
№ 1 (256) 2022 ãîä

Ñåðèÿ 5

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ðóáðèêè íîìåðà:

Научный журнал

№
1
 (2

5
6
) 2

0
2
2

го
д

Ý
Ê
Î

Í
Î

Ì
È

Ê
À

 È
 Ó

Ï
ÐÀ

Â
Ë

ÅÍ
È

Å

Минск 2022

«Íîâàÿ» ýêîíîìèêà:
âûçîâû è ïðîáëåìû ñòàíîâëåíèÿ

Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è åå ñåêòîðîâ

Îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå
â ñåêòîðàõ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

Ñòðàíèöà ìîëîäîãî ó÷åíîãî

ISSN 25 -20 6877



ТРУДЫ
БГТУ

Минск 2022

Издается с июля 1993 года

Выходит два раза в год

Научный журнал

Ñåðèÿ 5

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»

№ 1 (256) 2022 ãîä



Учредитель – учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» 
 

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

Редакционная коллегия журнала: 
Шетько С. В., кандидат технических наук, доцент (заместитель главного редактора), Республика Беларусь; 
Жарский И. М., кандидат химических наук, профессор (заместитель главного редактора), Республика Беларусь; 
Черная Н. В., доктор технических наук, профессор, Республика Беларусь;  
Прокопчук Н. Р., член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Водопьянов П. А., член-корреспондент НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор, Республика Беларусь; 
Новикова И. В., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Наркевич И. И., доктор физико-математических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Куликович В. И., кандидат филологических наук, доцент, Республика Беларусь; 
Торчик В. И., доктор биологических наук, Республика Беларусь; 
Барчик Стэфан, доктор наук, профессор, Словацкая Республика; 
Жантасов К. Т., доктор технических наук, профессор, Республика Казахстан; 
Харша Ратнавира, доктор наук, профессор, Королевство Норвегия;  
Пайвинен Ристо, доктор наук, профессор, Финляндская Республика; 
Шкляр Б. Ш., профессор, Государство Израиль; 
Кох Барбара, доктор наук, профессор, Федеративная Республика Германия; 
Лакида П. И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Украина; 
Головко М. Ф., член-корреспондент НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор, Украина; 
Бир Петр, доктор технических наук, профессор, Республика Польша; 
Савельев А. Г., кандидат технических наук, профессор, Латвийская Республика; 
Агриракис Панос, доктор наук, Греческая Республика; 
Горинштейн Ш., доктор наук, профессор, Государство Израиль; 
Эркаев А. У., доктор технических наук, профессор, Республика Узбекистан; 
Башкиров В. Н., доктор технических наук, профессор, Российская Федерация; 
Каклаускас А., доктор экономических наук, профессор, Литовская Республика; 
Каухова И. Е., доктор фармацевтических наук, профессор, Российская Федерация; 
Хассель Л. Г., доктор наук, профессор, Королевство Швеция; 
Флюрик Е. А., кандидат биологических наук, доцент (секретарь), Республика Беларусь. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

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

 

© УО «Белорусский государственный 
    технологический университет», 2022 



Minsk 2022

Scientific Journal

Educational institution

“Belarusian State Technological University”

Issue 5

ECONOMICS AND MANAGEMENT

Published monthly since July 1993

Published biannually

PROCEEDINGS

OF BSTU

No. 1 (256) 2022



Publisher – educational institution “Belarusian State Technological University” 
   

Editor-in-chief – Voitau Ihar Vital’evich, DSc (Engineering), Professor, Republic of Belarus 
 
Editorial (Journal): 
Shet’ko S. V., PhD (Engineering), Associate Professor (deputy editor-in-chief), Republic of Belarus; 
Zharskiy I. M., PhD (Chemistry), Professor (deputy editor-in-chief), Republic of Belarus; 
Chernaya N. V., DSc (Engineering), Professor, Republic of Belarus; 
Prokopchuk N. R., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, DSc (Chemistry), Professor, 
Republic of Belarus; 
Vodop’yanov P. A., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, DSc (Philosophy), Professor, 
Republic of Belarus; 
Novikova I. V., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Narkevich I. I., DSc (Physics and Mathematics), Professor, Republic of Belarus; 
Kulikovich V. I., PhD (Philology), Associate Professor, Republic of Belarus; 
Torchik V. I., DSc (Biology), Republic of Belarus; 
Barcík Štefan, DSc, Professor, Slovak Republic; 
Zhantasov K. T., DSc (Engineering), Professor, Republic of Kazakhstan; 
Harsha Ratnaweera, DSc, Professor, Kingdom of  Norway; 
Paivinen Risto, DSc, Professor, Republic of Finland; 
Shklyar B. Sh., Professor, State of Israel; 
Koch Barbara, DSc, Professor, Federal Republic of Germany; 
Lakida P. I., DSc (Agriculture), Professor, Ukraine; 
Golovko M. F., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, DSc (Physics and Mathematics), 
Professor, Ukraine; 
Beer Piotr, DSc (Engineering), Professor, Republic of Poland; 
Savel’yev A. G., PhD (Engineering), Professor, Republic of Latvia; 
Agryrakis Panos, DSc, Republic of Greece; 
Gorinshteyn Sh., DSc, Professor, State of Israel; 
Erkayev A. U., DSc (Engineering), Professor, Republic of Uzbekistan; 
Bashkirov V. N., DSc (Engineering), Professor, Russian Federation; 
Kaklauskas A., DSc (Economics), Professor, Republic of Lithuania; 
Kaukhova I. E., DSc (Pharmaceutics), Professor, Russian Federation; 
Hassel L. G., DSc, Professor, Kingdom of Sweden; 
Flyurik E. A., PhD (Biology), Associate Professor (secretary), Republic of Belarus. 
 
Editorial (Issue):  
Novikova I. V., DSc (Economics), Professor (managing editor), Republic of Belarus; 
Neverov A. V., DSc (Economics), Professor (sub-editor), Republic of Belarus; 
Kudashov V. I., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Aksen’ E. M., DSc (Economics), Republic of Belarus; 
Kasperovich S. A., PhD (Economics), Associate Professor, Republic of Belarus; 
Pankov D. A., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Karpenko E. M., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Shmarlovskaya G. A., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Bykov A. A., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Danilova O. V., DSc (Economics), Professor, Russian Federation; 
Hassel L. G., DSc, Professor, Kingdom of Sweden; 
Kaklauskas A., DSc (Economics), Professor, Republic of Lithuania; 
Manzhinskiy S. A., PhD (Economics), Associate Professor, Kingdom of Sweden; 
Malashevich D. G. (executive editor), Republic of Belarus. 
 
 
 
 
 
Contact: 13a, Sverdlova str., 220006, Minsk. 
Telephones: editor-in-chief (+375 17) 343-94-32; 

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

© Educational institution “Belarusian State 
Technological University”, 2022 



È. Â. Íîâèêîâà, À. Â. Ðàâèíî 5 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2022 

«ÍÎÂÀß» ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:  
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«NEW» ECONOMICS: CHALLENGES  
AND PROBLEMS OF FORMATION 

 
 
 
 

УДК 502.17 

И. В. Новикова, А. В. Равино 
Белорусский государственный технологический университет 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В ГОСУДАРСТВАХ ЕАЭС 

Цифровизация – это процесс проникновения цифровых технологий во все аспекты человече-
ской деятельности. Для Беларуси цифровизация выступает ведущим направлением развития.  
В условиях глобализации цифровая трансформация должна осуществляться не только в нацио-
нальной экономической системе, но и в рамках интеграционных группировок. Беларусь является 
членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Евразийская интеграция выступает важным 
фактором цифровизации не только экономики Беларуси, но стран – членов Союза. Для реализации 
региональной цифровой политики, использования механизмов цифрового взаимодействия стран 
и формирования единого надгосударственного регулирования целесообразным является сравни-
тельный анализ уровня цифровизации во всех государствах ЕАЭС. 

Целью исследования выступает определение страновых особенностей цифровизации в стра-
нах – членах ЕАЭС по международным рейтингам цифрового развития. В статье проведен анализ 
положения стран ЕАЭС в цифровых рейтингах на основе: индекса развития ИКТ, индекса сетевой 
готовности, индекса цифрового внедрения, индекса развития электронного правительства, ин-
декса электронного участия, индекса цифровой зрелости в категории «GovTech», глобального ин-
декса кибербезопасности. Дана оценка положения Беларуси в семи цифровых рейтингах.  

Выявлены страновые особенности цифровизации стран – членов ЕАЭС, которые будут 
учтены при проведении дальнейшей научно-исследовательской работы для прогнозирования 
угроз и возможностей развития цифровой экономики на уровне интеграционной группировки 
ЕАЭС и разработки инфраструктурных механизмов, обеспечивающих создание адекватной ин-
ституциональной среды для развития цифровой экономики.  

Ключевые слова: цифровизация, рейтинг, индекс, международные рейтинги цифрового раз-
вития, Евразийский экономический союз, Беларусь.  

Для цитирования: Новикова И. В., Равино А. В. Определение страновых особенностей циф-
ровизации в государствах ЕАЭС // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. № 1 (256). 
С. 5–12. 

I. V. Novikova, А. V. Ravino 
Belarusian State Technological University 

DETERMINING THE FEATURES OF DIGITALIZATION 
OF THE EAEU MEMBER STATES 

Digitalization is the process of penetration of digital technologies into all aspects of human activity. 
Digitalization is the main direction of development of Belarus. With globalization, digitalization develops 
not only in the economy of one country, but also in integration unions. Belarus is a member of the 
Eurasian Economic Union (EAEU). Eurasian integration is an important factor in the digitalization of the 
economy of Belarus and the EAEU member states. A comparative analysis of digitalization in the EAEU 
states is necessary for regional digital policy, digital interaction between states and the formation of a 
unified system of supranational regulation. 
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The purpose of the study is to determine the features of digitalization in the EAEU member states 
according to international ratings of digital development. The article contains an analysis of the place of 
the EAEU member states in digital rankings based on: ICT Development Index, Networked Readiness 
Index, Digital Adoption Index, UN Global E-Government Development Index, E-Participation Index, 
GovTech Maturity Index, Global Cybersecurity Index. An assessment of the position of Belarus in seven 
digital ratings is given. The features of digitalization of the EAEU member countries are studied. This is 
important for further research work in order to assess the threats and opportunities of digitalization in the 
EAEU and develop mechanisms for the institutional environment of the digital economy. 

Key words: digitalization, rating, index, international ratings of digital development, Eurasian 
Economic Union, Belarus. 

For citation: Novikova I. V., Ravino A. V. Determining the features of digitalization of the EAEU 
member states. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2022, no. 1 (256), pp. 5–12 
(In Russian). 

Введение. Цифровизация, являясь по своему 
характеру эндогенным, технологическим факто-
ром экономического развития, становится важ-
ным его институтом в современных условиях. 
Институционализация цифровой экономики – 
методологически сложный процесс, с необходи-
мостью требующий учета временного фактора и 
последовательности действий государственного 
и частного секторов с целью придания непроти-
воречивого характера и динамики экономиче-
ским процессам [1, 2]. 

В условиях глобализации мировой эконо-
мики формирование институциональной среды и 
инструментария регулирования цифрового раз-
вития в Беларуси должно проходить не только в 
национальной экономической системе, но и в 
рамках интеграционных группировок. Беларусь 
входит в число активных участников интеграци-
онных процессов. По данным Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь, наша страна 
является членом (или наблюдателем) около 60 ин-
теграционных объединений, международных и 
региональных организаций, специализированных 
учреждений ООН.  

Беларусь входит в состав Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). Евразийская инте-
грация выступает не только важным фактором 
успешного развития экономики Беларуси и 
укрепления ее позиций в мировом хозяйстве, 
но и фактором динамичного развития стран – 
членов Союза. Следовательно, от активизации 
регионального взаимодействия зависит и циф-
ровизация как экономики Республики Бела-
русь, так и евразийской экономики. Эксперты 
Всемирного банка прогнозируют, что экономи-
ческий эффект от реализации единой цифровой 
политики ЕАЭС к 2025 г. увеличит ВВП Союза 
минимум на 10,6% от общего ожидаемого ро-
ста совокупного ВВП государств-членов, что в 
2 раза превышает возможный размер роста 
ВВП стран ЕАЭС без общей цифровой по-
вестки [3]. 

Для реализации региональной цифровой 
политики, использования инструментов циф- 
рового взаимодействия и формирования меха-
низмов надгосударственного регулирования 
целесообразным является сравнительный ана-
лиз уровня развития цифровизации во всех го-
сударствах – членах ЕАЭС. Целью исследова-
ния выступает определение страновых особен-
ностей цифровизации в ЕАЭС и анализ позиции 
Беларуси в сравнении со странами – членами 
Союза. 

Основная часть. Последнее десятилетие ха-
рактеризуется ростом оценочных исследований 
цифровой экономики, ее отдельных сфер и ин-
фраструктурных составляющих международ-
ных организаций, итогом которых выступают 
мировые рейтинги. Методология оценки уровня 
цифровизации в рейтинге базируется на расчете 
индексов, включающих субиндексы. Субин-
дексы показывают уровень развития страны по 
одному из направлений цифровой экономики. 
Информационной основой рейтингов являются 
статистические данные, базы данных междуна-
родных организаций, результаты опросов экс-
пертов и общественности [4].  

Оценка страны, ее положения в мировых 
рейтингах оказывает влияние на политические и 
экономические решения. Для многих стран по-
зиции в международных рейтингах стали целе-
выми показателями в национальной системе 
стратегического планирования. 

Анализ положения стран ЕАЭС в цифровых 
рейтингах. Проведем сравнительный анализ 
уровня цифровизации в странах ЕАЭС по следу-
ющим международным экспертным рейтингам, 
отражающим цифровое развитие [1, 4–17]: 

– рейтинг по уровню развития информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 
основе расчета индекса развития ИКТ (ICT 
Development Index – IDI). IDI призван сравни-
вать достижения стран в освоении ИКТ. IDI 
включает 11 показателей, агрегируемых в три 
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субиндекса, которые оценивают доступ, исполь-
зование и знания ИКТ [5, 6]; 

– рейтинг по уровню сетевой готовности на 
основе расчета индекса сетевой готовности 
(Networked Readiness Index – NRI). NRI отра-
жает потенциал стран мира для использования 
возможностей ИКТ в целях цифровой трансфор-
мации. NRI включает 53 показателя, агрегируе-
мых в 10 микроиндексов и в 4 субиндекса, кото-
рые оценивают среду для развития ИКТ, готов-
ность общества к использованию, фактическое 
использование и последствия (эффект) внедре-
ния ИКТ в экономике и обществе [7, 8]; 

– рейтинг по уровню цифрового внедрения 
на основе расчета индекса цифрового внедрения 
(Digital Adoption Index – DAI). DAI призван ана-
лизировать достижения стран по распростране-
нию и использованию цифровых технологий. 
DAI включает 9 показателей, агрегируемых в 
три субиндекса: бизнес (цифровое внедрение в 
сфере бизнеса), население (цифровой доступ для 
граждан), государство (цифровизация госсек-
тора страны) [9, 10]; 

– рейтинг по уровню развития электронного 
правительства на основе расчета индекса разви-
тия электронного правительства (UN Global  
E-Government Development Index – EGDI). EGDI 
оценивает уровень использования ИКТ в стране 
для предоставления гражданам государствен-
ных услуг. EGDI включает показатели, агреги-
руемые в три субиндекса: возможность и каче-
ство онлайн-сервисов (среда для развития ИКТ), 
развитость телекоммуникационной инфраструк-
туры (фактическое использование ИКТ), чело-
веческий капитал (уровень образованности 
населения [11–13]; 

– рейтинг по уровню цифрового участия на 
основе расчета индекса электронного участия 
(E-Participation Index – EPART). EPART допол-
няет EGDI и служит для оценки уровня развития 
сервисов цифровой коммуникации между граж-
данами и государством. EPART включает три 
субиндекса: Е-информация (электронное ин-
формирование граждан правительством), Е-кон-
сультации (привлечение граждан к обсуждению 
вопросов государственной политики), Е-реше-
ния (принятие решений на основе электронных 
технологий) [14]; 

– рейтинг по уровню цифровой зрелости в 
категории «GovTech» на основе расчета индекса 
цифровой зрелости в категории «GovTech» 
(GovTech Maturity Index – GTMI). Индекс оце-
нивает уровень внедрения решений «Govern-
ment Technologies» («GovTech») в государствен-
ный сектор страны. GTMI включает 49 показате-
лей, агрегируемых в четыре компонента: основ-
ные направления деятельности правительства, 
оказание государственных услуг, вовлеченность 

граждан, механизмы внедрения решений «Gov-
Tech» [15]; 

– рейтинг по уровню кибербезопасности на ос-
нове расчета глобального индекса кибербезопас-
ности (Global Cybersecurity Index – GCI). GCI 
призван сравнивать информационную безопас-
ность, а также управление критической инфра-
структурой Интернета стран мира. GCI включает 
17 показателей, агрегируемых в пять основных 
категорий: правовые меры, технические меры, 
организационные меры, создание потенциала, со-
трудничество [16, 17]. 

В таблице представлены позиции государств – 
членов ЕАЭС в семи международных рейтингах 
цифрового развития. 

Анализ позволил выявить следующие особен-
ности цифровизации государств – членов ЕАЭС. 
Среди представленных рейтингов, характеризу-
ющих процесс цифровизации, в блоке стран 
ЕАЭС Россия является лидером (среднее значе-
ние места в рассмотренных рейтингах – 32).  
В четырех рейтингах из семи Россия занимает ве-
дущее положение среди стран – членов ЕАЭС: рей-
тинг стран мира по уровню сетевой готовности, 
рейтинг по уровню цифрового внедрения, рейтинг 
по уровню цифровой зрелости в категории «Gov-
Tech», рейтинг стран по уровню кибербезопасно-
сти. В двух из анализируемых рейтингов лидером 
является Казахстан: рейтинг стран мира по уровню 
развития электронного правительства и рейтинг по 
уровню цифрового участия. В рейтинге стран мира 
по уровню развития ИКТ лидером является Бела-
русь. Худшее положение из государств ЕАЭС по 
показателям рейтингов цифрового развития у Ар-
мении и Кыргызстана (средние значения места в 
рассмотренных рейтингах 68 и 90 соответственно). 

Если сравнивать среднее значение индексов в 
рейтингах по ЕАЭС со среднемировым значением, 
то интегрированный показатель по ЕАЭС в IDI, 
DAI, EGDI, EPART, GCI выше среднемирового.  

Вместе с тем в странах ЕАЭС сохраняются сле-
дующие негативные особенности цифровизации: 

1) во внедрении решений «GovTech», т. е. циф-
ровых технологий в государственном секторе. 
Страны – члены ЕАЭС уступают странам – лиде-
рам в области «GovTech», которые используют 
передовые цифровые решения и генерируют ми-
ровой опыт на всех четырех направлениях 
«GovTech»: деятельность правительства, оказа-
ние государственных услуг, вовлеченность граж-
дан, механизмы внедрения решений «GovTech»; 

2) в логистической инфраструктуре форми- 
рования эффективной электронной коммерции  
(e-commerce). Организованная логистическая ин-
фраструктура может значительно усилить эффект 
от электронной коммерции, способствуя малым и 
средним предприятиям стран – членов ЕАЭС эф-
фективно осуществлять торговую деятельность; 
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3) в создании потенциала в области кибер-
безопасности. Кыргызстан, Армения и Беларусь 
отстают по следующим позициям:  

– обучение навыкам кибербезопасности, адап-
тированным к потребностям малых и средних 
предприятий;  

– усиление кибербезопасности в финансовом 
секторе, здравоохранении, энергетике и других 
ключевых секторах национальной экономики;  

– защита критической инфраструктуры, ко-
торую необходимо совершенствовать с целью 
борьбы с возникающими киберугрозами; 

4) в экономических моделях стран – участ-
ниц Союза, в которых относительно медлен-
ными темпами происходит внедрение цифровых 
технологий, поэтому необходимы меры по со-
зданию и модернизации коммуникационных ин-
фраструктур для удовлетворения растущего 
спроса на услуги ИКТ; 

5) в существующем цифровом разрыве меж-
ду странами – членами ЕАЭС, асимметричных 
возможностях и рисках цифровой экономики 
для различных стран Союза, которые высту-
пают сдерживающими факторами внедрения 
прорывных технологий и цифровой трансфор-
мации. По классификации Всемирного банка 

государства – участники ЕАЭС разделяются на 
две группы: группа «зарождающихся» (Кыргыз-
стан) и группа «переходных» (Казахстан, Бела-
русь, Россия и Армения) цифровых экономик [18]. 
Кроме того, в силу неоднородного инфраструк-
турного и экономического развития внутри стран 
разрыв присутствует и на локальном, местном 
уровне: наблюдается значительная разница в уров-
не цифровизации городской и сельской среды. 

На основе проведенного анализа страновых 
особенностей цифрового развития государств 
ЕАЭС можно сделать вывод, что ЕАЭС –  
это устойчивое образование, которое показало 
свою целесообразность и эффективность, страны 
Союза располагаются на достойном уровне в 
цифровых рейтингах, но имеются проблемные 
места, которые требуют подробного анализа и 
выявления причин, мешающих цифровой транс-
формации. В вопросах формирования и развития 
цифровой экономики рекомендации для Союза 
сохраняются, как и по другим общим направле-
ниям развития, а именно: страны с высоким уров-
нем цифровых возможностей должны оказывать 
поддержку другим менее развитым в данном на-
правлении странам – членам группировки в целях 
активизации процесса развития цифрового Союза. 

 
Глобальные баллы и позиции стран ЕАЭС в международных рейтингах,  
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1. Рейтинг стран по уров-
ню развития ИКТ 

IDI ITU 176 2017
75 32 52 109 45 32 109 63 

5,11
5,76 7,55 6,79 4,37 7,07 7,55 4,37 6,31 

2. Рейтинг стран по уров-
ню сетевой готовности 

NRI 
WEF, WB, 
INSEAD 

134 2020
55 65 56 94 48 48 94 64 

49,90
51,91 49,16 51,38 38,60 54,23 54,23 38,60 47,80

3. Рейтинг стран по уров-
ню цифрового внедрения 

DAI WB 180 2016
60 72 45 96 28 28 96 60 

0,516
0,62 0,59 0,67 0,499 0,74 0,74 0,499 0,62 

4. Рейтинг стран по уров-
ню развития электронного 
правительства 

EGDI UNDESA 193 2020
68 40 29 83 36 29 83 51 

0,5988
0,7136 0,8084 0,8375 0,6749 0,8244 0,8375 0,6749 0,770

5. Рейтинг стран по уров-
ню цифрового участия 

EPART UNDESA 193 2020
57 57 26 66 27 26 66 47 

0,57
0,750 0,750 0,881 0,7143 0,869 0,881 0,7143 0,793

6. Рейтинг стран по уров-
ню цифровой зрелости 

GTMI WB 198 2020 B C B B B B C B–C – 

7. Рейтинг стран по уров-
ню кибербезопасности 

GCI ITU 194 2020
90 89 31 92 5 5 92 61 

52,50
50,47 50,57 93,15 49,64 98,06 98,06 49,64 68,40

Лучшее место в рейтинге по стране – члену ЕАЭС 55 32 26 66 5 – – – – 
Среднее значение места в рейтинге по стране – члену ЕАЭС 68 59 40 90 32 – – – – 

Примечание. B – страны, уделяющие значительное внимание решениям «GovTech». C – страны, уделяющие опреде-
ленное внимание решениям «GovTech».  
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Для дальнейшего развития цифровизации 
следует имплементировать опыт зарубежных 
стран и интеграционных образований – лидеров 
цифровых рейтингов; развивать национальный 
и интеграционный цифровой контент госу-
дарств ЕАЭС; активно использовать потенциал 
и потребности партнеров ЕАЭС, а также иных 
региональных и международных объединений; 
увеличивать экспорт-импорт технологий на ос-
нове цифровых возможностей и механизмов, 
предоставленных Союзом.  

Анализ положения Республики Беларусь в 
цифровых рейтингах. Оценка уровня цифрови-
зации Беларуси по показателям международных 
экспертных рейтингов показала [1, 4–17]: 

– в семи представленных рейтингах, харак-
теризующих процесс цифровизации и проник-
новения ИКТ, Республика Беларусь (по данным 
последних рейтингов: DAI-2016, IDI-2017, 
NRI-2020, EGDI-2020, EPART-2020, GTMI-2020, 
GCI-2020) в среднем занимает 59 место среди 
стран мира (46 место с учетом количества стран, 
задействованных в рейтингах: от 134 до 198 стран 
в зависимости от рейтинга). Лучшие позиции 
Беларусь заняла в рейтинге стран мира по 
уровню развития ИКТ, рейтинге по уровню циф-
рового участия и рейтинге стран мира по 
уровню развития электронного правительства 
(рисунок). Динамика мест республики в рейтин-
гах нестабильна. По отдельным индексам пони-
жение места страны происходило не за счет 
ослабления позиции Беларуси по оцениваемым 
параметрам, а из-за усиления позиций других 
государств (IDI, EGDI); 

– в республике создана развитая ИТК-ин-
фраструктура и доступный цифровой контент, 

позволяющие оказывать населению, бизнесу и 
правительственному сектору экономики Бела-
руси качественные услуги фиксированного и 
мобильного широкополосного доступа в Интер-
нет (IDI-2017, EGDI-2020); 

– отмечается высокое качество националь-
ной образовательной системы в сфере ИКТ от 
школьного, среднего профессионального, выс-
шего до переподготовки взрослого населения 
(IDI-2017);  

– цифровое обеспечение бизнеса (количе-
ство бизнес-организаций с веб-сайтами, защи-
щенных серверов; скорость загрузки и пр.) в рес-
публике оценивается высоко (DAI-2016) при не-
достаточном уровне цифрового взаимодействия 
«государство – бизнес» (GTMI-2020); 

– цифровая защита Беларуси требует даль-
нейшего развития, и если международным ини-
циативам и межгосударственному сотрудниче-
ству в сфере кибербезопасности дана достаточно 
высокая оценка в рейтингах, то организационные 
меры по информационной компьютерной без-
опасности (стратегии, использование нацио-
нальных инструментов сравнительного анализа) 
и развитие потенциала цифровой безопасности 
(внедрение стандартизации и сертификации) 
нуждаются в корректировке (GCI-2020); 

– существенное влияние на показатели рей-
тингов цифрового развития Беларуси за 2021 г. 
и дальнейший период будут оказывать меры 
адаптации национальной экономики к усло-
виям пандемии COVID-19, условиям внедре-
ния цифровых технологий практически во все 
сферы деятельности: от бизнеса, перехода на 
удаленную работу, здравоохранения, образова-
ния до быта. 

 

 
Беларусь в международных рейтингах, характеризующих цифровое развитие 
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В целом Беларусь, по оценке международ-
ных экспертных организаций, относится к 
группе стран, имеющих высокий цифровой по-
тенциал и демонстрирующих динамику разви-
тия ИКТ. Проводимая поступательная цифровая 
политика Республики Беларусь позволит улуч-
шить позицию страны в международных рей-
тингах цифрового развития, в том числе за счет 
дальнейшего развертывания сетей LTE в регио-
нах, развития спутниковой связи, облачных тех-
нологий, разработки и внедрения новых цифро-
вых сервисов и продуктов, передовых цифровых 
технологий. 

Заключение. Перед странами – членами 
ЕАЭС поставлена задача формирования единого 
цифрового пространства в рамках цифровой по-
вестки ЕАЭС до 2025 г. Реализация общей циф-
ровой повестки способна обеспечить для госу-
дарств ЕАЭС: рост занятости в отрасли ИКТ; 
прирост объема экспорта услуг ИКТ более чем 
на 70%; развитие промышленной, производ-
ственной и научно-технической кооперации; 
увеличение «цифрового» ВВП [18].  

Анализ страновых особенностей цифровиза-
ции в ЕАЭС по показателям международных экс-
пертных рейтингов выявил, что страны евразий-
ского интеграционного проекта имеют значитель-
ные ресурсы для создания цифровой экономики. 
Сформировать устойчивую наднациональную 
цифровую экосистему возможно при внедрении 
новых институциональных механизмов и инстру-

ментов как государственного, так и надгосудар-
ственного регулирования с учетом потребностей и 
возможностей партнеров по региональной груп-
пировке ЕАЭС с целью дальнейшего цифрового 
развития и нивелировки возникающих угроз эко-
номике, обществу, гражданам. 

Выявленные нами страновые особенности 
цифровизации стран – членов ЕАЭС будут учтены 
при проведении дальнейшей научно-исследова-
тельской работы «Разработать институциональ-
ные механизмы и инструментарий государствен-
ного регулирования для становления и развития 
цифровой экономики, обеспечивающие нацио-
нальную безопасность и создающие условия для 
развития интеграционных процессов в ЕАЭС» в 
рамках ГПНИ «Общество и гуманитарная безопас-
ность белорусского государства», подпрограмма 
«Экономика» в 2022–2025 гг. (руководитель – док-
тор экономических наук, профессор Новикова И. В.), 
а именно: для прогнозирования возникающих и 
потенциальных угроз при становлении и развитии 
цифровой экономики на уровне интеграционной 
группировки ЕАЭС; для оценки эффективности 
наднационального регулирования, становления и 
развития цифровой экономики в интеграционных 
группировках; при разработке инфраструктурных 
механизмов и инструментов, обеспечивающих со-
здание адекватной институциональной среды для 
развития цифровой экономики при предотвраще-
нии угроз в национальной экономике и в интегра-
ционных процессах. 
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УДК 338.24 

С. А. Шавров 
Белорусский государственный технологический университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Природный, физический, человеческий и институциональный капитал составляет народное 
богатство. Система институтов – одно из наиболее актуальных направлений воспроизводства ка-
питала и национального богатства. Институциональный капитал представляет собой накоплен-
ный и сохраненный в процессе общественного развития страны набор взаимосвязанных между 
собой институтов, обеспечивающих экономическое развитие. Интенсивная цифровая трансфор-
мация общества существенно меняет институциональную инфраструктуру государства. Пока нет 
четкого представления, что такое институциональная инфраструктура цифровой экономики. Ав-
тором предложена модель такой инфраструктуры в форме индивидуально-определенных класте-
ров цифровых экосистем. В статье использована модель для анализа проблем, которые возникают 
в развитии таких инновационно-технологических институтов в Республике Беларусь. Всего обо-
значено 14 актуальных задач, требующих решения. Среди них задача измерения институтов плат-
форменной экономики, классификации институциональных единиц, создания единых центров ко-
ординации цифровых экосистем, сокращения неоправданного числа платформ, отнесения созда-
ваемых данных к произведенным цифровым активам, развития цифрового права, мониторинга 
воздействия платформенной экономики на людей, на формирование новых рабочих мест на рынке 
труда платформенной экономики, стоимостной оценки бесплатных активов и бесплатных услуг и др. 
В заключении статьи приведены рекомендации по решению обозначенных задач. 

Ключевые слова: цифровая экономика, институциональный капитал, цифровые экосистемы, 
инновационно-технологические институты, измерения платформенной экономики, классифика-
ция институциональных единиц, цифровые активы.  

Для цитирования: Шавров С. А. Формирование институциональной инфраструктуры циф-
ровой экономики в Республике Беларусь // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. 
№ 1 (256). С. 13–19. 

S. А. Shavrov 
Belarusian State Technological University 

THE INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE  
OF THE DIGITAL ECONOMY FORMATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Natural, physical, human and institutional capital makes up people’s wealth. The system of 
institutions is one of the most relevant areas for the reproduction of capital and national wealth. 
Institutional capital is a set of interrelated institutions that have been accumulated and preserved in the 
process of the country’s social development and ensure economic development. The intensive digital 
transformation of society is significantly changing the institutional infrastructure of the state. So far, there 
is no clear idea of what the institutional infrastructure of the digital economy is. The author proposes a 
model of such an infrastructure in the form of individually defined clusters of digital ecosystems. In the 
article, the model is used to analyze the problems that arise in the development of such innovation and 
technological institutions in the Republic of Belarus. Fourteen urgent tasks that need to be addressed are 
identified. Among them, the task of measuring the institutions of the platform economy, institutional 
units classifying, creating unified centers for coordinating digital ecosystems, reducing the unjustified 
number of platforms, classifying generated data as produced digital assets. There are also the task of 
digital law developing, monitoring the impact of the platform economy on people, creating new jobs in 
the market labor platform economy, valuation of free assets and free services and others. 
Recommendations are given for solving the identified problems. 

Key words: digital economy, institutional capital, digital ecosystems, innovation and technological 
institutions, platform economy measurements, institutional unit’s classification, digital assets. 

For citation: Shavrov S. A. The institutional infrastructure of the digital economy formation in  
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Введение. Институты – механизмы органи-
зации хозяйственной деятельности, структуры 
управления конкретными отношениями и биз-
нес-процессами. Институциональный капитал 
вместе с природным, физическим (произведен-
ным) и человеческим капиталом образует нацио-
нальное богатство [1–4]. Институты традицион-
ной экономики – отрасли, организации, предпри-
ятия, корпорации, объединения, обеспечиваю-
щие устойчивые формы взаимодействия людей. 
Наступило время цифровой экономики [5–10]. 
Образовались ее отдельные компоненты: плат-
форменная экономика, экономика совместного 
пользования, экономика по требованию, эконо-
мика мгновенного удовлетворения и др. Встает 
вопрос, а каковы институты этой инновацион-
ной экономики. В [1] они обозначены термином 
«инновационно-технологические институты».  

Автором предложена модель институцио-
нальной инфраструктуры цифровой экономики в 
форме кластеров цифровых экосистем [11]. Циф-
ровая экосистема – это инновационный кластер, 
объединяющий центры координации, ИТ-плат-
формы, неограниченное число участников, испол-
няющих основные и вспомогательные бизнес-
процессы, информационные сервисы, основанные 
на принципах взаимовыгодности отношений 
(«win-win»), множество специфицированных биз-
нес-процессов, цифровое право. Модель каждой 
экосистемы индивидуально определяется набо-
ром всех этих признаков.  

В мировой практике каждый кластер, т. е. 
каждая цифровая экосистема, стал классифици-
роваться и обозначаться своим названием. 
Например, FinTech – цифровая экосистема фи-
нансового сектора [12]; PropTech – экосистема 
управления недвижимой собственностью [13];  
Е-Government – экосистема электронного прави-
тельства; ConTech – экосистема управления стро-
ительством; E-Commerce – экосистема электрон-
ной коммерции; RegTech – экосистема риск-ори-
ентированного надзора; LandAdministration – 
экосистема земельного администрирования; 
SmartCity – экосистема управления урбанизиро-
ванными территориями; SmartAgriculture – эко-
система точного земледелия и т. д.  

В Республике Беларусь в соответствии с ми-
ровой практикой также формируется институ-
циональная инфраструктура цифровой эконо-
мики. Далее вместо термина «цифровая эконо-
мика» применяется более конкретный, но 
эквивалентный термин «платформенная эконо-
мика». Это экономическая деятельность, осно-
ванная на ИТ-платформах, под которыми пони-
маются онлайн системы взаимодействия между 
пользователями. Рассмотрим актуальные про-
блемы ее формирования в стране и пути их ре-
шения.  

Основная часть. В результате проведенного 
анализа состояния платформенной экономики 
республики с использованием предложенной  
модели ее институтов выделены следующие ак- 
туальные проблемы, требующие своего решения.  

1. Проблема измерения институтов плат-
форменной экономики. Методология оценки ин-
ститутов платформенной экономики как инсти-
туционального капитала сегодня отсутствует. 
Нет государственных статистических наблюде-
ний такого капитала, статистики учета рабочих 
мест. Нет оценок воздействия платформенной 
экономики на благополучие людей в части до-
хода и богатства, работы и заработка, жилья, здо-
ровья, образования и компетенции, баланса ра-
боты/личной жизни, гражданской активности в 
инклюзивном управлении территориями и др. 
Европейская экономическая комиссия ООН ука-
зывает на «головоломку производительности» 
или «загадку» инновационных экономик. Как ни 
странно, в контексте быстрого технологического 
развития имеет место медленный рост ВВП [13]. 
Эта «головоломка» требует объяснения. До сих 
пор неясно, в какой мере цифровизация эконо-
мики влияет или вносит вклад в ВВП. 

Решение этой проблемы состоит в стандар-
тизации методов измерения стоимости, объема 
товаров, услуг, эффективности реинжиниринга 
бизнес-процессов и других факторов, затрону-
тых цифровизацией, позволяющих определить 
их вклад в ВВП страны. Задача находится в цен-
тре внимания Евростата, Международного ва-
лютного фонда, Организации экономического 
сотрудничества и развития OECD [14].  

Представляется целесообразным подход, со-
гласно которому измерение платформенной эко-
номики и качества ее институтов осуществлять 
путем PEST-анализа политических (P), эконо-
мических (E), социальных (S) и инновационно-
технологических (Т) индикаторов. 

2. Проблема классификации институцио-
нальных единиц. В Республике Беларусь инсти-
туциональные единицы по секторам экономики 
классифицируются, согласно статистическому 
классификатору СК 00.007-2015 «Институцио-
нальные единицы по секторам экономики» [15]. 
Институциональными единицами являются 
юридические и (или) физические лица (группы 
физических лиц), которые владеют активами, 
принимают на себя обязательства, участвуют в 
экономической деятельности и операциях с дру-
гими юридическими и (или) физическими ли-
цами от собственного имени, а также обособлен-
ные подразделения юридических лиц, имеющие 
отдельный баланс, и представительства ино-
странных организаций (далее – обособленные 
подразделения). Такая система классификации 
следует традиционной экономике и никак не 



Ñ. À. Øàâðîâ 15 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2022 

связана с инновационно-технологическими ин-
ститутами. Поэтому представляется целесооб-
разным пересмотр данного классификатора, ко-
торый бы обозначил сектора институциональ-
ных единиц цифровой экономики. Тем более, 
что такая работа уже запланирована структу-
рами Европейской экономической комиссии, 
Евростатом, Международным валютным фон-
дом и Организацией экономического сотрудни-
чества и развития OECD со сроком завершения 
в 2022–2023 гг. 

3. Проблема создания единых центров коор-
динации цифровых экосистем. Политика созда-
ния единых центров координации цифровых эко-
систем стала устойчивой мировой практикой. 
Центры обладают необходимыми компетенци-
ями реализации проектов цифровой экосистемы 
на основе процессного подхода, искусственного 
интеллекта, удаленной идентификации, работы с 
большими данными, с персональными данными 
и др. Характерно, что цифровые экосистемы это 
не обязательно институты государства. В их со-
здании участвует и бизнес, и общественные орга-
низации, и даже население. Более того, такие 
центры часто имеют международный характер. 
Например, в поддержку развития цифровых эко-
систем класса PropTech более 70 стран образо-
вали взаимодействующие между собой нацио-
нальные центры координации: PropTechRussia, 
UKPropTech, AsiaPropTech, EuropeanPropTech-
Association, HongKongPropTechAssociation и др. Бе-
ларусь пока не участвует в таких международных 
сообществах и не имеет регламентов создания еди-
ных центров координации цифровых экосистем. 

4. Проблема неоправданного числа плат-
форм. Платформы имеют статус международ-
ных, национальных, региональных, отрасле-
вых, частных. Проблема заключается в том, что 
сложилась практика, когда одни и те же сер-
висы, функции в стране реализуются множе-
ством различных платформ. При этом зачастую 
используются различные источники данных 
либо одни и те же источники, но данные раз-
личной актуальности. Так, число геопростран-
ственных ИТ-платформ только в одном ведом-
стве, Госкомимуществе Республики Беларусь, 
насчитывается десятками (http://www.gismap.by, 
http://www.map.nca.by, http://www.belaerogis.by, 
http://www.belgeodesy.by и др.), плюс несколько 
десятков геоплатформ в других ведомствах. 

Разумным шагом на пути решения является по-
литика государства, направленная на создание еди-
ных национальных, а не региональных или отрас-
левых платформ. Такая политика стала постепенно 
реализовываться. Национальными программами 
предусмотрено создание единой платформы  
«Умный город», единой геопространственной 
платформы, единой платформы Интернета вещей. 

5. Проблема отнесения создаваемых данных 
к произведенным цифровым активам. Вопрос 
заключается в трактовке, являются ли в цифро-
вой экономике базы данных произведенным 
продуктом и товаром, т. е. народным богат-
ством. В настоящее время нет. Только про-
граммное обеспечение и расходы, связанные с 
оцифровкой информации, считаются активами. 
Это означает, что существует разрыв между сто-
имостной оценкой баз данных в национальной 
статистике и стоимостью, которую юридиче-
ские лица присваивают данным для целей биз-
нес-стратегий и управления. Тот факт, что ин-
формация обладает ценностью, не подлежит со-
мнению. Однако вопрос в том, как она должна 
регистрироваться, как оцениваться и каковы по-
следствия этого. 

6. Проблемы цифрового права. Цифровое 
право фактически обозначено, а по факту его 
практически нет. Причина в том, что законодатель 
не спешит с совершенствованием законодатель-
ства пропорционально интенсивности информа-
тизации общества. Показателен пример Россий-
ской Федерации, где ученые предлагают выделять 
в цифровом праве 8 следующих сегментов:  

– авторское право на цифровые сущности; 
– программное право; 
– право цифровых денег; 
– право цифровых операций; 
– право цифровых споров;  
– право программных роботов; 
– право цифрового государственного управ-

ления и цифрового госстроительства; 
– право доступа к данным и защиты при до-

ступе. 
7. Проблема мониторинга воздействия плат-

форменной экономики на людей. В настоящее 
время мало данных о социальных факторах воз-
действия платформ на благополучие людей. Такие 
факторы в Беларуси не измеряются, необходимые 
для этого данные не собираются. Лучшая зарубеж-
ная практика свидетельствует о создании рамоч-
ной основы таких измерений, которые включают 
в себя объективные и субъективные показатели 
результатов социального воздействия, охватыва-
ющих более десятка различных аспектов. 

8. Проблема новых рабочих мест на рынке 
труда платформенной экономики. В платфор-
менной экономике существует большой интерес 
к новым формам работы. Их несколько. Во-пер-
вых, рабочие места бизнес-аналитиков высокой 
квалификации, в том числе экономистов и мене-
джеров, которые являются важной движущей 
силой создания экосистем, ИТ-платформ, реин-
жиниринга бизнес-процессов. Во-вторых, рабо-
чие места по так называемым нулевым контрак-
там, когда работа осуществляется по мере необ-
ходимости. Нулевой контракт не гарантирует 
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определенное время работы. В последнем случае 
важным вопросом является степень охвата соци-
альной защитой людей, занимающихся этими но-
выми формами работы. Импульсом создания но-
вых удаленных рабочих мест в экосистемах стала 
пандемия COVID-19. В-третьих, появление плат-
форменной экономики благоприятствует разви-
тию фрилансерства. Высококвалифицированные 
специалисты, такие как программисты, инже-
неры, бухгалтеры, дизайнеры, развивают соб-
ственную деятельность с помощью краткосроч-
ных контрактов и переходят из одной компании 
в другую. Тем не менее распространяя модель 
фрилансерства среди низкоквалифицированных 
работников, цифровизация заменяет трудовые 
договоры на гражданско-правовые, а риски и из-
держки, ранее понесенные капиталом, перено-
сит на сотрудников. 

Основная проблема надомной системы в том, 
что официально не оформленные работники не за-
щищены ни трудовым законодательством, ни со-
циально. Проблема состоит в возможной деинсти-
туционализации трудовых отношений, которые 
трансформируются в коммерческие. 

В отношении рабочих мест в отечественной 
платформенной экономике пока ничего не из-
вестно: ни общего числа работников в ней, ни ха-
рактеристик рынка труда. Проблема может быть 
решена веб-скрейпингом (технология получения 
данных путем извлечения их со страниц веб-плат-
форм), который, в принципе, позволит системати-
чески и своевременно получать данные о тенден-
циях численности работников, фрилансеров, из-
мерять занятость в платформенной экономике. 

9. Проблема стоимостной оценки бесплат-
ных активов и бесплатных услуг. В платформен-
ной экономике существуют открытые данные и 
бесплатные услуги. Проблема в том, что пока 
отсутствуют методы стоимостной оценки бес-
платных активов и бесплатных услуг. По край-
ней мере, в области официальной статистики. 
Очевидно, что многие из этих услуг приносят 
пользу бизнесу, населению, домашним хозяй-
ствам. Многие из них, возможно, платили, если 
бы услуги были платными. Предстоит решить, 
следует ли включать в национальную стати-
стику условно вычисленные оценки потребле-
ния и фактического производства услуг цифро-
вых экосистем. Следует ответить на вопрос, 
можно ли утверждать, что потребители бесплат-
ных услуг, в конечном счете, оплачивают их в 
виде более высоких цен на товары и услуги, ко-
торые предоставляются или рекламируются с 
платформ. Ведь очевидно, что компании, опла-
чивающие производство e-услуг, стремятся ком-
пенсировать свои затраты на них. 

10. Проблема сохранения конфиденциально-
сти данных. Конфиденциальная информация – 

информация, являющаяся доверительной, не 
подлежащей огласке. Цели ограничений огласки 
различны. Например, защита прав и законных ин-
тересов, служебных тайн, сведений о фактах, со-
бытиях и обстоятельствах частной жизни граж-
дан, защита коммерческих, профессиональных, 
врачебных, нотариальных, адвокатских, банков-
ских тайн, переписки, сведений о частной жизни 
и т. п. Особую группу защиты образуют персо-
нальные данные, т. е. любая информация, позво-
ляющая идентифицировать человека. Закон Рес-
публики Беларусь о защите персональных дан-
ных вступил в силу в 2021 г. В конце 2021 г. был 
создан Центр защиты персональных данных. 

Особенность цифровых экосистем заключа-
ется в наличии множества ИТ-платформ. От-
дельные платформы могут содержать различные 
данные, не требующие сохранения конфиденци-
альности. Но о совокупности данных множества 
платформ, возможно даже разных экосистем, 
уже так сказать нельзя. 

Под особой угрозой находятся FinTech-эко-
системы, пользователями которых являются ис-
полнительные органы власти, налоговые ор-
ганы, органы внешнеэкономической деятельно-
сти. Угрозы информационной безопасности в 
условиях цифровой экономики – это киберпре-
ступления, зависимость от иностранных госу-
дарств, хищение информации и др. Обеспечение 
защиты информации от утечки по техническим 
каналам при несанкционированных и непредна-
меренных воздействиях находится в компетен-
ции Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь. 

11. Проблема использования различных ин-
формационных ресурсов. Множество экосистем, 
множество платформ, множество бизнес-про-
цессов должны использовать одну и ту же ин-
формацию, из одних и тех же информационных 
ресурсов. Негативные, даже катастрофические, 
последствия использования различных данных 
для исполнения одних и тех же или различных 
бизнес-процессов очевидны. В Республике Бе-
ларусь предприняты определенные меры по ис-
ключению данной проблемы. В частности, зако-
нодательством определены так называемые «ба-
зовые данные». Однако эта мера не решила 
проблему. Во-первых, в качестве базовых обо-
значено всего несколько государственных ин-
формационных ресурсов, во-вторых, часть эко-
систем не пользуется базовыми ресурсами, дуб-
лируя их самостоятельными процессами сбора 
информации. 

Если следовать мировой практике, данная 
проблема решается принятием стандартов на 
«внешние и интерфейсные регистры» платформ. 

12. Проблема создания международных плат-
форм. Особенность платформенной экономики в 
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простоте ее глобализации. Пользователем меж-
дународных платформ становится бизнес или 
население всей Земли, континентов, группы 
стран (например, международные платформы 
Amazon, Uber или Airbnb). Опыта создания та-
ких платформ в Беларуси пока нет. Тем не менее 
проблема может найти свое решение в создании 
специфических платформ, в которых не обой-
тись без знания регламентов местных бизнес-
процессов, например, международной плат-
формы осуществления трансграничных сделок с 
недвижимостью. 

13. Проблема цифрового образования и гра-
мотности населения. Проблема решается не пу-
тем массового обучения населения, а путем со-
здания институтов информационных посредни-
ков. Здесь показателен опыт Российской Федера-
ции, где институт информационных посредников 
получил наименование «Многофункциональные 
центры» (МФЦ); Казахстана, где институт полу-
чил наименование «Центр обслуживания населе-
ния» (ЦОН); Грузии, где институт получил наиме-
нование «Дома юстиции», Украины и Молдовы, 
где институт получил наименование «Агентства 
услуг населению». Число МФЦ в Российской Фе-
дерации к концу 2021 г. достигло 39 000 единиц. 
Аналогичных институтов в Беларуси нет. В Ка-
захстане ряд ЦОН функции информационных по-
средников осуществляют своеобразно: путем 
практико-ориентированного обучения населения 
исполнению электронных административных 
процедур через штат тренеров. 

14. Проблема сопротивления цифровой транс-
формации. Данная проблема рождена многими 
причинами. Среди них отсутствие единого мне-
ния о том, что такое цифровая информация и за-
чем она нужна; нехватка компетенций; сопротив-
ление изменениям; страх акционеров-собствен-
ников из-за высокого уровня неопределенности; 
конфликт при интеграции гуманитарных и техни-
ческих знаний в системе управления; отсутствие 
технических компетенций; статичность корпора-
тивных структур, гомеостазис изменений (не-
естественное состояние для человека, который 
думает «это трудно и требует много усилий, а для 
нас и так, как есть сейчас, – нормально»). Часть 
опасается трансформации бизнес-модели за счет 
перехода от старой парадигмы к новым бизнес-
моделям, что может привести к потере имею-
щихся клиентов. Цифровизация несет прозрач-

ность бизнес-процессам, что препятствует кор-
рупции. Субъектами сопротивления нередко вы-
ступают и государственные служащие. 

Заключение. Следствием проведенных иссле-
дований выступают следующие рекомендации. 

1. Рекомендуется осуществить три НИР с по-
следующим внедрением их результатов, а именно: 

– НИР «Разработка методологии измерения 
институтов платформенной экономики». Цель – 
создание на национальном уровне официальной 
статистики размера платформенной экономики 
как народного богатства, статистического класси-
фикатора институциональных единиц платфор-
менной экономики, методологии стоимостной 
оценки бесплатных активов и бесплатных услуг, 
разработка проекта системы мониторинга воздей-
ствия платформенной экономики на общество, со-
здание новых рабочих мест на рынке труда плат-
форменной экономики Республики Беларусь; 

– НИР «Технико-экономическое обоснова-
ние состава единых национальных платформ 
Республики Беларусь». Цель НИР – проект нор-
мативно-правового акта «О единых националь-
ных платформах Республики Беларусь»; 

– НИР «Классификация и формирование ин-
ститутов платформенной экономики в Респуб-
лике Беларусь». Цель НИР – проект классифика-
ции цифровых экосистем и ИТ-платформ в Рес-
публике Беларусь, положения о единых центрах 
координации цифровых экосистем, проект си-
стемы государственной регистрации институтов 
цифровой экономики и обеспечиваемых ими 
бизнес-процессов. 

2. Рекомендуется осуществить предваритель-
ные стадии следующих шести стартап-проектов: 

– национальная платформа Республики Бела-
русь управления совместными домовладениями;  

– национальная проактивная платформа Рес-
публики Беларусь разрешения имущественных 
споров; 

– национальная платформа Республики Бе-
ларусь автоматической оценки недвижимости;  

– национальная платформа Республики Бе-
ларусь трансграничного заключения сделок, в 
том числе с недвижимой собственностью;  

– национальная платформа Республики Бе-
ларусь «Цифровая ипотека»; 

– национальная платформа Республики Бела-
русь партисипативного территориального плани-
рования. 
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УДК 330.5 

Т. Н. Долинина, Х. М. Юнис 
Белорусский государственный технологический университет 

БЕЛАРУСЬ И ЛИВАН: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье представлен сравнительный анализ динамики человеческого развития в двух разви-
вающихся странах – Беларуси и Ливане, одна из которых имеет высокие достижения в области 
образования, другая – в области здравоохранения. В качестве ключевых индикаторов человече-
ского развития рассматриваются показатели ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии, длительности обучения, валового национального дохода. Анализ базировался на данных 
«Доклада о человеческом развитии 2020» ПРООН, а также на материалах международной и бело-
русской статистики. 

Приведены результаты компаративного анализа, показавшие, что для современной Беларуси, 
демонстрирующей положительную динамику человеческого развития и относящейся по класси-
фикации ПРООН к группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития, характерны 
низкий показатель продолжительности жизни населения и неблагоприятные демографические 
тенденции. В то же время Ливан – страна с высоким уровнем человеческого развития – имеет 
гораздо лучшие демографические показатели, в том числе более высокие показатели продолжи-
тельности жизни, свидетельствующие о развитом здравоохранении.  

Сформулированы выводы о несовершенстве оценки уровня человеческого развития по мето-
дологии ПРООН, а также о том, что сектор здравоохранения в Ливане, функционирующий в слож-
ной политической ситуации, обеспечивает поддержание высокой продолжительности жизни, яв-
ляющейся наиболее объективным индикатором человеческого развития. Рекомендовано Беларуси 
обратить внимание на ливанские инициативы в части оказания медицинских услуг, для Ливана 
важно усилить социальную ориентацию экономики с тем, чтобы преодолеть обозначившееся тор-
можение демографической динамики на основе дальнейшего развития здравоохранения и карди-
нального повышения уровня образования.  

Ключевые слова: человеческое развитие, компаративный анализ, ожидаемая продолжитель-
ность жизни, продолжительность обучения, валовой национальный продукт, образование, здра-
воохранение. 

Для цитирования: Долинина Т. Н., Юнис Х. М. Беларусь и Ливан: компаративный анализ 
индикаторов человеческого развития // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022.  
№ 1 (256). С. 20–27. 

T. N. Dolinina, Н. М. Younis 
Belarusian State Technological University 

BELARUS AND LEBANON: 
COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT INDICATORS 

The article presents a comparative analysis of the dynamics of human development in two developing 
countries – Belarus and Lebanon, the first has high achievements in the field of education, the other in the field 
of healthcare. The indicators of life expectancy at birth, duration of education, and gross national income are 
considered as key indicators of human development. The analysis was based on data from the UNDP Human 
Development Report 2020, as well as on materials from international and Belarusian statistics. 

The results of a comparative analysis are presented (in comparison with developing countries, Arab states, 
countries of Europe and Central America, countries with a high and very high level of development) showing 
that modern Belarus, demonstrates positive dynamics of human development and belongs to the group of 
countries with very high level of human development, low life expectancy and unfavorable demographic 
trends. At the same time, Lebanon, a country with a high level of human development, has much better 
demographics, including higher life expectancy, indicating advanced health care. 

Conclusions are drawn about the imperfection of the assessment of the level of human development 
according to the UNDP methodology, as well as that the healthcare sector in Lebanon, functioning in a 
difficult political situation, ensures the maintenance of high life expectancy, which is the most objective 
indicator of human development. It was recommended that Belarus pay attention to the Lebanese 
initiatives in the provision of medical services, it is important for Lebanon to strengthen the social 
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orientation of the economy in order to overcome the apparent slowdown in demographic dynamics 
through the further development of healthcare and a radical increase in the level of education. 

Key words: human development, comparative analysis, life expectancy, years of schooling, gross 
national product, education, healthcare. 

For citation: Dolinina T. N., Younis H. M. Belarus and Lebanon: comparative analysis of human 
development indicators. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2022, no. 1 (256), 
рр. 20–27 (In Russian). 

Введение. В последнее время наблюдается 
увеличение численности ливанских граждан, же-
лающих получить образование в Беларуси, кото-
рая является мирной страной с относительно  
высоким уровнем развития образования. Ливан – 
политически нестабильное ближневосточное госу-
дарство, отличающееся развитым здравоохране-
нием. Когда-то эту страну называли «больницей 
Ближнего Востока» [1]. Представляет интерес срав-
нение динамики человеческого развития в этих 
развивающихся странах, имеющих высокие до-
стижения в разных секторах социальной сферы, с 
целью поиска путей ее развития для каждой из них. 

В качестве ключевых индикаторов человече-
ского развития при таком сравнении целесооб-
разно рассматривать показатели ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении, дли-
тельности обучения, валового национального 
дохода, используемые ООН при расчете индек-
сов человеческого развития. Компаративный 
анализ индикаторов человеческого развития Бе-
ларуси и Ливана в сравнении с развивающимися 
странами, арабскими государствами, странами 
Европы и Центральной Америки, странами с вы-
соким и очень высоким уровнем развития позво-
ляют выполнить данные «Доклада о человече-
ском развитии 2020» ПРООН, материалы меж-
дународной и белорусской статистики. 

Основная часть. Наиболее популярный 
подход к оценке человеческого развития пред-
ложен Программой развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН). В рамках этого 
подхода представлен инструмент, получивший 
широкое признание в мировой практике, – ин-
декс человеческого развития (The Human 
Development Index). Он измеряет достижения 
стран по трем основным направлениям: здоро-
вье и долголетие, отражаемые показателем ожи-
даемой продолжительности жизни при рожде-
нии; образование, характеризуемое показате-
лями ожидаемой и средней продолжительности 
обучения; достойный уровень жизни, определя-
емый среднедушевым валовым национальным 
доходом, исчисленным в долларах США с уче-
том паритета покупательной способности наци-
ональной валюты (ППС). 

В мировом рейтинге стран по индексу чело-
веческого развития (ИЧР), представленном в 
«Докладе о человеческом развитии 2020» 

(Human Development Report 2020) ПРООН, Бе-
ларусь занимает 53-ю позицию, находясь между 
Российской Федерацией и Турцией. Она отно-
сится к странам с очень высоким уровнем чело-
веческого развития. Демонстрируя постоянный 
рост ИЧР (с 0,795 в 2010 г. до 0,823 в 2019 г.), 
страна, тем не менее, в 2014–2019 гг. ухудшила 
свое относительное положение в рейтинге, опу-
стившись на 4 позиции. Ливан в рейтинге 
ПРООН входит в группу стран с высоким уров-
нем развития. Страна занимает 92-ю позицию в 
рейтинге, располагаясь между Алжиром и Фи-
джи. Она характеризуется отрицательной дина-
микой ИЧР, сократившегося с 0,766 в 2010 г. до 
0,744 в 2019 г., и падением в мировом рейтинге 
на 6 позиций в 2014–2019 гг. [2].  

Таким образом, Беларусь и Ливан сущест-
венно отличаются по уровню и динамике челове-
ческого развития. Их относительные положения в 
рейтинге отстоят на 39 позиций, а значения ин-
декса человеческого развития – на 79 пунктов, то-
гда как 5 лет назад разница составляла 37 позиций  
и 66 пунктов, а в 2010 г. всего 29 пунктов (табл. 1). 

 

Таблица 1  
Динамика индексов человеческого развития  

Страна 2000 2010 2014 2015 2017 2018 2019

Беларусь 0,686 0,795 0,814 0,814 0,819 0,823 0,823
Ливан – 0,766 0,748 0,744 0,748 0,747 0,744

Источник. Составлено авторами по [2].  
 
Индексы человеческого развития Беларуси и 

Ливана в указанном рейтинге превышают средние 
значения по группе развивающихся стран (0,689) 
и по миру в целом (0,737). При этом ИЧР в Бела-
руси (0,823) выше, чем средний индекс по Европе 
и Центральной Азии (0,791) и по группе стран с 
высоким уровнем развития (0,753), но значи-
тельно ниже среднего индекса по группе стран с 
очень высоким уровнем развития (0,898), к кото-
рой она и относится. Что касается ливанского ИЧР 
(0,744), то он выше, чем средний индекс по араб-
ским государствам (0,705), но несколько ниже 
среднего значения по группе стран с высоким 
уровнем развития (0,753). В этом контексте инте-
ресны и основные индикаторы, на базе которых 
осуществляется расчет индекса человеческого 
развития (табл. 2). 
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Таблица 2 
Основные составляющие для расчета индекса человеческого развития 

Страна, регион 

Индекс  
человече-
ского 

развития 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении, 

лет 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
обучения, 

лет 

Средняя 
продолжи-
тельность 
обучения, 

лет 

Средне- 
душевой 
валовой 

националь-
ный доход 
по ППС, 

долл. США
Беларусь 0,823 74,8 15,4 12,3 18 546 
Европа и Центральная Азия 0,791 74,4 14,7 10,4 17 939 
Ливан 0,744 78,9 11,3 8,7  14 655 
Арабские государства 0,705 72,1 12,1 7,3 14 869 
Развивающиеся страны 0,689 71,3 12,2 7,5 10 583 
Страны с высоким уровнем развития 0,753 75,3 14,0 8,4 14 255 
Страны с очень высоким уровнем развития 0,898 79,6 16,3 12,2 44 566 
Мир 0,737 72,8 12,7 8,5 16 734 

Источник. Составлено авторами по [2].  
 
Первым индикатором является ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении. Зна-
чение этого параметра по Беларуси (74,8 года) 
превосходит его среднее значение по развиваю-
щимся странам (71,3 года), миру в целом 
(72,8 года). Оно близко к среднему значению по 
Европе и Центральной Азии (74,4 года), но 
ниже, чем по группе стран с высоким уровнем 
развития (75,3 года) и значительно ниже, чем по 
группе стран с очень высоким уровнем развития 
(79,6 года). При этом Ливан по средней продол-
жительности жизни (78,9 года) ненамного от-
стает лишь от последней группы стран. Оче-
видно, что по этому индикатору достижения Ли-
вана оцениваются достаточно высоко. 

Второй индикатор – ожидаемая продолжи-
тельность обучения. В Беларуси она составляет 
15,4 года. Большая длительность обучения 
имеет место только в группе стран с очень высо-
ким уровнем развития (16,3 года). Что касается 
Ливана, то у этой страны ситуация значительно 
хуже. Значение рассматриваемого индикатора 
является низким (11,3 года), оно ниже средних 
значений по арабским государствам (12,1 года), 
развивающимся странам (12,2 года), по миру в 
целом (12,7 года).  

Эту картину дополняет анализ индикато- 
ра, характеризующего среднюю продолжи-
тельность обучения. В Беларуси его значение 
(12,3 года) даже чуть выше, чем в группе стран с 
очень высоким уровнем развития (12,2 года), а в 
Ливане (8,7 года) опережает лишь средние значе-
ния по арабским государствам, развивающимся 
странам (7,3 и 7,5 года соответственно) и по миру 
в целом (8,5 года). Это свидетельствует о слабо-
сти ливанского образовательного сектора.  

Последний индикатор – валовой национальный 
доход на душу населения (ВНД). Значение этого  

показателя в Беларуси составляет 18 546 долл. США 
с учетом паритета покупательной способности 
национальной валюты. Оно выше, чем в среднем 
по миру (16 734 долл. США), по странам Европы 
и Центральной Азии (17 939 долл. США), но 
значительно ниже, чем по группе стран с очень 
высоким уровнем развития (44 566 долл. США). 
ВНД Ливана (14 655 долл. США) выше,  
чем в среднем по группе развивающихся стран 
(10 583 долл. США), он близок к средним пока-
зателям по арабским государствам и странам  
с высоким уровнем развития (14 869 и  
14 255 долл. США соответственно), но ниже 
среднего значения по миру (16 734 долл. США), 
Европе и Центральной Азии, по группе стран с 
очень высоким уровнем развития. При этом в 
мировом рейтинге по уровню ВНД Беларусь за-
нимает 67-ю позицию при 53-й позиции в рей-
тинге по ИЧР, тогда как Ливан находится на  
93-й позиции по ВНД при 81-й позиции по ИЧР. 
Это означает, что белорусская экономика бо- 
лее социально-ориентированная, чем ливанская. 
Здесь необходимо отметить также, что значи-
тельный разрыв в позициях по ВНД и ИЧР пока-
зывает, что Беларусь тратит на социальную 
сферу несколько больше, чем позволяет состоя-
ние ее экономики, тогда как Ливан мог бы нарас-
тить инвестиции в социальную сферу. 

Учитывая постоянную критику специалистов 
в части методологии определения показателя ва-
лового национального дохода с учетом паритета 
покупательной способности, полезно сравнить 
показатели ВНД Беларуси и Ливана, исчислен-
ные в текущих ценах. Такое сопоставление пока-
зывает несколько иную картину. Беларусь с ВНД 
в размере 6290 долл. США на душу населения 
находится на более низкой 96-й позиции в миро-
вом рейтинге по этому показателю, тогда как 
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Ливан со среднедушевым ВНД в 7380 долл. США 
располагается на 87-й позиции. Из сравнения 
показателей ВНД, исчисленных в текущих це-
нах и с учетом ППС, следует, что уровень цен в 
Ливане выше, чем в Беларуси. Это косвенно мо-
жет свидетельствовать в пользу более высокого 
уровня жизни в Ливане [3].  

Таким образом, анализ индикаторов, исполь-
зуемых при расчете индекса человеческого раз-
вития, вскрывает весьма противоречивую кар-
тину, заставляющую усомниться в совершен-
стве оценки человеческого развития. Между тем 
наиболее естественным и объективным индикато-
ром качества жизни и человеческого развития яв-
ляется продолжительность человеческой жизни. 
На диаграмме представлена динамика ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении в Бела-
руси и Ливане на фоне мировых показателей (ри-
сунок). В интересах нашего исследования были 
проанализированы ретроспективные данные с 
концентрацией на рассмотрении трех времен-
ных срезов, относящихся к 1990, 2010 и 2019 гг. 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в Беларуси и Ливане в 1990 г. разли-
чалась незначительно (70,6 и 70,3 года соответ-
ственно). Значения этого показателя в обеих стра-
нах превышали средние значения по развиваю-
щимся странам (63 года), арабским государствам 
(64,4 года), странам Европы и Центральной Азии 
(67,3 года), странам с высоким уровнем раз- 
вития (68 лет), по миру в целом (65,4 года).  
В начале 1990-х гг. Беларусь и Ливан по ожида-
емой продолжительности жизни уступали лишь 
группе стран с очень высоким уровнем развития 
(73,8 года).  

Обращение к десятилетней ретроспективе 
открывает уже иную картину. В 2010 г. ожи- 
даемая продолжительность жизни в Беларуси 
(70,8 года) была несколько выше, чем в среднем 
по группе развивающихся стран (68,8 года), при 
этом она сблизилась со средними значениями 
этого показателя по арабским государствам и по 
миру в целом (70,4 и 70,5 года соответственно). 
В то же время в Ливане ожидаемая продолжи-
тельность жизни возросла до 78,4 года, что было 
выше, чем в среднем по Европе и Центральной 
Азии (71,5 года), группам стран с высоким и очень 
высоким уровнем развития (73,1 и 78,0 года соот-
ветственно). Таким образом, динамика анализиру-
емого показателя существенно различалась. Если 
для Беларуси был характерен «провал» в 1991–
2000 гг., то Ливан демонстрировал стремитель-
ный рост рассматриваемого показателя и вошел 
в число мировых лидеров по ожидаемой продол-
жительности жизни.  

К 2019 г. Беларусь по ожидаемой продолжи-
тельности жизни (74,8 года) несколько превзо-
шла среднее значение по Европе и Центральной 
Азии (74,4 года). Ливан же с 78,9 годами опере-
жает группу стран с высоким уровнем развития 
(75,3 года) и уже отстает от группы стран с 
очень высоким уровнем развития (79,6 года). 
Очевидно, что последние 10 лет также характе-
ризовались разной динамикой рассматривае-
мого показателя. Если в Беларуси его значения 
заметно подросли до былых значений, то в Ли-
ване его рост существенно замедлился. Однако 
в последнем случае необходимо учитывать вы-
сокое исходное значение показателя, которое 
непросто наращивать и дальше.  

 

 
Источник. Составлено авторами по [4]. 
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Таким образом, стартовав в 1990 г. практиче-
ски с одной позиции, Беларусь и Ливан продемон-
стрировали разную динамику ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении. За 30 лет в Бе-
ларуси она увеличилась на 4,2 года, а в Ливане на 
8,6 года, а за 2010–2019 гг. на 4,0 и 0,5 года соот-
ветственно. При этом Ливан по этому показателю 
приблизился к группе стран с очень высоким 
уровнем развития, что свидетельствует о значи-
тельных достижениях в области здравоохранения. 

Следует отметить, что ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении является про-
гнозным показателем, который целесообразно 
дополнить фактическими показателями демо-
графической динамики (табл. 3). 

Ретроспективный анализ показывает, что в 
Ливане до последнего времени наблюдался ста-
бильный рост численности населения, в резуль-
тате чего оно возросло с 2,8 в 1990 г. до 6,8 млн че- 
ловек в 2020 г. Для страны характерна высокая 
рождаемость (свыше 17 человек) и низкая смерт-
ность (4,0–4,5 человека) в расчете на 1000 человек 
населения. Однако в последние годы обознача-
ются слабые, но тревожные тенденции к сокраще-
нию рождаемости и росту смертности населения. 
Тем не менее в стране обеспечивается простое 
воспроизводство населения (суммарный коэффи-
циент рождаемости, т. е. среднее число рождений 
у одной женщины за всю ее жизнь, составляет 
2,0–2,1). Еще одна демографическая тенденция 
связана со старением населения Ливана. Медиан-
ный возраст населения увеличился с 20,7 в 1990 г. 
до 29,6 года в 2020 г., т. е. почти на 9 лет. В этой 
связи следует отметить, что старение населения – 
тенденция общемировая, обусловленная сниже-
нием рождаемости и увеличением продолжитель-
ности жизни в связи с ростом качества жизни и 
развитием здравоохранения. 

В Беларуси в последние десятилетия наблю-
даются негативные демографические тенден-
ции. Для нее характерна не только невысокая 
продолжительность жизни по сравнению с раз-
витыми странами, но и низкая рождаемость, 
сверхсмертность (соответственно ниже 10 чело-
век и почти 13 человек на 1000 человек населе-
ния), в совокупности ведущие к депопуляции 
населения (коэффициент депопуляции, т. е. со-
отношение коэффициентов смертности и рожда-
емости, более 25 лет назад превысил критиче-
ское значение (1,0) и приближается к 1,4).  
По прогнозу ООН численность населения респуб-
лики к середине XXI в. сократится до 8,6 млн че-
ловек, а к его концу – до 6,9 млн человек (уро-
вень начала XX в.) [5]. 

Максимальной численности населения за 
всю свою историю Беларусь достигла к началу 
1994 г. – 10 243,5 тыс. человек. Начиная с 1995 г. 
естественного прироста населения в стране не 

наблюдалось, а в 2001 г. его численность опусти-
лась ниже отметки в 10 млн человек и, несмотря 
на положительное миграционное сальдо, выступа-
ющее амортизатором естественной убыли, про-
должает сокращаться. Простого воспроизводства 
населения в Беларуси не было с 1980 г. [6]. Сум-
марный коэффициент рождаемости в последние 
годы составляет лишь 1,4–1,5. Падение рождаемо-
сти протекает на фоне высоких показателей смерт-
ности населения. Несмотря на значительный про-
гресс в последнее десятилетие в снижении смерт-
ности до 12,8 человека на 1000 человек населения 
в 2019 г., Беларусь существенно отстает по этому 
показателю от развитых стран [7]. Более того, в со-
ответствии со стандартами ВОЗ смертность, пре-
вышающая 10 человек на 1000 человек населения, 
квалифицируется как сверхсмертность. Между 
тем демографическая стагнация в стране в первую 
очередь обусловлена снижением рождаемости и 
ведет она к ухудшению возрастной структуры 
населения. Медианный возраст населения Беларуси 
увеличился с 33,1 в 1990 г. до 40,3 года в 2020 г., т. е. 
более чем на 7 лет. Он возрос в меньшей степени, 
чем в Ливане, однако там он не превышает 30 лет, 
что крайне важно с репродуктивной точки зрения.  

Констатируя сокращение населения Бела-
руси, необходимо обратить внимание на состоя-
ние его здоровья, отражающего физическое, 
психическое (душевное) и социальное благопо-
лучие граждан. В Беларуси средняя продолжи-
тельность здоровой жизни невысока: у мужчин – 
58 лет, у женщин – 66 лет – в сравнении, напри-
мер, со Швецией, где в среднем она составляет  
71 год. Несмотря на рост численности медицин-
ских работников, в Беларуси острыми остаются 
проблемы высокой, в том числе хронической, 
заболеваемости. К негативным тенденциям от-
носятся увеличение числа зарегистрированных 
случаев заболеваний с впервые установленным 
диагнозом и числа лиц, впервые признанных  
инвалидами (табл. 4). Существенную угрозу здо-
ровью нации представляют такие заболевания,  
как алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция.  
В стране каждый пятый умирает в трудоспособ-
ном возрасте, а показатели уровня смертности 
среди мужчин в возрасте 15–60 лет в 3–4,5 раза 
выше, чем в странах Европейского союза. Фак-
тически средняя продолжительность жизни в 
Беларуси составляет около 70 лет (66 лет у муж-
чин, 78 лет у женщин) [5]. 

Указанное свидетельствует, что требует раз-
вития не только белорусская система здраво-
охранения, но и система образования, которая 
должна этому способствовать. Кроме того, оче-
видно, что вся система социально-экономиче-
ских факторов в Беларуси формирует социаль-
ные риски, неблагоприятно отражающиеся на 
человеческом развитии. 
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Таблица 3 
Показатели демографической динамики в Беларуси и Ливане 

Показатель 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Беларусь 
Численность населения 
на начало года, тыс. че-
ловек 10 189 10 210 10 003 9697 9496 9472 9451 9442 9444 9453 9469 9470 9448 9429 9410
Суммарный коэффици-
ент рождаемости 1,913 1,406 1,317 1,252 1,494 1,515 1,620 1,668 1,696 1,724 1,733 1,541 1,448 – – 
Родившихся на 1000 че-
ловек населения 14,0 9,9 9,4 9,4 11,4 11,5 12,2 12,5 12,5 12,5 12,4 10,8 9,9 9,3 – 
Умерших на 1000 чело-
век населения 10,8 13,1 13,5 14,7 14,4 14,3 13,4 13,2 12,8 12,6 12,6 12,6 12,7 12,8 – 

Коэффициент депопу-
ляции 0,77 1,32 1,44 1,56 1,26 1,24 1,10 1,06 1,02 1,01 1,02 1,17 1,28 1,38 – 
Средний возраст насе-
ления на начало года, лет 33,1 34,7 36,5 38,1 38,9 – – – – 39,5 39,7 39,7 39,7 39,7 40,3

Ливан 
Численность населения 
на начало года, тыс. че-
ловек 2803 3528 4182 4699 4953 5202 5538 5913 6261 6533 6714 6819 6856 6859 6852
Суммарный коэффици-
ент рождаемости 3,37 2,94 2,40 2,00 1,97 2,00 2,04 2,07 2,09 2,10 2,10 2,10 2,09 2,08 2,09
Родившихся на 1000 че-
ловек населения 27,15 25,76 21,66 17,41 16,33 16,71 17,09 17,47 17,49 17,51 17,53 17,55 17,57 17,35 17,13
Умерших на 1000 чело-
век населения 6,41 5,59 4,74 4,15 3,95 3,96 3,98 3,99 4,05 4,12 4,18 4,24 4,31 4,41 4,53

Коэффициент депопу-
ляции 0,23 0,22 0,22 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26
Средний возраст населе-
ния на начало года, лет 20,7 23,2 25,1 25,6 27,8 – – – – 27,6 28,0 28,0 28,0 28,0 29,6

Источник. Составлено авторами по [8–12]. 
 

Таблица 4 
Динамика заболеваемости населения в Республике Беларусь 

Год 

Число зарегистрированных 
случаев заболеваний  

с диагнозом, установленным 
впервые в жизни,  

на 100 000 человек населения 

Численность лиц, 
впервые признанных 
инвалидами в возрасте 
от 18 лет и до окончания 

трудоспособного 
возраста, человек 

Субъективная оценка населением состояния 
своего здоровья (по данным выборочного 

обследования домашних хозяйств по уровню 
жизни на начало года), % от численности 
населения в возрасте 16 лет и старше 

хорошее 
удовлетвори-

тельное 
плохое 

2010 87 445 19 276 32,3 61,5 6,2 
2011 89 744 21 011 32,5 61,4 6,1 
2012 82 935 21 890 30,9 61,1 8,0 
2013 84 214 21 955 29,9 62,1 8,0 
2014 79 262 20 576 27,8 64,5 7,7 
2015 81 637 20 960 27,0 63,1 9,9 
2016 83 260 19 950 27,6 63,3 9,1 
2017 85 876 20 229 27,6 62,8 9,6 
2018 85 586 20 358 27,6 63,1 9,3 
2019 – – 27,5 64,0 8,5 

Источник. Составлено авторами по [13, с. 248–249; 14, с. 203–204; 15, с. 134, 142]. 
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Заключение. Сравнительный анализ дина-
мики человеческого развития в двух развиваю-
щихся странах – Беларуси и Ливане – показал, 
что одна из них имеет высокие достижения в об-
ласти образования, другая – в области здраво-
охранения. Результаты компаративного анализа 
открыли, что для современной Беларуси, демон-
стрирующей положительную динамику челове-
ческого развития и относящейся по классифика-
ции ПРООН к группе стран с очень высоким 
уровнем человеческого развития, характерны 
низкий показатель продолжительности жизни 
населения и неблагоприятные демографические 
тенденции, тогда как Ливан – страна с высоким 
уровнем человеческого развития – имеет гораздо 
лучшие демографические показатели, в том 
числе более высокие показатели продолжи- 
тельности жизни. Это позволяет сделать вывод  
о несовершенстве оценки уровня человеческого  

развития по методологии ПРООН, а также о том, 
что сектор здравоохранения в Ливане, функцио-
нирующий в сложной политической ситуации, 
обеспечивает поддержание высокой продолжи-
тельности жизни (являющейся наиболее объек-
тивным индикатором человеческого развития) по 
сравнению с белорусской системой здравоохра-
нения в мирное время. В этой связи Беларуси це-
лесообразно обратить внимание на ливанские 
инициативы в части оказания медицинских 
услуг, а для Ливана важно усилить социальную 
ориентацию экономики с тем, чтобы преодолеть 
обозначившееся торможение демографической 
динамики на основе дальнейшего развития здра-
воохранения за счет обеспечения справедливости 
(возможности доступа к медицинским услугам), 
улучшения содержания и применения новейших 
методик лечения, а также за счет кардинального 
повышения уровня образования. 
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УГРОЗЫ И РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА СЕКТОРАЛЬНОМ УРОВНЕ  
Выявлены основные подходы к оценке рисков, связанных с внедрением современных цифро-

вых технологий, включая общие технологические компоненты (IoT, BDA, AI, Blockchain, Cloud) 
и бизнес-операционные (производственные) системы на уровне определенных секторов и отрас-
лей. Выделены наиболее уязвимые производственные системы с точки зрения киберугроз, риски 
взлома которых потенциально могут нанести максимальный урон деятельности предприятий. 
Обоснованы взаимосвязанности в оцифрованных средах двух соответствующих основных сетей: 
информационной и производственной (в промышленности, энергетике, сельском и коммунальном 
хозяйствах, телекоммуникациях, логистике, финансовом секторе, торговле), которые обусловли-
вают увеличение поверхности атаки и предоставляют больше возможностей для их распростра-
нения. Сделаны эмпирические оценки рисков и угроз по основным видам кибератак по методоло-
гии CIA. Выявлены наиболее распространенные киберугрозы в динамике их распространения. 

Ключевые слова: цифровизация, риски и угрозы, сектора и отрасли. 
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THREATS AND RISKS OF DIGITAL ECONOMY AT THE SECTORAL LEVEL 
There were identified the main approaches to the risk assessment associated with the introduction of 

modern digital technologies, including general technological components (IOT, BDA, AI, Blockchain, 
Cloud) and business operating (production) systems at the level of certain sectors and the branches. There 
were highlighted the most vulnerable industrial systems from the point of view of cyber threats, the risks 
of hacking of which can potentially apply the maximum damage to enterprises. It has been substantiated 
the reasonable interconnections in digitized environments of two relevant main networks: information 
and industrial (in industry, energy, agricultural and communal farms, telecommunications, logistics, 
financial sector, trade), which manifests the increase in the surface of the attack and more opportunities 
to distribute them. There have been made the empirical assessments of risks and threats in the main types 
of cyberatak on CIA methodology. There have been identified the most common cyber threats in the 
dynamics of their spread. 
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Введение. Цифровизация экономики ведет к 
формированию не только макроэкономических 
рисков, но и рисков, затрагивающих определен-
ные сектора, отрасли, а также имеющих потен-
циал для мультиотраслевого / мультисектораль-
ного распространения. Кроме того, цифровые тех-
нологии, в том числе Big Data, AI / ML, позволяют 
отдельным компаниям на секторальном уровне аг-
регировать большие массивы персональных дан-
ных клиентов для целей ценовой дискриминации.  

Следует отметить, что цифровизация отраслей 
современной экономики предполагает внедрение 
комплекса информационных систем, включаю-
щих общие технологические компоненты (IoT, 
BDA, AI, Blockchain, Cloud) и бизнес-операцион-
ные (производственные) системы (табл. 1). 

Основная часть. Согласно эмпирическим 
оценкам рисков и угроз по основным системам 
управления и интеллектуализации, наиболее 
уязвимыми системами с точки зрения кибер-
угроз, риски взлома которых потенциально мо-
гут нанести максимальный урон деятельности 
предприятий, являются: PDM, SCADA, CAM, 
MES, BPM, системы AI, IoT и роботизирован-
ные устройства конвейера. 

Ключевыми блоками рисков имплементации 
технологических решений IoT, Cloud, AI, BDA, 
Blockchain, как показано в табл. 2 (см. на с. 30–31), 
в экономическую, социальную, общественную 
системы считаются: кибербезопасность систем, 
конфиденциальность данных, отсутствие общих 
стандартов и совместимость. 
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Таблица 1  
Цифровые технологические решения в рамках концепции «Новая экономика 2.0» (разработано автором) 

Промышленность / 
Industry 4.0 

Финансовый 
сектор / 
FinTech 

Энергетика / 
Smart Grid 

Сельское  
хозяйство / 

Agriculture 4.0

Строитель-
ство / Smart 
Construction

Транспорт  
и логистика / 
Smart Supply 

Chain 

Торговля /
E-Commerce

IoT, ВDA, AI, 
Blockchain, Cloud 

ВDA, 
Blockchain, 
AI, Cloud 

ВDA, 
Blockchain, 
IoT, Cloud 

IoT, Cloud IoT, Cloud ВDA, IoT, 
Cloud 

ВDA, Cloud

PDM, MES ERP, 
CAD, СAE, CAPP, 

SSM, CRM, 
PLC / CALS, 

SCADA, CAM, KM, 
3D, TQM, BPM, Rob 

ERP, RPA, 
SSM, CRM, 

KM 

ERP, SSM, 
CRM, SCADA, 

CAM, KM, 
BPM 

PLC / CALS, 
AITS 

BIM, KM, 
BPM, Rob 

ERP, SSM, 
CRM, KM, 

BPM 

ERP, SSM, 
CRM, 

PLC / CALS, 
KM 

Примечание. 3D – аддитивные технологии и системы; AI – искусственный интеллект; AITS – система идентифика-
ции, регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного происхождения; BDA – аналитика больших 
данных; BIM (Building Information Modeling) – системы информационного моделирования в области промышленного и 
гражданского строительства; BPM (Business Perfomance Managment) – процессное управление организацией; CAD,  
СAE (Computer-Aided Design; Computer-Aided Engineering) – системы цифрового проектирования и моделирования; 
CAPP (Computer-Aided Process Planning) – системы планирования производства; Cloud – облачное производство;  
ERP (Enterprise Resource Planning) – цифровая система планирования ресурсов предприятия; IoT – Интернет вещей;  
KM (Knowledge Management) – управление знаниями и навыками на различных уровнях управления; MES (Manufacturing 
Execution System) – цифровая система управления производственными процессами; PDM (Product Data Management) – 
системы управления инженерными данными; PLC / CALS (Product Life Cycle, Continuous Acquisitionand Lifecycle 
Support) ‒ системы управления жизненным циклом промышленного продукта; SCADA, CAM (Supervisory Control And 
Data Acquisition, Computer-Aided Manufacturing) – системы автоматизации цеховых процессов; SSM, CRM ‒ системы 
продажи и управления сервисом; SCM (Supply Chain Management) – системы управления цепочками поставок; TQM 
(Total Quality Managment) – модули общего управления качеством; Rob – робототехнические (роботизированные) си-
стемы и автоматы. 

 

Важно отметить, что системы IoT [1] свя-
заны при наличии реальных активов, объеди-
ненных в сети и контролируемых через Интер-
нет, не только с экономическими или социаль-
ными рисками и угрозами, но и с физической 
безопасностью граждан. Таким образом, пред-
ставляется возможным рассматривать данные 
технологии в разрезе киберфизической безопас-
ности. Кроме того, системы IoT [2] являются ге-
терогенными по своей природе, что увеличивает 
сложность механизмов безопасности и конфи-
денциальности.  

Для таких секторов, как промышленность, 
сельское хозяйство, энергетика (включая ядер-
ную энергетику), логистика (включая транс-
портную инфраструктуру), городское управле-
ние, выделяют риски, связанные с внедрением 
технологий IoT, в том числе кибербезопасность, 
обеспечение конфиденциальности данных, от-
сутствие нормативных стандартов и, соответ-
ственно, несовместимость гетерогенных систем, 
лакуны в законодательном регулировании.  

Кроме того, системы IoT в настоящее время 
обрабатываются централизованными облач-
ными системами управления данными, что  

увеличивает их уязвимость, актуализируя про-
блематику целостности, конфиденциальности и 
доступности информационной защиты данных от 
несанкционированного доступа, изменения или 
удаления [16]. Существует риск безопасности 
прикладных приложений и промышленных об-
лачных платформ в условиях ограниченности их 
полноценной изоляции от внешних сетей1. Внед-
рение облачных технологий в таких секторах,  
как банковский, телекоммуникаций, производст-
венные предприятия, формирует следующий 
корпус угроз и рисков: безопасность используе-
мого программного обеспечения, надежность ин-
фраструктуры, обеспечение безопасности хране-
ния цифровых данных, сетевая безопасность, 
гарантия анонимности данных, обеспечение 
целостности, конфиденциальности и доступно-
сти информации.  

В целом следует отметить, что расширение 
открытого, взаимосвязанного и интеллектуаль-
ного развития в производственной, сельскохо-
зяйственной, транспортной, энергетической 
сферах, торговле и коммунальном хозяйст- 
ве сталкивается с серьезными проблемами  
безопасности [17].  
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Технологические инновации способствуют 
интеграции Интернета и традиционных отрас-
лей, подключению большого количества произ-
водственного оборудования и систем управления 
к сети. Сложность оцифрованных производ-
ственных (торговых, транспортных) сред факти-
чески определяется наличием двух взаимосвязан-
ных основных сетей: информационной и про- 
изводственной (торговой, транспортной) [18]. 
Результирующие взаимосвязанности в оцифро-
ванных средах создают увеличенную поверх-
ность атаки и больше возможностей для их рас-
пространения.  

Кибератака может распространяться по всей 
информационной сети и наносить значительный 
ущерб как информационной, так и производ-
ственной сети5. Таким образом, ущерб, вызван-
ный кибератакой, не только снижает функцио-
нальность самого атакованного сетевого узла, 
но также может распространяться как в информа-
ционных, так и в производственных сетях из-за их 
взаимосвязанности. Кроме того, промышленные 
системы управления (ICS) традиционно функцио-
нировали в изолированных средах. С развитием 
информационных и коммуникационных техноло-
гий и функциональных требований все больше 
ICS переводятся в общедоступную сеть для обес-
печения удаленного контроля и надзора за ин-
фраструктурами [19]. Данный фактор увеличи-
вает вероятность внешнего злонамеренного про-
никновения во внутренние системы управления 
предприятиями.  

Тенденция внедрения интеллектуальных си-
стем в энергетические системы (как на уровне ин-
теллектуальных диспетчерских систем, так и си-
стем управления) актуализировала проблематику 
рисков цифровизации для стабильного функцио-
нирования не только данного направления в сек-
торальном разрезе, но и национальных экономик 
в целом. Smart Grid характеризуется быстрым 
двусторонним потоком информации между со-
ставными элементами сети, блоками генерации, 
передачи, распределения и потребителями6 [20]. 
Распределенные гетерогенные энергогенери- 
рующие мощности, гибкие нагрузки и внешние 
природные и антропогенные факторы влияют 
на безопасность и стабильную работу электриче-
ских сетей [21]. Важно отметить, что концепция 
Smart Grid предполагает цифровизацию основ-
ных четырех компонентов энергосистемы: энер-
гогенерирующих мощностей, энергопередачи, 
распределения и конечного потребления, каждый 
из которых является уязвимым для разного вида 
внешних атак. Проведенное в 2016 г. исследова-
ние [22] о зарегистрированных атаках в США по-
казало, что энергетическая инфраструктура явля-
лась целью таких атак в 54% случаев [23]. 

Важно отметить, что электроэнергетика явля-
ется составной частью критической националь-
ной инфраструктуры, которая определяет ста-
бильность функционирования жизненно важных 
сфер в контексте, в том числе экономической  
безопасности государства. Любая система может 
стать критической, когда уязвимости становятся 
угрозами, вызывающими различные виды разру-
шительного воздействия на социальные системы, 
энергетику, безопасность, здоровье населения и 
важные элементы общества7. Отказ инфраструк-
туры или недоступность услуг может привести к 
значительным разрушениям и оказать негативное 
влияние на промышленное производство, безопас-
ность жизни и имущества8 [24]. Данный сбой мо-
жет распространиться на другие части, вызывая 
каскадные сбои во многих других связанных ин-
фраструктурах с нарастающими негативными 
последствиями в экономике. В последние годы от-
мечается тенденция увеличения количества выяв-
ленных взломов систем управления критической 
инфраструктуры с целью вывода ее из строя либо 
шпионажа9. Реализация концепции Smart City 
сталкивается с угрозами безопасности под воздей-
ствием кибератак по причине хрупкости системы и 
широких возможностей для утечки данных [25, 26]. 
Кроме того, отмечается проблема информацион-
ных островов в случае расширения изоляции дан-
ных и несовместимости между различными систе-
мами и организациями10 [25]. Intellectual Transport 
Systems (умные транспортные системы) [27] в 
рамках концепции Smart City становятся все более 
интеллектуальными благодаря цифровым техно-
логиям. Транспортные средства, оснащенные 
системами компьютерного зрения, различными 
видами датчиков и камер, обмениваются друг с 
другом информацией в режиме реального вре-
мени. В этой связи целостность данных является 
основной проблемой безопасности, связанной с 
безопасностью интеллектуальной транспортной 
системы. 

Дальнейшая цифровизация сектора телеком-
муникаций выражается в росте мошеннических 
операций с использованием поддельных иденти-
фикационных данных (например, банков, налого-
вых органов) для совершения нежелательных 
звонков и отправления сообщений, что приводит к 
финансовым потерям11 [28]. Одним из самых опас-
ных с точки зрения потери финансовых ресурсов 
и затрагивающих как регулятора, так и поставщи-
ков телекоммуникационных услуг является мо-
шенничество с обходом или мошенничество с SIM 
Box12. Данный вид преступлений распространен в 
регионах или странах, где тарифы на международ-
ную связь значительно выше, чем местные звонки 
на стационарный или мобильный номер. Мошен-
ники размещают устройство SIM Box, которое  
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позволяет перенаправлять вызовы от международ-
ного вызывающего абонента к вызываемому або-
ненту, маскируя звонок как происходящий с 
местных мобильных или телефонных фиксиро-
ванных станций, таким образом, обходя сборы, 
уплачиваемые регулятору за международный / 
междугородний вызов.  

Blockchain интегрируется как в традицион-
ные отрасли на базе концепций Industry 4.0, Smart 
Grid, Smart Supply Chain и пр., так и главным об-
разом в FinTech-индустрию. Среди рисков внед-
рения данной технологии выделяют плохую за-
щиту криптовалютной индустрии, что создает 
потенциал для кражи криптовалютных активов 
пользователей, в особенности с применением 
специально разработанного вредоносного ПО [29]. 
Взломы как биржевых, так и криптовалютных ко-
шельков стали более распространенными и мас-
штабными как на уровне криптовалютных бир-
жевых платформ13, так и FinTech-организаций14. 
Согласно исследованию CipherTrace [30], в 
2018 г. с биржевых площадок было похищено 
950 млн долл. США (360% к уровню 2017 г.).  
В отличие от регулируемых бирж, на большин-
ство криптобирж не распространяются обычные 
требования к достаточности капитала, предусмот-
ренные финансовым регламентом [31]. Большин-
ство криптобирж недостаточно капитализиро-
ваны, и в случае нарушения безопасности эти 
биржи не покрываются страховкой и не имеют 
достаточных финансовых возможностей для по-
крытия потерь. По причине высокого инвести-
ционного риска и возможностей для мошенни-
чества ряд юрисдикций, таких как Китай и Юж-
ная Корея, в 2017 г. запретили ICO. Согласно 
отчету Ernst & Young за декабрь 2017 г., из об-
щего объема средств, привлеченных ICO в раз-
мере 4 млрд долл. США, около 10% похищены 
киберпреступниками [32].  

Вместе с тем, как показали результаты ис-
следования CipherTrace, в 2020 г. значительно 
сократилось число преступлений, связанных  
с криптовалютной индустрией [33]. Аналитики 
определили, что данный показатель снизился на 
57% в 2020 г. Объем криминальных операций  
в криптосфере сократился ориентировочно до 
1,9 млрд долл. США15. В 2019 г. незаконная  
деятельность составила 2,1% от всего объе- 
ма транзакций с криптовалютой, или около  
21,4 млрд долл. США переводов. Вместе с тем в 
2020 г. доля незаконных операций с криптовалю-
той упала до 0,34%, или на 10 млрд долл. США  
в объеме транзакций [34].  

Инструментарий банковских кибератак пред-
полагает использование вредоносных программ 
(включая банковские троянские программы16) и 
различных специализированных форм кибератак 

(включая DDoS17), направленных на уязвимости 
системы онлайн-банкинга [35‒38]18.  

Так, согласно отчету «Лаборатории Каспер-
ского» за 2021 г. [39], выделяются следующие 
киберугрозы в банковской сфере: 

1) перепродажа доступа к банковским сис-
темам19;  

2) атаки программ-вымогателей на банков-
ские сети20;  

3) разработка специального программного 
обеспечения для атаки коммерческих VPN-про-
вайдеров и устройств, работающих в инфра-
структуре их клиентов. Кроме того, злоумыш-
ленники создавали микропрограммы для скани-
рования сетей и сбора данных; 

4) заражение Интернет-банков троянцами21;  
5) атаки финансовых приложений, включая 

приложения криптовалютных бирж22;  
6) кража данных платежных карт23; 
7) вредоносное программное обеспечение 

для атак на POS-терминалы и банкоматы24. 
По данным Сбербанка России, ежедневно 

фиксируется более 100 кибератак на инфра-
структуру и финансовые сервисы банка, совер-
шается более 10 тыс. попыток мошенничества в 
отношении клиентов [40]. В 2021 г. зафиксиро-
вана «самая мощная в мире атака на финансовый 
сектор» распределенного типа DDoS на 12 крупных 
финансовых организаций России, а также про- 
цессинговые компании и Интернет-провайдеры. 
Для увеличения мощности атаки кибепреступни-
ками использовалась инфраструктура IoT [41]. 

Согласно данным Центрального банка России, 
в Ⅱ квартале 2021 г. объем операций без согласия 
клиентов вырос по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 г. на 23%, при этом объем украден-
ных средств превысил 3 млрд рос. руб. (рост на 
38%) [42]. При этом среди типов цифровых атак 
доминируют атаки с элементами социальной ин-
женерии и фишинговые атаки. Среди стран, под-
вергшихся значительным кибератакам в 2006–
2020 гг., лидируют США, Великобритания, Ин-
дия, ФРГ и Южная Корея. 

С учетом выявленных угроз и ограничений со-
временных технологических решений на уровне 
отраслей интеграция цифровых концептов генери-
рует следующие риски (табл. 3). 

Таким образом, с учетом специфики внедря-
емых цифровых систем на уровне отраслей 
представляется возможным сформировать сле-
дующую матрицу киберугроз в зависимости от 
секторов (см. табл. 4 на с. 37–41). 

В настоящее время, как показал проведен-
ный анализ, среди наиболее распространенных 
и опасных инструментов кибератак выделяют 
вредоносные программы (ВП), целевые кибер-
атаки (АРТ) и DDoS-атаки.  
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Матрица рисков на уровне экономики для различных киберинструментов (разработано автором) 

 
1. Вредоносные программы, такие как черви, 

вирусы, трояны, вымогатели, бэкдоры, шпионское 
ПО и т. д., использовались мошенниками для ор-
ганизации атак на компьютерные системы с це-
лью нарушения конфиденциальности, целостно-
сти передаваемых данных и доступности услуг, 
предлагаемых базовой инфраструктурой30 [38, 53]. 

2. Целевые кибератаки31 (APT) предпола-
гают скрытое внедрение в ИТК-сектор органи-
зации, как правило, с целью кражи данных и 
промышленного шпионажа.  

3. DDoS-атаки имеют целью отключение 
компьютерных систем или сетей32 [63].  

Специфика использования кибератак раз-
личного вида в отношении экономических, со-
циальных и общественных объектов воздей-
ствия позволяет провести следующий сравни-
тельный анализ их характеристик (табл. 5). 

Используя методологию McKinsey [66], пред-
ставляется возможным построить следующую мат-
рицу рисков на уровне макроэкономики для раз-
личных инструментов киберпреступлений (рису-
нок). Как показано на рисунке, в секторе особых 
рисков для макроэкономики находятся все инстру-
менты кибератак, одноко воздействие различается. 
Наибольшая вероятность ущерба и уязвимости 
объектов для стабильности национальной экономи-
ческой системы исходит от АРТ-атак, нацеленных 
на наиболее крупные и значимые индивидуальные 
объекты инфраструктуры и управления.  

DDoS-атаки ориентированы главным обра-
зом на специфические сегменты бизнеса и 
управления, поэтому на уровне компаний их 
воздействие не является критическим. Вместе с 
тем в случае атаки государственных инфра-
структурных объектов и систем управления 

ущерб может быть серьезным (с учетом косвен-
ных, репутационных и вторичных издержек). 
Вредоносные программы являются наиболее 
распространенным инструментом киберпре-
ступлений, однако средняя вероятность прорыва 
систем защиты и отсутствие фокуса в отноше-
нии объектов воздействия делает этот инстру-
ментарий менее критическим, чем АРТ, но бо-
лее значимым по сравнению c DDoS-атаками. 

Заключение. Таким образом, риски цифро-
визации на базовом уровне отраслей и предпри-
ятий обусловлены, в том числе, внедрением тех-
нологий IoT, BDA, AI, Blockchain, Cloud, а 
также бизнес-операционных (производствен-
ных) систем. Для цифровых инноваций и мета-
технологий, в том числе концепций Industry 4.0, 
Agriculture 4.0, Smart Grid, Smart Supply Chain, 
E-Commerce и Smart City, предполагается фор-
мирование оцифрованных сред в форме двух 
взаимосвязанных сетей: информационной и 
производственной. Результирующие взаимо-
связи в оцифрованных производственных сре-
дах создают увеличенную поверхность атаки и 
больше возможностей для их распространения. 

C учетом специфики внедряемых цифровых 
систем на уровне отраслей сформирована мат-
рица секторальных киберугроз. Среди наиболее 
распространенных и опасных инструментов ки-
бератак выделены вредоносные программы, це-
левые кибератаки и DDoS-атаки. Проведен срав-
нительный анализ характеристик различных 
данных киберинструментов с учетом их потен-
циальной направленности в отношении секто-
ров и сегментов экономики, а также разработана 
матрица рисков на уровне экономики для раз-
личных киберинструментов.  

Высокий

Низкий

Низкая

Высокая

Вероятность воздействия на экономику 

Сектор высоких рисков 

Объем угрозы воздействия на экономику 
(потенциальный) 

Сектор 
низких  

и 
средних 
рисков 

Вредоносные 
программы 

DDoS-атаки АРТ-атаки 
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1В 2020 г. производитель электроники Garmin стал жертвой вируса-вымогателя WastedLocker, который зашифровал 
внутреннюю сеть компании и некоторые производственные системы. В результате кибератаки были заблокированы функ-
циональные операции внутренних сервисов, колл-центра, сайта и промышленного производства (http://cyber-
safety.ru/2020/07/russkie-hakery-evil-corp-paralizovali-proizvoditelya-umnyh-chasov-garmin/27/07/2020). 

2По мнению Минобороны США, в настоящее время у производителей IoT-оборудования практически отсутствует сти-
мул для разработки функций безопасности в программном обеспечении своих продуктов [4]. 

3В ботнете IoT различные скомпрометированные интеллектуальные объекты IoT, такие как камеры, датчики и носимые 
устройства, зараженные вредоносным ПО, позволяют злоумышленнику контролировать интеллектуальные объекты IoT для 
выполнения действий как в традиционном ботнете. Основное различие между традиционным ботнетом и бот-сетями IoT 
заключается в том, что в последнем случае зараженные устройства IoT продолжают распространять свое вредоносное ПО 
на многие другие устройства. Ботнет IoT имеет больший масштаб по сравнению с традиционным ботнетом. В 2016 г. в 
США была осуществлена DDoS-атака под названием «Mirai», в результате которой было заражено большое количество 
устройств IoT, включая видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения. Эти скомпрометированные устройства затем ис-
пользовались для инициирования DDoS-атак против поставщика услуг DNS «DYN» путем загрузки массива трафика дан-
ных в формате поисковых запросов DNS [56]. 

4При наличии уязвимостей программного обеспечения злоумышленник может получить действительный ключ сеанса 
или каким-либо образом перехватить сетевой трафик. Таким образом, злоумышленник может контролировать всю систему. 
Проведенный анализ трафика даркнета в мае 2018 г. выявил цифровые данные с более 129 тыс. уникальных устройств IoT, 
распределенных в 199 странах (основными из которых были Мексика (14%), Бразилия (12%), Китай (9%), Индонезия (5%), 
Россия (4%), США (4%), Вьетнам (4%)), размещенных в 43 различных секторах. Наиболее затронутыми секторами стали 
провайдеры Интернет-услуг, телекоммуникаций [12]. 

5По данным отраслевого регулятора Великобритании Make UK, в 2018 г. 24% британских производителей понесли 
финансовые или иные убытки в результате кибератак [57]. 

6Например, «умный» счетчик может передавать информацию с сайта клиента на компьютер поставщика услуг. Если 
этот поток информации должен осуществляться по беспроводной сети или через общедоступные сети, каналы данных, 
возможно, должны быть защищены. Данный массивный поток данных может представлять серьезные проблемы кибер-
безопасности. 

7В 2013 г. была взломана плотина Боумен-авеню в Нью-Йорке (США), и хакерам удалось получить контроль над шлю-
зами. Исследования показали, что они могли легко изменить параметры, связанные с потоком воды, или даже изменить 
количество химических веществ, используемых при обработке воды, до катастрофического эффекта, что привело бы к раз-
рушительным последствиям. В 2016 г. хакеры проникли в систему управления водоканала Kemuri Water Company (США) 
и изменили уровни химикатов, используемых для обработки водопроводной воды, манипулируя клапанами, контролирую-
щими поток химикатов. В 2016 г. целенаправленная DDoS-атака отключила тепло и горячую воду в двух жилых домах 
Финляндии в середине финской зимы [23]. В 2018 г. по данным службы безопасности Украины, была осуществлена кибер-
атака на станцию очистки воды ООО «Аульский хлорный завод» (обслуживает население в Украине, Молдове и Беларуси), 
организованная иностранным государством. При атаке использовалось вредоносное программное обеспечение VPNFilter, 
которое заразило не менее 500 тыс. маршрутизаторов и устройств IoT. Продолжение кибератаки могло привести к срыву 
технологических процессов и возможной аварии [58]. Эксперты «Ростелеком» обнаружили двукратный рост числа хакер-
ских атак на стратегические предприятия в России в 2020 г. Киберпреступники, как правило, пытались завладеть почтой 
топ-менеджеров предприятий и перехватить контроль над инфраструктурой. Рост такого рода атак на стратегические пред-
приятия обусловлен переходом на удаленную работу сотрудников и образованием уязвимостей в информационной инфра-
структуре. Центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» за январь – ноябрь 
2020 г. зафиксировал больше 200 профессиональных хакерских атак на российские компании (двукратный рост по сравне-
нию с 2019 г.), в том числе 30 атак со стороны группировок наиболее высокого уровня, работающих на иностранные госу-
дарства. Чаще всего профессиональные группировки пытались взломать объекты критической информационной инфра-
структуры: банки, атомные предприятия, объекты здравоохранения, электроснабжения, военные объекты и организации 
государственного управления (https://www.kommersant.ru/doc/4593929). В мае 2021 г. крупнейшую трубопроводную ком-
панию США Colonial Pipeline атаковала группа хакеров DarkSide. Washington Post считает, что DarkSide ‒ это группа хаке-
ров из Восточной Европы. Трубопровод Colonial Pipeline проходит по побережью Мексиканского залива на юг и восток 
США. Паника вокруг атаки вызвала нехватку газа на юго-востоке и повысила обеспокоенность о растущей угрозе про-
грамм-вымогателей (https://www.washingtonpost.com/business/2021/05/08/cyber-attack-colonial-pipeline/). Атака на крупней-
шего переработчика мяса в США (компанию JBS) была совершена 30 мая 2021 г. Из строя были выведены пять мясопере-
рабатывающих заводов, которые обеспечивают 25% национальных поставок говядины и 20% свинины. Выведя из строя 
заводы, хакеры потребовали выкуп так же, как это было с атакой на Colonial Pipeline. По словам спикера Белого дома Карин 
Жан-Пьера, за атакой на JBS стоят, по всей видимости, российские хакеры (https://echo.msk.ru/news/2847776-echo.html). 

8Неудачная кибератака на нефтехимический завод в Саудовской Аравии в августе 2017 г. была призвана не только 
сабботировать работу завода, но и вызвать взрыв, который мог привести к человеческим жертвам. Однако ошибка в ком-
пьютерном коде, использованном злоумышленниками, предотвратила взрыв. В октябре 2017 г. DDoS-атаки на транспорт-
ную сеть в Швеции привели к задержке движения поездов [23]. 

9По данным исследования компании «Ростелеком-Солар», каждая десятая критически значимая информационная ин-
фраструктура в России скомпрометирована вредоносным ПО. Речь идет о госорганах, банках, оборонных и транспортных 
объектах (https://www.kommersant.ru/doc/4838304?tg). 

10В Китае, где «умные города» начали развиваться после 2010 г., отмечена проблема обмена данными и интеграции. 
Например, в г. Нанкине из-за несовместимых форматов данных и стандартов между системами метро и автобусов местным 
органам власти пришлось понести дополнительные расходы в размере 100 млн юаней для их интеграции в рамках общей 
платежной системы. 
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11По данным Ассоциации по борьбе с мошенничеством в связи (Communications Fraud Control Association ‒ CFCA), в 
телекоммуникационной отрасли по всему миру накоплено около 2,25 трлн долл. США убытков [59]. Нежелательные звонки 
или спам-звонки позволяют мошенникам зарабатывать более 38 млрд долл. США в год, что составляет около 1,69% общего 
дохода от телекоммуникаций. Основными категориями мошенничества в телекоммуникационных сетях являются: фаль-
сификация SMS (0,8 млрд долл. США), фишинг и фарминг (1,6 млрд долл. США), атака обратного вызова (Вангири)  
(1,8 млрд долл. США). 

12В результате мошенничества среднегодовые убытки составляют 4,3 млрд долл. США. 
13Основанная в 2010 г. в Гонконге платформа обмена криптовалютами Bitfinex пострадала от серии кибератак, крупней-

шая из которых привела к краже около 700 тыс. биткоинов в 2014 г. Это составило около 473 млн долл. США и является 
вторым по величине взломом обмена биткоинов. В декабре 2017 г. киберпреступники похитили биткоины на сумму около  
70 млн долл. США у NiceHash ‒ платформы для торговли цифровыми валютами, расположенной в Словении. В январе  
2018 г. киберпреступники взломали биржу криптовалют Coincheck Inc. и похитили около 530 млн токенов NEM. В сентябре 2020 г. 
была взломана криптобиржа KuCoin, похищено более 150 млн долл. США в криптовалюте (https://whattonews.ru/vzlomana-
kriptobirzha-kucoin-pohishheno-bolee-150-mln-v-kriptovaljute/). Российская криптовалютная биржа Livecoin в декабре 2020 г.  
объявила о своем закрытии после резкого прекращения операций. Биржа подверглась спланированной атаке, в результате  
которой она потеряла контроль над всеми своими серверами. В рамках инцидента хакерам удалось захватить инфраструк-
туру Livecoin и изменить цены на бирже до аномально высоких значений (https://cointelegraph.com/news/after-alleged-hack-
russian-crypto-exchange-livecoin-shuts-down). 

14DAO была основана как организация венчурного капитала на основе Ethereum, которая позволяла создавать и внед-
рять DApps (децентрализованные приложения) на своей платформе. В мае 2016 г. краудфандинг для DAO привлек более 
150 млн долл. США. Программный изъян DAO позволил киберпреступникам украсть 50 млн долл. США. 

15Например, в 2019 г. преступники совершили с цифровыми активами сделки на общую сумму до 4,5 млрд долл. США. 
16TrickBot ‒ первый и единственный банковский троян, предназначенный для клиентов крупных банков, которые охва-

тывают множество географических и языковых зон по всему миру. Сначала TrickBot предназначался для финансовых учре-
ждений, расположенных в Великобритании, Австралии и Швейцарии. В настоящее время операторы TrickBot проводят 
свои атаки перенаправления против банков в 19 разных странах [60]. 

17Финансовый ботнет ‒ это распределенная сеть зараженных компьютеров, которой можно удаленно управлять с од-
ного и того же сервера управления и контроля с целью атаки на финансовых клиентов [61]. 

18В результате кибератаки на банк JPMorgan Chase в 2016 г. было взломано около 76 млн учетных записей. DDoS-атака 
на HSBC в 2018 г. привела к двухдневному простою в системах онлайн-банкинга данного кредитного учреждения [62].  
В 2021 г. мошенничество с Интернет-банкингом в Великобритании выросло на 117% по объему и на 43% по стоимости по 
сравнению с уровнем 2020 г. [38]. 

19Существует рынок предложений по удаленному доступу к различным банковским системам по всему миру. Как пра-
вило, киберпреступники получают доступ через уязвимости, а затем перепродают его злоумышленникам, преследующим 
свои финансовые интересы, например операторам программ-вымогателей. 

20Различные группы вымогателей проводили целевые атаки на банки по всему миру, например в Коста-Рике, Чили и 
на Сейшельских островах. Эти три случая широко освещались в СМИ. За атаки в Коста-Рике несет ответственность группа 
Maze, а за атаками в Чили стояла группа REvil (Sodinokibi). При этом жертва нападения, заплатившая выкуп, не появляется 
в списке организаций, подвергшихся атаке. 

21Примерами, подтверждающими данную тенденцию, являются такие программы, как Ginp, Ghimob, Anubis и Basbanke. 
22Примером служит семейство Ghimob. 
23Примером являются атаки Magecart 3.0. 
24Группа Prilex, распространяющая вредоносное ПО по модели MaaS, начала перехватывать данные, которыми обме-

ниваются платежные терминалы. Вредоносное программное обеспечение CESSO стало предоставляться как услуга для  
атак на банкоматы Diebold, Wincor и NCR и кражи денежных средств в евро, долларах США, валютах латиноамерикан-
ских стран. 

25Аддитивное производство имеет ряд уязвимостей, связанных с технологией AM, усугубляемой ее цифровой приро-
дой, может потенциально позволить злонамеренным агентам вносить внутренние дефекты, такие как поры или внутренние 
геометрические неточности, ставя под угрозу механические и функциональные свойства продукта, без возможности их 
обнаружения традиционными методами квалификации [63]. В то же время очень важно учитывать потребности, связанные 
с задачами проектирования и проверки киберфизических систем [64]. 

26Механические детали внутри роботов, такие как захваты, двигатели, шестерни, колеса или поршни, которые позво-
ляют роботам перемещать, захватывать и поднимать предметы, представляют серьезную угрозу, если ими управляют зло-
умышленники. 

27Такие предприятия, как Fiat, Chrysler, T-Mobile USA, IRS, CVS, Costco, Бостонский медицинский центр и др., постра-
дали от кибератак по причине взлома их сторонних поставщиков. 

28Кибератаки на критическую инфраструктуру классифицируются на четыре основных типа: атака на устройства, атака 
на цифровые данные, атака на конфиденциальность и сетевая атака [23, 47, 48]: а) атака на устройства направлена на ком-
прометацию и управление сетевым устройством. Часто это начальный этап крупной атаки, когда одно взломанное устрой-
ство используется в качестве точки входа для запуска дальнейших атак и взлома остальной части интеллектуальной сети 
(например, скомпрометированный датчик может использоваться для отправки вируса, замаскированного под подлинные 
данные обнаружения, и, следовательно, распространения его по остальной части сети и заражения всей сети); б) атака на 
цифровые данные направлена на незаконное изменение или удаление цифровых данных или команды управления в трафике 
сети связи, чтобы ввести в заблуждение систему управления для принятия неправильных решений / действий (например, 
когда клиент манипулирует интеллектуальным счетчиком, чтобы изменить свои данные о потреблении, чтобы отразить 
меньшие суммы в своем счете за электроэнергию); в) атака на конфиденциальность направлена на извлечение персональ-
ной информации пользователей; г) сетевая атака, как правило, осуществляется в форме отказа в обслуживании (DoS) и 
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направлена на использование или перегрузку коммуникационных и вычислительных ресурсов сети критической инфра-
структуры. В декабре 2015 г. хакерам удалось захватить контроль над подключенной системой управления энергосистемой 
Украины, успешно взломав систему надзора и сбора данных (supervisory control and data acquisition SCADA) сети с помо-
щью вредоносного программного обеспечения BlackEnergy. Это вызвало массовое отключение электроэнергии, в резуль-
тате которого более 700 тыс. человек остались без электричества на несколько часов [65]. В июле 2017 г. была атакована 
электрическая сеть, которая поставляет электроэнергию в Великобританию и Ирландию. Кибератака была направлена на 
проникновение в системы управления питанием, чтобы они могли отключить всю или часть электросети. Это было сделано 
с использованием поддельных электронных писем, предназначенных для некоторых старших сотрудников энергетической 
компании. Электронные письма содержали техническую информацию о Smart Grid, предназначенную для того, чтобы вы-
давать их за подлинную почту, но на самом деле предназначались для незаконной информации или для того, чтобы поль-
зователи нажимали на ссылки для запуска вредоносного программного обеспечения в так называемой фишинг-атаке. 

29В специализированной литературе [66, 67] кибератаки на системы VANET подразделяют на активные и пассивные в зависи-
мости от их характера. Активные атаки ‒ это те, в которых злоумышленник активно участвует в атаке для извлечения конфиденци-
альной информации из сети. В случае пассивной атаки злоумышленник пассивно собирает информацию о сети, не вмешиваясь в нее 
и не вводя какую-либо информацию в сеть. Раскрытие идентификационных данных является примером пассивной атаки. 

30Отчет «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://25zbkz3k00wn2tp5092n6di7b5k.wpengine.netdna-
cdn.com/files/2015/02/Carbanak_APT_eng.pdf). Количество вредоносных программ увеличилось на 358% в 2020 г., а коли-
чество программ-вымогателей возросло на 435%, при этом общая стоимость криптовалюты, полученная по адресам про-
грамм-вымогателей, увеличилась в 4 раза [38]. 

31Целевые кибератаки позволяют создавать возможности для достижения целей посредством различных векторов нападения 
(например, информационных, физических и обманных). Эти цели обычно включают установление и расширение своего присут-
ствия внутри информационно-технологической инфраструктуры целевой организации для осуществления намерений извлечения 
информации, срыва или создания помех критическим аспектам выполняемой задачи, программы или службы. 

32DoS ‒ отказ в обслуживании; атаки DoS с происхождением из нескольких источников называются атаками распреде-
ленного отказа в обслуживании ‒ DDoS. 
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experience of 10 countries of the world in order to identify the elements of the economic mechanism, 
influencing which it is possible to increase the effectiveness of the information and communication 
technologies sphere and strengthen its competitive position. This study examines 35 indicators for ten 
countries for the period from 2006 to 2020. Using econometric methods of analysis, the authors 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РОСТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сегодня инновационная деятельность, генерируя рост экспортной выручки, играет все большую 
роль в белорусской экономике и не только. Авторами статьи обоснована необходимость исследования 
опыта 10 стран мира для того, чтобы выявить элементы хозяйственного механизма, воздействуя на 
которые можно увеличить результативность деятельности сферы информационно-коммуникацион-
ных технологий и укрепить ее конкурентные позиции. В рамках настоящего исследования рассматри-
ваются 35 показателей для десяти стран за период времени с 2006 по 2020 г. С применением эконо-
метрических методов анализа авторами была построена регрессионная модель зависимости вели-
чины затрат на исследования и разработки (COST) (процент от ВВП) от двенадцати экзогенных 
переменных, проанализирована степень влияния этих переменных и возможность управления ими. 
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Introduction. The relevance of the topic of this 
study is determined by the processes taking place in 
the economy of the Republic of Belarus and aimed at 

reforming the entire economic mechanism in connec-
tion with its reorientation to the post-industrial type of 
the sectorial structure of gross domestic product. 
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Table 1 
Rating of the Global Innovation Index 

Country 
Overall  

GII 
Institutions 

Human 
capital and 

research 

Infrastruc-
ture 

Market 
sophisti-

cation 

Business 
sophisti-
cation 

Knowledge 
and 

technology 
outputs 

Creative 
outputs 

Switzerland 1 13 6 2 6 4 1 2 
Sweden 2 9 2 3 11 1 2 5 
United States of 
America 3 12 11 23 2 2 3 12 
United Kingdom 4 15 10 10 4 21 10 4 
Republic of Korea 5 28 1 12 18 7 8 8 
Netherlands 6 6 14 16 31 5 7 7 
Finland 7 2 4 11 19 6 5 16 
Russian Federation 45 67 29 63 61 44 48 56 
Ukraine 49 91 44 94 88 53 33 48 
Belarus 62 85 38 59 101 69 37 93 
Angola 132 128 119 125 127 130 129 130 

Source. Compiled by the authors based on [2, 3]. 
 
Also, the relevance of innovation activity is 

determined by social priorities, placed in accordance 
with the goals of a particular economic system.  
This area is directly regulated by the State. The ratio 
of results and costs, which determines the very 
possibility of innovation, can be different and is 
determined by the demand [1]. 

The status of the issue. According to the rating 
of the Global Innovation Index (GII), in 2021  
the Republic of Belarus ranked 62nd among 132 leading 
countries in terms of investment in innovation  
(Table 1) [2]. 

In general, Belarus is in the golden mean.  
In terms of the number of institutions, Belarus ranks 
85th compared to Ukraine (91st place). Belarus  
(38th place in human capital and research). It is 
inferior to Russia (29th place), but ahead of Ukraine 
(44th place). In terms of infrastructure, Belarus ranks 
59th, ahead of Russia (63rd) and Ukraine (94th). 
In terms of market and business sophistication, as well 
as creative results, Belarus (101st, 69th and 93rd place, 
respectively), is inferior to Russia (61st, 44th and 
56th place, respectively) and Ukraine (88th, 53rd and 
48th place, respectively). According to the results  
in the field of knowledge and technology Belarus 
(37th place). It is inferior to Ukraine (33rd place), but 
overtakes Russia (48th place). The following table 
shows the rankings of Belarus over the past three 
years, noting that data availability and changes to  
the GII model framework influence year-on-year 
comparisons of the GII rankings. The statistical 
confidence interval for the ranking of Belarus in the 
GII 2021 is between ranks 49 and 64 (Table 2). 

Belarus performs better in innovation outputs 
than innovation inputs in 2021. This year Belarus 
ranks 68th in innovation inputs lower than both 
2020 and 2019. As for innovation outputs, Belarus 

ranks 62nd. This position is lower than last year but 
higher than 2019 (Table 3). 

 
Table 2 

Belarus’ place in the Global Innovation Index 
ranking for 2019–2021  

Indicator 2019 2020 2021 

GII 72 64 62 
Innovation inputs 50 67 68 
Innovation outputs 95 61 62 

Source. Compiled by the authors based on [4]. 
 

Table 3 

Countries by spending on science as % of Gross 
Domestic Product (GDP) 

Country R&D expenditures as % of GDP, 2019

South Korea 4,24 
Switzerland 3,37 
Sweden 3,25 
Taiwan 3,16 
Japan 3,14 
Austria 3,09 
Germany 2,94 
USA 2,74 
France 2,25 
China 2,12 
Belarus 0,58 
Kazakhstan 0,10 

Source. Compiled by the authors based on [5, 6]. 
 
As we can see, Belarus has something to strive for 

in relation to spending on science as a % of GDP [7].  
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Problem statement, object selection. As 
follows from the above, the issue of improving the 
efficiency of the functioning of the Belarusian 
innovation activity and its competitiveness in the 
world market is of great importance for the economy 
of the Republic of Belarus as a whole. However, for 
the successful development and further prosperity of 
this industry, it is necessary to apply an integrated 
approach to assessing and analyzing the effectiveness 
of both individual enterprises and the entire indust- 
ry [8]. One of the most common and widely used 
groups of methods for carrying out such an analysis 
are econometric methods. The use of such methods 
makes it possible to simulate the dynamics of 
individual indicators in their relationship with other 
elements of the system, which allows predicting the 
further development of these indicators and the 
system as a whole with a sufficiently high accuracy. 
Using such methods, in this study it is proposed to 
study the experience of foreign countries and identify 
the elements of the economic mechanism, influencing 
which it is possible to increase the effectiveness of 
innovation and strengthen its competitive position in 
the world market. To achieve this goal, it is planned to 
build an econometric model based on available 
statistical data for ten countries of the world over a 
period of time from 2006 to 2020. Such states as 
Ukraine, the Russian Federation, Sweden, Great 
Britain, France, India, China, the USA, Japan and the 
Republic of Belarus were taken, paying close 
attention to the development of innovation activities 
and gradually achieved some success in this field, 
significantly increasing the share of innovation in 
their economy [9]. 

Selection of variables. At the next stage of the 
study, the variables for the future model were 
selected. The authors of the study suggested that all 
factors affecting innovation can be divided into 
three groups: demographic factors, economic 
factors and scientific and technical factors [10].  
The first group is proposed to include population 
growth (% per year), labor force with tertiary 
education, researchers (per million people). The se-
cond group includes the inflow of net foreign 
investment (% of GDP), the growth rate of high-tech 
exports, government spending on education, 
inflation, unemployment (% of the labor force), and 
the interest rate. The third group includes the number 
of patent applications from residents, the duration of 
secondary education, the number of procedures for 
starting a business (Table 4). 

Building a model. In total, at the first stage of the 
study in all groups, the authors considered 35 different 
indicators using World Bank data that are freely 
available [11]. Based on the correlation analysis,  
12 variables were selected for the future model:  

1. Research and development costs (COST), 
percentage of GDP – y. An endogenous variable.  

It characterizes the place of innovation activity in 
the national economy and is of great importance for 
the Republic of Belarus at the moment. 

2. Duration of secondary education (ED) – x1. 
An exogenous variable. The functioning of 
innovation activity is closely related to the time lag 
of secondary education: the better and longer 
secondary education is, the more investments need 
to be made in innovation activity.  

3. Net foreign investment inflow (GDP), 
percentage of GDP – x2. An exogenous variable. 
The inflow of net foreign investment is closely 
related to the activity in the innovative direction. 

4. The growth rate of high-tech exports 
(GDPGROWTH) – x3. An exogenous variable. It 
directly depends on the growth of innovation in the 
country. 

5. Government spending on education  
(GOVERMENTCOST) (% of total) – x4. An 
exogenous variable. Innovative activity requires highly 
qualified personnel with high-quality higher education. 

6. Growth rate (GROWTHRATE) – x5. An exo-
genous variable. The impact of innovation on the pace 
of economic growth is manifested as a consequence of 
an increase in labor productivity and capital.  

7. The number of patent applications from 
residents (PATENT) – x6. An exogenous variable. 
Innovation is the driving force behind the growth of 
patent applications from residents. 

8. Population growth (POPULATION GROWTH) 
(% per year) – x7. An exogenous variable. The larger 
the population in quantitative terms, the higher the 
share of the introduction of innovative developments 
in the real sector of the economy. 
 

Table 4 
Factors influencing the growth of innovation activity  

Demographics Economic 
Scientific 

and technical 
Population 
growth  
(% per year) 

Net foreign invest-
ment inflow (% of GDP) 

Number of pa-
tent applications 
from residents  The growth rate of 

high-tech exports  
Tertiary educa-
tion workforce 

Government spending 
on education  

Duration of ave-
rage education 

Inflation 
Researchers 
(per million 
people) 

Unemployment (% of 
the labor force) 

Number of proce-
dures for starting 
a business Interest rate 

GDP growth (% per year) 

Source. Author’s development. 
 
9. Inflation (INFLATION) – x8. An exogenous 

variable. The impact of inflation should always be 
taken into account in innovative calculations, even 
if the rate of price growth is low. Inflation 
significantly changes the profitability of certain 
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projects, both focused on the domestic market and 
betting on the export of innovative products abroad. 

10. Unemployment (UNEMPLOYMENT)  
(% of the workforce) – x9. An exogenous variable. 
The quantity and quality of innovation correlates 
directly with unemployment. 

11. The workforce with tertiary education 
(THREEEDUCATION) – x10. An exogenous 
variable. This is the basis for innovation. 

12. Researchers (RESEARCHERS) (per million 
people) – x11. Exogenous variable. Conducting a 
large variety of scientific research is the basis for the 
growth of innovation in the Republic of Belarus. 

13. The interest rate (RATEPROCENT) – x12. 
An exogenous variable. The development of inno-
vation activity in the country is the basis for the 
successful functioning of the national economy [12]. 

After selecting variables using the software 
capabilities of the EViews package, an econometric 
model of the form was constructed:  

Y = 0.955746 + 0.112812x1 – 0.018887x2 – 
– 0.000191x3 – 0.054927x4 – 3.22E-09x5 +  
+ 2.33E-09x6 + 0.007787x7 + 0.004276x8 –  

– 0.009363x9 + 0.001233x10 + 0.000288x11 – 
– 0.017642x12. 

The R-squared value shows how much the 
selected factors explain the variation of Y. In this 
case, it is 77%. 

To improve the quality of the Probability model, 
we remove the x’s with the least impact on Y – 
growthrate, populationgrowth, threeeducation, since 
their Probobility values are >0.5 [13]. 

The improved model looks like:  

Y = 1.024666 + 0.105937x1 – 0.018334x2 –  
– 0.000186x3 – 0.054432x4 + 2.37E-06x6 +  
+ 0.004371x8 – 0.009955x9 + 0.000290x11 –  

– 0.018073x12. 

Interpretation of the model. As can be seen 
from the model constructed above, the exogenous 
variables under consideration have a different 
impact on the share of research and development 
costs in GDP. At the final stage of the study, it is 
proposed to analyze the economic nature of these 
differences. To begin with, we will rank exogenous 
variables by the strength of their influence on the 
endogenous variable, based on the magnitude of the 
coefficients b1, b2, b3, b4, b6, b8, b9, b11, b12, as well 
as the significance level of these variables, 
determined by the value of their t-statistics (Table 5). 

Table 5 
Model analysis of the form Y = 1.024666 + 0.105937x1 – 0.018334x2 – 0.000186x3 – 0.054432x4 + 2.37E-06x6 +  

+ 0.004371x8 – 0.009955x9 + 0.000290x11 – 0.018073x12  

Dependent Variable: COST 
Method: Panel Least Squares 
Date: 01/20/21 Time: 20:18 
Sample: 2006 2020 
Periods included: 15 
Cross-sections included: 21 
Total panel (balanced) observations: 315 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
ED 0.105937 0.026411 4.011141 0.0001 
GDP –0.018334 0.005117 –3.582681 0.0004 
GDPGROWTH –0.000186 5.96E-05 –3.110364 0.0020 
GOVERMENTCOST –0.054432 0.008526 –6.384219 0.0000 
PATENT 2.37E-06 2.97E-07 7.972024 0.0000 
INFLATION 0.004371 0.001493 2.927991 0.0037 
UNEMPLOYMENT –0.009955 0.006208 –1.603530 0.0099 
RESEARCHERS 0.000290 1.62E-05 17.87749 0.0000 
RATEPROCENT –0.018073 0.003584 –5.042997 0.0000 
C 1.024666 0.221386 4.628414 0.0000 

 
R-squared 0.773011 Mean dependent var 1.398198 
Adjusted R-squared 0.766312 S.D. dependent var 1.005252 
S.E. of regressin 0.485951 Akaike info criterion 1.425814 
Sum squared resid 72.02534 Schwarz criterion 1.544944 
Log likelihood –214.5658 Hannan-Quin criterion 1.473411 
F-statistic 115.4083 

Durbin-Watson stat 0.650242 
Rob (F-statistic) 0.000000 

Source. Author’s development. 
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As can be seen in the figure, the variable x1  
(b1 = 0.105937), which represents the duration of 
secondary education, has the greatest influence on Y. 
As noted above, the higher the initial level of 
education, the more opportunities there are for the 
growth of the number of innovations. The second 
most significant variable is x8 (b8 = 0.004371) – 
inflation. This exogenous variable must necessarily 
be taken into account when planning research and 
development costs, since the same amount for costs 
today will differ from the same amount tomorrow. 
X11 (b11 = 0.000290) has a slightly smaller effect on 
the endogenous variable – researchers. The impact 
of this variable can be explained by the direct 
impact of the country’s financial stability on the 
economic conditions of innovation. The variable x6 
(b6 = 2.37E-06) characterizes the number of patent 
applications from residents. The more applications, 
the higher the demand for innovation. Variable x3 
(b3 = –0.000186) – the growth rate of high-tech 
exports has a slightly smaller impact on research and 
development costs, and the results of such an impact 
are manifested with a time delay of one year. This 
fact can be explained by the fact that innovation 
activity reacts to changes in the conditions of 
innovation growth not instantly, but after some time, 
exactly the same as to changes in the quality of 
national higher education. X9 (b9 = –0.009955) – 
unemployment has a slightly smaller effect on the 
endogenous variable. The impact of this variable 
can be explained by the indirect and direct impact 
of the country’s financial stability on a number  
of macroeconomic indicators and on the economic 
conditions for innovation. Next in terms of  
the impact on the variable under study is x12  

(b12 = –0.018073) – the interest rate. A more loyal 
interest on the loan will give more opportunities for 
innovation activity of the country as a whole. Then, 
according to the level of impact on the endogenous 
variable, there is x2 (b2 = –0.018334) – the inflow of 
net foreign investment. The higher the investment 
in innovation, the better the product will be at the 
output. And further, the level of research and 
development costs is influenced by the exogenous 
variable x4 (b4 = –0.054432) – government spending 
on education. Education is the starting point in any 
field of knowledge, including innovation [14]. 

Conclusions. Within the framework of this 
study, 35 different indicators for 10 countries of 
the world over the past 15 years were considered 
in order to build an econometric model of the 
dependence of the share of research and deve-
lopment costs (percentage of GDP) on other 
variables. In the constructed model of twelve 
exogenous variables, the duration of secondary 
education, inflation, researchers, the number of 
patent applications from residents, the growth rate 
of high-tech exports, unemployment, the interest 
rate, the inflow of net foreign investment, govern-
ment spending on education, which the authors of 
the study consider the foundation for creating new 
innovations, have the greatest significance [15]. 
As shown by the analysis of variance, these 
variables in comparison with the rest are least 
susceptible to variability, as also evidenced by the 
value of the standard deviation. However, 
according to the authors, in order to achieve the 
desired level of research and development costs, it 
is necessary to have a comprehensive impact on 
all the variables proposed in the model.  
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Т. П. Водопьянова 
Белорусский государственный технологический университет 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА  
В статье рассматривается динамика показателей «зеленого» роста. Показатели экологической и ре-

сурсной эффективности экономики характеризуют процессы производства и потребления на макро-
уровне. Ресурсоэффективность природных активов призвана обеспечить наличие необходимых запасов 
возобновляемых и невозобновляемых ресурсов для экономической деятельности и экономического ро-
ста, а также надлежащее управление процессами, связанными с добычей и переработкой природных ре-
сурсов, и предотвращение деградации и истощения природных ресурсов. В Республике Беларусь доля 
производства электрической энергии за счет использования возобновляемых источников энергии в об-
щем объеме производства электрической энергии имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Показатели природных активов характеризуют запасы пресной воды, земельных, лесных ре-
сурсов, рыболовство и рыбоводство, ресурсы дикой природы. В 2020 г. площадь земель сельско-
хозяйственного назначения и находящихся под болотами и водными объектами уменьшилась.  
В то же время площадь лесных и покрытых лесом земель, а также рубок увеличилась. 

Параметры экологического качества жизни характеризуют содержание загрязняющих ве-
ществ в различных средах и доступ населения к водоснабжению и канализации, а экономических 
возможностей – расходы на охрану окружающей среды, инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. В 2020 г. 
в Республике Беларусь по данным Министерства финансов экологический налог составил 0,2% к 
ВВП и 0,8% к общей сумме налоговых доходов.  

Поскольку показатели «зеленого» роста легко поддаются разбивке по экономическим секто-
рам, существует возможность отслеживать отклонения, анализировать нагрузку на окружающую 
среду по видам экономической деятельности, а также определять меры реагирования для эконо-
мического роста и устойчивого развития. 

Ключевые слова: экономические параметры, социально-демографические параметры, эко-
логическая и ресурсная эффективность экономики, природные активы, экологическое качество 
жизни и экономические возможности. 

Для цитирования: Водопьянова Т. П. Теоретические аспекты показателей «зеленого» роста // 
Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. № 1 (256). С. 60–66. 

T. P. Vodop’yanova 
Belarusian State Technological University 

THEORETICAL ASPECTS OF “GREEN” GROWTH INDICATORS 
The article discusses the dynamics of indicators of “green” growth. Indicators of environmental and 

resource efficiency of the economy characterize the processes of production and consumption at the 
macro level. Resource efficiency of natural assets is designed to ensure the availability of the necessary 
reserves of renewable and non-renewable resources for economic activity and economic growth, as well 
as proper management of processes related to the extraction and processing of natural resources, and 
prevention of degradation and depletion of natural resources. In the Republic of Belarus, the share of 
electric energy production due to the use of renewable energy sources in the total volume of electric 
energy production has a steady upward trend. 

Indicators of natural assets characterize the reserves of fresh water, land, forest resources, fishing 
and fish farming, wildlife resources. In 2020, the area of agricultural land and under swamps and water 
bodies decreased, and forest and forested lands, the area of logging increased. 

The parameters of the ecological quality of life characterize the content of pollutants in various 
environments and the access of the population to water supply and sewerage and economic opportunities – 
spending on environmental protection investments in fixed assets aimed at environmental protection and 
rational use of natural resources. In 2020, in the Republic of Belarus, according to the Ministry of 
Finance, the environmental tax amounted to 0.2% of GDP and 0.8% of total tax revenues.  

Since the indicators of “green” growth are easily broken down by economic sectors, it is possible to 
track deviations, analyze the environmental burden by type of economic activity, as well as determine 
response measures for economic growth and sustainable development. 
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Введение. Согласно руководству Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
для стран Восточного партнерства «Оценка зе-
леной трансформации экономики», показатели 
«зеленого» роста подразделяются на четыре 
группы [1, 2]: экологическая и ресурсная эффек-
тивность экономики, природные активы (база 
естественных активов), экологическое качество 
жизни, экономические возможности и полити-
ческие меры реагирования (рисунок).  

Основная часть. Показатели первой группы 
(экологическая и ресурсная эффективность эко-
номики) характеризуют эффективность исполь-
зования природных ресурсов и материалов в 
процессах производства и потребления (рису-
нок). Особую значимость имеют:  

– углеродная и энергетическая продуктивность; 
– ресурсная эффективность; 
– многофакторная производительность. 
Среди показателей экологической и ресурс-

ной эффективности выделяют:  
1) углеродную эффективность, привязанную 

к производству (объем валового внутреннего 
продукта, приходящийся на единицу выбросов 
углекислого газа в процессе производства); 

2) углеродную эффективность, привязанную 
к спросу (объем валового национального до-
хода, приходящийся на единицу выбросов угле-
кислого газа); 

3) коэффициент регенерации отходов (отно-
шение объема отходов, использованных для 
производства продукции, энергии, выполнения 
работ, оказания услуг, к объему образовавшихся 
отходов производства). 

Показатели второй группы (природных ак-
тивов) характеризуют эффективность управле-
ния природными ресурсами и их рациональное 
использование. Ресурсоэффективность природ-
ных активов призвана обеспечить наличие необ-
ходимых запасов возобновляемых и невозоб-
новляемых ресурсов для экономической дея-
тельности и экономического роста, а также 
надлежащее управление процессами, связан-
ными с добычей и переработкой природных ре-
сурсов, и предотвращение деградации и истоще-
ния природных ресурсов. 

К базе естественных активов относятся сле-
дующие показатели:  

– возобновляемые активы: пресноводные ре-
сурсы, лесные ресурсы, рыбные ресурсы; 

– невозобновляемые запасы: минеральные 
ресурсы; 

– биоразнообразие и экосистемы: земельные 
ресурсы, почвенные ресурсы, ресурсы дикой 
природы. 

Показатели третьей группы (экологического 
качества жизни) доказывают, что увеличение 
производства и рост доходов не всегда ведут к 
улучшению качества жизни. Среди них разли-
чают следующие: 

1) экологическое здоровье и риски:  
– проблемы для здоровья, связанные с окру-

жающей средой, и соответствующие затраты; 
– подверженность естественным или про-

мышленным рискам и соответствующие эконо-
мические потери; 

2) экологические услуги и удобства: доступ 
к канализации и питьевой воде. 
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Показатели четвертой группы характеризуют 
поддержку государства и роль бизнеса как ключе-
вых участников в процессе «зеленого» роста. 

К показателям экономических возможностей 
и политических мер реагирования относят [3]: 

– технологию и инновации (расходы на 
НИОКР, связанные с «зеленым» ростом; па-
тенты, имеющие отношение к «зеленому» росту; 
инновации во всех секторах, относящихся к 
окружающей среде); 

– экологические товары и услуги; 
– международные финансовые потоки (эко-

финансирование); 
– цены и перечисления средств (экологиче-

ское налогообложение; установление цен на 
энергию, водопользование и окупаемость); 

– навыки и обучение; 
– нормативные акты и управленческие под-

ходы. 
Переход к «зеленому» росту предполагает [4]: 

развитие эффективного «зеленого» сектора эконо-
мики с соответствующими технологиями, повы-
шение социальной направленности экономики, 
проведение институциональных преобразований, 
повышение безопасности белорусской экономики. 

В Республике Беларусь Национальный стати-
стический комитет совместно с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды рассматривают следующие показатели «зе-
леного» роста: социально-экономические (стати-
стические и экономические), экологической и ре-
сурсной эффективности экономики, природных 
активов, экологического качества жизни и эконо-
мических возможностей. 

1. Социально-экономические статистиче-
ские параметры включают: 

– социально-демографические параметры: 
среднегодовая численность населения, плотность 
населения, коэффициент старения населения, 
ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении, уровень участия в рабочей силе, уровень 
фактической безработицы, уровень зарегистри-
рованной безработицы в среднем за год, доступ к 
образованию, коэффициент выпуска специали-
стов с дипломом о высшем образовании из учре-
ждений высшего образования, коэффициент вы-
пуска специалистов из учреждений среднего спе-
циального образования, коэффициент Джини;  

– экономические параметры: валовой внут-
ренний продукт, чистый национальный доход, 
производительность труда по ВВП, объем внеш-
ней торговли товарами и услугами к ВВП, 
индекс потребительских цен. 

2. Параметры экологической и ресурсной 
эффективности экономики содержат: угле-
родную эффективность, привязанную к произ-
водству/спросу, энергоэффективность, энерго-
емкость ВВП, долю производства электрической 

энергии за счет использования возобновляемых 
источников энергии в общем объеме производ-
ства электрической энергии, интенсивность обра-
зования отходов производства (на единицу 
ВВП/на душу населения), коэффициент регене-
рации отходов производства, интенсивность об-
разования твердых коммунальных отходов на 
душу населения, эффективность использования 
водных ресурсов [5–13]. 

Статистические показатели экологической и 
ресурсной эффективности характеризуют мак-
роэкономические параметры процессов произ-
водства и потребления, которые позволяют от-
слеживать зависимость между потреблением ре-
сурсов и экономическим ростом, и необходимы 
для мониторинга процесса экологизации эконо-
мики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели экологической и ресурсной  
эффективности Беларуси за 2018–2020 гг. 

Параметры экологической  
и ресурсной эффективности 

2018 2019 2020

Углеродная эффективность, привя-
занная к производству, руб./кг 2,0 2,2 – 
Углеродная эффективность, привя-
занная к спросу, руб./кг 1,9 2,1 – 
Энергоэффективность, тыс. руб./кг у. т.⃰⃰ 
(в ценах 2005 г.) 2,6 2,7 2,7
Энергоемкость ВВП, кг у. т./млн руб. 
(ВВП в ценах 2005 г.)  380,2 371,0365,0
Доля производства электрической 
энергии за счет использования возоб-
новляемых источников энергии в об-
щем объеме производства электриче-
ской энергии, % 1,8 2,5 3,4
Интенсивность образования отходов 
производства на единицу ВВП, кг/руб. 0,50 0,45 0,42
Интенсивность образования отходов 
производства на душу населения, 
т/чел. 6,4 6,5 6,5
Коэффициент регенерации отходов 
производства, k 0,3 0,3 0,4
Интенсивность образования твер-
дых коммунальных отходов на душу 
населения, кг/чел. 402,1 401,8433,9
Эффективность использования вод-
ных ресурсов, руб./м3 84,0 97,0 108,7

⃰Здесь «у. т.» – условное топливо. 
 
Как видно из табл. 1, в Республике Беларусь в 

2020 г. доля производства электрической энергии 
за счет использования возобновляемых источни-
ков энергии в общем объеме производства элек-
трической энергии имеет устойчивую тенденцию 
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к росту. К сожалению, интенсивность образования 
отходов на душу населения увеличивается. Также 
растут показатели углеродной эффективности, 
привязанной к производству и спросу, энергоэф-
фективности и эффективности использования 
водных ресурсов. 

3. Параметры природных активов вклю-
чают [5, 6]: 

– запасы пресной воды: возобновляемые ре-
сурсы пресных вод, добыча воды из подземных 
водных объектов, изъятие воды из поверхност-
ных водных объектов, индекс эксплуатации вод-
ных ресурсов (по однолетнему стоку); 

– земельные ресурсы: площадь земель, пло-
щадь сельскохозяйственных земель, лесных зе-
мель, земель под болотами и водными объек-
тами, прочих земель; 

– лесные ресурсы: площадь покрытых лесом 
земель, общий запас лесных насаждений, объем 
заготовок ликвидной древесины (всеми видами 
рубок/рубками главного пользования), площадь 
рубок леса (всеми видами рубок/рубками глав-
ного пользования); 

– рыболовство и рыбоводство: улов рыбы 
(всего), промысловый улов рыбы, любительский 
улов рыбы, реализация рыбы; 

– ресурсы дикой природы: численность ви-
дов диких животных (млекопитающие, птицы, 
рептилии, амфибии, рыбы и рыбообразные), ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов диких животных и их доля в общей чис-
ленности видов диких животных, численность 
видов дикорастущих растений (сосудистые расте-
ния, мохообразные, лишайники, водоросли, гри-
бы), редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов дикорастущих растений и их доля в об-
щей численности видов дикорастущих растений. 

Тенденция изменения ресурсов дикой при-
роды в последнее время объясняется климатиче-
скими факторами, что подтверждается расшире-
нием ареала видов степной и лесостепной зон. 

Природные активы имеют большое значение 
для глобального углеродного цикла и адаптации 
к изменению климата, что обусловливает необ-
ходимость разработки и реализации комплекс-
ного подхода к решению проблем изменения 
климата и сокращения биоразнообразия. 

Показатели природных активов характери-
зуют запасы ресурсов для различных видов эко-
номической деятельности в Беларуси и явля-
ются важным фактором жизни нынешних и бу-
дущих поколений. Они представлены в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, в 2020 г. площадь зе-
мель сельскохозяйственных и земель под боло-
тами и водными объектами уменьшилась, а лесных 
и покрытых лесом земель увеличилась. Ресурсы 
дикой природы характеризуются стабильным ви-
довым составом. 

Таблица 2 
Природные активы Беларуси за 2019–2020 гг. 

Параметр 2019 2020 

Возобновляемые ресурсы пресных 
вод, млн м3/год 37 300 – 
Добыча воды из подземных водных 
объектов, млн м3/год 802 797 
Изъятие воды из поверхностных 
водных объектов, млн м3/год 556 529 
Индекс эксплуатации водных ре-
сурсов (по однолетнему стоку), % 2,5 3,5 
Площадь земель, тыс. га 20 760 20 761
В том числе: 
– сельскохозяйственных земель 8391 8284 
– лесных земель 8814 8865 
– земель под болотами и водными 
объектами 1265 1246 
– прочих земель 2291 2366 
Площадь покрытых лесом земель,. 
тыс. га 8280,3 8334,4
Общий запас лесных насаждений, 
млн м3 1831,8 1857,6
Заготовлено ликвидной древесины, 
млн м3 27,0 27,0 
Заготовлено рубками главного поль-
зования, млн м3 9,4 11,2 
Площадь рубок леса,  тыс. га 489,1 504,2 
Площадь рубок главного пользова-
ния, тыс. га 37,8 44,1 
Улов рыбы, всего, т: 17 614,1 15 180,2
– промысловый улов рыбы 10 962,1 9586,4
– любительский улов рыбы 6652,0 5593,8
Реализация рыбы, т 9771,4 8709,4
Животные, количество видов: 
– млекопитающие 

 
83 

 
83 

– птицы 332 332 
– рептилии 7 7 
– амфибии 13 13 
– рыбы и рыбообразные 68 68 
Растения, количество видов: 
– сосудистые 

 
4032 

 
4033 

– мохообразные 437 437 
– лишайники 671 671 
– водоросли 2232 2232 
– грибы 4152 4152 

 
4. Показатели экологического качества 

жизни включают [5, 6]: 
– параметры среднегодового уровня содер-

жания отдельных загрязняющих веществ в 
атмосфере отдельных городов: среднегодовой 
уровень содержания мелких твердых частиц 
(класса РМ10 и класса РМ2,5), среднегодовой уро-
вень содержания приземного озона; 

– параметры сброса сточной воды в по-
верхностные водные объекты по степени 
очистки: сброс сточной воды в поверхностные 
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водные объекты (всего, без предварительной 
очистки, нормативно-очищенной, недостаточно 
очищенной); 

– доступ населения к водоснабжению и ка-
нализации: удельный вес домашних хозяйств, 
оборудованных водопроводом; удельный вес 
домашних хозяйств, оборудованных горячим 
водоснабжением; удельный вес домашних хо-
зяйств, оборудованных канализацией. 

Параметры экологического качества жизни 
показывают условия, влияющие на качество 
жизни граждан в условиях загрязнения атмос- 
ферного воздуха и воды, и представлены в табл. 3. 

Как видно из табл. 3, в Республике Беларусь 
есть города с превышением по показателю сред-
негодового уровня содержания мелких твердых 
частиц класса РМ2,5 (Жлобин) и РМ10 (Гомель). 
Доступ населения к водоснабжению и канализа-
ции увеличивается в результате реализации раз-
личных государственных программ. 

 
Таблица 3 

Экологическое качество жизни в Беларуси  
за 2019–2020 гг. 

Параметр 2019 2020 

Среднегодовой уровень содержа-
ния мелких твердых частиц класса 
РМ10, мг/м3 (среднегодовое ПДК = 
= 40 мг/м3): 
– Гомель 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

45 
– Минск 13 18 
Среднегодовой уровень содержа-
ния мелких твердых частиц класса 
РМ2,5, мг/м3 (среднегодовое ПДК = 
= 15 мг/м3): 
– Минск 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

13 
– Жлобин 25 47 
Среднегодовой уровень содержа-
ния приземного озона, мг/м3 (сред-
несуточное ПДК = 90 мг/м3): 
– Гродно 

 
 
 

64 

 
 
 

55 
Сброс сточных вод в поверхност-
ные водные объекты, млн м3 1019 1035 
Удельный вес домашних хозяйств, 
оборудованных, % от общего числа 
домашних хозяйств: 
– водопроводом 

 
 
 

95,5 

 
 
 

96,1 
– горячим водоснабжением 89,7 90,9 
– канализацией 93,9 94,8 

 
5. Экономические возможности включают 

следующие показатели: объем совокупных рас-
ходов на охрану окружающей среды и экологи-
ческий налог [5, 6].  

Экономические возможности представлены 
в табл. 4. 

Таблица 4 
Экономические возможности в Беларуси  

за 2019–2020 гг. 

Показатель 2019 2020 

Объем совокупных расходов на охра-
ну окружающей среды, млн бел. руб. 

 
920,0 

 
1015,5 

Из них инвестиции в основной капи-
тал, направленные на охрану окружаю-
щей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов, млн бел. руб. 

 
 
 

157,3 

 
 
 

204,5 
Экологический налог, млн бел. руб. 215,4 266,2 

 
В 2020 г. в Республике Беларусь по данным 

Министерства финансов экологический налог 
составил 0,2% к ВВП и 0,8% к общей сумме 
налоговых доходов [14, 15].  

Увеличение экологического налога позволит 
увеличить расходы на охрану окружающей среды. 

В нашей стране существует налог на добычу 
(изъятие) природных ресурсов с удельным ве-
сом 1,8–2,5% от общей суммы налоговых дохо-
дов, который целесообразно учитывать в струк-
туре экономических возможностей страны. 

Помимо укрепления экосистем, улучшения 
экологического качества жизни и устойчивости 
агропродовольственных систем, политика «зе-
леного» роста дает целый ряд экономических 
выгод и преимуществ [1], в том числе:  

– повышение эффективности производст-
венных процессов и создание новых, усовер-
шенствованных продуктов;  

– инновации и структурные изменения в эко-
номике, ведущие к появлению новых секторов, 
продуктов, услуг, бизнес-возможностей и сни-
мающие проблему технологического «тупика», 
особенно в отношении инфраструктуры; 

– финансовую консолидацию благодаря уве-
личению доходов за счет адекватной платы за 
загрязнение; 

– укрепление доверия инвесторов в связи с 
большей предсказуемостью и стабильностью го-
сударственной политики в отношении ключевых 
проблем развития и охраны окружающей среды;  

– сбалансированные макроэкономические ус-
ловия и стабилизацию цен на ресурсы. 

Заключение. Рассмотренные выше показа-
тели позволяют проанализировать основные 
элементы процесса «зеленого» роста, они легко 
поддаются разбивке по экономическим секторам. 
Кроме того, существует возможность отсле- 
живать отклонения, анализировать нагрузку на 
окружающую среду по видам экономической де-
ятельности, а также определять меры реагирова-
ния для экономического роста и устойчивого раз-
вития страны, такие как разработка стратегии 
«зеленого» роста в соответствии с целями охраны 
окружающей среды и социальной справедливости. 
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О. В. Верниковская 
Белорусский государственный экономический университет 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ АНТРОПОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
Исследованы научно-методические подходы к оценке негативного влияния различных факто-

ров на природные экосистемы. В рамках известных методик различными авторами исследований 
предложены показатели, характеризующие состояние окружающей среды. 

Показательным примером проявлений взаимодействия и взаимовлияния природы и человека 
является развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Разви-
тие экологического туризма приводит к изменениям в природной среде, зачастую негативным. 
Этот аспект требует разработки экологической политики и природоохранных мероприятий с уче-
том антропогенной нагрузки на территории с особым режимом хозяйствования. Исследования по-
казали, что экономической оценке антропогенного воздействия на особо охраняемые природные 
территории уделяется недостаточно внимания. Оценка практических результатов в сфере устой-
чивого развития экологического туризма затрудняется сложностью процесса оценки масштаба 
проблем, связанных с выявлением причинно-следственных связей негативного влияния. 

Отмечено, что только комплексный подход к повышению уровня всех составляющих турист-
ской безопасности позволит существенно улучшить привлекательность туристского объекта. 
Определены принципы и условия устойчивого развития туристско-рекреационных систем различ-
ных иерархических уровней. На основе систематизации существующих разработок автором пред-
ложена система показателей устойчивого развития экологического туризма на особо охраняемых 
природных территориях, необходимая для учета при принятии экологических и социально-эконо-
мических управленческих решений. Учитывая перспективное развитие экологического туризма, 
задача методического обеспечения статистики отрасли становится более актуальной. 

Ключевые слова: методический подход, оценка, антропогенное воздействие, экологический 
туризм, устойчивое развитие, особо охраняемые природные территории. 

Для цитирования: Верниковская О. В. Научно-методические подходы к оценке антропоген-
ного воздействия на особо охраняемые природные территории // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика 
и управление. 2022. № 1 (256). С. 67–78. 

O. V. Vernikovskaya 
Belarusian State Economic University 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT  
OF ANTHROPOGENIC IMPACTS ON SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS 

The scientific and methodological approaches to the assessment of the negative impact of various 
factors on natural ecosystems are studied. Within the framework of well-known methods, various authors 
of research have proposed indicators characterizing the state of the environment. 

An illustrative example of the manifestations of interaction and mutual influence of nature and man 
is the development of ecological tourism in specially protected natural areas. The development of eco-
tourism leads to changes in the natural environment, often negative. This aspect requires the development 
of environmental policy and environmental protection measures taking into account the anthropogenic 
load on the territory with the special management regime. Studies have shown that insufficient attention 
is paid to the economic assessment of anthropogenic impact on specially protected natural areas. 
The assessment of practical results in the field of sustainable development of eco-tourism is complicated 
by the complexity of the process of assessing the scale of problems associated with the identification of 
cause-and-effect relationships of negative impact. 

It is noted that only an integrated approach to improving the level of all components of tourist safety will 
significantly improve the attractiveness of a tourist object. The principles and conditions of sustainable 
development of tourist and recreational systems of various hierarchical levels are defined. Based on the 
systematization of existing developments, the author proposes a system of indicators for the sustainable 
development of ecological tourism in specially protected natural areas, which is necessary for taking into 
account when making environmental and socio-economic management decisions. Given the promising 
development of eco-tourism, the task of methodological support of industry statistics is becoming more relevant. 
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Введение. В современном мире существуют 
две доминирующие тенденции развития циви-
лизации: неуклонный рост населения Земли (ко-
личественный аспект антропогенеза) и некон-
тролируемые масштабы стихийного воздей-
ствия человека на структуру биосферы, 
литосферы, стратосферы и т. д. (целевой аспект 
антропогенеза). Первый фактор логически пред-
определяет содержание второго – неуклонное 
сокращение многообразия форм, видов, числен-
ности особей животного и растительного мира 
планеты. И в первую очередь это касается особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) и 
объектов, основной целевой функцией которых 
является сохранение генетического и биологи-
ческого разнообразия в условиях in-situ. 

Показательным примером проявлений взаи-
модействия и взаимовлияния природы и чело-
века является развитие экологического туризма 
на ООПТ. В результате активизации развития 
экотуризма ежегодно возрастающие потоки ту-
ристов приводят к антропогенным нагрузкам на 
природные экосистемы. Анализ показал, что во-
просам оценки влияния антропогенной нагрузки 
на состояние природных экосистем посвящено 
немало исследований, но преимущественно с 
биологической точки зрения. Экономической 
оценке влияния антропогенной нагрузки на из-
менение природных экосистем уделяется внима-
ния значительно меньше. 

Основная часть. Экологический туризм ‒ 
наиболее привлекательный вид туризма и от-
дыха, с одной стороны, но и наиболее небезопас-
ный для природы, с другой. Проблемы негатив-
ного влияния туристической деятельности на 
природную среду все больше приобретают акту-
альность и интерес со стороны науки в плане ме-
тодологии и методики его исчисления. 

Развитие туристско-рекреационной деятель-
ности создает реальную угрозу сохранности 
ценных экологических систем, мест обитания и 
ландшафтов, загрязнению окружающей среды. 
Негативное воздействие на окружающую среду 
проявляется как на стадии строительства, так и 
на стадии эксплуатации туристско-рекреацион-
ных объектов и отличается для разных видов ту-
ристско-рекреационной деятельности. Строи-
тельство связано с изъятием территориальных 
ресурсов и ведет к изменению их количествен-
ных и качественных характеристик, а эксплуата-
ция туристско-рекреационных объектов, как 
правило, – с повышенными рекреационными 

нагрузками, загрязнением отходами и т. д. В зави-
симости от степени влияния туристско-рекреаци-
онной деятельности для развития экотуризма вы-
деляют различные природные территории: 

1) территории и зоны, специально предна-
значенные для развития туризма (рекреацион-
ные, курорты, лесопарковые части зеленых зон 
городов); 

2) рекреационные зоны национальных пар-
ков, а также участки в пределах других катего-
рий особо охраняемых природных территорий, 
отведенные для организации туристической де-
ятельности; 

3) участки лесного фонда Республики Бе-
ларусь, отведенные под рекреационное ис-
пользование. 

Обеспечение экологической безопасности 
достигается через принцип нормирования каче-
ства среды обитания и ограничения воздействия 
на нее негативных факторов. Такими нормати-
вами выделяют предельно допустимые концен-
трации содержания вредных веществ в какой-либо 
среде, предельно допустимые уровни воздействия 
различных опасных и вредных факторов физиче-
ской природы, предельно допустимые выбросы 
вредных веществ в атмосферу и ряд других. От-
дельные методики основаны на принципе за-
щиты расстоянием [1]. 

В современный период при оценке устойчи-
вости развития того или иного региона и в це-
лом страны особую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с определением достовер-
ной структуры показателей, объективно и адек-
ватно отображающих современную экологиче-
скую ситуацию. 

Структура показателей, характеризующих 
природную среду, должна учитывать как состоя-
ние, так и качество различных сред: гидросферы, 
атмосферы, почв. Причем они должны носить 
универсальный характер и обеспечивать кон-
троль и описание состояния сред экономической 
инфраструктуры рассматриваемого района и 
быть максимально информативными. Информа-
ция, используемая для расчета и определения по-
казателей, в настоящее время является открытой 
и может анализироваться по данным наблюдений 
государственной и ведомственных систем кон-
троля – ГУ «Белгидромет», санитарно-эпидемио-
логических служб, результатов изысканий (для 
проектируемых объектов) и проектных решений 
и оценок воздействий на окружающую среду, вы-
носимых на государственную экспертизу. 
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Условно оцениваемые показатели и крите-
рии, характеризующие природную среду, мож-
но разделить на следующие группы: 

‒ природные показатели (метеорологиче-
ские условия, рельеф, водные ресурсы, почвен-
ные грунты, растительные ресурсы, инженерно-
геологические процессы и условия); 

‒ техно-антропогенные показатели (оценка 
хозяйственной освоенности территорий, источ-
ников загрязнения окружающей среды, источ-
ников поллютантов, состояния природы и сред 
при данной антропогенной нагрузке); 

‒ оценка состояния и тенденций изменения 
загрязнения в экологических системах под вли-
янием антропогенных факторов, генерируемых, 
например, вновь создаваемым предприятием. 

Переход к модели устойчивого развития тре-
бует использования новых экономических инстру-
ментов природоохранной политики и повышения 
ее эффективности, что невозможно без оценки по-
терь из-за загрязнения окружающей среды. 

Согласно проведенным в Институте эконо-
мики НАН Беларуси исследованиям, для оценки 
состояния природной среды может быть исполь-
зован метод комплексных показателей. В иссле-
довании проводилось районирование террито-
рии Беларуси по степени техногенного воздей-
ствия на природную среду. В основу построения 
карт загрязнения территории республики поло-
жены модуль техногенной нагрузки на каждый 
компонент природной среды (воздух, почва, 
вода) и интегральный показатель – модуль эко-
логического состояния природной среды. Также 
построены карта плотности расположения по-
тенциально опасных объектов, карты загрязне-
ния отдельных элементов природной среды и на 
их основе ‒ обобщенная интегральная карта рай-
онирования экологического состояния террито-
рии в зависимости от степени техногенного воз-
действия на природную среду. 

На основе анализа картографического мате-
риала был сделан вывод о том, что с точки зре-
ния совокупного воздействия на природную 
среду в наиболее неблагоприятном положении 
находятся Могилевская, Минская, Гомельская 
и Витебская области. Таким образом, террито-
рия республики по степени техногенного воз-
действия на природную среду делится на ряд 
районов: 

I – район ограниченного воздействия, к ко-
торому относятся Гродненская, часть Брестской 
и Минской областей; 

II – район умеренного воздействия, включа-
ющий часть Витебской, Минской и Гомельской 
областей; 

III – район сильного воздействия, охватыва-
ющий часть Витебской и Минской областей, 
Могилевскую и Гомельскую области [2]. 

Полученные результаты районирования поз-
воляют при оценке устойчивости региона полу-
чать результаты, необходимые для прогнозиро-
вания возможных риск-ситуаций, их предупре-
ждения и оценки предполагаемого ущерба, а 
также объема мероприятий по их ликвидации. 

Для оценки туристских территорий наибо-
лее привлекательными являются инструменты 
маркетингового анализа. Проведение такой 
оценки требует всестороннего изучения рыноч-
ных и социально-экономических условий реги-
она и включает ряд последовательных ступеней 
исследования. Используя данные такого иссле-
дования, можно оценить привлекательность 
той или иной туристской территории для по-
тенциального инвестора, в том числе государ-
ства, обеспечить эффективность управленче-
ских решений по поддержке туристского ком-
плекса и инфраструктуры рынка, определить 
наилучшие варианты входа на локальный ту-
ристский рынок новых фирм. 

Исходя из вышеизложенного, основными 
факторами, определяющими конкурентоспособ-
ность территории, выступают: факторы про- 
изводства в регионе (природные и трудовые 
ресурсы, отраслевая структура капитала); уро-
вень жизни населения региона (доходы, их струк-
тура и дифференциация, покупательная способ-
ность, степень занятости и др.); социально- 
политические факторы, характеризующие взаи-
модействие основных субъектов регионального 
рынка (администрация, население, предприни-
мательство). 

В этой связи неотложными задачами марке-
тинга территории, нацеленного на повышение 
ее привлекательности, устойчивого и безопас-
ного развития, являются: 

‒ совершенствование диагностики внутрен-
ней и внешней рыночной среды, в которой нахо-
дится и будет функционировать территория; 

‒ применение методов оценки маркетинго-
вой привлекательности территории; 

‒ развитие методов экономической оценки 
мероприятий по повышению привлекательно-
сти территории; 

‒ формирование и оценка ключевых пока-
зателей маркетинговой привлекательности тер-
ритории и разработка принципов создания карт 
(кадастра) маркетинговой привлекательности 
региона. 

Необходимо вовлечение в маркетинговую по-
литику факторов привлекательности окружения 
территории как товара, т. е. возможность поль-
зования, ценность (полезность), цена, качество, 
имидж, бренд, экологичность, информационная 
доступность. 

В экономике природопользования в зави-
симости от сферы возникновения принято  
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различать три вида ущерба от антропогенного 
воздействия на окружающую среду: 

1) экологический ущерб ‒ нарушения, воз-
никающие в природных системах; 

2) социальный ущерб ‒ ущерб, причиняе-
мый здоровью людей различными видами хими-
ческих и физических загрязнений (рост заболе-
ваемости, сокращение продолжительности жиз-
ни, ухудшение условий труда и отдыха); 

3) экономический ущерб ‒ потери, возника-
ющие в экономике из-за ее функционирования в 
нарушенной природной среде и приводящие к 
снижению эффективности хозяйственной дея-
тельности [3‒5]. 

Денежная оценка экологического ущерба на 
современном этапе учитывает лишь потери тех 
объектов и функций природной среды, которые 
представляют хозяйственную ценность, но по-
чти не принимает в расчет ресурсы, имеющие 
туристское, эстетическое, культурное значение, 
либо важные с точки зрения сохранения целост-
ности экосистем. 

Для учета утраченной непроизводственной 
ценности природы в показателях экономиче-
ского ущерба в существующих подходах ис-
пользуются коэффициенты, повышающие вели-
чину экономических потерь для территорий и 
объектов, которые выполняют важные природо-
охранные или оздоровительные функции. Од-
нако и такие откорректированные показатели не 
являются адекватным отражением экологиче-
ского и социального ущерба. 

Множество различных методик расчета эко-
номического ущерба от загрязнения среды оби-
тания можно сгруппировать в три основных ме-
тодических подхода: 

‒ метод прямого счета, базирующийся на 
подсчете затрат на лечение населения, уменьше-
ние прибыли в связи со снижением урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктивно-
сти скота, износом основных фондов и т. д.; 

‒ аналитический метод, основанный на ис-
пользовании предварительно выведенных мате-
матических зависимостей между показателями 
здоровья и уровнем загрязнения окружающей 
среды; 

‒ эмпирический (укрупненный) метод, ос-
нованный на принципе перенесения на частный 
исследуемый объект общих закономерностей 
воздействия ущербообразующих факторов. 

В работах, посвященных проблемам оценки 
экономического ущерба, выделяют две его со-
ставляющие: упущенный из-за загрязнения 
среды доход и затраты на предотвращение и 
компенсацию последствий экологических нару-
шений, т. е. вынужденное потребление. 

Спектр направлений использования показа-
теля экономического ущерба от антропогенного 

воздействия на окружающую среду достаточно 
широк и не ограничивается макроэкономическим 
уровнем. Этот показатель может быть использо-
ван в микроэкономических расчетах при опреде-
лении экономической эффективности природо-
охранных мероприятий, установлении стандар-
тов на выбросы и состояние окружающей среды, 
эколого-экономической экспертизе проектов, 
разработке нормативов экономического стиму-
лирования снижения загрязнения, установлении 
тарифных ставок экологического страхования. 

Отдельные методики расчета ущерба окру-
жающей среде основаны на оценке ассимиляци-
онного потенциала окружающей среды (АПОС), 
представляющей собой способность ландшафта 
поглощать в определенных пределах эмиссии 
загрязняющих веществ без изменения своих ка-
чественных параметров в неопределенно дли-
тельной перспективе [1, 6]. В исследованиях 
предлагается методика эколого-экономической 
оценки АПОС лесных экосистем, апробирован-
ная при расчете предельных нагрузок серни-
стого ангидрида, азота, окиси углерода на лес-
ные насаждения ГЛХУ «Минский лесхоз». 

Если методики оценки ущерба окружающей 
среде в науке разработаны в наибольшей сте-
пени, то количественное измерение влияния ту-
ристических потоков на природные экосистемы – 
в меньшей. Влиянию рекреационных нагрузок на 
лесные экосистемы посвящены исследования [7]. 
Разработана теория и практика рекреационного 
лесоводства, в том числе изучены вопросы ре-
креационно-дигрессионных процессов в лесах и 
толерантности лесных экосистем, моделирова-
ния и анализа связей показателей рекреацион-
ной оценки лесов, социально-экономических 
последствий рекреационного лесопользования. 

Вопросы определения предельных рекреа-
ционных нагрузок для ООПТ достаточно 
сложны в методическом плане. В литературе [8] 
упоминается количество посетителей, которое 
может принять НП «Беловежская пуща» без се-
рьезных последствий для себя. Этот показатель 
принят как для европейских лесов на уровне не 
более одного человека на 5 га площади. 

Предельно допустимые воздействия на раз-
личные экосистемы определены экосистемным 
нормированием – перспективным направле-
нием экологического нормирования [9]. Базо-
выми показателями установления предельно 
допустимого воздействия на экосистему выде-
ляют ассимиляционную емкость геосистемы, 
геодинамический потенциал и вероятность 
невозникновения отказа в системе. 

Для более динамичного развития экотуризма в 
лесном фонде страны были разработаны «Реко-
мендации по развитию экологического туризма  
в лесном хозяйстве Беларуси», утвержденные и 
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введенные в действие с 1 августа 2008 г. прика-
зом Министерства лесного хозяйства Респуб-
лики Беларусь № 174 от 28 июля 2008 г. [10]. Се-
годня такой практический документ сохраняет 
свою актуальность, поскольку Министерство 
лесного хозяйства активно развивает экологиче-
ский туризм на базе 75 лесоохотничьих хо-
зяйств. Все они имеют специальные охотничьи 
комплексы для отдыха. В связи с пандемией и 
закрытием границ данное направление стало до-
вольно популярным среди белорусов. Выручка 
от охотничьего экотуризма в 2019 г. составила 
около 17 млн руб., а в 2020 г. ‒ 22,6 млн руб. [11]. 

При формировании стратегии устойчивого 
развития экотуризма необходимо учитывать не-
которые ограничения, выраженные через си-
стему показателей. Потенциальные возможности 
развития экотуризма ограничиваются пропуск-
ным туристским потенциалом – это та макси-
мальная нагрузка, которую может выдержать ре-
креационная система без серьезного ущерба для 
туристско-рекреационных ресурсов, негативного 
воздействия на впечатления от поездки и возник-
новения социально-экономических проблем у 
населения. Пропускной туристский потенциал 
подразделяют на три основных вида: 

1) экологический пропускной потенциал – 
уровень посещаемости, превышение которого 
приводит к неприемлемым экологическим по-
следствиям либо в результате действий самих 
туристов, либо вследствие функционирования 
обслуживающей инфраструктуры; 

2) туристский социальный пропускной по-
тенциал – уровень посещаемости, превышение 
которого влечет за собой ухудшение впечатле-
ний от поездки; 

3) местный социальный пропускной потен-
циал – уровень посещаемости, превышение кото-
рого приводит к возникновению социально-эконо-
мических проблем у местного населения и нега-
тивным последствиям для местной культуры. 

Пропускной потенциал ограничивает уро-
вень использования ресурсного потенциала тер-
ритории. Учет названных аспектов пропускного 
туристского потенциала обеспечивает соблюде-
ние принципов устойчивого развития экологи-
ческого туризма и возможен при разработке 
стратегических программ действий по развитию 
форм и видов экотуризма на местном, регио-
нальном и национальных уровнях. 

Основными угрозами природным экосисте-
мам на ООПТ могут быть: несанкционирован-
ные свалки бытового и строительного мусора, за-
мусоривание территории от неорганизованной 
рекреации, деградация лесных почв, уничтоже-
ние лесной подстилки, вытаптывание раститель-
ности нижних ярусов леса и т. п. Они приво- 
дят к ощутимой трансформации периферийной  

части лесных массивов ООПТ. Лесохозяйствен-
ная деятельность и рубки лесов ведут к умень-
шению биоразноообразия флоры и фауны  
лесного фонда страны, в том числе ООПТ. Ис-
полнители НИР, работая над проблемой ком-
плексного мониторинга природных экосистем 
заказника «Званец», выделяют следующие воз-
можные угрозы: лесные пожары, сельхозпалы, 
рекреация, рубки леса, побочное пользование, 
потрава (перевыпас), размножения фитофагов, 
болезни, подтопление/затопление, загрязнение 
(техногенное, мусором, биологическое), гидро-
мелиорация, нарушение почвы (техногенное, зоо-
генное), заморозки, засухи, природные сукцес-
сии, изменение землепользования. Учитывая спе-
цифику этих территорий, отмечаются угрозы  
существованию травяных сообществ и лугово-
болотных экосистем: уменьшение продуктивно-
сти надземной фитомассы сообществ после ран-
невесеннего пала (до начала активной вегета-
ции), а также заметное снижение жизненности 
большинства сосудистых растений, несмотря на 
стабильность уровня поверхностной воды в веге-
тационный период; нарушение водного режима, 
вызывающее изменения во флористическом со-
ставе, обилии (покрытии) видов, их жизненности 
и увеличивающее опасность возгорания суб-
страта (торфяного слоя почвы); зарастание ку-
старниками и деревьями, особенно на минераль-
ных островах, где прекратилась традиционная 
хозяйственная деятельность – сенокошение [12]. 

Активизация туристско-рекреационной дея-
тельности допустима лишь в освоенных регио-
нах с высокой долей антропогенезированных 
ландшафтов. Интенсификация же туристиче-
ской деятельности на природоохранных терри-
ториях приводит к обратному эффекту. Поэтому 
на этих территориях должны применяться «мяг-
кие формы» экотуризма, специфические для 
них. Экотуризм должен быть только организо-
ванным и основан на регулировании объемов 
познавательно-оздоровительного отдыха по-
средством определения экологической емкости 
туристских объектов. Грамотный подход к орга-
низации экологического туризма на ООПТ поз-
волит вовлечь в процесс не только прилегающие 
территории, но и достаточно удаленные объ-
екты культуры, истории, архитектуры и др. 

Учитывая возрастающие антропогенные на-
грузки на природные комплексы и ухудшение 
окружающей среды, в литературе для создания 
конкурентоспособного продукта экотуризма вы-
работаны следующие принципы устойчивого раз-
вития туристско-рекреационных систем (ТРС) 
различных иерархических уровней: 

‒ конструирование устойчиво функциониру-
ющих ТРС различного иерархического уровня  
с заданными параметрами, обеспечивающими  
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эффективность функционирования туристского  
комплекса и его инвестиционную привлека- 
тельность; 

‒ концентрация рекреационных функций и 
учет экологической, социальной, культурной, 
экономической устойчивости ТРС. Принцип не-
обходим при разработке режимов эксплуатации 
территории, расчете предельно допустимых 
уровней рекреационных нагрузок. При этом эко-
логическая устойчивость понимается как поддер-
жание базовых экологических процессов, сохра-
нение разнообразия биологических ресурсов.  
Социальная и культурная устойчивость предпола-
гает сохранение культурных ценностей и тради-
ций, самобытности, оригинальности местной 
культуры. Экономическая устойчивость преду-
сматривает экономическую эффективность функ-
ционирования ТРС различных иерархических 
уровней и методы хозяйствования, обеспечиваю-
щие рациональное использование туристско-ре-
креационных ресурсов; 

‒ научно обоснованный менеджмент отрас-
левого и территориального развития экоту-
ризма, учитывающий все аспекты пропускного 
потенциала (экологический, социокультурный и 
бытовой) как совокупность максимально допу-
стимых нагрузок ТРС. Принцип необходим при 
разработке основных, специальных и обеспечи-
вающих функций управления развитием эко- 
туризма; 

‒ иерархичность стратегического менедж-
мента экотуризма. Используется при разработке 
системы управления устойчивым развитием 
экологического туризма на локальном, регио-
нальном и национальном уровнях. 

Все вышесказанное позволяет говорить об 
устойчивом развитии экотуризма в Беларуси 
только при соблюдении следующих условий: 

1) максимально бережное расходование 
внутренних (собственных) ресурсов; для возоб-
новляемых ресурсов потребление не должно пре-
вышать прироста; 

2) замена потребления естественного про-
дукта на виртуальный, информационный; 

3) максимальное вовлечение в потребление 
ресурсов среды при соблюдении их бережного и 
экономного расходования; 

4) защита собственных экотуристических 
ресурсов от внешнего негативного воздействия 
среды; 

5) максимальное разнообразие экопродук-
тов без снижения объема и качества услуг; 

6) внедрение технологий регенерации среды 
и экотуристических ресурсов; 

7) варьирование компонентов экопродукта 
(природных и иных ресурсов) с учетом степени 
их репродукционной уязвимости, исчерпаемо-
сти и восстанавливаемости. 

Таким образом, устойчивое развитие экоту-
ризма предполагает его планирование и управ-
ление, которые обеспечивают защиту природ-
ной и культурной среды, улучшают качество 
жизни местного населения, а также обеспечение 
туристам условий пребывания, соответствую-
щих высоким международным стандартам. 

Среди множества задач, требующих реше-
ния в ближайшее время в деле управления эколо-
гической безопасностью и обеспечения устойчи-
вого развития, находится проблемная задача по 
учету влияния туристской деятельности на при-
родные системы особо охраняемых природных 
территорий. В настоящее время имеются разра-
ботки, опубликованные за рубежом и в Бела-
руси, в которых отражаются те или иные задачи 
обеспечения безопасного развития сферы ту-
ризма в виде методологий и концептуальных 
представлений различной степени детализации 
и обоснованности.  

Разработаны концептуальные модели си-
стемы «общество ‒ природа» различных уровней 
территориального взаимодействия и различной 
степени практической ориентации [13–22]. В си-
лу различных обстоятельств опубликованные ра-
боты не касались методических подходов к учету 
влияния туристской деятельности на природные 
системы ООПТ. Степень изученности эколого-
экономических вопросов формирования поли-
тики безопасного развития туризма на ООПТ в 
условиях современного этапа развития туризма 
отстает от потребностей современной отече-
ственной практики, что не позволяет давать опе-
ративные ответы и принимать конструктивные 
решения в рамках многочисленных актуальных 
проблем, существующих в этой сфере. 

В этой связи необходимо решение задачи по 
разработке методических подходов к учету вли-
яния туристской деятельности на природные 
экосистемы, а именно, системном формирова-
нии набора показателей и обобщающих индек-
сов. Эти показатели будут комплексно отражать 
многообразие природных процессов и уровней 
техногенных воздействий на ООПТ, в том числе 
и с позиций условий проживания на них населе-
ния как важной социальной проблемы. 

Принципиальное отличие предложенного 
метода состоит в том, что на основе системного 
подхода обосновано понятие управления эколо-
гической безопасностью и обеспечения устой-
чивого развития в учете влияния туристской де-
ятельности на природные системы ООПТ в виде 
двух относительно самостоятельных и одновре-
менно взаимосвязанных, взаимодействующих 
составляющих. Это, во-первых, природно-эколо-
гический потенциал (ПЭП) ООПТ, рассматрива-
емый нами как экологический актив (позитив) 
ландшафтов [21], определяющий важнейшие  
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общесистемные свойства – способность выпол-
нять средоформирующую и ресурсовоспроизво-
дящую функции. Во-вторых, это туристская 
освоенность территории, оцениваемая нами как 
экологический негатив, характеризующий, в 
первую очередь, интенсивность и масштабы ан-
тропогенного воздействия на природную среду. 

В этом случае задача по оценке влияния раз-
вития туризма на экологическое состояние за-
ключается в определении приоритетных важней-
ших признаков, отражающих существо и степень 
выявления этих составляющих, и формировании 
параметров, критериев, адекватно и полно отра-
жающих их взаимосвязь и взаимовлияние. 

В составе природно-ресурсного потенциала 
(ПРП) следует рассматривать природные эле-
менты, обладающие репродуктивными способно-
стями и обеспечивающие условия для позитив-
ного протекания природных процессов. Таким 
элементом, прежде всего, является экологический 
каркас ‒ пространственная система ООПТ, а 
также лесные массивы, болота, естественные кор-
мовые угодья, поверхностные водные простран-
ства, кустарники. Эти образования на оценивае-
мых территориях создают пространственные зо- 
ны экологической стабилизации и ландшафтно- 
стабилизирующие комплексы, препятствующие 
развитию негативных процессов. Комплексная ха-
рактеристика ПЭП возможна на основе примене-
ния показателя, характеризующегося как отноше-
ние площади единичного природного малоизме-
ненного ландшафта к общей площади оцениваемой 
территориальной единицы. Для оценки различий в 
степени изменений в элементах структуры терри-
ториального комплекса от техногенных воздей-
ствий используется показатель ‒ коэффициент са-
мовосстановления (самоочищения). 

Среди показателей, характеризующих при-
родные комплексы, обеспечивающие выполне-
ние важнейших биосферных функций, опреде-
ляемых нами как ПЭП, следующие: 

‒ малоизмененные ландшафты (МЛ): заповед-
ники, заказники, национальные парки, содержа-
щие лесные массивы, водные пространства, есте-
ственные кормовые угодья, болота, кустарники; 

‒ гидроклиматический потенциал (ГКП) 
определяют: уровень грунтовых вод, коэффици-
ент поверхностного стока, соотношение осадков 
и испарения, количество поглощенной радиа-
ции, сумма положительных температур; 

‒ показатели структуры ландшафта (СЛ) 
определяют: полнота составляющих компонен-
тов, ранг господствующего комплекса, верти-
кальное расчленение; 

‒ характеристику почвенного покрова опре-
деляют: распределение земель по гранулометри-
ческому составу, содержанию гумуса, контурно-
сти, уклонам, значению, закустаренности. 

В качестве экологического эквивалента воз-
действий видов туристской нагрузки на оцени-
ваемую территорию можно принять индекс ту-
ристской освоенности (Ит.о), выражающий долю 
суммарной освоенной туристами территории в 
общей площади ООПТ. Информационным обес-
печением для расчета индекса туристской осво-
енности ООПТ следует принять все виды нагру-
зок на природные объекты, классифицируемые 
по группам. В качестве дополнительных оценок 
экологического состояния территорий предло-
жены структурные характеристики – коэффи-
циенты структурной организации территорий: 
коэффициент раздробленности зон малоизме-
ненных ландшафтов и ареалов туристской осво-
енности, коэффициент меры экологической со-
пряженности, характеризующий степень разме-
жевания контрастных зон. Следует отметить, что 
все показатели и расчетные зависимости для ана-
лиза и оценки влияния всех видов туристской 
нагрузки на природные среды ООПТ можно  
выполнить с помощью балльной системы оценок. 

Оценка зоны воздействия туристской на-
грузки может быть проведена с использованием 
обобщенного показателя ‒ модуля антропоген-
ного давления, который сформирован на основе 
показателя экологической опасности. Экологи-
ческая опасность может быть оценена по сани-
тарно-гигиеническим нормативам основных ин-
гредиентов выбросов, сбросов, с учетом сово-
купности характеристик влияния туристов, отра-
жающих важнейшие показатели воздействия: 
землеемкости, водопотребления, отходности, 
численности и т. д. Используя классификацию 
влияния туристской нагрузки на ООПТ, на осно-
вании экспертных оценок предлагается приме-
нять весовые коэффициенты для каждого вида 
туристского влияния. Учитывая высокую про-
странственную мобильность туристских групп и 
их возможное негативное воздействие на от-
дельные элементы окружающей среды, следует 
присваивать индексы приоритетного значения в 
формировании модуля антропогенного давле-
ния. Обобщенным показателем туристского воз-
действия может быть суммарный показатель 
различных видов влияния туристской деятель-
ности на ООПТ. 

Среди оцениваемого нами влияния турист-
ской деятельности на природные экосистемы 
транспортная нагрузка и интенсификация транс-
портных перемещений являются весьма замет-
ными. По данным статистической отчетности в 
общем объеме загрязнения атмосферы на долю 
транспорта приходится до 75%, причем основ-
ной вред принадлежит автодорожному транс-
порту. Загрязненную территорию вдоль транс-
портных дорог, имеющих различную интенсив-
ность движения, следует рассчитывать с учетом 
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показателей ‒ двойная полоса загрязнения  
дорог; интенсивность движения транспорта на 
дорогах; средневзвешенный балл учитываемой 
дороги, рассчитанный по отдельным ее участкам; 
коэффициент корректировки расчетной шири- 
ны загрязненной полосы конкретных участков 
дорог. 

Важным фактором в системе управления 
экологической безопасностью и обеспечения 
устойчивого развития является учет демографи-
ческой нагрузки ‒ непосредственное воздействие 
населения на природную среду в результате его 
жизнедеятельности (социальный аспект), а также 
через хозяйственную деятельность, обеспечива-
ющую индивидуальные интересы (работы на 
приусадебных и садовых участках, налаживание 
трудовых и социальных связей, рекреационное 
воздействие и др.). Сюда относятся воздействия 
населения на компоненты природной среды 
ООПТ, расположенные в непосредственной 
близости к ним. Это площадь зоны воздействия 
отдельного поселения, индивидуальный надел 
земли на одного жителя, численность населе-
ния, коэффициент сельского уклада жизни, кор-
ректирующий показатель при расчете площади 
воздействия территориальных единиц, балл по 
плотности населения, отнесенный именно к 
этим территориальным единицам, количество 
учитываемых объектов расселения.  

Вместе с тем необходимо отметить, что 
только комплексный подход к повышению 
уровня всех составляющих туристской безопас-
ности позволит существенно повысить привле-
кательность каждой туристской дестинации, 
обеспечить существенное увеличение въездного 
туристского потока и, таким образом, доход-
ность данной отрасли в бюджете страны. Кроме 
того, комплексное обеспечение безопасного раз-
вития туристской отрасли положительно сказы-
вается на развитии целого ряда смежных отрас-
лей, а также позволяет значительно повысить 
качество жизни местного населения. 

При анализе предпосылок и условий разви-
тия туристской деятельности в рамках отдельно 
взятой дестинации одним из самых важных и 
сложных вопросов является определение пре-
дельно допустимого, с одной стороны, и опти-
мального, с другой, уровня туристского потока, 
основанного, прежде всего, на оценке размеще-
ния и качества туристских ресурсов. Данный по-
казатель позволит достоверно оценить перспек-
тиву безопасного, устойчивого развития данной 
дестинации и сформировать соответствующую 
туристскую политику. 

Исходя из методики оценки туристского по-
тенциала дестинации, представляется целесооб-
разным выведение показателя безопасного раз-
вития каждой конкретно взятой дестинации, 

предлагается следующая методика оценки кри-
терия безопасного развития туризма. 

Первоначально на основе определения значи-
мости туристских ресурсов для конкретной дести-
нации каждому виду ресурса присваивается свой 
весовой коэффициент. Затем определяется пере-
чень составляющих туристской безопасности для 
данной дестинации, основанный на перспектив-
ном использовании каждого из имеющихся ту-
ристских ресурсов. Таким образом, мы получаем 
оригинальную для каждой дестинации систему 
показателей, позволяющую достоверно оценить 
уровень безопасного развития в отношении каж-
дого отдельно взятого туристского ресурса, а 
также предельно допустимый уровень использо-
вания данного ресурса в отношении обеспечения 
безопасного развития дестинации в целом.  

В общем виде данную схему расчета можно 
представить следующим образом: 

1 1 2 2 3 3 ...
,n nY X Y X Y X Y XK

n
⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅=  

где K – критерий безопасного развития туризма в 
дестинации; Y1, …, Yn – весовые коэффициенты 
каждой составляющей комплексной туристской 
безопасности; Х1, …, Xn – составляющие турист-
ской безопасности в соответствии с приоритетным 
направлением развития туризма в дестинации. 

Разработанный таким образом методический 
подход к моделированию критерия безопасного 
развития туристской дестинации позволяет доста-
точно достоверно оценить вклад различных со-
ставляющих безопасности в развитие данного 
комплекса, а также выработать стратегию по по-
вышению уровня безопасности при развитии ту-
ризма, что особенно важно при составлении дол-
госрочных прогнозов его развития на ООПТ. 

Для выполнения совместной комплексной 
оценки территориальных единиц по всем пред-
лагаемым в системе оценок показателям при-
няты четыре ранжированных уровня влияния 
туристской деятельности на экологическое со-
стояние ООПТ: 

1) напряженное; 
2) неудовлетворительное; 
3) нормальное; 
4) благоприятное. 
Таким образом, предложенный механизм 

расчетов позволяет получить необходимые 
оценки по любому варианту учета туристской 
деятельности на конкретной ООПТ, подобрать 
вариант возможной компенсации дополнитель-
ных нагрузок за счет набора природоохранных 
мероприятий или уменьшения туристских 
нагрузок. При этом следует учесть меры адек-
ватной компенсации техногенных нагрузок реа-
лизацией природоохранных мероприятий. 
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В качестве заключительного принципа уп-
равления, которым следует руководствоваться 
при выборе альтернативных вариантов в плани-
ровании развития конкретных видов туристской 
деятельности и конкретных мероприятий ох-
раны окружающей среды, должно быть выбрано 
придание приоритетов экологическим выгодам, 
которые обеспечат устойчивое развитие ООПТ. 

Оценка практических результатов в сфере 
устойчивого развития туризма затрудняется слож-
ностью процесса оценки масштаба проблем, явля-
ющихся последствием развития туризма, напри-
мер негативное влияние туризма на окружающую 
среду или социальную сферу. Отсутствуют эф-
фективные, общепринятые показатели устойчи-
вого развития туризма, нет четкой системы инди-
каторов устойчивости развития туризма. 

Кроме того, до сих пор большинством авто-
ров чаще всего акцент делается на состоянии фи-
зической среды (окружающей среды), при этом 
забывается об экономической, психологической, 
социальной, культурной среде. Зачастую устой-
чивость сводится только к экологической состав-
ляющей, что составляет неполноценное пред-
ставление об устойчивом развитии туризма в це-
лом. Авторы отчета о НИР [12] предлагают 
систему показателей, характеризующих экоси-
стемы и экологическое состояние ООПТ, объеди-
няют спектр параметров, характеризующих: 

‒ ООПТ в целом как объект управления, 
охраны и использования; 

‒ ООПТ в целом как природный комплекс; 
‒ отдельные категории экосистем, выяв-

ленные на ООПТ; 
‒ отдельные наиболее важные с точки зре-

ния охраны и принятия управленческих и про-
ектных решений объекты растительного и жи-
вотного мира, ландшафтов; 

‒ комплекс природных и антропогенных 
воздействий на экосистемы ООПТ, способных 
создать угрозу существованию отдельных эко-
систем, их комплексов или отдельных объектов 
растительного и животного мира, ландшафтов. 

Еще одной проблемой является то, что чаще 
всего туризм в рамках устойчивого развития рас-
сматривается изолированно. Необходимо пом-

нить о том, что устойчивый туризм связан с устой-
чивым развитием в целом, в том числе с устойчи-
вым развитием таких отраслей, как сельское хо-
зяйство, транспорт и др. Существующие инстру-
менты и набор показателей не позволяют 
комплексно анализировать развитие устойчивого 
туризма. На основе систематизации существую-
щих разработок нами предлагается система пока-
зателей устойчивого развития туризма, в том 
числе на ООПТ, необходимая для учета при при-
нятии экологических и социально-экономических 
управленческих решений (рисунок). 

Заключение. Исследование выявило раз-
личные подходы к учету влияния негативных 
факторов на устойчивое развитие природных 
территорий. Отмечено, что в научной литера-
туре достаточно методических разработок по 
оценке антропогенного воздействия на экологи-
ческое состояние природных комплексов. Од-
нако исследователи зачастую сталкиваются с 
разрозненностью методик, сложностью их при-
менения, отсутствием достоверных данных и т. д. 
Отдельно выделяется проблема экономической 
оценки антропогенного влияния туристской де-
ятельности на ООПТ, как наиболее уязвимые 
природные экосистемы. В связи с возросшим 
интересом населения к внутреннему и въезд-
ному туризму в условиях пандемии Covid-19 
предполагаем, что антропогенные нагрузки мо-
гут увеличиваться, вследствие чего может воз-
никнуть угроза сохранности данных ландшаф-
тов и их биологического разнообразия. 

При формировании экологической политики 
по развитию данных территорий обязательным 
элементом является разработка природоохран-
ных и защитных мероприятий, базирующихся 
на научно обоснованной экономической оценке 
антропогенного воздействия на ООПТ и учете 
различных факторов. На наш взгляд, существу-
ющая система показателей развития туризма, в 
том числе экологического, должна быть допол-
нена индикаторами устойчивого развития ту-
ризма на ООПТ с учетом экологических рисков. 
Безусловно, для ее внедрения потребуется раз-
работка и утверждение методики их расчета, 
обеспечение мониторинга показателей. 
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О. В. Лапицкая 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Показано, что лесное хозяйство Республики Беларусь соответствует требованиям, предъявля-

емым к большим системам в системном анализе. При этом отмечено, что первенство главной цели 
в лесном хозяйстве в перспективе должно несколько смещаться в сторону повышения роли и зна-
чения лесохозяйственной деятельности. Это должно произойти за счет увеличения рентных по-
ступлений от реализуемой продукции лесного хозяйства и от экологической ренты, которая  
в настоящее время недооценена. Подчеркнута необходимость улучшения породной и возраст- 
ной структуры лесов Беларуси за счет доведения доли хвойных до 70–75% и твердолиственных 
до 7–8 % от всех земель, покрытых лесом. Показано, что лесное хозяйство Беларуси представляет 
собой единую систему, состоящую в диалектическом единстве из отдельных модулей. Установ-
лено, что в системе лесного хозяйства иерархия ее модулей в настоящее время смещена в сторону 
коммерческой деятельности. В перспективе такое положение должно быть исправлено, при со-
хранении коммерческой деятельности на первый план должно выходить лесохозяйственное про-
изводство и устойчивое лесоуправление. Отмечено, что лесное хозяйство Беларуси представляет 
собой единую систему и имеет положительные перспективы его развития как в экономическом, 
так и в экологическом аспектах. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, лесопользование, управление лесами, системный 
анализ, лесохозяйственное производство, депонирование углерода, рентные отношения. 
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O. V. Lapitskaya 

Sukhoi State Technical University of Gomel 

SYSTEM ANALYSIS OF FOREST MANAGEMENT 
AND FORESTRY AND PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT 

 IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
It is shown that the forestry of the Republic of Belarus meets the requirements for large systems in 

system analysis. At the same time, it was noted that the primacy of the main goal in forestry in the fu-
ture should shift somewhat towards increasing the role and importance of forestry activities. This should 
happen by increasing rental income from marketed forestry products and from environmental rent, which 
is currently underestimated. The need to improve the species and age structure of the forests of Belarus 
by bringing the share of conifers to 70–75% and hardwoods to 7–8% of all lands covered with forests is 
noted. It is shown that the forestry of Belarus is a single system consisting of separate modules in a 
dialectical unity. It is noted that in the forestry system the hierarchy of its modules is currently shifted 
towards commercial activities. In the future, this situation should be corrected, while maintaining 
commercial activities, forestry production and sustainable forest management should come to the fore. It 
is noted that the forestry of Belarus is a single system and has positive prospects for its development in 
both economic and environmental aspects. 

Key words: sustainable development, forest management, forestry, system analysis, forestry 
production, carbon sequestration, rent relations. 

For citation: Lapitskaya O. V. System analysis of forest management and forestry and prospects for 
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Введение. Лесное хозяйство Республики Бела-
русь является весьма значимой отраслью в народ-
ном хозяйстве. Продукция леса представляет со-
бой ценный возобновляемый природный ресурс, и 

его рациональное использование является одной 
из важнейших задач нашей экономики.  

Лесные ресурсы Беларуси весьма значи-
тельны: общая площадь лесного фонда составляет 
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9,7 млн га, из них земли, покрытые лесом, зани-
мают 8,33 млн га с запасом 1,9 млрд м3. При этом 
спелые насаждения имеют запас 401,6 млн м3. 
Среднее изменение запаса составляет 33,8 млн м3, 
а лесистость республики достигла 40,1%, и это 
один из самых высоких показателей Европы [1]. 

Это позволяет вести интенсивное лесополь-
зование, удовлетворить все внутренние потреб-
ности страны в древесине и изделиях из нее, а 
также обеспечить значительные поставки изде-
лий из древесины на экспорт. 

В 2021 г. общая заготовка древесины в Бела-
руси составилa 27 млн м3. В то же время потен-
циал наших лесов позволяет увеличить эти объ-
емы почти до 30 млн м3 [2].  

Следует также учитывать, что леса выпол-
няют важную экологическую функцию и обес-
печивают экологическую стабильность как в 
Республике Беларусь, так и в сопредельных 
странах. Особое значение имеет депонирование 
лесами Беларуси диоксида углерода. Только за 
последние 65 лет содержание углерода в лесах 
республики увеличилось более чем на 2 млрд т. 
По расчетам ученых, прирост СО2 (эмиссия) в 
атмосфере Земли за этот период составил при-
мерно 420 млрд т. Республика Беларусь, населе-
ние которой составляет всего 0,15% от населе-
ния нашей планеты, благодаря своим лесам ком-
пенсировала 1,83% мировой эмиссии СО2 за 
названный период. Этот результат, в сопостав-
лении на единицу населения, в 12 раз эффектив-
нее вклада мировой лесной экосистемы. Тем бо-
лее, что текущая динамика углеродных потоков 
в лесном фонде Беларуси такова, что годичная 
абсорбация углекислого газа землями лесного 
фонда равнозначна компенсации немногим ме-
нее половины индустриальной эмиссии парни-
ковых газов в Республике Беларусь [3]. 

В лесах Беларуси заготавливаются большие 
объемы недревесной продукции леса: ягод, гри-
бов, лекарственного сырья и т. д. Получение 
всей вышеперечисленной продукции и полезно-
стей леса требует наличия высокоорганизован-
ного лесного хозяйства.  

В Республике Беларусь лесное хозяйство яв-
ляется одним из наиболее совершенно организо-
ванных на постсоветском пространстве. Оно 
имеет хорошую управляемость, в нем сохра-
нены основные положительные свойства лес-
ного хозяйства, которые были присущи ему в со-
ветское время. В то же время лесное хозяйство 
постоянно развивается: появляются новые про-
изводства, совершенствуются организационные 
формы ведения хозяйства и пр. [4–6]. 

При ведении лесного хозяйства и рассмотре-
нии перспективы его развития необходимо ис-
пользовать основные положения системного ана-
лиза. Это позволит всесторонне и объективно 

оценить уровень ведения хозяйства и перспек-
тивы его развития.  

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 использо-
вание общепринятых методических подходов по 
вопросам экономики лесного хозяйства, систем-
ного анализа, лесоустройства, лесоводства. Ис-
пользовались также методы биометрии и мате-
матического моделирования [7–13]. 

Основная часть. Анализируя современное 
состояние и перспективы лесного хозяйства и 
лесопользования в Беларуси, мы должны ис-
пользовать диалектический метод, т. е. рассмат-
ривать его в историческом разрезе и всесто-
ронне, с учетом всех влияющих факторов. По-
следний аспект требует применения принципов 
системного анализа: 

1. Принцип конечной цели: абсолютный 
приоритет конечной (глобальной) цели. 

2. Принцип единства: совместное рассмот-
рение системы как целого и как совокупности ее 
частей или элементов. 

3. Принцип связности: рассмотрение любой 
части совместно с ее связями с окружением. 

4. Принцип иерархии: полезно введение 
иерархии частей (элементов) и (или) их ранжи-
рование. 

5. Принцип модульного построения: по-
лезно выделение модулей в системе и рассмот-
рение ее как совокупности модулей. 

6. Принцип функциональности: совместное 
рассмотрение структуры и функций с приорите-
том функции над структурой. 

7. Принцип развития: учет изменяемости си-
стемы, ее способности к развитию, расширению, 
замене частей, накоплению информации и др. [10]. 

Исходя из названных принципов, мы пони-
маем, что конечной целью работы лесного хозяй-
ства является максимальное удовлетворение по-
требностей общества в древесине и других про-
дуктах леса, а также в сохранении и приумно-
жении его экологических полезностей, в первую 
очередь – депонирование диоксида углерода. 

Таким образом, главной целью деятельности 
лесного хозяйства должно быть лесохозяйствен-
ное производство, направленное на выращива-
ние высокопродуктивных лесов с оптимальной 
породной и возрастной структурой. При этом 
должно осуществляться устойчивое лесоуправ-
ление. Под этим термином в настоящее вре- 
мя понимается система управления лесами и 
лесными ресурсами, основанная на принципах  
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постоянства, равномерности, неистощительно-
сти и комплексности, обеспечивающая экономи-
чески эффективное, экологически ответственное 
и социально ориентированное лесное хозяйство и 
лесопользование, сохранение биологического и 
ландшафтного разнообразия, выполнение лесами 
многогранных функций на местном, националь-
ном и глобальном уровнях [14]. 

Анализируя отчетные данные Министерства 
лесного хозяйства за последние десятилетия, мы 
видим, что перечисленным вопросам уделяется 
значительное внимание. Но величины затрат и 
результатов деятельности лесного хозяйства по-
казывают, что за этот период главной целью ра-
боты отрасли была коммерческая деятельность, 
где преобладала заготовка и переработка древе-
сины. Доля последних в общем объеме работ ле-
сохозяйственной отрасли достигает 70%. Такое 
направление деятельности вызвано необходи-
мостью получения дохода от лесного хозяйства, 
в том числе и в иностранной валюте.  

Состояние лесного фонда за последние деся-
тилетия свидетельствует, что породный состав 
ухудшился. Так, площади сосняков и ельников с 
1991 г. до настоящего времени уменьшились по-
чти на 10%, в том числе насаждения сосны со-
кратились с 59,0 до 50,5%. Не возросла доля дуб-
рав. Приблизительно на 14–15% увеличилась 
площадь березовых древостоев. При этом сле-
дует учитывать, что оптимальная породная 
структура лесов Беларуси должна содержать 
примерно 70–75% хвойных и 7–8% твердолист-
венных пород. Причиной такого явления стало 
недостаточное внимание к созданию лесных 
культур в 80–90-х гг. прошлого века. 

Положительным моментом является увели-
чение среднего запаса древостоев за последние 
десятилетия. Так, 30 лет назад в 1992 г. средний 
запас древостоев был 154 м3/га [15]. По состоя-
нию на 01.01.2021 он составляет 223 м3/га [16]. 

Безусловно, прогресс в увеличении запаса 
древесины на 1 га явно просматривается. В то же 
время более глубокий анализ показывает, что 
увеличение запаса произошло в основном за 
счет повышения среднего возраста древостоев. 
Так, в 1992 г. средний возраст древостоев состав-
лял 41 год, на 01.01.2021 он равен 56 лет [15, 16]. 
При этом средняя полнота древостоев осталась 
практически стабильной – в пределах 0,7. От-
сюда вытекает, что увеличение среднего запаса 
произошло за счет естественного прироста дре-
востоев за последние 30 лет. Таким образом, мы 
видим, что проблема повышения продуктивно-
сти лесов остается до конца не решенной и на 
ближайшие десятилетия это должно стать одной 
из главных целей лесного хозяйства.  

Одновременно в Беларуси в достаточно  
хорошей степени осуществляется устойчивое  

лесоуправление. Практически все леса сертифи-
цированы по системе FSC, сохраняется принцип 
неистощительности и постоянства лесопользо-
вания, наблюдается положительный баланс де-
понирования углерода. 

Обобщая результаты выполнения первого 
принципа системного анализа (примат главной 
цели), мы видим, что этот принцип осуществля-
ется не в полной мере и здесь требуется совер-
шенствование с целью увеличения доли лесохо-
зяйственной деятельности в общем объеме про-
изводства. 

Рассматривая принцип единства, отметим, 
что в лесном хозяйстве он в основном соблюда-
ется. Отчетные материалы Министерства лес-
ного хозяйства показывают результаты как ле-
сохозяйственной, так и лесопромышленной дея-
тельности.  

Лесное хозяйство у нас является единой си-
стемой, которая включает лесовосстановление 
и лесоразведение, уход за лесом, его охрану и 
защиту, а также проведение главного пользова-
ния и осуществление побочных пользований. 
При этом, как отмечено выше, главным здесь 
должно быть лесохозяйственное производство, 
улучшение породного состава и повышение 
продуктивности каждого гектара земель, по-
крытых лесом, не забывая про рациональное  
использование лесных ресурсов и получение 
наибольшей доходности от заготовленной дре-
весины. Последнее может быть достигнуто 
только путем глубокой переработки продукции 
леса. В этом отношении в Беларуси сдела- 
но очень многое: построены мощные деревопе-
рерабатывающие предприятия, в частности, 
можно отметить Светлогорский ЦКК, Добруш-
ский завод газетной бумаги, Шкловский завод 
газетной бумаги, многие деревоперерабатыва-
ющие производства в лесхозах. Особое внима-
ние следует обратить на строительство и работу 
заводов по производству биотоплива: пеллет  
и древесной щепы. Эти производства обеспечи-
вают экономическую самостоятельность отрас-
ли, где более 70% финансовых средств получают 
за счет коммерческой деятельности.  

Но все же в общей системе лесного хозяй-
ства лесохозяйственное и промышленное произ-
водство должны иметь одинаковую долю в обес-
печении экономической независимости отрасли. 

В настоящее время для соблюдения третьего 
принципа функционирования системы лесное хо-
зяйство и промышленное производство должны 
иметь равные доли в экономике отрасли. Следует 
обратить внимание на то, что в настоящее время 
рентные отношения в лесном хозяйстве проявля-
ются не в полной мере. Здесь необходимо учиты-
вать рентные платежи, получаемые от исполь- 
зования лесных ресурсов с учетом стоимости  
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конечного продукта и необходимых переделов 
для его получения при нормативной рентабель-
ности. Это потребует изменения парадигмы лес-
ного хозяйства, где главной целью должно быть 
выращивание максимально продуктивных лесов 
оптимальной породной структуры на принципах 
нормального леса. Соответствующие шаги в 
этом направлении уже делаются: в Стратегиче-
ском плане развития лесного хозяйства до 2030 г. 
предусмотрено улучшение породной и возраст-
ной структуры лесов. Все это должно привести к 
увеличению объемов лесопользования. Резервом 
здесь может служить более рациональное исполь-
зование водоохранных лесов, некоторые изме- 
нения в методах расчета годичной лесосеки и др. 

Не следует забывать, что Беларусь может по-
лучать значительные поступления за счет про-
дажи углеродных квот. По имеющимся расчетам 
они могут составить более 200 млн долл. США 
ежегодно [3]. 

В настоящее время в иерархии системы лес-
ного хозяйства явно преобладает принцип коммер-
циализации. Не отказываясь от этого принципа, 
необходимо обратить внимание на повышение 
роли экологической ренты и ведение лесохозяй-
ственной деятельности. Это должно выразиться в 
увеличении доли хвойных до 70–75%, доли твердо-
лиственных, особенно дуба, до 7–8%. При этом 
следует учитывать, что народному хозяйству тре-
буется много березовой древесины для производ-
ства фанеры и высококачественной бумаги. Но 
наличие березовых древостоев в лесном фонде 
свыше 20% является явно избыточным. Доля бе-
резовых насаждений не должна превышать 7–8%. 
Получение необходимого количества березовой 
древесины можно достичь за счет создания сме-
шанных хвойно-лиственных древостоев.  

Заключение. Таким образом, мы видим, что 
в иерархии элементов системы лесного хозяй-

ства в перспективе следует внести некоторые из-
менения, повысив значение лесохозяйственной 
деятельности. 

В лесном хозяйстве принцип модульного по-
строения системы просматривается достаточно 
четко. Отдельные модули системы (лесовосста-
новление и лесоразведение, уход за лесом, 
охрана и защита леса, рубки главного пользова-
ния, переработка древесины, экспорт продукции 
деревообработки) определены весьма ясно, и в 
любых отчетных материалах Министерства лес-
ного хозяйства, ПЛХО и лесхозов мы можем 
найти соответствующие сведения.  

Принцип функциональности в лесном хозяй-
стве Беларуси также в основном соблюдается. 
Действующая структура лесного хозяйства и ле-
сопользования в целом подчинена заданным 
функциям, о чем достаточно полно сказано выше.  

Принцип развития в лесном хозяйстве выра-
жается в том, что отрасль в течение многих деся-
тилетий развивается в соответствии с перспектив-
ными планами, где важную роль играет лесо-
устроительное проектирование и стратегические 
планы развития лесного хозяйства (2006–2015 гг., 
2016–2030 гг.) [17]. Эти планы выдерживаются до-
вольно строго. При этом значительное внимание 
уделяется вопросам устойчивого лесоуправления.  

Развитие лесного хозяйства в перспективе 
нами рассматривается как функционирование 
самостоятельной отрасли, которая будет обеспе-
чивать потребности лесной промышленности в 
древесном сырье, производить достаточное ко-
личество продуктов переработки древесины, 
особенно биотоплива, сохранит и повысит эко-
логическую роль белорусских лесов. 

Таким образом, лесное хозяйство – это единая 
система, где необходимо относительно равномер-
но развивать все ее модули, что обеспечит значи-
тельный экономический и экологический эффект. 
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ» КОНЦЕПЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Реализация модели «зеленой» экономики обусловливает актуальность ресурсоэффективности 
регионального развития, которая представляет собой эколого-экономический процесс, связанный 
с возрастающей ограниченностью экологических ресурсов во времени. Ресурсоэффективность 
определяется новыми условиями экономической среды, которые изменяют содержание экономи-
ческого роста и определяют необходимость его трансформации в «зеленый» рост. Теоретико- 
методологическая часть исследования основывается на объяснении сущности и содержания «зе-
леной» экономики и «зеленой» концепции регионального развития. «Зеленый» рост рассматрива-
ется в контексте ресурсоэффективности региональной экономики. Обобщая результаты зарубеж-
ных и белорусских научных исследований, определена модель ресурсоэффективности региональ-
ной экономики, основанная на экологической стоимости экономического роста. Отсутствие 
системы показателей «зеленого» роста на уровне региона определяет актуальность ее формиро-
вания и практического применения в деятельности местных органов исполнительной власти для 
мониторинга и оценки вклада региональных субъектов хозяйствования в его обеспечение. На при-
мере Гомельской области адаптированы национальные показатели «зеленого» роста, проведены 
расчеты, по результатам которых даны практические рекомендации по разработке методологии 
на региональном уровне и ее совершенствованию на уровне государства.  

Ключевые слова: регион, «зеленая» экономика, «зеленый» рост, ресурсоэффективность, ва-
ловый региональный продукт, экологические ресурсы. 
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THE CONTENT AND MECHANISM OF IMPLEMENTATION  
OF THE “GREEN” CONCEPT OF THE REGIONAL DEVELOPMENT 

The implementation of the “green” economy model determines the relevance of resource efficiency 
of regional development, which is an ecological and economic process associated with the increasing 
limitation of environmental resources over time. Resource efficiency is determined by the new conditions 
of the economic environment, which change the content of economic growth and determine the need for 
its transformation into “green” growth. The theoretical and methodological part of the study is based on 
the explanation of the essence and content of the “green” economy and the “green” concept of regional 
development. “Green” growth is considered in the context of resource efficiency of the regional economy. 
Summarizing the results of foreign and Belarusian scientific research, the author’s model of resource 
efficiency of the regional economy based on the ecological cost of economic growth is determined. The 
absence of a system of indicators of “green” growth at the regional level determines the urgency of its 
formation and practical application in the activities of local executive authorities to monitor and assess 
the contribution of regional economic entities to its provision. On the example of the Gomel region, 
national indicators of “green” growth were adapted, calculations were carried out, based on the results of 
which practical recommendations were given for the development of a methodology at the regional level 
and its improvement at the state level. 

Key words: region, “green” economy, “green” growth, resource efficiency, gross regional product, 
environmental resources. 
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Введение. Диспропорции регионального 
развития, усиление неравенства между стра-
нами и регионами на фоне возникновения ряда 

экологических проблем предопределяют необ-
ходимость выбора новой модели развития, реа-
лизация которой будет заключаться в изменении 
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содержания и направлений экономического ро-
ста. Концепция «зеленой» экономики является 
наиболее подходящей для решения ряда про-
блем, возникающих как в экологической, так и в 
социальной и экономической сферах. Теорети-
ческие и практические аспекты «зеленой» эко-
номики находят отражение при формировании 
модели экономики на основе «зеленого» роста, 
реализация которой на региональном уровне 
определяет актуальность вопросов повышения 
ресурсоэффективности.  

Ресурсоэффективность регионального раз-
вития можно охарактеризовать как эколого-эко-
номический процесс, который связан с возраста-
ющей во времени ограниченностью, прежде 
всего, экологических ресурсов. Данное обстоя-
тельство заставляет иным образом подходить к 
содержанию «зеленого» роста. 

Для Гомельской области вопросы повышения 
ресурсоэффективности обусловлены особенно-
стями регионального развития. На территории 
области сосредоточен крупный промышленный 
комплекс, на долю производства которого прихо-
дится 18,7% общереспубликанского объема про-
мышленного производства. Высокий уровень  
материалоемкости регионального развития в усло-
виях ограниченности природного фактора опре-
деляет необходимость трансформации экономи-
ческого роста в «зеленый» рост. Экологическая 
ситуация в Гомельской области усугубляется  
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, 
повлекшей к исключению из сельскохозяйствен-
ного оборота части земель, сокращением разме-
ров пользования природными ресурсами. Это 
ставит под угрозу вопросы обеспечения как эко-
логической, так и экономической безопасности 
региона и страны. 

Теоретико-методологическая часть исследо-
вания базируется на концептуальных положе-
ниях модели «зеленого» роста и ресурсоэффек-
тивности, изложенных в официальных докумен-
тах ряда международных организаций (ЕБРР, 
ООН, ОЭСР, ЮНЕП, ЮНКТАД) и составляю-
щих основу научных интересов С. Н. Бобыле-
ва, В. И. Буця, П. Виктора, Е. Б. Дориной,  
А. Е. Муханова, Г. И. Мусаева, А. В. Неверова,  
Б. Н. Порфирьева, Ж. Б. Смагулова, Ю. Ю. Ту-
ныця и др.  

Информационную основу практической части 
исследования составляют данные Национального 
статистического комитета, Гомельского област-
ного управления статистики, Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Министерства энергетики, Государственного ко-
митета по имуществу, Гомельского областного ис-
полнительного комитета.  

Основная часть. В современных экономи-
ческих исследованиях содержатся различные 

подходы к объяснению сущности и содержания 
понятия «зеленой» экономики [1−5].  

Согласно определению Комиссии по устой-
чивому развитию ООН, «зеленая» экономика фо-
кусируется на использовании возможностей для 
одновременного продвижения экономических и 
экологических целей. В подходе ЮНЕП содер-
жится социальный аспект «зеленого» развития, 
заключающийся в улучшении благосостояния 
людей и социальной справедливости. На взаимо-
связь «зеленой» экономики с моделью устойчи-
вого развития, основанной на знаниях окружаю-
щей среды, указывает определение ОЭСР. В до-
кладах Конференции ООН подчеркивается, что 
это не только низкоуглеродная, ресурсоэффек-
тивная, но и социальная инклюзивная экономика. 
Следует отметить, что инклюзивную экономику 
определяет и развивает эколого ориентированная 
система материальных и духовных потребно-
стей, полностью увязанная с нормами экономи-
ческой и экологической этики. 

Анализ определений в работах отечествен-
ных и зарубежных ученых показывает, что но-
вая экономическая модель развития предпола-
гает сохранение, увеличение и восстановление 
природного капитала в интересах как настоя-
щего, так и будущего поколений. При этом под-
черкивается важность природного капитала как 
экономического актива и источника обществен-
ных благ. В большинстве определений содер-
жатся экономические и экологические аспекты, 
внимание сконцентрировано на трансформации 
отношений между обществом и природой. При 
этом в единое целое переплетаются цели устой-
чивого развития и «зеленой» экономики. На наш 
взгляд, концепция «зеленой» экономики не со-
ставляет альтернативу концепции устойчивого 
развития, а является ее конкретным наполне-
нием, определяя содержание и дальнейшие 
направления развития. 

В методологическом аспекте важное значе-
ние отводится принципам «зеленой» эконо-
мики, которые определяют основные требова-
ния и целевые установки к ее реализации. 
Принципы «зеленой» экономики предложены 
рядом международных организаций и их струк-
тур: Комиссией по глобальной устойчивости 
при Генеральном секретариате ООН, Форумом 
заинтересованных сторон, биорегиональных 
инициатив и инициативой Хартии Земли, 
ЮНЕП, Международной конфедерацией проф-
союзов, Международной торговой палатой, Се-
верным альянсом за устойчивость, Фондом 
глобального экологического центра [6, 7]. 
Наличие различных подходов в определении 
системы принципов «зеленой» экономики вле-
чет за собой отсутствие единых концептуаль-
ных положений по ее реализации. Каждый  
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разработчик ставит своей целью удовлетворе-
ние интересов той сферы деятельности, кото-
рую он представляет, и (или) учет региональ-
ных особенностей.  

Принципы реализации «зеленой» экономики 
в Республике Беларусь определены в Нацио-
нальном плане действий по развитию «зеленой» 
экономики в Республике Беларусь до 2020 г. и 
соответствуют основополагающим принципам 
экономии и бережливости Директивы Президента 
Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3  
«О приоритетных направлениях укрепления эко-
номической безопасности государства» [8]: 

− соответствие принципам (целям) устойчи-
вого развития;  

− принцип рационального и эффективного 
использования ресурсов, устойчивого потребле-
ния и производства;  

− принцип включения экологических и со-
циальных ценностей в систему экономического 
учета;  

− принцип приоритетности применения «зе-
леных» инструментов и подходов при достиже-
нии целей устойчивого и социально-экономиче-
ского развития;  

− принцип повышения конкурентоспособ-
ности и обеспечения роста в ключевых секторах 
экономики. 

Реализация принципов «зеленой» эконо-
мики предполагает трансформацию экономиче-
ского роста в «зеленый» рост.  

Согласно подходу Всемирного банка, при 
определении «зеленого» роста подчеркивается 
значимость ресурсосбережения на основе эф-
фективного использования природных ресур-
сов. Результаты ресурсосбережения заключа-
ются в снижении природоемкости, материало-
емкости, экологоемкости и повышении отдачи 
от использования природных ресурсов, т. е. по-
лучении некоторого полезного эффекта, оказы-
вающего влияние на результативность деятель-
ности. Но не всегда снижение показателей ре-
сурсоемкости характеризует «зеленый» рост, 
поскольку при уменьшении удельного негатив-
ного воздействия и увеличении масштабов про-
изводства, использования природных ресурсов 
общее загрязнение может существенно возрас-
тать. В этом направлении интерес представляют 
научные исследования В. И. Буця, П. Виктора, 
Ю. Ю. Туныця [9−11]. 

Модель П. Виктора основывается на соотно-
шениях во времени темпов роста экономиче-
ского результата и темпов изменения ресурсо-
емкости. Графическое изображение данного со-
отношения представлено в виде кривой, 
траектория которой определяет 6 зон: «зеле-
ного» роста, «зеленого» спада, «абсолютно зеле-
ного» спада, «коричневого» роста, «черного» 

роста, «черного» спада. Каждая из зон характе-
ризует особенности «зеленого» роста, исходя из 
изменений экономических результатов и воз-
действий на окружающую среду. Предложенная 
модель позволяет определить «зеленые» вектора 
развития региональной экономики.  

Основу модели В. И. Буця составляет превы-
шение темпов роста валовой добавленной стои-
мости (ВДС) над темпами изменения затрат ре-
сурсов. При этом в отношении использования 
ресурсов должна наблюдаться экономия, кото-
рая свидетельствует о снижении ресурсоемко-
сти. Поэтому во временном аспекте наряду с 
темпами экономического роста ресурсоемкость 
постоянно должна уменьшаться. При рассмот-
рении ресурсоэффективности как обязательного 
условия развития «зеленой» экономики модель 
ограничивается только экономическим ростом, 
оставляя в стороне экологические аспекты 
управления ресурсосбережением.  

В отличие от предыдущих моделей Ю. Ю. Ту-
ныця рассматривает различные варианты эко-
лого-экономической эффективности хозяйствен-
ной и специальной природоохранной деятельно-
сти, устанавливая взаимосвязи между экономи-
ческим и экологическим эффектами, которые 
определяют ресурсоэффективность. 

Основываясь на результатах научных иссле-
дований, можно сделать вывод о том, что прин-
ципы «зеленой» экономики реализуются лишь в 
том случае, если темпы роста ресурсосбереже-
ния (снижения ресурсоемкости) опережают 
темпы экономического роста.  

На наш взгляд, экологический фактор и его 
ограниченность определяют необходимость 
трансформации экономического роста в «зеле-
ный» рост. Поэтому «зеленый» рост выражает 
экологическая стоимость экономического роста. 
Динамика ВВП (ВРП) в условиях «зеленого» 
развития находится в обратной зависимости от 
показателя использования экологических ресур-
сов. Соответственно, чем больше экологическая 
стоимость экономического роста, тем меньше 
представлен «зеленый» рост. На рисунке отра-
жена графическая интерпретация «зеленого» 
вектора экономического роста [12].  

Снижение экологической стоимости эконо-
мического роста заставляет кривую роста посто-
янно смещаться влево, свидетельствуя о реали-
зации «зеленого» вектора развития. На рисунке 
представлены варианты (I, II, III) экономиче-
ского роста в пределах допустимых нагрузок на 
экосистемы (биосферу). Отклонения кривой 
вправо показывают экономический рост при од-
новременном увеличении использования эколо-
гических ресурсов. На наличие «зеленого» роста 
указывает кривая, траектория которой посто-
янно стремится вверх. Обязательным условием 
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является соблюдение экологического равнове-
сия, выход экономического роста за пределы ко-
торого не только влечет потерю экологического 
ресурса, но и снижает «зеленый» рост. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Графическая интерпретация  
«зеленого» вектора экономического роста 

 
В соответствии с Руководством ОЭСР 

«Оценка зеленой трансформации экономики» 
сформирована система национальных показате-
лей, которая представлена четырьмя группами: 
показатели экологической и ресурсной эффек-
тивности, природные активы, экологическое ка-
чество жизни, экономические возможности [13]. 

Показатели экологической и ресурсной эф-
фективности позволяют проанализировать вли-
яние потребления ресурсов на экономический 
рост территории. Согласно определению ОЭСР, 
ресурсоэффективность представляет собой от-
ношение объема производства на единицу по-
требленных ресурсов. В качестве ресурсов по-
требления выступают экологические ресурсы, 
которые имеют свое стоимостное измерение, 
выражаемое через экологическую цену приро-
допользования. Экологическая цена природо-
пользования рассчитывается на основе системы 
таких показателей, как показатели природоем-
кости, экологоемкости и материалоемкости. 

Показатель экологоемкости отождествля-
ется с показателем природоемкости и характе-
ризует удельную оценку воздействия загрязне-
ния и размещения отходов на состояние окружа-
ющей среды. Материалоемкость представляет 
собой удельный вес использования материаль-
ных ресурсов в объеме ВВП (ВРП). При опреде-
лении экологической цены природопользования 
исходят из того, что материальные ресурсы яв-
ляются производными от природных ресурсов, в 
состав которых входят материально-сырьевые, 
топливно-энергетические и водные ресурсы.  
Ресурсосбережение выражает процесс ресур-
соэффективности через динамику показателей 
природоемкости, экологоемкости и материало-
емкости. Интегральным показателем ресурсоэф-
фективности (РЭ) может выступать показатель, 

определяемый на основе соотношения ВВП (ВРП) 
к сумме материальных затрат и отходов произ-
водства: 

ВВП (ВРП)
РЭ ,

МЗ ОП
=

+
 

где МЗ − материальные затраты; ОП − отходы 
производства. 

Таким образом, ресурсоэффективность опре-
деляет экологическая стоимость экономиче-
ского роста, рассчитываемая на основе материа-
лоотдачи и использования отходов. 

К показателям природных активов отно-
сятся: запасы пресной воды, их добыча (изъя-
тие) из подземных и поверхностных водных 
объектов в год и в расчете на душу населения, 
индекс эксплуатации водных ресурсов (по одно-
летнему стоку), земельные и лесные ресурсы. 

Показатели экологического качества жизни 
позволяют оценить влияние условий окружаю-
щей среды и нематериальных услуг природного 
капитала на благополучие и качество жизни 
населения. 

Экономические возможности «зеленого» ро-
ста связаны с инвестициями и финансированием 
и определяются с помощью показателей объема 
совокупных расходов на охрану окружающей 
среды и экологического налога, их доли в ВВП.  

С учетом всего вышеизложенного «зеленая» 
концепция регионального развития представ-
ляет совокупность научно-теоретических поло-
жений по повышению ресурсоэффективности 
региональной экономики на основе формирова-
ния и реализации модели «зеленого» роста, со-
держание которого определяет экологическая 
стоимость экономического роста, и по обосно-
ванию системы показателей, предполагающей 
анализ экологической и ресурсной эффективно-
сти, природных активов, экологического каче-
ства жизни и экономических возможностей. 

Основываясь на методологии ОЭСР, опреде-
лим вклад Гомельской области в «озеленение» 
национальной экономики по основным показа-
телям. Учитывая, что на региональном уровне 
такая система показателей отсутствует, при про-
ведении анализа будем исходить из методики 
расчета макроэкономических показателей «зе-
леного» роста, адаптируя их на региональном 
уровне, дополнив показателем ресурсоэффек-
тивности. 

В табл. 1 представлены показатели экологи-
ческой и ресурсной эффективности Гомельской 
области за 2017−2019 гг. [14−16]. 

Данные табл. 1 показывают, что в анализируе-
мом периоде на 0,29 и 0,28 руб./кг увеличились со-
ответственно показатели углеродной эффектив-
ности, привязанной к спросу, и углеродной эф-
фективности, привязанной к предложению, что 

Э
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Экологические ресурсы 
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I II III 
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свидетельствует о росте объемов ВРП и ВДС, 
приходящихся на единицу выбросов СО2 в про-
цессе производства.  

 
Таблица 1 

Показатели экологической и ресурсной 
эффективности Гомельской области за 2017−2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019

Углеродная эффективность, при-
вязанная к производству, руб./кг 1,06 1,20 1,35 
Углеродная эффективность, при-
вязанная к спросу, руб./кг 1,04 1,18 1,32 
Энергоэффективность (ВРП в 
ценах 2005 г.), тыс. руб./кг у. т.  1,7 1,9 2,2 
Энергоемкость ВРП (ВРП в 
ценах 2005 г.), кг у. т./млн руб. 559,9 509,7 459,8
Доля производства электриче-
ской энергии за счет использо-
вания возобновляемых источни-
ков энергии в общем объеме 
производства электрической энер-
гии, % 2,32 2,94 6,95 
Интенсивность образования от-
ходов производства на единицу 
ВРП, кг/руб. 0,29 0,38 0,28 
Интенсивность образования от-
ходов производства на душу 
населения, т/чел. 2,22 3,32 2,71 
Коэффициент регенерации от-
ходов производства 0,56 0,68 0,60 
Интенсивность образования 
твердых коммунальных отхо-
дов на душу населения, кг/чел. 436,45 441,51 418,52
Эффективность использования 
водных ресурсов, руб./м3 67,83 72,96 75,38
Интегральный показатель ре-
сурсоэффективности 1,53 1,51 1,54 

 
При снижении показателя энергоемкости на 

100,1 кг у. т./млн руб. увеличился показатель 
энергоэффективности на 0,5 тыс. руб./кг у. т., 
что определяет положительные тенденции в ис-
пользовании топливно-энергетических ресурсов 
организациями региона. 

В течение 2017−2019 гг. на 4,63% увеличи-
лась доля производства электрической энергии 
за счет использования возобновляемых источ-
ников энергии в общем объеме производства 
электрической энергии. Снизилась интенсив-
ность образования отходов производства на еди-
ницу ВРП (−0,01 кг/руб.). При этом интенсив-
ность образования отходов производства на 
душу населения увеличилась на 0,49 т/чел., что 
обусловлено ростом отходов при одновремен-
ном снижении численности населения. Коэффи-
циент регенерации отходов производства, рас-
считываемый как отношение объема отходов, 

использованных для производства продукции 
(энергии, выполнения работ, оказания услуг), к 
объему образовавшихся отходов производства, 
увеличился на 0,04. Данная тенденция обуслов-
лена превышением объемов вовлечения отходов 
в производственный процесс над объемами их 
образования. Интенсивность образования твер-
дых коммунальных отходов на душу населения 
снизилась на 17,93 кг/чел. на фоне отрицатель-
ной динамики показателя на республиканском 
уровне.  

Эффективность использования водных ре-
сурсов увеличилась на 22,17 руб./м3, или на 
41,7%, что характеризует рост величины ВРП на 
1 м3 использования воды. 

На протяжении анализируемого периода ин-
тегральный показатель ресурсоэффективности 
находился в пределах 1,51−1,54, что показывает 
эффективность использования материальных 
ресурсов и отходов производства.  

Оценка природных активов Гомельской обла-
сти проводится по показателям земельных и лес-
ных ресурсов. В табл. 2 приведены земельные ре-
сурсы Гомельской области за 2017−2019 гг. 

 
Таблица 2 

Земельные ресурсы Гомельской области  
за 2017−2019 гг., тыс. га 

Показатель 2017 2018 2019 

Земельные ресурсы 4037,2 4037,2 4037,2 
В том числе:    
− сельскохозяйственные 
земли 1323,8 1322,7 1311,0 
− лесные земли 2184,8 2186,7 2194,9 
− земли под болотами 246,7 245,8 245,1 
− прочие земли 281,9 282,0 286,2 

 
Как показывают данные табл. 2, общая зе-

мельная площадь Гомельской области в течение 
анализируемого периода не изменилась. При этом 
снизилась площадь сельскохозяйственных земель 
и земель под болотами на 12,8 и 1,6 тыс. га соот-
ветственно, увеличилась площадь лесных и про-
чих земель на 10,1 и 4,3 тыс. га соответственно. 
Одной из актуальных экологических проблем 
является охрана и устойчивое неистощимое ис-
пользование земель. Из всех видов деградации 
земель наиболее выражена водная и ветровая 
эрозия. 

В табл. 3 представлены данные лесных ре-
сурсов Гомельской области за 2017−2019 гг. 

Данные табл. 3 показывают, что в 2019 г. на 
долю покрытой лесом площади Гомельской обла-
сти приходилось 46,5% всей площади области. 
Общий запас лесных насаждений области умень-
шился на 0,2 млн м3. В 2019 г. было заготовлено 
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ликвидной древесины 6627 млн м3, что на 2% пре-
вышает уровень 2017 г. При этом на 11,6 тыс. га 
увеличилась площадь рубок леса, из нее на 2,2 тыс. га 
снизилась площадь рубок главного пользования. 

 
Таблица 3 

Лесные ресурсы Гомельской области  
за 2017−2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 

Покрытые лесом земли:    
− тыс. га 1902,4 1890,4 1879,1
− га/чел. 1,36 1,36 1,35 
− % к общей площади лес-
ного фонда области 83,3 82,7 82,0 
− % к общей площади области 47,1 46,8 46,5 
Общий запас лесных насаж-
дений, млн м3 192,0 190,8 191,8
Заготовлено ликвидной дре-
весины, млн м3 6496 8602 6627 
Площадь рубок леса, тыс. га 487,5 451,0 499,1
Из нее рубок главного пользо-
вания, тыс. га 6,9 6,0 4,7 

 
Экологическое качество жизни характери-

зует условия жизнедеятельности территории 
вследствие загрязнения воды и воздуха, измене-
ния климата. 

В регионе основными промышленными объ-
ектами, имеющими стационарные источники за-
грязнения атмосферного воздуха, являются пред-
приятия нефте- и газоперерабатывающей про-
мышленности, теплоэнергетики, металлургии. 
Жлобин и Гомель относятся к числу городов, эко-
логическая ситуация в которых зависит от объе-
мов валовых выбросов в атмосферный воздух за-
грязнений крупных промышленных предприя-
тий: ОАО «БМЗ − управляющая компания 
холдинга «БМК», ОАО «ГЗЛ «Центролит», 
СОАО «Гомелькабель» и др. В связи с этим осо-
бое значение отводится мониторингу и контролю 
уровня содержания мелких твердых частиц 
класса РМ10 и РМ2,5 в атмосфере, а также уровня 
содержания приземного озона этих городов.  

За 2017−2019 гг. в Гомеле достигнут про-
гресс в снижении среднегодового уровня со- 
держания мелких твердых частиц класса РМ10  
с 32 мкг/м3 воздуха в 2017 г. до 29 мкг/м3 воз-
духа в 2019 г. при среднегодовом значении их 
предельно допустимой концентрации 40 мкг/м3. 
Противоположная тенденция характерна для по-
казателя среднегодового уровня содержания мел-
ких твердых частиц класса РМ2,5 в Жлобине, зна-
чение которого увеличилось на 10 мкг/м3 при 
среднегодовом значении их предельно допусти-
мой концентрации 15 мкг/м3. Превышение соста-
вило 1,6 раза и свидетельствует об ухудшении 

экологической ситуации на территории города. 
В анализируемом периоде среднегодовой уро-
вень содержания приземного озона находился в 
пределах 42−47 мкг/м3, что в среднем в 2 раза 
ниже среднегодового значения его предельно 
допустимой концентрации.  

В табл. 4 представлены экономические воз-
можности Гомельской области по обеспечению 
«зеленого» роста в 2017−2019 гг. 

 
Таблица 4 

Экономические возможности по обеспечению 
«зеленого» роста Гомельской области  

за 2017−2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 

Объем совокупных расхо-
дов на охрану окружаю-
щей среды, млн руб. 294,1 150,9 162,8 
Из них инвестиции в ос-
новной капитал, направлен-
ные на охрану окружаю-
щей среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов, млн руб. 95,6 5,3 7,7 
Удельный вес объема со-
вокупных расходов на ох-
рану окружающей среды в 
объеме ВРП, % 2,7 1,2 1,2 
Экологический налог, все-
го, тыс. руб.  12 554,7 13 173,1 10 714,3
Экологический налог, % 
к ВРП 0,1 0,1 0,1 
Экологический налог, % к 
общей сумме налоговых до-
ходов 1,9 2,0 1,2 

 
В анализируемом периоде прослеживается 

двойственная тенденция в динамике показателя 
совокупных расходов на охрану окружающей 
среды: существенное снижение на 48,7% в 2018 г. 
и увеличение на 7,9% в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. Аналогичная тенденция характерна для 
показателя инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресур-
сов. На долю совокупных расходов на охрану 
окружающей среды в объеме ВРП Гомельской 
области приходится 2,7 и 1,2% в 2017 и 2019 гг. 
соответственно. На долю экологического налога 
в ВРП − 0,1% в течение всего анализируемого 
периода. Удельный вес экологического налога в 
общей сумме налоговых доходов характеризу-
ется снижением на 0,7%.  

Результаты анализа показывают небла- 
гоприятные тенденции в источниках финанси-
рования и объемах расходования средств при-
родоохранного назначения, что обусловлено  
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общеэкономическими факторами регионально-
го развития, а также сложными эпидемическими 
условиями, определяющими необходимость пе-
реключения финансовых потоков на решение 
первостепенных задач. 

Анализ показателей «зеленого» роста регио-
нальной экономики свидетельствует о том, что 
большинство из них имеют положительную ди-
намику, определяя приоритетные направления 
«озеленения» Гомельской области.  

Заключение. Взятая за основу система пока-
зателей «зеленого» роста ОЭСР имеет важное  
методологическое значение на национальном 
уровне, обеспечивая единообразие в сопоставле-
нии результатов расчета между странами. Досто-
инствами представленной методики являются ее 
универсальность, доступность и прозрачность 
исходных данных. Учитывая тот факт, что миро-
вая научная общественность постепенно отказы-
вается от расчета интегральных показателей,  
и в стороне остаются нерассмотренными суще-
ственные характеристики «зеленой» экономики, 
представляется целесообразным их включение в 
систему региональных и национальных показате-
лей. Ресурсоэффективность, состояние и дина-
мика природного, в том числе экологического ка-
питалов, продолжительность жизни и потенциал 
национального воспроизводства относятся к чис-
лу рекомендуемых интегральных показателей в 
рамках сформированных ОЭСР четырех групп по-
казателей [12].  

Отсутствие системы региональных показа-
телей «зеленого» роста обусловливает необхо-
димость ее разработки и применения в работе 
местной исполнительной власти, что обеспечит 
мониторинг и контроль за деятельностью регио-
нальных субъектов хозяйствования на принци-
пах «зеленой» экономики. 

«Зеленый» рост составляет материальную 
основу и определяет тенденции в социальном 
и экологическом развитии региона. Поэтому 
для формирования системы показателей изме-
рения «зеленого» роста следует учитывать его 
характерные особенности и специфику регио-
нального развития. Количественное выраже-
ние экономического роста с помощью ВРП 
необходимо дополнить показателями, выража-
ющими не только целенаправленные струк-
турные сдвиги в самой экономике, но и тен-
денции в развитии социальной и экологиче-
ской сфер [12]. 

В качестве практических рекомендаций при 
формировании региональной системы показате-
лей «зеленого» роста выступают: 

1) разработка методологии расчета показате-
лей на региональном уровне с указанием инфор-
мационной основы анализа; 

2) определение и использование интеграль-
ных показателей на региональном уровне в рамках 
четырех групп показателей в соответствии с ме-
тодологией ОЭСР;  

3) при анализе экологической и ресурсной 
эффективности региональной экономики в от-
дельную группу выделение показателей, харак-
теризующих образование, использование и уда-
ление опасных отходов 1−3 класса опасности; 

4) при оценке природных активов учет эко-
логической динамики региона; 

5) при оценке экологического качества жизни 
включение группы показателей, характеризую-
щих выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, а также выражающих климатоориен-
тированный вектор развития на основе балансо-
вой оценки выбросов и их поглощения. 

Формирование региональной системы пока-
зателей «зеленого» роста будет способствовать 
унификации проводимых расчетов и объектив-
ной оценке достигнутого прогресса в реализа-
ции принципов «зеленой» экономики в практи-
ческой деятельности субъектов хозяйствования.  

Исследование теоретико-методологических 
основ «зеленой» концепции и ее практическая 
реализация на региональном уровне определяют 
дальнейшие направления «зеленого» роста реги-
ональной экономики. 

На наш взгляд, «зеленый» рост − это рост 
ВВП (ВРП), который осуществляется в соответ-
ствии с принципами «зеленой» экономики, ак-
центируя внимание на стимулирование и под-
держку инвестиций и инноваций. 

Ресурсоэффективность регионального раз-
вития, основанная на «зеленых» принципах, 
предполагает взаимодействие инновационного 
и социального развития, заключающегося в 
устойчивом воспроизводстве природного и че-
ловеческого капитала. Экологический капитал, 
являясь частью природного капитала, сочетает в 
себе баланс экономических и экологических ин-
тересов развития «зеленой» экономики. По-
этому особое значение имеет его устойчивое 
воспроизводство. 

«Зеленая» экономика предполагает активное 
внедрение систем ресурсосбережения, безот-
ходных (малоотходных) технологий, органиче-
ского производства, технологий защиты окру-
жающей среды и сохранения биоразнообразия.  

Движущей силой инновационного развития 
является человеческий капитал, от которого за-
висит реализация «зеленых» принципов в обес-
печении экономического роста территории. 
Структурные преобразования человеческого 
капитала определяются не только стоимостью 
его воспроизводства как рабочей силы, но и со-
циальной и экологической средой. Развитие  



À. Ï. Ãåâðàñёâà 91 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2022 

образования, науки и здравоохранения, состоя-
ние среды обитания зависят от человеческого 
капитала как ресурса развития нации. Для того 
чтобы экономический рост становился менее 

зависимым от экологических благ, особую роль 
играет не столько человек экономический, 
сколько человек социальный, для которого эко-
логические ценности являются приоритетными.  
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Т. В. Каштелян 

Белорусский государственный технологический университет 
ТРИ ПРОБЛЕМЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА  
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

В современных условиях глобальной конкуренции мало внимания уделяется вопросам эконо-
мического статуса собственника и владельца (на условиях концессии, аренды) средств производ-
ства, включая базис развития социума – ресурсы земель. Применительно к лесной экономической 
политике, имеющей целью создавать условия для устойчивого возобновления биоресурсов и их 
преобразования на базе имеющейся пространственной среды через задействование институцио-
нальных, инновационных, производственных и других факторов социально-экономического раз-
вития, нами анализируются отношения собственности, их рентные особенности, вопросы адек-
ватности управления требованиям развертывания процессов цифровизации, инноватизации, эко-
логизации. 

Целью работы является определение характеристик лесной экономической политики Бела-
руси в современных условиях и выявление трех самых важных проблем, при успешном решении 
которых создаются предпосылки для переориентации производств на инновационный путь раз-
вития. Все три проблемы касаются механизмов финансовой дистрибуции.  

Методы исследования – экономический анализ и интерпретация, в частности, заключающаяся 
в понимании особенностей функционирования хозяйственных объектов и процессов. В этой связи 
нами были выделены два направления решения проблем эволюционной экономики, первое из ко-
торых касается преемственности хозяйственных практик, второе – инновационности, основанной 
на приращении теории экономической реальности лесной биоэкономики сквозь призму модели 
совместного потребления и реализации политики превосходства в экологических ценностях. 

Результатом исследований является выделение так называемых «логических ядер» лесной 
экономической политики. В статье представлены элементы концепций экономики совместного 
потребления, «эталонного» управления, эффективных рентных практик. Глобализирующийся мир 
требует выживания сильнейших экономических агентов. Поэтому институциональные преобра-
зования лесной экономической политики должны включать понимание источников и результатов 
функционирования рентных отношений, реальные возможности позиционирования и защиты прав 
собственности, совершенствования рыночных структур в социальном пространстве и организацию 
адекватного требованиям современного цифрового пространства эколого-экономического поведе-
ния субъектов лесного сектора. 

Ключевые слова: мировая экономика, лесной сектор, институциональные преобразования, 
цифровая бизнес-модель, модель совместного потребления, стратегический менеджмент, рентные 
отношения, финансовая дистрибуция, драйверы эколого-экономической деятельности, справедли-
вое распределение. 

Для цитирования: Каштелян Т. В. Три проблемы национальной экономики лесного секто- 
ра в глобализирующемся мире // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. № 1 (256). 
С. 93–99. 

T. V. Kashtelyan 
Belarusian State Technological University 

THREE PROBLEMS  
OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE FOREST SECTOR  

IN A GLOBALIZING WORLD 
In modern conditions of global competition, we pay little attention to the issues of the economic 

status of the proprietor and owner (on the terms of a concession, lease) of means of production, including 
the basis for the development of society – land resources. Regarding the forest economic policy aimed at 
creating conditions for the sustainable renewal of biological resources and their transformation based on 
the existing spatial environment through the involvement of institutional, innovative, industrial and other 
factors of socio-economic development, we analyze property relations, their rental characteristics, issues 
of adequacy of management to the deployment of digitalization processes, annuitization of greening. 



94 Òðè ïðîáëåìû íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ëåñíîãî ñåêòîðà â ãëîáàëèçèðóþùåìñÿ ìèðå 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2022 

The aim of the work is to determine the characteristics of the forest economic policy of Belarus in 
modern conditions and to identify the three most important problems, the successful solution of which 
creates prerequisites for the reorientation of production to the innovative path of development. All three 
problems relate to financial distribution mechanisms. 

Research methods – economic analysis and interpretation, in particular, consisting in understanding 
the functioning of economic objects and processes. We have identified two directions for solving the 
problems of evolutionary economics, the first of which concerns the continuity of economic practices, 
the second – innovation, based on the increment of the theory of economic reality of forest bio-economics 
through the prism of the model of shared consumption and implementing the policy of superiority in 
environmental values. 

The result of the research is the identification of the so-called “logical cores” of forest economic 
policy. The article presents the elements of the concepts of the economy of shared consumption, “refe-
rence” management, effective rental practices. The globalizing world requires the survival of the strongest 
economic agents. Therefore, institutional transformations of forest economic policy should include an 
understanding of the sources and results of the functioning of rental relations, real opportunities for po-
sitioning and protecting property rights, improving market structures in the social space and organizing 
ecological and economic behavior of forest sector entities adequate to the modern digital space.  
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Введение. Современные тенденции развития 
экономики, базирующейся на лесах, обладают си-
нергическими приоритетами, которые реализу-
ются на национальном уровне, но сказываются  
в глобальном масштабе. Взаимосвязанные цели 
развития мирового сообщества (такие как улуч-
шение климатической политики, сохранение био-
разнообразия и др.) направлены на достижение 
«неочевидными» результатами. В современных 
условиях проблема отражения глобальных про-
блем в экономических отношениях имеет специ-
фические черты [1–3], связывается с искусствен-
ным интеллектом и влиянием его на отраслевые 
рынки. В то же время сформировался целый ряд 
противоречий ресурсного потенциала и социально-
институциональных факторов классического этапа 
глобализации. Пространственная многомерность 
в условиях, управляемых данными оцифровки зе-
мельных ресурсов, обусловливает противоречия 
между целями устойчивого развития и их реали-
зацией на практике [1–3]. В этой связи представ-
ляют интерес вопросы экономического статуса 
собственника и владельца (на условиях концес-
сии, аренды) средств производства, в том числе 
базис развития социума – ресурсы земель. 

Наше исследование посвящено выявлению 
трех главных проблем национальной экономи-
ки лесного сектора, включая экономическую по-
литику. 

Основная часть. Возникающие серьезные 
планетарные проблемы порождают противоре-
чия, связанные с правами на доходы от позици-
онирования и реальной эксплуатации ресурсов, 

социальные конфликты [4], недостаточную эф-
фективность функционирования институциональ-
ной инфраструктуры локального управления и др. 
Перед белорусским лесным комплексом постав-
лены задачи позитивных изменений в составе и 
структуре лесных ресурсов [5], противостоять но-
вым вызовам экономического и экологического 
доминирования национальных государств и их 
объединений. При этом позиционирование глав-
ных проблем экономики природных ресурсов и 
лесного сектора, в частности, базируется на ка-
тегориях социально ответственного бизнеса, ос-
нованного на цифровизации и интеллектуализа-
ции собственности.  

Биоэкономическое развитие лесного сектора 
Беларуси, определяемое целями устойчивого раз-
вития и реформирования национального народно-
хозяйственного комплекса, характеризуется прис-
ваемыми и неприсваемыми благами, асимметрич-
ностью их распределения. Практика показывает, 
что национально-государственная система соб-
ственности с позиций экономико-управленческих 
категорий – прав, власти, мотивов, стимулов, рас-
пределения финансов – отличается неурегулиро-
ванностью, не имеет полноценной, научно обос-
нованной институционализации. 

Мы можем говорить о результатах управле-
ния (любой системой, не только государством) 
только в ключе анализа «точек» ввода (input), вы-
вода (output) и обратной связи (feedback) пере-
дачи информации от одного элемента системы к 
другому. Анализ управления госсобственностью 
(лесными территориями или землями лесного 



Ò. Â. Êàøòåëÿí 95 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2022 

фонда, покрытыми и непокрытыми площадями) 
мы производим и через эталонные модели других 
стран [6]. Считаем возможным установление и 
эффективное функционирование госсобственно-
сти в рамках лесного сектора Беларуси, посколь-
ку такие развитые страны, как Канада и др., име-
ют высокий удельный вес лесов в аспекте лишь 
одного организационного артефакта – свидетель-
ства о том, что леса принадлежат государству. 
Содержание эталона (модели нормального леса 
(в лесоводственных науках) и его финансового 
предоставления, освоения и обеспечения (в эко-
логической экономике)) включает в себя соб-
ственность и организацию механизма управле-
ния, основанного на современных политических, 
правовых, цифровых, социально-психологических 
факторах, правах доступа населения (с социаль-
ных позиций – гражданского общества) к процес-
сам выработки управленческих решений. 

Общее видение лесных экосистем как обще-
го «живого организма» страны не ново, но эта 
форма в системе взаимоотношений сводится в 
национальной экономике лишь к «гражданской 
сервизации», т. е. власть государства должна на-
нять общины (местное население) для создания 
оптимальных условий в контексте реализации 
локального управления для достижения все-таки 
глобального экологического благосостояния. Спо-
собы найма мало обсуждаются, но они имеют 
большое значение для эффективного функциони-
рования бизнес-моделей лесного сектора. В циф-
ровом обществе на смену централизованным при-
шли партнерские отношения. Это не означает, что 
нет места регулированию, влиятельные практики 
в сфере природопользования существенны, осо-
бенно в секторах, связанных с воспроизводством 
биоресурсов [7].  

Поиск нового формата функционирования 
госсобственности и бизнес-моделей субъектов 
лесного сектора должен начинаться с принятия 
эталона «экономики совместного потребления». 
Указанный подход и экологически безопасное 
лесное управление требуют конкретизации госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП), в част-
ности концессионных договоров, с учетом широ-
кого круга участников – титульного собственника, 
производителей, потребителей продуктов проме-
жуточного и конечного потребления, обществен-
ных благ в целом. 

Механизм ГЧП – это интегрированный набор 
решений, призванный преобразовать существу-
ющие управленческие практики для того, чтобы 
государственные задачи создания цифровых плат-
форм и эффективного функционирования отрас-
левых рынков привести в соответствие с эколо-
гической инициативой на местах. Инициатива – 
это не «пустой звук», это реальная деятельность, 
подкрепленная финансовыми возможностями, 

основанными на урегулированных отношениях 
собственности по поводу лесной ренты [8]. 

Таким образом, первая проблема касается по-
нимания институтов эталонного государствен-
ного управления во взаимосвязи с ГЧП, которое 
способно продвигать решения в области устой-
чивого развития.  

Не стоит игнорировать исследования Э. Остром 
и команды ученых [9, 10], которые показали эф-
фективность общинного управления в сфере при-
родных ресурсов, умения вырабатывать рацио-
нальные правила и договариваться. В недавнем 
прошлом выполнение государственных задач за-
боты о собственности в аспекте корневых цен 
(попенной платы – продуктовой (активной) рен-
ты) было прогрессивным. Коллективы, осуще-
ствляющие экологическую инициативу, обрели 
финансовый суверенитет, получили не только так 
называемую «мобильность» будущего, но и при-
частность участников макрогрупп к экологиче-
ским решениям. Возможность извлечения ренты 
базируется на правах реализации собственности 
и на жизненном цикле продукции – от затрат на 
посадку деревьев и ухода за ними до доходности 
лесного бизнеса. 

Стоит согласиться с высказыванием профес-
сора О. Е. Рязановой, что «научным сообществом 
несколько недооценивается гармонизационный 
подход в развитии и управлении на макро- и мик-
роуровнях» [11, с. 41]. Именно отсутствие такой 
синергии (на мезоуровне) не позволяет сформиро-
вать институты и механизмы оценки лесной соб-
ственности и ренты в ее «широком» смысле [8] 
как особых доходов от реализации природных 
ресурсов и разноуровневого позиционирования 
экологических ценностей. 

Вторая проблема – это система драйверов 
лесного бизнеса и экономики лесного хозяйства 
в частности. Стремление к устойчивости на уров-
не госуправления – это движение вместе с рын-
ками, вместе с точными, современными, досто-
верными тенденциями и их анализом, выводами, 
которые дают ориентиры двигаться в направле-
нии «зеленой» экономики. Как и в случае с си-
стемой ЖКХ, мы имеем в лесном хозяйстве эко-
номику совместного пользования. Быстро меня-
ющаяся и динамичная система лесной биоэконо-
мики – это высокоинтеллектуальная система с 
большими трансакционными расходами. У пра-
вил ведения лесного хозяйства есть свой «цен-
ник». В то же время общепризнанно, что зарегу-
лированность (излишние трансакции) обеспечи-
вает неэффективность функционирования любой 
формы собственности и хозяйствования. В сек-
торально-отраслевом управлении драйверы эф-
фективного развития создают финансы, в их со-
ставе находится интериоризованная лесная рента, 
и методы хозяйствования. Последние способны 
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создавать высокопродуктивные и устойчивые си-
стемы лесопользования с учетом понимания конъ-
юнктуры рынка, эффективных стратегий трейде-
ров, переговорной силы, доступа к сетям финансо-
вой безопасности (на случаи падения сырьевых цен 
и спроса на конечную продукцию). Что касается 
формирования устойчивых цепочек добавленной 
стоимости, то неизбежны процессы соответству-
ющего структурирования систем ценностей. 

Отсюда вытекает третья проблема – справед-
ливое распределение выгод. Влияние налогово-
бюджетной политики на экономику любой стра-
ны значительно. Мы имеем так называемую ди-
лемму распределения общих государственных 
финансов: чем больше ресурсов распределяется 
посредством государства, тем меньше рынок мо-
жет направить этих средств на продуктивное ис-
пользование и инновационное развитие.  

Рента как отношение перераспределения и 
рассеяния стоимости является той ключевой ка-
тегорией экономической теории, которая оказы-
вает важнейшее влияние на сферу активизации 
деятельности экономических субъектов и эко-
логических институтов. Распределение с учетом 
выстраивания производственных и экологиче-
ских институтов (институтов экосистемных пла-
тежей) – это тот ключевой принцип, в соответ-
ствии с которым станет возможным изменение 
методов хозяйствования [12] и драйверов эколого 
ориентированной инклюзии. 

Содержательный аспект рентных отношений 
в условиях выстраивания структуры современ-
ного постиндустриального общества наиболее 
целесообразно определять через совокупность 
свойств экономических процессов, учитывая ин-
ституциональные новшества.  

Полный замкнутый цикл процесса лесозаго-
товок лесхозами в условиях Беларуси должен 
поощряться получением активной ренты в ча-
сти лесовосстановления и простого воспроизвод-
ства (remediation services) и пассивной – в ча- 
сти обеспечения прав заинтересованных сторон 
в эколого-экономических ценностях, эстетиче-
ских благах. При этом следует иметь в виду, что 
цифровая трансформация экономики перестра-
ивает интересы социальных макрогрупп, компа-
ний и стран [13]. И в данном аспекте четкие ме-
ханизмы землевладения должны быть выстроены 
с учетом интересов тех владельцев цифровых 
данных, которые их генерируют, реализуют тех-
нологии лесного девелопмента как бизнеса и са-
мого бизнеса в целом. В этом отношении играет 
большую роль понимание социально-экономи-
ческих взаимодействий ресурсов, людей, машин 
и оборудования, закрепленных обществом пра-
вил функционирования и организационных форм 
в контексте структуризации фаз «движения» сто-
имости ренты.  

В мировом промышленном комплексе в пе-
риод с 1970 по 2019 г. наблюдается беспреце-
дентно низкое значение стоимости лесной рен-
ты [14]. Такой планетарный баланс нами связы-
вается с постепенным уходом от государственной 
ответственности за позиционирование прав соб-
ственности на ресурсы. Диалог в ряде ближайших 
развитых государств направлен на усиление раз-
вития частной инициативы и интериоризации сто-
имости ренты и трансфера их в концессионные 
вложения. 

Извлечение стоимости ренты государством 
должно выступать как средство устранения сти-
мулов для неэффективности. Что это значит?  

1. Изъять ренту для того, чтобы показать ред-
кость и ограниченность земельных ресурсов.  

2. Иметь возможность заключения концесси-
онного договора с финансированием инноваци-
онных и других мероприятий, т. е. изъять ренту 
для предотвращения потерь ресурсов. Однако вто-
рая причина в условиях госсобственности на леса 
Беларуси, к сожалению, не выявляется. Превали-
рует поиск ренты, за которым стоит лишь лобби-
рование централизации осуществления «бизнес»-
услуг по лесовосстановлению на условиях бюд-
жетного финансирования. Ключевым вопросом 
здесь является распределение прав собственности 
на лесной капитал в его стоимостной форме – 
лесной ренте.  

Однако рассмотрение данной категории на 
макроуровне предполагает не просто проведение 
практических оценочных расчетов «излишков» 
доходов, но и понимание самого рентного отно-
шения (в рамках процесса локального в услови-
ях национального и глобального управления, его 
цифровой бизнес-модели, драйверов) и эволю-
ционного перехода экономических отношений 
от «земельной ренты» посредством владения дан-
ными к расширительной концепции природно-
ресурсного и экологического капиталов в усло-
виях социальной справедливости. 

На рисунке показаны разнообразные ракур-
сы лесопромышленной политики ЕС [15]. Пред-
ставленное Европейской комиссией многообра-
зие интернально-экстернальных, специфических, 
эксплицитных и имплицитных подходов к систе-
ме хозяйствования на базе лесов позволяет рас-
крыть сложность генерации и присвоения дохо-
дов с объектов лесоземельной собственности и 
владения, включая аренду, концессию, соглаше-
ния о разделе продукции, лицензии и другие ин-
струменты юридически оформляемых соглаше-
ний. Повышение эффективности реализации эко-
номической политики лесного сектора видится 
во взаимодействии с внешней средой и разнооб-
разными программами, в поиске взаимовыгодных 
начал (консенсуса) в сферах энергетики, занято-
сти, инноваций, окружающей среды и др.
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Соотношение лесопромышленных и других политических целей в Европейском Союзе [15] 

 
Лесная экономическая политика Беларуси тре-

бует позиционирования воспроизводства матери-
ального и нематериального, разумного стратеги-
ческого менеджмента – намерений (ценностей, 
ориентиров, стратегий) во времени и в простран-
стве. Особое место в данной системе занимает 
воспроизводство самого пространства намерений 
(имеем в виду и физические его характеристики, 
и интеллектуальные) и стоимости ренты в аспекте 
конкретики ее принадлежности экономическим 
агентам [16]. Таким образом, пространство вы-
ступает само продуктом. Чтобы обеспечить рас-
ширенное воспроизводство пространства эконо-
мики совместного потребления ресурсов, следует 
воспроизводить рабочую силу и средства, необхо-
димые для этого труда. Одним из таких средств 
можно считать организационные формы субъек-
тов хозяйствования, которые, как справедливо по-
казано исследователем Д. Г. Малашевич [17], в от-
расли лесного хозяйства Беларуси не совершенны. 

Проблемы, для решения которых следует ис-
пользовать мотивационное поле государственно-
частного партнерства и правоприменение концес-
сий, в частности, связаны не только с правовыми 
ограничениями в виде существующих в граждан-
ском праве Республики Беларусь организацион-
ных форм, но и с несовершенными системами 
принятия управленческих решений (рентой, удер-
живаемой нелесными субъектами, биржей, в част-
ности), с отсутствием бизнес-кейсов стратегиче-
ского и риск-менеджмента «нересурсного» типа, 

с низкой заинтересованностью персонала в по-
иске источников развития. Проблема распреде-
ления решается посредством стейкхолдерского и 
общественного подхода к управлению лесами, в 
котором должна быть признана парадоксальная 
проблема проблем, что ничейных ресурсов не бы-
вает. Поэтому механизм реализации прав, обязан-
ностей и ответственности должен идти следом 
за экономически взвешенным подходом к финан-
совым дистрибуциям, в первую очередь, ориен-
тированным на создателей добавленной стоимо-
сти и ее части – лесной ренты. 

Заключение. Проведенное исследование поз-
волило определить три основные проблемы на-
циональной лесной экономики и ее политики с 
учетом особенностей рентного формата отноше-
ний [18, 19]. Первая проблема касается институци-
ональной специфики экономических отношений 
собственности и присвоения в рамках государ-
ственной собственности и бизнес-моделей сов-
местного потребления, сформированных на этой 
базе, учитывающих рентный формат экономиче-
ских отношений и управляемые данные; вторая 
проблема – обнаружения стимулов к эффектив-
ному производству и переработке, воспроизвод-
ству лесных биоресурсов, которые в силу своей 
масштабности и системообразующего характера 
требуют позиционирования экологических инсти-
тутов (экосистемных платежей); третья – выстра-
ивания структуры экономики совместного потреб-
ления во взаимосвязи и взаимодействии различных 
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сфер хозяйствования с пониманием целевых функ-
ций лесного сектора и условий реализации прин-
ципов социальной справедливости в государстве. 

Институциональные преобразования лесной 
экономической политики Беларуси должны вклю-
чать понимание источников и результатов функ-
ционирования рентных отношений, реальные 
возможности позиционирования и защиты прав 

собственности, совершенствования рыночных 
структур в социальном пространстве и органи-
зацию адекватного требованиям современного 
цифрового пространства и устранения внутрен-
них и внешних конфликтов эколого-экономиче-
ского поведения субъектов лесного сектора, обес-
печивающих глобальные технологии природных 
комплексов. 
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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
КООПЕРАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

В статье рассматривается мировой и отечественный опыт создания и функционирования ин-
теграционных структур. На территории стран СНГ в течение последних 20 лет активно проходят 
процессы интеграции промышленного капитала, утерянные кооперационные связи воссоздаются 
как в рамках предшествовавших производственных контуров, так и за их пределами при поиске 
новых вариантов восстановления цепочек кооперации. Меняющиеся производственные силы 
требуют институционального оформления в рамках новых производственных отношений, на ко-
торые возлагаются задачи создания новых динамично развивающихся и инновационных струк-
тур мезоуровня. Большинство ученых отмечают, что интеграционные структуры образуют инду-
стриальный каркас развитых стран, формируют мезоуровень экономики, способствуют структу-
рированию мезоэкономических связей, повышают эффективность хозяйственного механизма. 
Исследователи разделяют мнение о том, что в современном мире именно структуры мезоуровня 
являются основным звеном хозяйствования, а не предприятие, как это считалось ранее. Трести-
рование и синдицирование промышленности, создание совнархозов, научно-производственных 
объединений, территориально-производственных комплексов, межотраслевых территориально-
производственных комплексов отражают поиск инновационных систем хозяйствования и их ин-
ституционального оформления в СССР, перед которыми ставились задачи не только в устранении 
товарного голода, но и выпуска наукоемкой, востребованной продукции с высокой добавленной 
стоимостью и высоких технологических переделов, в определении своей роли в международном 
разделении труда. Объединение предприятий в концерны, финансово-промышленные группы, 
холдинги является продолжением институционального оформления этого поиска. В мире накоп-
лен огромный опыт формирования структур мезоуровня, которые как утрачивают свое значение 
в текущий момент (картели, пулы, синдикаты), так и продолжают функционировать, отражая 
национальные особенности хозяйствования стран (корпорации, чеболи, кейрецу, концерны, кон-
сорциумы и альянсы).  

Ключевые слова: концерн, мезоуровень, добавленная стоимость, производственные силы. 

Для цитирования: Ивановская И. С., Ивановский В. В. Создание и функционирование коопе-
рационно-интеграционных структур // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. № 1 (256). 
С. 100–110. 

I. S. Ivanouskaya, U. U. Ivanouski 
Belarusian State Technological University 

CREATION AND FUNCTIONING  
OF COOPERATIVE AND INTEGRATION STRUCTURES 

The article deals with the world and domestic experience in the creation and functioning of integra-
tion structures. Over the past 20 years, large-scale industrial processes have been actively taking place 
on the territory of the CIS countries, lost cooperation links are being restored both within the framework 
of the previous production circuits and beyond them in the search for new options for restoring coopera-
tion chains. The production forces are changing, requiring institutionalization within the framework of  
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new production relations, which are entrusted with the task of creating rapidly changing and evolutionary 
mesolevel structures. Most scientists note that integration structures form the industrial framework of 
developed countries, form the meso-level of the economy, contribute to the structuring of meso-economic 
relations, increase the efficiency of the economic mechanism. Researchers share the opinion that in the 
modern world, it is the meso-level structures that are the main link in economic management, and not an 
enterprise, as previously thought. Trust and syndication of industry, the creation of economic councils, 
research and production associations, territorial production complexes, intersectoral territorial production 
complexes reveal the identification of economic systems and their institutionalization in the USSR; products 
with high added value and high technological redistribution in the interests of its role in the division of 
labor. The unification of enterprises into concerns, financial and industrial groups, holdings is a continua-
tion of the institutionalization of this search. The world has accumulated vast experience in the formation 
of meso-level structures, which are both losing their significance at the current moment (cartels, pools, 
syndicates) and continue to function, reflecting the national characteristics of the economy of countries 
(corporations, chaebols, keiretsu, concerns, consortiums and alliances). 

Key words: concern, meso-level, added value, production forces. 

For citation: Ivanouskaya I. S., Ivanouski U. U. Creation and functioning of cooperative and integra-
tion structures. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2022, no. 1 (256), pp. 100–110 
(In Russian).

Введение. На территории стран СНГ в тече-
ние последних 20 лет активно проходят процес-
сы интеграции промышленного и банковского 
капитала. Интеграция сопровождается поиском 
новых организационных структур (организаци-
онно-правовых форм) с целью формирования ме-
зоуровня экономики, нахождения локомотивов и 
точек роста, структурной перестройки, определе-
ния своей роли в международном разделении тру-
да, развития производственного потенциала [1, 2]. 
Активно создаются финансово-промышленные 
группы, концерны, холдинги. Реформирование 
Республики Беларусь невозможно без развития и 
совершенствования различных форм хозяйствова-
ния, включая и крупные интеграционные структуры.  

Поиск структур хозяйствования, структур ин-
ституционального оформления характерен для 
тех этапов, когда производственные отношения 
перестают соответствовать меняющимся произ-
водительным силам.  

Основная часть. Проблемами формирова-
ния и функционирования интеграционных струк-
тур занимались такие ученые, как М. В. Мясни-
кович, И. В. Новикова, М. Д. Дворцин, В. Н. Юсим, 
И. К. Ларионов, Н. И. Дряхлов, Е. В. Ленский,  
И. П. Воробьев, И. Ю. Беляева, М. А. Эскинда-
ров, И. С. Шиткина, С. Б. Авдашева, С. Б. Галь-
перин, П. В. Забелин, М. С. Ильин, Э. А. Уткин, 
В. А. Цветков.  

Большинство исследователей отмечают, что 
интеграционные структуры образуют индустри-
альный каркас развитых стран, формируют мезо-
уровень экономики, способствуют структуриро-
ванию мезоэкономических связей, повышают эф-
фективность хозяйственного механизма [3, с. 53; 
4, с. 23‒24]. Ученые разделяют мнение о том, что 
в современном мире именно структуры мезо-
уровня являются основным звеном хозяйствова-
ния, а не предприятие, как это считалось ранее. 

Так, И. К. Ларионов приводит тезис о том, что 
выделение предприятия в качестве главного хо-
зяйствующего субъекта определило бесструк-
турный механизм хозяйствования, когда массе 
отдельных предприятий «противостоит общего-
сударственный хозяйственный механизм», струк-
туризации же способствует, по его мнению, созда-
ние межотраслевых объединений, территориаль-
ных центров хозяйствования [3, с. 53]. А. С. Пелих 
разделяет мнение о том, «что одной из наиболее 
важных причин трудностей, с которыми столк-
нулась экономика России в период реформ, ‒ пол-
ное пренебрежение реформаторами мезо- и мик-
роэкономических аспектов экономики, игнори-
рование проблем межотраслевых экономических 
связей». Автор отмечает, что надежды на потен-
циал мезоэкономической самоорганизации в об-
ществе оказались необоснованными, а навыки 
«мезоэкономического строительства» утраченны-
ми, что привело к утрате целости и синергии эко-
номики [5, с. 3]. 

И. П. Бойко в своей статье придерживает- 
ся точки зрения о том, «что в экономике СССР 
этот (средний) уровень существовал и имел тоже 
достаточно сложную структуру, напоминающую 
западную. Его образовывали многочисленные 
комбинаты, производственные и научно-произ-
водственные объединения, всесоюзные промыш-
ленные объединения, республиканские и обще-
союзные министерства, однако далеко не во всех 
отраслях были заполнены перечисленные ступени 
иерархии среднего уровня, да и не везде они иг-
рали в этой иерархии заметную роль» [4, c. 23]. 

Обращаясь к монографиям конца 80-х – нача-
ла 90-х гг. перестроечного периода, важно отметить, 
что понимание необходимости коренной пере-
стройки хозяйственного механизма, ухода от цен-
трализации функций отраслевыми министерства-
ми к демократизации последних обозначалось и 
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актуализировалось в литературе. Так, В. С. Мав-
рищев и Г. К. Оноприенко [6, с. 128] акценти-
руют внимание на перестройке организацион-
ной составляющей хозяйственного механизма и 
его экономизации: «Создание нового хозяйствен-
ного механизма предусматривает перестройку 
системы управления, основанную на усилении 
экономических методов. Важнейшей задачей этой 
перестройки является создание современной ор-
ганизационной структуры с учетом тенденций кон-
центрации, специализации и кооперирования про-
изводства, развития комплексов взаимосвязанных 
отраслей, территориально-производственных и 
других межотраслевых формирований» [6, с. 12]. 
Целесообразность формирования интеграцион-
ных структур в странах СНГ признана в настоя-
щее время в научных и политических кругах. Боль-
шинство исследователей поддерживают точку 
зрения о том, что изменения в промышленности, 
в том числе и интеграционные процессы, связа-
ны с реорганизацией структуры управления про-
мышленностью и изменением системы государ-
ственного управления в целом [6, с. 24]. 

Среди мотивов, предпосылок или преимуществ, 
возникающих при формировании интеграцион-
ных структур, большинство авторов [2, 6–9] назы-
вает такие, как: 

1) восстановление нарушенных в ходе реформ 
производственных связей; 

2) повышение согласованности действий пред-
приятий при производственной кооперации; 

3) консолидация инвестиционных ресурсов; 
4) сокращение потребности в оборотных сред-

ствах за счет повышения платежной дисциплины 
между партнерами по интеграционной структуре 
[6, с. 76]; 

5) повышение конкурентоспособности отече-
ственного производства на внешнем и внутрен-
нем рынках; 

6) усиление регулируемости национальной эко-
номики и облегчение реализации государствен-
ных программ путем заполнения ниши в управ-
лении, возникшей после свертывания централи-
зованного планирования, посредством создания 
промежуточного хозяйственного звена, действу-
ющего на среднем уровне экономики; 

7) повышение в условиях акционирования про-
мышленности экономической безопасности стра-
ны через регулирование состава акционеров, со-
хранение государственного контроля над ключе-
выми звеньями производства [9, с. 21]. 

Данный список можно было бы дополнить 
такими актуальными для предприятий промыш-
ленности Республики Беларусь предпосылками 
или целями, как: 

‒ производство продукции более высоких тех-
нологических переделов с более высокой добав-
ленной стоимостью; 

‒ повышение эффективности внутриотрасле-
вой кооперации за счет трансфертного ценооб-
разования, сокращения потребности в оборотных 
средствах и ускорения их оборачиваемости; 

‒ повышение эффективности межотраслевой 
кооперации за счет востребованности продукции 
предприятий-смежников, а также импортозаме-
щения сырья, материалов, полуфабрикатов от-
дельных технологических переделов; 

‒ снижение налоговой нагрузки на предпри-
ятия, связанные с поставками по внутриотрасле-
вой кооперации в рамках концерна или другой 
интеграционной структуры [10]. 

В. Ф. Байнев убедительно аргументирует, что 
экономический эффект от вертикальной интегра-
ции труда и капиталов – это незыблемый фунда-
мент, на котором зиждется конкурентоспособ-
ность и нынешнее господство современных меж-
отраслевых национальных и транснациональных 
корпораций. Современный капитализм государ-
ственно-корпоративного типа подразумевает раз-
витие отнюдь не малых и средних предприятий, 
но могучих, сверхкрупных транснациональных 
корпораций, функционирующих в мировой эко-
номике под всесторонним патронажем националь-
ных государств и наднациональных органов уп-
равления [11, с. 62]. С. С. Губанов видит прогресс 
развития экономики России в неоиндустриали-
зации посредством создания вертикально-инте-
грированных корпораций, описывая закон верти-
кальной интеграции, утверждая, что эффективность 
цепочки взаимосвязанных производств, начиная 
с добычи сырья и заканчивая изготовлением и сбы-
том конечной продукции, максимальна в том слу-
чае, если все они реализованы в рамках единого 
субъекта хозяйствования – вертикально-интегри-
рованной корпорации [12, с. 68]. 

В Республике Беларусь для выполнения вы-
шеуказанных целей основной формой развития 
интеграционных структур стали концерны и хол-
динги, в Российской Федерации – финансово-про-
мышленные группы.  

Финансово-промышленные группы, концер-
ны, холдинги – это только небольшая часть воз-
можных вариантов организации интеграционных 
структур. Перечисленные интеграционные струк-
туры появились в ходе институциональных пре-
образований в экономике переходного периода 
в странах СНГ и в Республике Беларусь. В ми- 
ре накоплен огромный опыт организационного и 
правового оформления интеграционных структур 
среднего звена (мезоуровня). Большинство иссле-
дователей связывают наличие тех или иных форм 
интеграционных структур с особенностями эко-
номического развития и правовых норм различ-
ных стран, отмечают многообразие форм интегра-
ционных структур мезоуровня и различают среди 
них конгломераты, консорциумы, пулы, тресты, 
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синдикаты, ассоциации [13, 14]. Среди разнооб-
разных форм организации и интеграции пред-
приятий ученые выделяют и те, которые утратили 
или теряют свое значение на современном этапе 
развития мировой экономики: картели, синдика-
ты, пулы.  

Среди современных форм интеграции пред-
приятий структурами мезоуровня называют ас-
социации, стратегические альянсы, сетевые орга-
низации. Ассоциации свойственны мягкая форма 
интеграции, добровольное объединение юриди-
ческих и физических лиц (сохраняющих свою 
самостоятельность) для достижения общей хо-
зяйственной, научной или культурной цели, часто 
некоммерческой. Стратегический альянс представ-
ляет собой интеграцию предприятий на договор-
ной основе с целью кооперирования их деятель-
ности для достижения определенных финансовых 
результатов, а также для получения определенного 
синергетического эффекта (экономии на масштабе 
производства, совместного использования произ-
водственных мощностей, совместной деятельно-
сти по выпуску готовой продукции). Е. В. Ленский 
определяет стратегический альянс как наиболее 
перспективную форму интеграции организаций и 
предприятий на современном этапе. Сетевые ин-
тегральные организации (далее ‒ СИО) [7, с. 191] 
рассматривают как совокупность предприятий, 
связанных долговременными кооперационными и 
интеграционными связями. Сетевые механизмы 
инновационного развития, являясь принципиаль-
но новыми формами общественно-функциональ-
ных технологий, встраиваются внутрь традици-
онно сложившейся социально-экономической си-
стемы, сосуществуют с ней и активно влияют на 
нее в результате значительного ускорения про-
цессов управления, получения и обмена инфор-
мацией за счет использования новейших интер-
нет-технологий, что усиливает многоукладность 
экономики, ускоряя трансформацию доминиру-
ющих укладов [1, с. 106]. 

Появление таких структур как результата ин-
теграционных процессов промышленности нельзя 
считать феноменом нашего времени. Внутриот-
раслевая и межотраслевая интеграция материаль-
ного производства является скорее закономерно-
стью. Ее развитие можно проследить исторически 
по организационным преобразованиям управле-
ния народным хозяйством в СССР.  

Первый опыт внутриотраслевой интеграции 
производства относится к трестированию и синди-
цированию промышленности в 20-х гг. XX в. Идея 
государственного принудительного трестирования 
и синдицирования предприятий была выдвинута 
впервые в докладе управляющего Министерством 
торговли и промышленности В. А. Степанова Вре-
менному правительству, но в тот период промыш-
ленные круги отнеслись к ней настороженно.  

К началу 1918 г. ситуация изменилась: страна была 
разобщена не только политически, но и экономи-
чески. В период послереволюционного становле-
ния в стране был товарный голод, отсутствовал 
ряд отраслей промышленности. Выход из кри-
зисного положения виделся тогда в организации 
мощных хозяйственных предприятий – производ-
ственных и закупочных трестов и синдикатов, в 
строительстве новых предприятий. 

В тресты объединялись наиболее крупные, 
преимущественно однородные предприятия од-
ной отрасли. В Беларуси тресты создавались глав-
ным образом на территории Гомельской губер-
нии. На остальной территории страны получили 
распространение объединения однородных пред-
приятий или объединения предприятий, связан-
ных территориально, которые, по сути, являлись 
теми же трестами [13, с. 75]. С образованием СССР 
все тресты и объединения были разделены на ве-
домства союзного, республиканского и местного 
значения [13, с. 76].  

Синдикаты как крупные торговые объеди-
нения в промышленности создавались для упо-
рядочения торговых функций трестов. Однако 
постепенно они стали расширять область своего 
регулирующего воздействия и осуществляли опе-
ративное руководство трестами. К 1928 г. насчи-
тывалось 23 синдиката, на которые приходилось 
90,6% сбыта продукции. Реорганизация синди-
катов была связана с негативными сторонами их 
деятельности: синдикаты способствовали моно-
полизации и не были заинтересованы в дальней-
шем развитии трестов, их техническом перево-
оружении. Поэтому дальнейшее развитие про-
мышленности было обусловлено созданием на 
месте синдикатов промышленных объединений. 
Однако такая организационная форма управле-
ния не имела ожидаемых результатов в силу от-
сутствия надлежащей интегрирующей структу-
ры внутри самого объединения, неоднородности 
в подведомственном подчинении. Постановле-
ние об их ликвидации было принято в 1934 г.  
До 1957 г. управление промышленностью осуще-
ствлялось по отраслевой принадлежности глав-
ными производственными управлениями при нар-
коматах. Такая узкоотраслевая система управле-
ния нарушала производственные связи между 
предприятиями, расположенными в пределах од-
ной административно-территориальной единицы. 
В связи с этим следующим этапом в реорганизации 
управления промышленностью было образование 
организационных структур по территориальному 
признаку. Ключевым звеном становятся советы 
народного хозяйства экономических администра-
тивных районов. Совнархоз – это территория, объ-
единенная единством управления экономикой. 
Образование СНХ (советов народного хозяйства) 
характеризовало тенденцию децентрализации в 
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системе государственного управления. Они осу-
ществляли управление народным хозяйством вну-
три экономических административных районов 
и в своей деятельности были непосредственно 
подчинены советам министров союзных респуб-
лик. Ю. А. Лавриков, М. П. Панфилов, Н. Х. Си-
доров, В. Н. Андреев констатируют, что «опыт 
деятельности СНХ показал, что крупные совнар-
хозы более квалифицированно управляют отрас-
лями промышленности, обладают большими воз-
можностями для маневрирования материально-
техническими ресурсами, располагают лучшими 
условиями для концентрации и кооперирования 
производства» [15, с. 30]. В процессе развития 
административной реформы 1957 г. не был над-
лежащим образом поставлен вопрос об основном 
звене экономики, его положении в формируемой 
системе советов народного хозяйства. Реформа 
коснулась управленческих этажей хозяйственно-
го механизма, она не решила вопросов налажива-
ния горизонтальных отношений производствен-
ных звеньев. 

Если предприятия стран СНГ только приоб-
ретают первый опыт, интегрируясь в структуры 
мезоуровня, восстанавливая утраченные при рас-
паде СССР связи, то крупные корпорации (как 
Западной Европы, США, так и Юго-Восточной 
Азии) имеют опыт функционирования и струк-
турирования таких структур, исчисляемый десят-
ками лет. Подобные организационно-производ-
ственные объединения, основанные на критериях 
технологической целесообразности, составляют 
каркас технологического комплекса экономик 
большинства экономически развитых стран мира, 
оказывают стабилизирующее воздействие на цены 
и производство и позволяют конкурировать в эко-
номике олигопольного типа. Их закономерное фор-
мирование в постиндустриальной экономике во 
всем мире является одним из показателей, отра-
жающих динамику роста и повышения эффектив-
ности производства.  

Исследователи отмечают, что интеграцион-
ные структуры Германии представлены банков-
ским и промышленным капиталом. Различают 
«банковские» финансово-промышленные группы 
(«Дрезднер банк», «Дойче банк», «Коммерцбанк») 
и группы, лидером в которых является концерн 
(«ИГ Фарбениндустри», «Флика», «Тиссена-Оп-
пенгейма», «Даймлер-Бенц»). Концерны действу-
ют в отраслях промышленности с массовым и 
крупносерийным производством, с применением 
высоких технологий: черная и цветная металлур-
гия, машино- и автомобилестроение, химическая 
и электротехническая промышленность. Деятель-
ность концернов распространяется на одну под-
отрасль или отрасль экономики, что встречает-
ся гораздо реже (так, «Сименс» охватывает всю 
электротехническую промышленность, концерн 

«Тиссен» ‒ сталелитейную) [9, с. 53]. Координа-
ция деятельности финансово-промышленных групп 
достигается за счет финансово-кредитных инсти-
тутов, банкам принадлежит 30% акций 25 круп-
нейших предприятий страны; присутствует пере-
крестное акционирование или перекрестное уча-
стие в акционерном капитале. 

Интеграционные структуры в Швеции пред-
ставлены промышленными объединениями, свя-
занными с семьями крупных шведских бизнесме-
нов и финансистов. Интеграционным структурам 
Швеции присущи характеристики, свойствен-
ные финансово-производственным объединениям 
Германии. Е. В. Ленский, В. А. Цветков рассмат-
ривают «семейную» группу Валленбергов. Цен-
тральная холдинговая компания Investor обладает 
пакетами акций, близкими к контрольным про-
мышленных предприятий различных отраслей 
(авиастроение, автомобилестроение, деревообра-
батывающая промышленность, станкостроение, 
машиностроение, производство бытового обору-
дования и электротехники, фармацевтика), и, в 
свою очередь, контролируется объединением се-
мейных фондов Валленбергов. В компанию In-
vestor входят такие предприятия, как SAS, SAAB, 
Scania, ABB, Eleсktrolux, Atlas Copco, Ericsson и др. 

Основные формы организации во Франции ха-
рактеризуются слиянием промышленного и бан-
ковского капитала: банковские торговые и про-
мышленные группы, сформированные на базе 
технологически взаимосвязанных производств, 
в которые могут входить до сотни юридически 
самостоятельных предприятий. В нефтехимиче-
ской промышленности действуют такие компа-
нии, как «Эльф-Акитен» (ELF Aquitane), «Компа-
нии франсэз де петроль» (нефтехимическая про-
мышленность), «Рон-Пуленк» (химия).  

Интеграционные структуры Италии представ-
лены вертикально-интегрированными концерна-
ми, занимающими ведущие позиции в отраслях 
промышленности, например, такими как «Фиат» 
(автомобилестроение), «Монтэдисон групп» (энер-
гетика, химия), «Пирелли» (электротехника, хи-
мия). Помимо частных компаний для Западной 
Европы (в том числе Италии, а также Испании, 
Франции, Португалии) характерны государствен-
ные концерны и холдинги. Для Италии высока 
степень огосударствления банковского капита-
ла, поэтому проявилась специфическая форма го-
сударственного контроля над промышленным 
сектором посредством механизмов деятельности 
государственных банков. Государственный сек-
тор в промышленности представляют три круп-
ных государственных межотраслевых холдинга: 
IRI (Институт промышленной реконструкции), 
Eni (Национальное нефтегазовое учреждение), 
EFIM (Управление акционерных участий и финан-
сирования обрабатывающей промышленности), 
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которые входят в такие отраслевые компании, как 
СНАМ, Аgip, SPA, SOPAL. Холдинги позволяют 
проводить правительству экономическую поли-
тику в разных областях хозяйственного и соци-
ального развития.  

Крупнейшим государственным холдингом в 
Испании является INI (Национальный институт 
промышленности), образованный в 1941 г. На до-
лю холдинга приходится 7% национального про-
мышленного производства в различных отраслях 
национального хозяйства. В состав государствен-
ного холдинга входит около 50 предприятий, раз-
меры каждого из этих предприятий превосходят 
средний уровень размерности предприятий в про-
мышленности Испании. 

Интеграционные структуры Японии представ-
лены шестью универсальными многоотраслевыми 
финансово-промышленными объединениями – 
сюданами (ciodan): «Мицубиси» (Mitsubishi), «Ми-
цуи» (Mitsui), «Сумитомо» (Sumitomo), «Дай-Ити- 
Канге» (Dai-Ichi-Kangyo), «Фуё» (Fuyo), «Санва» 
(Sanva). Сюданы представляют собой самодоста-
точные, многоотраслевые экономические комплек-
сы, включающие в свою организационную струк-
туру финансовые учреждения (банки, страховые 
и трастовые компании), а также набор производ-
ственных предприятий, составляющих полный 
спектр народного хозяйства. Совокупный годо-
вой доход шести групп составляет около 15%, с 
дочерними компаниями – примерно 25%, оборот 
групп достигает 500 млрд долл. США. На их долю 
приходится более половины экспортно-импорт-
ных операций, а доля в экспорте отдельных то-
варов достигает 90%. Верхний уровень сюданов 
образуют горизонтальные объединения, состоя-
щие из равноправных членов, количество кото-
рых зависит от отраслей промышленности, – это 
головные фирмы (материнские компании) круп-
нейших промышленных объединений, выстроен-
ных по принципу вертикальной интеграции (про-
мышленные объединения называются «кейрецу» 
(keiretsu)). Кейрецу объединяет смежников, иерар-
хические вертикали возникают из естественной 
направленности технологических цепочек смеж-
ников к конечному продукту [7, с. 43]. В каждом 
сюдане прослеживается тенденция иметь свою 
компанию в важнейших отраслях и подотраслях 
экономики. Ядро компаний составляют предпри-
ятия тяжелой и химической промышленности. 
Так, в «Мицубиси» в химической промышленно-
сти действует 7 корпораций из 45, в «Мицуи» ‒ 
12 из 53, в нефтехимической ‒ 1, в «Сумитомо» в 
химической промышленности ‒ 5 из 49, в «Дай-
Ити-Канге» ‒ 4 из 19, в «Фуё» ‒ 3, в нефтехимиче-
ской – 1 из 38, в «Санва» в химической промышлен-
ности – 3. Обязательным членом (стержнем) груп-
пы является банк и универсальная торговая фирма. 
Перекрестное владение акциями незначительное – 

в среднем 1,5–2,0%. Внутри сюданов действует 
принцип внутренней специализации (сферы де-
ятельности фирм не должны пересекаться), отно-
шения поставщик ‒ потребитель монополистичны. 
Таким образом, закрепляется олигопольная си-
стема на рынке конечных продуктов [9, с. 46].  

Крупные интеграционные структуры Южной 
Кореи носят название «чеболи» (chaebols), похожи 
на японские сюданы, но основаны на семейном 
капитале. К числу наиболее крупных чеболей от-
носят: «Самсунг», «Лаки Стар», «Хендэ», «Хьюн-
дай», «Санкё». На 10 ведущих чеболей приходит-
ся 64% ВВП и около 76% экспорта. Корейские 
чеболи не включают в свой состав финансовый 
институт, являются конгломератами. Промышлен-
ные фирмы, входящие в их состав, представлены 
широкой номенклатурой отраслей. Немаловаж-
ную роль в создании чеболей играло государство, 
оно обеспечило доступ чеболям к дешевым бан-
ковским кредитам (получили около 75% банков-
ских кредитов, предоставленных в конце 70-х – на-
чале 80-х гг. XX в.). Чеболи возникли по причине 
импортозамещения в базовых отраслях: в произ-
водстве цемента и удобрений, рафинированного 
сахара, в нефтепереработке, в крупномасштабном 
строительстве. Успехи Южной Кореи связыва-
ются с функционированием именно таких струк-
тур. С 1962 по 1997 г. ВВП страны вырос с 2,3 
до 442,6 млрд долл. США, экспорт увеличился 
за тот же период с 0,06 до 136,1 млрд долл. США 
[9, с. 191; 16]. 

Перечисленные структуры Западной Европы 
и Японии относятся к японо-германской (инсай-
дерской) модели корпоративного управления (по-
рядок взаимоотношений между менеджментом, 
управляющими органами, акционерами, а также 
порядок распределения прав, обязанностей), ко-
торая ориентирована на удовлетворение интере-
сов всех участников и способствует поддержанию 
высокого уровня занятости.  

Японо-германская система управления не под-
вержена влиянию фондовых рынков, число мел-
ких держателей акций в корпоративных струк-
турах этих стран значительно ниже, чем в англо-
американской за счет ключевой роли банков 
(финансовые институты контролируют 60‒70% 
акций предприятий), финансирование предска-
зуемо, организация межфирменных отношений 
основывается на стабильных партнерских отно-
шениях, низкий уровень дивидендов по акциям 
(в японских компаниях он уступает процентам 
по банковским вкладам), акционерами в основ-
ном являются юридические, а не физические ли-
ца [4, с. 44]. Такая банковско-ориентированная 
система корпоративного управления распростра-
нена и в других европейских странах: Нидерлан-
дах, Франции, скандинавских странах, частично 
в Бельгии и в Австрии. 
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В англо-американской (аутсайдерской) систе-
ме корпоративного управления (характерна для 
Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии, 
частично Австрии) акции распределены между 
мелкими инвесторами. Контрольный пакет акций 
составляет 6–14% от общего числа, достижение 
интересов акционеров и их влияние на менедж-
мент осуществляется через инструментарий фон-
дового рынка, характерны частые враждебные 
слияния и поглощения, высокая гибкость и адап-
тация к меняющимся условиям [6, с. 45]. 

В США получили распространение два ос-
новных типа финансово-промышленных групп: 
в первом типе координирующим центром явля-
ется банковский холдинг, во втором – производ-
ственно-технологический комплекс. Индустри-
альная составляющая банковских ФПГ представ-
лена горизонтальным объединением олигополи-
стических фирм, каждая из которых построена 
по принципу вертикальной интеграции и коопе-
рируется с независимыми поставщиками. Таким 
образом, десятки производств и отраслей связы-
ваются в единые производственные комплексы. 
Финансовой составляющей служит крупная бан-
ковская холдинговая компания, которая коорди-
нирует работу входящих в нее инвестиционной 
и страховой компаний, трастового и пенсионно-
го фондов. 

Большинство исследователей ссылаются на 
отсутствие необходимости, в первую очередь свя-
занной с малопродуктивностью, копирования за-
рубежного опыта и в то же время на возможность 
использования японо-германской (инсайдерской, 
банковской) модели для построения структур ме-
зоуровня.  

А. Данильченко, Л. Петровская отмечают на-
личие определенного сходства между экспорто-
ориентированной экономикой Республики Бела-
русь и Южной Кореи и называют такой фактор, 
как внешнеэкономический вектор развития эко-
номики. Крупными экспортерами в Республике 
Беларусь являются акционерные общества с кон-
трольным пакетом акций, принадлежащим госу-
дарству, а в Южной Корее – чеболи; также струк-
тура экспорта обладает схожими характеристиками. 
Южная Корея практиковала и оперативно пере-
сматривала самые разнообразные и широкие по 
охвату методы государственной поддержки и сти-
мулирования экспортной деятельности [16, с. 183; 
17, c. 59‒66]. Авторы указывают, что общим мо-
ментом экспортоориентированной деятельности 
является стремление организовать товаропрово-
дящую сеть. Так, для предприятий Республики 
Беларусь формирование торговых домов и сего-
дня является актуальным. Отличие экспортоориен-
тированных экономических моделей заключается 
в том, что Южная Корея воспользовалась внеш-
ними займами и государственными кредитами, а 

размеры госбюджета Республики Беларусь для 
финансирования инвестиций ограничены, при-
ток иностранных инвестиций недостаточно велик. 
В составе концернов крупнейшие предприятия 
Республики Беларусь находятся в собственности 
государства или смешанной собственности с кон-
трольным пакетом акций у государства, что поз-
воляет сравнивать их с государственными кон-
цернами Италии и Испании.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что, как в экономике СССР, так и в эконо-
мике других стран, на протяжении XIX‒XX вв. 
осуществлялся поиск форм организации обще-
ственного производства, которые были бы эффек-
тивны по отношению к производительным силам 
и соответствующим им производственным отно-
шениям.  

Необходимо отметить, что как для произво-
дительных сил, так и для производственных от-
ношений в XX в. свойственен интеграционный 
характер в связи с тем, что активно протекали 
процессы интеграции промышленного и банков-
ского капитала, основой управления которыми 
были как процессы централизации, характерные 
для советской экономики, так и процессы децен-
трализации. 

В. Н. Юсим, М. Д. Дворцин рассматривают 
понятие экономико-технологического комплек-
са (ЭТК) как оптимальной формы организации 
производительных сил общества. Основой струк-
туры ЭТК выступают иерархические уровни тех-
нологических систем, производящих товары и 
услуги. Созданная ими пространственная модель 
состоит из 8-ми уровней, где 7-й уровень – крупные 
национальные и транснациональные корпорации, 
которые образуются при вертикальном объеди-
нении предприятий как без научно-исследова-
тельской структуры, так и с ней, 8-й уровень – это 
объединение корпораций 7-го уровня в целях вы-
хода на поточный выпуск отраслевого и межот-
раслевого продукта на мировом глобальном уров-
не с очень низкими издержками [18].  

Межотраслевой и внутриотраслевой продукт 
высоких технологических переделов позволяет ре-
ализовывать на рынок продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью самостоятельно, не толь-
ко участвуя в глобальных цепочках добавленной 
стоимости, а становясь глобальным актором в ми-
ровой экономике [19, с. 161; 2, с. 170; 20‒29].  
В стратегии устойчивого развития на 2021‒2030 гг. 
ускоренное развитие высокотехнологичных про-
изводств связывают с формированием иннова-
ционных кластеров, инфраструктурных секторов 
экономики [20, с. 371]. Кластеры основаны на 
территориально-географическом сближении, объ-
единение производств нескольких отраслей при-
водит к синергии, а также способствует эффектив-
ному развитию государства в целом. 
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Среди успешных форм ведения бизнеса, но-
вых форм организационно-технологического вза-
имодействия и кооперации называют аутсорсинг, 
кроудсорсинг, инсорсинг, а также создание кла-
стеров [19, с. 44; 20, с. 371]. 

Объективные предпосылки интеграции про-
мышленного капитала не утратили своего значе-
ния и в настоящее время, они дополняются но-
выми процессами, характерными для развития 
мировой экономики.  

Международный опыт свидетельствует о воз-
можности и эффективности функционирования 
крупных интеграционных структур, в том числе 
и с государственным управлением, многообра-
зии их форм построения. В условиях монополи-
зации производства и мировой экономики про-
исходит вытеснение предприятий, не связанных 
с крупными интеграционными структурами. Кон-
куренция на рынке сегодня наблюдается не между 
большим количеством мелких предприятий, а 
между монополистическими и олигополистиче-
скими структурами. 

Заключение. Накопленный мировой опыт 
по созданию интеграционных структур является 
одним из источников теоретической и практи-
ческой информации, позволяет осмыслить роль 
интеграционных структур в экономике страны, 
определить оптимальную структуру участников, 
отобрать рациональные решения. Необходимо от-
метить, что переосмысление значения кооперации 

как внутриотраслевой, так и межотраслевой ус-
корит структурную перестройку экономики, поз-
волит выпускать продукцию высоких техноло-
гических переделов внутриотраслевого значения 
и межотраслевые продукты с высокой добавлен-
ной стоимостью. Однако ускорение таких процес-
сов потребует согласованных действий и государ-
ства, и интеграционных структур по применению 
налоговых режимов к продукции. Так, предше-
ствующие годы характеризовались большими 
объемами дебиторской задолженности предпри-
ятий-смежников по внутриотраслевой коопера-
ции. Решение этого противоречия предприятия 
концернов увидели в объединении предприятий 
ближайших переделов [10]. Повышение заинте-
ресованности в создании межотраслевых продук-
тов с высокой добавленной стоимостью также, на 
наш взгляд, лежит в плоскости налогообложения, 
освобождении от уплаты некоторых видов нало-
гов, установлении особых налоговых режимов 
(не только для СЭЗ), налоговых каникул на пе-
риод времени вывода на рынок межотраслевого 
продукта, шедулярной системы налогообложе-
ния. Согласованные действия по созданию мезо-
уровня экономики, наращиванию внутриотрас-
левой и межотраслевой кооперации и выпуску 
межотраслевой продукции высоких технологи-
ческих переделов должны отражаться в долго-
срочном планировании развития отраслей и слу-
жить ориентиром их развития.
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УДК 330.34 
H. M. Younis 

Belarusian State Technological University 
AN INNOVATION MODEL FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE LEBANESE HEALTH SECTOR: А ROADMAP FOR THE CREATION  
AND IMPLEMENTATION 

The article presents the prerequisites for the development of an innovative integrated model for the 
digital integration of healthcare services by the electronic health record, trying to benefit from the previous 
initiatives of the experts and the ministry of public health. The author will study the related opinions to 
create an applicable model which takes the Lebanese peculiarities. The results of a sociological study 
conducted according to the author’s methodology, which was qualitative using direct interview method 
at the top level management, and quantitative using questionnaire method at the middle and low levels, are 
presented to assess the readiness to implement such model, and identify associated problems and risks of 
not applying. The author presents a scheme reflecting stakeholders’ requirements needed in the formation 
of an integrated model, taking into account the level and functional approaches. The stages of creation 
and implementation of an integrated model are also considered.  

Key words: integrated model, healthcare, development, readiness, digital, electronic health record, 
stakeholder, level approach, functional approach. 

For citation: Younis H. M. An innovation model for the development of the Lebanese health sector: 
a roadmap for the creation and implementation. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 
2022, no. 1 (256), pp. 111–117 (In English). 

Х. М. Юнис 
Белорусский государственный технологический университет 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЛИВАНСКОГО СЕКТОРА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
В статье представлены предпосылки разработки инновационной модели цифровой интеграции 

медицинских услуг на основе электронной медицинской карты, учитывающей все предыдущие 
инициативы. Автор с целью создания полезной модели, принимающей во внимание особенности 
Ливана, изучил мнения различных экспертов и представителей Министерства здравоохранения. 
Приведены результаты социологического исследования оценки готовности к внедрению такой 
модели и выявления связанных с ней проблем и рисков неприменения, проведенного по авторской 
методологии, предполагающей обращение к качественному анализу с использованием метода пря-
мого интервью на высшем уровне управления и количественному анализу с использованием метода 
анкетирования на среднем и низшем уровнях. Разработана схема, отражающая требования заинте-
ресованных сторон, которые должны быть учтены при формировании интегрированной модели и 
систематизированы на основе уровневого и функционального подходов. Также рассмотрены этапы 
создания и внедрения интегрированной модели. 

Ключевые слова: интегрированная модель, здравоохранение, развитие, готовность, цифровой, 
электронная медицинская карта, заинтересованная сторона, уровневый подход, функциональный 
подход. 

Для цитирования: Юнис Х. М. Инновационная модель развития Ливанского сектора здраво-
охранения: дорожная карта создания и внедрения // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 
2022. № 1 (256). С. 111–117.

Introduction. The Lebanese health sector has been 
a pioneer in providing excellent healthcare for the Le-
banese and their neighbors, as Lebanon was once called 
as “The hospital of the middle east”. Lebanon has the 
qualified human resources, and the healthcare institu-
tes are up-to-date in providing the latest technologies. 
Yet these development initiatives were decentralized 
leaving each facility to determine the need, use, and 
budget to acquire them. This results into duplication 

of services and inefficient use of resources, and fraud. 
Nowadays, all managements need information and 
communication technologies (ICT) in their route to-
wards digital improvement, which is now considered 
the shortest way towards a productive economy in the 
whole information society. The issue is to assess the 
readiness of the Lebanese society for digital integration 
of health management system, and the development of 
an integrating innovation model for the health sector. 
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Assessing the readiness of the Lebanese stake-
holders for a digital platform. Digitization is ente-
ring effectively the economic sectors in all societies. 
The level of implementation differs from one nation 
to another according to its peculiarities. Some nations 
are moving faster towards crossing the digital divide 
into becoming digital economies, while others are hin-
dered by many obstacles that are slowing them down 
from coping with the new era. Lebanon as a develo-
ping country is struggling to follow up with progress 
in many domains, given its specific case that has its 
advantages and many disadvantages. The Lebanese 
health sector is one of the leading domains internally 
and among its peers, with the availability of qualified 
human resources and medical technologies. The weak 
linkage between the ministry of public health, pub-
lic and private healthcare institutes, and the popula-
tion [1, p. 35] makes it necessary to find newer and 
more progressed solutions to integrate the healthcare 
data in a way that provides unique, fast, secure, efficient 
and productive use of health records, which will re-
flect positively on the management of this sector at 
all levels: leadership, managements and beneficiaries. 

Proposing a solution for digital improvement, is 
the electronic health record (EHR), that was imple-
mented in most developed and developing countries.  

Some peculiarities of Lebanese health sector is 
that it is mostly owned by the private sector (82.4% 
private) [2], as the ministry of public health in Leba-
non (MoPH) supervises this sector, and also inte-
racts with hospitals as being one of their multiple 
guarantors (MoPH in Lebanon covers 1,629,015 be-
neficiaries [3, p. 74], about 40% of Lebanese pa-
tients not covered by other guarantors. Other patients 
are covered by guarantors: the national security fund 
1,077,683 beneficiaries [3, p. 64], the civil servants’ 
cooperative 193,860 beneficiaries [3, p. 69], military 
schemes of army 263,100 citizens, interior security 
forces 126,677 beneficiaries, general security forces 
16,285 beneficiaries and national security forces 
5,645 beneficiaries [3, p. 69–70]. 

Some attempts of digitization are made since 
2014 [4] with the “National E-Health program” 
which drew a roadmap for digitization but didn’t 
reach the proposed goals, till now especially to use 
the Covid-19 (vaccination, traceability, testing, re-
sults, and quarantine) which are included in the “Le-
banon National Deployment and Vaccination Plan 
for Covid-19 Vaccines” [5, p. 14, 29, 55], and eco-
nomic crisis (support of needy people, social studies 
and assistance, financial evaluation), as opportuni-
ties to increase the use of digitally integrated data, 
using many platforms, but this still needs a lot in 
order to become a whole integrated solution, that 
combines information to be more useful. 

Another promising attempt, was also made through 
a conference held at the American University Beirut 
named “Building consensus on the readiness for EHR 

in Lebanon or E-Health Roadmap” [6] which focused 
on discussing with stakeholders about initiating such 
solution. Extensive explanation about the implemen-
tation of EHR in Lebanon, included the Lebanese ex-
perience and those of other nations was also studied 
as a basis for such solution [7]. 

In order to increase the success factors of such 
solution, the study was holistic to cover the social 
and economic aspects reflecting directly and indi-
rectly on the quality of life of the normal citizen. 

A socioeconomic study based on statistical and 
analytical approaches will be made to assess the re-
adiness of the Lebanese health sector for digitiza-
tion and implementation of the electronic health re-
cords, in addition to integrating the healthcare pro-
cesses of the public and private sectors into a central 
and unique database supervised by the official 
authority which is the Lebanese ministry of public 
health (MoPH), with a primary foundation is to be 
secure to preserve the privacy of personal data, and 
at the same time to allow the proper disclosure of 
information that will allow to reduce the errors and 
frauds that happens because of lack of surveillance 
and duplication of health data. 

The socioeconomic approach will divide the sta-
keholders of the health sector into functional levels, 
to be a complete and systematic evaluation of the sta-
keholders’ readiness for improvement, using suitable 
tools and methods for each level. The level division 
was carried out according to their authority, job, and 
capabilities: 

Top level: the ministry of public health (MoPH), 
which will provide the official opinion and the par-
ticipation of the official authorities and related mini-
stries. A qualitative approach was used to analyze the 
results that used the direct interview which showed 
enthusiasm and readiness. 

Management level: the guarantors, health facility 
managers, and syndicates. Another qualitative me-
thod was used which was the interview of differrent 
manners (direct, by phone or conferencing) all yielded 
great feedback. 

Mid-level: doctors, nurses, non-clinical employees, 
pharmacies, centers. Results of the survey are shown 
in table 1 below. 

Lower level: citizens, patients and their relatives. 
Results are shown in table 2. 

After surveying the Lebanese society regarding 
the digital implementation of unified health records, 
an analytical evaluation of the answers was per-
formed to draw the obstacles that could hinder such 
solution.  

In general, most developing nations suffer from 
some obstacles related to bad infrastructure [8] (espe-
cially electricity and communication) whose availa-
bility is enforced in health sector, illiteracy which is 
not high in Lebanon, as literacy rate in Lebanon was 
reported by UNESCO at 95.07% in 2018 [9].  
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Table 1  
Stakeholder readiness percentage for EHR in Lebanon 

Question Private 
hospitals 

Public 
hospitals

Diagnostic 
centers 

Primary health 
care centers Clinics Ambulatory 

services Pharmacies

Sample size 32 8 50* 5 64 3 120 
Are you willing to work within an 
integrated EHR? 62.5% 100% 75% 90% 56.25% 66.67% 87.5% 
Do you have the qualified human 
resources? 62.5% 65% 62.5% 37.5% 60% 66.67% 85% 
Do you have the necessary ICT? 75.5% 25% 62.5% 25% 25% 33.33% 90% 

*Sample consists of 35 laboratories and 15 x-ray centers. 
Source. Table prepared by researcher based on his national survey of year 2021. 
 

Table 2 
People readiness percentage for EHR in Lebanon 

Question Doctor Nurse Technician Non-medical employee Patient Relative
Sample size 50 100 50 50 100 50 
Are you willing to access and 
work on an integrated EHR? 25% 88% 85% 90% 71.5% 87.5% 
Do you have the necessary ICT 
qualifications? 60% 62% 75% 55% 51% 60% 
Do you have the necessary ICT 
tools? 55% 81% 80% 70% 65% 70% 

Source. Table prepared by researcher based on his national survey of year 2021. 
 
Yet there are some problems that have large in-

fluence in Lebanon more than other countries which 
are related to. 

First we should mention the political instability 
in Lebanon, which makes any proposition a matter 
of conflict of interests among the conflicting politi-
cal parties, in addition to the short range of planning 
due to the constant change in relevant ministers. 
Second the most important is the lack of Unique na-
tional identifier (national ID number, passport num-
ber, and register number at least). Another important 
problem noticed is Doctors resistance, those who work 
in Lebanon as a free partner and not as employees 
and they influence is big. At the same time рrivate 
sector domination, which makes their opinion deci-
sive, and they showed many notes and concerns re-
garding their participation in any new solution [10]. 
Funding is a bigger problem now since the finan-
cing parties are making conditions of reform before 
releasing funds especially the reform related to di-
gitization as happened in the “Cedre” conference, 
resulted a promise of funding parties of providing 
$11,6 billion, $10,8 billion as soft loans, and $0,8 bil-
lion as grants [11, p. 2] aiming to develop the Le-
banese economy. Legislations: The issuance of the 
suitable decrees and laws and their implementation 
in the Lebanese society could show the impact of 
Freedom of Information on society [12, p. 7] and the 
social impact of ICT; especially the influence of in-
ternet on communities [13, p. 93]. So far Lebanon 

has not defined “medical jurisdiction, liability or re-
imbursement of E-Health services” [14, p. 204].  

Innovative integrated model to develop the 
healthcare system using EHR. After taking the 
Lebanese peculiarities into account, a customized 
model is proposed to reach a Lebanese EHR that 
addresses most of the concerns, and creates a unique 
medical record for each citizen. The cooperation and 
coordination of different stakeholders whether they 
are public or private, high or low, direct or indirect 
influence, ready or unready, should be existent in 
order to get the productive implementation. To de-
monstrate the requirements of stakeholders, a dia-
gram is created that draws the links between each of 
them, defining their input, responsibility, and feed-
back (fig. 1).  

After defining the roles/requirements of each 
stakeholder it is easy to interconnect them within 
one model that will result the core which is a unified, 
digital, national and unique electronic health record. 
The model to construct this EHR is by connecting 
all the related entities to ensure its success and inte-
grity. Such approach was also coincides with previ-
ous studies, which are taking into consideration the 
requirements, coordination and facilitation of the pro-
cess from all stakeholders. This was summarized and 
presented in an introductory manner by D. Ghassan 
Hamadeh, in his presentation “E-health roadmap for 
Lebanon”, in the conference held at the American 
University of Beirut in 2019 [11]. 
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Fig. 1. Stakeholder requirements 

 
A multi-level model that takes the vertical fun-

ctional levels into account regarding their response-
bilities and areas of authority (ministries, guarantors, 
health facilities managers, employees, citizens), and 
horizontal management and working functions, of 
different job descriptions at the same level (nurses, 
accountants, human resources, IT), with a requirements 
scheme of requirements needed at each level in order 
to integrate all efforts, and synchronize the inputs into 
one system, to generate secure and efficient outputs.  

The stages of creation and implementation of 
the model will pass into a preparatory stage by pro-
viding the infrastructure, funding, legislations, human 
resources, ICT and others. The second stage is to 
create a demo model that can be tested on selected 
experts and institutes. Then the implementation stage 
will come to overcome all difficulties and obstacles 
faced in the testing period. Then comes the surveil-
lance stage which will keep this solution up-to-date 
regarding maintenance, functioning, commitment of 
stakeholders, transparency and continuity.  

This formation of the model, and its right im-
plementation will help increase the competitiveness 
of the health sector as part of the economic system 
as a whole. It will be autonomous regarding health 
related topics, and should be flexible to updates, 
growth, and development. 

In order to provide the centralized control, one 
database will be accessible by internet using dedicated 
portals and proper authorization for each stakeholder.  

Related to a unique national identifier, each citi-
zen’s EHR will contain the sections: demographics 
(full name, mother’s name, date of birth, place of 
birth, blood group, and all other information existent 
on national ID card), contact information, health his-
tory (previous history of patient including hospita-
lization, prescribed treatments, doctor and clinic pre-
scriptions, immunization, tests, images, medications, 
allergies, admission and discharge reports, doctors 
and nursing progress notes, test results, nutrition diets, 
treatments, surgeries and medications), guarantor in-
formation (defining the party that supports the hos-
pitalization of the patient, in which percentage, and 
what type of coverage, with continuous update and 
validation of such status). 

To enter and retrieve these data of citizens, the 
database needs to be accessed according to predefined 
privileges and authorization. This access needs to se-
cure, available, easy to use, and interoperable. 

All these data contained will allow different 
querying from different types of participants, starting 
from normal citizen with no access credentials, re-
aching the top management of health in Lebanon, 
passing through all health-related institutes. This mo-
del summarizes the data interaction among all sta-
keholders and management levels, acquiring and pro-
viding all health data and supporting data from its 
sources. 

The flow of information among each stakeholder 
and user is shown in fig. 2. 

MoPH 
Hardware: Data center, Network 
Software: Database, security 
Legislations: IT, E-Health 
Accreditation: IT-centric formula 
Human resources: training, support 
E-Signature: implementation 
Support: feedback, helpdesks 
Applications: Automation, E-forms 

MoJ 
E-Health-related legislations 
Health data privacy legislations 
“Right to Access to information” 
law execution texts 

MoI 
Citizen demographic data  
Legislation adherence control 

Syndicates 
Hospitals: Data exchange needs 
Doctors: E-signature, data 
Other syndicates: data exchange 

Guarantors 
Data exchange mechanisms 
Available ICT 
Trained personnel 

Hospitals 
Connected HIS & data exchange 
Competent IT manager 
Trained personnel 
Automated processes 
Availability of computers 
Continuous electricity 
Continuous internet & intranet 

Other health institutes 
Trained personnel 
Automated processes 
Upgraded ICT 
Continuous electricity 
Continuous internet & intranet

Citizens (patients, relatives, public) 
Valid identification, Computer or smart device, internet connection, phone 

MoT 
Networking infrastructure 
Network security & services 
Internet services 
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Fig. 2. Integrated E-Health data model 

 
The roles of participants and stakeholders in the 

following expected manner. Hospitals and other long 
stay institutes: the whole file is sent to MoPH at dis-
charge time of the patient, or at the end of each day 
(if there were no direct connection between MoPH 
database and the institute’s database), after files are 
completed in the medical records department of 
each hospital, they are sent daily to MoPH database. 

The doctor will enter the prescription for tests, ima-
ging, medications, or treatments directly using a de-
dicated portal into the MoPH database. This prescrip-
tion will be saved with a serial unique prescription 
number that is held by the patient and handled to the 
next destination (health institute). Then the doctor can 
use the number to access the prescription’s results 
after it is executed by the destination services. Primary 
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  *Operations specific for MoPH patients only. 
**Is an internal operation but needs to be automated within each hospital. 
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healthcare centers and other one day procedures (like 
clinics, pharmacies, laboratories, radiology centers) 
data are entered directly using the portal assigned by 
MoPH solution. They will use the prescription num-
ber held by the patient or the doctor to access, execute 
and validate the prescription. Guarantors receive con-
tinuous update about their subscribers into the MoPH 
database, including their status, health records, and 
coverage. MoPH provides approvals, consultancies, 
and reports.  

The integrated health data solution promises to 
improve the management of the health sector in 
Lebanon reaching to providing a better quality of 
life for the Lebanese. Integrating the health data and 
all related numbers, and forms into one centralized 
database will have its benefits and advantages that 
will affect directly the health sector as a whole and 
will allow better management from the top authori-
ties down under. 

Conclusion. Many challenges are waiting on the 
road of integrating the healthcare information using 
ICT in developing countries. The Lebanese scores 
are well regarding readiness criteria, and thus has an 
opportunity of integrating the health data using ICT, 
but it still suffers from many weaknesses to reach 
feasible implementation. This is affecting not only the 
health sector but also other domains as well. Yet the 
first steps towards implementation are already taken, 
especially with the conference for “EHR readiness” 

and the following meetings in Lebanon, and the digi-
tal integration of management of Covid-19 epidemic. 
Plans and roadmaps and expected funding seem to 
be in place.  

The development of and integrated model for 
electronic health record in the Lebanese health sector 
takes all related opinions into account, in addition to 
the technical issues that could affect the implemen-
tation of the solution. The lack of unique identifier 
for Lebanese citizens can be overcome by using the 
national identity number as a unique identifier, and 
create a health identifier for those who don’t have 
an ID. As for the resistance of change raised by some 
stakeholders, all parties will be committed if enough 
seriousness and transparency was available. On the 
other hand, the delay in implementing such solutions 
is separating citizens from health services more and 
more especially with the scarcity of hospital beds, 
the high cost of hospitalization these days, and the 
multiple health records that could lead to different 
medical histories of one patient, and eventually to 
treatment conflict, and medical errors, and worse 
health results. Such solution is only a step towards 
joining all the loose circles into one chain that will 
improve the connectivity, and decrease the size of 
expenditure. Given the current and forecasted social 
and economic situations, the implementation of 
such solution is just a matter of time, and time is not 
on the Lebanese side any more.
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УДК 334.723 
Е. В. Шарапа 

Республиканский институт высшей школы 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В настоящее время актуальным вызовом для большинства мировых экономик является дефицит 

инфраструктурных инвестиций. По данным Global Infrastructure Hub, к 2040 г. инфраструктурный 
разрыв составит 15 трлн долл. США [1]. Решением проблемы ограниченности финансирования 
инфраструктуры для многих стран стала разработка и использование правительствами особой ин-
ституциональной системы по привлечению частного сектора к строительству и эксплуатации ин-
фраструктурных объектов, которая получила название государственно-частного партнерства (ГЧП). 
В такой системе отношений происходит объединение ресурсов и потенциалов двух хозяйствую-
щих субъектов – государства в форме его собственности и бизнеса в виде частнопредприниматель-
ских принципов хозяйствования, инвестиций, менеджмента, инноваций.  

В Республике Беларусь создана нормативно-правовая база и система институтов для реали-
зации проектов ГЧП, проводится подготовка специалистов в данной области, отобраны первые 
пилотные проекты. Тем не менее, несмотря на проделанную работу, в стране не реализован ни 
один проект ГЧП. В статье выявлены и систематизированы ограничения, которые, по мнению 
автора, этому препятствуют. Также предложены практические рекомендации по устранению вы-
явленных ограничений, реализация которых может способствовать активизации запуска в стране 
проектов ГЧП. 
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Введение. К настоящему времени в нашей 
стране проведена масштабная работа по созда-
нию нормативно-правовой базы для реализации 
инфраструктурных проектов на принципах ГЧП. 

В 2016 г. вступил в силу Закон Республики Бела-
русь «О государственно-частном партнерстве» (да-
лее – Закон о ГЧП), которым регламентированы 
условия заключения и исполнения соглашений  
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о ГЧП [2]. Особого внимания заслуживает тот 
факт, что в республике законодательно определе-
ны требования к ТЭО, включая методики оценки 
эффективности проекта ГЧП и сравнительного 
преимущества [3]. 

В стране создана система институтов для ре-
ализации инфраструктурных проектов ГЧП, ко-
торая представлена Межведомственным инфра-
структурным координационным советом (МИКС) 
и Центром ГЧП. Решением МИКС разработана 
и утверждена Национальная инфраструктурная 
стратегия на 2016–2030 гг., в которой определен 
список из 100 проектов по строительству, рекон-
струкции, модернизации и реставрации объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе на ос-
нове ГЧП, отвечающих приоритетам социально-
экономического развития Республики Беларусь [4]. 
Определен перечень из шести пилотных проек-
тов ГЧП [5]. 

Однако к настоящему времени в Республике 
Беларусь не реализован ни один проект ГЧП. Все 
пилотные проекты находятся на стадии их перво-
начальной оценки. По мнению автора, такая си-
туация обусловлена рядом ограничений. Автором 
выявлены и систематизированы такие ограниче-
ния, а также предложены практические рекомен-
дации по их устранению. 

Основная часть. С точки зрения автора огра-
ничения, препятствующие запуску в Республике 
Беларусь проектов ГЧП, можно условно разделить 
на правовые, управленческие, информационные 
и финансовые. 

Правовые ограничения: 
1) предметом соглашения о ГЧП не могут 

быть объекты интеллектуальной собственности. 
В соответствии с законодательством Республики 
Беларусь предметом соглашения о ГЧП явля-
ются «создание и (или) модернизация объекта 
инфраструктуры, его техническое обслуживание 
и (или) эксплуатация либо техническое обслужи-
вание и (или) эксплуатация объекта инфраструк-
туры» [6]. В связи с этим в настоящее время в 
случае применения механизмов ГЧП в отноше-
нии объектов интеллектуальной собственности 
(изобретения, промышленные образцы, компью-
терные программы и т. п.) эти объекты необхо-
димо соотносить со зданиями, помещениями, где 
находится оборудование, технологически связан-
ное с объектами интеллектуальной собственно-
сти. Такая ситуация существенно усложняет про-
цесс структурирования соглашений о ГЧП, что 
негативным образом сказывается на процессе при-
влечения инвестиций в сферы, связанные с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности; 

2) отсутствие в Законе о ГЧП, а также в под-
законных нормативных правовых актах перечня 
возможных моделей реализации проектов ГЧП, 
в том числе с учетом отраслевых особенностей; 

3) сложность инициирования проекта ГЧП. 
Данный процесс как со стороны государственно-
го, так и со стороны частного партнера начинает-
ся с трудоемкой разработки концепции проекта, 
требующей длительного процесса согласований 
и экспертиз, что существенно усложняет запуск 
проектов ГЧП; 

4) сложность и трудоемкость разработки ТЭО 
проектов ГЧП. В этой связи, по мнению автора, 
требуют корректировки следующие подходы: 

– обязательное проведение сложной и затрат-
ной количественной оценки проекта методом Va-
lue for money независимо от масштабов проекта. 
В результате в случае небольших проектов из-
держки на оценку могут быть сопоставимы с при-
влекаемыми в проект частными инвестициями [7]; 

– результаты количественной оценки проек-
та ГЧП являются определяющими для принятия 
решения о его реализации [7]. 

В то же время результаты анализа из-за недо-
статка информации и методологических проблем 
могут быть чрезмерно теоретическими и субъек-
тивными, вследствие чего проект ГЧП может быть 
отобран в ущерб действительному положению дел; 

– в существующей методике количественной 
оценки проектов ГЧП, несмотря на ее сложность 
и трудоемкость, отсутствуют автоматизирован-
ные формы расчета [8]; 

5) отсутствие твердых гарантий права соб-
ственности для частного инвестора (описано ав-
тором в статье [7]); 

6) отсутствие мер стимулирования и поддерж-
ки частного бизнеса в проектах ГЧП.  

Управленческие ограничения: 
1) отсутствие эффективного взаимодействия 

между органами власти различного уровня. Так, 
в Республике Беларусь консультационная и ме-
тодологическая поддержка по вопросам ГЧП, про-
движение данного вида партнерства и его стра-
тегическое развитие возложено на Центр ГЧП, 
который входит в структуру ГУ «Национальное 
агентство инвестиций и приватизации» Мини-
стерства экономики Республики Беларусь. В то 
же время в стране отсутствуют специализирован-
ные региональные и отраслевые органы, которые 
занимались бы, например, разработкой стратегии 
развития ГЧП в конкретном регионе или отрасли, 
предпроектной подготовкой региональных или 
отраслевых проектов ГЧП, проведением обучаю-
щих семинаров для представителей местных ор-
ганов власти и бизнеса, а также выстраиванием 
диалога с представителями бизнес-сообщества 
конкретного региона или отрасли; 

2) несоответствие функций, возложенных на 
Центр ГЧП, уровню полномочий, которыми он 
обладает. Несмотря на то, что в конечном ито-
ге решения об утверждении проектов ГЧП при-
нимает Администрация Президента Республики  
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Беларусь, Центр ГЧП входит в состав ГУ «На-
циональное агентство инвестиций и приватиза-
ции» – структуру второго уровня, входящую в 
сферу ответственности Министерства экономи-
ки Республики Беларусь. В результате объем пол-
номочий Центра ГЧП значительно сужается до 
уровня отраслевого министерства, что сказыва-
ется на стратегическом развитии ГЧП в Респуб-
лике Беларусь. Кроме того, усложняется меха-
низм принятия решений, что отрицательно ска-
зывается на предсказуемости и повышает риски 
частных инвесторов; 

3) дефицит специалистов в области ГЧП. 
Штатная численность Центра ГЧП составляет в 
настоящее время 3 человека, что с учетом отсут-
ствия специализированных региональных и от-
раслевых органов ГЧП значительно усложняет 
реализацию возложенных на данную структуру 
задач. В значительной степени такая ситуация 
объясняется недостаточным уровнем оплаты тру-
да специалистов Центра ГЧП. Так, в соответствии 
со шкалой должностных окладов государствен-
ных служащих заработная плата специалистов 
ГУ «Национальное агентство инвестиций и при-
ватизации» существенно ниже, чем у специалистов 
Администрации Президента Республики Беларусь.  

Острый дефицит управленческого потенци-
ала в области ГЧП сказывается на фактическом 
отсутствии обучающих программ и семинаров 
для представителей местных органов власти и 
бизнеса. Кроме того, в вузах и институтах повы-
шения квалификации Республики Беларусь прак-
тически отсутствуют программы обучения по ГЧП.  

Информационные ограничения. В настоящее 
время в открытых источниках недостаточно ин-
формации о текущем развитии ГЧП в нашей 
стране. Пилотные проекты ГЧП практически не 
освещаются в средствах массовой информации, 
проектной документации по ним (даже общих 
данных) нет в свободном доступе. В результате 
отсутствует возможность проводить полноценные 
аналитические исследования по вопросам раз-
вития ГЧП в Республике Беларусь. Кроме того, 
в Беларуси крайне редко проводятся мероприя-
тия (конференции, симпозиумы и т. п.) по вопро-
сам ГЧП.  

Финансовые ограничения реализации проек-
тов ГЧП связаны с весьма ограниченным спек-
тром в Республике Беларусь долгосрочных источ-
ников финансирования. Так, например, в 2021 г. 
в структуре выдачи кредитов юридическим ли-
цам коммерческими банками кредиты сроком бо-
лее 3 лет составили 8,2% в национальной валюте, 
12,6% – в долларах США. Средний срок заимство-
ваний по облигациям не превышает 5 лет [9].  

Автором предлагаются практические рекомен-
дации по устранению выявленных ограничений. 

Устранение правовых ограничений. 
1. Предоставление Законом о ГЧП возможно-

сти отнесения к предмету соглашения о ГЧП объ-
ектов интеллектуальной собственности. Кроме 
того, в Законе о ГЧП необходимо определить 
четкий перечень объектов интеллектуальной соб-
ственности, которые могут являться предметом 
соглашения о ГЧП, а также возможность для пуб-
личного партнера принятия на себя обязатель-
ства предоставить частному партнеру исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной 
деятельности. 

2. Определение в Законе о ГЧП возможных 
форм и моделей реализации проектов ГЧП. Так-
же целесообразно создание отраслевыми мини-
стерствами и ведомствами методических реко-
мендаций по применению ГЧП в конкретной от-
расли, где в том числе будут представлены формы 
и модели реализации проектов ГЧП с учетом от-
раслевых особенностей. В статье [10] автором рас-
смотрены возможные формы и механизмы ГЧП 
в сфере профессионального образования Респуб-
лики Беларусь. 

3. Упрощение процедуры инициирования про-
екта ГЧП. 

Вместо концепции проекта ГЧП предлагает-
ся разрабатывать: 

– инвестиционное предложение в виде кон-
курсной заявки (при инициировании проекта ГЧП 
государственным партнером); 

– бизнес-план к проекту ГЧП (при иниции-
ровании проекта ГЧП частным партнером). Пред-
полагается, что прямые переговоры по определе-
нию частного партнера с применением бизнес-
плана к проекту ГЧП будут более эффективными, 
так как формат бизнес-плана хорошо знаком как 
предпринимательским кругам, так и банковскому 
сообществу. 

4. Устранение в законодательстве о ГЧП не-
обходимости проведения процедуры обоснова-
ния сравнительного преимущества независимо 
от масштабов и отрасли проекта. 

5. Дополнение существующей методики ко-
личественной оценки проектов ГЧП автомати-
зированными формами расчета [8].  

6. Обеспечение гарантии сохранности иму-
щества инвестора при национализации, включая 
прозрачную процедуру компенсации по рыноч-
ной стоимости. Для этого в Законе Республики 
Беларусь «Об инвестициях», предусматриваю-
щем возможность национализации «по мотивам 
общественной необходимости и при условии сво-
евременной и полной компенсации стоимости 
национализируемого имущества и других убыт-
ков, причиняемых национализацией» [11], не-
обходимо, во-первых, детально прописать пере-
чень «мотивов общественной необходимости»,  
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по которым возможна национализация имуще-
ства, являющегося инвестициями или образуе-
мого в результате осуществления инвестиций, а 
во-вторых, представить четкую прозрачную ме-
тодику расчета компенсации национализируе-
мого имущества по рыночной стоимости. 

7. Создание системы мер стимулирования и 
поддержки частного бизнеса, намеренного реа-
лизовывать проекты ГЧП. 

По мнению автора, целесообразно распро-
странение на проекты ГЧП льгот, аналогичных 
предусмотренным Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь «О создании дополнительных ус-
ловий для осуществления инвестиций в Респуб-
лике Беларусь» от 06.08.2009 № 10 [12], что соз-
даст дополнительные мотивационные механизмы 
для частного бизнеса.  

Устранение управленческих ограничений. 
1. Создание региональных (областных) и от-

раслевых центров (отделов) ГЧП, на которые 
уместно возложить разработку стратегии разви-
тия ГЧП в конкретном регионе или отрасли, пред-
проектную подготовку региональных или отрас-
левых проектов ГЧП, проведение обучающих се-
минаров для представителей местных органов 
власти и бизнеса, а также выстраивание диалога 
с представителями бизнес-сообщества конкрет-
ного региона или отрасли. Центр ГЧП может осу-
ществлять координацию деятельности таких цент-
ров (отделов).  

2. Включение Центра ГЧП в организацион-
ную структуру Администрации Президента Рес-
публики Беларусь.  

Данное мероприятие, во-первых, будет способ-
ствовать наделению Центра ГЧП необходимы-
ми полномочиями для эффективного взаимодей-
ствия с министерствами, ведомствами, областными 
исполнительными комитетами и предприятиями 
частного сектора, повышению эффективности при-
нятия им управленческих решений, расширению 
горизонта стратегического планирования. 

Во-вторых, поскольку в соответствии со шка-
лой должностных окладов государственных слу-
жащих заработная плата специалистов Админи-
страции Президента Республики Беларусь выше, 
чем у специалистов ГУ «Национальное агентство 
инвестиций и приватизации», предложенное ме-
роприятие будет способствовать созданию луч-
ших условий занятости для специалистов Цен-
тра ГЧП, что положительным образом скажется 
на текучести кадров Центра. 

3. Подготовка кадров в сфере ГЧП. В пер-
вую очередь, обучать ГЧП необходимо сотрудни-
ков государственных органов. Причем обучение 
должно затрагивать не только основные аспек-
ты ГЧП, но и вопросы проектного финансиро-
вания, бизнес-планирования, бюджетного управ-
ления и т. п.  

Поскольку Центр ГЧП в силу своей мало-
численности (3 человека) не может в должной 
мере осуществить эту задачу, на данном этапе 
для обучения определенного количества сотруд-
ников, которые в перспективе могут войти в 
состав региональных (областных) и отраслевых 
центров (отделов) ГЧП, могут быть привлечены 
иностранные консультанты (например, специа-
листы российского Национального Центра ГЧП, 
который признан Всемирным банком как офи-
циальный институт развития ГЧП в России).  

Необходимые компетенции по вопросам ГЧП 
следует развивать также у представителей част-
ного бизнеса и населения. Для этого необходимо 
введение в образовательные программы вузов и 
институтов повышения квалификации учебных 
дисциплин и курсов по вопросам ГЧП. 

В рамках данного направления развития в 
стране института ГЧП автором статьи разрабо-
тан курс «Государственно-частное партнерство 
в сфере высшего образования» для специально-
сти переподготовки 1-09 01 75 «Управление в си-
стеме высшего образования» Республиканского 
института высшей школы (РИВШ), целью кото-
рого является формирование у слушателей ком-
плекса знаний о современном состоянии, тенден-
циях развития и проблемах ГЧП как инструмента 
государственной экономической политики Рес-
публики Беларусь в сфере высшего образования.  

Устранение информационных ограничений. 
1. Цифровизация сферы управления развити-

ем ГЧП в Республике Беларусь. Для активиза-
ции запуска в стране ГЧП необходимо создание 
республиканской цифровой платформы, пред-
ставляющей собой акселератор проектных ре-
шений, экспертных компетенций и финансовых 
инструментов, предназначенных для подготов-
ки и запуска проектов ГЧП (аналогично плат-
форме поддержки инфраструктурных проектов 
«РОСИНФРА» в Российской Федерации [13]). 

2. Проведение разъяснительной кампании о 
ГЧП в средствах массовой информации, на пло-
щадках конференций, семинаров и т. п. 

Устранение финансовых ограничений. Данная 
группа мероприятий направлена на создание в 
стране финансовых инструментов, позволяющих 
одновременно концентрировать на одной площад-
ке целый пул инвесторов (коммерческие банки, 
финансовые институты развития, экспортно-кре-
дитные агентства, частные и институциональные 
инвесторы), которые консолидируют все имею-
щиеся на финансовых рынках инвестиционные 
ресурсы и распределяют между собой бремя 
финансирования крупномасштабных проектов. 
В мировой практике такими инструментами яв-
ляются синдицированное кредитование и инфра-
структурные облигации, для развития которых в 
Республике Беларусь необходимо: 
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– создание нормативной и законодательной 
базы для предоставления синдицированных кре-
дитов. 

Законодательное регулирование синдициро-
ванного кредитования в нашей стране сводится 
к определению синдицированного кредита [14]. 
В то же время участники сделки лишены право-
вой определенности по многим важным вопро-
сам: как строить отношения внутри синдиката; 
в каком порядке принимать решения и взаимо-
действовать с заемщиком, органами публичной 
власти, лицами, предоставившими обеспечение; 
как совершать уступку прав требования и пере-
вод долга с соблюдением интересов и заемщика, 
и других участников синдиката [15]; как креди-
тору выйти из синдиката и какие в связи с этим 
фактом возникают права и обязанности сторон 
сделки (например, права требования досрочной 
выплаты части кредита) и т. д. Пробелы в зако-
нодательстве создают риски и для заемщика – 
он получает меньшую защиту в случае смены 
участников синдиката [15]; 

– выделение инфраструктурных облигаций в 
отдельный вид ценных бумаг с обособленным ре-
гулированием, разработка и реализация програм-
мы поддержки инфраструктурных облигаций.  

Целесообразно разработать отдельный норма-
тивный документ, в котором должно быть четко 
регламентировано: 

1) понятие и признаки инфраструктурных об-
лигаций как вида ценных бумаг. Инфраструктур-
ные облигации должны стать проектными ценны-
ми бумагами, т. е. их размещение должно быть 
возможным исключительно в рамках конкретно-
го инвестиционного проекта по созданию (рекон-
струкции) объектов инфраструктуры, а выплаты 
должны осуществляться за счет поступлений от 
эксплуатации объекта инфраструктуры. Период 

обращения инфраструктурных облигаций должен 
быть привязан к сроку строительства (реконструк-
ции) инфраструктурного объекта и периоду его 
эксплуатации (в среднем 15–25 лет); 

2) перечень и критерии отбора инфраструк-
турных объектов, строительство и реконструк-
ция которых может финансироваться за счет вы-
пуска инфраструктурных облигаций; 

3) дополнительные признаки эмитента инфра-
структурных облигаций; 

4) порядок выпуска, обращения и погашения 
инфраструктурных облигаций; 

5) процедура и условия предоставления обес-
печения по инфраструктурному облигационному 
займу; 

6) формы контроля за целевым использовани-
ем привлеченных по инфраструктурному займу 
финансовых средств; 

7) условия досрочного погашения инфраструк-
турных облигаций; 

8) меры государственной поддержки (напри-
мер, субсидирование процентного дохода по ин-
фраструктурным облигациям из бюджета). 

В статье [16] автором представлен организа-
ционно-экономический механизм проекта ГЧП в 
сфере высшего образования с применением ин-
фраструктурных облигаций. 

Заключение. Таким образом, в Республике 
Беларусь в настоящее время созданы необхо-
димые условия (нормативная правовая база, си-
стема институтов) для запуска проектов на ос-
нове соглашений о ГЧП, однако обозначенные 
автором правовые, управленческие, информаци-
онные и финансовые ограничения препятству-
ют практической реализации таких проектов. 
По мнению автора, устранение указанных огра-
ничений будет способствовать практическому за-
пуску ГЧП-проектов. 
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УДК 630.61 
А. В. Неверов, М. Е. Боровская 

Белорусский государственный технологический университет 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ЗАТРАТНО-РЕНТНОЙ ОЦЕНКИ  

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В настоящее время для лесного хозяйства Беларуси характерен поиск наиболее эффективных 

организационно-правовых форм и механизмов финансирования своей многогранной деятельности. 
Готовится эксперимент по преобразованию лесохозяйственных учреждений в казенные предпри-
ятия, который изменит юридический статус лесхоза и его экономический механизм функциониро-
вания. В этих условиях одним из главных направлений является укрепление экономики лесохозяй-
ственного производства, природу которого выражает рентный доход и затраты, связанные с его 
образованием и реализацией. 

В представленной статье рассматривается состав методического инструментария оценки раз-
вития затратно-рентных отношений, акцентируется внимание на необходимость установления за-
висимости между основными структурными элементами эколого-экономических отношений ком-
плексного лесного хозяйства. 

На примере Крупского лесхоза представлены результаты апробации предлагаемой системы 
показателей для анализа и оценки состояния рентных отношений как основы финансирования ле-
сохозяйственного производства.  

В состав оценки включены: издержки лесохозяйственного производства, средневзвешенная 
такса 1 м3 обезличенной древесины, расчетная величина лесной ренты, прибыль и рентабельность 
продаж лесоматериалов, размер бюджетных ассигнований, соотношение фактического и норма-
тивного размера лесопользования.  

Проведенная оценка свидетельствует об отсутствии целенаправленной системы регулирования 
рентных отношений в увязке с системой финансирования лесохозяйственного производства и 
дальнейшей коммерциализацией хозяйственной деятельности лесхозов. На это необходимо об-
ратить особое внимание при проведении эксперимента. 

Ключевые слова: лесохозяйственные издержки, лесная рента, дифференциальная рента, за-
тратно-рентные отношения, методический инструментарий. 

Для цитирования: Неверов А. В., Боровская М. Е. Методические положения затратно-рентной 
оценки лесохозяйственного производства // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. 
№ 1 (256). С. 125–131. 

A. V. Neverov, M. E. Borovskaya 
Belarusian State Technological University 
METHODOLOGICAL PROVISIONS  

OF THE COST-RENTAL ASSESSMENT  
OF FORESTRY PRODUCTION 

Currently, the forestry of Belarus is in search of the most effective organizational and legal forms 
and mechanisms for financing its multifaceted activities. An experiment is being prepared to transform 
forestry institutions into state-owned enterprises, changing the legal status of the forestry and its eco-
nomic mechanism of functioning. Under these conditions, one of the main directions is to strengthen 
the economy of forestry production, the nature of which is expressed by rental income and the costs as-
sociated with its formation and implementation. 

The presented article discusses the composition of methodological tools for assessing the develop-
ment of cost-rent relations, focuses on the need to establish the relationship between the main structural 
elements of environmental and economic relations of integrated forestry. 

On the example of Krupsk forestry, the results of approbation of the proposed system of indicators 
for the analysis and assessment of the state of rent relations as the basis for financing forestry produc-
tion are presented.  

The assessment includes: the costs of forestry production, the weighted average rate of 1 m3 of im-
personal wood, the estimated value of forest rent, the profit and profitability of timber sales, the amount 
of budgetary allocations, the ratio of the actual and standard size of forest use. 
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The assessment carried out testifies to the absence of a purposeful system for regulating rent rela-
tions in conjunction with the system of financing forestry production and further commercialization of 
the economic activities of forestry enterprises. It is necessary to pay special attention to this during the 
experiment. 

Key words: forestry costs, forest rent, differential rent, cost-rent relations, methodological tools. 
For citation: Neverov A. V., Borovskaya M. E. Methodological provisions of the cost-rental assess-

ment of forestry production. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2022, no. 1 (256). 
pp. 125–131 (In Russian). 

Введение. В условиях комплексного ведения 
лесного хозяйства, когда основной продукцией 
выступают лесоматериалы, принципиально важ-
но издержки лесохозяйственного производства и 
источники их финансирования рассматривать с 
позиции конечных результатов всей деятельности. 

Здесь имеется в виду не механическое сравне-
ние размера лесохозяйственных издержек с объ-
емами заготавливаемой древесины (к которым 
лесохозяйственные издержки не имеют прямо-
го и непосредственного отношения), а усиление 
определяющей роли рентных отношений, основ-
ным носителем которых в комплексном лесном 
хозяйстве являются заготовленные лесоматери-
алы. В данном случае действует общее правило 
экономики природопользования: цену природно-
го ресурса определяет цена продукта природо-
пользования, а не наоборот (цена лесоматериалов 
определяет цену леса на корню, а не цена леса 
на корню определяет цену лесоматериалов) [1]. 
Теоретически это правило формирует всю си-
стему рентных отношений лесного хозяйства, от 
содержания и наполнения которых зависит вся 
экономика лесохозяйственного производства (ле-
соводства). 

В комплексном лесном хозяйстве возрастает 
ответственность за экономическую и финансо-
вую самостоятельность лесохозяйственного про-
изводства. 

Важно найти методический инструментарий, 
который бы обеспечил интересы лесохозяйствен-
ного производства вне зависимости от складыва-
ющихся экономических условий производства и 
реализации лесоматериалов, конъюктуры рынка. 
В любом случае лесное хозяйство со своей клас-
сической продукцией – спелым лесом на корню – 
должно быть выгодно собственнику – в нашем 
случае – государству (обществу). 

Основная часть. Между лесохозяйственны-
ми издержками и готовой продукцией (лесома-
териалами) может существовать непосредствен-
ная и опосредованная связь.  

Непосредственная связь – это когда часть лес-
ной продукции (лесоматериалов) выражает лес-
ную ренту, которая служит, в том числе, финан-
совой основой развития лесохозяйственного про-
изводства.  

Опосредованная связь – это когда система 
рентных отношений лесного хозяйства существует 

в отрыве от цены конечной продукции и реаль-
ных рыночных отношений.  

В качестве примера могут служить действу-
ющие таксы на древесину, призванные выразить 
цену леса на корню, т. е. лесную ренту, но в ре-
альности оторванные от рыночных отношений в 
ущерб интересам лесохозяйственного производ-
ства, в то же время учитывающие ориентацию 
комплексного лесного хозяйства на прибыль. Не-
достающая часть лесной ренты компенсируется 
бюджетным финансированием лесохозяйственно-
го производства (не учитывая общегосударствен-
ные расходы на ведение лесного хозяйства) [2]. 

В сложившихся конъюктурных условиях го-
сударственная система управления сознатель-
но идет на такой шаг, чтобы поддержать конку-
рентоспособность лесного сектора национальной 
экономики. Но это вовсе не говорит о том, что 
должен отсутствовать прозрачный механизм ре-
гулирования рентных отношений лесного хозяй-
ства в реальных складывающихся условиях со-
циально-экономического развития.  

В любом случае нужна эффективная система 
реагирования (адаптации) экономики лесохозяй-
ственного производства и обоснованная система 
действий органов лесного управления по поддер-
жанию здоровых рентных отношений как осно-
вы классического лесного хозяйства. 

В нормальном (близком к идеальному) лес-
ном хозяйстве лесная рента теоретически боль-
ше издержек лесохозяйственного производства 
(к такому возрастному составу лесов приближа-
ется лесное хозяйство Беларуси). 

В этом отношении важна сравнительная оцен-
ка фактического размера лесопользования (глав-
ного и промежуточного) с нормативным, на ко-
торый указывает ежегодный прирост (при нор-
мальной возрастной структуре лесов). 

Сложившиеся стоимостные отношения в лес-
ном хозяйстве Беларуси практически не учиты-
вают рентный характер лесопользования.  

Лесную ренту как элемент стоимостных от-
ношений комплексного лесного хозяйства необ-
ходимо рассматривать через: 

– ориентацию на конечный результат; 
– ее структурную характеристику в зависимо-

сти от реального содержания рентообразующих 
факторов; 

– размер бюджетных ассигнований; 
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– соотношение размера лесной ренты с из-
держками лесохозяйственного производства и 
прибылью от реализации лесоматериалов. 

Методический инструментарий оценки раз-
вития затратно-рентных отношений в лесном хо-
зяйстве включает: 

1) базисную стоимость 1 м3 обезличенной дре-
весины спелого леса, рассчитанную на основе за-
трат на ведение лесного хозяйства, за исключе-
нием затрат коммерческого характера; 

2) лесную ренту, рассчитанную нормативным 
и остаточным методом; 

3) фактическую таксовую стоимость 1 м3 обез-
личенной древесины спелого леса; 

4) установление рентной связи между ценой 
лесоматериалов и издержками лесохозяйствен-
ного производства. 

Оценочным индикатором рентной связи ком-
плексного лесного хозяйства выступает соот-
ношение между величиной расчетной удельной 
ренты (как части цены лесоматериалов) и таксо-
вой стоимостью 1 м3 обезличенной древесины 
спелого леса. 

Для практики регулирования затратно-рент-
ных отношений важно установить зависимость 
между следующими структурными элементами 
эколого-экономических отношений комплексно-
го лесного хозяйства: 

– издержками лесохозяйственного производ-
ства (которые учитываются отдельно); 

– средневзвешенной таксой 1 м3 обезличен-
ной древесины (лесосечного фонда); 

– расчетной величиной лесной ренты; 
– прибылью и рентабельностью продаж лесо-

материалов; 
– размером бюджетных ассигнований; 
– соотношением фактического и нормативно-

го размеров лесопользования. 
Необходимая система показателей для ана-

лиза и оценки рентных отношений в комплекс-
ном лесном хозяйстве апробирована на примере 
Крупского лесхоза. 

Стоимостные показатели комплексного лес-
ного хозяйства Крупского лесхоза за 2016–2020 гг. 
и оценка их рентной связи представлены ниже в 
таблице. 

 
Стоимостные показатели комплексного лесного хозяйства Крупского лесхоза  

за 2016–2020 гг. и оценка их рентной связи 

Показатели комплексного  
лесного хозяйства 2016 2017 2018 2019 2020 

Издержки лесохозяйственного производства1, тыс. руб. 3537 4085 5151 5635 6531 
Таксовая стоимость лесосечного фонда2, тыс. руб. 876 713 1376 1739 2023 
Поступления от реализации лесоматериалов3, тыс. руб. 5818 6622 9013 9748 14 351 
Прибыль от хозяйственной деятельности4, тыс. руб. 289 48 633 279 2223 
Размер бюджетных ассигнований2, тыс. руб. 1223 1321 1471 1705 1850 
Таксовая стоимость, руб./м3 8,97 10,3 10,3 10,6 10,0 
Цена продаж лесоматериалов, руб./м3 27,02 37,08 37,32 38,53 58,24 
Расчетная рента, руб./м3 4,02 4,98 5,34 7,71 11,65 
Издержки лесохозяйственного производства (РГП), руб./м3 58,46 73,34 39,96 46,65 54,61 
Издержки лесохозяйственного производства (РГП и РПП), 
руб./м3 43,56 46,63 28,18 30,56 35,02 
Издержки лесохозяйственного производства (РГП, РПП, ПР),
руб./м3 18,69 20,39 21,38 22,17 26,12 
Удельная прибыль, руб./м3 1,53 0,24 2,63 1,10 8,89 
Процент бюджетного финансирования, % 34,6 32,3 28,6 30,3 28,3 
Соотношение таксовой стоимости и издержек лесохозяй-
ственного производства 0,30 0,35 0,30 0,30 0,26 
Соотношение таксовой стоимости и расчетной ренты 2,23 2,07 1,92 1,37 0,86 
Соотношение фактического и нормативного размера лесо-
пользования 0,68 0,91 0,91 0,91 0,91 

1Сведения о выполнении производственного плана по лесному хозяйству, финансируемому с привлечением бюджетных 
средств за январь – декабрь 2016–2020 гг. 

2Cведения о движении бюджетного (внебюджетного) финансирования лесного хозяйства за январь – декабрь 2016–2020 гг. 
3Сведения о себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) по лесоэксплуатации за 2016–2020 гг. 
4Отчет о прибылях и убытках за 2016–2020 гг. 
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Результаты анализа данных таблицы свиде-
тельствуют о том, что в лесном хозяйстве до 
настоящего времени пока не сложилась целена-
правленная система регулирования рентных от-
ношений, особенно в увязке с системой финан-
сирования лесохозяйственного производства и 
дальнейшей коммерциализацией хозяйственной 
деятельности лесхозов. 

Особое внимание к себе привлекает низкая 
величина таксовой стоимости древесины, от-
пускаемой на корню (в среднем от 2,32 руб./м3 
в 2010 г. до 10,0 руб./м3 в 2020 г.); значитель-
ный рост издержек лесохозяйственного произ-
водства (в среднем от 3537 тыс. руб. в 2016 г. до 
6531 тыс. руб. в 2020 г.). 

Удельные издержки лесохозяйственного про-
изводства (2020 г.) превышают величину действу-
ющей таксовой стоимости практически в 4 раза. 

Как показывают расчеты, издержки лесохо-
зяйственного производства на 1 м3 заготовлен-
ной древесины, полученной от РГП, в 1,77 раза 
превышают расчетную величину ренты, а на 1 м3 
заготовленной древесины, полученной от РГП и 
РПП, – в 1,34 раза. 

Экономическая система ведения лесного хо-
зяйства, финансирования лесохозяйственного про-
изводства не учитывает конструктивную роль 
рентных отношений, их базовый уровень.  

Опираясь на отечественные [1, 3, 4, 6, 7] и 
зарубежные исследования [5, 8–10] в этом на-
правлении, свидетельствующие о необходимости 
в условиях эколого ориентированного развития 
лесного хозяйства учитывать экологические рис-
ки для расчета базовой величины удельной ренты 
(как основы таксовой стоимости), в сложивших-
ся в настоящее время затратно-рентных отноше-
ниях для расчета таксовой стоимости предлага-
ется следующая формула: 

Тс = З + Зр + Оэ.р, 
где Тс – таксовая стоимость древесины, отпуска-
емой на корню, руб./м3; З – нормативно обосно-
ванные затраты на ведение лесного хозяйства, ис-
ключая затраты коммерческого характера, руб./м3; 
Зр – нормативный коэффициент рентабельности 
лесовыращивания, принимаемый эксперименталь-
ным путем, в долях единицы 0,20 [11]; Оэ.р – эко-
логическая оценка экологических рисков в лесном 
хозяйстве, принимаемая на основе результатов на-
учных исследований, руб./м3 [12]. 

Согласно данной формуле и проведенным рас-
четам на примере Крупского лесхоза, таксовая 
стоимость 1 м3 древесины должна составить в 
среднем минимум 35,96 руб./м3. 

В действительности величина таксовой стои-
мости равна 7,02 руб./м3 [13], а определенная по 
остаточному методу на базе биржевой цены лесо-
материалов – 21,9 руб./м3 [14]. 

Таксовая стоимость на древесину основных 
лесных пород, отпускаемую на корню, в 2022 г. 
определяется в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2021 г. № 783 [15].  

Согласно постановлению, такса первого раз-
ряда крупной деловой древесины без коры для 
разных пород составляет:  

1) сосна, лиственница – 27,90 руб./пл. м3; 
2) ель, пихта, груша, яблоня, акация белая – 

24,36 руб./пл. м3; 
3) дуб, ясень, клен – 96,44 руб./пл. м3; 
4) береза (кроме березы карельской), ольха 

черная, граб, ильмовые, липа – 9,22 руб./ пл. м3; 
5) осина, ольха серая, осокорь, тополь, ива 

древовидная – 1,64 руб./пл. м3 [15]. 
В 2022 г. в Республике Беларусь произошел 

несколько больший рост таксовой стоимости дре-
весины, чем в предыдущие годы.  

Величина таксовой стоимости, установленная 
на 2022 г., в среднем на 13,1% больше таксовой 
стоимости 2021 г.  

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. рост соста-
вил в среднем 6,67%, а в 2020 г. по сравнению с 
2019 г. – 7,5%. 

Таким образом, формируя систему рентных 
отношений, важно располагать информацией о 
величине: 

– минимально целесообразного уровня так-
совой стоимости; 

– фактического уровня таксовой стоимости; 
– удельной ренты, определенной на основе 

регулируемой цены лесоматериалов; 
– удельной ренты, рассчитанной на основе 

биржевой цены. 
Акцент в анализе необходимо делать на срав-

нительную оценку вышеназванных показателей 
и приближение уровня таксовой стоимости к ми-
нимально целесообразному уровню, постепенно 
включая в нее плату за право пользования ком-
мерческой древесиной от рубок промежуточно-
го пользования. 

Заключение. Целенаправленное развитие эко-
номики лесохозяйственного производства в ус-
ловиях комплексного ведения лесного хозяйства 
и его усиленной коммерциализации требует фор-
мирования здоровых рентных отношений, при-
званных обеспечивать финансирование лесохо-
зяйственных издержек. 

Предлагаемый методический инструментарий 
позволяет оценить состояние складывающихся 
в комплексном лесном хозяйстве затратно-рент-
ных отношений и их влияние на формирование 
финансовых источников развития лесохозяйствен-
ного производства. 

В качестве оценочного индикатора рентной 
связи комплексного лесного хозяйства рекомен-
дуется соотношение: 
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1) таксовой стоимости и издержек лесохозяй-
ственного производства; 

2) таксовой стоимости и расчетной ренты. 
Апробация предлагаемого методического 

инструментария затратно-рентной оценки лесо-
хозяйственного производства на примере Круп-
ского лесхоза свидетельствует об отсутствии 
целенаправленного развития рентных отноше-
ний, их связи с затратами на ведение лесного 
хозяйства.  

В сложившихся условиях формирование 
рентных отношений целесообразно осуществлять 
с учетом базового (минимально необходимого) 
уровня удельной таксовой стоимости, рассчи-
танной на основе затратно-рентной концепции 
ценообразования, учитывающего затраты на ве-
дение лесного хозяйства, нормативную прибыль 
лесовыращивания, а также экономическую оцен-
ку экологических рисков, исключая затраты ком-
мерческого характера. 
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ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ  
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

И ИНСТРУМЕНТАРИЙ1 
В статье рассмотрены три основных теоретических подхода к обоснованию стратегий разви-

тия в отраслях обрабатывающей промышленности: либертарианский, посткейнсианский и подход 
распределительной экономики. Показано, что в условиях дефрагментации глобальных цепочек 
стоимости, кризисных явлений в мировой экономике из-за ограничений (локдауна), вызванных 
пандемией COVID-19, геополитической напряженности, в том числе ввиду наличия санкций, все 
большую значимость и в теоретическом, и практическом плане приобретает посткейнсианский 
подход, в рамках которого предполагается активное регулирование со стороны государства от-
дельных экономических процессов. В частности, результаты расчетов по данным белорусской 
экономики показывают, что одним из приоритетов такого регулирования должно стать импорто-
замещение машиностроительной продукции, прежде всего, конечной продукции. Крайне важным 
условием макроэкономической эффективности этой стратегии будет выступать ее согласован-
ность с денежно-кредитной политикой, учитывающей как потенциальные положительные муль-
типликативные эффекты при стимулировании внутреннего спроса, так и возрастающее давление 
на сальдо торгового баланса.  

Ключевые слова: анализ «затраты – выпуск», внутренний спрос и экспорт как факторы эко-
номического роста, денежно-кредитная политика, импортозамещение, импортоемкость, макроэко-
номические показатели, мультипликатор Харрода, сальдо торгового баланса. 
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A. A. Bykau1, U. A. Parkhimenka2 
1Belarusian State Economic University 

2Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 
RATIONALE OF STRATEGIES FOR MANUFACTURING INDUSTRY DEVELOPMENT:  

THEORETICAL APPROACHES AND TOOLS 
The article considers three main theoretical approaches to the justification of development strategies 

in manufacturing industries: libertarian, post-Keynesian and the distribution economy approach. It is shown 
that in the context of defragmentation of global value chains, crisis phenomena in the global economy 
due to restrictions (lockdown) caused by the COVID-19 pandemic, geopolitical tensions, including due 
to the presence of sanctions, post-Keynesian approach, which assumes active regulation by the state of 
certain economic processes, is of high theoretical and practical interest. In particular, the results of cal-
culations for the Belarusian economy show that one of the priorities of such regulation should be the 
import substitution of manufacturing products, primarily final products. An extremely important condi-
tion for the macroeconomic success of such a strategy will be its consistency with monetary policy, which 
takes into account both potential positive multiplier effects when stimulating domestic demand and in-
creasing pressure on the trade balance. 

Key words: input-output analysis, domestic demand and exports as factors of economic growth, 
money-credit policy, import substitution, import capacity, macroeconomic indicators, Harrod’s cartoonist, 
trade balance. 
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Введение. Долгие годы стратегическим ори-
ентиром развития обрабатывающей промышлен-
ности Беларуси оставалась ее экспортная ориен-
тация и интеграция в систему международного 
разделения труда, что подразумевало опережаю-
щее развитие тех отраслей, которые обладают 
ключевыми компетенциями и производят наи-
более конкурентоспособную на мировом рынке 
продукцию, – производства нефтепродуктов, хи-
мического производства, производства продук-
тов питания, сельхозтехники. Введение санкций 
против ряда ключевых белорусских экспортеров, 
а также сбои в деятельности глобальных произ-
водственных цепочек, произошедшие в резуль-
тате последствий COVID-19 и роста геополити-
ческой напряженности, заставляют пересмотреть 
подходы к выбору отраслевых стратегий. В ка-
честве альтернативы экспортной ориентации эко-
номики нередко указывают на возврат к элемен-
там планового хозяйства, замкнутого на внутрен-
ний рынок. Другой возможной альтернативой 
может стать подход, основанный на поддержа-
нии экономической безопасности страны. Чтобы 
представлять возможный спектр стратегий разви-
тия обрабатывающей промышленности Беларуси 
в новых условиях, рассмотрим известные теоре-
тические подходы к их формированию, а также ре-
альную практику выбора отраслевых стратегий. 

Теоретические подходы к обоснованию от-
раслевых стратегий развития. Либертариан-
ский подход к формированию стратегий отраслей 
экономики сводится главным образом к невмеша-
тельству государства в любые аспекты деятель-
ности фирм, включая стратегическое планирова-
ние. Соответственно, стратегии предприятий и 
отраслей экономики формируются спонтанно пу-
тем естественного отбора наиболее жизнеспособ-
ных компаний и проектов в процессе рыночной 
конкуренции.  

По большому счету теоретики-либертарианцы 
не только отрицали возможность какого-либо ин-
ститута, включая государство, в правильном оп-
ределении приоритетных видов деятельности, но 
и считали подобные действия пагубными. Фри-
дрих Хайек как яркий представитель либертари-
анства называл любые попытки государства упо-
рядочить экономическую деятельность, навязывая 
свои решения, пагубной самонадеянностью [1]. 

По мнению Хайека, рыночная система воспро-
изводит естественный отбор по законам, схожим 
с законами живой природы. Эволюция в эконо-
мике держится на рыночной конкуренции, кото-
рая необходима не только для прогресса, но и для 
сохранения уже достигнутого. Индивиды в про-
цессе рыночных трансакций руководствуются в 
принятии решений только своей личной выгодой 
на основе критерия прибыльности. Результатом 
спонтанных действий индивидов, конкурирующих 

между собой и принимающих решения по мак-
симизации собственной выгоды, становится про-
гресс общества в целом. Сознательно спланиро-
ванной замены такому самоупорядочивающемуся 
процессу приспособления к неизвестному быть 
не может. 

Близким по духу для Хайека оказался осново-
положник либертарианства Людвиг фон Мизес, 
а также Йозеф Шумпетер, который считал пред-
принимателя единственным субъектом, ответ-
ственным за внедрение инноваций и определе-
ние направлений развития бизнеса. Взаимодей-
ствие между предпринимателями, по Шумпетеру, 
определяется как созидательное разрушение, при 
котором небольшое количество наилучших биз-
нес-идей выживают и распространяются в эконо-
мике, подчиняя себе менее успешные компании 
и используя их ресурсы. 

Таким образом, либертарианский подход к 
определению стратегий предприятий и отраслей 
экономики опирается на несколько простых пра-
вил: государство не вмешивается в данный про-
цесс, предоставляя право выбора частным компа-
ниям; последние должны выживать в конкурент-
ной борьбе, опираясь на свои сильные стороны; 
выжившие компании быстро растут, забрав себе 
ресурсы проигравших; отраслевая структура каж-
дой страны или региона определяется тем или 
иным конкурентным преимуществом местных 
компаний. Наиболее конкурентоспособные на вну-
треннем и внешнем рынке фирмы формируют от-
раслевую структуру экономики. 

Представляется, что подобная философия хо-
рошо стыкуется или даже напрямую обусловли-
вает подход предпринимателей к формированию 
стратегии компании, который опирается на ее 
фактические возможности и сильные стороны, и 
в литературе по менеджменту называется ресурс-
ным. В основе ресурсного подхода лежат ключе-
вые компетенции – ограниченные и трудно вос-
производимые ресурсы, которыми обладает ком-
пания и которые обеспечивают ей долгосрочное 
конкурентное преимущество. Скажем, ключевая 
компетенция Coca-Cola связана с доверием по-
требителей и включает имидж и торговую марку. 
Цифровым корпорациям (Google, Meta) присущи 
функциональные ключевые компетенции – па-
тенты и объекты интеллектуальной собственно-
сти, ключевой персонал и самое главное – уни-
кальные данные пользователей. 

По большому счету конкурентные преиму-
щества страны формируются на основе ключе-
вых компетенций компаний-резидентов, которые, 
в свою очередь, определяются особенностями 
страны. Экономику действительно можно назвать 
инновационной, если в ней доминируют инно-
вационные компании, владеющие необходимы-
ми ноу-хау; в богатой полезными ископаемыми 
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экономике преобладают добывающие отрасли;  
в странах с избытком трудовых ресурсов домини-
руют трудоемкие отрасли. Такой вывод согласу-
ется с теорией Хекшера – Олина, согласно кото-
рой страна экспортирует товар, для производства 
которого интенсивно используется ее относитель-
но избыточный фактор производства, и импор-
тирует товары, для производства которых она ис-
пытывает относительный дефицит факторов про-
изводства. 

Даже если государство занимается осознан-
ным и активным целеполаганием в экономике, но 
при этом, по сути, не выходит за рамки ресурс-
ного подхода, пожалуй, будет правильным отне-
сти такую стратегию скорее к либертарианской. 
В качестве примера вспомним, как в 2005 г.  
В. В. Путин поставил перед Россией амбициоз-
ную задачу – стать лидером мировой энергетики. 
Экспертами были заданы условные временные 
рамки реализации данной стратегии – до 2050 г., 
когда запасы экспортируемых природных ресур-
сов будут истощены. Как видно, стратегия энер-
гетической сверхдержавы полностью вписыва-
ется в доминирующую на то время концепцию 
ресурсных стратегий, поскольку ее выбор осно-
ван на присущих российским компаниям ключе-
вых компетенциях. К ним относится не только 
наличие природных запасов, но также обладание 
технологиями их извлечения, логистическими ка-
налами для поставки на мировой рынок, а также 
возможностью обеспечить безопасность поставок. 

Повсеместное использование ресурсного под-
хода в качестве практического руководства к вы-
бору стратегий крупнейших компаний мира в 
1990–2008 гг. способствовало распространению 
феномена аутсорсинга (оффшоринга) и переноса 
производственных мощностей из развитых стран 
в развивающиеся. В результате американские, 
европейские и японские компании начали мас-
сово переводить производство в Китай и другие 
страны Юго-Восточной Азии, оставив себе пре-
имущественно сервисные виды деятельности – 
службы НИОКР, дизайна, опытного производ-
ства, а также системы распределения и после-
продажного сервиса – все то, в чем они были 
действительно сильны. Массовое промышленное 
производство, особенно трудоемкое и материало- 
и энергоемкое, было слишком дорого содержать 
в странах с высоким доходом. 

Если стратегии отраслей в развитых странах 
полностью определялись действиями компаний, 
то в развивающихся экономиках государство не 
только выполняло функцию наблюдателя, так на-
зываемого «ночного сторожа», но могло своими 
действиями способствовать либо препятствовать 
промышленным инвестициям из развитых стран. 
                                                            

2URL: https://president.gov.by/ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716. 

На пике аутсорсинга Китай, Южная Корея, Тур-
ция, Польша в результате притока прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) из развитых стран 
получили в свое распоряжение целые новые от-
расли, уже интегрированные в глобальные цепоч-
ки и обеспеченные сбытом. Основным условием 
притока ПИИ было проведение такой государ-
ственной экономической политики, которая устра-
ивала корпорации-доноры прямых инвестиций. 

Нельзя сказать, что Беларусь в этом смысле 
сильно преуспела: из более-менее крупных пред-
приятий, организованных зарубежными корпора-
циями, в настоящее время можно назвать разве 
что Stadler (ЗАО «Штадлер Минск») и Geely 
(СЗАО «БЕЛДЖИ»). Но по крайней мере одна 
новая инновационная и экспортно ориентирован-
ная отрасль у нас появилась – это компьютерное 
программирование. Благоприятными условиями 
для притока иностранных инвестиций в данную 
отрасль стали избыточный фактор производства 
в виде квалифицированного ИТ-персонала в со-
вокупности с благоприятными условиями для ин-
весторов, сформированными в рамках льготного 
режима Парка высоких технологий с 2005 г. и 
согласно Декрету Президента № 8 от 21.12.2017 
«О развитии цифровой экономики»2. 

Проблемы в реализации ресурсных стратегий 
и либертарианского подхода к их выбору сейчас 
появились не только в Беларуси, они видны по-
всеместно. Сокращение потоков ПИИ, новый про-
текционизм, многочисленные санкции, сбои в це-
пях поставок – все перечисленные взаимосвязан-
ные явления препятствуют экономическому росту 
через расширение производственной кооперации. 
Мир уже давно задумывается об альтернативных 
подходах к развитию промышленности, позволя-
ющих избежать множества рисков, которые со-
путствуют глобальным цепочкам стоимости.  

Стратегия развития отраслей в условиях 
распределительной экономики зачастую рас-
сматривается в качестве альтернативного вари-
анта организации производства, который мало 
зависит от условий международной торговли и 
глобальных финансовых потоков, является пол-
ностью управляемым и зависящим исключитель-
но от внутренних ресурсов. Классическим при-
мером распределительной экономики служит си-
стема централизованного планирования народного 
хозяйства СССР. Эта система позволяла опреде-
лять объемы выпуска видов продукции отдель-
ных предприятий, проектировать новые произ-
водства на основе общего плана экономического 
развития страны с учетом планомерной органи-
зации экономических связей в народном хозяй-
стве. Соответственно, стратегии выстраивались 
по принципу «от общего – к частному»: вначале  
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определялась стратегия экономики в целом, за-
тем отдельных регионов и отраслей, потом пред-
приятий и в конечном итоге рассчитывались пла-
ны выпуска по видам продукции. Темпы разви-
тия каждой отрасли задавались коэффициентами 
опережения, которые рассчитывались с примене-
нием экономико-математических моделей на ос-
нове межотраслевых балансов. В расчетах закла-
дывалось условие опережающего развития средств 
производства (группа А) над предметами потреб-
ления (группа Б)3. 

Опережающее развитие промышленности груп-
пы А было обусловлено необходимостью орга-
низации замкнутых воспроизводственных цепо-
чек в плановой экономике. Например, чтобы на-
растить объем выпуска определенной продукции 
конечного потребления, нужно сначала создать 
технологическое оборудование (средства произ-
водства для выпуска средств производства), на 
котором будет создаваться другое технологиче-
ское оборудование (средства производства для 
выпуска предметов потребления), которое затем 
непосредственно будет производить все необхо-
димые предметы потребления для выпуска ко-
нечной продукции группы Б.  

По существующему в то время классифика-
тору ОКОНХ технологическое оборудование для 
производства средств производства, которое нужно 
было выпустить с опережением к остальным ви-
дам промышленной продукции, относилось к от-
расли станкостроения, которая была составной 
частью более крупной отрасли машиностроения 
и металлообработки. 

В целом доля машиностроения в общем объе-
ме промышленного производства СССР в 1974 г. 
была действительно высока и составляла 26,9%. 
В БССР в 1990 г. этот показатель оказался еще 
выше, достигнув 34%, – в последний год суще-
ствования СССР белорусская промышленность 
производила обширный спектр данного типа про-
дукции: станки и автоматические линии, компь-
ютеры и интегральные микросхемы. При этом, 
однако, высокую долю продукции машиностро-
ения нельзя назвать признаком плановой эконо-
мики, так как в «развитых капиталистических 
странах» доля данной продукции в 1972 г. соста-
вила 33,2%, т. е. больше, чем в СССР4. 

Казалось бы, распад СССР как признак не-
удачи системы централизованного планирования 
заставил навсегда забыть о распределительной 
экономике, однако в последние годы интерес к 
тематике планирования замкнутых воспроизвод-
ственных цепочек начал расти.  
                                                            

3URL: http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/81578/1/Visyulin_F.P._13_31.pdf. 
4URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/093/355.htm. 
5URL: https://xn--80adgd0ef.xn--p1ai/articles/39-nauka-i-obrazovanie/91264-tsifrovizatsija-jekonomicheskogo-planirovan-

ija-kiberneticheskiy-podkhod. 

Важным фактором в пользу возможности ор-
ганизации распределительной экономики на но-
вом качественном уровне являются достижения 
в области искусственного интеллекта и цифровой 
трансформации различных сфер деятельности. 
Технологии Интернета вещей и Индустрии 4.0 
позволяют отслеживать в реальном времени ре-
жимы работы технологического оборудования, 
а также движение материалов и полуфабрикатов 
внутри предприятия и между предприятиями. 
Искусственный интеллект обеспечивает возмож-
ность прогнозирования потребностей домашних 
хозяйств и определения необходимых для их удо-
влетворения ресурсов на всех стадиях воспроиз-
водственного процесса. 

Популяризации идей централизованного пла-
нирования способствует открытая критика базо-
вых принципов рыночной экономики и рыночных 
институтов (что, по сути, и составляет фундамент 
либертарианства) со стороны авторитетных экс-
пертов. В частности, руководитель Всемирного 
экономического форума К. Шваб [2] выступает 
не только в поддержку цифровизации промыш-
ленности, но также и ESG-экономики, функцио-
нирующей по особым правилам для вовлечения 
коммерческих организаций в решение экологи-
ческих, социальных и управленческих проблем 
(ESG – Environmental, Social, and Corporate Go-
vernance). В ESG-экономике принципы максими-
зации прибыли и финансовой автономии фирмы 
заменяются принципом общественной полезно-
сти, допускается отсутствие экономического ро-
ста в долгосрочной перспективе, государству вме-
няются широкие полномочия в регулировании 
экономической деятельности и перераспределе-
нии благ. Такую экономику сложно назвать ры-
ночной в классическом определении. 

Похожие идеи излагают российские эксперты. 
В частности, Е. Н. Ведута предлагает возродить 
институт Госплана на новом качественном уров-
не в рамках кибернетического подхода к центра-
лизованному планированию5. Уровень развития 
вычислительных мощностей, сетей и алгоритмов 
сегодня на несколько порядков выше, чем в со-
ветские времена, поэтому многие из существо-
вавших на то время технических ограничений для 
централизованного планирования сейчас сняты, 
что позволяет организовать процесс сбора, обра-
ботки статистики и принятия решений в режиме 
реального времени. 

Вполне возможно, экономика будущего ока-
жется автономной системой, управляемой ис-
кусственным интеллектом без участия людей, и  
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основные принципы плановой экономики будут 
положены в основу кибернетической экономики 
будущего. Такая экономика останется глобальной, 
но при этом окажется не рыночной, а распреде-
лительной, сформируется цифровое плановое хо-
зяйство в мировом масштабе. Каждая страна, или 
территория, в этом случае может стать лишь объ-
ектом реализации общей стратегии, заданной цен-
трализованно. Выбирать стратегии самостоятель-
но не будет необходимости. 

В то же время специалисты по цифровизации 
государственного управления должны знать об 
одном не вполне удачном эксперименте в отдель-
но взятой стране по созданию распределительной 
экономики, централизованно управляемой ком-
пьютером. Речь идет о проекте «Киберсин» (Cy-
bersyn), реализованном в Чили в 1971–1973 гг. 
Вся история достаточно подробно описана авто-
ром и непосредственным участником проекта, бри-
танским инженером-кибернетиком Стэффордом 
Биром [3]. 

В теории кибернетического управления Бира 
деятельность корпорации отождествлялась с дея-
тельностью нервной системы человека. В корпо-
рации присутствовал «мозг» как главный управ-
ленческий орган, принимающий стратегические 
решения, а функции центральной и перифериче-
ской нервной системы выполняли, соответствен-
но, ее дочерние компании, отдельные предприя-
тия, цехи, участки с производственным обору-
дованием. В 1970 г. президент Чили Сальвадор 
Альенде пригласил Стэффорда Бира организовать 
кибернетическую систему управления чилийской 
экономикой. Проект «Киберсин» курировался лич-
но президентом и управлялся министрами эконо-
мики и финансов, предполагал создание единой 
компьютерной сети по всей территории страны 
с подключением к нему всех предприятий, «моз-
говой центр» размещался в президентском дворце.  

На то время экономика Чили называлась «со-
циально-промышленной» и обладала необходи-
мыми для реализации проекта ресурсами, вклю-
чая наличие компьютерных систем и специалистов 
в сфере информационных технологий. В систе-
му были внесены все чилийские предприятия с 
указанием технологического оборудования, сгруп-
пированные в отрасли экономики, а также все го-
сударственные органы. Экономика Чили не была 
автономной, и в системе «Киберсин» присутство-
вал сектор «внешний мир», описывались потоки 
экспорта и импорта. Ввиду ограниченности вы-
числительных мощностей был предложен метод 
тройного индексирования, измеряющего произво-
дительность труда, неиспользуемую установлен-
ную мощность и объем выпуска продукции. Если 
контролируемые параметры выходили за рамки 
нормативов (например, оборудование простаивало 
слишком долго), программа посылала сигнал на 

вышестоящий уровень, где проводилось коррек-
тирующее действие. 

Первые серьезные проблемы с проектом «Ки-
берсин» начались в октябре 1972 г., когда против 
правительства Альенде и против данного проек-
та выступили мелкие предприниматели, которые 
опасались за национализацию своего имущества. 
Затем разработчики столкнулись с противодей-
ствием местных элит, считавших, что «Киберсин» 
затрагивает сферу принятия политических реше-
ний. Менее чем через год в Чили произошел гос-
переворот, инфраструктуру проекта «Киберсин» 
уничтожили. 

Возможно, проект просто опередил свое вре-
мя, но с сегодняшних позиций его провал не вы-
глядит неожиданным. Во-первых, он служит оче-
видным примером несовместимости идеологии 
распределительной экономики с идеологией ры-
ночной экономики. Предприниматели, которые 
возможно и не владели тонкостями кибернети-
ческого управления, отчетливо восприняли угрозу 
своим личным интересам, собственности и бла-
гополучию со стороны системы государствен-
ного планирования. Во-вторых, С. Бир, по всей 
видимости, перенес кибернетические принципы 
управления фирмой на уровень экономики в це-
лом, но экономика является системой более вы-
сокого порядка по отношению к фирме, ее сле-
довало бы классифицировать как синергетиче-
скую систему, действующую в соответствии с 
принципом самоорганизации, а не кибернетиче-
скую. Любую фирму, даже крупную, можно ас-
социировать с живым организмом, управляемым 
из единого центра, но экономика ближе не к ор-
ганизму, а к популяции, состоящей из множества 
самостоятельных особей, принимающих решения 
децентрализованно. В популяции, как и в эконо-
мике, централизованное управление возможно, 
однако механизм его реализации гораздо слож-
нее, чем управление фирмой. Определенная сте-
пень автономности деятельности экономических 
субъектов сохраняется при любой системе управ-
ления экономикой – распределительной, смешан-
ной и тем более рыночной. 

Не столь важно, управляется ли экономика 
компьютером, искусственным интеллектом либо 
бюрократией. Полное игнорирование личного ин-
тереса людей ослабляет механизмы естественной 
мотивации и инициирует противодействие управ-
ленческим решениям.  

Эмпирический анализ практики формиро-
вания отраслевых стратегий и отраслевой по-
литики государств. Рассмотренные подходы – 
либертарианский и распределительной экономи-
ки – представляют собой две крайние позиции 
применительно к разработке стратегий развития от-
раслей экономики. Анализ реальной практики раз-
ных стран показывает, что отраслевые стратегии  
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сочетают в себе элементы двух обозначенных 
подходов, при этом доминирование рыночных 
или плановых механизмов регулирования опре-
деляется множеством исходных параметров, вклю-
чая выбранную модель экономического развития 
на уровне страны в целом, конкретную отрасль 
экономики, внешние условия. 

Рассмотрим, к примеру, стратегию развития 
обрабатывающей промышленности6, утвержден-
ную Правительством Российской Федерации в 
июне 2020 г. Целью стратегии является форми-
рование в Российской Федерации промышлен-
ного сектора с высоким экспортным потенциалом, 
способного конкурировать в глобальном масшта-
бе, обеспечивающего достижение национальных 
целей развития. Принципиальная особенность стра-
тегии состоит в разделении промышленности на 
три сегмента, для каждого из которых опреде-
лены специфические приоритеты. Для сегмента 
массовой продукции низких и средних переде-
лов приоритетно поддержание ценовой конкурен-
тоспособности; для сегмента машиностроения и 
других средств производства приоритетным яв-
ляется обеспечение технологического развития; 
приоритетом для потребительской продукции вы-
брано поддержание внутреннего и внешнего пла-
тежеспособного спроса.  

Таким образом, как правило, структурные при-
оритеты как предпосылки для разработки отрасле-
вых стратегий определяются отраслевой (структур-
ной или промышленной) политикой государства.  

Большинство исследователей единодушны в 
целесообразности проведения неизбирательной, 
широко ориентированной стимулирующей поли-
тики государства по отношению к отраслям эко-
номики [4, с. 56], что можно интерпретировать 
как создание равных условий для хозяйствующих 
субъектов на фоне общего улучшения делового 
климата. При распределении финансовых пото-
ков такое правило действует не всегда: обычно 
финансовыми донорами становятся добывающие 
отрасли, а субсидии направляются в пользу ин-
новационного сектора экономики. В Европейском 
союзе таким образом организована поддержка 
возобновляемой энергетики: за счет увеличения 
энергетических тарифов источники возобновля-
емой энергии окупают свои затраты, производи-
тели энергии на минеральных источниках отдают 
государству сверхприбыль в виде налога, а пла-
тят за все потребители. 
                                                            

6Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 
2035 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 1512-р. URL: https://docs.cntd.ru/document/ 
565066326. 

7URL: https://president.gov.by/ru/belarus/economics/osnovnye-otrasli/energetika. 
8Об утверждении Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь: постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 дек. 2015 г. № 1084. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21501084. 

Среди известных подходов к выбору страте-
гических приоритетов обрабатывающей промыш-
ленности нередко используют признак целевого 
рынка выпускаемой продукции, который бывает 
внутренним либо внешним. Внутренне ориенти-
рованные стратегии реализованы в странах Ла-
тинской Америки, их суть состоит в постепенном 
отказе от импорта и обеспечении внутреннего 
рынка собственной продукцией. Такую страте-
гию называют импортозамещающей. Второй под-
ход характерен для экспортно ориентированной 
модели развития и связан с продвижением оте-
чественных товаров на внешние рынки. Он ха-
рактерен для стран Юго-Восточной Азии, напри-
мер, Южной Кореи [5]. 

В Республике Беларусь приоритетные для 
оказания государственной поддержки отрасли 
экономики прописаны в Концепции националь-
ной (экономической, продовольственной, энер-
гетической) безопасности. В частности, основной 
принцип обеспечения экономической безопас-
ности сформулирован М. В. Мясниковичем: си-
стема более высокого ранга обеспечивает по- 
вышение уровня безопасности входящих в нее 
подсистем [6]. Следовательно, выживание менее 
конкурентоспособных, но значимых для нацио-
нальной экономики предприятий может обеспе-
чить только государство. В Беларуси концепции 
национальной безопасности разрабатываются, 
начиная с 1995 г., и существенным образом кор-
ректируются через каждые 5–10 лет. 

К такого рода значимым, но уязвимым отрас-
лям в республике долгое время относилась энер-
гетика, поскольку до 85% первичных энергоре-
сурсов в Беларуси импортировалось и отрасль 
нуждалась в государственной поддержке для тех-
нологической модернизации. Директивой Пре-
зидента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 3 «О приоритетных направлениях укрепле-
ния экономической безопасности государства» 
установлено, что обеспечение энергетической  
безопасности должно осуществляться путем раз-
вития собственной энергосырьевой базы, дивер-
сификации топливно-энергетических ресурсов 
по видам и странам, снижения энергоемкости ва-
лового внутреннего продукта7. В Концепции энер-
гетической безопасности Республики Беларусь 
2015 г.8 в качестве важнейшего фактора энерге-
тической безопасности заявлено повышение уров-
ня обеспеченности потребности в энергии за счет  
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собственных энергоресурсов (энергетической са-
мостоятельности). После запуска Белорусской 
АЭС самообеспеченность электроэнергетики топ-
ливом выросла на 20%, поскольку по междуна-
родной классификации ядерное топливо учиты-
вается как местный вид топлива. Кроме того, со-
гласование президентами Беларуси и России в 
сентябре 2021 г. всех 28 дорожных карт Союзно-
го государства9 послужило предпосылкой к фор-
мированию общего рынка топливно-энергических 
ресурсов (ТЭР), что предоставляет Беларуси дол-
госрочные гарантии обеспеченности сравнитель-
но дешевыми ТЭР. На сегодня основную цель обес-
печения энергетической безопасности Беларуси 
по большому счету можно считать достигнутой. 

Еще одной значимой, но уязвимой отраслью 
в Беларуси являлось производство продуктов пи-
тания. Обеспечение продовольственной безопас-
ности оставалось базовым приоритетом для бе-
лорусской экономики с 1990-х гг. За минувшее 
время реализованы две крупные госпрограммы: 
Программа возрождения и развития села на 2005–
2010 гг. и Государственная программа устой- 
чивого развития села на 2011–2016 гг. Эти про-
граммы нельзя назвать в традиционном понима-
нии импортозамещающими, они действительно 
комплексные, поскольку включают: технологиче-
скую модернизацию сельскохозяйственного про-
изводства, пищевой промышленности, производи-
телей средств производства для аграрного сектора; 
инвестиции в отраслевую науку и человеческий 
капитал; создание современной инфраструктуры 
и обеспечение социальных стандартов для каче-
ственной жизни в сельской местности и многое 
другое. Сейчас Беларусь практически полностью 
обеспечивает свои потребности в продовольствии, 
что ставит нашу страну в один ряд со странами с 
самодостаточным производством сельскохозяй-
ственной продукции.  

В действующем документе – Концепции на-
циональной безопасности Республики Беларусь 
2010 г. (в редакции 2014 г.) – не прописаны спе-
цифические отрасли, к которым должны приме-
няться меры обеспечения экономической безопас-
ности. Актуальная отраслевая политика имеет 
признаки неизбирательной по отношению к кон-
кретным отраслям экономики, ориентированной 
на создание условий для ведения бизнеса и при-
влечения инвестиций. В частности, в Концепции 
выделяют следующие экономические меры10: обес-
печение успешной интеграции Республики Бела-
русь в глобальное экономическое пространство; 
формирование благоприятного инвестиционного 
                                                            

9URL: https://lenta.ru/brief/2021/09/10/puluk/. 
10Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь 

от 9 нояб. 2010 г. № 575 (в ред. от 24 янв. 2014 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 276. 1/12080. 

климата; максимальное упрощение нормативной 
правовой базы ведения бизнеса; поддержание 
жестких бюджетных ограничений в деятельности 
субъектов хозяйствования, обеспечение платеж-
ной дисциплины; создание эффективной системы 
стимулов для развития высокотехнологичных 
производств; обеспечение сбалансированности 
развития экономики через переход к бездефицит-
ному балансу внешней торговли. Эти меры в своей 
совокупности характеризуют отраслевые страте-
гии как более близкие к либертарианскому под-
ходу, чем к распределительной экономике. 

Несмотря на то, что разработка отраслевых 
стратегий определяется экономической полити-
кой и приоритетами национальной безопасности, 
представляется, что в данном вопросе для Респуб-
лики Беларусь все еще есть нерешенные задачи 
теоретического и прикладного характера. 

Посткейнсианские подходы к разработке 
стратегий отраслей экономики для обеспече-
ния сбалансированного роста. В отличие от 
представителей неоклассической теории, которая 
базируется на принципах либертарианского толка, 
кейнсианцы и их последователи расценивают 
государственное вмешательство в деятельность 
экономических субъектов как основной фактор 
стимулирования экономического роста. Такое вме-
шательство государства не должно быть тоталь-
ным (как в случае распределительной экономики) 
и подчинять себе деятельность частного бизнеса, 
оно допустимо для ликвидации «провалов рынка» 
и обеспечения экономической поддержки отече-
ственного бизнеса при угрозе кризиса, в первую 
очередь в краткосрочном периоде. Основным спо-
собом активизации экономической активности 
последователи Джона Мейнарда Кейнса видят в 
стимулировании спроса на внутреннем рынке, в 
том числе через денежное стимулирование. 

Посткейнсианские подходы могут быть ис-
пользованы для обоснования отраслевых страте-
гий, обеспечивающих сбалансированный эконо-
мический рост. Так, модели Диксона и Тирлволла 
связывают изменения экспорта и внутреннего 
спроса с изменениями валютного обменного курса 
и состоянием платежного баланса [7]. Под сба-
лансированным ростом в данном случае понима-
ется увеличение ВВП без нарушения состояния 
торгового сальдо платежного баланса. Далее, при 
рассмотрении посткейнсианских подходов к раз-
работке отраслевых стратегий, речь идет не о пост-
кейнсианстве в узком смысле, а вообще о совре-
менных подходах, базирующихся в той или иной 
форме на идее Дж. М. Кейнса о необходимости  
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активного вмешательства государства в эконо-
мику для стимулирования внутреннего спроса в 
краткосрочном периоде. 

Ключевую функцию в описании механизма 
стимулирования экономического роста выполня-
ют так называемые мультипликативные эффекты 
в экономике. Они возникают в рамках воспроиз-
водственного процесса создания, распределения 
и использования доходов как реакция на изме-
нение элементов совокупного спроса – экспорта, 
инвестиций, государственных расходов или рас-
ходов домашних хозяйств.  

Если, например, увеличить государственные 
расходы на закупку отечественных товаров и ус-
луг, вырастет объем их выпуска. Соответствен-
но, увеличатся доходы работников (зарплата) и 
фирм (прибыль), что приведет к росту спроса со 
стороны домашних хозяйств и корпоративного 
сектора. Рост спроса вновь приведет к увеличе-
нию объема выпуска и новому росту доходов и 
спроса. Мультипликативные эффекты постепенно 
затухают, на их продолжительность влияет склон-
ность к сбережению и к импорту. 

Впервые мультипликативные эффекты от ин-
вестиций рассматривались Дж. М. Кейнсом. Именно 
их наличие обусловило предложение Кейнса уве-
личивать инвестиции и государственные расхо-
ды для оживления экономической активности в 
условиях кризиса перепроизводства. Британский 
экономист Рой Харрод выдвинул идею о том, что 
темпы и ритм промышленного роста в открытой 
экономике должны быть объяснены принципом 
мультипликатора внешней торговли, который в 
то же время обеспечивает механизм сохранения 
платежного баланса в равновесии. Мультипли-
катор Харрода является обратной величиной от 
склонности к импорту11, а также укрупненной 
оценкой суммарных мультипликативных эффек-
тов в экономике от изменения экспорта на одну 
денежную единицу. 

Сам размер склонности к импорту определя-
ется (при определенных допущениях) долей ко-
нечного и промежуточного импорта в совокуп-
ном спросе на товары и услуги на внутреннем 
рынке. Таким образом, в обосновании мультипли-
кативных эффектов он представляется как «утеч-
ка через импорт»: чем больше ее размер, тем ме-
нее заметны мультипликативные эффекты в силу 
того, что дополнительные денежные ресурсы, по-
ступившие, например, от роста экспорта или ин-
вестиций, расходуются на потребление прямого 
и косвенного импорта, а не только отечествен-
ных товаров и услуг, т. е. в прямом смысле слова 
«утекают» из национальной экономики в другие 
страны. Снижение «утечки» (в первую очередь 
через импортозамещение) означает сокращение 
                                                            

11URL: https://www.elgaronline.com/view/journals/ejeep/15-1/ejeep.2018.01.06.xml. 

предельной склонности к импорту, что влечет за 
собой рост величины мультипликатора Харрода, 
т. е. увеличение мультипликативных эффектов 
внутри экономики. 

Анализ проведенных исследований позволя-
ет заключить, что посткейнсианские подходы к 
разработке отраслевых стратегий для обеспечения 
сбалансированного роста по результатам своего 
применения и предлагаемым мерам во многом 
схожи с тем прикладным подходом и приорите-
тами, принятыми в отечественной практике для 
достижения экономической безопасности, по-
скольку в обоих случаях предполагается, что ры-
ночные силы не в состоянии привести систему в 
желаемое состояние и поставленные задачи долж-
ны решаться через избирательное стимулирова-
ние экономики. В то же время между подходом 
«экономической безопасности» и посткейнсиан-
ским подходом сбалансированного роста к разра-
ботке стратегий развития отраслей существуют 
принципиальные различия. 

Меры по обеспечению экономической (про-
довольственной, энергетической) безопасности 
реализуются для нейтрализации рисков прекра-
щения поставок в экономику критически важных 
товаров или ресурсов из-за рубежа, для поддер-
жания нормального существования государства, 
что не обязательно связано с экономическим ро-
стом. Критерии экономической безопасности нор-
мируются, но выполнение заданных нормативов не 
обязательно способствует экономическому росту. 
Соблюдение критериев экономической безопас-
ности, скорее, минимизирует ущерб в случае ре-
ализации определенных рисков, но не всех и не 
всегда. Цели роста и экономической безопасно-
сти пока что не были связаны общей моделью, и не 
исключена ситуация противоречий между ними, 
возникающих при разработке и реализации от-
раслевых стратегий. 

Посткейнсианские подходы ориентированы 
на создание предпосылок для долгосрочного сба-
лансированного роста в условиях неблагопри-
ятных внешних условий через ликвидацию «уте-
чек через импорт». Этот рост обеспечивается не 
столько самим импортозамещением, сколько сти-
мулирующей политикой государства через муль-
типликативные эффекты, которые объясняют вли-
яние стимулирующих мер на ВВП и торговый 
баланс. С посткейнсианских позиций реализация 
отраслевых стратегий на основе импортозамеще-
ния должна ликвидировать «узкие места» в эко-
номике, препятствующие реализации стимулиру-
ющих мер. В этой связи импортозамещение само 
по себе, без стимулирующих мер государства, бес-
смысленно, а стимулирование без импортозаме-
щения неэффективно. 
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Результаты модельных расчетов по импор-
тозамещению в отраслях обрабатывающей про-
мышленности. Полагая, что приведенные выше 
соображения позволяют, как минимум, ставить 
вопрос о повышении значимости посткейнсиан-
ских подходов в современных условиях дефраг-
ментации глобальных цепочек стоимости, кри-
зисных явлений в мировой экономике вследствие 
ограничений (локдауна), вызванных пандемией 
COVID-19, геополитической напряженности, в 
том числе ввиду наличия санкций, авторы осу-
ществили ряд модельных расчетов на основе ме-
тодологии и данных таблиц «затраты – выпуск» 
за 2019 г. (наиболее «свежих» на момент подго-
товки статьи).  

Проработка литературных источников пока-
зывает, что инструментарий «затраты – выпуск» 
для анализа импортозамещения активно применя-
ется и в мировой практике: Л. А. Стрижкова [8], 
А. В. Готовский [9], А. М. Позняков и А. А. Стан-
кевич [10], R. Giammetti [11] и др.  

Кроме того, ранее с использованием инстру-
ментария «затраты – выпуск» нами проводились 
расчеты по декомпозиции ВВП на две части, со-
здаваемые внешним и внутренним спросом [12]; 
оценке мультипликативных эффектов по бело-
русской экономике в целом и в разрезе отдель-
ных видов деятельности [13]; моделированию 
влияния экспорта на ВВП и торговый баланс при 

различных вариантах макроэкономической поли-
тики государства [14]. 

В данной статье моделирование осуществля-
лось следующим образом12: вначале по таблицам 
«затраты – выпуск» за 2019 г. были рассчитаны 
основные макроэкономические параметры, в част-
ности предельная склонность к импорту по вну-
треннему спросу, импортоемкость экспорта и т. п.; 
далее на основе полученных фактических оценок 
использовались укрупненные математические мо-
дели для последовательного рассмотрения различ-
ных эффектов от импортозамещения, в частности 
первичного и мультипликативного эффектов, а 
также эффектов от экспортных шоков и различ-
ных стратегий регулирования (сбалансированной 
и стимулирующей).  

Полученные результаты модельных расчетов 
позволили сформулировать некоторые выводы и 
рекомендации.  

Так, в качестве базовой приоритетной стра-
тегии предлагается стратегия развития обраба-
тывающей промышленности Беларуси через за-
мещение прямого и косвенного импорта отече-
ственной продукцией в группе ВЭД «Машины и 
оборудование», так как в настоящий момент это 
наиболее импортоемкая группа (особенно с точки 
зрения импорта конечной продукции), оказываю-
щая существенное давление на сальдо торгового 
баланса (рис. 1). 

 
Источник. Расчеты авторов по данным таблиц «затраты – выпуск» за 2019 г. 

Рис. 1. Структура расчетных объемов импорта Беларуси (процент к ВВП): 
1 – сельское и лесное хозяйство; 2 – горнодобывающая промышленность; 3 – пищевая промышленность;  

4 – текстиль, одежда, обувь; 5 – деревообрабатывающая промышленность; 6 – нефтепродукты;  
7 – вещества химические; 8 – продукты фармацевтические; 9 – изделия резиновые и пластмассовые;  
10 – изделия минеральные неметаллические; 11 – металлы основные; 12 – машины, оборудование;  

13 – мебель; 14 – электрическая и тепловая энергия, обращение с отходами; 15 – строительство;  
16 – торговля; 17 – транспорт и логистика; 18 – ИКТ; 19 – образование; 20 – здравоохранение;  

21 – государственное управление; 22 – прочие услуги 
                                                            

12Непосредственные расчеты и формулы авторы опускают ввиду их довольно большого объема. 
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Источник. Расчеты авторов. 
Примечание. Все показатели приведены по отношению к ВВП в базовом году (ВВП0). 

Рис. 2. Оценка первичных эффектов от импортозамещения  
по ВЭД «Машины и оборудование» при разных уровнях  

предельной склонности к импорту 
 
Нужно отметить, что промежуточный импорт 

в экспорте не влияет на «утечку через импорт» и 
зависит от глубины интеграции экономики в ми-
ровое хозяйство, поэтому в сегодняшних усло-
виях этот показатель не является критическим. 
Исходя из этого, группа «Машины и оборудова-
ние» остается по сути ключевой товарной пози-
цией для импортозамещения, без которого эконо-
мика не может развиваться через стимулирование 
спроса на внутреннем рынке. 

Такую стратегию целесообразно реализовать 
в следующих условиях:  

1) в рамках комплексной государственной про-
граммы;  

2) с подключением партнеров из ЕАЭС про-
мышленной кооперации;  

3) с привлечением ПИИ, в частности из КНР, 
для чего необходимо создать благоприятный климат. 

Модельные расчеты первичных эффектов от 
импортозамещения (рис. 2) показывают, что они 
при прочих равных условиях будут выражаться: 

– в снижении предельной склонности к им-
порту во внутреннем конечном спросе;  

– росте ВВП;  
– снижении общего объема потребляемого  

импорта;  
– уменьшении вклада экспорта в ВВП;  
– улучшении торгового сальдо. 
Однако с учетом того, что рост доходов оте-

чественных производителей, замещающих им-
портную продукцию, приведет к появлению муль-
типликативных эффектов в экономике, некото-
рое итоговое макроэкономическое состояние при 

неизменности других факторов будет отличаться 
от состояния, вызываемого первичными эффек-
тами от импортозамещения по следующим по-
зициям: ВВП вырастет более значительно; объем 
потребляемого импорта вернется к исходному 
значению; торговое сальдо не увеличится, а вер-
нется к значению до импортозамещения (рис. 3). 

Важным последствием импортозамещения с 
точки зрения посткейнсианского подхода высту-
пает существенное уменьшение так называемой 
«утечки через импорт», увеличение размера муль-
типликатора Харрода и рост потенциальных муль-
типликативных эффектов, т. е. в том числе от-
зывчивости экономики на стимулирование вну-
треннего спроса.  

Поэтому непременным условием макроэко-
номической успешности стратегии импортоза-
мещения будет выступать ее согласованность с 
денежно-кредитной политикой, учитывающей как 
потенциальные положительные мультипликатив-
ные эффекты при стимулировании внутреннего 
спроса, так и возрастающее давление на сальдо 
торгового баланса.  

Заключение. При анализе сценариев послед-
ствий импортозамещения авторами смоделиро-
ваны четыре возможных варианта в зависимости 
от направления изменения экспорта («экспорт-
ные шоки»), а также проводимой государствен-
ной экономической политики. Проанализирова-
ны сценарии роста экспорта и снижения экспор-
та, а также два варианта политики государства: 
сбалансированная (невмешательство) и стимули-
рующая. 
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Источник. Расчеты авторов. 
Примечание. Все показатели приведены по отношению к ВВП в базовом году (ВВП0). 

Рис. 3. Оценка потенциальных мультипликативных эффектов от импортозамещения  
по ВЭД «Машины и оборудование» при разных уровнях  

предельной склонности к импорту 

 
Источник. Расчеты авторов. 
Примечание. Все показатели приведены по отношению к ВВП в базовом году (ВВП0). 

Рис. 4. Значения ВВП при сбалансированной (ВВП2)  
и стимулирующей политике (ВВП3) в условиях сокращения экспорта на 20 п.п.  

при разных уровнях предельной склонности к импорту 
 
На рис. 4 приведены значения ВВП при сба-

лансированной политике и стимулирующей в ус-
ловиях сокращения экспорта на 20 п.п., при этом 
в качестве исходной ситуации взято состояние 
экономики после импортозамещения и реализа-
ции всех мультипликативных эффектов (т. е. со-
стояние, представленное на рис. 3).  

Несмотря на наличие определенного ряда допу-
щений и упрощений при осуществлении расчетов 

такого рода, полученные результаты показыва-
ют то, что после реализации проектов импорто-
замещения, по всей видимости, более целесооб-
разной окажется стимулирующая государственная 
политика, суть которой сводится к увеличению 
внутреннего спроса за счет роста денежного пред-
ложения при контроле внешнеторгового сальдо: 
стимулирование возможно до момента, когда внеш-
неторговое сальдо остается положительным. 
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В. М. Карпенко, Х. Юань 

Белорусский государственный университет 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ 
В статье представлен обзор существующих подходов к понятию «национальная энергетиче-

ская безопасность». Произведена систематизация этих подходов, выполнена их сравнительная 
характеристика. Авторами обоснована необходимость осуществления диверсификации структуры 
энергопотребления для обеспечения национальной энергобезопасности. Проанализированы два 
подхода к диверсификации энергопотребления: за счет диверсификации поставщиков традици-
онных энергоресурсов и за счет увеличения внутреннего производства и использования возоб-
новляемых источников энергии. На примере ЕС показана успешная диверсификация структуры 
энергопотребления в целях повышения политической и экономической устойчивости региона. 
ЕС планомерно переходит к использованию возобновляемых источников энергии, диверсифици-
рует поставщиков природного газа для того, чтобы уменьшить зависимость в случае сбоя или по-
литического конфликта от одного импортера и увеличить энергетическую безопасность региона. 

Ключевые слова: энергопотребление, энергетический баланс, альтернативная энергетика, ди-
версификация поставок, энергобезопасность, возобновляемые источники энергии, структура энер-
гопотребления. 

Для цитирования: Карпенко В. М., Юань Х. Диверсификация структуры энергопотребления 
как инструмент обеспечения национальной энергобезопасности // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика 
и управление. 2022. № 1 (256). С. 145–151. 

V. M. Karpenka, H. Yuan 
Belarusian State University 

DIVERSIFYING THE ENERGY MIX AS A TOOL FOR NATIONAL ENERGY SECURITY 
The article presents a review of existing approaches to the concept of “national energy security”. 

These approaches have been systematized and comparatively characterized. The authors substantiate 
the necessity of diversification of energy consumption structure to ensure national energy security. Two 
approaches to diversification of energy consumption are analyzed: through diversification of suppliers 
of traditional energy resources and through increasing domestic production and use of renewable ener-
gy sources. The EU case study shows the successful diversification of the energy mix to enhance the 
political and economic sustainability of the region. The EU is systematically shifting towards renewable 
energy sources, diversifying natural gas suppliers in order to reduce dependence in case of disruption or 
political conflict on one importer and increase the region's energy security. 
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Введение. Обеспечение национальной безопас-
ности является одним из важных показателей 
того, насколько государство может эффективно 
функционировать. Важной частью национальной 
безопасности является энергетическая безопас-
ность страны [1, 2]. Обеспечение населения энер-
гией является одной из главнейших задач, реше-
ние которой определяет устойчивое развитие стра-
ны, т. е. развитие без истощения экономических, 
экологических и социальных ресурсов и без пе-
реноса непропорционально тяжелого бремени на 
будущие поколения [3, c. 176]. 

Основная часть. Подходы к понятию «наци-
ональная энергетическая безопасность». В данной 

статье исследован процесс диверсификации струк-
туры энергопотребления как инструмента обеспе-
чения национальной энергобезопасности. Прежде 
чем перейти к понятию диверсификации энерго-
потребления, необходимо сначала остановиться 
на понятии национальной энергобезопасности. 
Энергетическая безопасность – это довольно мно-
гозначный термин, который используется в поли-
тической, экономической, экологической, социаль-
ной, технической и других сферах. Международ-
ное энергетическое агентство (МЭА) определяет 
энергетическую безопасность как «бесперебой-
ную доступность источников энергии при сохра-
нении доступной цены» [4]. 
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Исследователи из Азиатско-Тихоокеанского 
центра энергетических исследований дали оп-
ределение энергетической безопасности с точки 
зрения экономической устойчивости: «энергети-
ческую безопасность можно определить как спо-
собность экономики гарантировать наличие по-
ставок энергоресурсов на устойчивой и свое-
временной основе при сохранении такой цены, 
которая не окажет негативное влияние на эко-
номические показатели» [5]. 

Однако многие исследователи считают, что 
до сих пор не существует четкого определения 
данного понятия. Так, например, американский 
исследователь Д. Балдвин отмечает, что это 
«многозначное понятие и исследователям пока 
еще не удалось выработать его единое всеобъем-
лющее определение», а Л. Честера аргументиру-
ет это тем, что понятие можно объяснять посред-
ством элементов, которые считаются важными в 
конкретном определенном обществе [6]. 

В 2014 г. американские ученые А. Черп и 
Дж. Джевелл исследовали понятие энергети-
ческой безопасности. В своей работе «Основы 
энергетической безопасности» они выдвинули 
следующее определение: в широком смысле энер-
гетическую безопасность можно понимать как 
«низкую уязвимость жизненно важных энерге-
тических систем». Авторы объясняют, что уяз-
вимость – это степень подверженности рискам, 
которые могут возникать в различных энергети-
ческих системах [1].  

Как видно, само понятие энергетической 
безопасности многозначно, но вместо того, чтобы 
пытаться дать его всеобъемлющее определение, 
в нашей работе мы хотим подчеркнуть, что важ-
ным аспектом энергетической безопасности яв-
ляется способность страны застраховаться от по-
тенциальных рисков и обеспечить адекватный 
доступ к источникам энергии для поддержания 
приемлемого уровня социального и экономиче-
ского благосостояния и государственной власти 
как внутри страны, так и за ее пределами. 

Можно сказать, что страны, которые в зна-
чительной степени полагаются на международ-
ные рынки импорта энергии, сталкиваются с мно-
жеством возможных сбоев в доступе к энергии. 
Сбои можно рассматривать в широком смысле как 
любые события, которые приводят к дисбалансу 
между спросом и предложением на международ-
ных энергетических рынках. Эти дисбалансы мо-
гут возникать в результате политических, рыноч-
ных и случайных событий или их комбинации. 

Кроме того, нам видится необходимым про-
анализировать шаги по реализации энергетиче-
ской безопасности. Так, страны должны сотруд-
ничать в оценке энергетической безопасности в 
форме стратегических запасов, избыточной ин-
фраструктуры и резервного энергоснабжения, с 

тем чтобы коммунальные предприятия могли по-
лучать компенсацию за инвестиции в них. Го-
сударства – члены ЕС должны завершить фор-
мирование европейского газового рынка путем 
обеспечения соблюдения правил конкуренции, 
выбора трех или четырех стратегических проек-
тов, представляющих общий интерес, и расши-
рения взаимосвязей для диверсификации пото-
ков за пределами их нынешних преобладающих 
моделей с востока на запад и с севера на юг. 

Все страны должны поддерживать более кон-
курентоспособные рынки нефти и газа ради сни-
жения волатильности и повышения устойчивости, 
поддерживая неограниченную торговлю углево-
дородами. Страны Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и междуна-
родные финансовые институты должны уделять 
приоритетное внимание оказанию помощи клю-
чевым странам роста в разработке путей правиль-
ного ценообразования и субсидировании только 
бедных [7]. 

Государства – члены МЭА и другие крупные 
страны – потребители энергии должны своевре-
менно собирать и обмениваться данными о по-
треблении и производстве энергии (особенно в 
Европе), о запасах нефти, газа и угля, чтобы обес-
печить более эффективное коллективное реаги-
рование на преднамеренные и непреднамеренные 
перебои в поставках или энергоснабжении. Они 
также должны ставить низкие цены на нефть для 
укрепления, а не ослабления стратегических за-
пасов [8]. 

На наш взгляд, проблемы энергетической 
безопасности, с которыми сталкивается мир, не-
просты, но все они могут быть решены с помо-
щью разумной политики и инновационного со-
трудничества [9].  

При рассмотрении понятия энергетической 
безопасности принято выделять две группы стран. 
Первая – это страны, которые производят энер-
горесурсы, и вторая – соответственно, страны – 
импортеры ресурсов. Здесь некоторые исследо-
ватели еще добавляют транзитные страны, т. е. 
те страны, которые получают коммерческую вы-
году от того, что их территорию используют для 
транзита энергетических ресурсов, но чаще всего 
они являются странами – потребителями элек-
троэнергии. При исследовании проблемы энер-
гетической безопасности чаще всего в центре 
внимания находится проблема стран-потребите-
лей. Для стран-потребителей главными задачами 
обеспечения энергетической безопасности явля-
ются диверсификация электроэнергии, внедрение 
энергосберегающих технологий, создание стра-
тегических сырьевых запасов, разработка альтер-
нативных источников энергии [3, c. 176]. 

Диверсификация структуры энергопотребле-
ния. В статье речь идет о диверсификации структуры 
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энергопотребления как инструменте обеспечения 
национальной энергобезопасности. Под диверси-
фикацией структуры энергопотребления понима-
ется использование различных источников энер-
гии, поставщиков и маршрутов транспортиров-
ки энергетических ресурсов в целях снижения 
зависимости только от одного ресурса или по-
ставщика. Страна, которая диверсифицирует свой 
энергетический баланс, минимизирует перебои в 
энергоснабжении и укрепляет свою энергетиче-
скую безопасность, поскольку наличие несколь-
ких источников позволяет стране продолжать ра-
боту без сбоев, если один источник энергии вы-
ходит из строя [2]. 

Здесь следует отметить, что страны, которые 
снабжают себя всей энергией, которую они по-
требляют, могут меньше беспокоиться о безопас-
ности своего энергоснабжения, однако же страна, 
которая импортирует большое количество энер-
гии, должна учитывать все факторы, которые мо-
гут нарушить поставки энергии, поступающей из 
страны-экспортера. 

Политическая нестабильность, экономиче-
ский кризис, форс-мажоры являются основными 
факторами, которые страны-импортеры должны 
принимать во внимание при обеспечении энерго-
безопасности. Приведем пример того, как дивер-
сификация структуры энергопотребления сни-
жает риски. Например, если страна импортиру-
ет нефть с Ближнего Востока или из некоторых 
районов Африки, она может покупать нефть по 
достаточно дешевой цене, однако из-за неста-
бильной политической ситуации на Ближнем Вос-
токе следует учитывать и политические риски. 
Так, например, в 1990 г. Ирак вторгся в Кувейт 
и иракские войска подожгли кувейтские нефтя-
ные скважины. Вторжение и последующее раз-
рушение скважин на некоторое время практиче-
ски уничтожили добычу кувейтской нефти. Это 
повлияло на поставки нефти в страны, которые 
зависели от нее, и подняло цены на нефть.  

Таким образом, диверсификация структуры 
энергопотребления – это стратегия, направлен-
ная на укрепление как экономической, так и по-
литической безопасности страны, целью кото-
рой является снижение рисков сбоев поставки 
энергоресурсов, а также препятствие возникно-
вению монополии на поставку определенных ис-
точников энергии. 

Так, одной из основных стратегий, исполь-
зуемых правительствами во всем мире, является 
заключение контрактов с несколькими постав-
щиками электроэнергии. Здесь следует отметить, 
что в основном такие источники энергии относят-
ся к невозобновляемым источникам энергии, та-
ким как нефть или углеводороды. Иными слова-
ми, реализация такой стратегии означает возмож-
ность быстрого увеличения масштаба доставки 

в случае, если в стране произойдет внезапное 
сокращение поставок от другого поставщика. 
Имея несколько таких контрактов, страна нахо-
дится в более выгодном положении в междуна-
родных отношениях, разумеется, если эти кон-
тракты согласовываются стратегически. 

Другой аспект энергетической диверсифи-
кации включает увеличение внутреннего про-
изводства и использование возобновляемых ис-
точников энергии. Потенциальное использова-
ние возобновляемых источников может помочь 
странам достичь энергетической независимости 
и определенной степени экономической и поли-
тической безопасности. Устойчивость и стабиль-
ность играют в данном случае основную роль, 
поэтому инвестиции и исследования в области 
возобновляемых источников энергии хотя и тре-
буют много времени, чтобы принести прибыль, 
но потенциальные перспективы огромны. Реали-
зация этих стратегий имеет важное значение, по-
тому что страны по большей части полагаются 
на ископаемое топливо для обеспечения беспе-
ребойного функционирования своей экономики. 
Диверсификация этих источников помогает га-
рантировать, что экономика останется продук-
тивной и жизнеспособной даже в случае бед-
ствий или конфликта с другими странами. По-
мимо стремления к диверсификации энергии, во 
внимание принимаются и стратегии по урегули-
рованию потребления для того, чтобы снизить 
уровень спроса. Когда страны потребляют мень-
ше энергии, это означает, что им просто не нуж-
но покупать или производить столько энергии, 
что приводит к уменьшению зависимости страны 
от иностранного импорта [10]. 

Итак, мы постарались проанализировать кон-
цепцию энергетической безопасности и показа-
ли, насколько важна роль диверсификации струк-
туры энергопотребления в национальной энер-
гобезопасности.  

Нам представляется важным на конкретном 
примере еще раз проанализировать, как может 
быть на практике реализована диверсификация 
энергопотребления. В данной работе мы взяли за 
пример ЕС.  

Диверсификация структуры энергопотреб-
ления в ЕС. В первую очередь необходимо про-
анализировать риски энергобезопасности, с ко-
торыми сталкивается ЕС.  

Первым серьезным риском для энергетиче-
ской безопасности является неопределенность: 
в отношении того, как сбалансировать сокраще-
ние выбросов углерода и экономический рост; 
в отношении оценки резервной или избыточной 
мощности; в отношении будущей доли газа в 
энергобалансе и в отношении того, как обеспе-
чить безопасность поставок, пока ученые рабо-
тают над сокращением выбросов парниковых 
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газов (ПГ) [11] и увеличением глобальной доли 
возобновляемых источников энергии. 

Неопределенность приводит к параличу по-
литики и, как следствие, к отсутствию рыночных 
сигналов для информирования о следующих эта-
пах инвестиций в энергетический сектор. Евро-
па хочет разнообразить поставки газа и плани-
рует сократить его долю. Также ЕС хочет более 
дешевую энергию, но диверсификация от угля 
означает более высокую стоимость энергии, а 
диверсификация от российского газа может озна-
чать более дорогие поставки. Европа нуждается 
в инфраструктуре для создания действительно 
интегрированного газового рынка, но эта работа 
остается незавершенной. Поэтому региональные 
политики должны создать большую определен-
ность для стимулирования инвестиций, необ-
ходимых им для обеспечения энергетической 
безопасности.  

Второй и, возможно, самый большой риск 
для энергетической безопасности – это идеология 
и политика. На Западе мы сталкиваемся с огром-
ными проблемами в стабилизации глобальных 
выбросов, финансировании адаптации и инвести-
ровании в распределительные сети и технологии 
интеллектуальных взаимосвязей при низком эко-
номическом росте и ограниченных бюджетах. 

В Южной Азии и странах Африки к югу от 
Сахары самой большой проблемой является до-
ступ к электричеству в масштабах и по доступ-
ным ценам. Для стран в этих регионах, особенно 
тех, которые не имеют собственной гидроэнер-
гетики или природных ресурсов и обременены 
большим населением и растущим спросом, за-
дача политиков состоит в том, чтобы поддержать 
их, помогая им двигаться вниз по углеродной це-
почке, когда они ориентированы вверх по кри-
вой спроса. 

Они не могут одним прыжком перейти от 
угля, керосина или биомассы к возобновляемым 
источникам энергии. Им понадобится доступ к 
другим видам топлива и даже способы более 
эффективного сжигания угля. Эти страны могут 
помочь себе больше всего, установив правильные 
цены и рамки, поэтому они являются привлека-
тельными местами для инвестиций. Но им также 
нужен доступ к сырью [12]. 

ЕС в рамках диверсификации структуры энер-
гопотребления реализует такие стратегии, как:  

1) продвижение возобновляемых источников 
энергии;  

2) обеспечение поставок энергии из-за рубе-
жа (заключение контрактов с разными постав-
щиками);  

3) крупные инвестиции в исследования по раз-
работке энергетических технологий. 

ЕС уделяет приоритетное внимание энергети-
ческой безопасности и в рамках энергетической 

диверсификации ставит цель до 2030 г. сокра-
тить выбросы CO2 на 40% (в рамках стратегии 
по введению возобновляемых источников энер-
гии в эксплуатацию). Стратегии стран по дости-
жению установленных климатических целей и со-
блюдению законодательства на период до 2030 г. 
будут определять роль использования традици-
онных и «чистых» энергетических технологий в 
Европе [6].  

Согласно прогнозам экспертов, общее потреб-
ление энергии в ЕС останется относительно не-
изменным в течение следующих трех десятиле-
тий. По оценке Международного энергетического 
агентства (МЭА), к 2040 г. спрос на электроэнер-
гию в ЕС вырастет на 12–26%.  

Для удовлетворения этого растущего спроса 
на электроэнергию придется повысить использо-
вание природного газа и «чистых» энергетических 
технологий. Хотя ожидается, что потребление газа 
останется на прежнем уровне, сокращение добы-
чи газа в Европе приведет к необходимости уве-
личения импорта. 

В этом случае для того, чтобы обеспечить 
энергетическую безопасность, ЕС важную роль 
отводит природному газу. Так, природный газ 
может сыграть важную роль в отказе государств-
членов от использования угля. Доступ к диверси-
фицированным поставкам природного газа укре-
пит энергетическую безопасность Европы за счет 
уменьшения зависимости только от одного по-
ставщика.  

Точно так же низкоуглеродные источники 
энергии могут существенно помочь Европе по 
вопросу декарбонизации и одновременно умень-
шить зависимость от российского импорта [12]. 

В следующем десятилетии в ЕС природный 
газ будет играть решающую роль в энергетиче-
ском переходе к климатической нейтральности и 
обеспечению базовой нагрузки в структуре энер-
гобаланса ЕС. Конкурентоспособные цены, пе-
реизбыток предложения в мире и растущая вза-
имозаменяемость делают природный газ важным 
для удовлетворения европейского спроса на энер-
гию и содействия европейской энергетической 
безопасности.  

Кроме того, рост использования возобновля-
емых источников энергии и экстремальные по-
годные условия создадут больший спрос на при-
родный газ для удовлетворения базовой нагрузки 
с помощью аккумуляторных систем. По данным 
МЭА, «почти пятая часть роста спроса на энер-
гию в 2018 г. связана с более жарким летом и бо-
лее холодной зимой» [4]. 

Природный газ будет играть важную роль  
в европейской энергетической диверсификации. 
По мере сокращения местного производства все 
большее значение приобретает диверсификация 
маршрутов импорта. Согласно анализу и прогнозу 
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МЭА до 2024 г.: «Вывод из эксплуатации голланд-
ского месторождения Гронинген и истощение за-
пасов в Северном море создадут дополнительный 
дефицит почти в 50 млрд м3 в год» [13, с. 123]. 
Хотя ЕС добился значительного прогресса в стро-
ительстве газопроводов, инфраструктуры обрат-
ного потока и терминалов СПГ, в некоторых ча-
стях Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 
все еще отсутствуют различные варианты поста-
вок природного газа.  

Несколько региональных проектов, перечис-
ленных ниже, являются примерами стратегиче-
ской инфраструктуры, которая будет способство-
вать дальнейшему развитию энергетической не-
зависимости в Европе. Доступ к разнообразным 
маршрутам природного газа означает более быст-
рый переход с угля на газ при производстве элек-
троэнергии и отоплении в странах, зависимых от 
ископаемого топлива.  

Проекты в Юго-Восточной Европе – это хо-
рошая возможность для ЕС укрепить энергети-
ческую безопасность и рыночную конкуренцию. 
Юго-Восточная Европа и особенно регион Запад-
ных Балкан не привлекали столько внимания, 
как регион ЦВЕ, в дискуссиях об энергетической 
безопасности Европы. Этот регион по-прежнему 
сильно зависит от угля, российского газа и гидро-
энергии. Есть огромные возможности для созда-
ния инфраструктуры природного газа на Западных 
Балканах, чтобы диверсифицировать энергетиче-
ский баланс региона и предоставить альтернати-
вы поставкам газа из России и угольной генера-
ции, которая в основном питается углем, добы-
ваемым на Западных Балканах [12]. 

Предлагаемое продолжение Южного газо-
вого коридора (ЮГК) могло бы стимулировать 
диверсификацию Западных Балкан и доставить 
новый источник газа в Европу из Каспийского 
региона. Проект газовой инфраструктуры ЮГК 
состоит из трех трубопроводов: Южно-Кавказ-
ского газопровода (SCPX), Трансанатолийского 
газопровода (TANAP) и Трансадриатического 
газопровода (TAP). Конечным пунктом назначе-
ния TAP является Италия, но сначала трубопро-
вод проходит через Грецию и Албанию. Проект 
Ионическо-Адриатического газопровода (IAP), 
ответвление TAP, представляет собой предлага-
емый газопровод из Албании через Черногорию 
и Боснию и Герцеговину с разделением в Хор-
ватии. Пропускная способность двунаправлен-
ного газопровода составит 5 млрд м3 газа в год. 
Четыре компании – черногорская Bonus, албан-
ская Albgaz, боснийская BH-Gas и хорватская 
Plinacro – договорились о создании совместного 
предприятия для строительства трубопровода, в 
котором все компании будут владеть равными до-
лями. Потребуются расширенные поставки газа 
через ЮГК [14, с. 1114]. 

Газопровод Interconnector Greece – Bulgaria 
(IGB) – многообещающая альтернатива для сни-
жения зависимости Болгарии от российского га-
за. Ожидается, что трубопровод будет запущен 
в 2022 г. IGB позволит Болгарии получать при-
родный газ из Азербайджана из TAP и, через со-
единительное звено, получать сжиженный газ с 
терминала LNG в Александруполисе [5]. 

Всплеск проектов в Юго-Восточной Европе 
может повысить энергетическую независимость 
региона и усилит конкуренцию на рынке. Реги-
он Восточного Средиземноморья сильно привя-
зан к европейской энергетической безопасности. 
Он привлекает международное внимание в связи 
с открытием значительных запасов газа у бере-
гов Кипра, Египта и Израиля. Однако развитие 
осложняется геополитическими спорами по по-
воду ценных ресурсов [15]. 

В то время как многие другие игроки были 
парализованы спорами, Египет оказался успеш-
нее в использовании газовых месторождений.  
В результате освоения морского глубоководного 
газового месторождения Зохр и текущих разве-
дочных работ на морском месторождении Нур 
Египет стал самодостаточным в добыче природ-
ного газа, ежегодно экономя 3 млрд долл. США 
за счет импорта. Благодаря кипрскому и израиль-
скому производству и египетской инфраструкту-
ре СПГ Египет добился наибольшего прогресса 
и является развивающимся газовым центром. 

Газопровод Израиль – Египет будет постав-
лять 7 млрд м3 в год (и, возможно, до 9 млрд м3 
в год за счет установки дополнительных систем) 
природного газа в Египет для экспорта. Египет 
мог бы реэкспортировать газ, добываемый со-
седними странами в виде СПГ, в Европу и пре-
доставить еще один альтернативный источник 
энергии для региона, если экспорт достигнет кон-
курентоспособной цены. 

Принимая во внимание эти рыночные тенден-
ции, ЕС в 2019 г. принял новые положения, кото-
рые касаются структуры электроэнергии, чтобы 
сделать систему электроснабжения пригодной 
для решения задач перехода к энергетике и рас-
тущей доли периодически возобновляемых ис-
точников энергии. Новая структура рынка элек-
троэнергии направлена на содействие более ши-
рокой трансграничной торговле электроэнергией 
между странами – членами ЕС, а также на усиле-
ние рыночной конкуренции и более тесного ре-
гионального сотрудничества, при этом обеспечи-
вая большую гибкость в электросети. Для по-
вышения устойчивости электроэнергетической 
системы ЕС каждое государство – член ЕС долж-
но разработать планы готовности к рискам, чтобы 
быть способными к реагированию на неожидан-
ные ситуации, работая в тесном сотрудничестве 
с соседними государствами-членами. 
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Заключение. На примере ЕС мы смогли уви-
деть успешную диверсификацию структуры энер-
гопотребления в целях повышения политической 
и экономической устойчивости региона. Кроме 
того, ЕС планомерно переходит к использованию 

возобновляемых источников энергии, диверсифи-
цирует поставщиков природного газа для того, 
чтобы уменьшить зависимость в случае сбоя или 
политического конфликта от одного импортера и 
увеличить энергетическую безопасность региона.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ИРАКА:  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВЫ УЧЕТА 

Предпринята попытка раскрыть актуальные аспекты физического и стоимостного учета экоси-
стемного (экологического) капитала в системе национального счетоводства страны. Используемые 
природные ресурсы и экосистемные услуги природы выступают в виде специфических экономи-
ческих активов, приносящих определенные выгоды в виде природного капитала, который в свою 
очередь оказывает значительное влияние на конечную величину национального богатства страны.  

Отсутствие достаточного опыта экономической оценки природного капитала не позволяет се-
годня иметь эффективную систему учета всего национального богатства. 

В настоящее время перед экономикой страны в полной мере поставлена проблема более точ-
ного определения стоимостной оценки и учета природного капитала в составе национального бо-
гатства, которая рассматривается в виде совокупности природных ресурсов и экосистемных услуг. 

Приведена структуризация экологического ресурса и принятая мировым сообществом клас-
сификация экосистемных услуг в контексте формируемого экологического учета и его объекта – 
экологического капитала. 

В составе природного капитала отдельно выделяется экологический капитал. При физическом 
учете экологического капитала основным объектом выступает экологический каркас территории, 
включающий основные элементы природной среды. Методологию стоимостной оценки экологи-
ческого капитала предлагается развивать на основе теории воспроизводственной ренты. 

Разработанные положения физического и стоимостного учета экологического капитала апро-
бированы на примере экологического капитала Ирака.  

Ключевые слова: экологический капитал, природный капитал, экологический каркас, экоси-
стемные услуги, воспроизводственная рента, экологическая рента, стоимостная оценка.  

Для цитирования: Бахед Х. А. Экологический капитал Ирака: общие положения и основы 
учета // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2022. № 1 (256). С. 152–159. 

H. A. Bahedh 
Belarusian State Technological University 

ENVIRONMENTAL CAPITAL OF IRAQ:  
GENERAL PROVISIONS AND ACCOUNTING ASSESSMENTS 

An attempt was made to reveal the actual aspects of the physical and cost accounting of ecosystem 
(environmental) capital in the country’s national accounting system. The used natural resources and 
ecosystem services of nature act as specific economic assets, bringing certain benefits in the form of 
natural capital, which in turn has a significant impact on the final value of the county’s national wealth. 

The lack of sufficient experience in the economic evaluation of natural capital does not allow today 
to have an effective system for accounting for all national wealth. 

At present, the county’s economy is fully faced with the problem of more accurate valuation and 
accounting of natural capital as part of national wealth, which is considered as a combination of natural 
resources and ecosystem services. 

The structuring of the ecological resource and the classification of ecosystem services accepted by 
the world community in the context of the formed ecological accounting and its object – ecological ca-
pital are given. 

Ecological capital is singled out separately as part of natural capital. In the physical accounting of eco-
logical capital, the main object is the ecological frame of the territory, which includes the main elements  
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of the natural environment. The methodology for the valuation of environmental capital is proposed to 
be developed on the basis of the theory of reproduction rent. 

The developed provisions for the physical and cost accounting of environmental capital have been 
tested on the example of the environmental capital of Iraq. 

Key words: ecological capital, natural capital, ecological framework, ecosystem services, reproduction 
rent, ecological rent, valuation. 

For citation: Bahedh H. A. Environmental capital of Iraq: general provisions and accounting assessments. 
Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2022, no. 1 (256), pp. 152–159 (In Russian). 

Введение. Во многих странах мира в послед-
нее время значительно усилился поток публи-
каций по проблеме экологизации национальных 
счетов и формированию самостоятельного эколо-
гического учета [1–4]. Система экологического 
учета является базисом механизма устойчивого 
развития и основой выражения интересов «зеле-
ной» экономики. В системе формирования эко-
логического учета определяющая роль отводится 
физическому и стоимостному учету природных 
ресурсов. Экологический учет находится в стадии 
становления, его объект – экологический капи-
тал. Проблема выделения экологического капи-
тала из состава природного капитала как самосто-
ятельного объекта национального счетоводства 
в настоящее время является дискуссионной. Ра-
нее нами проводилась аргументация [5] в пользу 
самостоятельного статуса экологического учета и 
целесообразности выделения из состава природ-
ного капитала (как объекта СНС) экологического 
капитала (как объекта самостоятельного эколо-
гического учета), необходимость в котором дик-
туется его незаменимостью, а следовательно, и 
высокой ценностью.  

Предлагаемая методология оценки экологи-
ческого капитала в рамках экологического учета 
апробирована на примере природных ресурсов 
Республики Ирак. 

Основная часть. Методология учета эколо-
гического капитала основана на системе физиче-
ского и стоимостного учета экосистемных услуг, 
воспроизводимых природных ресурсов. 

Базисом формирования системы физическо-
го и стоимостного учета экосистемных услуг яв-
ляется их классификация.  

Разрабатывая классификацию экосистемных 
услуг, необходимо проводить различие между по-
нятиями «функция» и «услуга». Понятие «функ-
ция» выражает капитальное (долгосрочное) зна-
чение экосистемы, а «экосистемная услуга» – ее 
«текущее» продуцирование. Экосистемная услуга 
есть производная от «функции», но не наоборот.  

В самом общем виде под услугами природы, 
или экосистемными услугами, понимается «обще-
ственная зависимость от природных экосистем» [6]. 

В начале исследования данной проблемы (ко-
нец ХХ в.) экосистемные услуги были представле-
ны такими функциями природы, как очистка воды 

и атмосферного воздуха, регулирование осадков 
и засухи, ассимиляция и детоксикация отходов, 
формирование и сохранение почвы, борьба с вре-
дителями и болезнями, сохранение биоразнооб-
разия, защита от ультрафиолетового излучения, 
стабилизация климата и др. Впоследствии к эко-
системным услугам стали причислять все товары 
и продукты природопользования. Унифицирован-
ная классификация экосистемных услуг до сих 
пор не разработана. Большинство классификаций 
строится по функциональному признаку. Наибо-
лее известны три международные классификации: 
классификация в докладе «Оценка экосистем на 
пороге тысячелетия» (The Millennium Ecosystem 
Assessment), международного проекта TEEB, Ев-
ропейского экологического агентства (European 
Environment Agency – EEA).  

В последнее время популярной является клас-
сификация, представленная в докладе ООН, в ко-
торой экосистемные услуги делятся на четыре ка-
тегории (UNEP, 2005) [7]: 

1) обеспечивающие услуги – продовольствие, 
вода, древесина, различные природные материа-
лы, генетические ресурсы, природные лекарствен-
ные препараты и т. д.; 

2) регулирующие услуги, которые воздейству-
ют на качество воздуха, климат, водные ресурсы, 
очистку воды, переработку отходов, регулирова-
ние заболеваний, эрозии, стихийные бедствия;  

3) культурные услуги – духовные и религиоз-
ные, эстетические ценности, отдых и экотуризм;  

4) поддерживающие услуги – почвообра-
зование, фотосинтез и круговорот питательных 
веществ. 

Ставшая популярной классификация экоси-
стемных услуг не до конца разграничивает проду-
цирующую функцию экосистем как ресурса при-
родопользования и ресурса сохранения природ-
ного равновесия, т. е. как экологического ресурса, 
который интегрирует материальную продукцию 
экосистем и экосистемные услуги как таковые.  

Рассматривая классификацию экосистемных 
услуг с этих позиций, принципиально важно в 
составе экологического ресурса различать мате-
риальные ресурсы природы и собственно эколо-
гические (средообразующие) ресурсы и, что осо-
бенно важно, учитывать диалектическую взаимо-
связь между ними. Материальные экологические  
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ресурсы определяют содержание экосистемной 
продукции как вещественной и энергетической 
основы жизни человека, а средообразующие эко-
логические ресурсы – существо экосистемных ус-
луг. В составе экологического ресурса функцио-
нально выделяют [8]: 

– глобальный (углерододепонирующий) ресурс; 
– ассимиляционный потенциал (хозяйствен-

ная емкость экосистемы); 
– биологическое разнообразие. 
В зарубежной литературе экосистемные ус-

луги определяются как вклад экосистемы в вы-
годы, используемые в экономической и другой 
деятельности человека [9–12].  

В русском языке выгода трактуется в двух ас-
пектах: узком (прикладном) и широком (обще-
ственном).  

В узком смысле – это прибыль, доход, в ши-
роком – польза. 

Эта двойственная характеристика определя-
ет всю сложность построения классификации эко-
системных услуг, их вклад в приращение наци-
онального богатства.  

На рисунке представлена структуризация эко-
логического ресурса и принятая мировым сооб-
ществом классификация экосистемных услуг в 
контексте формируемого экологического учета 
и его объекта – экологического капитала. 

Схема подчеркивает возможность разной ин-
терпретации экосистемных услуг и масштабность 
их проявления, а также акценты, которые могут 
проявиться при оценке конкретных функций, 
экосистем. Из всех экосистемных услуг своей 

фундаментальностью выделяются поддержива-
ющие услуги. Функция поддержания – это все-
общая функция сохранения биоразнообразия и 
экологического равновесия. 

С обострением климатической проблемы эта 
функция экосистемы земли превращается в гло-
бальный экологический ресурс, который в своем 
текущем исполнении предстает как поддержи-
вающая экосистемная услуга. Человеческое об-
щество начинает все более отчетливо осознавать 
вклад природы в благосостояние людей и «энер-
гетическую» эффективность национальной эко-
номики. В экономике может иметь место дефицит 
любого ресурса, но только не энергетического.  

Схема показывает целесообразность выделе-
ния из состава экосистемных услуг обеспечива-
ющих (продуцирующих) услуг, у которых иные 
функциональные и экономические признаки. 
Обеспечивающие услуги – это реальные мате-
риальные продукты природы, которые по своим 
экономическим характеристикам отличаются от 
других экосистемных услуг. Их выделение из со-
става экосистемных услуг является корректным 
с точки зрения содержания экологических функ-
ций как функций средообразующего и средоза-
щитного содержания, но не как функция мате-
риального обеспечения. 

Из схемы следует важность присутствия в 
системе управления природопользованием как 
физического, так и стоимостного учета экологи-
ческого капитала, которые дополняют друг дру-
га и выражают многообразие полезности эколо-
гических ресурсов (экосистемных услуг). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник. Собственная разработка автора. 

Структуризация экологического ресурса и классификация экосистемных услуг  
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Выделение из состава экосистемных услуг 
материальных экосистемных ресурсов – экоси-
стемной продукции – имеет важное методологи-
ческое значение для формируемого природного 
и экологического учета (особенно принимая во 
внимание их принципиальные различия).  

Имея один и тот же объект оценки – экоси-
стему – в рамках природного учета, предметом 
оценки выступает продуктовая (дифференциаль-
ная) рента как источник экономического разви-
тия. В рамках экологического учета предметом 
оценки является экологическая рента как цен-
ность продуцирующей экосистемы и как источ-
ник экологического развития.  

Сущность экологического капитала связана 
с удовлетворением жизненно важных и незаме-
нимых ничем экологических потребностей. Эко-
логические ресурсы, удовлетворяющие экологи-
ческие потребности, выражают два типа услуг: 

1) экологические услуги, связанные с погло-
щением отходов производства и потребления,  
а также снижением антропогенной нагрузки на 
окружающую среду; 

2) экосистемные услуги, связанные с полез-
ными функциями экосистем и их продукцией. 

Экологические услуги «находятся» в экономи-
ческой сфере человеческой активности, в реаль-
ном секторе рыночной экономики, а экосистем-
ные услуги – в экологической сфере, в естествен-
ной сфере продуцирования экосистем. 

В эколого-экономической науке доминирует 
точка зрения, согласно которой экологический 
капитал имеет свой самостоятельный статус, что 
весьма важно при системной организации его 
воспроизводства. При этом экологический капи-
тал понимается как стоимость запаса ресурсов 
экосистем, способных воспроизводить (сохранять) 
экологическое равновесие и связанные с ним эко-
логические блага [5]. 

Тенденции и прогноз общественного разви-
тия свидетельствуют: если количество и качество 
потребностей не изменятся, жизненное простран-
ство человека может стать самой высокой цен-
ностью.  

Переход к устойчивому (экологоориентиро-
ванному) землепользованию – веление времени, 
и главный акцент здесь следующий: трансформи-
ровать систему эксплуатации земельных ресур-
сов в систему их воспроизводства. Это возможно 
осуществить на основе ландшафтного подхода, 
который в развитых странах становится действен-
ным инструментом формирования устойчивого 
землепользования. 

Гармоничное сочетание разных видов ланд-
шафтов выступает как ресурсопроизводящая, сре-
довоспроизводящая и хранящая генетический фонд 
система жизнеобеспечения человека. Именно та-
кое сочетание является определяющим фактором 

сохранения экологического равновесия на реги-
ональном уровне.  

С позиции физического учета экологическо-
го капитала основным объектом выступает эко-
логический каркас территории, являющийся яд-
ром устойчивого продуцирования экосистемы. 

Экологический каркас территории – сравни-
тельно новая научная категория, она имеет не-
сколько близких по сути толкований:  

– экологический каркас территории – это фор-
ма пространственно-временной организации тер-
ритории, представляющая собой совокупность 
территориально-сопряженных и иерархически 
взаимосвязанных природно-антропогенных гео-
систем, способствующих поддержанию экологи-
ческой стабильности территории, предотвраще-
нию потери биоразнообразия и деградации земель;  

– экологический каркас территории – это ес-
тественная структура территории, образуемая ее 
экосистемами, выполняющими средообразующие 
и средозащитные функции и продуцирующими 
постоянный экологический эффект. Каждое из 
приведенных определений имеет право на жизнь, 
расставляя свои акценты в первом случае на иерар-
хически взаимосвязанные природно-антропоген-
ные геосистемы, а во втором – на постоянно про-
дуцирующий экологический эффект природных 
комплексов.  

В практическом аспекте второе определение 
является более предпочтительным, поскольку бо-
лее четко структурирует те элементы природно-
го комплекса территории, которые определяют 
ее экологический эффект: лесные массивы, реч-
ная сеть, болота и т. п. [13].  

В основе стоимостной оценки экологическо-
го капитала лежит капитализация (дисконтиро-
вание) экологической ренты. 

Экологическая рента – это форма присвое-
ния дохода, возникающего в результате исполь-
зования высокого качества природной среды, ее 
уникальных объектов, а также эксплуатации  
ограниченных экологических ресурсов (средооб-
разующих функций природной среды), способной 
восстанавливать свои качества за счет кругово-
рота природного вещества, сохранения и пре-
вращения энергии, высокого потенциала само-
регуляции. 

Согласно теории воспроизводственной рен-
ты [14], экологическая рента есть альтернатив-
ная стоимость дифференциальной ренты с учетом 
разноуровневой эффективности воспроизводства 
ресурса и экономической эффективности в эко-
логической сфере.  

Формула экологической ренты (Rэк) на осно-
ве альтернативного выражения дифференциаль-
ной ренты (Rq) с учетом разноэффективности вос-
производства в экологической (qэк) и экономиче-
ской сферах (qэ) выглядит следующим образом: 
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эк

эк
.q

qR R
q

= ⋅  (1) 

Данная формула учитывает весь комплекс 
услуг (обеспечивающих, регулирующих, поддер-
живающих), продуцируемых экосистемой и пре-
доставляемых обществу для удовлетворения его 
экологических потребностей, благодаря более 
пониженной норме дисконта для экологической 
сферы. В стоимостном виде экологический капи-
тал, рассчитываемый на основе капитализации, 
экологической ренты, в общем виде выражает сле-
дующая формула: 

 с
кэк

эк

К
,qR

R
q
⋅

=  (2) 

где Кс – коэффициент, учитывающий соотноше-
ние нормативов эффективности экономической 
и экологической сфер. 

Физический и стоимостной учет экологи-
ческого капитала Ирака. Структура землеполь-
зования (2018) в Ираке следующая: естественные 
и искусственные леса – 1772 га, пахотные земли – 
12 200 тыс. га, водная поверхность и болота – 
11 750 тыс. га, луга и естественные пастбища – 
4000 тыс. га, пустынные земли – 13 500 тыс. га, 
бесплодная гористая местность – 250 тыс. га [15]. 

Особую роль в структуре землепользования 
играют земли, определяющие экологический кар-
кас территории страны.  

В состав земель экологического каркаса Ира-
ка включают естественные луговые земли, лесные 
земли, земли под болотами, земли под водными 
объектами.  

Внутри экологического каркаса могут про-
исходить структурные трансформации, которые 
необходимо учитывать при оценке его продуци-
рующей способности и устойчивости.  

Земли экологического каркаса составляют 
17 522 338 га, или 40,4% территории страны. 
Представленный процент позволяет на террито-
рии Ирака эффективно регулировать естественное 
равновесие и в перспективе сохранять и увеличи-
вать долю экологического каркаса в структуре 
землепользования.  

Состав земель экологического каркаса и его 
структура представлены в табл. 1.  

Как видно из табл. 1, основную экосистем-
ную нагрузку каркаса выполняют водные и бо-
лотные экосистемы, занимающие 67,1% общей 
территории каркаса.  

На леса страны приходится 10,1% земель эко-
логического каркаса, что говорит о их высокой 
роли в поддержании естественного равновесия 
территории.  

 
Таблица 1 

Экологический каркас Ирака 

Состав каркаса Площадь, тыс. га Структура каркаса, % 
Леса 1772 10,1 
Пастбища и луга 4000 22,8 
Болота 556 4,0 
Вода 11 194 63,1 

Итого 17 522 100,0 

Источник. Собственная разработка автора. 
 

Таблица 2 
Предварительная стоимостная оценка  

экологического капитала Республики Ирак  
по методике экономической оценки природно-ресурсного потенциала  

административно-территориальной единицы (ТКП 17.02-15-2016) 

Вид природного (экологического) 
ресурса Площадь, тыс. га

Оценка воспроизводимого природного капитала 
млн долл. США долл. США/га 

Лесные ресурсы 1772 4745 2677 
Пастбища и луга 4000 2528 632 
Болота 556 1501 2700 
Водные ресурсы 11 194 18 299 1513 

Итого 17 522 27 073 1545,09 

Источник. Собственная разработка автора. 
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В основу стоимостной оценки экологиче-
ского капитала Республики Ирак положены ме-
тодологические положения, изложенные выше 
(см. формулу (1)), с учетом разработанных экс-
пертами учреждения образования «Белорусский 
государственный технологический университет» 
под руководством доктора экономических наук, 
профессора Неверова А. В. технических кодек-
сов установившейся практики: ТКП 17.02-10-2013 
«Порядок проведения стоимостной оценки эко-
системных услуг и определения стоимостной 
ценности биологического разнообразия» и  
ТКП 17.02-15-2016 «Порядок проведения эконо-
мической оценки природно-ресурсного потенци-
ала административно-территориальной единицы 
(района)». Рекомендуемый вышеназванными до-
кументами порядок стоимостной оценки природ-
ных ресурсов и экосистемных услуг является ос-
новой выработки методологического подхода сто-
имостной оценки экологического капитала Ирака. 

Результаты расчетов показывают, что вели-
чина воспроизводимого природного капитала 
Республики Ирак составила 27 млрд долл. США 
(по методике ТКП 17.02-15-2016).  

Заключение. Совершенствование системы 
национальных счетов и формирование самосто-
ятельного экологического учета актуализируют 
научный и практический смысл такой категории, 
как экологический капитал. 

Экологический капитал в системе экологиче-
ского учета есть капитальная стоимость экоси-
стемных услуг, стоимость естественных запасов 
воспроизводимых ресурсов природы. 

Методология экологического учета основана 
на физическом и стоимостном учете экосистемных 

услуг. Реализация физического учета экологиче-
ского капитала обусловливает необходимость клас-
сификации экосистемных услуг в тесной увязке 
с функциями природных экосистем. 

С позиции самостоятельного экологического 
учета из состава экосистемных услуг целесооб-
разно исключить обеспечивающие (продуцирую-
щие) услуги, которые по своей экономической 
природе отличаются от средообразующих «неве-
сомых» полезностей, выражающих суть экоси-
стемной услуги. 

Система физического учета строится на ос-
нове экологического каркаса территории. 

Методологию стоимостного учета экологи-
ческого капитала определяет теория воспроиз-
водственной ренты с учетом основных поло-
жений теории общей экономической ценности 
природы. 

Стоимость экологического капитала выража-
ет капитализированное значение экологической 
ренты, рассчитанной на основе интегральной и 
повидовой оценки экосистемных услуг. 

Природный и экологический капитал Респуб-
лики Ирак имеют разное функциональное пред-
назначение. Природный капитал играет опреде-
ляющую роль в развитии экономики страны, в 
котором структурно выделяются ресурсы нефти. 
Экологический капитал сохраняет экологическое 
равновесие территории.  

Определяющую роль в этом процессе игра-
ют водно-болотные и лесные экосистемы. В даль-
нейшем важно выявить природно-экологическую 
роль пустынных земель как регуляторов клима-
тических процессов и источников материальных 
ресурсов природы. 
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