффек-
тивности социально значимых или направлен-
ных на обеспечение национальной безопасности 
программ может служить достижение по резуль-
татам выполнения программы целевых показа-
телей программы либо оценка тех возможных 
потерь и ущерба, которые возникнут в случае 
отказа от реализации инновации (программы). 
Эти Рекомендации также носят обобщенный ха-
рактер и не учитывают особенностей фармацев-
тической отрасли.  

Согласно существующим сегодня макроэко-
номическим подходам, оценка социальной  
эффективности проектов фармацевтической 
промышленности может быть получена на осно-
вании расчета коэффициента непрямой эконо-
мической эффективности, агрегирующего такие 
параметры, как ВВП в расчете на одного чело-
века, занятого в экономике, средняя сумма соци-
альных выплат по случаю временной нетру- 
доспособности и средняя стоимость одного  
койко-места. 

Таким образом, социальную эффективность 
проекта по разработке инновационного лекар-
ственного средства оценивают по косвенным 
эффектам либо возможным потерям от отказа 
выполнения программы. При этом важная роль 
отводится экспертному методу оценки.  

В этой связи автором в 2015 г. была предло-
жена методика оценки проектов в фармацевти-
ческой промышленности, опирающаяся на три 
блока индикаторов, характеризующих степень 
результативности (потенциал идеи), степень со-
циальной направленности (потенциал техноло-
гии), степень выполнимости (потенциал роста). 
Методика предусматривает экспертную оценку 
каждого из показателей по балльной шкале в со-
ответствии с разработанными критериями, на 
основе которой формировалась интегральная 
количественная оценка с учетом значимости от-
дельных индикаторов [10]. 

В пользу метода экспертных оценок свиде-
тельствует и то, что за последнее время (2017–
2020 гг.) он нашел достаточно широкое приме-
нение для оценки инновационных проектов 
в работах и других исследованиях [11–14],  
в том числе в фармацевтической промышлен-
ности [15]. 

В развитие данного подхода автор предлагает 
усовершенствованный вариант исходной мето-
дики социально-экономической значимости ин-
новационных проектов, который предусматри-
вает дополнительную детализацию оценки.  

Разработанная методика включает 20 пока-
зателей, объединенных в четыре группы, имею-
щих определенную значимость (удельный вес в 
итоговой оценке, зависящий от приоритетности 
группы показателя) (табл. 1 и 2).  
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Таблица 1 
Весовые (рейтинговые) коэффициенты, используемые для оценки инновационных проектов  

в фармацевтической промышленности 

Группа показателей 
Возможный удельный вес группы 

Исходное Предприятие Минздрав 
I. Степень практической ценности (потенциал идеи) 0,25 0,20 0,30 
II. Степень социальной направленности (потенциал технологии) 0,25 0,15 0,35 
III. Степень перспективности (потенциал роста) 0,25 0,30 0,20 
IV. Степень доходности (коммерческий потенциал) 0,25 0,35 0,15 

Итого 1,00 1,00 1,00 

Источник. Собственная разработка автора. 
 

Таблица 2 
Показатели и критерии оценки, используемые для оценки инновационных проектов  

в фармацевтической промышленности 

Группа показателей Содержание показателя 
Значение 
показателя

I. Степень практической ценности (потенциал идеи)

1. Инновационная направлен-
ность (характеристика инно-
ваций) 

Новая молекулярная формула или химическое соединение, ранее 
не зарегистрированное и не применяемое 

50 

Химическое производное существующее и одобренного ранее ле-
карственного вещества 

35 

Новая форма выпуска зарегистрированного ранее лекарствен-
ного средства 

20 

Комбинация двух и более лекарственных веществ ранее зареги-
стрированных лекарственных средств 

15 

Воспроизведенные лекарственные средства (т. е. соответствие 
лекарственной формы, активного вещества и его концентрации) 

10 

Новые показания для зарегистрированных препаратов (т. е. при-
менение другого способа лечения) 

5 

2. Дополнительный терапев-
тический эффект (сравнение с 
существующей практикой по 
конкретному заболеванию) 

Эффект проявляется быстрее, чем для существующих препаратов-
аналогов 

25 

Соответствует эффекту применяемых существующих препара-
тов-аналогов 

15 

Эффект проявляется позже, чем при использовании существую-
щих препаратов-аналогов 

5 

3. Полнота и качество доклини-
ческих исследований (оценка 
доклинических исследований) 

Терапевтический индекс исследуемого препарата выше, чем у 
препарата сравнения, при лечении конкретного заболевания или 
клинического состояния 

25 

Терапевтический индекс исследуемого препарата соответствует 
препарату сравнения 

15 

Терапевтический индекс исследуемого препарата ниже, чем у 
препарата сравнения, при лечении конкретного заболевания или 
клинического состояния 

5 

II. Степень социальной направленности (потенциал технологии) 

4. Обеспеченность аналогами 
(уровень обеспеченности стра-
ны лекарственными средст-
вами, согласно МНН) 

Отсутствует 25 
1–2 20 
3–5 15 
Более 5 10 

5. Потенциальный масштаб 
охвата результатами проекта 
(охват болезни относительно 
всей численности населения 
страны) 

Не менее 30% населения 25 
Не менее 20% населения 20 
Не менее 10% населения 15 
Не менее 5% населения 10 
Менее 5% населения 5 
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Продолжение табл. 2 

Группа показателей Содержание показателя 
Значение 
показателя

6. Цена на лекарственные 
средства (сравнение с ценами 
конкурентов в пересчете на 
единую дозировку) 

Конкуренты отсутствуют 25 
Низкий ценовой диапазон (дешевле среднерыночной цены более 
чем на 20%) 

15 

Средний ценовой диапазон (на уровне среднерыночной цены) 10 
Высокий ценовой диапазон (дороже среднерыночной цены более 
чем на 20%) 

5 

7. Приоритетность (соответ-
ствие цели инвестиционного 
проекта приоритетам, целям и 
стратегии социально-эконо-
мического развития страны) 

Соответствует нескольким государственным программам 15 

Соответствует одной государственной программе 10 

Не соответствует 0 

8. Соответствие списку лекар-
ственных средств, используе-
мых для льготного, в том числе 
бесплатного, обеспечения 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

III. Степень перспективности (потенциал роста) 

9. Патентоспособность интел-
лектуальной собственности 
(уровень новизны и перспек-
тивности инновационных ме-
дицинских продуктов) 

Проект основан на собственной разработке, которая имеет па-
тентную ценность 

25 

Проект основан на разработке, срок действия на которую истек 15 
Проект основан на разработке, срок истечения действия патента 
для которой менее 5 лет 

10 

Проект основан на разработке, срок истечения действия патента 
для которой более 5 лет 

5 

10. Наличие необходимых мощ-
ностей 

Производство на имеющемся оборудовании 25 
Предполагается модернизация / реконструкция оборудования 15 
Необходимо создание нового производства 5 

11. Состояние завершенности 
проекта (стадия разработки) 

Освоено в производстве 20 
Этап доклинических и клинических испытаний 15 
Этап фармацевтической разработки 10 
Проведение предварительных (поисковых) исследований 5 

12. Доля сырьевых компонентов 
отечественного производства 

75–100% 15 
50–75% 11 
25–50% 7 
0–25% 3 

13. Обеспеченность финанси-
рованием (доля собственных 
и заемных средств, привле-
ченных на коммерческой ос-
нове) 

100% 15 
Не менее чем на 75% 12 
Не менее чем на 50% 9 
Не менее чем на 25% 6 
До 25% 3 

IV. Степень доходности (коммерческий потенциал) 

14. Срок окупаемости проекта 
До 2 лет 25 
2–5 лет 15 
Более 5 лет 5 

15. Фактическая (планируе-
мая) доля выручки по проекту 
в общем объеме производства 
всей продукции предприятия 

Более 10% 25 
Более 5 до 10% 20 
От 2 до 5% 15 
Менее 2% 10 

16. Фактическая (планируе-
мая) доля продукции по про-
екту на экспорт 

75–100% 20 
50–75% 15 
25–50% 10 
1–25% 5 
Отсутствует 0 
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Окончание табл. 2 

Группа показателей Содержание показателя 
Значение 
показателя

17. Гарантированный объем 
государственной закупки 

Предусмотрен 10 

Отсутствует 0 
18. Относится ли проект к ка-
тегории продукции, которая 
подлежит ценовому регулиро-
ванию 

Не соответствует 10 

Соответствует 0 

19. Действующий (планируе-
мый) сектор реализации 

Реализация для аптечного и госпитального сектора 5 

Реализация только на одном сегменте 0 

20. Необходимость получения 
рецепта на лекарственное 
средство у врача 

Безрецептурное 5 

Рецептурное 0 

Источник. Собственная разработка автора. 
 
Методика охватывает технико-экономиче-

ские и финансовые параметры, а также учиты-
вает степень соответствия результатов проекта 
социальным критериям. Ее отличительной осо-
бенностью является возможность использова-
ния как на уровне исполнителя проекта, так и на 
уровне отрасли и государства в целом. Измене-
ние весовых коэффициентов для различных кри-
териев позволяет корректировать оценку в соот-
ветствии с приоритетами того или иного участ-
ника проекта. 

Заключение. При оценке конкурентоспо-
собности фармацевтической промышленности 

недостаточно использования традиционных фи-
нансовых и рыночных критериев. Учитывая со-
циальную значимость отрасли, а также ее важ-
ную роль в инновационном развитии страны, 
необходимо принимать во внимание ряд неком-
мерческих факторов, которые носят стратегиче-
ский характер и имеют важное значение для об-
щественного благополучия. В статье представ-
лена авторская методика, разработанная с 
учетом указанных факторов. При разработке ме-
тодики были учтены особенности функциониро-
вания фармацевтической промышленности, что 
позволило провести ее успешную апробацию. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ТОВАРОВ 
НА БАЗЕ НОМЕНКЛАТУРНОЙ ФУНКЦИИ 

При выборе продуктовой стратегии важно правильно оценить и обосновать цену и объем ре-
ализуемых товаров. В качестве инструмента для расчетов можно использовать номенклатурную 
функцию. Номенклатурная функция представляет собой произведение объемов номенклатур рас-
сматриваемых видов товаров. В работе на базе номенклатурной функции предложена методика 
формирования номенклатуры товаров по заданной величине прибыли. Особенность разрабатыва-
емой методики заключается в возможности формирования номенклатуры в условиях различаю-
щейся прибыли единицы номенклатуры товара. Основой методики является определение моди-
фицированной номенклатурной функции как среднего геометрического номенклатур, что дает 
возможность определить прибыль в прямой пропорции от значения номенклатурной функции. 
Кроме того, предложено произведения номенклатур брать с отличными от первой степенями, что 
определяет возможность мягкого или жесткого процесса регулирования вывода или ввода на ры-
нок определенных товарных номенклатур. 

Ключевые слова: номенклатура товаров, номенклатурная функция, вектор демпфирования но-
менклатур, прибыль, стоимость, эконометрическая модель, метод, алгоритм, геометрическое среднее. 
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DEFINITION OF THE NOMENCLATURE OF GOODS 
BASED ON THE NOMENCLATURAL FUNCTION 

When choosing a product strategy, it is important to correctly assess and justify the price and volume 
of goods sold. As a tool for calculations, you can use the nomenclatural function. The nomenclatural 
function is the multiplication of the nomenclatural volumes of the considered types of goods. The article 
proposes a method of definition of commodity classifications (goods nomenclature) based on the 
nomenclatural function. The advantage of the developed methodology lies in the possibility of the 
commodity classifications forming even when the profit on every single unit of the goods nomenclature 
differs. The basis of the method is the definition of a nomenclature as a function of the geometric mean 
of a set of nomenclatures. That makes possible to determine the gain in the direct proportion to the value 
of the function of the nomenclature. In addition, it is proposed to take the products of nomenclatures with 
degrees different from the first, which determines the possibility of a soft or hard process of regulating 
the launch or introduction of certain product nomenclatures on the market. 

Key words: nomenclature of goods, nomenclatural function, damping vector of nomenclature, profit, 
cost, econometric model, method, algorithm, geometric mean. 

For citation: Novikov V. A., Busnyuk N. N. Definition of the nomenclature of goods based on the 
nomenclatural function. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2021, no. 2 (250), 
pp. 121–126 (In Russian). 

Введение. Качественное ведение бизнеса ба-
зируется на применении информационных систем 
математических методов обработки информа- 
ции [1]. В связи с переходом на современные ин-
формационные технологии возникает задача в 
формулировании новых эконометрических моде-
лей для обеспечения нового качества менедж-
мента [2–4]. Большое число математических моде-
лей в сфере экономики приведено в пособии [5]. 

Только систематическая деятельность по 
продвижению продукции поможет увеличить 
объемы ее реализации и улучшить имидж ком-
пании. В условиях жесткой конкуренции и тен-
денции защиты прав потребителей немаловаж-
ным фактором является определение номенкла-
туры товаров, которая обеспечивает не только 
максимальную прибыль, но и позволяет ком-
пании удержаться на конкурирующем рынке.  
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С позиций миссии компании эта задача является 
значительно более важной в сравнении с сиюми-
нутной прибылью. Необдуманный процесс вы-
пуска товаров очень опасен с позиций выжи- 
ваемости компании на конкурирующем рынке, 
поэтому так важны методики мягкого регулиро-
вания номенклатуры товаров при условии обес-
печения оптимальной прибыли компании. 

Основная часть. В практике маркетинговой 
деятельности используется как стоимостное, так 
и нестоимостное стимулирование продвижения 
товара на рынок [6–8]. Стоимостное стимулиро-
вание находит более широкое практическое 
применение при условии обеспечения требуе-
мой прибыли. Потребитель очень восприимчив 
к продаже со скидкой: его привлекают товары, 
цена на которые временно снижена. Однако он с 
подозрением относится к товарам, которые 
слишком часто предлагаются по сниженным це-
нам. Временное снижение цены имеет свои пре-
имущества и недостатки. Некоторые производи-
тели и торговые посредники считают, что го-
раздо выгоднее пойти на снижение цены, чем 
удовлетворять все новые запросы потребителя 
относительно качества, номенклатуры и ассор-
тимента товара. Инициаторы этого стимулиро-
вания, как правило, подчеркивают временный 
характер снижения цены. Критики данного ме-
тода стимулирования отмечают, что снижение 
цен дорого обходится предприятию, разрушает 
имидж товара, не обеспечивает должного воз-
действия на потребителя. Эффективность сни-
жения цены падает тогда, когда этот способ ча-
сто применяется на протяжении жизненного 
цикла товара. Преимущество данного метода за-
ключается в том, что он позволяет быстро его 
организовать в тех случаях, когда необходимо 
немедленно отреагировать на действия конку-
рентов. Продажа по сниженным ценам осо-
бенно эффективна, когда цена играет решаю-
щую роль при выборе товара (например, про-
дукты первой необходимости). При этом 
потребителя заинтересовывают в покупке 
именно в конкретном магазине или торговой 
точке. Размеры снижения цены должны быть 
достаточно ощутимыми, чтобы на них можно 
было строить рекламное обращение; доста-
точно стимулирующими спрос, чтобы компен-
сировать падение прибыли; достаточно привле-
кательными, чтобы заставить потребителя ку-
пить товар. Очевидно, что снижение цены 
производителем на одни товары должно ком-
пенсироваться более высокими ценами на дру-
гие товары. В такой ситуации не обойтись без 
расчетов, связанных с оптимальным объемом 
номенклатуры, обеспечивающей в режиме сто-
имостного стимулирования максимальную или 
заданную прибыль [9–11]. 

Виды стимулирования, основанные на сни-
жении цен, можно разделить на три группы: пря-
мое снижение цен, распространение купонов с 
правом покупки со скидкой, снижение цен с от-
срочкой получения скидки. 

Прямое снижение цен часто осуществляется 
по инициативе торговой сети. Иногда товары 
одной номенклатуры объединяют с новыми то-
варами другой номенклатуры или с теми, кото-
рые требуют специального продвижения. По 
инициативе производителя снижение цены со-
провождается предоставлением скидок торго-
вой сети. Если цена товара производителя выше, 
чем цены конкурирующих товаров, снижение 
цены напрашивается само собой. 

Специальные цены или мелкооптовая про-
дажа выгодна для потребителя тем, что ему 
предлагается более существенное снижение 
цены во всей партии товара. Такие партии 
обычно продаются на крупных оптовых рынках 
и в супермаркетах. 

Совмещенная продажа используется для 
комплекта товаров, каждый из которых не явля-
ется обязательным дополнением другого. Цена 
комплекта при этом ниже суммарной цены каж-
дого товара. Для производителя такая продажа 
эффективна при внедрении нового товара на ры-
нок. Она позволяет также объединить товар, 
сбыт которого отдельно затруднен. 

В связи с распространенностью стоимост-
ного стимулирования важное значение имеет 
методика определения номенклатуры товаров 
при известной их стоимости, включая и стои-
мость в процессе стимулирования товара. Оче-
видно, что при изменении на рынке цены товаров 
разной номенклатуры возникает необходимость 
оптимальной коррекции объемов номенклатуры 
для обеспечения требуемой прибыли.  

Идея оптимального процесса определения 
номенклатуры товаров по строго формализован-
ному алгоритму приведена в [12]. Суть идеи за-
ключается во введении номенклатурной функции, 
являющейся произведением всех значений Xi  
(Xi – объем i-й номенклатуры). С экономической 
точки зрения эта идея имеет смысл единичных 
степеней Xi при условии одинаковой прибыли от 
единицы номенклатуры: 

1

( ) ,
=

= ∏
n

i
i

y Х X  

где n – объем номенклатуры (длина вектора Х).  
В настоящей работе изложенная в [12] мето-

дика дополнена возможностью однозначного 
определения номенклатуры по заданной вели-
чине прибыли. Кроме того, предложено произ-
ведения номенклатур брать с отличными от пер-
вой степенями, что определяет возможность 
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мягкого или жесткого процесса регулирования 
вывода или ввода на рынок определенных то-
варных номенклатур. 

Если увязывать прибыль от всей проданной 
номенклатуры с функцией y(X), то несложно по-
казать, что эта зависимость будет линейной 
только для модифицированной функции [13]: 

1

( ) .
=

= ∏
n

n
i

i

f Х X  

В предлагаемом варианте f(X) является с ма-
тематической точки зрения средним геометри-
ческим, и его использование в качестве номен-
клатурной функции, в отличие от среднего 
арифметического, дает гарантию отсутствия ну-
левого значения по любой из номенклатур. 

Если прибыль Bi единиц разных номенкла-
тур различна, то предлагаемая методика может 
быть обобщена введением величины партии 
данной номенклатуры в сравнении с товаром с 
максимальной прибылью Bk: 

.k
i

i

B
h

B
=  

С учетом hi по функции f(X) оптимизация 
проводится для каждой партии hi товаров. 

Кроме функции f(X) и величины прибыли Bi, 
в математической модели используется целевая 
минимизируемая функция по критерию мини-
мальной стоимости закупленной потребителем 
партии товаров: 

1

( ) ,
n

i i
i

g X A X
=

=  

где Ai – стоимость партии hi товара. 
Предлагаемая математическая модель легко 

реализуется, например, в среде Mathcad [14, 15]. 
Листинг реализации алгоритма можно найти  
в [16]. Исходными данными задачи являются 
вектор A стоимости единицы товара, вектор B 
прибыли от единицы товара. Результатом ра-
боты программы является число единиц товара 
по каждой номенклатуре. В алгоритме осу-
ществляется проверка на превышение суммар-
ной стоимости заданного лимита. Если эта стои-
мость выше лимитируемой, то делается вывод о 
невозможности определения номенклатуры при 
указанной в задаче прибыли. В случае суммар-
ной стоимости более низкой, чем лимитируемая, 
при желании возможно увеличить прибыль пу-
тем пересчета номенклатуры по лимитируемой 
стоимости. 

Предлагаемая методика определения номен-
клатуры полностью исключает нулевой объем 
товара по любой номенклатуре. В то же время 
при заданном значении прибыли номенклатура 

выбирается с учетом прав потребителя запла-
тить за нее минимальную сумму. При другом ал-
горитме выбора номенклатуры наиболее вероят-
ным исходом является исчезновение с рынка де-
шевых, но малоприбыльных товаров. 

Менеджеры по маркетингу используют раз-
личные продуктовые стратегии. Наиболее рас-
пространенные и эффективные – это стратегия, 
основанная на затратах, стратегия фокусировки 
и стратегия дифференциации [17]. Последняя 
обычно подходит как для более дорогих, так и 
для менее дорогих продуктов на определенном 
рынке. Это позволяет организации акцентиро-
вать внимание на дополнительных характери-
стиках товара, которые оправдывают более вы-
сокую цену или экономию затрат на более деше-
вые товары по сравнению с конкурирующими 
товарами на рынке. Акцент на высоком качестве 
и долговечности продукта позволяет компании 
продавать его по более высокой стоимости, чем 
у конкурентов. Вместо того, чтобы сосредотачи-
ваться на низкой цене или выгодной сделке, по-
требитель в идеале оправдывает покупку каче-
ством продукта, как это подчеркивается страте-
гией дифференциации [18]. 

В разрабатываемой методике существует 
возможность введения в функции f(X) неединич-
ных степеней Xi [19, 20]. Более низкое значение 
этой степени автоматически занижает объем то-
вара по данной номенклатуре. Такая возмож-
ность может быть использована при принуди-
тельном продвижении какого-то товара на ры-
нок (степень больше 1) или вывода товара с 
рынка (степень меньше 1). Необходимым усло-
вием при этом является условие равенства еди-
нице суммарной степени от всех Xi, например: 

0,2 1 2 3 0,5 0,6 1/7,3
1 2 3 4 5 6( ) ( ) .=f X X X X X X X  

Здесь суммарная степень f(X) в скобках 
равна 7,3 и до единицы она компенсируется со-
ответствующей степенью за скобками. 

Эффективность такого продвижения товара 
на рынке для потребителя привлекательна тем, 
что даже при жестком выводе товара методика 
не дает нулевого объема по этому типу товара и 
этим оставляет шанс товару с низкой стоимо-
стью продержаться на рынке. В то же время при-
нудительное продвижение товара с высокой сто-
имостью на рынок будет сдерживаться за счет 
выпуска товаров другой номенклатуры. 

Предложенный метод формирования номен-
клатуры дает результат только при положитель-
ных значениях прибыли. Более того, при положи-
тельных значениях прибыли в результатах рас-
четов будет большая погрешность, если макси-
мальное значение прибыли превышает минималь-
ное примерно в 10 раз. В этих случаях необходимо 
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задавать фиксированной суммарную стоимость 
номенклатуры, а оптимизацию проводить путем 
обеспечения максимальной прибыли. 

Существует стратегия поддержания уровня 
цен, оказывающая непосредственное воздей-
ствие на цену. Поддержание уровня цен заклю-
чается в указании поставщиками цен, выше или 
ниже которых посредники не имеют права про-
давать их продукцию. Основные причины при-
менения этой стратегии: 

– поддержание уровня цен при перепродаже 
препятствует продаже товаров по сниженным 
ценам, сокращая возможности дилеров-конку-
рентов бесплатно пользоваться услугами, 
предоставляемыми другими участниками;  

– пользуясь своей монопольной властью в 
данном регионе, дилеры повышают цену выше 
конкурентоспособного уровня в ущерб интере-
сам производителя и потребителя, указывая 
максимальный уровень цены; цену можно под-
держать на конкурентоспособном уровне; 

– производитель может повысить торговую 
наценку за рекламную поддержку и изобретение 
своей торговой марки; возможно предоставление 
скидок для компенсации затрат и других расходов 
для обеспечения конкуренции с другими марками. 

В тех случаях, когда продавец предлагает за 
один и тот же товар одному покупателю более 
низкую цену, чем другому, можно сказать, что 
продавец предоставляет одному из них опреде-
ленное денежное вознаграждение. 

На практике подобная дискриминация таит в 
себе немалый смысл. При использовании сег-
ментированного ценообразования руководст- 
во минимизирует потребность в компромиссе.  
С покупателей, обладающих низкой чувстви-
тельностью к цене, требующих дорогостоящих 
услуг или плохо обслуживаемых конкурентами, 
можно взять больше, чем с тех, кто обладает вы-
сокой чувствительностью к цене, чье обслужи-
вание стоит дешевле или кого хорошо обслужи-
вают конкуренты. При такой дискриминации 
увеличивается объем продаж и повышается рен-
табельность. 

Заключение. Предлагаемая методика фор-
мирования номенклатуры в большой степени 
поддерживает вышеуказанную стратегию на 
формирование цены, так как в интерактивном 
режиме позволяет, изменяя цены, формировать 
в оптимальном режиме номенклатуру товаров. 
Учитывая тот факт, что во многих отраслях эко-
номики номенклатура товара регламентирована 
и составляет один из факторов формирования 
маркетинговых каналов [21], методика форми-
рования номенклатуры с использованием но-
менклатурной функции может дать дополни-
тельный фактор поддержания имиджа компании 
в глазах потребителей. 

Предложенные в работе математические мо-
дели несложно реализуются в Mathcad, а также 
в Excel с использованием сервиса «Поиск реше-
ния» [22, 23]. 
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УДК 502.5 

М. Е. Боровская 
Белорусский государственный технологический университет 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИЗДЕРЖКАМИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Учитывая необходимость совершенствования управления издержками лесохозяйственного 
производства, в условиях реструктуризации деятельности лесохозяйственных учреждений, ком-
мерциализации их деятельности главным образом за счет придания рубкам промежуточного поль-
зования статуса коммерческих становится целесообразным организация системы их управленче-
ского учета одновременно в лесохозяйственных учреждениях и в государственных производ-
ственных лесохозяйственных объединениях. 

В современных условиях ведения комплексного лесного хозяйства управленческий учет 
наряду с институциализацией учета издержек лесохозяйственного производства, рентным и нор-
мативно-бюджетным механизмом финансирования выступает основным элементом системы 
управления издержками лесохозяйственного производства. 

Информация управленческого учета играет важную роль в системе управления лесохозяй-
ственного учреждения, обеспечивает контроль за ходом исполнения смет доходов и расходов, за 
обоснованным и экономным расходованием средств в соответствии с их целевым назначением.  

На основании изучения теории управленческого учета и сложившейся практики ведения ана-
литического учета в лесхозах представляется возможным применение интегрированной системы 
с использованием варианта, ориентированного на организацию учета расходов по элементам. 
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ходов на проведение рубок промежуточного пользования, лесопродукции, полученной от их про-
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Введение. В системе управления лесохозяй-
ственным производством важную роль играет 
учетная информация, так как по своей сути бух-
галтерский учет является управленческим, он 
предоставляет данные для анализа и контроля за 
исполнением смет, за экономным расходованием 
средств в соответствии с целевым назначением. 

В условиях реструктуризации деятельности 
лесохозяйственных учреждений, коммерциали-
зации их деятельности главным образом за счет 
придания рубкам промежуточного пользования 
(РПП) статуса коммерческих необходимы изме-
нения и в системе учета. Так как действующая 
система бухгалтерского учета скована жесткой 
регламентацией, решению данной проблемы бу-
дет способствовать организация системы управ-
ленческого учета одновременно в лесохозяй-
ственных учреждениях и в государственных 
производственных лесохозяйственных объеди-
нениях. Взаимосвязь участников такой системы 
представлена на рис. 1. 

Основная часть. Вопросам организации 
управленческого учета как одной из подсистем 
учета в организации посвящены труды М. А. Вах-
рушиной, К. H. Лебедева, Н. Е. Хинканиной,  
М. И. Петрачкова, С. И. Барановского, М. А. Тол-
качева и др. [1–5]. 

Вопросы организации бухгалтерского учета 
в лесном хозяйстве рассматривались в работах 
А. Н. Едошина [6], Б. В. Алахова, Н. А. Моисее- 
ва [7], В. А. Ильина, С. А. Новиковой, С. А. Иваш-
кевича [8], И. В. Самойлова [9], Э. К. Муруе- 
вой [10], Е. В. Павлова, В. А. Меньшиковой и др. 
Тем не менее отсутствует единая методика орга-
низации учета в лесхозах, учитывающая органи-
зационные, технологические и экономические 
особенности их деятельности. 

В составе лесохозяйственных работ выделя-
ются затраты, направленные на проведение ру-
бок ухода, санитарных рубок, прочих рубок, и 
особенно в насаждениях, возраст которых стар-
ше 40 лет. Чем рентабельнее рубка, тем в боль-
шей степени проявляется коммерческий инте-
рес. В отношении таких видов рубок необхо-
дима особая и целенаправленная система учета 
затрат и продукции, т. е. система управленче-
ского учета. 

В условиях комплексного ведения лесного 
хозяйства, когда лесхозом как субъектом хо-
зяйствования осуществляется коммерческая и 
лесохозяйственная (бюджетная) деятельность, 
рентабельные рубки неглавного пользования 
целесообразно приравнять (исходя из идентич-
ности интересов) к лесозаготовкам по главному 
пользованию и, соответственно, вести учет в 
рамках промышленной деятельности организа-
ции [4]. 

В связи с необходимостью формирования 
оперативной информации для принятия управ-
ленческих решений в деятельности лесохозяй-
ственных учреждений и в первую очередь для 
определения цены на древесину, полученную от 
рубок промежуточного пользования, осуществ-
ления оперативного контроля за движением  
финансовых потоков организации, а также 
осуществления калькулирования издержек на 
охрану окружающей среды, анализа хозяйствен-
ной деятельности необходимо организовать ана-
литический управленческий учет издержек по 
лесохозяйственной деятельности, расходов по 
рубкам промежуточного пользования и продук-
ции, полученной от них. 

Обобщив исследования различных авторов, 
можно выделить основные этапы организации 
управленческого учета в лесхозе. 

1 этап – подготовительный (организацион-
ный). На данном этапе анализируется существу-
ющая система учета на предмет достоверности,  
полноты и оперативности предоставляемой 
информации [5], изучается действующая си-
стема документооборота, определяются ос-
новные задачи организации управленческого 
учета. При выполнении данного анализа сле-
дует учесть, что система управленческого учета 
должна решать только первоочередные задачи, а 
не охватывать всю деятельность лесхоза.  

2 этап – оптимизация (технологический). 
Осуществляется согласование результатов пер-
вого этапа с существующей системой бухгалтер-
ской информации (учетной политикой, рабочим 
планом счетов), разрабатывается учетная поли-
тика для целей управленческого учета, приобре-
тается новое или корректируется существующее 
программное обеспечение учетного процесса. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь участников управленческого учета 
 

ГПЛХО Лесхоз 

Центр учета издержек 

Центр учета доходов 

Центр учета лесопродукции 
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3 этап – внедрение. Определяются структур-
ные подразделения, в которых внедряется 
управленческий учет, и разрабатываются долж-
ностные инструкции работников, вовлеченных в 
процесс управленческого учета. 

4 этап – подготовка управленческой отчет-
ности. На данном этапе определяются формы 
отчетов и сводок, включающих информацию с 
любым уровнем детализации, устанавливается 
периодичность представления отчетности. Сле-
дует иметь в виду, что состав и порядок пред-
ставления управленческой отчетности не регу-
лируется нормативными и законодательными 
актами.  

После определения целей организации 
управленческого учета с помощью бюджетов 
осуществляется процесс бюджетирования (пла-
нирования) по структурным подразделениям 
(центрам ответственности). 

Основным плановым документом в лесхозе 
является производственная программа, которая 
составляется на предстоящий отчетный период 
с разбивкой на квартал, полугодие, 9 месяцев и 
в целом на год. Программа состоит из разделов 
в соответствии с видами работ (работы и услуги, 
оплаченные централизованно; лесохозяйствен-
ные работы; лесокультурные работы на землях 
гослесфонда; гидромелиоративные и лесоосу-
шительные работы; лесозащитные работы; про-
тивопожарные мероприятия; общепроизвод-
ственные расходы; расходы на содержание лесо-
хозяйственного аппарата (за исключением 
расходов на ведение охотничьего хозяйства); 
расходы на ведение охотничьего хозяйства; ка-
питальные расходы). 

В системе управленческого учета для полу-
чения оперативной информации о величине и 
составе доходов и расходов лесохозяйственного 
учреждения, а также сумме превышения расхо-
дов над доходами за отчетный период в сравне-
нии с предыдущим отчетным периодом предла-
гаем составлять бюджет доходов и расходов, ко-
торый даст возможность бухгалтеру-аналитику 
проанализировать результаты деятельности 
лесхоза в разрезе источников их получения и 
выполнить расчет прогноза деятельности. В це-
лях оценки результатов деятельности данные в 
бюджете представляются не менее чем за два от-
четных периода в сопоставимых ценах. В связи 
с динамично развивающейся рыночной ситуа-
цией представление данных за более продолжи-
тельный период времени не всегда целесооб-
разно. Для получения объективной информации 
о доходах и расходах данные бюджетов должны 
быть сопоставимы. Если данные за аналогичный 
период предыдущего года несопоставимы с дан-
ными за отчетный период, то их необходимо 
корректировать в зависимости от изменений 

учетной политики, законодательных и норма-
тивных актов.  

Кроме того, по бюджету возможно выпол-
нить вертикальный и горизонтальный анализ. 
Вертикальный анализ позволяет выявить изме-
нения в структуре затрат и доходов лесхоза, ко-
торые могут носить как позитивный, так и нега-
тивный характер. Для проведения вертикаль-
ного анализа рассчитывается доля всех статей в 
общей величине доходов и расходов. 

Горизонтальный анализ бюджета доходов и 
расходов предполагает оценку динамики роста 
отдельных статей. Стабильный рост доходных 
статей – это положительный момент в деятель-
ности; причины увеличения затратных статей 
стоит оперативно анализировать.  

Для проведения горизонтального анализа 
находится относительное изменение в процен-
тах каждого показателя из бюджета по сравне-
нию с предыдущим отчетным периодом. Дан-
ный анализ лучше всего проводить по годам за 
несколько лет для выявления долгосрочных тен-
денций в изменении определенных показателей. 

Организационная структура, специфика дея-
тельности, объемы выполняемых работ также 
имеют непосредственное отношение к организа-
ции управленческого учета [11]. Например, в ка-
честве отдельных элементов управленческого 
учета могут быть выделены виды деятельности, 
разрешенные в соответствии с уставом: 

1) лесохозяйственная; 
2) лесозаготовительная; 
3) производство топливных ресурсов и про-

дукции побочного пользования. 
Виды деятельности связаны между собой и 

не могут существовать обособленно друг от 
друга. Но, несмотря на это, процессы формиро-
вания издержек имеют свои особенности с уче-
том специфики хозяйственных процессов по 
каждому виду деятельности. Классификация из-
держек, степень их детализации и обобщения 
различаются в зависимости от особенностей хо-
зяйственных процессов, происходящих в струк-
турных подразделениях.  

Аналитический управленческий учет можно 
организовать, используя организационную 
структуру управления с выделением центра из-
держек, центра доходов и центра учета лесопро-
дукции, что даст возможность установить взаи-
мосвязь между деятельностью структурных 
подразделений, ответственностью руководите-
лей этих подразделений за результаты деятель-
ности и общими результатами деятельности. 

Центры ответственности являются объек-
тами аналитического учета. Порядок обобщения 
расходов по лесохозяйственной деятельности 
аналогичен соподчиненности в организацион-
ной структуре организации.  



130  Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò êàê ýëåìåíò ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ èçäåðæêàìè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2021 

 

Рис. 2. Учетная политика в целях управленческого учета в лесохозяйственной организации 
 
На основании анализа существующей прак-

тики учета доходов, расходов и лесопродукции 
осуществляется разработка учетной политики 
для целей управленческого учета. 

Учетная политика для целей управленче-
ского учета в лесохозяйственной организации 
представлена на рис. 2. 

На основании изучения теории управленче-
ского учета и сложившейся практики ведения 
аналитического учета в лесхозах возможно при-
менение интегрированной системы с использова-
нием варианта, ориентированного на организа-
цию учета расходов по элементам. Связь финан-
сового и управленческого учета осуществляется 
с помощью контрольных счетов, которые напря-
мую корреспондируют со счетами финансового 
учета [12]. 

При разработке плана счетов управленче-
ского учета организации следует иметь в виду, 
что порядок отражения данных в первичном 
учете должен быть обусловлен принадлежно-
стью издержек к определенному экономиче-
скому элементу и уточнять классификацию из-
держек по их видам и статьям калькуляции. Для 
этого необходимо организовать их учет по ме-
стам возникновения и выделенным центрам от-
ветственности.  

Финансовый и управленческий учет исполь-
зуют единую интегрированную систему счетов. 
В действующем в Республике Беларусь плане 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности предусмотрен вариант, 
ориентированный на организацию учета затрат 
по элементам [13]. Для этого в плане счетов сво-
бодными остаются позиции 27, 28, 30–39. 

В целях организации и ведения экологоориен-
тированного управленческого учета предлагаем 
для учета расходов на проведение РПП и контроля 
за уровнем их общей величины, лесопродукции, 
полученной от их проведения, и экологических за-
трат использовать следующие счета: 

– 37/1 «Расходы на проведение рубок проме-
жуточного пользования» для отражения общей 
величины расходов на их проведение; 

– 24 «Расходы по фазам лесосечных работ» 
(24/1 «Лесосечные работы», 24/2 «Вывозка 
леса») для группировки расходов по статьям 
калькуляции (в соответствии с организационной 
структурой) (местом возникновения расходов 
являются фазы лесосечных работ (валка, тре-
левка, раскряжевка, погрузка, разгрузка, сорти-
ровка, штабелевка)); 

– 25/4 «Общепроизводственные затраты ле-
сопункта» для отражения общепроизводственных 
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затрат по производственно-мастерским участкам 
(лесопунктам) лесохозяйственных учреждений; 

– 27 «Экологические затраты» для учета те-
кущих экологических расходов; 

– 39 «Лесопродукция от РПП» для учета ле-
сопродукции, полученной от рубок промежу-
точного пользования по фактической себестои-
мости.  

Для учета расходов по элементам затрат в 
управленческом учете лесохозяйственного учре-
ждения предлагаем использовать свободную по-
зицию типового плана счетов бухгалтерского 
учета – счет 30 «Затраты лесохозяйственного 
учреждения» с выделением субсчетов к нему: 

– 30/1 «Материальные затраты»; 
– 30/2 «Затраты на оплату труда»; 
– 30/3 «Отчисления на социальные нужды»; 
– 30/4 «Амортизация основных средств и не-

материальных активов»; 
– 30/5 «Прочие затраты»; 
– 30/6 «Общие затраты».  
Аналитический учет на этих счетах ведут 

нарастающим итогом с начала отчетного года, а 
по его окончании все счета закрывают. 

На следующем этапе по данным управленче-
ского учета составляется внутренняя отчет-
ность, которая является основанием для приня-
тия управленческих решений, контроля деятель-
ности, оценки качества работы руководителей 
структурных подразделений (центров ответ-
ственности). «Внутренняя отчетность – это со-
вокупность упорядоченных показателей и дру-
гой информации. В ней дается интерпретация 
отклонений от целей, планов и смет, без чего 
управленческий учет остается формальным 
скоплением цифровых данных, непригодных 
для целей внутреннего управления» [14]. 

Внутренняя отчетность должна обеспечи-
вать быстрый обзор и оценку фактических дан-
ных, их отклонений от плановых, определение 
существующих недостатков сегодня и на буду-
щее, выбор оптимальных вариантов управлен-
ческих решений [14]. В процесс разработки  
системы отчетности могут быть вовлечены 
бухгалтеры-аналитики и руководители соот-
ветствующих центров ответственности, работ-
ники планово-экономического отдела и другие 
специалисты. 

К основным требованиям к внутренней от-
четности можно отнести: единообразие струк-
туры, доступность информации, оптимальные 
сроки представления, наличие аналитической 
информации, возможность использования для 
анализа и контроля деятельности. 

Доступность отчетной информации достига-
ется отражением в отчетных формах только той 
информации, которая необходима руководи-
телю конкретного структурного подразделения. 

Оптимальность частоты представления 
внутренней отчетности зависит от необходимо-
сти принятия оперативных решений и предо-
ставления дополнительных сведений. 

В лесохозяйственном учреждении требова-
ния к внутренней отчетности по учету расходов 
по РПП и лесопродукции от них устанавливают 
руководители соответствующих центров ответ-
ственности – центра учета расходов и центра 
учета лесопродукции. При этом в систему 
управленческой отчетности могут быть вклю-
чены следующие отчеты: 

1) по лесохозяйственной деятельности: 
– отчет по расходам на лесохозяйственные 

работы; 
– отчет по расходам на лесокультурные ра-

боты; 
– отчет по расходам на гидромелиоративные 

и лесоосушительные работы; 
– отчет по расходам на лесозащитные ра-

боты; 
– отчет по расходам на противопожарные 

мероприятия; 
– отчет по общепроизводственным затратам; 
– отчет по расходам на содержание лесохо-

зяйственного аппарата; 
– отчет по расходам на ведение охотничьего 

хозяйства; 
– отчет по видам рубок; 
– отчет о поступлении средств от реализации 

древесины в заготовленном виде; 
– отчет по поступлениям от реализации дре-

весины на корню. 
2) по коммерческой деятельности: 
– отчет о произведенной продукции; 
– отчет по лесозаготовительному производству; 
– отчет по РПП; 
– отчет о реализации продукции; 
– отчет по экспорту лесопродукции и услуг; 
– отчет о дебиторской задолженности; 
– отчет о кредиторской задолженности; 
– отчет о движении денежных средств; 
– отчет о финансовых результатах; 
– сводный отчет. 
В лесохозяйственном учреждении составле-

ние отчетности можно разбить на два этапа: 
1 этап – составление отчетов первого уровня 

по определенному признаку или группе призна-
ков (по направлениям расходов, по видам рубок, 
по фазам лесосечных работ с учетом накладных 
расходов). Срок их составления – еженедельно и 
ежемесячно; 

2 этап – группировка данных отчетности 
первого уровня в сводные отчеты второго 
уровня в целом по лесхозу. Срок их составления – 
от ежемесячных до ежегодных. 

Необходимо отметить, что на основании 
анализа отчетных данных о проведении РПП 
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представляется возможным принятие опера-
тивных управленческих решений не только с 
точки зрения формирования высокопродуктив-
ных насаждений, но и с точки зрения экономи-
ческого аспекта данного вида рубок. Как уже 
было сказано, экономический эффект от прове-
дения РПП может быть достигнут при переводе 
данного вида рубок в коммерческую деятель-
ность лесхоза. При этом необходимо предосте-
речь лесохозяйственные учреждения от факти-
ческого превращения рубок ухода в условно-
сплошные или им подобные рубки худшего 
вида [15]. 

На втором этапе группировки данных от-
четности первого уровня в сводные отчеты 
второго уровня в целом по лесхозу возможно 
выявить отклонения от плана выполненного 
объема лесохозяйственных работ, а также  
обнаружить факторы, которые влияют на вы-
полнение плановых показателей производ-
ственной программы. 

После составления отчетности осуществля-
ется управленческий контроль за выполнением 
планов со стороны руководства лесхоза и анализ 
его результатов. В лесхозе больший эффект до-
стигается при проведении управленческого кон-
троля с обратной связью, т. е. путем сравнения 
бюджетных и фактических результатов. 

Управленческие решения принимаются на 
базе проведенного внутреннего управленче-
ского контроля бюджетных форм и форм внут-
ренней отчетности посредством проведения 
управленческого анализа по отдельным кон-
трольным показателям. 

Заключение. В целом можно сделать вывод, 
что организация и использование в лесохозяй-
ственных учреждениях системы управленче-
ского учета расходов на проведение РПП и ле-
соматериалов, полученных от них, обусловлены 
целесообразностью усиления системы учета и 
оценки лесного капитала и издержек, связанных 
с его воспроизводством. 
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обеспечения научно-технической сферы 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РЕЙТИНГА СТРАН ПО ПАРАМЕТРАМ  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ», «КЛАСТЕРИЗАЦИЯ» В СТРАНАХ – ЛИДЕРАХ  
ПО УРОВНЮ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

Экономический рост является целевой установкой для всех стран в современных условиях. 
Как правило, вектор роста связан с технической и технологической модернизацией, с переходом 
к цифровизации, к цифровым платформам. Но при таком подходе к экономическому росту совер-
шенно упускается из виду необходимость изменения организационно-технологических взаимо-
действий как между факторами производства, так и между самими хозяйствующими субъектами. 
Иначе говоря, не учитывается трансформация организационно-экономического ландшафта, обес-
печивающего экономический рост. В современных условиях кластер становится той организаци-
онной формой, которая создает условия для предприятий по достижению высокой эффективности 
производства, обеспечивает им значимые конкурентные преимущества и в целом способствует 
повышению конкурентоспособности страны в мировой экономике [1]. В данной статье на основе 
корреляционно-регрессионного анализа показана взаимосвязь между темпами экономического 
роста (ВВП) и кластеризацией национальной экономики на примере стран, достигших в процессах 
кластеризации значительных успехов. 

Ключевые слова: кластер, рейтинг по параметрам «экономический рост», «кластеризация», 
корреляционно-регрессионный анализ, затраты на НИОК(Т)Р, административно-территориаль-
ные европейские единицы. 

Для цитирования: Тимофеева Ю. А. Построение модели рейтинга стран по параметрам «эко-
номический рост», «кластеризация» в странах – лидерах по уровню кластеризации // Труды БГТУ. 
Сер. 5, Экономика и управление. 2021. № 2 (250). С. 134–137. 
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BUILDING A MODEL FOR RANKING COUNTRIES  
BY THE PARAMETERS OF “ECONOMIC GROWTH”, “CLUSTERING”  

IN THE LEADING COUNTRIES BY THE LEVEL OF CLUSTERING 

Economic growth is the target setting for all countries in modern conditions. As a rule, the growth 
vector is associated with technical and technological modernization, with the transition to digitalization, 
to digital platforms. But with this approach to economic growth, the need to change the organizational 
and technological interactions between both the factors of production and the economic entities 
themselves is completely overlooked. In other words, the transformation of the organizational and 
economic landscape that ensures economic growth is being missed. In modern conditions, the cluster is 
becoming the organizational form that creates conditions for enterprises to achieve high production 
efficiency, provides them with significant competitive advantages, and, in general, contributes to 
increasing the country’s competitiveness in the world economy [1]. This article, based on the correlation 
and regression analysis, shows the relationship between the rates of economic growth (GDP) and the 
clustering of the national economy using the example of countries that have achieved significant success 
in clustering processes. 
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Введение. Для построения модели рейтинга 
был использован метод корреляционно-регрес-
сионного анализа. Для анализа был сделан расчет 
коэффициентов корреляции (Чарльза Пирсона), 
т. е. установлены взаимосвязи между ростом 
ВВП и затратами на НИОК(Т)Р [2]. Данный 
анализ был выполнен по странам, в которых 
финансирование осуществляется на основе 
кластерного развития. 

НИОК(Т)Р – это расходы на научные иссле-
дования и разработки, а также текущие и капи-
тальные расходы (государственные и частные) 
на творческую деятельность, которая осуществ-
ляется систематически для повышения уровня 
знаний, включая знания человечества, культуры 
и общества, и на использование знаний для но-
вых приложений. НИОК(Т)Р охватывает фунда-
ментальные и прикладные исследования и экс-
периментальные разработки. 

 Основная часть. По данным Eurostat при 
анализе интенсивности затрат на НИОК(Т)Р по 
регионам ЕС можно увидеть высокий уровень 
расходов в 30 административно-территориаль-
ных европейских единицах, в частности в Герма-
нии (10 регионов), Великобритании (4 региона), 
Швеции (4 региона), Австрии (4 региона), Фин-
ляндии (4 региона), Дании и Бельгии (2 региона) 
и Словении (1 регион) [3]. Инновационно-про-
мышленные кластеры часто возникают вокруг 
научных институтов или конкретной высоко-
технологичной промышленной деятельности и 
наукоемких услуг, где они могут получить вы-
году от благоприятной окружающей среды и рас-
пространения знаний [4]. Из-за образования кла-
стеров многие регионы стараются привлечь  
новые стартапы и высококвалифицированный 
персонал и развивать конкурентные преимущест-
ва в специализированных отраслях деятельности. 

Общий рейтинг внутри ЕС остается относи-
тельно стабильным. Показатели таких стран, как 
Швеция, Дания, Финляндия и Германия, суще-
ственно превышают среднеевропейский уро-
вень, и эти страны классифицируются как инно-
вационные лидеры. Вышеназванные страны 
имеют отличные характеристики по всем состав-
ляющим индекса инноваций: от научных иссле-
дований и инновационных ресурсов, реализации 
инновационных бизнес-проектов до результатов 
инновационной деятельности и экономического 
результата, отражающих сбалансированность 
национальной исследовательской и инноваци-
онной систем. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что 
успешно развиваются страны, идущие через 
кластерное развитие. Как показал корреляци-
онно-регрессионный анализ, тесная связь между 
финансированием НИОК(Т)Р и ростом ВВП 
наблюдается в странах, развивающих свою ин-
новационную деятельность через кластеры [5]. 
В Швеции коэффициент корреляции составил 
0,88; Израиле – 0,97; России – 0,74; Германии – 
0,90; Франции – 0,90 и лишь в Финляндии – 0,58. 
О необходимости перехода к кластерной модели 
развития косвенно говорит проведенный корре-
ляционно-регрессионный анализ между суще-
ствующим финансированием НИОК(Т)Р в Бела-
руси и ростом ВВП. Имеющееся финансирова-
ние отражает вертикальную форму организации 
научных исследований и жесткое государствен-
ное регулирование (через государственные 
научно-технические программы). Коэффициент 
корреляции составляет чуть более 0,6, что сви-
детельствует о средней связи. Очевидно, что 
прямой взаимосвязи между этими двумя величи-
нами нет. В отчете «О глобальном индексе инно-
вационного развития» в 2015 г. Республика Бела-
русь занимала 53 место, скатившись с 27 места  
в 2014 г. Но уже в 2018 г. республика заняла еще 
более низкое 86 место. В 2020 г. ситуация улуч-
шилась (64 место). Но по вкладу инноваций в 
экономическое развитие Беларусь перемести-
лась с 60 места в 2018 г. на 67 в 2020 г. [6]. 

Если усреднить затраты на НИОК(Т)Р  
по странам за 2009–2018 гг. и сравнить их с ко-
эффициентами корреляции, то картина по ни-
жеприведенной диаграмме будет следующая 
(рис. 1).  

Из диаграммы следует, что при достаточно 
невысоком уровне финансирования НИОК(Т)Р, 
но достаточно стабильном (2,2%) во Франции 
имеет место высокая степень корреляции между 
экономическим ростом и затратами на 
НИОК(Т)Р. 

В то же время при достаточно высоком уров-
не финансирования в Швеции (в среднем за вы-
шеуказанный период 3,61%) степень корреля-
ции ниже (0,88%). 

Интересен пример Германии. При финанси-
ровании ниже уровня Франции (в среднем 2,87% 
от ВВП) Германия показала более высокий уро-
вень корреляции. Это по-видимому связано с 
тем, что Германия развивается через кластериза-
цию своей экономики более интенсивными тем-
пами, чем другие страны. 
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Рис. 1. Модель взаимосвязи средних затрат на НИОК(Т)Р за 2009–2018 гг.  

с коэффициентами корреляции 
 

Что касается Российской Федерации, то 
предыдущий анализ за 2005–2015 гг. продемон-
стрировал более тесную связь между финанси-
рованием НИОК(Т)Р и экономическим ростом 
(более 0,9). Политические и экономические 
трудности оказали влияние на снижение коэффи-
циента корреляции за 2009–2018 гг., который со-
ставил 0,74. Рост в этих условиях обеспечивался 
не столько за счет роста затрат на НИОК(Т)Р, а за 
счет сырьевого фактора. 

Рис. 2 наиболее четко показывает, что 
страны с растущим ВВП имеют затраты на 
НИОК(Т)Р через кластерные организации на 
уровне не менее 2% от ВВП. Исключением яв-
ляется Финляндия, где высокий уровень затрат 
на НИОК(Т)Р (3,21% в среднем за 10 лет) не ока-
зал значительного влияния на рост ВВП.  

 
1 – Финляндия; 2 – Франция; 3 – Германия;  

4 – Швеция; 5 – Российская Федерация;  
6 – Республика Беларусь; 7 – Израиль 

Рис. 2. Динамика затрат на НИОК(Т)Р и динамика 
коэффициентов корреляции по странам  

за 2009–2018 гг. (значения X – средние значения  
затрат на НИОК(Т)Р по странам,  

значения Y – коэффициенты корреляции по странам) 

Заключение. Таким образом, модель рей-
тинга по затратам на НИОК(Т)Р и коэффициен-
там, полученным на основе корреляционно- 
регрессионного анализа, можно представить 
следующим образом (таблица). 
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1 Израиль 4,68 0,97 1 
2 Швеция 3,61 0,58 4 
3 Финляндия 3,21 0,88 5 
4 Германия 2,87 0,90 2–3 
5 Франция 2,20 0,90 2–3 
6 Российская 

Федерация 
1,12 0,74 6 

7 Республика 
Беларусь 

0,61 0,60 7 

Примечание. Расчеты выполнены автором. 
 
Как показывает рейтинг по двум показателям, 

страны с развитием финансирования НИОК(Т)Р 
через кластерные организации, как правило, 
имеют высокий уровень корреляции (исключе-
ние составляет Финляндия). 

И, напротив, страны с формируемыми кла-
стерными системами и не имеющие таковых в 
инновационной сфере, а сохраняющие верти-
кальный тип финансирования, показывают низ-
кий уровень взаимосвязи (например, Российская 
Федерация и Республика Беларусь). 
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