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МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПРАВОВОЙ 

ИНСТИТУТ

Акимов Н.Н. (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь)

Морская перевозка грузов – необходимый элемент 
осуществления внешнеторгового сотрудничества любого 
государства, в том числе и не имеющего выхода к морю. 
Массовые и крупногабаритные грузы, контейнеры, до-
ставляются, как правило, морским транспортом. 

В Республике Беларусь процесс развития морского 
транспортного законодательства обозначился в 1999 г. с 
принятием Кодекса торгового мореплавания Республики 
Беларусь. Его принятие – часть общего процесса измене-
ния гражданского законодательства. Однако за прошед-
шие 20 лет в белорусской правовой науке специальных 
исследований указанной проблематики не отмечено.

Международные морские перевозки грузов пред-
ставляют собой сложный технологический комплекс, со 
сложным юридическим регулированием, территориаль-
но охватывающий пространства мирового океана, а так-
же территории прибрежных и внутриконтинентальных 
государств. Проблемы правового регулирования между-
народных морских перевозок связаны с особенностями 
национальных правовых систем.

Эта область отношений в целом по своей природе 
представляет собой гражданско–правовые (цивилисти-
ческие) отношения, выходящие за пределы юрисдикции 
одного государства (осложненные иностранным элемен-
том). И как предмет правового регулирования попадает в 
сферу действия международного частного права.  

Процесс унификации правового регулирования меж-
дународных морских перевозок начался более ста лет на-
зад. Универсальные конвенции, принятые за это время, 
в той или иной степени отражают позицию государств, 
которые представляют интересы перевозчиков, либо экс-
портеров – отправителей грузов.

В торговом мореплавании сформировалась также до-

говорная база международно – правового регулирования 
морских перевозок грузов, в том числе: 

1. Международная конвенция об унификации некото-
рых правил коносамента, принятая в Брюсселе 25 авгу-
ста 1924 года, которая называется Гаагскими правилами, 
а с 1968 года – Гааго – Висбийскими правилами. 

2. Протокол о внесении изменений в Международную 
конвенцию об унификации некоторых правил коноса-
мента, подписанный в Брюсселе 25 августа 1924 года, 
принятый в Брюсселе 23 февраля 1968 года и вступив-
ший в силу 23 июня 1977 года, именуется «Висбийскими 
правилами». 

3. Протокол о внесении изменений в Международную 
конвенцию об унификации некоторых правил коноса-
мента от 25 августа 1924 года с поправками, внесенными 
протоколом от 23 февраля 1968 года, принятый 21 дека-
бря 1979 года в Брюсселе и вступивший в силу 14 февра-
ля 1984 года. 

4. Конвенция ООН о морской перевозке грузов, при-
нятая в Гамбурге 31 марта 1978 года и вступившая в силу 
1 ноября 1992 года, известна как Гамбургские правила. 

5. Конвенция о линейном Конференционном кодексе, 
принятая в Женеве 6 апреля 1974 года и вступившая в 
силу 6 октября 1983 года. 

6. Конвенция ООН о международных мультимодаль-
ных перевозках грузов, принятая в Женеве 24 мая 1980 
года. 

7. Конвенция ООН о договорах полной или частичной 
морской перевозки грузов 2008 года, которую называют 
Роттердамскими правилами. 

Указанные правила (Гаагские, Гаагско-Висбийские, 
Гамбургские, Роттердамские), определяют ответствен-
ность перевозчика и отправителя груза по отношению 
друг к другу. 

При всех особенностях и различии этих правил у них 
есть общая черта – они не применяются к морским чар-
терным перевозкам. 

Республика Беларусь не участвует в перечисленных 
соглашениях, отразив некоторые их положения в кодексе 
торгового мореплавания. Проанализировав нормы КТМ, 
отмечаем, что комплекс норм (морское законодатель-
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ство) Республики Беларусь, в своей основе соответству-
ет подобным комплексам норм других стран и практике 
их применения. Вместе с тем отметим, что технологии 
морской перевозки грузов постоянно совершенствуются. 
Различные транспортно–технологические системы пере-
возки грузов (контейнерная, система с использованием 
судов с горизонтальной погрузкой и др.) несут свои осо-
бенности правового регулирования. Развитие правового 
инструментария и новых технических возможностей 
также приводит к возникновению новых форм заключе-
ния договоров перевозки грузов, например, с помощью 
электронных записей.

Для того, чтобы данная сфера отношений регулирова-
лась современными правовыми механизмами, а белорус-
ское законодательство в области торгового мореплавания 
соответствовало мировой практике, возникает необходи-
мость комплексного научного осмысления практических 
и теоретических проблем в сфере международной мор-
ской перевозки грузов. Правовой анализ публикаций, ос-
вещающих международную морскую перевозку грузов, 
показывает, что проблематика международной морской 
перевозки грузов достаточно разнообразна.

Основная теоретическая проблема, которая требует 
дальнейшей научной разработки, – создание оптималь-
ного правового режима морских перевозок, учитываю-
щего интересы и перевозчиков, и отправителей товаров. 
Создание общего правового режима для чартерных пере-
возок грузов, в свою очередь, является частью этой про-
блемы. 

Характеризуя разработанность данной проблемати-
ки, следует отметить, что в целом мы можем обозначить 
семь основных областей правоотношений по междуна-
родной морской перевозке грузов, требующих, на наш 
взгляд, дальнейшего специального исследования:

а) гражданско-правовые институты договора между-
народной морской перевозки грузов по чартеру и в ли-
нейном сообщении; 

б) институт ответственности сторон договора между-
народной морской перевозки грузов; 

в) институт вещных прав на морские суда; 
г) влияния публично-правовых аспектов на договор 

международной морской перевозки грузов (в частности, 
обеспечение безопасности мореплавания); 

д) институт страхования в международной морской 
перевозке грузов;

е) специфика договора аренды морских транспортных 
средств с предоставлением услуг по управлению и тех-
нической эксплуатации;

ж) институт морского залога, в том числе ипотеки 
морского судна.

На наш взгляд, требуется специальное исследование 
института коносамента и морской накладной в бумаж-
ном и электронном виде. Необходимость исследования 
правового регулирования электронного документооборо-
та в международной морской перевозке грузов в целом 

и собственно коносамента, следует из его свойств как 
товарораспорядительного документа. Применение элек-
тронного документооборота предполагает сокращение 
сроков доставки и получения грузов, а также регулирова-
ние перехода прав собственности на груз во время мор-
ской перевозки.  

В исследовании договора морской перевозки по чар-
теру нам представляется необходимым рассмотреть 
особенности контейнерной перевозки грузов по догово-
ру слот-чартера. Слот-чартер – договор, практикуемый 
в линейном судоходстве. Это специфический договор 
аренды. КТМ Республики Беларусь не содержит специ-
альных норм, применимых к слот-чартеру. Особенность 
слот-чартера в том, что договор перевозки заключается 
не с самим перевозчиком, а с арендатором слотов, кото-
рый выступает перед грузоотправителем в качестве дого-
ворного перевозчика.

Подводя итог, отметим: появление морских судов под 
флагом Республики Беларусь – дело времени, а приве-
дение законодательства Республики Беларусь в соот-
ветствие с современными требованиями – потребность 
времени.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ПРОФСОЮЗНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

Антоненко М.К. (БИП)

В современном демократическом обществе и государ-
стве профессиональные союзы представляют один из 
важнейших субъектов трудового права. Роль профсоюзов 
в социально-трудовой сфере достаточно многообразна. С 
одной стороны, они традиционно выполняют представи-
тельские функции интересов работников – своих членов 
(а также иных социальных групп), обеспечивая защиту 
их интересов. Помимо этого, в социально-трудовой сфе-
ре профсоюзы и их объединения выступают в роли одной 
из сторон социально-партнерских отношений, как в дву-
стороннем формате (заключение коллективного договора 
в рамках предприятия между нанимателем и работающи-
ми у него работниками), так и в различного рода трехсто-
ронних отношениях (профсоюзы. их объединения, объе-
динения нанимателей, а также соответствующие органы 
государственного управления в процессе заключения, 
исполнения и т.д. различного рода соглашений).

Как известно, Республика Беларусь в ст. 8 Конститу-
ции признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства. В этой связи в рамках нашей работы 
считаем необходимым начать анализ правового статуса 
профсоюзов с рассмотрения международно-правовых 
стандартов их деятельности. Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г. в ст. 23 закрепила право каждого челове-
ка создавать профессиональные союзы и входить в про-
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фессиональные союзы для защиты своих интересов [1]. 
Гораздо более подробно это право раскрыто в ст. 8 

Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г. Так, участвующие в этом 
Пакте государства обязуются обеспечить: право каждого 
человека создавать для осуществления и защиты своих 
экономических и социальных интересов профессиональ-
ные союзы и вступать в таковые по своему выбору при 
единственном условии соблюдения правил соответству-
ющей организации. 

Пользование указанным правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются 
законом и которые необходимы в демократическом об-
ществе в интересах государственной безопасности или 
общественного порядка или для ограждения прав и сво-
бод других; право профессиональных союзов образовы-
вать национальные федерации или конфедерации и право 
этих последних основывать международные профессио-
нальные организации или присоединяться к таковым; 
право на забастовки при условии его осуществления в 
соответствии с законами каждой страны.

Согласно данному Пакту ограничение профсоюзных 
прав возможно только в том случае, если они предус-
матриваются законом и необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной безопасности или 
общественного порядка или соблюдения прав и свобод 
других.

В контексте проводимого экскурса хотелось бы также 
упомянуть положения Европейской социальной хартии, 
в ст. 5 которой говорится о праве на организацию работ-
ников и работодателей в целях защиты своих экономиче-
ских и социальных интересов. Национальное законода-
тельство не может ограничивать это право. Принципы и 
степень применения этого права к вооруженным силам, 
определяется национальным законодательством [2]. 

Полагаем также необходимым отметить роль между-
народной организации труда, в актах которой содержит-
ся основной содержательный массив норм, посвященных 
защите профсоюзных прав. Здесь уместно сослаться на 
Декларацию 1998 г. «Об основополагающих принципах 
и правах в сфере труда», которая закрепила в качестве 
одного из таковых право на свободу объединения и дей-
ственного признания права на ведение коллективных 
переговоров, что в полной мере соответствует тематике 
профсоюзных свобод. Данное право раскрывается в двух 
из восьми базовых конвенциях МОТ: конвенции 1948 г., 
№ 87 [3] «О свободе объединений и защите права объе-
диняться в профсоюзы», а также конвенции  1949 г., № 
98 «О применении принципов права на объединение в 
профсоюзы и на ведение коллективных переговоров» [4].

 Республика Беларусь является участницей обеих кон-
венций, что предполагает включение их положений в 
белорусское законодательство. В этой связи рассмотрим 
положения данных актов МОТ.

Конвенцией № 87 право на свободу объединения трак-

туется как право трудящихся и предпринимателей обра-
зовывать организации по своему выбору и без предва-
рительного разрешения, а также право вступать в такие 
организации при единственном условии – подчинении 
уставам этих организаций. Эта Конвенция предписывает 
государствам принять меры, гарантирующие трудящим-
ся и предпринимателям свободное осуществление права 
на организацию. Эти положения получили свое развитие 
в другой Конвенции МОТ –  № 98. 

Основные положения Конвенции № 98 сводятся к сле-
дующим моментам. Во-первых, декларируется защита 
трудящихся от любых форм дискриминации, которые 
могут быть направлены на ущемление свободы объеди-
нения. Во-вторых, организации трудящихся и предпри-
нимателей не должны вмешиваться в дела друг друга, в 
частности, в целях недопущения создания организаций 
работников, находящихся под контролем предпринима-
телей [4]. 

Таким образом, рассмотренные выше две конвенции 
МОТ, относятся к восьми базовым конвенциям, опре-
деленным в качестве таковых Декларацией МОТ от 18 
июня 1998 г., и носят универсальный характер, относясь 
ко всем категориям трудящихся за некоторыми незначи-
тельными исключениями (вооруженные силы, полиция).

Праву на объединение для государственных служа-
щих посвящена конвенция МОТ 1978 г., № 151 «О за-
щите права на организацию и процедурах определения 
условий занятости на государственной службе». Так, рас-
сматриваемый акт полностью распространяет на данную 
категорию лиц право на свободу объединения, защищая 
их от различного рода дискриминационных действий, 
направленных на возможные ущемления данного права. 
В заключение отметим, что конвенция № 151 к категории 
государственных служащих относит всех, нанятых госу-
дарственными органами. 

Национальный законодатель вправе дополнительно 
определить, в какой мере установленные гарантии при-
меняются к некоторым категориям государственных 
служащих (например, служащие занимающие высокие 
должности в данном государстве и т.д.), а также к воору-
женным силам и полиции. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ 
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВО-

ТРАНСПОРТНЫМ САНКЦИЯМ 

Артюшенко Н.Н. (БИП)

Республика Беларусь, обладая уникальным геострате-
гическим положением в мировой транспортной системе, 
значительную часть экономического благосостояния об-
щества обеспечивает за счет перевозки транзитных гру-
зов. 

Огромная роль в этом принадлежит Белорусской же-
лезной дороге (далее – БЖД), которая, обслуживая II и 
IX международные железнодорожные коридоры, добро-
совестно и качественно исполняет свои международные 
обязательства по перемещению товаров как отечествен-
ных, так и зарубежных производителей. БЖД, являясь 
полноправным членом Международного союза желез-
ных дорог (МСЖД), и согласно решению Европейской 
комиссии по транспорту «Белая книга «Транспорт-2050» 
включена в единое транспортное пространство Европы с 
вытекающими отсюда правовыми гарантиями и равными 
правами, сегодня нуждается в защите организации бес-
перебойных грузоперевозок.

К сожалению, дискриминационная политика запад-
ных стран грубейшим образом ущемляет интересы бело-
русских железнодорожников, в нарушение норм между-
народного права вводит различные торговые и дорожные 
санкции. Исходя из их сущности, они могут применяться 
только к нарушителям установленного порядка внешне-
экономической деятельности. Республика Беларусь вы-
полняет свои международно-договорные обязательства 
по торговле и перевозке, не позволяет себе их нарушать, 
практически отсутствуют рекламации на недобросовест-
ное исполнение принятых обязательств.

В то же время в международном поле деятельности 
игнорируется важнейший принцип Всемирной торговой 
организации [1, с. 8] о недопустимости дискриминации 
торгово-экономических отношений с зарубежными пар-
тнерами, под которым поставили свои подписи под га-
рантии ООН более 140 государств, и любые ограниче-
ния по поставкам товарной продукции, их перемещению 
должны вводиться по согласию этих стран. Однако Евро-
союз, попирая элементарными нормами международно-
го права в одностороннем порядке, анонсируют запрет на 
ввоз/вывоз товара, влекущий за собой:

– ограничение торгово-экономических связей произ-
водителей товара, тем самым снижая транспортные по-
токи без компенсации нанесенного ущерба;

– появление безработицы и низкого доходного потен-
циала работников промышленных, торговых и обслужи-
вающих транспортную отрасль;

– негативное мнение об авторитете международных 
организаций мировой торговли и транспорта и принятых 

ими международных правовых актов;
– провокацию диссонанса в обеспечении и прогнози-

ровании работы логистических, таможенных и иных ор-
ганов;

– игнорирование норм Гаагской конвенции о праве [2, 
с. 180], применимой к договорам международной куп-
ли-продажи по поводу свободной торговли, самостоя-
тельности коммерческих организаций;

– срыв инвестиционных проектов и прав пользования 
ожидаемыми результатами.

Такая негативная практика не только ущемляет инте-
ресы партнеров, но и стала предметом осуждения и про-
тиводействия со стороны Конференции ООН по торговле 
(ЮНКТАД) [3, с. 522], которая главной целью поставила 
содействие развитию международной торговли, в осо-
бенности развивающихся стран.

Республика Беларусь большие надежды в подъеме 
экономики возлагает на транзитные перевозки, особен-
но железнодорожные, но из-за отсутствия необходимого 
товарного потока несет убытки, что логически дает ей 
право потребовать их восполнения, если финансовые 
и материальные потери не стали результатом форс-ма-
жорных обстоятельств. В соответствии с общемировой 
практикой форс-мажорные обстоятельства возникают 
в результате действия непреодолимой силы, не завися-
щей от сторон (пожары, землетрясения, нововведения, 
военные действия), когда участники внешнеторговой де-
ятельности не могут выполнить договорные обязатель-
ства и освобождаются от возмещения нанесенного вреда 
[4, с.437]. 

Согласно статье 74 Конвенции ООН (1980 г.) возмеще-
ние убытков за неисполнение договора одной из сторон 
равняется сумме ущерба, в том числе упущенной выгоде, 
возникших в результате нарушения договора другой сто-
роной. В сложившейся ситуации, такое возмещение для 
Беларуси это носит бесперспективный характер.

К примеру, ОАО «Беларуськалий» потребовал от 
Литовской железной дороги компенсации нанесенных 
убытков из-за отказа транспортировки груза, но белорус-
ская сторона не получила ответа на свои требования. В то 
же время, к примеру, после введения в ответ на санкции 
продуктового эмбарго на европейскую продукцию, мно-
гие страны ЕС, проявляя лицемерие, подали иск в ВТО 
на Россию с целью возмещения ущерба в размере 290 
млрд. евро (Минская правда, 26.01.2022 г., с. 10).

Беларусь, выполняя требования евростандартов, за-
тратила огромные материальные средства (в т.ч. и ино-
странные инвестиции) на создание транспортно-логисти-
ческого центра железной дороги на станции «Колядичи», 
транзитного арсенала РПТО «Молодечно», но их контей-
нерные площадки востребованы лишь наполовину, что 
значительно снижает транзитную бизнес-среду [5, с. 35].

Наша страна активно участвует в унификации желез-
нодорожного права, регулирующего перевозки по всей 
Европе, но оно лишь проходит апробацию в рамках еди-
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ных путей сообщения ЕАЭС, а западный вектор находит-
ся над необъяснимыми санкциями, двойными стандарта-
ми.

К примеру, мы стали свидетелями беспрецедентно-
го бездоказательного предлога запрета международной 
организацией по авиации (ИКАО) использования воз-
душного пространства Беларуси зарубежными авиаком-
паниями, отзыва лизинговых авиасредств, несмотря на 
то, что зарубежные партнеры также несут убытки, но по-
литическое давление этими санкциями возобладало над 
здравым смыслом.

На наш взгляд, руководствуясь нормами междуна-
родного права, необходимо принять ответные защитные 
меры.

Во-первых, обратиться к странам и компаниям, вхо-
дящим в международные организации, о принятии мер 
противодействия санкционному безумию и в обход не-
законных санкций обеспечить логистические цепочки 
через третьи страны.

Во-вторых, Беларусь оставляет за собой право сораз-
мерно уменьшить внесение взносов в международные 
организации либо потребовать возмещение ущерба, как 
это предусмотрено нормативными актами этих структур.

В-третьих, исключить льготные преференции во 
внешнеэкономической деятельности в отношении стран, 
поддержавших санкции (в т.ч. Украины, Сербии, прибал-
тийских государств) и западных компаний, осуществля-
ющих свою предпринимательскую деятельность в Ре-
спублике Беларусь.

В-четвертых, предложить антисанкционные меры, 
которые приведут к ликвидации зависимости от запад-
ного торгового рынка и созданию импортозамещающей 
транспортной услуги с упором на китайский вектор.
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ТЕРРОРИЗМ КАК РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ

Борискина А.А. (БИП)

Террористические акты приносят массовые человече-
ские жертвы, влекут уничтожение культурных и матери-
альных ценностей, порождают вражду между различны-
ми государствами, провоцируют войны, сеют ненависть 
и недоверие в обществе. Масштабность терроризма гло-

бальна. Террористические акты являются непредсказуе-
мыми явлениями, причем с каждым годом возрастает их 
масштабность и количество жертв. 

Об этом свидетельствует статистика, полученная авто-
рами с зарубежного сайта Statista. Согласно данным сай-
та наибольшее количество жертв было зафиксировано с 
2005 по 2007 годы – число жертв варьируется от 20 до 23 
тысяч. Однако в 2012 году число жертв уменьшилось до 
12 тысяч, что было обусловлено тем шоком, которое ис-
пытало человечество после событий в США – террори-
стического акта, произошедшего 11 сентября 2001 года. 
У всего мира появилась надежда на то, что проблема 
терроризма постепенно уходит. Однако с наступлением 
2014 года число жертв резко увеличилось и достигло 33 
тысяч [1].  

Террористический акт, произошедший 11 сентября 
2001 года в самой могущественной стране мира стал 
одним из самых кровавых террористических актов, по-
влекшим гибель 2974 невинных человек. Как бы это 
ни было печально, но данное событие дало толчок для 
усовершенствования законодательства в сфере противо-
действия терроризму и актуализировало теоретические 
исследования в этой области, в том числе по вопросу о 
причинах терроризма как социального явления. 

Анализ литературы показывает, что основными причи-
нами для возникновения терроризма являются несовер-
шенство в политической, экономической, религиозной, 
культурной, социальной, правовой сферах,  особенно в 
развивающихся странах, которые являются зоной пре-
дельно низкого уровня жизни, бедности и полуголодного 
существования. Первым фактором, способствующим за-
рождению терроризма, является наличие национальных 
и религиозных проблем, которые создаютдля террори-
стических групп благоприятную среду. Обычно эти про-
блемы связаны с религиозными обычаями, традициями, 
культурными ценностями. 

Ко второму фактору относят разрыв в уровне жизни 
между развитыми и развивающимися странами и силь-
ную социальную дифференциацию общества в ряде бед-
ных стран. Одни страны отличаются высоким уровнем 
материального благосостояния, культуры и из-за своих 
политических и экономических возможностей, позво-
ляют себе диктовать свои прихоти и требования другим 
странам и социальным слоям. 

Третьим фактором является наличие в регионе или 
стране войны и военных действий. В этой ситуации 
террористические действия становятся частью военных 
действий. 

Международные террористические организации стали 
реальной силой. Они обладают приличными ресурсами 
для нанесения ударов по населению в целях его устра-
шения. Даже самые сильнейшие государства вынуждены 
тратить огромные ресурсы на предотвращение террори-
стических актов и несут огромные экономические поте-
ри. Эти затраты можно было направить на развитие нау-
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ки, медицины, образования. 
Терроризм носит непредсказуемый характер. Трагиче-

ские результаты терроризма должны послужить важным 
уроком для всех политических сил, так как попытки ре-
шать проблемы с помощью насилия не дают результата, 
а наоборот, усугубляют ситуацию. 

Важнейшей проблемой современности является со-
вершенствование международно-правовых аспектов 
обеспечения противодействия терроризму, а также коор-
динация на межгосударственном уровне правопримени-
тельной деятельности, прежде всего, в области правово-
го регулирования ответственности за террористические 
действия. В настоящее время необходимо создать си-
стему по борьбе с терроризмом на глобальном и регио-
нальном уровнях: формировать международно-правовые 
стандарты понимания терроризма как террористического 
акта и поведения, определить ответственность за терро-
ристические действия; обеспечить сотрудничество субъ-
ектов международного права по координации антитерро-
ристической деятельности. 

Подведя итоги, можно сделать вывод, что решение 
проблемы терроризма на глобальном уровне – это общая 
проблема человечества, которую надо решать сообща.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Terrorism – number of attacks worldwide 2006-2017 [Electronic 

resource]: Statista Research Department. – Mode of access: https://www.
statista.com/. – Date of access: 11.03.2022.

COVID-19 И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ

Бородулькина Е.С. (НЦЗПИ)

Здоровье относится к числу общепризнанных, фун-
даментальных ценностей, имеющих ключевое значение 
для благополучия людей. Учитывая, что положения меж-
дународных документов являются ориентиром для раз-
вития национального законодательства и в них находят 
отражение «общечеловеческие интересы и приоритеты», 
представляется актуальным анализ международно-пра-
вовых аспектов права на здоровье. 

Усиливает внимание к данной проблеме чрезвычай-
ная ситуация в области общественного здравоохранения, 
имеющая международное значение (таковой она была 
признана 30 января 2020 г. Генеральным директором 
Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) 
по причине вспышки коронавирусного заболевания). 

Анализ права на здоровье и его охрану в контексте 
международно-правовых норм свидетельствует о том, 
что данному праву придается приоритетное значение в 
основополагающих международных договорах по пра-
вам человека универсального и регионального характе-
ра, а особое внимание уделяется реализации права на 
здоровье определенными (уязвимыми и наименее защи-
щенными) категориями населения. 

В международном контексте право на здоровье впер-
вые было озвучено в Уставе ВОЗ 1946 г., в преамбуле ко-
торого указывается, что «здоровье является состоянием 
полного физического, душевного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствием болезней или физических 
дефектов». 

В Международном пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г. (далее – Пакт 1966 г.), 
помимо самого права на здоровье как наивысшего дости-
жимого уровня физического и психического здоровья  (п. 
1 ст. 12 Пакта 1966 г.), в п. 2 ст. 12 перечислены меры, ко-
торые должны быть осуществлены участвующими в ука-
занном Пакте государствами для реализации этого права. 
При этом Пакт 1966 г. предусматривает прогрессивное 
осуществление права на здоровье: государства-участни-
ки обязаны постоянно предпринимать шаги для непре-
рывной и постепенной реализации данного права.

Обобщение положений международно-правовых ак-
тов различного уровня свидетельствует о том, что право 
на здоровье включает в себя широкий спектр социаль-
но-экономических факторов, создающих условия, позво-
ляющие людям жить здоровой жизнью, и охватывает ос-
новополагающие предпосылки здоровья, такие как пища 
и режим питания, жилище, доступ к безопасной питье-
вой воде и адекватным санитарным условиям, безопас-
ные и здоровые условия труда и здоровая окружающая 
среда.  То есть, право на здоровье включает в себя как 
права из области здравоохранения, так и группу прав, 
непосредственно обеспечивающих здоровье человека 
(предпосылки здоровья). 

Пандемия коронавирусной инфекции в негативном 
ключе повлияла на возможность прогрессивной реали-
зации государствами права на здоровье. Причем в со-
держательном отношении это касается как предпосылок 
здоровья (введение ограничительных мер отрицательно 
сказалось на социально-экономическом положении госу-
дарств, что означает сокращение иных, помимо здраво-
охранения, сфер финансирования), так и прав в области 
здравоохранения.

В 2020 г. Европейский комитет по социальным пра-
вам (далее – ЕКСП), осуществляющий контроль за со-
блюдением положений Европейской социальной хартии 
от 3 мая 1996 г. (далее – ЕСХ), опубликовал Заявление 
о толковании права на охрану здоровья во время панде-
мии.  В данном заявлении подчеркивается взаимосвязь 
данного права с другими правами, закрепленными в ЕСХ 
(право на социальную и медицинскую помощь, право на 
жилище, право на свободу от бедности и социальной изо-
ляции, право на безопасные и здоровые условия труда). 
Кроме того, ЕКСП подчеркнул, что «государствам-участ-
никам надлежит принимать все необходимые экстренные 
меры в случае пандемии», что предполагает адекватное 
осуществление мер по предотвращению и ограничению 
распространения вируса, а именно, тестирование и от-
слеживание лиц, физическое дистанцирование и самои-
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золяцию, введение карантина и мер строгой изоляции и 
др. [1]. 

В этом же году Комитет ООН по экономическим, соци-
альным и культурным правам также опубликовал Заявле-
ние о пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и экономических, социальных и культурных правах (да-
лее – Заявление о пандемии). Если резюмировать поло-
жения данного документа, то он содержит обзор направ-
лений возможного негативного воздействия пандемии 
на осуществление прав и, в том числе отмечается угроза 
осуществлению гражданских и политических прав, по-
скольку меры, принимаемые государствами для борьбы 
с COVID-19, налагают жесткие ограничения на свободу 
передвижения и другие права. 

Положения Заявления о пандемии в целом соответ-
ствует подходу, отраженному в Сиракузских принципах 
толкования ограничений и отступлений от положений 
Международного пакта о гражданских и политических 
правах (1984 г.), которые предусматривают возможность 
ограничения прав и свобод, если таковые являются не-
обходимыми (в том числе, соразмерными преследуемым 
законным целям) и если их применение не является про-
извольным и дискриминационным.

Полагаем, что принимаемые документы рекоменда-
тельного характера, публикация заявлений междуна-
родных организаций в определенной мере повышают 
уровень защиты прав и свобод человека. Вместе с тем, 
учитывая беспрецедентный уровень проблем, с которы-
ми столкнулось мировое сообщество, заслуживает вни-
мания предложение о необходимости принятия «единого 
международно-правового акта, который бы регулировал 
механизм межгосударственных отношений в условиях 
пандемии и в других подобных обстоятельствах чрезвы-
чайного характера» [2, с. 8], и который был бы направлен 
на достижение баланса между обеспечением основных 
прав и свобод, с одной стороны, и преодолением угрозы 
жизни и здоровью людей – с другой.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ С 
ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Варвашеня О.Д. (БИП)

Проблема неуплаты или несвоевременной уплаты 
алиментов из года в год не теряет своей актуальности. 

Зачастую обязанное лицо является безработным, либо 
скрывает свои реальные доходы, либо просто не желает 
уплачивать алименты. Ситуация значительно усложняет-
ся, когда такое лицо проживает за границей. 

Регулирование алиментных обязательств как имуще-
ственных семейных правоотношений осуществляется с 
помощью многосторонних и двусторонних конвенций и 
договоров о правовой помощи, заключенных Республи-
кой Беларусь или оформившей правопреемство после 
СССР. Их число на сегодняшний день – более 20. В боль-
шинстве этих договоров объект и цель – правовая по-
мощь по гражданским делам, включая семейные, а также 
признание и исполнение судебных решений.

Таким образом, взыскателю для начала следует узнать 
о наличии между Республикой Беларусь и страной, в ко-
торой проживает должник, международного соглашения, 
предусматривающего взаимное признание судебных ре-
шений на территории друг друга. В случае, если такое 
соглашение есть, заинтересованному лицу необходимо 
обратиться в суд, вынесший решение о взыскании али-
ментов, с ходатайством о признании и исполнении реше-
ния белорусского суда на территории данного иностран-
ного государства. Суд оформляет документы согласно 
требованиям международного договора и направляет 
их в Министерство юстиции Республики Беларусь либо 
иной компетентный орган для последующего направле-
ния в соответствующий орган государства, на террито-
рии которого необходимо признание и исполнение судеб-
ного решения.

Учитывая наиболее тесные связи белорусских граж-
дан с гражданами стран-соседок и стран-участников 
СНГ, особое значение приобретают конвенции о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 
7 октября 2002 года.

Обе конвенции декларируют взаимное признание и 
исполнение решений судов Договаривающихся Сторон 
по гражданским и семейным делам, включая мировые 
соглашения и нотариальные акты. Кроме того, положе-
ниями конвенций закреплен порядок подачи ходатайств 
о признании и разрешении принудительного исполнения 
решений, перечислены необходимые для этого докумен-
ты, указаны основания отказа в признании и исполнении 
решения. 

Таким образом, не имея специальной коллизионной 
нормы относительно алиментных обязательств, кон-
венции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам определяют 
применимое право к любым личным и имущественным 
правоотношениям супругов. 

Следует отдельно сказать о ситуации, когда должник 
проживает в Российской Федерации. Тут порядок по-
лучения алиментных платежей еще проще, поскольку 
специальная процедура признания и исполнения реше-
ний белорусских и российских судов не требуется в силу 
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подписанного 3 марта 2015 года Соглашения о порядке 
взаимного исполнения судебных постановлений по де-
лам о взыскании алиментов.

Не стоит забывать об универсальных международных 
договорах, разработанных специально для урегулирова-
ния алиментных и иных обязательств родителей, – Га-
агских конвенциях О взыскании за границей алиментов 
1956 года [1] и О международном порядке взыскания 
алиментов на детей и иных форм содержания семьи 2007 
года [2]. 

Коллизионное регулирование алиментных обяза-
тельств по данным соглашениям осуществляется соглас-
но закону страны обычного места жительства кредитора 
[2, ст. 4].

Конвенции о международном порядке взыскания али-
ментов на детей и иных форм содержания семьи 2007 
года присуща максимальная эффективность механиз-
ма международного взыскания алиментов, поскольку 
ее положения разрабатывались с учетом практики уже 
имеющихся соглашений, в том числе предшествовавшей 
ей Конвенции о взыскании за границей алиментов 1956 
года, не содержащей положений о принудительном ис-
полнении решений иностранных судов.

Сложнее всего обстоит дело с должниками, находящи-
мися в странах, с которыми у Республики Беларусь нет 
действующих договоров о правовой помощи. В таких 
случаях заинтересованное лицо может получить реше-
ние белорусского суда и направить его в суд страны, где 
проживает ответчик. Если иностранный суд признает это 
решение, то алименты будут взысканы в размере, опреде-
ленном законом данного иностранного государства. Если 
же иностранный суд решение не признает, то взыскателю 
остается обратиться в суд напрямую и получить решение 
согласно национальному законодательству этой страны. 

Итак, взыскание алиментных платежей с лица, находя-
щегося за границей, – это долгий и трудоемкий процесс, 
требующий соответствующих знаний, значительных ма-
териальных и временных затрат. Проблема эта комплекс-
ная, включающая в себя нормы гражданского, семейного 
и международного частного права. 

Договоры, позволяющие признать и исполнить реше-
ние белорусского суда о взыскании алиментов с ответчи-
ка, проживающего за границей, заключены Республикой 
Беларусь с немалым количеством стран, хорошо отрабо-
тан механизм оказания правовой помощи в подобного 
рода делах. 

В то же время нельзя не признать существование не-
которых проблем. Во-первых, в действующих междуна-
родных соглашениях не говорится о прямом исполнении 
решений и не раскрывается процедура и методика испол-
нения, наблюдается лишь отсылка к институту судебных 
приставов. Во-вторых, почти во всех договорах опреде-
ляются, по меньшей мере, два основания для отказа в 
признании иностранных судебных решений: по причине 
исключительной подсудности и в силу противоречия ис-

полнения иностранных судебных решений национально-
му законодательству. 

Поэтому следует заключать двусторонние соглашения 
с государствами, с которыми у Республики Беларусь еще 
отсутствуют таковые, не забывая развивать и совершен-
ствовать национальное законодательство с учетом уни-
фикации норм международного права.
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О ЛЕГИТИМНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
САНКЦИЙ, ВВОДИМЫХ ПРОТИВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вежновец В.Н. (БИП)

Введением санкций наносится ущерб не только го-
сударственным органам, но и гражданскому населению 
страны, которое не является объектом санкций; матери-
альный ущерб наносится также третьим государствам, 
так как прерываются экономические, политические, 
культурные и другие связи с государством, в отношении 
которого были применены санкции. Все это напрямую 
или опосредовано влияет на стабильность в обществе и 
внутреннюю безопасность.

Отметим, что наибольшим объемом международных 
санкционных полномочий в настоящее время обладает 
Совет Безопасности ООН. В то же время компетенцией 
применять санкции по ограниченному кругу вопросов 
обладает также Генеральная Ассамблея ООН. Исключи-
тельно в компетенции Генеральной Ассамблеи, напри-
мер, находится возможность лишения права голоса того 
или иного государства на саммитах. По ряду вопросов 
Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности обладают 
альтернативной компетенцией по принятию санкций.

Согласно ст.5 и 6 Устава ООН Генеральная Ассамблея 
по рекомендации Совета Безопасности вправе принимать 
юридически обязательные решения, соответственно, о 
приостановлении прав и привилегий в случае приме-
нения против государства мер превентивного или при-
нудительного характера. В самом Уставе такие меры не 
называются санкциями, однако по сути своей являются 
и квалифицируются в качестве таковых. Именно данный 
орган призван обеспечить поддержание мира и стабиль-
ности в мировом социуме. 

Принудительные меры в соответствии с главой VII 
Устава должны выполняться не только государства-
ми-членами Организации, но и другими субъектами. 
Данный тезис, на наш взгляд, вытекает из смысла ст.25, 
п.6 ст.2, п.1 и 2 ст.24, ст.34, п.2 ст.35, п.1 ст.36, ст.39 и 
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ст.50 Устава. В заключении Международного Суда ООН 
от 1971 г. «Правовые последствия для государств продол-
жающегося присутствия Южной Африки в Намибии во-
преки резолюции Совета Безопасности ООН 276 (1970)» 
акцентируется, что «на государства, которые не являются 
членами ООН, возлагается обязанность оказывать под-
держку акциям ООН в отношении Намибии». Отказ го-
сударства следовать предписаниям Совета Безопасности 
ООН рассматривается как отказ следовать императивным 
нормам международного права и, следовательно, являть-
ся предпосылкой для применения принудительных мер в 
отношении него самого».

Согласно ст.41 Устава ООН Совет Безопасности упол-
номочивается решать, какие меры, не связанные с исполь-
зованием вооруженных сил, должны применяться для 
осуществления его решений. Эти меры могут включать 
полный или частичный перерыв экономических отноше-
ний, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 
телеграфных, радио или других средств коммуникаций, а 
также разрыв дипломатических отношений.

В качестве адресатов ооновских санкций могут вы-
ступать только правонарушители. В подавляющем боль-
шинстве случаев адресатом санкций является проводя-
щее противоправную политику государство, включая его 
правительство, политические организации, находящиеся 
под контролем ассоциации, объединения, союзы, корпо-
рации и т.д.; высокопоставленные и другие ключевые 
должностные лица, а также их близкие родственники. В 
случае с «антитеррористическими» санкциями их адре-
сатами в первую очередь являются уже физические и 
юридические лица, состоящие в определенных террори-
стических группировках или связанные с ними. 

Региональные международные организации (напри-
мер, Европейский Союз) в соответствии с учредительны-
ми документами, правомочны вводить санкции только в 
отношении государств – членов. Санкции вводятся в том 
случае, когда государство-правонарушитель не восстано-
вило нарушенное право и не возместило причинённый 
материальный и моральный ущерб. Санкций, вводимые 
ими в обход Совета Безопасности ООН в отношении тре-
тьих государств, является нелегитимными.

Санкции, не связанные с договорными обязательства-
ми и носящие больше политический, чем экономический, 
характер, вводимые некоторыми государствами и между-
народными региональными организациями в отношении 
Республики Беларусь, не являются легитимными. Они 
противоречат современной доктрине международного 
права, являются грубейшим вмешательством во внутрен-
ние дела Беларуси и оказывают негативное влияние (пря-
мо или косвенно) на реализацию прав человека. 

Такой вывод следует из того, что Республика Беларусь 
не нарушала международных договоров, участницей ко-
торых является, и не проводит агрессивную внешнюю 
политику, угрожающую третьим государствам.

Введение санкций в отношении Беларуси и субъектов 

хозяйствования приводит к нарушению основных прав 
человека, ограничению условий их реализации, а также 
обязательств государств по соблюдению этих прав. В 
частности, такие меры нарушают основные права чело-
века, закрепленные в ст. 23, 25, 29 Всеобщей декларации 
прав человека (1948 г.), которые включают право на труд, 
образование, медицинское обслуживание, достаточный 
уровень жизни, путешествие, культурные и другие права 
человека. Более того, посредством санкций оказывается 
грубейшее давление на высшее политическое руковод-
ство страны в целях побуждения к изменению внешней 
и внутренней политики, выгодной для западных полити-
ческих кругов. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Говорко А.Г. (БИП)

Для Республики Беларусь характерны активные про-
цессы трудовой миграции, связанные как с выездом из 
Республики Беларусь с целью трудоустройства за грани-
цей, так и въездом в нашу страну иностранной рабочей 
силы. 

Правовой основой регулирования внешней трудо-
вой миграции являются Закон Республики Беларусь «О 
внешней трудовой миграции» от 30 декабря 2010 г., Указ 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 
450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 
200 «Об административных процедурах, осуществляе-
мых государственными органами и иными организация-
ми по заявлениям граждан», постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, органов государственного 
управления, а также международные соглашения.

Привлечение иностранной рабочей силы осуществля-
ется с учетом государственных интересов Республики 
Беларусь, ситуации на рынке труда и приоритетности 
права граждан и иностранцев, постоянно проживающих 
в Республике Беларусь, на занятие свободных рабочих 
мест (вакансий). 

Согласно части 2 статьи 23 Закона о внешней трудовой 
миграции, трудящиеся-иммигранты могут осуществлять 
трудовую деятельность в Республике Беларусь при усло-
вии получения специального разрешения и заключения 
трудового договора [1].

Трудовой договор (контракт) должен включать особые 
положения, предусмотренные белорусским миграцион-
ным законодательством (в том числе условия переезда 
в Республику Беларусь). Он также должен быть зареги-
стрирован в органе по гражданству и миграции. Срок 
трудового договора с трудящимся-иммигрантом не дол-
жен превышать срока действия специального разреше-
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ния. 
С целью регулирования международной трудовой ми-

грации, увеличения объемов экспорта/импорта рабочей 
силы, противодействия незаконной трудовой миграции 
Республикой Беларусь заключены двусторонние межпра-
вительственные соглашения в данной области с Россий-
ской Федерацией (24.09.1993 г.), Республикой Молдова 
(05.05.1994 г.), Украиной (17.07.1995 г.) и др. В рамках 
Содружества Независимых Государств заключены Со-
глашение государств – участников СНГ о сотрудниче-
стве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов, а также Конвенция о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей госу-
дарств-участников СНГ [2, с.36].

Учитывая тот факт, что в последние годы трудовая 
миграция приобретает все большее значение для Бела-
руси, разработка национальной стратегии должна быть 
основана на заинтересованности страны в привлечении 
квалифицированной рабочей силы. Необходимо разраба-
тывать эффективную модель трудовых отношений, кото-
рая бы стимулировала приезд таких рабочих. Это будет 
способствовать снижению текучести кадров, а также 
стимулировать возвратную трудовую миграцию.

Республика Беларусь активно сотрудничает с меж-
дународной организацией труда, однако в целях совер-
шенствования законодательства необходимо подписание 
большего количества конвенций. Нормативная база МОТ 
используется, прежде всего, для реформирования законо-
дательных основ регулирования социально-трудовых от-
ношений. В первую очередь необходима имплементация 
в национальное законодательство ряда основополагаю-
щих конвенций и рекомендаций МОТ в области трудовой 
миграции, например, конвенций № 97 О трудящихся-ми-
грантах, № 143 О злоупотреблениях в области миграции 
и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства воз-
можностей и обращения и др. 

Одной из проблем национального законодательства 
в области внешней трудовой миграции является отсут-
ствие единого нормативного правового акта. С целью 
совершенствования миграционного законодательства 
необходима кодификация. Также следует совершенство-
вать механизм привлечения иностранной рабочей силы. 
Также возможна разработка специальных программ для 
молодых специалистов и студентов, которые желают ра-
ботать в Республике Беларусь: дополнительные префе-
ренции и облегчение возможности въезда по трудовому 
контракту как после окончания высшего учебного заве-
дения, так и в летнее время.

Республика Беларусь активно включена в процессы 
международной трудовой миграции, поэтому необходи-
мостью является совершенствование законодательства 
и всестороннее сотрудничество с другими странами для 
увеличения привлекательности страны и повышения 
экономического уровня.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. О внешней трудовой миграции [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 30 дек. 2010 г., № 225-З // КонсультантПлюс. Беларусь 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск. 

2. Акты ООН и МОТ в области трудовой миграции : сб. науч. ст. / 
Автономная некоммерческая организация Евразийский научно-иссле-
довательский институт проблем права ; редкол. : Н.Г. Бай (гл. ред.) [и 
др.]. – М. : Евразийский юридический журнал, 2021. – 409 с.

УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ КАК СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ

Зубович И.А., Горбачева С.В. (БИП)

В течение всей своей жизни человек испытывает по-
требность в жилье. Как считают ученые, жилищные 
потребности граждан – это совокупность естественных 
(первичных) и сформированных обществом интересов, 
связанных с жилым помещением и проживанием в нём, 
удовлетворение которых необходимо для обеспечения 
жизнедеятельности человека и достойного уровня жизни 
граждан [1, с. 70]. 

В современном мире жилищная потребность переста-
ла быть элементарной биологической необходимостью 
(наряду с пищей и одеждой). Она не может рассматри-
ваться только как необходимость уберечься от холода 
и иных природных неудобств, ведь в жилище проходит 
большая часть жизни человека, его личная и семейная 
жизнь. Наличие достойного жилья можно считать одной 
из основных характеристик социального статуса челове-
ка, по которой происходит оценка его успешности.

В истории человечества жилищная потребность видо-
изменялась с точки зрения комфорта и удобства самих 
жилых помещений с учетом существующего уровня 
технических и финансовых возможностей. Историче-
ски  первые упоминания об улучшении жилищных ус-
ловий относятся к документам 1944-1945 годов. В этот 
период освободившаяся жилплощадь  предоставлялась 
определенным категориям руководящих работников как 
«по факту его отсутствия», так и в качестве улучшения 
«прежних условий проживания» [2, с. 19].  

Правовое регулирование нуждаемости граждан в жи-
лье осуществлялось: 1) Основами гражданского законо-
дательства Союза ССР и союзных республик (1962 г.); 2) 
Примерными правилами учета граждан, нуждающихся 
в жилье (1964 г.); 3) Положением о порядке предостав-
ления жилой площади в Белорусской ССР (1976 г.); 4) 
Основами жилищного законодательства Союза ССР и 
союзных республик (1981 г.); 5) Правилами учета граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
представления жилых помещений в Белорусской ССР 
(1984 г.); 6) Правилами учета граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Республике Беларусь (1999 г.); 7) 
Положением о порядке учета граждан, нуждающихся в 



13

улучшении жилищных условий, предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда (2005 
г.); 8) Жилищным кодексом Республики Беларусь (2012 
г.) (далее – ЖК); 9) Положением об учете граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, и о поряд-
ке предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда (2013 г.). 

Из всего множества принятых нормативных правовых 
актов можно сделать вывод о том, что на протяжении 
всей истории формирования и существования жилищ-
ного права вопросам учета граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, уделялось пристальное 
внимание. Целями правового регулирования указанных 
правоотношений являлись, на наш взгляд: проявление 
заботы (поддержки) государством своих граждан, не 
имеющих достаточного уровня обеспеченности жильём; 
регулирование порядка распределения жилой площади в 
рамках административно-правовых отношений, которые 
существуют ещё до возникновения жилищных правоот-
ношений по поводу пользования жилым помещением, 
проживания в нем;  включение отмеченных администра-
тивно-правовых отношений в структуру жилищных от-
ношений [3,  абзац 4 п.1 ст.2]. 

Принципиальное отличие в подходах к регулированию 
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий 
связаны с изменившимися социально-экономическими 
условиями после распада СССР. Так, одним из основных 
положений советского жилищного права являлось обе-
спечение граждан жильем преимущественно путём его 
предоставления государством.

В начале 90-х годов XX века ситуация с обеспечени-
ем жильем принципиально изменилась. Государством и 
местным самоуправлением жилье предоставляется бес-
платно (в пользование) или по доступной плате (ниже 
рыночной) только гражданам, нуждающимся в социаль-
ной защите (состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий). По данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь (2020 г.) 
обеспеченность населения жильем в Гродненской обла-
сти составляет 31,3 кв.м общей площади на одного жи-
теля; Минской – 31,2; Брестской – 30,1; Могилевской 
– 29,4; Витебской – 28,9; Гомельской – 27,3; г.Минск – 
23,2. Число граждан (семей), состоящих на учёте нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, составляет 
более 643 тыс. при том, что ежегодно улучшают свои 
жилищные условия порядка 3-4% состоящих на учете, 
акцент сделан на предоставлении жилых помещений для 
многодетных семей.

Согласно Государственной программе «Строительство 
жилья» на 2021-2025 годы, утвержденной постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2021 
г. №51, планируется повышение уровня обеспеченности 
населения доступным и комфортным жильем, а также 
достижение на национальном уровне Целей устойчивого 
развития, объявленных Генеральной Ассамблеей ООН, в 

том числе Цели №11 «Обеспечение открытости, безопас-
ности, жизнестойкости и экологической устойчивости  
городов и населенных пунктов» [4].  

По нашему мнению, возможность граждан Республи-
ки Беларусь улучшать свои жилищные условия можно 
считать одним из элементов права на жилище (наряду с 
недопустимостью произвольного лишения жилья, воз-
можностью стабильного пользования занимаемым жи-
лым помещением, содействием в приобретении жилья). 
В любом случае конечным результатом удовлетворения 
жилищной потребности выступает фактическое право-
мерное проживанием в конкретном жилье. 

В данном случае необходимо употребление термина 
«жилье», поскольку проживание возможно не только в 
изолированном жилом помещении (дом, квартира, ком-
ната), но и при проживании в части жилого помещения 
(койко-месте в общежитии, владении долей в праве соб-
ственности на жилое помещение).

Полагаем целесообразным включить в ст.1 ЖК по-
нятие нуждаемости в улучшении жилищных условий 
следующего содержания: «Нуждаемость в улучшении 
жилищных условий – это зависимое от экономических 
возможностей государства правовое состояние, в силу 
которого у граждан может возникать обоснованная нор-
мами жилищного законодательства имущественная по-
требность обладать жильем для проживания».
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АНТИДЕМПИНГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ЕС И 

ЕАЭС

Губчик В.В. (БИП)

Эффективное функционирование рыночного механиз-
ма подразумевает наличие нормальных условий спра-
ведливой конкуренции. Однако в современной торговой 
практике такие условия могут подрываться различными 
факторами. Одним из таких факторов является демпинг, 
под которым следует понимать экспорт товаров по цене 
ниже себестоимости в случае, если он наносит суще-
ственный материальный ущерб отрасли промышленно-
сти, производящей аналогичный товар в импортирую-



14

щем государстве. Демпинг может носить стратегический 
характер. В этом случае он нацелен, как правило, на бы-
стрый захват внешних рынков, создавая тем самым усло-
вия недобросовестной конкуренции и вытесняя с рынков 
государств импорта внутренних производителей. 

Отметим, что в целях борьбы с демпинговой практи-
кой, защиты национального производства от подобной 
экспортной экспансии и нейтрализации негативных по-
следствий демпинга многие страны мира начали активно 
внедрять и применять особые меры торговой защиты еще  
в начале XX в. Кроме того, в 1947 г. возможность исполь-
зовать механизм антидемпингового регулирования внеш-
неторговой деятельности государственными органами в 
импортирующих странах была впервые закреплена меж-
дународными торговыми правилами Генерального согла-
шения по тарифам и торговле (далее – ГАТТ) [1]. 

В настоящее время порядок и условия применения 
такого механизма предусмотрены ст. VI ГАТТ 1994 и 
Соглашением о применении ст. VI ГАТТ 1994 (Антидем-
пинговый кодекс) [2]. 

В современной мировой торговле антидемпинговые 
меры являются самыми распространенными мерами 
защиты внутреннего рынка. Они представляют собой 
меры, ограничивающие импорт товаров по демпинговым 
ценам посредством антидемпинговых пошлин, взима-
емых сверх ставок ввозных таможенных пошлин, или 
ценовых обязательств, в соответствии с которыми товар 
может ввозиться только по обеспечивающим недемпин-
говый уровень ценам. 

Тем не менее, одной из основных причин, по кото-
рым антидемпинговые меры получили широкое распро-
странение, являются активные процессы либерализации 
международной торговли в результате многосторонних 
переговоров в рамках Всемирной торговой организации 
(далее – ВТО). 

Таким образом, возрастает протекционистская роль 
антидемпинговых мер как мощного экономического ин-
струмента нетарифного регулирования внешней торгов-
ли. 

В настоящее время антидемпинговое регулирование 
в странах Европейского Союза (ЕС) осуществляется в 
соответствии с Регламентом Европейского парламента и 
Совета (ЕС) от 8 июня 2016 г. № 2016/1036 О защите от 
демпингового импорта из стран, не являющихся членами 
ЕС. В то же время практика антидемпингового регули-
рования в Евразийском экономическом союзе (далее –
ЕАЭС) не является достаточно длительной. 

Правовая основа антидемпингового процесса в ЕАЭС, 
главным образом, представлена Договором о ЕАЭС от 29 
мая 2014 года (ст. 48-49 и приложением № 8) [3].

В целом же антидемпинговое законодательство и ан-
тидемпинговые процедуры в ЕС и ЕАЭС во многом яв-
ляются схожими, так как в их основе лежат международ-
ные правовые нормы, разработанные в рамках ВТО.

Законодательством ЕС предусмотрен особый порядок 

действий в случае проведения антидемпингового рассле-
дования в отношении стран с «нерыночной экономикой». 
Основная особенность здесь заключается в методе расче-
та нормальной стоимости товара, являющегося объектом 
расследования, на основе данных, полученных от тре-
тьей страны с рыночной экономикой. 

Данная норма активно применяется Европейской ко-
миссией (далее −  ЕК) на практике в отношении 12 стран, 
включенных в единый европейский перечень стран с 
«нерыночной экономикой», в том числе в отношении 
Республики Беларусь. В условиях отсутствия статуса 
«рыночности» в отношении товаров белорусских про-
изводителей могут быть введены антидемпинговые по-
шлины по ставкам, которые не имели бы места, если бы 
Беларусь   обладала   таким статусом. 

В связи с этим считаем возможным и актуальным ак-
тивизировать процесс получения такого статуса нашей 
страной. На наш взгляд, это будет способствовать его 
обсуждение в рамках двусторонних встреч на различных 
уровнях, а также возобновление прямого контакта между 
Министерством иностранных дел Республики Беларусь 
и ЕК, в том числе подготовка и направление на рассмо-
трение обновленных документов, подтверждающих, что 
страна функционирует в рыночных условиях. 

Страны-члены ЕАЭС, несмотря на небольшой прак-
тический опыт в сфере антидемпингового регулиро-
вания, стремятся в полной мере применять данную за-
щитную меру для защиты внутреннего рынка  ЕАЭС от 
недобросовестной внешней конкуренции. Тем не менее, 
евразийский механизм защиты национального рынка 
посредством антидемпинговых мер сложно назвать со-
вершенным. 

Отметим некоторые проблемные вопросы, возни-
кающие в данной сфере, и предложим некоторые пути 
их решения. Так, проблема, связанная с отсутствием 
возможности у производителей товаров большинства 
государств-членов ЕАЭС самостоятельно выступать в 
качестве заявителей в антидемпинговой процедуре, по-
скольку их совокупный объем производства не достигает 
25% объема производства такого товара в ЕАЭС, может 
быть решена введением положения, в соответствии с ко-
торым заявителями смогут выступать уполномоченные 
органы государств-членов ЕАЭС.

Ограниченность участия государственных органов 
членов ЕАЭС в антидемпинговом процессе и возможно-
сти защиты ими национальных интересов (в случае не-
обходимости) может быть ликвидирована путем предо-
ставления уполномоченным органам сторон прав, объем 
которых не будет ниже, чем у участников расследования.

Отсутствие в действующем законодательстве ЕАЭС 
четкого механизма  применения антидемпинговых мер, 
в том числе положений о возникновении обязанности 
по уплате антидемпинговых пошлин в случае их приме-
нения, об установлении сроков, в течение которых они 
должны быть уплачены, и порядка уплаты и т.д. может 
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быть решено путем введения, по аналогии с ЕС, нормы 
о внесении депозитов, денежные средства которых в слу-
чае принятия решения о  применении мер  зачитывались 
бы в счет уплаты антидемпинговой пошлины.

Для обеспечения более строгого и справедливого 
применения  антидемпинговых мер в условиях актив-
ной либерализации международной торговли предла-
гаем с учетом опыта ЕС закрепить в законодательстве 
ЕАЭС обязательность использования правила «меньшей 
пошлины» при введении антидемпинговых мер в отно-
шении товаров, являющихся предметом демпингового 
импорта, за исключением сырьевых товаров (например, 
энергии, стали и т.п.). Также полагаем, что уменьшение 
максимального срока проведения антидемпингового рас-
следования с 18 до 12 месяцев позволит повысить эффек-
тивность применения данного механизма защиты нацио-
нальных производителей.
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ИНСТИТУТ КОНСУЛЬСКОЙ ЗАЩИТЫ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ

Гуськов Т.А. (БИП)

В современных международных отношениях акту-
альной проблемой остается консульская защиты прав 
граждан Республики Беларусь за границей в контексте 
конкретизации и имплементации международных норм 
в национальном законодательстве.

Древнейшим прообразом института консулов в Гре-
ции была «проксения», то есть –гостеприимство. Ино-
странцы обращались за покровительством к знатным 
гражданам города –  проксенам, которые брали на себя 
обязанность защищать их интересы. Проксены выполня-
ли также важные дипломатические поручения от имени 
представляемых иностранцев.

Современные правовые основы института консуль-
ского права были созданы в ХХ веке и кодифицированы 
в Венской конвенции о консульских сношениях, всту-
пившей в силу  19 марта 1967 года. Ее основные ново-
введения, касались расширения функций и полномочий 
консульских учреждений, которые становились полно-
ценными представительствами своих стран в других го-
сударствах.

Сегодня консульские учреждения содействуют укре-
плению различных отношений между государствами, 

например, в экономических, торговых, культурных, ту-
ристских и других отношений. Установление консуль-
ских отношений между государствами производится на 
основе принципа взаимности. Если не оговорено иное, 
установление дипломатических отношений означает так-
же согласие на установление консульских отношений. 
Разрыв дипломатических отношений не влечет за собой 
автоматически разрыв консульских отношений [1, с. 13].

Венская конвенция о консульских сношениях являет-
ся важным источником для института консульства. В ней 
указываются: установление и прекращение консульских 
отношений, консульские функции, привилегии и имму-
нитеты консульских учреждений и консулов и т.д. Таким 
образом, Венская конвенция является итогом развития 
всего института консульского права [2, с. 154].

Республика Беларусь является участницей Венской 
Конвенции 1963 г. (27.02.1989).

В рамках реализации ее положений и норм Указом 
Президента Республики Беларусь от 19 февраля 1996 г. 
№82 утвержден Консульский Устав Республики Бела-
русь.

Консульский устав является основным источником 
Республики Беларусь по вопросам, касающихся деятель-
ности консульских учреждений. Сам Устав определяет 
защиту прав и интересов самой Республики Беларусь, 
граждан и юридических лиц за границей посредством 
консульских учреждений.

Анализ основных положений Венской конвенции о 
консульских сношениях и национального законодатель-
ства позволяет сделать выводы о наличии в них неко-
торых пробелов. Так, например, в Консульском Уставе 
имеется положение о том, что консульские учреждения 
могут обращаться к компетентным органам государства 
пребывания за содействием в поиске граждан Республи-
ки Беларусь, которые постоянно или временно прожива-
ли за границей и пропали без вести. При этом это поло-
жение отсутствует в Венской конвенции 1963 г.

На наш взгляд, следует согласиться с мнением Булав-
ко Ю.В. о целесообразности дополнения Консульского 
Устава положением предоставлении консульскому долж-
ностному лицу права направлять заявления граждан Ре-
спублики Беларусь в компетентные органы государства 
пребывания и следить за рассмотрением этих заявлений 
в определенные установленные сроки [3, c. 84].

В целом в национальном законодательстве практиче-
ски не регулируются вопросы, касающиеся деятельности 
граждан Республики Беларусь, умерших на территории 
иностранного государства. Вследствие чего имеет смысл 
введения соответствующих норм, регулирующих дея-
тельность консульского должностного лица по этим во-
просам. 

Полагали бы необходимым конкретизировать нормы 
и положения Консульского Устава, регулирующие по-
рядок обращения консульского лица от имени граждан 
Республики Беларусь в органы государства пребывания с 
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просьбой апостилировать или же легализовать иностран-
ный документ; выдачи свидетельств на возвращение в 
Республику Беларусь при обращении, как лично гражда-
нином, так и при обращении иностранных органов для 
документирования гражданина Республики Беларусь с 
целью его депортации, а также выдачи свидетельств о 
возвращении для несовершеннолетних граждан Респу-
блики Беларусь [4]. 

Таким образом, развитие и совершенствование меж-
дународных и национальных правовых механизмов ин-
ститута консульской защиты, в том числе в части упро-
щения процедуры и этапов для рассмотрения и принятия 
мер в решении многогранных вопросов, входящих в ком-
петенцию консульских учреждений, будут способство-
вать более эффективной реализации этой важной задачи, 
стоящей перед государствами, в том числе Республикой 
Беларусь.
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ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ОСНОВНЫХ CВОБОД В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ

Дорош А.Д. (БИП)

В правовой системе Европейского Союза принцип 
уважения прав человека впервые был закреплен в пре-
цедентном праве Суда ЕС в 1969 г. в деле Stauder о нару-
шении системой социального обеспечения права на част-
ную жизнь. В решении по этому делу Суд ЕС отметил, 
что будет защищать «основные права человека, как они 
вытекают из общих принципов сообщества» [1]. 

Подтверждение выбранной Судом ЕС позиции можно 
заметить в решении по делу International Handelsgesellshaft 
1970 г., где он подчеркнул, что основные права человека 
должны обеспечиваться в рамках структуры и целей Ев-
ропейских сообществ в соответствии с общими традици-
ями государств-членов [2]. 

Маастрихтский договор 1992 г. провозгласил реши-
мость его участников обозначить новый этап в развитии 
европейской интеграции, определил необходимость соз-
дания прочных основ для строительства будущей Евро-
пы. В ст.6 договора включено положение о том, что Союз 
основан на принципе уважения прав человека и основ-
ных свобод [3].

 Принятие Хартии Европейского Союза об основных 
правах 7 декабря 2000 г. (далее – Хартия) явилось круп-
ным шагом на пути признания значимости проблемы 
защиты прав человека. В Преамбуле Хартии содержит-

ся положение о цели ЕС – совместное мирное будущее, 
основанное на общих ценностях (достоинство личности, 
свобода, равенство, солидарность, правовое государ-
ство). Особенностью Хартии является то, что она имеет 
своей целью защиту граждан ЕС от произвола со сторо-
ны институтов ЕС [4]. 

Следующим этапом развития концепции прав и сво-
бод в ЕС можно считать   Проект Конституции Европей-
ского Союза 2004 года. Этот договор ставил права чело-
века во главу европейской интеграции – они возведены в 
ранг ценностей, на которых основан Союз. Однако этот 
документ так и остался на бумаге. 

Лиссабонский договор 2007 года четко устанавливает 
цели Европейского Союза и его стремление к обеспе-
чению мира, демократии, соблюдения прав человека, 
справедливости, равенства, законности и обеспечению 
устойчивого развития. Лиссабонский договор 2007 года 
признает права и свободы человека и иные принципы, 
установленные Хартией ЕС по правам человека, и на-
деляет Хартию обязательной юридической силой.  Это 
означает, что всякий раз, когда ЕС предлагает и внедряет 
новые законы, они должны соответствовать правам чело-
века, изложенным в Хартии.

Подводя итог, необходимо отметить, что принцип ува-
жения прав человека и основных свобод в европейском 
праве зафиксирован в учредительных договорах Евро-
пейского Союза, решениях Суда ЕС, находится в посто-
янном развитии и отвечает потребностям современного 
европейского общества. 
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ПРОБЛЕМА ДИСКРИМИНАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ COVID-19

Жорова А.О. (БИП)

Понимание проблем, с которыми сталкиваются бежен-
цы, лица без гражданства, зависит от понимания точных 
юридических определений. Основное определение «бе-
женца» содержится в Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о статусе беженцев 1951 года и Прото-



17

коле к ней 1967 года, касающемся статуса беженцев, в 
которых беженец – лицо, которое: «из-за обоснованного 
страха подвергнуто преследованиям по причинам расы, 
религии, национальности, принадлежности к определен-
ной социальной группе или политических убеждений, 
находится за пределами страны своей национальности и 
не может или не желает воспользоваться защитой этой 
страны» [1]. 

Лицо без гражданства – физическое лицо, не имеющее 
какого-либо гражданства или подданства и не облада-
ющее доказательствами, которые могли бы установить 
принадлежность его к какому-либо гражданству или под-
данству [2, С. 126-129].

Сегодня эпидемия COVID-19 и паника перед вирусом 
снова сдвигают миграционную политику, увеличивая 
фокус на риски, связанные с индивидуальной сохран-
ностью здоровья. Причинами возникновения дискрими-
национной практики в отношении беженцев и лиц без 
гражданства в условиях пандемии является расхождение 
политических и общественных мнений о правилах со-
блюдения карантина и мер безопасности, установленных 
правительствами многих стран, ограничение мобильно-
сти беженцев и лиц без гражданства, нарушение основ-
ных прав человека и принципов международного права 
под предлогом «чрезвычайного положения» в странах. 

В условиях пандемии возник ряд потребностей бе-
женцев и лиц без гражданства: потребность в социаль-
ной защите, обеспечению мобильности беженцев и лиц 
без гражданства, потребность в трудоустройстве и полу-
чении минимального уровня гарантированного дохода, 
доступе к медицинскому обслуживанию, обеспечении 
права на денежную поддержку, потребность в расшире-
нии пособий по болезни и предоставлении доступа к бес-
платным экстренным службам, тестированию и лечению 
COVID-19. 

Некоторые встречаются с расизмом и ксенофобией, 
дискриминацией, им отказывают в доступе к критически 
необходимым медицинским услугам и информации. Не-
которые опасаются обращаться за подобной помощью, 
ибо им может грозить арест и высылка. Остальные ли-
шены необходимой чрезвычайной помощи, поскольку 
странам для предоставления неотложной помощи необ-
ходимо цифровое удостоверение личности или докумен-
ты, подтверждающие гражданство. Кроме того, 80 % из 
26 миллионов беженцев находятся в настоящее время в 
государствах с невысокой и средней степенью заработка 
и слабой налаженностью здравоохранения.

Учреждения ООН: Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная програм-
ма ООН (ВПП), Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН), Управление Верховно-
го комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), ЮНИ-
СЕФ и Программа развития ООН (ПРООН), и предпри-
нимаемые ими меры в ответ на пандемию COVID-19 
должны охватывать группы лиц без гражданства, уязви-

мые и игнорируемые группы в приоритетном порядке, 
предоставлять им информацию, медицинскую помощь и 
поддержку, независимо от наличия гражданств [3]. 

Лица без гражданства составляют значительную долю 
рабочей силы во многих странах и играют ключевую 
роль в важнейших секторах экономики. Однако в то вре-
мя, как граждане должны оставаться дома и ограничи-
вать контакты с внешним миром, некоторые государства 
создали «квазикарантин» –  такой, в котором лица без 
гражданства могут и должны работать для поддержания 
выживания экономики. 

Для того чтобы ограничить распространение вируса, 
важно, обеспечить все слои населения, включая мигран-
тов и беженцев, лиц без гражданства, своевременной и 
точной информацией о пандемии, мерами общественно-
го здравоохранения, принятыми на языке, который они 
понимают, а также обеспечить их включение в Нацио-
нальный реестр по COVID-19 для обеспечения социаль-
ной защиты, включая доступ к медицинским услугам. И 
последнее, но не менее важное: необходимо бороться с 
предрассудками в отношении лиц без гражданства и бе-
женцев, связанных с распространением вируса.

Прекращение путешествий и туризма имеет далеко 
идущие последствия, учитывая взаимосвязанный харак-
тер мировой экономики. В этом контексте безопасное 
открытие границ, позволяющее людям совершать меж-
дународные поездки на основании доказательств нега-
тивного теста на COVID-19, становится экономическим 
императивом, и более реалистичным вариантом по мере 
того, как глобальная кампания вакцинации набирает обо-
роты. 

Так, 17 марта 2021 года Европейский Союз опубли-
ковал законодательное предложение, устанавливающее 
общие рамки для Цифрового сертификата COVID-19, 
охватывающего вакцинацию, тестирование и восстанов-
ление. Наличие такого сертификата позволит внедрить 
подход на уровне ЕС к реализации права на свободное 
передвижение в пределах ЕС, а также упрощению отме-
ны ограничений мобильности беженцев и лиц без граж-
данства в период COVID-19. Многие страны планируют 
последовать примеру Европейского Союза.

Таким образом, меры по сдерживанию распростра-
нения COVID-19 оказали непосредственное влияние на 
функционирование систем предоставления убежища по 
всему миру. Закрытие границ и ограничения на передви-
жение повлияли на способность людей искать защиты и 
безопасности в условиях войны и нарушений прав чело-
века. 

В связи с этим многие страны адаптировали свои про-
цедуры предоставления убежища, перейдя на дистанци-
онную регистрацию и приняв медицинские осмотры на 
границах и карантинные меры, ограничив мобильность 
беженцев и лиц без гражданства, тем самым отставляя на 
второй план нарушение их прав. 

Пути решения проблем дискриминации в отношении 
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беженцев и лиц без гражданства заключаются в повыше-
нии толерантности общества, уважении принципа недо-
пустимости дискриминации по отношению к лицам без 
гражданства и беженцам, а также в более точном закре-
плении их трудовых, социальных, экономических и куль-
турных прав как в национальном законодательстве, так и 
в международных Конвенциях.
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СУЩНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Киселева К. А.,   Дубкова П. А. (БИП)

Коллективный договор – это локальный нормативный 
акт, регулирующий трудовые и социально-экономиче-
ские отношения между нанимателем и работающими у 
него работниками, согласно ст. 361 Трудового кодекса 
Республики Беларусь [1].

Коллективный договор позволяет устанавливать до-
полнительные по сравнению с действующим законода-
тельством положения об условиях труда и его оплаты, 
социальном и жилищно-бытовом обеспечении работни-
ков организации, гарантиях и компенсациях, предостав-
ляемых нанимателем.

Целью принятия коллективного договора является 
обеспечение социально-экономической защиты работни-
ков через установление соответствующего уровня опла-
ты труда, полной и продуктивной занятости, здоровых и 
безопасных условий труда, эффективной, прибыльной 
работы организации. Заключение коллективного догово-
ра позволяет улучшить правовое положение работников 
по сравнению с законодательством.

Основными принципами социального партнерства 
при заключении коллективного договора являются: 
равноправие сторон; соблюдение норм законодатель-
ства; полномочность и добровольность принятия обяза-
тельств; обязательность выполнения договоренностей 
и ответственность за принятые обязательства; отказ от 
односторонних действий, нарушающих договоренности; 
взаимное информирование сторон переговоров об изме-
нении ситуации.

Сторонами коллективного договора являются работ-
ники и работодатель в лице уполномоченных в установ-
ленном порядке представителей. Как правило, в роли 
представительного органа работников выступает про-
фсоюз. Проект коллективного договора разрабатывается 

на основе предложений работников с учетом конкретных 
условий организации, заключающей коллективный дого-
вор. Одобренный проект подписывается уполномочен-
ными представителями сторон. При этом подписывается 
каждая страница договора. После подписания коллектив-
ный договор приобретает юридическую силу и становит-
ся обязательным для сторон.

Содержание коллективного договора – это согласо-
ванные сторонами условия (положения) регулирования 
социально-трудовых отношений в данной организации. 
Эти условия определяют права, обязанности сторон, а 
также ответственность за их нарушение.

Содержание коллективного трудового договора регу-
лирует  вопросы: заработной платы; выплата пособий и 
компенсаций; порядок повышения квалификации; рабо-
чее время и время отдыха; возможности улучшения усло-
вий труда; соблюдение безопасности и охрана здоровья 
работников; гарантии и льготы сотрудников, которые со-
вмещают работу и учебу; оздоровление,  дополнительное 
медицинское страхование работников и членов их семей; 
ответственности сторон за невыполнение коллективного 
договора; ответственности нанимателя за вред, причи-
ненный жизни и здоровью работника и  другие  условия.

Структура и содержание коллективного договора 
определяются сторонами на добровольной основе с 
учетом соблюдения норм законодательства, реальности 
обеспечения принимаемых обязательств и равноправия 
сторон.

В случае принятия нанимателем решения, что наруша-
ет условия коллективного договора, профсоюзы вносят 
представление об устранении нарушения, которое долж-
но быть рассмотрено в двухнедельный срок. В случае 
отказа удовлетворить требования профсоюза или недо-
стижения согласия между нанимателем и профсоюзом, 
разногласия рассматриваются в порядке разрешения кол-
лективных трудовых споров. 

За неисполнение обязательств, предусмотренных кол-
лективным договором, стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством, а также коллектив-
ным договором. Невыполнение коллективного договора, 
выразившееся в нарушении охраны труда или в несо-
блюдении нормативной части договора, влечет админи-
стративную ответственность виновного должностного 
лица. Если неисполнение коллективного договора по 
охране труда повлекло несчастный случай с работником 
или иные тяжелые последствия, виновные должностные 
лица привлекаются к уголовной ответственности. 

Сегодня в Республике Беларусь созданы все возможно-
сти для развития различных видов социального партнер-
ства, а также сотрудничества органов местной государ-
ственной власти и институтов гражданского общества. В 
процессе работы над проектом коллективного договора 
у руководителя появляется возможность составить мак-
симально точное представление о реальных интересах и 
потребностях работников. Коллективный договор уста-
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навливает права и гарантии, улучшающие положение ра-
ботников по сравнению с законодательством. 
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КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Крезо Е.В. (БИП)

Коллизионное право – совокупность норм междуна-
родного частного права, помогающих разрешить про-
тиворечия (коллизии), возникающие между теми или 
иными правовыми системами (национальными, между-
народными) по одному и тому же предмету регулирова-
ния. Более простыми словами, коллизионное право по-
могает решить спор, возникающий из-за столкновения 
законов разных государств [1].

Структурной единицей является коллизионная норма, 
которая определяет, право какого государства должно 
быть использовано при разрешении данного конкретно-
го спора. Коллизия не решает спорный вопрос, а лишь 
ссылается на применимое в данном случае право. Кол-
лизионная норма не может существовать сама по себе. 
Из-за отсылочного характера она имеет место в процессе 
разрешения спора только в совокупности с теми норма-
ми, к которым она отсылает. К таким нормам относятся 
международные договоры, соглашения, национальное 
законодательство и т.д. Недопустима отсылка коллизион-
ной нормы к иной коллизионной норме. В таких случаях 
может возникнуть обратная отсылка, что не разрешит, а 
усложнит возникшую ситуацию. Также недопустима от-
сылка к процессуальным нормам, так как спор рассма-
тривается только по процессуальным законам той стра-
ны, в которой происходит рассмотрение дела.

На взгляд автора, важным фактом является деление 
коллизионных норм на диспозитивные и императивные. 
Два типа таких норм диаметрально противоположны по 
своей сути и важно понимать как они используются и 
соблюдаются. Императивные нормы – это нормы, явля-
ющиеся предписаниями. Нарушение таких норм может 
повлечь международные правовые последствия, чаще 
всего в виде санкций. 

Примером такой нормы является п.2 ст. 1116 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь: «Внешнеэконо-
мическая сделка, хотя бы одним из участников которой 
является юридическое лицо Республики Беларусь или 
гражданин Республики Беларусь, совершается независи-
мо от места заключения сделки в письменной форме» [2].

В законодательных системах постсоветского про-

странства большинство коллизионных норм являются 
императивными.

Диспозитивные нормы, абсолютно наоборот, они при-
меняются тогда, когда нет соглашения сторон или ино-
го документа, предусматривающего выбор конкретного 
правопорядка. Примером может служить норма п. 4 ст. 
1125 Гражданского кодекса Республики Беларусь: «К до-
говорам, не перечисленным в пунктах 1-3 настоящей ста-
тьи, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 
применению праве применяется право страны, где имеет 
основное место деятельности сторона, которая осущест-
вляет исполнение, имеющее решающее значение для со-
держания такого договора».

Таким образом, можно сделать вывод, что существо-
вание коллизионных норм, а в особенности их классифи-
каций, значительно облегчает разрешение международ-
ного спора. Важно четко понимать, какая коллизионная 
норма применима в той или иной ситуации.
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ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР 1648 Г. И 
СУВЕРЕННОЕ РАВЕНСТВО: ОБ ИСТОКАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПА СУВЕРЕННОГО 
РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВ  

Лейко О.И. (БИП)

На протяжении последних десятилетий в ряде пу-
бликаций представителей различных наук (историков, 
политологов, юристов) острой критике подвергаются 
представления о том, что Вестфальские мирные дого-
воры 1648 г., положившие конец Тридцатилетней войне 
в Европе, ознаменовали собой рождение нового между-
народного порядка, основанного на взаимодействии су-
веренных государств, и привели к формированию Вест-
фальской системы международных отношений, базовым 
принципом которой стало равноправие государств как 
субъектов международного права [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10]. Эти представления объявляются препятствием для 
развития современных международных отношений [9, 
р. 641]. Их критика связана с ключевым вопросом о но-
вом миропорядке и стремлением разрушить концепцию 
Вестфальского мира как исторического фундамента со-
временной системы государств, основанной на принципе 
суверенного равенства [10, с. 40]. Вестфальские догово-
ры сделали территориальное государство краеугольным 
камнем современной системы международных отноше-
ний [11, p. 210; 12, p. 27; 13, с. 23]. Международно-пра-
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вовые принципы суверенитета, территориальности и 
равенства, которые со времен Вестфальского мира 1648 
г. структурировали геополитический порядок, не согла-
суются с современными представлениями об упадке тер-
риториально ограниченного, политически автономного, 
суверенного национального государства, которому про-
тивопоставляется аморфная и детерриториализованная 
геополитическая конфигурация, лишенная фиксирован-
ного центра политической власти [7, с. 12-14].

В современных работах идет речь и о принципах Вест-
фальской системы международных отношений, включая 
государственный суверенитет и правовое равенство [7, 
с. 311], однако исследования, посвященные не суверени-
тету, а именно суверенному равенству, происхождению 
нормы о суверенном равенстве в международном праве 
достаточно редки [9, р. 643; 14, р. 147].

Вестфальские договоры были составлены на латыни, 
и напрямую в Вестфальском трактате термин «сувере-
нитет» не упоминается, а используется словосочетание, 
которое переводится как «территориальное право» [15, 
LXIV; 9, р. 646] или «территориальная юрисдикция" [5, 
р. 272]. В § 1 ст. VIII Оснабрюкского мирного договора 
идёт речь о "правах территориальных правителей» [16]. 
Территориальную власть, которую получили имперские 
чины Священной Римской империи, «сумму полномочий 
господства, объединённых в руках территориального 
лорда» [9, р. 646], в более позднее время интерпретиро-
вали как территориальный суверенитет [17, с. 115; 18, с. 
145]. 

В Вестфальских договорах определялись права госу-
дарств Священной Римской империи, государств, кото-
рые были реальным явлением раннего Нового времени 
как в Германии, так и в имперской Италии  [18, с. 247-
248]. 

В соответствии со ст. LXV (65) Мюнстерского дого-
вора, все государства империи имели право свободно за-
ключать союзы с внешними акторами для своего сохра-
нения и безопасности, но при условии, что такие альянсы 
не будут направлены ни против империи, ни против им-
ператора и не будут мешать сохранению мира в империи 
или противоречить положениям Вестфальского договора 
[15]. Аналогичное положение содержится в § 2 ст. VIII 
Оснабрюкского мирного договора. Оно предусматрива-
ет, что каждое имперское сословие будет свободно и на-
всегда пользоваться правом заключать союзы с другими 
сословиями или с иностранцами для собственного сохра-
нения и безопасности, при условии, что такие союзы не 
будут направлены против императора, империи, обще-
ственного спокойствия или данного договора [16]. Эта 
норма аннулировала запрет, установленный Пражским 
миром 1635 г., на союзы между государствами внутри 
империи или с внешними державами.

Признание права союзов вносило в объем властных 
полномочий имперских чинов новый элемент. До 1648 
г. территориальное право сословий заключалось только 

в их внутренней власти над подданными. Признание со-
юзнического права открыло перед имперскими чинами 
возможность принимать участие в международных отно-
шениях, в европейских делах [17, с. 115]. По мнению Г. 
Моргентау, к концу Тридцатилетней войны суверенитет 
как высшая власть над определенной территорией стал 
политическим фактом, обозначая победу территориаль-
ных князей над универсальной властью императора и 
папы, с одной стороны, и над частными устремлениями 
феодальных баронов – с другой [19, p. 341]. После 1648 
г. самые крупные из имперских чинов на практике про-
водили политику как суверенные государи [18, с. 141].

Территориальная власть имперских чинов препятство-
вала превращению Священной Римской империи в уни-
версальную католическую монархию. Идеал имперского 
или религиозного единства предполагал существование 
лишь одного легитимного центра власти. Вестфальская 
концепция выдвинула в качестве отправной точки мно-
жество таких центров и вовлекла множество стран [13, 
с. 24]. Имперская конституция находилась под покро-
вительством двух гарантов – Швеции и Франции; эти 
страны отстаивали интересы протестантов и католиков 
и гарантировали защиту от императоров-Габсбургов. По 
мнению Б. Симмса, отныне Европа могла быть уверена 
в том, что в империи, а, стало быть, и во всей государ-
ственной системе, не доминирует ни одно государство 
[20]. 

Королевский советник Франсуа де Кальер, бывший 
послом французского короля при заключении мирных 
договоров в Рисвике, сторонник сохранения Францией 
своего древнего права превосходства, в своей книге "О 
способах ведения переговоров с государями", впервые 
изданной в 1716 г., писал о попытках некоторых монар-
хических держав во время переговоров о мире в Мюнсте-
ре ввести равенство между всеми королями Европы как 
о безосновательном и неслыханном до тех пор нововве-
дении [21, с. 84]. 

Иерархичность общества XVII в. в дипломатии про-
являлась в затяжных и ожесточенных спорах о приори-
тете. Переговоры, предшествовавшие Оснабрюкскому и 
Мюнстерскому мирным договорам, предоставили доста-
точно доказательств такого поведения. Выражение тре-
бования равенства начиналось со стремления государств 
повысить свой статус в международной иерархии. Фран-
цузская делегация с явным раздражением жаловалась на 
несправедливые, с ее точки зрения, требования малых 
государств получить от Франции те же почести, которые 
они оказывали Франции. Голландцы отказывались встре-
чаться с французами, если французы делали какое-либо 
различие между голландцами  и венецианскими делега-
тами. Посланник Савойи требовал, чтобы французы от-
носились к нему, как к голландцам [9, р. 643-644]. Стрем-
ление государств повысить свой статус в международной 
иерархии вело к притязаниям на равенство, основанное 
на общем принципе. Новые игроки на европейской аре-
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не, такие, как Швейцария и Республика Соединённых 
Провинций, вышедшие из состава Священной Римской 
империи, по протоколу считались равными столь уважа-
емым великим державам, как Франция и Швеция.

Согласно Л. Гроссу, Вестфальский мир ознаменовал 
отказ от идеи иерархической структуры общества и вы-
бор в пользу новой системы, характеризующейся мно-
жеством государств, суверенных на своей территории, 
равных друг другу и свободных от какого-либо внешне-
го суверенитета [22, p. 28-29]. По мнению О. Барабано-
ва, понимание суверенитета как отсутствия иерархии в 
межгосударственных отношениях как раз и составляет 
историческую специфику Вестфальской модели мира. В 
предшествующие эпохи допускалась идея о возможности 
универсалистского доминирования одного государства 
над другими либо универсалистской империи, погло-
щавшей другие государства и принимавшей сложносо-
ставной характер. Потому и само внешнеполитическое 
измерение суверенитета выступает сугубо вестфальским 
наследием [23, с. 108].

Вестфальские мирные договоры привели к созданию 
условий, которые позволили европейским державам вы-
страивать новый международный правовой порядок [24]. 
Истинное значение Вестфальских договоров 1648 г. ле-
жит не в самом их тексте, а в тех усовершенствованиях, 
которым они придали импульс [22, p. 28, 41]. С Вест-
фальским миром именно национальное государство, а не 
империя, династия или религиозная конфессия, призна-
валось «кирпичиком» европейского миропорядка. Право 
каждого государства, подписавшего договор, устанавли-
вать собственную внутреннюю структуру, не опасаясь 
вмешательства соседей, было закреплено формально. 
Договоры формировали принципы системы междуна-
родных отношений [13, с. 23]. 

Вестфальская модель связывается с идеями суще-
ствования территориальных государств и баланса сил, 
принципами территориального суверенитета и равенства 
[5, p. 251, 261; 9, р. 642; 18, с. 145; с. 144]. Структура, 
порожденная Вестфальским миром, представляла собой 
первую попытку институционализации международного 
порядка на основе согласованных правил и ограниче-
ний, обосновывала сосуществование множества центров 
силы, а не доминирования одной страны [13, с. 24]. В 
Вестфальских договорах впервые официально начали 
формироваться правовые основы отношений между го-
сударствами. Решения Вестфальского конгресса заложи-
ли основы правового решения конфликтов [18, с. 161]. 
Благодаря Вестфальскому миру в международном праве 
закрепились доктрина равновесия, или баланса, сил, и 
доктрина суверенного равенства [13, с. 26]. 

Вестфальская система воспринимается как модель 
взаимодействия суверенных государств. О. Барабанов 
выделяет пять основных принципов Вестфальской мо-
дели мира: 1) мир состоит из суверенных государств (в 
мире нет единой высшей власти); 2) система базирует-

ся на принципе суверенного равенства государств и их 
невмешательстве во внутренние дела друг друга; 3) су-
веренное государство обладает полнотой власти над сво-
ими гражданами в пределах своей территории; 4) мир 
регулируется международным правом; 5) суверенные го-
сударства выступают субъектами международного права 
[23, с. 105, 111-112].

Вестфальский мир положил конец претензиям 
Габсбургов на создание общеевропейской универсаль-
ной монархии и не позволил им ликвидировать зарожда-
ющиеся национальные государства. На смену иерархи-
ческому миропорядку пришла система баланса сил. В 
результате структурных изменений в системе межгосу-
дарственных связей, порожденных Вестфальским ми-
ром, главным актором международных отношений стало 
государство, неотъемлемой чертой которого является су-
веренитет. Это, в свою очередь, привело к формированию 
системы международных отношений, базовым принци-
пом которой стало равноправие государств как субъектов 
международного права, к формированию сообщества су-
веренных государств, формально равных друг другу. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Croxton, D. The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of 

Sovereignty / D. Croxton // The International History Review. – 1999. – Vol. 
21. – No. 3. – P. 569-591.

2. Beaulac, S. The Westphalian Legal Orthodoxy – Myth or Reality? / S. 
Beaulac // Journal of the History of International Law. – 2000. – Vol. 2. – Iss. 
2. – P. 148-177.

3. Beaulac, S. The Westphalian Model in Defining International Law 
: Challenging the Myth [Electronic resource] / S. Beaulac // Australian 
Journal of Legal History. – 2004. – No. 9. – Mode of access: http://classic.
austlii.edu.au/au/journals/AJLH/2004/9.html . – Date of access: 17.03.2022.

4. Beaulac, S. The Power of Language in the Making of International 
Law : The Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of Westphalia 
/ S. Beaulac. – Leiden/Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2004. – 200 p.

5. Osiander, A. Sovereignty, International Relations and the Westphalian 
Myth / A. Osiander // International Organization. – 2001. – Vol. 55. – No. 
2. – P. 251-287.

6. Teschke, B. Theorizing the Westphalian System of States : International 
Relations from Absolutism to Capitalism / B. Teschke // European Journal of 
International Relations. – 2002. – Vol. 8. – No. 1. – P. 5-48.

7. Тешке, Б. Миф о 1648 годе : класс, геополитика и создание со-
временных между-народных отношений / Б. Тешке ; пер. с англ. Д. 
Кралечкина. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 
2011. – 415 с.

8. Teschke, B. Debating "The Myth of 1648" : State Formation, the 
Interstate System and the Emergence of Capitalism in Europe – A Rejoinder 
/ B. Teschke // International Politics. – 2006. – Vol. 43. – P. 531-573.

9. Stirk, P. M. R. The Westphalian model and sovereign equality / P. M. 
R. Stirk // Review of International Studies. – 2012. – 38 (3). – P. 641-660.

10. Куприянов, А. В. "Вестфальский миф" : история и критика / А. 
В. Куприянов // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. – 2019. – № 
3. – С. 37-50.

11. Morgenthau, H. J. Politics Among Nations : The Struggle for Power 
and Peace / H. J. Morgenthau. – New York : Alfred A. Knopf, 1949. – 489, 
XIX p.

12. Spruyt, H. The Sovereign State and its Competitors : An Analysis 
of Systems Change / H. Spruyt. – Princeton : Princeton University Press, 
1994. – XII, 288 p.

13.Киссинджер, Г. Мировой порядок / Г. Киссинджер ; пер. с англ. В. 
Желнинова, А. Милюкова. – М. : АСТ, 2015. – 512 с.

14.Lee, T. H. International Law, International Relations Theory, and 
Preemptive War : The Vitality of Sovereign Equality Today / T. H. Lee // 
Law and Contemporary Problems. – 2004. – Vol. 67. – P. 147-167.

15.Treaty of Westрhalia : Peace Treaty between the Holy Roman 
Emperor and the King of France and their respective Allies [Electronic 
resource] : done, pass'd and concluded at Munster in Westphalia, the 24th 



22

Day of October, 1648 // Lillian Goldman Law Library / Yale Law School. 
– The Avalon Project : Documents in Law, History and Diplomacy. – 2008. 
– Mode of access: https://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp. – 
Date of access: 12.03.2022.

16.Peace Treaty of Osnabrück between Emperor Ferdinand III and Queen 
Christina of Sweden and their respective allies, Osnabrück (October 14/24, 
1648) [Electronic resource] // German History in Documents and Images. – 
Volume 1. From the Reformation to the Thirty Years War, 1500-1648. Peace 
Treaties of Westphalia (October 14/24, 1648). – P. 2-12. – Mode of access: 
https://ghdi.ghi-dc.org/pdf/eng/87.%20PeaceWestphalia_en.pdf. – Date of 
access: 12.03.2022.

17.Сафонов, В. Е. Вестфальский трактат 1648 г. и его влияние на 
формирование принципов международного права / В. Е. Сафонов // 
Гражданин. Выборы. Власть. – 2021. – № 2 (20). – С. 110-117.

18.Ивонин, Ю. Е. Универсализм и территориализм. Старая импе-
рия и территориальные государства Германии в раннее новое время 
1495-1806. Том 2, часть 2. Рейхстаги. Национальное и универсальное. 
Бюрократия и придворное общество. Секуляризация 1803 г. и конец 
Священной Римской империи. очерки / Ю. Е. Ивонин. – М. : ТрансЛит, 
2009. – 336 с.

19.Morgenthau, H. J. The Problem of Sovereignty Reconsidered / H. J. 
Morgenthau // Columbia Law Review. – 1948. – Vol. 48. – No. 3. – Р. 341-
365.

20.Симмс, Б. Европа. Борьба за господство [Электронный ресурс] / 
Б. Симмс ; пер. с англ. В. Желнинова. – М. : АСТ, 2017. – 736 с. – Режим 
доступа: http://loveread.ec/read_book.php?id=60454&p=19. – Дата досту-
па: 18.03.2022.

21.Кальер, Ф. О способах ведения переговоров с государями / Ф. 
Кальер ; пер. с франц. и коммент. Л. А. Сифуровой ; предисл. О. О. 
Хохлышевой. – М. : Гендальф, 2000. – 208 с.

22.Gross, L. The Peace of Westphalia, 1648-1948 / L. Gross // The 
American Journal of International Law. – 1948. – Vol. 42. – No. 1. – P. 
20-41.

23.Фельдман, Д. "Если Вестфаль и болен, то этот больной скорее 
жив, чем мертв…" / Д. Фельдман, О. Барабанов // Международные про-
цессы. – 2007. – Т. 5. – № 3. – С. 104-113. 

24.Lesaffer, R. The non-Westphalian Peace : 1648 as the starting point 
of the Consolidated Treaty Series [Electronic Resource] / R. Lesaffer // 
Oxford Public International Law. – Mode of access: https://opil.ouplaw.com/
page/368. – Date of access: 20.03.2022.

25.Ивонина, Л. И. Очерки международных отношений в Европе во 
время становления Вестфальской системы (1648-1715) / Л. И. Ивонина. 
– М. : РКонсульт, 2005. – 234 с. 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ 
О ТОРГОВЛЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И 
ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ  

Луц Т.В. (БИП)

Как известно, 31 января 2020 года Великобритания 
вышла из состава Европейского Союза (ЕС). Важным 
для Великобритании явилось урегулирование дальней-
ших путей сотрудничества с ЕС, в том числе и в торговой 
сфере. В марте 2020 года стороны начали переговоры, 
которые завершились подписанием 30 декабря 2020 года 
Соглашения о торговле и сотрудничестве между Евро-
пейским Союзом и Великобританией (The EU-UK Trade 
and Cooperation Agreement). Соглашение временно при-
менялось с 1 января 2021 года, а 1 мая 2021 года после ра-
тификации обеими сторонами вступило в законную силу. 

1 января 2021 года Великобритания покинула Вну-
тренний рынок и Таможенный союз ЕС, прекратила уча-
стие в ряде программ Европейского Союза. Ограничения 
коснулись сотрудничества между правоохранительными 
органами и службами безопасности сторон, сотрудни-

чества в сфере обороны и внешней политики. При этом 
Соглашение предусматривает функционирование зоны 
свободной торговли, масштабное сотрудничество по 
экономическим, социальным, экологическим и рыбным 
вопросам,  тесное партнерство в интересах безопасно-
сти граждан. Соглашение подкреплено положениями, 
обеспечивающими равноправные отношения и уважение 
прав.

Основным механизмом реализации Соглашения явил-
ся Совет партнерства между ЕС и Великобританией, 
который осуществляет надзор за достижением целей 
Соглашения. Стороны могут обращаться в Совет пар-
тнерства по любому вопросу, касающемуся реализации, 
применения и толкования данного документа.

Важно отметить, что Соглашение не предусматривает 
свободу передвижения лиц. Граждане Великобритании, 
желающие работать, учиться, открывать бизнес или жить 
в Европейском Союзе должны иметь визу долгосрочного 
пребывания в ЕС (более 90 дней, в течение 180-дневного 
периода), и те же требования применяются в отношении 
граждан ЕС в Великобритании.  

В области торговли, стороны договорились о том, что 
большинство товаров будет подлежать нулевым тарифам 
и квотам, что позволит избежать введения таможенных 
пошлин, экспортных пошлин, налогов или других сборов 
на товары, перемещаемые между ЕС и Великобританией, 
при  одном важном условии – если товары  имеют проис-
хождение из ЕС или Великобритании. Важно отметить, 
что Европейский Союз настоял на жестких правилах со-
ответствия стране происхождения товара при осущест-
влении беспошлинной торговли, что сократило список 
товаров, не облагаемых тарифами.  

Соглашение не содержит положений, регулирующих 
свободу передвижения, создания и предоставления услуг 
на едином рынке. Великобритания была заинтересована 
в разрешении ее компаниям работать на рынке ЕС, осо-
бенно в секторе финансовых услуг, поскольку именно 
эта деятельность составляла большую часть британского 
экспорта в другие страны Европейского Союза. Догово-
ренности свелись к следующему – финансовые пред-
приятия Великобритании больше не могут пользоваться 
правами ЕС для предоставления услуг в ЕС, и наоборот. 
Существуют положения о недискриминации, которые оз-
начают, что к въезжающим инвесторам и предприятиям 
нельзя относиться менее благосклонно, чем к местным 
инвесторам и предприятиям.

Соглашение не предлагает взаимного признания про-
фессиональных квалификаций в масштабах всего Евро-
пейского Союза. Это означает, что квалифицированные 
специалисты Великобритании, желающие предоставлять 
услуги в ЕС, теперь должны будут добиваться признания 
своей квалификации в соответствии с национальными 
правилами государств – членов ЕС. Профессиональные 
организации и ассоциации имеют возможность пред-
ставлять совместные рекомендации по признанным про-
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фессиональным квалификациям (например, соглашения 
о взаимном признании), охватывающие Великобританию 
и все 27 государств ‒ членов ЕС. 

Касательно спорного вопроса ‒ о правилах рыболов-
ства в британских водах ‒ итоговый компромисс, по 
крайней мере, в краткосрочной перспективе, получился 
не в пользу Британии. Стороны договорились о переход-
ном периоде до июня 2026 г., во время которого доступ 
в воды друг друга осуществляется на прежних условиях 
[1, Annex 4]. 

За этот период доля рыбы, выловленной судами ЕС в 
британских водах, сократится на 25 процентов. Эта циф-
ра – итог уступок обеих сторон: ЕС изначально хотел 
сохранить имевшийся доступ полностью, Великобрита-
ния настаивала на сокращении в 60 процентов. После 
окончания переходного периода стороны будут прово-
дить ежегодные консультации о доступе и квотах на 
вылов рыбы в водах друг друга. Однако если изменения 
условий вылова приведут к серьезным экономическим 
и социальным последствиям, то пострадавшая сторона 
может ввести компенсационные меры, а именно, полно-
стью или частично приостановить доступ к своим водам 
и/или отменить льготный тарифный режим, предостав-
ляемый для рыбной продукции [2]. 

Ирландия находится в несколько уникальном положе-
нии, поскольку свободное передвижение граждан Вели-
кобритании и Ирландии между обеими странами было 
сохранено в соответствии с Соглашением об общей зоне 
путешествий [3]. 

Это означает, что граждане Ирландии сохраняют 
право свободно путешествовать в Великобританию, и 
наоборот, без введения каких-либо иммиграционных 
ограничений. Однако для работодателей, у которых есть 
сотрудники-граждане Великобритании, которым необ-
ходимо выехать в другое государство-член ЕС, или со-
трудники – граждане ЕС, которым необходимо выехать в 
Великобританию, на этих лиц теперь распространяются 
потенциальные требования о разрешении на работу.  

Несмотря на то, что Соглашение не могло соответство-
вать уровню экономической интеграции, который суще-
ствовал до Brexit, его условия выходят за рамки традици-
онных соглашений о свободной торговле и обеспечивает 
прочную основу для сохранения тесного сотрудничества 
между Великобритании и Европейского Союза.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ 

ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО И ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Мордас М.А. (БИП)

В последнее десятилетие как на международном, так 
и национальном уровнях возросла роль экспортного 
контроля за передачей продукции военного и двойного 
назначения (применения) в борьбе с распространением 
оружия массового уничтожения (далее – ОМУ), средств 
его доставки, а также других наиболее опасных видов 
вооружений.  

На современном этапе актуальность исследования 
правового обеспечения международного уровня форми-
рующейся системы экспортного контроля в первую оче-
редь определяется тем, что на его основе осуществляется 
апробация правовых элементов контроля за экспортом 
продукции военного и двойного назначения. 

Помимо этого, в международном праве идет поиск 
путей эффективного правового обеспечения процесса 
нераспространения ОМУ и средств его доставки, дей-
ственным способом которого выступает экспортный кон-
троль за продукцией военного и двойного назначения. 
Ряд экономически развитых государств предпринимают 
попытки достичь политической цели – отказа развиваю-
щихся стран от обладания ОМУ, средствами его доставки 
и другими наиболее опасными видами оружия на основе 
привлечения их к работе в рамках международно-пра-
вовых договоренностей в области нераспространения и 
последующего включения соответствующих междуна-
родных требований в национальные законодательства 
этих стран. 

Кроме того, эффективность борьбы с международным 
терроризмом, стремящимся завладеть ОМУ и технологи-
ями по его производству, во многом зависит от скоорди-
нированных усилий мирового сообщества по созданию 
действенных международно-правовых и национальных 
механизмов экспортного контроля.

Наиболее эффективные механизмы экспортно-кон-
трольного регулирования функционируют на нацио-
нальном уровне. Экспортно-контрольное регулирование 
передачи продукции военного и двойного назначения 
является составной частью обеспечения национальной и 
международной безопасности в общем комплексе меж-
дународных и национально-правовых мер по решению 
проблем стратегической стабильности, включая вопросы 
устранения террористической угрозы. Именно в рамках 
национальных систем применяются правовые санкции к 
непосредственным нарушителям правовых норм экспор-
тно-контрольного регулирования.

Цель контроля за экспортом состоит в том, чтобы со-
здать препятствия, признавая ключевые предметы и бло-
кируя их передачу [1, с. 17].
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Для облегчения и дальнейшего развития экспортно-
го контроля необходимо выработать качественно новую 
систему, предназначенную для контроля за экспортом 
без чрезмерного ограничения торговли. Более того, пра-
вительствам необходимо создать совершенно новую си-
стему экспортного контроля, которая подчеркивает без-
опасность нераспространения в отношении конкретных 
продаж и контрактов компаний. Защита от незаконного 
экспорта передовых технологий или других предметов 
двойного назначения должна стать важнейшей задачей 
разрабатываемой системы. Ответственное отношение к 
экспорту необходимо развивать и поощрять. 

Однако для того, чтобы создать систему, необходимую 
для качественного контроля за экспортом, недостаточно 
иметь строго сформулированную политику [2, с. 25].

В перспективе следует ожидать, что для закрепления и 
дальнейшего развития позитивных процессов, обеспечи-
вающих международную безопасность, потребуется уси-
ление координации принимаемых в указанном направле-
нии различными государствами мер. Это, в свою очередь, 
может способствовать повышению роли и значимости 
деятельности международных организаций, в первую 
очередь ООН, в решении проблем экспортно-контроль-
ного регулирования на международном уровне.  

Однако, исходя из реалий политического мира, опре-
деленной консервативности, присущей процедурам при-
нятия решений в международных организациях, процесс 
внедрения указанных рекомендаций может принять дол-
говременный характер. В то же время с учетом резкого 
усиления мировой активности в ближайшей перспективе 
не исключена вероятность оперативного принятия мер 
на международном уровне по обеспечению международ-
ной безопасности.
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СОДРУЖЕСТВЕ 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ

Мукашев С.И. (БИП)

В Уставе Содружества Независимых Государств (ст. 2) 
в перечне главных целей и задач этой организации были 
названы взаимная правовая помощь и сотрудничество в 
сферах правовых отношений. 

В ст. 20 учредительного документа дана развернутая 
характеристика данного положения: «Государства – чле-
ны СНГ осуществляют сотрудничество в области права, 
в частности, путем заключения многосторонних и дву-
сторонних договоров об оказании правовой помощи, и 
способствуют сближению национального законодатель-

ства» [1].
За сравнительно непродолжительный период деятель-

ности СНГ была создана уникальная, целостная институ-
ционально-правовая система противодействия преступ-
ности с вовлечением в нее максимального числа стран 
Содружества. 

Одним из основных элементов созданной организа-
ционно-правовой системы является договорная база, 
включающая концептуальные документы по каждому 
конкретному направлению сотрудничества: борьба с ор-
ганизованной преступностью, терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков, незаконной миграцией и другими 
противоправными деяниями. 

В правовой базе СНГ почти треть документов регули-
рует вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере 
борьбы с преступностью. По состоянию на 1 января 2022 
года в его правовой базе сосредоточено 825 документов, 
регулирующих межгосударственное сотрудничество в 
сфере обеспечения безопасности. Для сравнения: в сфе-
ре экономического сотрудничества их число составляет 
1422 [2].

В рамках формирования институциональной системы 
координационных органов, осуществляющих взаимо-
действие правоохранительных и других компетентных 
органов Содружества в противодействии преступности, 
в общей сложности создано около 20 отраслевых орга-
нов, входящих в так называемый «силовой блок» [3].

Формирование системы региональных правовых и ин-
ституциональных механизмов в целом позволяет решать 
задачи по обеспечению безопасности и противодействию 
преступности, вытекающие из целей Содружества. 

Между тем, представляется, что международно-пра-
вовая база СНГ в противодействии транснациональной 
организованной преступности нуждается в качественном 
преобразовании по следующим причинам:

Во-первых, пока до настоящего времени в ней отсут-
ствует системный подход в формировании материаль-
но-правовых норм в противодействии преступности, 
как например, в рамках ООН. В универсальных догово-
рах (соглашениях), как правило, предусматривается не 
только понятийный аппарат того или иного преступно-
го деяния, носящего международный характер, но самое 
важное – конструкции их составов и квалифицирующие 
признаки.

Однако сами по себе правовые нормы являются лишь 
выражением абстрактной возможности субъектов, а по-
этому реальное содержание их регулятивных свойств 
может проявиться лишь через процесс реализации или 
имплементации норм международного права в нацио-
нально-правовой сфере. 

Имплементация международных правовых предписа-
ний в практической деятельности государств позволяет 
достигнуть того результата, к которому стремятся созда-
тели международно-правовых норм.

Имплементация составов деяний международного 
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характера на региональном и внутригосударственном 
уровне способствует выработки общих подходов госу-
дарств – участников в координации тесного сотрудни-
чества в борьбе с преступностью, в том числе оказании 
правовой помощи и выдаче виновных лиц. Региональные 
правовые инструменты на примере Европейского Союза 
конкретизируют и детализируют универсальные нормы 
применительно к своей региональной правовой системе.

Пока же мы можем констатировать, что вырабатыва-
емые в рамках СНГ нормативные акты в основе своей 
повторяют универсальные формулы и направлены лишь 
на обеспечение взаимодействия национальных органов, 
осуществляющих борьбу с преступностью, то есть име-
ют ярко выраженный организационный характер [4].

Представляется, что односторонность нормативной 
базы СНГ в указанной сфере и не только вытекает из 
самой юридической природы региональной междуна-
родной организации, не обладающей наднациональными 
полномочиями. 

Как следует из Устава СНГ, страны Содружества ре-
ализуют совместную деятельность в борьбе с организо-
ванной преступностью через общие координирующие 
институты в соответствии с обязательствами, принятыми 
в рамках Содружества. 

В правовой базе СНГ не содержатся нормы, из кото-
рых со всей очевидностью следовало бы, что государ-
ства-участники намереваются считать их для себя обяза-
тельными в соответствии с международным правом. 

Полагаю в этой связи целесообразным включить в 
текст Устава эту формулировку, тем более, что статья 4 
учредительного документа СНГ допускает такое допол-
нение к сферам совместной деятельности по взаимному 
согласию Сторон. 

Одним из ключевых направлений деятельности СНГ 
является формирование единого правового пространства 
в противодействии преступности в контексте унифика-
ции и гармонизации национальных законодательств го-
сударств-участников Содружества. 

При этом важная роль здесь отводится Межпарламент-
ской Ассамблее государств-участников СНГ, которая уде-
ляет особое внимание разработке и принятию модельных 
законодательных актов в противодействии преступности 
в ее различных формах. 

Между тем, их практическая реализация пока остается 
проблемным вопросом ввиду отсутствия согласованных 
подходов криминализации составов противоправных де-
яний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, нелегальной миграцией, преступлениями в сфе-
ре информационных технологий и другими видами про-
тивоправных деяний в национальном законодательстве 
государств – участников СНГ.

Вышеизложенное диктует целесообразность выработ-
ки системных подходов по формированию материаль-
но-правовых норм и единых согласованных подходов за-
крепления в правовой базе СНГ составов преступлений. 
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РОЛЬ ИНТЕРПОЛА В ПОДДЕРЖАНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Орлова И.В. (БИП)

Проблемы в сфере международной безопасности на 
современном этапе требуют совместного и новаторского 
подхода к вопросам глобальной безопасности. Республи-
ка Беларусь осуществляет государственную политику 
борьбы с преступностью в соответствие с общепризнан-
ными принципами и нормами международного права 
путем обеспечения скоординированного взаимодействия 
правоохранительных органов страны на международном 
уровне. 

В юридической литературе выделяют две основные 
международно-правовые формы сотрудничества: до-
говорно-правовая (заключение договоров в сфере уго-
ловной юстиции) и институционная (сотрудничество в 
рамках международных объединений общего и регио-
нального характера), которые взаимосвязаны между со-
бой и представляют единую целенаправленную програм-
му [1, с. 9]. 

Важной составляющей международного сотрудни-
чества оперативных подразделений Беларуси в борьбе 
с транснациональной преступностью является участие 
нашей страны в деятельности специализированных меж-
дународных организаций.  Универсальный уровень меж-
дународного сотрудничества в борьбе с транснациональ-
ной преступностью наиболее яркое выражение получил 
в рамках Международной организации уголовной поли-
ции –  МОУП-Интерпол (далее – Интерпол). 

Своими целями Интерпол провозгласил обеспечение 
и развитие как можно более широкого взаимодействия 
всех органов (учреждений) уголовной полиции, а также 
создание и развитие учреждений, которые могут успеш-
но способствовать предупреждению и пресечению уго-
ловной преступности [2, с. 65].

Следует отметить, что в прошлом роль Интерпола 
слишком часто ограничивалась только обменом полицей-
ской разведывательной информацией. Однако сегодня 
Интерпол является ведущим игроком с точки зрения без-
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опасности; его функционал охватывает ряд основных на-
правлений деятельности полиции, что требует регуляр-
ного пересмотра приоритетных функций организации с 
целью развития услуг, позволяющих ее странам-членам 
повысить свой оперативный потенциал в плане преду-
преждения преступности, выявления и ареста преступ-
ников, охраны государственных границ, борьбы с терро-
ризмом.

Интерпол является оперативной площадкой для меж-
дународного полицейского сотрудничества, сосредото-
чив свою деятельность на четырех основных функциях:

– обеспечение глобальной, безопасной и быстрой свя-
зи для обмена полицейской информацией в режиме ре-
ального времени;

– предоставление услуг глобальных оперативных баз 
данных, предназначенных для максимально широкого 
использования;

– оказание специализированной и многогранной опе-
ративной поддержки;

– обеспечение обучения полиции и помощь в развитии 
оперативного потенциала полицейских служб.

Несмотря на то, что Интерпол достаточно эффектив-
но поддерживает повседневную деятельность органов 
полиции во всех регионах мира, актуальным остается 
вопрос поиска новых методов работы полиции, уровней 
сотрудничества, позволяющих обойти ограничения на-
циональных законодательств. 

Киберпреступность, безопасность границ, финанси-
рование терроризма, коррупция, экстремизм – все эти 
вызовы в международной безопасности не знают пре-
делов и требуют новаторского глобального подхода в их 
решении. 

Роль преступной деятельности (незаконный оборот 
наркотиков, торговля оружием, организованная преступ-
ность) в возникновении вооруженных конфликтов и в 
стратегиях, направленных на дестабилизацию затрону-
тых конфликтом регионов, слишком часто недооцени-
вается. Однако эта преступная деятельность в ряде слу-
чаев требует больше пристального внимания с позиций 
международного полицейского сотрудничества, чем мас-
сированного военного развертывания. Борьба с между-
народной преступностью во всех формах ее проявления 
должна каждый день демонстрировать свою эффектив-
ность и неотвратимый характер в вопросах поддержания 
мира и безопасности.  

Весьма важно, чтобы Интерпол внимательно следил 
за эволюцией угроз международного масштаба, продол-
жал вводить новшества в своей деятельности с целью бо-
лее эффективного поддержания своих стран-членов в их 
борьбе с международной преступностью, терроризмом и 
экстремизмом. 

Таким образом, определение будущих стратегий без-
опасности на глобальном уровне должно стать одним из 
основных направлений деятельности Интерпола на со-
временном этапе, что позволит внести решающий вклад 

в построение безопасного мира.
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О ПОНЯТИИ, ПРЕДМЕТЕ И СТРУКТУРЕ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

Пастухова В.И. (БИП)

Сравнительное правоведение, или правовая компара-
тивистика, как научное направление прошло сложный 
путь развития. Считается, что его отправной точкой ста-
ло проведение 1-го Международного конгресса сравни-
тельного права в Париже. Позднее в ряде стран (Фран-
ции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, 
России) были образованы центры по сравнительному 
правоведению, стали издаваться журналы, посвященные 
иностранному законодательству. В некоторых универси-
тетах (Московском, Лондонском) были созданы кафедры 
истории права и сравнительного права.

Относительно позднее возникновение сравнительного 
правоведения объясняется тем, что его основой высту-
пают национальные правовые системы. Поэтому долгое 
время между учеными разных стран проходили дискус-
сии о понимании сравнительного правоведения и пред-
мете его изучения. Они продолжаются до настоящего 
времени. Это можно проследить, в частности, на приме-
ре российской юридической науки.

Так, известный правовед Ю.А. Тихомиров называет 
сравнительное правоведение «...теорией или научной 
дисциплиной в ряду отраслей юридической науки» [1, с. 
30]. Другой ученый А.Х.Саидов считает данное научное 
направление «теорией применения сравнительного мето-
да как в научно-познавательном, так и в практико-при-
кладном аспекте» [2, с. 34]. 

По мнению Х.Бехруза, сравнительное правоведение 
является «...системой знаний нового уровня, предполага-
ющей рассмотрение многих аспектов сосуществования 
разных правовых реалий, выходя за рамки национальных 
правовых систем» [3, с. 14]. 

Российский ученый В.С.Нерсесянц определяет пред-
мет сравнительного правоведения как «...понятийно-пра-
вовые свойства и значения сравниваемых государствен-
но-правовых явлений, их сходство и различие как формы 
выражения принципа формального равенства» [4, с.  14]. 

На наш взгляд, в этом определении сделан акцент на 
понятиях (категориях) каких-то государственно-право-
вых явлений, но не обозначен сам объект сравнения – 
особенности национальных правовых систем.
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А.Х. Саидов в своем подходе перечисляет круг вопро-
сов, составляющих предмет сравнительного правоведе-
ния, в частности: методологические проблемы сравнения 
в праве; изучение основных правовых систем современ-
ности; сравнительное законодательство; функциональ-
ное сравнение; историко-сравнительное изучение права 
[2, с. 29]. 

Х. Бехруз предметом сравнительного правоведения 
считает «...сравнительное изучение происхождения, ста-
новления, эволюции и прогнозирования перспектив раз-
вития основных правовых систем на основе выявления 
общего, различного и особенного, отражающих их сущ-
ность и содержание» [3, с. 22]. 

Тем самым, акцент делается на изучение правовых си-
стем с помощью специального сравнительного метода, 
что является правильным, но не отражает всего многооб-
разия предмета исследования.

Белорусский правовед А.В. Егоров делает попытку 
сформировать комплексный подход к определению пред-
мета сравнительного правоведения, выделив лишь такие 
элементы, которые носят постоянный, типичный, устой-
чивый характер. В результате предметом сравнительно-
го правоведения он называет «... общие закономерности 
возникновения, функционирования и развития элемен-
тов с разносистемной правовой основой» [5, с. 12]. 

На наш взгляд, эта формулировка далека от идеаль-
ной. Во-первых, объектом исследования выступают не-
кие элементы с правовой основой. Во-вторых, общие за-
кономерности не являются главной целью исследования. 
При сравнении гораздо важнее выявить особенности. 
В-третьих, не отражается специфика самого метода ис-
следования.

Сравнительное правоведение как правовая наука раз-
деляется на две части: общую и особенную. Так, В.С.
Нерсесянц относит к Общей части вопросы истории, те-
ории, методологии сравнительного правоведения, места 
и роли в системе юридических наук, основные направ-
ления сравнительно-правовых исследований националь-
ной системы права. Содержанием Особенной части он 
считает тематику сравнительно-правовых исследований 
сравнительно-правовое изучение отдельных отраслей 
права [4, с. 14-15]. 

Следует отметить, что сравнительное правоведение 
способствует налаживанию диалога между различными 
государствами и народами, содействует интеграционным 
процессам путем взаимодействия в сфере законодатель-
ства. В результате наблюдается тенденция на развитие 
гармонизации и унификации законодательства на ре-
гиональном уровне. Примером тому может быть право 
Европейского Союза. Этим же путем идет развитие ин-
теграционных процессов в рамках Союзного государства 
России и Беларуси.
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Рыбинцева Е.А. (БИП, Гродно)
 
Санкции – это меры, применяемые Советом Безопас-

ности ООН на основании главы VII Устава ООН в случае 
возникновения угрозы миру, нарушений мира или акта 
агрессии. Основными задачами санкций является обе-
спечение поддержания глобального мира и стабильно-
сти; в этой связи санкции носят обязательный характер 
для всех субъектов международного права.

Глава VII Устава ООН устанавливает компетенцию 
Совета Безопасности в случаях угрозы или нарушения 
мира, а также актов агрессии. Также Совет Безопасности 
принимает меры для налаживания сложившейся ситуа-
ции и требует ли она использования вооружённых сил 
[1].

Санкции классифицируются по-разному. В том слу-
чае, если группы стран применяют многосторонние 
санкции, они менее опасны, поскольку ни одна страна не 
несет ответственности за результат санкций. Односто-
ронние санкции сопряжены с риском, но, если их при-
меняет могущественное правительство, они могут быть 
очень эффективными.

Санкции можно классифицировать по типам торгов-
ли, которые они ограничивают. Экспортные санкции пре-
пятствуют ввозу товаров в страну, тогда как импортные 
санкции предотвращают вывоз товаров. Эти два вариан-
та не эквивалентны и будут иметь различные экономи-
ческие последствия. Запрет на ввоз товаров и услуг в 
страну оказывает меньшее влияние, чем запрет на ввоз 
товаров и услуг из этой страны. Экспортные санкции мо-
гут побудить людей покупать что-то другое вместо запре-
щенных товаров. 

Для целей внешней политики и политики безопасно-
сти экономические санкции определяются как прекраще-
ние обычных торговых и финансовых связей. 

Санкции могут быть широкими, запрещая коммерче-
скую деятельность в стране в целом, например, давнее 
эмбарго США в отношении Кубы, или могут быть более 
узкими, предотвращая транзакции между определенны-
ми фирмами, группами или людьми. Примерами санкций 
являются запреты на поездки, замораживание активов, 
эмбарго на поставки оружия, ограничения капитала, со-
кращение иностранной помощи и торговые ограничения 
[2].
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Экономические санкции применяются национальны-
ми правительствами и международными организаци-
ями, такими как Организация Объединенных Наций и 
Европейский Союз, для принуждения, сдерживания, на-
казания предприятий, которые рискуют своими интере-
сами или нарушают международные нормы поведения. 
Санкции использовались для достижения различных це-
лей внешней политики, включая борьбу с терроризмом, 
борьбу с наркотиками, нераспространение, продвижение 
демократии и прав человека, разрешение конфликтов и 
кибербезопасность [3].

Импортные санкции препятствуют закупке экспорт-
ных товаров целевой страны за границу. Это может 
иметь катастрофические последствия в зависимости от 
экономической зависимости целевой страны от экспор-
тируемых товаров или услуг. 

Наказание может привести к политической и эконо-
мической нестабильности, что приведет к более автори-
тарной диктатуре или к коллапсу государства в результа-
те вакуума власти. Поскольку целевая страна не может 
приобретать продукты, санкции могут привести к уве-
личению затрат для потребителей и компаний в странах, 
которые их выпускают, что приведет к экономическим 
потерям из-за безработицы и сокращения объемов про-
изводства. 

Кроме того, страна-эмитент будет ограничивать выбор 
продуктов и услуг местными потребителями, тем самым 
повышая стоимость ведения бизнеса для фирм, которые 
должны осуществлять поставки за границу. Если наказа-
ние налагается в одностороннем порядке, целевая страна 
может нанять стороннюю страну, чтобы избежать по-
следствий эмбарго [4].

Порядок применения санкций в системе ООН опре-
деляется на основе уставов и практики международных 
организаций.

Совет Безопасности определяет каждый режим санк-
ций и соответственно формирует его структуру. Совет 
Безопасности обычно выявляет угрозу международно-
му миру или нарушение международного мира, а затем 
определяет объем предлагаемых санкций, включая со-
ответствующие исключения, и государства, группы или 
лиц, против которых будут применяться санкции. Совет 
Безопасности также перечислит цель каждого режима 
санкций и, в большей или меньшей степени, обстоятель-
ства, при которых указанное физическое или юридиче-
ское лицо должно быть исключено из списка.

Государства-члены могут в любое время подать в Ко-
митет ходатайство об исключении физических и юриди-
ческих лиц из санкционного перечня Комитета.

Совет Безопасности ООН использует в практике «то-
чечные санкции» в отношении лиц, которые непосред-
ственно виноваты в принятии решения от имени государ-
ства или способствующие реализации данного решения. 
Вследствие этого составляются «черные списки», в кото-
рые вносятся имена вышеуказанных лиц. Списки состав-

ляются вспомогательными органами Совета Безопасно-
сти ООН – комитетами по санкциям.

Комитеты по санкциям получают данную информацию 
как от различных государств, так и от различных между-
народных организаций, таких как Интерпол. В последнее 
время списки стали включаться непосредственно в саму 
резолюцию, вводящую или усиливающую санкционный 
режим. Заявитель, желающий подать ходатайство об ис-
ключении из перечня физических и юридических лиц, 
может направить его либо напрямую в контактный центр 
для приема просьб об исключении из перечня, либо через 
государство своего проживания или гражданства.

Государство может установить, что его граждане или 
резиденты будут преимущественно направлять свои хо-
датайства об исключении из перечня непосредственно в 
контактный центр. Для этого государство должно напра-
вить заявление на имя Председателя, которое будет раз-
мещено на веб-сайтах Комитета и контактного центра. 
После этого санкционный режим будет принят резолю-
цией Совета Безопасности.

Чтобы она была принята, резолюция о санкциях долж-
на получить большинство голосов Совета Безопасности 
из 15 членов, и на нее не должно быть наложено вето ни 
одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности 
(Китай, Франция, Россия, Соединенное Королевство и 
Соединенные Штаты).

Поскольку рамки для каждого режима санкций ООН 
различаются в зависимости от соответствующей резолю-
ции Совета Безопасности, не существует универсальных 
или статических требований для включения в список лиц 
(физических или юридических) [5].

Комитет по санкциям, сформированный Советом 
Безопасности, предоставляет соответствующую инфор-
мацию, касающуюся потенциального назначения физи-
ческих и юридических лиц, которые могут подпадать 
под критерии назначения Резолюции и обеспечение со-
блюдения санкций ООН, а также рассматривает пись-
менные запросы государств-членов ООН о добавлении 
физических или юридических лиц в указанный список. 
Эти запросы будут удовлетворены по умолчанию при 
отсутствии возражений со стороны кого-либо из членов 
комитета. Комитет по санкциям принимает свои решения 
консенсусом.  Любой спор, по которому не может быть 
достигнут консенсус, должен быть передан в Совет Без-
опасности. 

Международные санкции устанавливаются резолюци-
ей Совета Безопасности ООН (на основании статьи 41 
главы VII Хартии ООН), Советом Европы (на основании 
статьи 29 Договора Европейского Союза) или отдельным 
государством.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
БОРЬБЕ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Солонко О.А. (БИП) 
 
История свидетельствует, что подделка денежных 

знаков относится к наиболее древним преступлениям 
международного характера и подтверждением этому яв-
ляются слова, высеченные на стене святилища Аполлона 
в Афинах «Лучше подделывать монету, чем истину».

Тенденция распространения фальшивомонетниче-
ства представляет реальную угрозу для экономической 
безопасности государств, включая Республику Беларусь 
в силу ее географического положения, где за последнее 
время количество изъятых из обращения поддельных де-
нежных банкнот  возросло в 2,5 раза. 

Характерной для нашей страны особенностью фаль-
шивомонетничества по сравнению с соседними странами 
является преобладание изъятия из оборота поддельной 
иностранной валюты (около 95% от общего количества 
зарегистрированных фактов). В текущем году в 202 
случаях предметом правонарушений являлись доллары 
США, в 181 – российские рубли и в 70 – евро.

В настоящее время единственным международным 
соглашением, регулирующим сотрудничество государств 
в борьбе с фальшивомонетничеством является заключен-
ная 20 апреля 1929 года Международная конвенция по 
борьбе с подделкой денежных знаков и Протокол к ней. 

30 мая 2001 года был принят Закон Республики Бела-
русь № 28-З «О правопреемстве Республики Беларусь в 
отношении Международной Конвенции по борьбе с под-
делкой денежных знаков и Протокола к ней от 20 апреля 
1929 года». 

Республика Беларусь осуществила все необходимые 
организационно-правовые мероприятия по оформлению 
правопреемства к Женевской Конвенции 1929 года. Ре-
спублика Беларусь признала себя не связанной оговор-
кой, касающейся признания юрисдикции  Постоянной   
палаты Международного суда и третейского суда как 
средств разрешения споров между государствами. 

При этом Министерство  внутренних дел  Республики 
Беларусь определено национальным органом, обязанно-
стью которого является  реализация положений Конвен-
ции,  касающихся деятельности «Центрального бюро» 
(ст. 12 Конвенции).

В соответствии с Конвенцией в национальном уголов-

ном законодательстве принята норма, признающая прин-
цип международного рецидива за совершение фальши-
вомонетничества. 

В послевоенный период свое участие в Женевской 
Конвенции оформили более 40 стран мира. В немалой 
степени Конвенция повлияла на процесс унификации на-
циональных законодательств, устанавливающих ответ-
ственность за совершение подделок денежных знаков, 
способствовала совершенствованию международной 
практики борьбы с этим преступлением международно-
го характера.

Конвенция является международным правовым ак-
том, содержащим универсальные правила, нацеленные 
на противодействие распространению фальшивомонет-
ничества. В ней были определены составы уголовных 
преступлений, относящихся к фальшивомонетчеству. 
Государства-участники взяли на себя обязательства в 
борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий 
между подделкой собственных и иностранных денежных 
знаков, и ценных бумаг и с одинаковой строгостью нака-
зывать преступников, а также должны оказывать помощь 
заинтересованным странам в розыске и возвращении 
скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денеж-
ных знаков или его соучастников.

Женевская Конвенция играет значительную роль в ак-
тивизации межгосударственного сотрудничества в борь-
бе с подделкой денежных знаков, на что неоднократно 
было обращено внимание на различных международных 
форумах, проводимых по эгидой ООН.

В то же время следует согласиться мнением о том, 
что Конвенция в определенной степени устарела и ну-
ждается в дополнениях и изменениях. В первую очередь 
нормы и положения Конвенции не предусматривают во-
просы, касающиеся борьбы с электронными денежными 
средствами. Представляется также целесообразным за-
крепить в Конвенции нормы, предусматривающие даль-
нейшее расширение сотрудничества в борьбе с поддел-
кой денежных знаков на примере нормативно-правовых 
актов Европейского Союза. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Трамбачева Т.Д. (БИП)

К определению возраста, с которого наступает полная 
гражданская и семейная дееспособность гражданина, в 
разное время и в зарубежных странах подходили с уче-
том национальных, культурных, религиозных традиций 
и развития общества.

Так, в конце ХVI века в России дееспособным стано-
вилось лицо, достигшее 15-летнего возраста. Данный 
возраст сохранялся до конца ХVII века и в дальнейшем 
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этот возраст постоянно увеличивался. В 1785 году Екате-
рина II установила возраст совершеннолетия в 21 год. По 
гражданскому праву до конца XIX века совершеннолетие 
гражданина наступало с указанного возраста. В середине 
60-х годов ХХ века в большинстве западных стран были 
приняты законы, в результате которых возраст совершен-
нолетия был снижен с 21 года до 18 лет. 

Согласно общему праву Англии полная право- дееспо-
собность наступала с 21 года. Большинство штатов Аме-
рики реципировали данное правило. Однако некоторые 
штаты (например, Вермонт, Небраска, Огайо) вначале 
установили более низкий возраст совершеннолетия для 
женщин – 18 лет. Позднее многие из этих штатов отка-
зались от подобного правила, подняв планку совершен-
нолетия до 21 года для всех лиц. С середины  ХХ века в 
отдельных штатах вновь происходит понижение возрас-
та совершеннолетия до 18 лет, например, в Калифорнии 
(Закон от 4 марта 1972 года). 

Тенденция понижения возраста совершеннолетия за-
тронула и Англию, где в соответствии с Законом о семей-
ной реформе 1969 г. лицо становится совершеннолетним 
в день, когда ему исполняется 18 лет. 

В семейном праве зарубежных стран различается воз-
раст гражданского совершеннолетия (достижение ко-
торого автоматически свидетельствует о возможности 
вступить в брак) и возраст брачного совершеннолетия, 
который в основном колеблется в пределах от 15 до18 лет 
для женщин и от 18 до 19 лет для мужчин. 

Как отмечает Л.М. Пчелинцева, в Болгарии и Швеции, 
как и в большинстве европейских и североамериканских 
стран, он устанавливается одинаково как для мужчин, 
так и женщин – в 18 лет [1, с.93].  

Вместе с тем в Португалии брачный возраст был по-
вышен для обоих полов с 14 до 16 лет. Причем лица, до-
стигшие этого возраста, могут вступить в брак только с 
согласия родителей, а те, кому 21 год и более, вправе со-
четаться браком самостоятельно [2, с. 96]. 

Л.М. Пчелинцева пишет о том, что «в большинстве 
государств (Соединенное Королевство Великабритании, 
Австралия, Германия, Испания, Канада, Франция и др.) 
разрешается снижение брачного возраста (диспенсация 
– отступление от установленных законом условий) при 
определенных обстоятельствах по решению соответству-
ющего компетентного органа» [1, с. 93]. 

В странах, в которых брачный возраст ниже возраста 
гражданского совершеннолетия (Италия, Япония и др.), 
полная дееспособность может наступить ранее в силу 
самого факта вступления несовершеннолетнего лица в 
брак. Так, например, прежде ГК Японии не признавал 
никаких исключений  в отношении лиц, не достигших 20 
лет, однако в результате послевоенного пересмотра се-
мейного права в ГК Японии было включено положение 
и о том, что несовершеннолетние в случае заключения 
брака рассматриваются «как достигшие совершенноле-
тия» (ст.753 ГК).

Таким образом, в зарубежных странах, по общему 
правилу, возраст совершеннолетия, а также наступления 
полной гражданской дееспособности и возраст вступле-
ния в брак совпадают. Однако с учетом национальных 
традиций допускается снижение брачного возраста, с 
которым законодатель связывает наступление полной 
гражданской дееспособности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ 

КОНКУРЕНЦИИ В ЕАЭС

Уржинская Е.В. (БИП)

Для расширения международных связей, кооперации 
и противодействия недобросовестной практике  осу-
ществления хозяйственной деятельности субъектов госу-
дарств-участников Евразийского Союза (далее – ЕАЭС) 
большое значение имеет формирование эффективного 
законодательного блока о защите конкуренции. 

В условиях происходящих глобальных процессов, 
которые оказывают влияние на все государства мира, 
взаимодействие в области экономики является одной из 
важнейших сфер международного сотрудничества. Эти 
процессы определяют необходимость совершенствова-
ния законодательства в сфере защиты добросовестной 
конкуренции, в том числе и на уровне региональной ин-
теграции.

Договор о Евразийском экономическом союзе опреде-
ляет общие принципы и правила конкуренции, которые 
способствуют выявлению и пресечению антиконкурент-
ных действий на территориях государств-членов ЕАЭС, 
а также действий, которые способствуют отрицательно 
сказываться на конкуренции на международных рынках, 
как правило,  на территории двух и более государств-чле-
нов [1].

Правила же, обеспечивающие добросовестную кон-
куренцию, включаются в состав  антиконкурентных 
действий, способствующих, во-первых, устанавливать 
монопольно высокие или монопольно низкие цены на 
товары; во-вторых, изымать из оборота определенный 
товара для повышения его цены; в-третьих, вынуждают  
партнеров включать в договоры невыгодные условия, ко-
торые в свою очередь, не  относятся к существу договор-
ных положений и т.п. 

К числу запрещенных приемов, противодействующих 
конкуренции, законодательство относит экономические 
или технологические условия, которые связаны с необо-
снованным уклонением от исполнения обязательств по 
заключению договора с покупателями, с которыми ранее 
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была достигнута договоренность о поставках соответ-
ствующих товаров в рамках международных договоров 
государств – членов ЕАЭС [1].

Договор о создании ЕАЭС содержит нормы, пресека-
ющие недобросовестную конкуренцию, в числе которой 
распространение ложной, неточной или искаженной ин-
формации, которая может причинить убытки предпри-
нимательской деятельности участников рынка ЕАЭС 
нанесением ущерба их деловой репутации, введением в 
заблуждение о качестве потребительского свойства то-
вара или некорректными сравнениями производящихся 
и реализующихся товаров с товарами, уже произведен-
ными, чтобы отразить отсутствие новизны и полезности 
товара [1]. 

В числе первых принятых нормативных правовых ак-
тов в сфере защиты конкуренции в рамках  Содружества 
Независимых Государств (СНГ), считаем необходимым 
отметить Соглашение о согласовании антимонопольной 
политики, заключенное 12 марта 1993 г. Данное рамоч-
ное Соглашение положило начало сотрудничеству в 
области антимонопольной политики в СНГ, и создана 
рабочая группа для выработки принципов, правил и ме-
ханизма реализации норм данного акта.

В указанном нормативном правовом акте выделяется 
три основных направления сотрудничества: 1) выявле-
ние и пресечение монополистических действий хозяй-
ствующих субъектов и неправомерных действий орга-
нов власти и управления, направленных на ограничение 
конкуренции; 2) выявление и пресечение достигнутых 
в любой форме соглашений (согласованных действий) 
конкурирующих хозяйствующих субъектов (потенциаль-
ных конкурентов), если такие соглашения (согласован-
ные действия) имеют либо могут иметь свой результат; 
3) борьба с недобросовестной конкуренцией хозяйству-
ющих субъектов [2].

С целью сближения правового регулирования эконо-
мических отношений в области конкурентной политики 
на территории Единого экономического пространства 
разработан и утвержден Решением Высшего Евра-
зийского экономического совета Модельный закон «О 
конкуренции» от 24 октября 2013 года № 50 [3]. Закон 
распространяется на отношения с участием субъектов 
естественных монополий с учетом особенностей, пред-
усмотренных соглашениями (договорами) государств в 
сфере деятельности субъектов естественных монополий, 
а также национальным законодательством государств. 
Данный нормативный правовой акт носит рекоменда-
тельный характер.

К сожалению, в рамках данной статьи не представля-
ется возможным проанализировать весь спектр норм, ре-
гулирующих конкурентные отношения в ЕАЭС, однако 
позволим заметить, что в области защиты конкуренции в 
ЕАЭС указанные отношения урегулированы относитель-
но полно на должном уровне. В условиях высокой кон-
куренции деятельность государств-участников ЕАЭС, 

в частности в рассматриваемой области, нацелена на 
своевременное и эффективное разрешение противоре-
чий между взаимосвязанными и взаимообусловленными 
специфическими и приоритетными формами и методами 
достижения конкурентных преимуществ всех хозяйству-
ющих субъектов.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Федорако А.И. (БИП)

Происходящие в настоящее время активные миграци-
онные процессы являются следствием социально-поли-
тической, экономической и экологической обстановки в 
странах исхода. В свою очередь, они оказывают огромное 
влияние как на данные страны, так и на страны транзита 
и назначения с точки зрения экономики, политики, демо-
графии и т.д. И эти воздействия имеют как положитель-
ные, так и негативные последствия. Поэтому вопросы 
регулирования миграции населения (далее – миграция) 
не утрачивают своей актуальности и заставляют искать 
более эффективные способы воздействия. Прежде всего, 
это касается законодательства как основного инструмен-
та воздействия на миграцию.

Законодательство Республики Беларусь в сфере ми-
грации представляет собой систему нормативных право-
вых актов, определяющих основания и порядок въезда и 
пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее – иностранцев) в Республике Бе-
ларусь, применения мер принуждения к нарушителям, 
полномочия органов государственного управления в сфе-
ре миграции.

Несмотря на то, что законодательство Республики Бе-
ларусь в сфере миграции в целом сформировано, считаем 
возможным его дальнейшее совершенствование с целью 
устранения как имеющихся недостатков, так и поднятие 
его на качественно новый уровень.

Это касается законодательства о правовом положении 
иностранцев, а также и административно-деликтного за-
конодательства. 

Например, необходимо устранить несоответствие 
части 3 пункта 22 и пункта 23 Правил пребывания ино-
странных граждан и лиц без гражданства [1] по вопросу 
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вынесения решений при аннулировании разрешения на 
временное проживание. 

Не всегда коррелируют положения законодательства о 
правовом положении иностранцев и Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП) [2], что также требует совершенствования. 
Так, например, в соответствии со статьей 24.11 КоАП 
непредставление должностным или иным уполномочен-
ным лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленные сроки документов, отчетов, сведений или 
иных материалов является административным правона-
рушением. Однако согласно примечанию к данной статье 
указано, что не является административным правонару-
шением просрочка представления в срок не более трех 
рабочих дней. Хотя согласно части первой статьи 43-1 
Закона «О правовом положении иностранных граждан 
и лиц без гражданства» (далее – иностранцев) [3] субъ-
екты, предоставляющие жилые помещения для прожи-
вания временно пребывающим иностранцам, обязаны 
информировать компетентные органы об этом в течении 
трех часов. 

Несмотря на то, что частью 8 статьи 24.35 КоАП пред-
усмотрена ответственность за несообщение компетент-
ному государственному органу о прекращении трудовых 
отношений с иностранцем, получившим на основании 
таких отношений разрешение на временное проживание 
в Республике Беларусь, в действующем законодательстве 
Республики Беларусь не установлена такая обязанность. 
Соответственно необходимо вносить изменения в статью 
36 Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой 
миграции» [4].  

Учитывая, что высокий уровень миграционных про-
цессов порождает рост негативных последствий, а также 
необходимость использования положительного влияния 
миграции для развития страны, необходимо дальнейшее 
совершенствование законодательства в сфере миграции 
на концептуально новом уровне. Это касается, прежде 
всего, определения целей и задач миграционной поли-
тики, а также систематизации миграционного законода-
тельства. 

Актуальным является вопрос принятия нормативного 
правового акта, определяющего цели, задачи и принци-
пы государственной миграционной политики Республи-
ки Беларусь. Представляется, что таким актом должна 
стать Концепция миграционной политики Республики 
Беларусь. Концепция позволит определить приоритеты 
государства в миграционной сфере, цели, принципы, за-
дачи, направления, механизмы реализации государствен-
ной миграционной политики с учетом отечественной и 
международной практики управления миграцией, пер-
спектив экономического, социального и демографиче-
ского развития Республики Беларусь, внешней политики 
Республики Беларусь, интеграционных процессов, обще-
мировых тенденций.

Следует отметить, что в настоящее время создана и ра-

ботает Межведомственная рабочая группа по разработке 
проекта Концепции государственной миграционной по-
литики Республики Беларусь, подготовлен проект Кон-
цепции. 

Развитие законодательства в сфере миграции возмож-
но путем совершенствования принятых нормативных 
правовых актов. Однако все более очевидна необходи-
мость консолидации законодательства в данной сфере, 
учитывая огромный массив разноуровневых норматив-
ных правовых актов. Кроме того, в законодательстве не-
обходимо закрепить цели, задачи и принципы государ-
ственной миграционной политики Республики Беларусь.

По нашему мнению, базовым нормативным правовым 
актом в сфере миграции, который выполнил бы системо-
образующую роль, должен стать Миграционный кодекс. 
Это позволило бы закрепить категориальный аппарат 
миграции, устранить пробелы, противоречия и дублиро-
вания правовых норм, систему управления миграцией, 
определить основные области правового регулирования 
в сфере миграции.

В заключение хотелось бы отметить, что внесение 
указанных изменений позволит усовершенствовать за-
конодательство Республики Беларусь в сфере миграции, 
повысить эффективность правового регулирования и де-
ятельности органов государственного управления в сфе-
ре миграции. 
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ПЕРЕГОВОРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КОСМОСЕ

Хухлындина Л.М. (БИП)

Вопросы безопасности, как глобальной, международ-
ной, так и национальной находятся постоянно в центре 
дискуссий среди исследователей и политиков. Многооб-
разие существующих концепций, мнений и подходов от-
ражает реальное многообразие современного мира. 

Новым вызовом для глобальной безопасности стали 
вопросы ее обеспечения и поддержания в Космосе. Кос-
мос используется не только для чисто научных исследова-
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ний, но и для организации связи, смягчения последствий 
стихийных бедствий, экологического мониторинга, соз-
дания глобальных навигационных систем, телемедици-
ны, дистанционного обучения и многого другого. Рост 
числа государств с космическим потенциалом влечет за 
собой не только региональные, но и глобальные послед-
ствия. Учитывая зависимость мира от Космоса, страны 
должны сообща предпринимать усилия для защиты этого 
природного ресурса. 

Особое внимание уделяется мерам по укреплению до-
верия в космосе и предотвращению гонки вооружений 
в космическом пространстве. Переговоры ведутся как в 
рамках Конференции по разоружению, так и на базе раз-
личных международных форумов. 

Комитет ООН по использованию космического про-
странства в мирных целях на постоянной основе обсу-
ждает вопросы обеспечения долгосрочной устойчивости 
космической деятельности.

Кроме того, с середины 1970-х годов в рамках ООН 
действует Межучрежденческое совещание по косми-
ческой деятельности («ООН-Космос»), деятельность 
которого направлена на усиление взаимодействия и 
предупреждения дублирования усилий, связанных с ис-
пользованием космической техники и прикладных тех-
нологий. 

В рамках профильного специального комитета по 
предотвращению гонки вооружений в космическом про-
странстве Конференции по разоружению еще в 1990-е 
годы велась работа по разработке конкретных аспектов 
применения мер укрепления доверия в космическом про-
странстве. Группа правительственных экспертов подго-
товила в 1993 г. соответствующий доклад. В нем обра-
щалось внимание, что ввиду отсутствия всеобъемлющих 
механизмов предотвращения гонки вооружений в косми-
ческом пространстве необходимо направить усилия на 
укрепление доверия на основе согласования государства-
ми определенных мер, руководящих принципов или обя-
зательств в отношении космической деятельности. Цель 
таких мер виделась в обеспечении большей гласности и 
предсказуемости космической деятельности. 

Необходимо отметить, что всю деятельность в космо-
се предлагалось рассматривать с трех позиций:

а) поощряемая деятельность – это деятельность, ко-
торая содействует использованию космического про-
странства в мирных целях всем человечеством, напри-
мер, научные исследования и исследования космоса; 

б) разрешенная деятельность охватывает все те виды 
деятельности, которые не находятся под четким запре-
том, но и не являются конкретно поощряемыми; 

в) запрещенная деятельность – это деятельность, на-
ходящаяся под запретом в соответствии с различными 
элементами международно-правового режима, напри-
мер, размещение оружия массового уничтожения в кос-
мическом пространстве.

Наличие серьезных разногласий и подходов к рас-

сматриваемым вопросам привело к приостановке де-
ятельности Спецкомитета, в 1994 г. К сожалению, его 
деятельность не завершилась подготовкой и принятием 
какого-либо международного документа по мерам дове-
рия в космосе.

Однако, отдельные идеи и предложения, которые были 
выдвинуты в рамках работы Спецкомитета представляют 
интерес. Среди них:

 создание международной системы и междуна-
родного центра контроля космического пространства 
(далее – ККП). На центр ККП предлагалось возложить 
следующие функции:

– сбор регистрационных данных и ведение единого ка-
талога космических объектов;

– экологический контроль космического пространства 
(его засоренности прекратившими работу космическими 
аппаратами, фрагментами ракетно-космической техники 
и т.п.);  

– расчет безопасных трасс и прогнозирование опас-
ных ситуаций;

– прогнозирование схода с орбиты космических объ-
ектов и предупреждение о возможном падении их или их 
фрагментов на поверхность Земли;

– контроль за соблюдением международных догово-
ров по использованию космического пространства;

– идея разработки «кодекса поведения» в космической 
деятельности (проект ЕС 2008);

– идея о правилах дорожного движения в космосе.
Резолюцию ООН 60/66 от 8 декабря 2005 года о необ-

ходимости дальнейшей разработки международных мер 
по обеспечению транспарентности и укреплению дове-
рия в космической деятельности поддержали 178 госу-
дарств при одном «воздержавшемся» (Израиль) и одном 
«против» (США).

В течение последующих лет ежегодно принимались 
резолюции, именуемые «Меры по обеспечению транспа-
рентности и укреплению доверия в космической дея-
тельности» (далее – МТДК). Соавторами резолюций в 
совокупности выступили 68 государств.

В 2008 году в рамках Конференции по разоружению 
Россия совместно с Китаем внесла проект Договора о 
предотвращении размещения оружия в космосе (далее – 
ДПРОК). В июне 2014 года Россия и Китай представили 
на КР обновленный проект ДПРОК, учитывающий вы-
сказанные с момента его внесения предложения заинте-
ресованных государств. 

Необходимость подписания подобного договора свя-
зано с тем, что современное международное космиче-
ское право не запрещает размещения в космическом про-
странстве оружия, не являющегося оружием массового 
уничтожения.  Вместе с тем военные спутники во всем 
мире используются для управления и контроля, связи, 
дальнего обнаружения и навигации с помощью глобаль-
ных навигационных систем (GPS и ГЛОНАСС). 

Кроме того, на Лондонском саммите в конце 2019 г., 
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посвященном 70-летию образования НАТО, космос был 
признан новой "операционной средой" объединенных 
вооруженных сил НАТО наравне с сушей, воздушным, 
морским и киберпространством [1]. 

Переговоры по проекту Договора о предотвращении 
размещения оружия в космосе идут непросто. Так, пози-
ция США относительно ДПРОК строится на следующих 
позициях:

– в проекте не учитываются наземные противоспутни-
ковые системы, которые активно разрабатывают Китай и 
Россия (другими словами, обращается внимание на от-
сутствие ограничений противоспутникового оружия);  

– наземные противоспутниковые системы, разрабо-
танные или используемые для нападения на космические 
объекты, по мнению американской стороны, технически 
составляют космическое оружие, хотя буквально не охва-
тываются понятием «размещение оружия в космосе», так 
как они не выведены на орбиту;

– некоторые эксперты идут еще дальше и утверждают, 
что к космическому оружию можно причислить и бал-
листические ракеты, способные по своим боевым каче-
ствам выполнять в случае необходимости функции про-
тивоспутниковых систем [2]. 

Соединенные Штаты обращают внимание на отсут-
ствие детальной проработки режима контроля за выпол-
нением государствами-участниками ДПРОК установлен-
ных обязательств.

Германия считает первоочередной задачей обсужде-
ние и принятие Кодекса поведения государств в косми-
ческом пространстве в качестве средства улучшения ус-
ловий безопасности в этой среде. Она исходит из того, 
что политически условия не созрели для принятия пол-
номасштабного договора о запрещении космических во-
оружений.

Для обеспечения продвижения на пути к безопасному 
космосу Первый комитет ГА ООН по вопросам разору-
жения и международной безопасности, а затем и Гене-
ральная Ассамблея большинством голосов одобрили три 
резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе», 
«Дальнейшие практические меры по предотвращению 
гонки вооружения в космическом пространстве», «Меры 
по обеспечению транспарентности и укреплению дове-
рия в космической деятельности».

В условиях отсутствия достигнутых договоренностей 
по заключению Договора о предотвращении размещения 
оружия в космосе, международное сообщество предпри-
нимает шаги по расширению использования космоса для 
устойчивого развития. Так, Комитет по использованию 
космического пространства в мирных целях на своей 
63-й сессии, проходившей в Вене 8-10 сентября 2020 г., 
определил основные мегатенденции в использовании 
космоса, которые могут обеспечить достижение целей 
в области устойчивого развития, принятых 25 сентября 
2015 г. [3]. Применение космического инструментария 
может способствовать, как указывалось в докладе Гене-

рального секретаря на сессии, кардинальным сдвигам в 
устойчивом развитии (демографические изменения, ур-
банизация, изменение климата, конфликты и затяжные 
кризисы и передовые технологии). В этой связи налажи-
вание глобального управления космической деятельно-
стью будет способствовать прогрессу на пути к достиже-
нию целей в области устойчивого развития.

Таким образом, международное сотрудничество и вза-
имодействие способствует повышению транспарентно-
сти и укреплению доверия между странами, участвую-
щими в осуществлении космической деятельности, что в 
свою очередь может обеспечить снижение риска проис-
шествий и потенциальных конфликтов.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шабалина Д.С. (БИП, Могилев)

На нынешнем этапе формирования белорусского 
брачно-семейного законодательства институт брачного 
договора стоит на пороге новой реформы.  Необходимо 
на законодательном уровне расширить и детализировать 
нормативное регулирование брачно-договорных отноше-
ний в Республике Беларусь и преобразовать ст. 13 Кодек-
са Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) в 
отдельную главу. При этом оптимальным направлением 
формирования белорусского брачно-семейного законода-
тельства в данной области исследования представляется 
обращение к правовому опыту определенных зарубеж-
ных стран с целью гармонизации правового регулирова-
ния брачно-договорных отношений и унификации право-
вых методов в этой области.

В данное время представляет интерес еще один аспект 
проблемы субъектного состава брачного договора: име-
ют ли право лица, намеревающиеся вступить в брак, 
заключить предварительный договор (еще не будучи 
супругами), в содержании которого они установят вза-
имные обязанности по заключению брачного договора, 
определят его предмет и иные значительные условия, 
срок, в рамках которого они должны надлежащим обра-
зом оформить брачный договор после заключения брака, 
а также определить начало процесса предварительного 
договора следующим отлагательным критерием: пред-
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варительный договор вступает в силу с момента реги-
страции брака между сторонами. Представляется, что 
концепция, предложенная для защиты прав возможных 
супругов, лишенных пока белорусским законодателем 
права на заключение брачного договора до регистрации 
брака, не противоречит правилам ст. 399 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь [1, с. 152].

В практике брачно-договорных отношений сформи-
ровано два принципиальных подхода к определению 
предметной области данных отношений. Первый подход 
допускает включение в брачный договор как условий, 
которые регулируют имущественные отношения супру-
гов, так и отношения, которые регламентируют отрасль 
их персональных неимущественных отношений (в том 
числе права и обязанности по отношению к детям). Дан-
ный подход поддерживается законодательствами стран 
совокупной организации права (США, Канада), опреде-
ленных исламских стран, а среди стран-участниц СНГ – 
те, в которых соответствующие нормы отражены в КоБС. 

Другой подход ограничивает предметную область 
брачного договора лишь имущественными правоотно-
шениями супругов. Завершающий подход воспринят 
законодателями ряда государств, которые принадлежат 
к континентальной законодательной семье, а также госу-
дарствами Прибалтики, Украиной и Российской Федера-
цией (на постсоветском географическом пространстве).

Вопрос о предмете брачного договора на данном эта-
пе формирования науки семейного права состоит в том, 
дабы определить, представляется ли включение персо-
нальных отношений в предмет брачно-договорных отно-
шений разумным, результативным и соответствующим 
принципам и задачам семейного права? 

Но если предмет брачно-договорных отношений будет 
лимитирован только имущественной сферой отношений 
супругов, появляется закономерный вопрос, в чем же 
состоит различие брачного договора от традиционной 
гражданско-правовой сделки. Более того, на сегодняш-
нем этапе семейное право имеет успешную практику в 
области правового регулирования определенных типов 
персональных неимущественных отношений в семье: во-
просы воспитания детей, выбора фамилии супругов и др.

Институт брачного договора пока что не набрал попу-
лярности у граждан нашей страны. Поэтому первосте-
пенной является задача информирования широких слоев 
населения с целью освещения возможностей брачного 
договора как способа изменения установленного законом 
режима собственности супругов.

Подход, который избран в законодательстве Россий-
ской Федерации к определению дисциплины брачного 
договора, более прост для правоприменителя, чем на 
данный момент действующая «либеральная» белорус-
ская модель или подход Единообразного Закона США. 
Но подобная симплификация, предлагаемая первым под-
ходом, далеко не полно отвечает пределам возможностей 
правовой организации. Право уже выработало механизм 

регулирования и защиты определенных типов персо-
нальных отношений супругов, и данный эксперимент 
также может быть воспринят в рамках института брач-
ного договора. Более того, даже простая регламентация 
личных прав и обязанностей супругов в договоре играет 
немалую превентивную роль, повышает ответственность 
супругов перед семьей [2, с. 193].

Таким образом, итоги сравнительно-правового анали-
за института брачного договора показывает, что данный 
правовой институт неполно отражает все разнообразие 
потенциальных возможностей формирования исследуе-
мой области семейного права. 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ : 
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ

Шарай Н.С. (БИП)

Япония считается одной из самых безопасных стран 
мира, где уровень преступности зачастую ниже, чем во 
многих скандинавских странах Европы. Поэтому следует 
изучить криминологические условия, способствующие 
тому, что уровень преступности в Японии находится на 
низком уровне. 

Контроль уровня преступности является одним из 
главных направлений современной японской социальной 
политики, которой следует большинство японцев. Как и 
любая политика, политика контроля преступности ви-
доизменялась на протяжении многих лет путем замены 
старых принципов противодействия, добавлением новых 
методов контроля, но не в последнюю очередь эффектив-
ность уголовной политики зиждется на жизненных укла-
дах самих японцев: взаимоподдержке, уважении автори-
тетов, значимости института семьи [1]. 

Столпом уголовно-правовой политики в Японии яв-
ляется главенство рациональности и на уровне кримина-
лизации совершенного деяния, и на применяемых мерах 
к преступнику –уголовные репрессии применяются на-
столько экономно, насколько это возможно. В японской 
системе используется градация оценок, которая позволя-
ет определить, является ли деяние преступным, а также 
производит оценку его тяжести, что позволяет эффектив-
но определить меру наказания. 

Для облегчения работы правоохранительных органов 
и судов используется система полицейского усмотрения, 
когда после оценки совершенного деяния и личности 
правонарушителя полиция самостоятельно решает, есть 
ли необходимость передачи дела прокурору для рассмо-
трения. 



36

Исследователи отмечают японскую систему как благо-
приятную, так как в ней удается соблюсти баланс между 
эффективностью и мягкостью, дающая в будущем воз-
можность для реабилитации и исправления правонару-
шителей  [2, С. 281-283].

Высокий уровень социальной и политической ста-
бильности также связан с отдаленностью и закрытостью 
страны, в связи с чем влияние вешних факторов не так 
сильно сказывается на обществе, несмотря на то, что за-
падный мир оказывает все большее влияние на молодых 
японцев. 

Сейчас наблюдается тенденция роста преступности 
среди несовершеннолетних (возраст совершеннолетия в 
Японии – 20 лет) [3, c. 16].

Рост преступности указывает на неизбежные измене-
ния в действующих укладах общества, в том числе объ-
ективное беспокойство перед будущими переменами. 
Имеются и другие причины роста преступности, в том 
числе технический прогресс.

Сейчас, при предстоящих переменах, японцы должны 
определить основные пути, которым они должны следо-
вать и, возможно, внести изменения в уголовную поли-
тику, так как чрезмерный либерализм может привести к 
росту уровня преступности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шевелева А.С. (БИП)

Мировой тенденцией XXI века принято считать воз-
растание роли и значения туристической отрасли как 
для личности, так и для общества и государства в целом. 
Именно поэтому ей требуется огромная поддержка госу-
дарства, а также изменение действующего законодатель-
ства о туризме, и не только с точки зрения привлечения 
новых форм и способов влияния органов государствен-
ной власти на институт туризма, но и с позиций государ-
ственной защиты граждан как потребителей туристских 
услуг. 

По мнению большинства ученых, несмотря на при-
нятие специального Закона Республики Беларусь от 25 
ноября 1999 г. № 326-3 (в ред. от 11.11.2021 г.) «О ту-
ризме», а также ряда нормативных актов в данной сфере, 
законодательство о туризме как отдельная отрасль права 
так и не сформировано должным образом и содержит ряд 

правовых пробелов, которые требуют незамедлительного 
восполнения. 

Важно подчеркнуть, что в проекте нового Закона Ре-
спублики Беларусь № 129-З от 11 ноября 2021 г. «О ту-
ризме» депутаты постарались максимально ответить на 
три блока вопросов, которые возникли и сохраняются 
в туристической отрасли в последнее время, а именно, 
разделение ответственности туроператоров и турагентов, 
введение механизма ответственности туроператора и за-
щита потребителей, идеологическая составляющая в экс-
курсионной работе. Уточнен также понятийный аппарат. 

В настоящий момент, существует ряд проблем в дей-
ствующем законодательстве, которые подлежат урегули-
рованию. В частности, необходима унификация самого 
понятия туризма, так как оно имеет множество значений 
в нормативных правовых актах различной юридической 
силы и отраслевой направленности.

Следует отметить, что ряд туристических органи-
заций, научных школ и отдельных экспертов трактуют 
«туризм» по-разному. Кроме того, туристическая терми-
нология подлежит существенным изменениям согласно 
стремительному темпу развития туризма, его секторов, 
видов и форм, технологий и инноваций, а также появле-
ния и распространения новых туристских реалий. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что в за-
конодательстве некоторых стран понятие «туризм» носит 
разносторонний характер. Например, в Законе Республи-
ки Беларусь «О туризме» понятие туризм трактуется как 
туристическое путешествие, а также деятельность по его 
организации [1]. 

В свою очередь, в ст. 1 Федерального Закона «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» 
от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ  (в ред. от 02.07.2021 
г.) туризм – это временные выезды (путешествия) граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства с постоянного места жительства в оздо-
ровительных, познавательных, профессионально-дело-
вых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временно-
го пребывания. 

Необходимо также отметить, что Гаагская декларация 
межпарламентской конференции по туризму (1989 г.) 
установила: «Туризм... включает все свободные переме-
щения людей от их места проживания и работы, а также 
сферу услуг, созданную для удовлетворения потребно-
стей, возникающих в результате этих перемещений... Он 
представляет... форму использования свободного време-
ни... и средство межличностных связей... политических, 
экономических и культурных контактов... Является... 
следствием и решающим фактором качества жизни в 
современном обществе». В то же время есть и другие 
определения, каждое из которых показывает те или иные 
стороны туризма. Разнообразие дефиниций связано с 
двойственностью внутренней природы самого туризма. 
С одной стороны, туризм – это и есть частный случай пу-
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тешествия физического лица, а с другой – деятельность 
по производству услуг и товаров предприятиями инду-
стрии туризма.

С юридической точки зрения необходимо комплекс-
ное понятие туризма, как объекта государственного регу-
лирования. В связи с этим на начальной стадии внесения 
поправок в законодательство о туризме следует начать 
изменение непосредственно с унификации самого поня-
тия «туризм». 

Предлагается изложить определение туризма в сле-
дующей редакции: «Туризм – это вид отдыха и иного 
времяпрепровождения, связанный с временным выез-
дом граждан с постоянного места жительства в оздоро-
вительных, познавательных, профессионально-деловых, 
спортивных, религиозных и иных социально-полезных 
целях, потребность в котором обеспечивается на основе 
соответствующей предпринимательской деятельности, 
регулируемой в определенных пределах органами госу-
дарства».  
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ БРАЧНО-
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Юнес Р.М. (БИП)

Материально-правовые нормы семейного права раз-
личных государств имеют огромное разнообразие, что 
обусловливает на практике возникновение коллизий при 
принятии решений по различным вопросам в области 
брачно-семейных правоотношений.

В области семейного права как отрасли международ-
ного частного права важную роль играют Гаагские кон-
венции. Отношения между странами СНГ в сфере семей-
ного права регулируются Конвенцией 2002 г. о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам [1].

Согласно Конституции Беларуси мужчины и женщины 
имеют равные права и свободы. Семейным отношениям 
свойственно полное равноправие супругов в решении 
всех задач семейной жизни, в том числе и в отношении 
воспитания детей. Нормы нашего семейного права ори-
ентированы на всемерную охрану интересов матери и 
ребенка. В семейных отношениях осуществляется равно-
правие супругов независимо от их национальности, расы 
и вероисповедания. Нормы семейного права некоторых 
стран устанавливают главенство мужа в семье, закрепля-
ют ограничения для замужней женщины в выборе места 
жительства и распоряжении имуществом.

В некоторых странах Азии и Африки практикуются 
две формы полигамии: полиандрия (многомужество) и 

полигиния (многожёнство), сохраняется обычай уплаты 
выкупа за невесту, предусматривается весьма низкий 
возраст для регистрации брака. Самой распространенной 
формой брака является моногамия, т.е. союз одной жен-
щины и одного мужчины. В некоторых мусульманских 
странах (Турции, Ираке) полигамия запрещается.

Существует множество примеров, где можно заметить 
дискриминацию внебрачных детей, а также исключаются 
браки между людьми разной расы или разного вероиспо-
ведания. Брак, который заключается в одном государстве 
в соответствии с законом места его заключения, может 
оказаться недействительным в другом, что порождает 
так называемые «хромающие браки». 

В качестве главной коллизионной привязки применя-
ется отсылка к личному закону супругов и других членов 
семьи. При этом в Австрии, Германии, Италии, Франции, 
Японии и множестве других государств условия вступле-
ния в брак зависят от закона страны гражданства супру-
гов. В то же время в государствах англо-американского 
права эти вопросы решаются по закону страны места 
проживания лиц, желающих вступить в брак.

В Китае при регистрации брака с иностранцем ис-
пользуется закон страны места заключения брака, а при 
расторжении брака – закон страны места нахождения 
суда, который принял дело к рассмотрению.

Отношения между родителями и детьми регулируют-
ся законом государства, гражданами которого являются 
родители и дети.

Согласно Гаагской конвенции о заключении брака 
и признании его недействительным право вступления 
в брак определяется личным (национальным) законом 
лиц, вступающих в брак [2]. К обязательным условиям 
заключения брака принято относить взаимное согласие 
лиц, вступающих в брак, и достижение ими брачного 
возраста.

 Если эти лица, не проживали вместе на территориях 
государств, то применяется законодательство государ-
ства, учреждение юстиции которой рассматривает дело. 
Правоотношения супругов, которые касаются недвижи-
мого имущества, определяются законодательством стра-
ны, на территории которой располагается это имущество.

По делам о расторжении брака применяется законода-
тельство страны, гражданами которой являются супруги 
в момент подачи заявления. Заключение брака осущест-
вляется в присутствии установленного в законе числа со-
вершеннолетних свидетелей.

Таким образом, можно сделать вывод, что в каждом 
государстве существуют свои условия для вступления в 
брак. 
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АНАЛИЗ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОБОРОТУ ДЕТСКОЙ 
ПОРНОГРАФИИ, ПРОСТИТУЦИИ, ТОРГОВЛИ 

ДЕТЬМИ

Якубовская Л.В. (БИП)

Регулирование данной проблемы осуществятся на 
основании международных конвенций и соглашений, к 
которым необходимо отнести: Всеобщую декларацию 
прав человека 1948 года, Конвенцию о борьбе с торгов-
лей людьми и c эксплуатацией проституции третьими 
лицами 1949 года, Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года, Конвенцию Совета Европы 
о противодействии торговле людьми 2008 года, Конвен-
цию Содружества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека 1995 года, Американскую 
конвенцию о правах человека 1967 года и другие. К меж-
дународным соглашениям, касающимся непосредствен-
но защиты прав детей относятся: Конвенция о правах 
ребенка 1989 года, Декларация прав ребенка 1959 года, 
Декларация о социальных и правовых принципах, ка-
сающихся защиты и благополучия детей, особенно при 
передаче детей на воспитание и их усыновлении на наци-
ональном и международном уровнях 1986 года.

Дети являются наиболее уязвимыми в различных фор-
мах преступных посягательств, особенно это стало про-
являться в деяниях, сопряженных с сексуальной эксплу-
атацией. Так, в Конвенции о правах ребенка 1989 года 
зафиксировано четыре основных принципа, соблюдение 
которых позволит каждому ребенку развиваться в здоро-
вой и гармоничной среде: принцип не дискриминации; 
принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка; 
принцип права ребенка на жизнь и развитие; принцип 
уважения взглядов ребенка. 

В статье 19 Конвенции говорится о том, что государ-
ства обязуются предпринимать все необходимые зако-
нодательные, административные, социальные и просве-
тительные меры с целью защиты ребенка от всех форм 
физического или психологического насилия, оскорбле-
ния или злоупотребления, отсутствия заботы или не-
брежного обращения, грубого обращения или эксплуата-
ции, включая сексуальное злоупотребление, со стороны 
родителей, законных опекунов или любого другого лица, 
заботящегося о ребенке. Статье 36 Конвенции фиксирует, 
что государства-участники обязуются защищать ребенка 
от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального 
совращения. 

В этих целях государства-участники, в частности, 
принимают на национальном, двустороннем и много-
стороннем уровнях все необходимые меры для предот-
вращения: склонения или принуждения ребенка к любой 

незаконной сексуальной деятельности; использования в 
целях эксплуатации детей в проституции или в другой 
незаконной сексуальной практике; использования в це-
лях эксплуатации детей в порнографии и порнографиче-
ских материалах [1].

Факультативный протокол к Конвенции о правах ре-
бенка, касающийся торговли детьми, детской проститу-
ции и детской порнографии от 25 мая 2000 года содержит 
международное принятое понятие детской проституции 
(использование ребенка в деятельности сексуального 
характера за вознаграждение или любую иную форму 
возмещения) и детской порнографии (означает любое 
изображение какими бы то ни было средствами ребенка, 
совершающего реальные или смоделированные откро-
венно сексуальные действия, или любое изображение 
половых органов ребенка главным образом в сексуаль-
ных целях). 

В соответствии со статьей 3 Факультативного прото-
кола каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, 
как минимум, следующие деяния и виды деятельности 
были в полной мере охвачены его криминальным или 
уголовным правом, независимо о того, были ли эти пре-
ступления совершены на национальном или транснаци-
ональном уровне, или в индивидуальном, или организо-
ванном порядке [2].

Государства-участники Факультативного протокола 
обязуются запретить торговлю детьми, детскую прости-
туцию и детскую порнографию. Кроме того, в документе 
выражается обеспокоенность растущими масштабами 
торговли детьми с целью изготовления порнографии, 
доступностью детской порнографии в Интернете и в 
рамках других развивающихся технологий. Также в Фа-
культативном протоколе обоснованно декларируется не-
допустимость препятствования устронению сомнений в 
подлинном возрасте жертвы к началу уголовного процес-
са, включая расследование с целью установления такого 
возраста.

Конвенция Совета Европы о противодействии торгов-
ле людьми 2008 года является полномасштабным догово-
ром, сосредоточенным в основном на защите жертв тор-
говли людьми и соблюдении их прав. Данная Конвенция 
содержит ссылку на Рекомендацию № R (91) 11 относи-
тельно эксплуатации секса в целях наживы, порнографии 
и проституции, а также торговли детьми и несовершен-
нолетними. В ней сформулированы общие меры по осве-
домлению общества, обучению и информации, рекомен-
дации для органов по созданию особых дополнительных 
полицейских подразделений, а также меры, касающиеся 
детской и подростковой порнографии и проституции, ко-
торые направлены на улучшение социального положения 
семей, ужесточения санкций против тех, кто поощряет 
изготовление порнографии с участием несовершенно-
летних и организацию проституции. Рекомендация при-
зывает государства принимать более активные усилия 
с целью выявления и наказания тех, кто поощряет или 
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способствует порнографии, проституции, торговле деть-
ми или несовершеннолетними, кто извлекает из этого 
выгоду, а также создавать средства и поддерживать уже 
существующие для защиты и помощи жертвам торговли 
детьми, детской порнографии и проституции [3].

Подводя итог, необходимо отметить, что важны целе-
направленные действия, сотрудничество неправитель-
ственных организаций и правительств стран в целях 
эффективной работы по противодействию распростра-
нению коммерческой сексуальной эксплуатации детей. 
Правительства государств должны гарантировать предо-
ставление защиты жертвам коммерческой сексуальной 
эксплуатации, гарантировать преследование и наказание 
преступников.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ 

Борисевич А.С., Миловзорова Ю.С. (БИП)

В условиях цифровизации и влияния технологий на 
нормотворчество следует отметить формирование но-
вого машиночитаемого права. Последнее время юристы 
все чаще озвучивают именно эту тенденцию. Так, юрист 
Авакян Е.Г. анализирует преимущества цифровизации, 
такие как автоматизация, рационализация и прозрач-
ность процесса принятия законотворческих решений. 
[1]. В Республике Беларусь, несмотря на активное при-
менение цифровых технологий на разных стадиях нор-
мотворческого процесса, вряд ли можно говорить о до-
статочном количестве правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в этой сфере. На дискуссион-
ных площадках встречается словосочетание «машино-
читаемое право». Полагаем, что в Республике Беларусь 
при наступлении определенных условий неизбежность 
станет необходимостью.

Действительно, сложившаяся процедура по разработ-
ке, рассмотрению, принятию и официальному обнаро-
дованию нормативно-правовых актов в государстве не-
вольно претерпевает изменения и виной тому цифровые 
технологии. Сегодня мы наблюдаем уже не автоматиза-
цию процесса как такового (набор текста, выборка за-
данного и т.д.), а скорее, новую цифровую, видоизменен-
ную модель, задействованную огромным количеством 
участников процесса. Например, процесс обсуждения 
проекта нормативного акта с использованием Интернет 
‒ площадки, с возможностью высказывать свое мнение, 
так чтобы другие понимали значение твоих нововведе-
ний, а ты видел реакцию всех участников обсуждения на 
предложенные изменения. Для нормотворчества возмож-
ность анализа открытых данных и эффект интерактивно-
сти, ставший возможным сегодня благодаря цифровиза-
ции, позволяет отбирать законодательные идеи. Создавая 
модели общества, в котором действуют такие законы, 
нормотворческие органы могут, используя цифровую 
матрицу, заглянуть в будущее, оценить воздействие на 

общество принятого нормативного акта. Это возможно 
только в государстве, где и нормотворчество стало циф-
ровым.

Нормотворчество – это, пусть в современном мире 
и цифровая, но прежде всего правовая форма государ-
ственно-властной деятельности, наряду с правопримене-
нием, толкованием права, контрольно-надзорной и учре-
дительной деятельностью. 

В этом сложном неоднородном процессе несколько 
стадий. Так, согласно действующему законодательству 
это планирование, реализация нормотворческой иници-
ативы, подготовка к проведению экспертиз, принятие 
(издание), официальное опубликование, изменение, офи-
циальное толкование, приостановление, возобновление, 
продление и прекращение действия нормативных право-
вых актов (п. 9 ст. 2 Закона Республики Беларусь «О нор-
мативных правовых актах») [2]. На каждой стадии пред-
полагается взаимодействие большого числа участников 
процесса. Сегодня кажется невероятно сложным в этой 
консервативной сфере юридической деятельности при-
менить новые цифровые решения, тем более на основе 
искусственного интеллекта. 

Приходит осознание того, что цифровизация нор-
мотворчества в Республике Беларусь это не только со-
здание консалтинговых правовых систем, баз данных 
нормативных актов, вовлечение в процесс обсуждения 
нормативного акта в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет на сайте «Правовой форум Беларуси» (п. 1 ст. 7 
Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 
актах») [2]. Автор согласен с мнением специалистов о 
том, что для цифровизации нормотворчества в Респу-
блике Беларусь необходимо: 1) создание юридического 
языка программирования, как условие перехода к авто-
матизированному законотворчеству; 2) автоматизация за-
конодательства на естественном языке (попросту говоря 
– использование меток по ключевым словам в норматив-
ных актах); 3) симбиоз двух предложенных механизмов, 
предполагающий параллельно использование естествен-
ного языкового выражения норм с параллельным коди-
рованием для автоматизации с использованием ручной 
отладки алгоритмов [3].

Действительно, технически искусственному интел-
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лекту уже сегодня по силам выявлять дефекты норма-
тивных предписаний, а также обеспечивать унификацию 
легальной юридической терминологии. 

Полагаясь на искусственный интеллект как надежно-
го, работоспособного помощника, появляется чувство 
сомнения. Задаюсь вопросом: «Способен ли искусствен-
ный интеллект заменить профессиональных юристов, 
работающих в государственном аппарате?».

Понимая, что нормотворчество является этапом пра-
вообразования, не можем не согласится с мнением экс-
пертов, которые отмечают, что нормотворческая ини-
циатива содержит в себе элементы волеизъявления, 
которое выражается в необходимости субъектов права 
нормотворческой инициативы реагировать на изменя-
ющиеся правоотношения, социально-экономические и 
иные условия.

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением 
В. Зикеева, что «в ходе работы над нормотворческими 
инициативами необходима аналитическая экспертиза, 
учитывающие многие социальные, экономические, по-
литические, исторические факторы. В каждом управ-
ленческом решении «социальный контекст» имеет едва 
ли не большее значение, чем выверенность и четкость 
нормативных предписаний. Кроме того, при принятии 
управленческих, в том числе законодательных решений, 
на первое место выходит вопрос субъектности» [3].

Соответственно нормотворческий орган (должност-
ное лицо) – это государственный орган (организация) 
(должностное лицо), уполномоченный Законом и иными 
законодательными актами на принятие (издание) нор-
мативных правовых актов (п. 12 ст. 2 Закона Республи-
ки Беларусь «О нормативных правовых актах»). Таким 
образом, полагаем, что именно в эту статью логично 
внести изменения, если делегировать нормотворческую 
функцию искусственному интеллекту. Рассуждая о воз-
можности использования искусственного интеллекта 
в нормотворческой деятельности, следует уделить вни-
мание соблюдению базовых принципов, определенных 
в ст. 6. Закона Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах». В условиях, когда правоприменителем 
фактически выступает искусственный интеллект, наибо-
лее значимым и представляются соблюдение принципов 
гуманизма, защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан, юридических лиц, интересов общества и госу-
дарства, социальной справедливости; социально-эконо-
мической обусловленности (п.4, п. 5, п. 8 ст. 6 Закона Ре-
спублики Беларусь «О нормативных правовых актах»). 

Если развитие цифрового нормотворчества и право-
применения станет реальностью, то о машиночитаемом 
праве как о самостоятельной отрасли права нужно будет 
говорить как о необходимости. Потребуется урегулиро-
вать целый ряд правоотношений, например, цифровое 
межведомственное взаимодействие, легитимация обще-
ственного обсуждения принимаемых решений, цивили-
зованный лоббизм, общественный контроль и т.д. И как 

верно отмечают практики, «цифровое правоприменение 
возможно только в отношении норм права, позволяющих 
принимать однозначные решения, без учета объективных 
обстоятельств и субъективных усмотрений» [3]. 

Как итог, цифровизация нормотворческого процесса 
существенно изменит структуру деятельности государ-
ственного аппарата, приведет к институциональным из-
менениям в государственном управлении.
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ПРОЦЕССЕ

Данько И.В. (БИП)

В соответствии со ст. 40 Конституции Республики 
Беларусь каждый имеет право направлять личные или 
коллективные обращения в государственные органы, ко-
торые обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по 
существу в определенный законом срок. Данное осново-
полагающее установление развивает Закон Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан 
и юридических лиц», который регулирует порядок обра-
щений физических и юридических лиц с индивидуаль-
ными и коллективными предложениями, заявлениями и 
жалобами в государственные органы, иные организации 
(к должностным лицам), а также процедуру рассмотре-
ния данных обращений.

Учитывая важность указанных правоотношений в уго-
ловном процессе, их специфику и особенности, Уголов-
но-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее 
– УПК) предусмотрел отдельную главу, посвященную 
ходатайствам, подаваемым  в ходе производства по мате-
риалам и уголовным делам.

Ходатайство в уголовном процессе – это обращенная к 
органу уголовного преследования и суду, просьба участ-
ника процесса о совершении процессуальных действий 
или принятии процессуальных решений для установле-
ния обстоятельств, имеющих значение по материалам и 
уголовному делу, обеспечения прав и законных интересов 
лица, обратившегося с ходатайством, или представляе-
мого им лица. Нормы уголовно-процессуального закона, 
предусматривающие возможность заявления ходатайств 
лицами, участвующими в производстве по материалам и 
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уголовному делу, направлены на реализацию задач уго-
ловного процесса и, прежде всего, защиту прав, свобод и 
законных интересов личности. Кроме того, ходатайства 
способствуют устранению следственных и судебных 
ошибок [1, c. 161], а также, по словам О.А. Максимова, 
являются одним из основных средств, которым стороны 
могут приводить в движение механизмы состязательного 
уголовного судопроизводства [2]. 

Несмотря на очевидную значимость ходатайств в уго-
ловном процессе, регламентация данного института в 
УПК неоднозначна и вызывает определенные вопросы.

Так, в соответствии со ст. 135 УПК обратиться с хо-
датайством к органу уголовного преследования и суду 
может любой участник уголовного процесса. По идее, 
этому общему предписанию должны корреспондировать 
специальные нормы, предусматривающие правовое по-
ложение конкретных участников уголовного процесса. 
В большинстве соответствующих статей УПК, закрепля-
ющих права и обязанности участников уголовного про-
цесса, действительно содержится право заявления ими 
ходатайств, например, подозреваемым (п. 11 ч. 2 ст. 41 
УПК), обвиняемым (п. 10 ч. 2 ст. 43 УПК), потерпевшим 
(п. 4 ч. 1 ст. 50 УПК), гражданским истцом (п. 4  ч. 1  
ст.53 УПК) и др. Вместе с тем нет упоминания о таком 
праве в ст. 64 УПК, регулирующей процессуальный ста-
тус понятого. Совершенно  очевидно, что понятой, равно 
как и другие участники процесса, может выражать свою 
просьбу о принятии решений, направленных на защиту 
его прав и законных интересов, например, о примене-
нии мер по обеспечению его безопасности, возмещении 
понесенных им расходов, связанных с участием в про-
изводстве следственных действий, и др.). Отсутствует 
право на заявление ходатайств и у адвоката свидетеля, 
участвовавшего в уголовном процессе в соответствии со 
ст. 60¹ УПК. В этой связи считаем необходимым внести 
изменения в соответствующие статьи УПК, предоставив 
возможность понятому и адвокату свидетеля обращаться 
с ходатайством к органу, ведущему уголовный процесс, 
устранив тем самым внутренние противоречия и несо-
гласованность норм УПК.

Далее, ч. 1 ст. 136 УПК допускает письменную и уст-
ную форму ходатайства. Между тем в силу п. 8 ч. 1 ст. 48 
УПК защитник должен обращаться с ходатайством толь-
ко в письменной форме. Полагаем, такое ограничение не-
обоснованно и не способствует эффективности защиты 
прав и законных интересов граждан, оказания им квали-
фицированной юридической помощи. Кроме того, приве-
денная норма создает условия для нарушения принципа 
состязательности и равенства сторон в уголовном про-
цессе, т.к. сторона обвинения (государственный обвини-
тель, представитель потерпевшего – тот же адвокат и др.) 
вправе заявлять ходатайства как письменно, так и устно. 
В этой связи представляется целесообразным внести 
соответствующие изменения в УПК, предусмотрев воз-
можность устного обращения защитника с ходатайством 

при производстве по материалам и уголовному делу.
Согласно ч. 1 ст. 136 УПК устные ходатайства фик-

сируются только в протоколе следственного действия 
или судебного заседания, в ходе которых они заявлены. 
Однако ходатайства могут быть поданы и при производ-
стве других  процессуальных действий. Так, ч. 2 ст. 238 
УПК  предписывает отмечать в протоколе ознакомления 
с заключением эксперта все поступившие ходатайства. 
Учитывая, что все следственные действия одновремен-
но являются и процессуальными, правильным будет 
утверждение о необходимости фиксации устных хода-
тайств в протоколах процессуальных действий или су-
дебного заседания.

Постановление (определение) об отказе в удовлетво-
рении ходатайства не позднее трех суток доводится до 
сведения заявившего его лица. УПК не конкретизировал 
время начала течения указанного срока, что влечет смыс-
ловую неопределенность в его исчислении и дезориенти-
рует правоприменителя. В результате в первую очередь 
страдают граждане, обратившиеся с ходатайством.  В 
этой связи полагаем, что трое суток нужно отсчитывать 
с момента заявления ходатайства. Такое решение вопро-
са будет в большей степени соответствовать задачам и 
принципам уголовного процесса. Кроме того, законом 
четко не регламентирован процессуальный порядок «до-
ведения до сведения»  решения по ходатайству. Думается, 
что если нет возможности лично ознакомить  заявителя 
с вынесенным постановлением, в его адрес должна быть 
направлена копия данного процессуального документа. 
Именно такая процедура установлена законодателем в 
случае полного или частичного отказа в удовлетворении 
ходатайства, заявленного участниками уголовного про-
цесса при ознакомлении с уголовным делом, расследова-
ние которого завершено (ч. 6 ст. 259 УПК).

Предложенные изменения уголовно-процессуального 
закона, на наш взгляд, позволят исключить правовую не-
определенность в реализации возможности граждан на 
эффективную защиту своих прав и законных интересов 
путем заявления ходатайств.
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РОЛЬ ИНСТИТУТА НАЛОГОВЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ

Дудко И.Н. (БИП, Гродно)

Современная налоговая система Республики Беларусь 
функционирует с 1991 года, и с тех пор мы живем в усло-
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виях постоянной налоговой реформы: изменения, допол-
нения, введение одних налогов, отмена других, измене-
ние методики исчисления и уплаты налогов и так далее. 
Налоговое законодательство очень сложное и поэтому 
налогоплательщикам требуется квалифицированный по-
средник между налоговым органом и налогоплательщи-
ком, который будет компетентен в вопросах налогового 
права и в данном случае таковым является налоговый 
консультант. 

Налоговое консультирование − международный стан-
дарт налогового обслуживания организаций и физиче-
ских лиц, а также вид предпринимательской деятель-
ности. На сегодняшний день (на 1 марта 2022 года) в 
Беларуси 530 налоговых консультантов, которые оказы-
вают следующие виды услуг:

– консультирование по вопросам налогообложения, в 
том числе в части применения налогового законодатель-
ства в конкретных ситуациях с учетом обстоятельств, 
имеющихся у консультируемого лица, подготовку реко-
мендаций (заключений) по вопросам налогообложения, 
включая определение оптимальных решений;

– оказание услуг по ведению бухгалтерского и (или) 
налогового учета, составлению отчетности, налоговых 
деклараций (расчетов) и иных документов, в том числе 
жалоб;

– представительство интересов консультируемых лиц 
в налоговых правоотношениях в налоговых и иных госу-
дарственных органах, организациях на основании дого-
вора возмездного оказания услуг по налоговому консуль-
тированию;

– проведение независимой оценки соблюдения нало-
гового законодательства консультируемыми лицами [1].

Таким образом, услуги налогового консультанта ва-
рьируются от разъяснения налогового законодательства, 
планирования налогов в текущей и инвестиционной де-
ятельности до комплексного налогового обслуживания 
клиентов: ведения налогового учета (для малого бизнеса 
и бухучета), подготовки и подачи налоговых деклараций, 
представительства в налоговых органах. Налоговый кон-
сультант может представлять интересы своего клиента в 
суде, правоохранительных и других органах либо высту-
пать в качестве независимого эксперта по спорам о нало-
гообложении [2].

Роль института налоговых консультантов для форми-
рования благоприятной налоговой среды в стране заклю-
чается в следующем:

1. Наличие данного института является признаком 
зрелости налоговой системы и рассматривается как необ-
ходимая институциональная среда, позволяющая налого-
плательщикам получить доступ к качественным услугам 
независимых высококвалифицированных специалистов 
в налоговой сфере.

2. Налоговое консультирование − международный 
стандарт налогового обслуживания налогоплательщи-
ков, создающий условия для развития предпринима-

тельского сектора и повышения инвестиционной при-
влекательности страны. Обращение за консультацией к 
независимому профессионалу как на входе на рынок, так 
и в процессе инвестирования и текущей деятельности; 
сокращение времени на администрирование налогов; 
возможность аутсорсинга бизнес‒операций, связанных с 
начислением налогов; передача ответственности за кор-
ректность начислений и, как следствие предупреждение 
рисков налоговых ошибок − факторы, напрямую влияю-
щие на инвестиционный климат страны [3].

3. Налоговые консультанты предлагают клиентам 
только законные схемы минимизации налогов. Они берут 
на себя большую ответственность, которая исключает 
использование «серых» схем, уклонение от уплаты нало-
гов. Об этом консультант заранее предупреждает клиен-
та. Во всем мире признана роль налоговых консультан-
тов в предупреждении уклонения от налогов. Еще один 
важный принцип работы налоговых консультантов – со-
блюдение коммерческой тайны клиентов [2].

4. Как инструмент правового, финансового и управлен-
ческого содействия хозяйствующим субъектам институт 
налогового консультирования способствует повышению 
бизнес-активности, предупреждению налоговых право-
нарушений и споров, сокращению коррупции. Передача 
функций по расчету налогов на сторону ведет к сокра-
щению расходов предприятий по содержанию штата бух-
галтеров и внешних аудиторов, высвобождению времени 
для концентрации внимания менеджмента на развитии 
организации, сокращению налоговых ошибок [3].

5. Введение института налоговых консультантов зна-
чительно улучшает взаимодействие между налоговыми 
органами и организациями и позволяет им перевести 
свои отношения на профессиональный уровень.

6. Необходимо отметить и роль профессионального 
сообщества − Палату налоговых консультантов в со-
вершенствовании налоговой политики. Одной из целей 
Палаты является содействия в создании благоприятной 
налоговой среды в Республике Беларусь. Перед профес-
сиональным сообществом налоговых консультантов сто-
ит важная задача сделать рынок налогового консультиро-
вания цивилизованным и сформировать положительный 
имидж профессии налогового консультанта в обществе.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что 
роль института налоговых консультантов для формиро-
вания благоприятной налоговой среды в стране трудно 
переоценить. Налоговые консультанты играют важную 
роль для государства как лица, обладающие специаль-
ными знаниями и навыками в сфере налогообложения. 
Введенный в Республике Беларусь институт налоговых 
консультантов является необходимым и важным для раз-
вития налоговый системы. Данный институт позволяет 
обеспечить квалифицированное предоставление право-
вой помощи налогоплательщикам при решении налого-
вых вопросов. 
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ВЛИЯНИЕ БИРЖЕВОГО РЫНКА НА 
СИСТЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Ляшук Н.А. (БИП)

Основной движущей силой биржевой торговли яв-
ляется спекулятивный мотив. Биржевая спекуляция в 
известных пределах оказывает благотворное влияние, с 
одной стороны, на выравнивание региональных ценовых 
диспропорций (за счет совершения арбитражных опера-
ций) и, с другой, способствует созданию необходимых 
запасов и стабилизации цен на конкретный вид товара. 
Таким образом, происходит выравнивание соотношения 
спроса и предложения в пространстве и во времени [1].

Положительное влияние на экономику оказывают и 
срочные биржевые сделки. Форвардные и фьючерсные 
сделки, производимые на товарных биржах, способству-
ют снижению коммерческого риска, который присущ 
всяким торговым операциям. Применяя комбинации из 
биржевых и внебиржевых сделок, продавцы и покупате-
ли страхуют себя от неизбежных повышений или сниже-
ний цены на контрактируемый товар посредством хеджи-
рования [3].

Направление тенденции развития биржевого рынка не 
находится в жесткой взаимосвязи с хронологией биржи. 
Это означает, что в том случае, когда биржевой рынок в 
экономической системе по каким-либо причинам разру-
шается, прерываются традиции его функционирования, 
то возобновление его деятельности происходит с наибо-
лее простых форм, то есть биржевой рынок должен сно-
ва пройти все свои основные этапы [2]. Несмотря на то, 
что форвардная и фьючерсная формы торговли являют-
ся более высокой степенью развития биржевого рынка, 
простые формы также полностью не утрачивают своего 
значения. Так, например, биржевая торговля наличным 
товаром обслуживает потребности вновь созданных 
предприятий, которые на начальном этапе своей деятель-
ности не сформировали необходимой системы коопера-
ционных связей. В то же время с развитием фьючерсно-
го рынка не отмирает и форвардная торговля, которая 
оставляет возможности для заключения нестандартных 
биржевых сделок [4].

Анализ структурных сдвигов в биржевой торговле за 
последние десятилетия в мировой практике показывает, 
что это объективная закономерность. Экономические 

предпосылки процесса трансформации товарных бирж 
в финансовые институты складываются из следующих 
составляющих:

1) в условиях стабилизации экономики продавцы и по-
купатели, оперирующие реальным товаром, постепенно 
отказываются от услуг биржи как простого посредника 
при заключении сделки. Это происходит по вполне оче-
видной причине: предприятия-продавцы и предприя-
тия-покупатели со временем налаживают между собой 
личные контакты и действуют впоследствии уже на ос-
нове двусторонних договоров. Тем самым из товаропро-
водящей цепочки выпадает биржа и брокерская фирма, и, 
соответственно, покупатель и продавец получают срав-
нительно большую прибыль от сделки, так как не несут 
издержек на комиссионные брокерам и не уплачивают 
биржевого сбора;

2) в то же время и у предприятий-продавцов и у пред-
приятий-покупателей появляется новая потребность – в 
страховании сделок (хеджировании) от изменения цен на 
контрактируемые товары. Реализация этой потребности 
требует иной организации биржевой торговли – торговли 
на срок: форвардной и фьючерсной, так как только сроч-
ные сделки обеспечивают хеджирование. Таким образом, 
спрос рождает предложение, – чем больше предприятий, 
нуждающихся в хеджировании, тем больше будет обра-
зовываться фьючерсных бирж и тем большие объемы 
оборотов будут наблюдаться на таких биржах;

3) для увеличения своих доходов товарные биржи и 
биржевые фирмы стремятся расширить круг операций, 
предлагаемых своим клиентам, а также ввести в практи-
ку новые, удобные для промышленных и биржевых пред-
принимателей товарно-финансовые инструменты. Сюда 
в полной мере можно отнести операции бирж с драго-
ценными металлами, хлопком, зерновыми культурами, 
нефтью и продуктами ее переработки, другими бирже-
выми товарами, базирующимися на форвардных и фью-
черсных операциях.

Позитивное влияние биржевого рынка на систему эко-
номических отношений значительно и многогранно, что 
находит свое выражение в следующих факторах:

– совершение биржевых сделок на отсутствующий 
товар дает возможность избежать непроизводительных 
расходов по перевозке товара в место торговли. Вместе 
с тем предотвращаются затраты на страхование грузов, 
погрузочно-разгрузочные работы, сопровождение и ох-
рану товаров;

– биржевой рынок сближает спрос и предложение то-
варов. Концентрация биржевого торга в одном пункте 
дает возможность в течение непродолжительного време-
ни устанавливать равновесную цену, в наибольшей сте-
пени отвечающую текущим условиям рыночной конъюн-
ктуры;

– биржевой рынок является центром сбора и перера-
ботки коммерческой информации о ценообразующих 
факторах на отдельные виды товаров; другими словами, 
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биржи являются тем элементом рынка, который транс-
формирует полученную разноплановую информацию 
в конкретные цены товаров, причем учитываются как 
сведения о настоящих событиях, так и прогнозная ин-
формация. Так, на бирже учитываются запасы, не толь-
ко находящиеся на рынке, но и запасы перспективного 
производства, ожидаемые к поступлению в ближайшем 
будущем. В то же время биржевым предпринимателям 
хорошо известны размеры потребления того или иного 
товара, то есть емкость конкретного рынка. Этот фактор 
детерминирует гибкость биржевого рынка и его хорошие 
прогностические возможности (биржа – как опережаю-
щий индикатор);

– торги на биржах происходят в обстановке открытости 
и гласности, в строгом соответствии с правилами бирже-
вой торговли. Это обстоятельство облегчает функциони-
рование рыночного механизма, снижает трансакционные 
издержки. Выводимые на биржах котировальные цены 
передаются через средства массовой информации и ком-
пьютерные сети во все регионы и за пределы отдельной 
страны; эти котировки принимаются за базу для расче-
тов представителями торговли и промышленности. При 
этом биржевые площадки, имеющие международное зна-
чение, оказывают своими котировками регулирующее и 
направляющее влияние на всю мирохозяйственную си-
стему;

– биржевая спекуляция в известных пределах оказы-
вает благотворное влияние, с одной стороны, на вырав-
нивание региональных ценовых диспропорций (за счет 
совершения арбитражных операций) и, с другой, способ-
ствует созданию необходимых запасов и стабилизации 
цен на конкретный вид товара. Таким образом, происхо-
дит выравнивание соотношения спроса и предложения в 
пространстве и во времени;

– срочные (фьючерсные) сделки, производимые на 
товарных биржах, способствуют снижению коммерче-
ского риска, который присущ всяким торговым операци-
ям. Применяя комбинации из биржевых и внебиржевых 
сделок, продавцы и покупатели страхуют себя от неиз-
бежных повышений или снижений цены на контрактиру-
емый товар посредством хеджирования.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
РАЗЛИЧИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ И СУБЪЕКТИВНОЙ 

ОЦЕНКИ

Мальцева С.М. (Филиал СамГУПС, Нижний Новго-
род);
Филиппова А.А. (Мининский университет, Нижний 
Новгород)

Несанкционированный доступ ‒ это доступ к инфор-
мации, который является нарушением должностных 
полномочий сотрудника, представляет собой доступ к 
скрытым от общего доступа информации со стороны 
индивидов, не имеющих права пользования этой инфор-
мацией [1]. Современный мир, в большинстве своём, 
является информационным. Каждый делится своими 
мыслями в сети и естественно, никто не хочет, чтобы его 
данные были доступны любому человеку, а тем более, 
чтобы они использовались в корыстных целях [2]. К со-
жалению, не каждый знает о том, каким образом можно 
защитить себя от утечки собственной информации, ко-
торую по той или иной причине оставили в сети Интер-
нет. Незащищенность интересов граждан, общества и 
государства в информационной сфере является самосто-
ятельной угрозой безопасности Российской Федерации. 

Целью нашей работы является анализ осведомлённо-
сти индивидов в степени защищённости их информации 
в современном мире. Для исследования данной темы ис-
пользовался метод анализа ответов участников опроса, 
синтеза и систематизации. 

Несанкционированный доступ к компьютерной ин-
формации, является базой для фундамента компьютер-
ных преступлений. Его опасность усиливается в связи 
с ростом различных способов использования компью-
терных систем и сетей, что происходит в условиях ак-
тивного развития технологий электронных платежей и 
увеличения электронного документооборота [3]. Несанк-
ционированный доступ представляет опасность тем, что 
он часто становится этапом в совершении других престу-
плений, так как из-за автоматизированных обработки и 
хранения информации, их совершение без данного до-
ступа практически невозможно.

Во время разработки системы защиты информацион-
ной системы необходимо учитывать, что цель реализа-
ции угроз – это нарушение определенных для объекта 
характеристик безопасности, таких как целостность, 
конфиденциальность и доступность; или же создание ус-
ловий для их нарушения. К таким нарушениям относят-
ся: несанкционированное ознакомление, преобразование 
и блокировка информации, хранимой и обрабатывае-
мой информационной системой; несанкционированное 
преобразование конфигурационных файлов и настроек 
средств защиты информации; несанкционированное изу-
чение файлов конфигурации и настройки средств защиты 



46

информации; нарушение функционирования программ-
но-технических средств; изменение функциональных 
элементов и их должной реакции на соответствующую 
операцию.

В опросе приняло участи 100 человек. Результатом 
является то, что только 45% опрошенных знают, что та-
кое «несанкционированный доступ», а ведь с этим может 
столкнуться каждый. А как бороться с тем, чего мы не 
знаем?

Более того, 64% опрошенных считают, что их данные 
хорошо защищены, но при этом 77% сталкиваются с тем, 
что на сайтах появляется реклама предметов, про кото-
рые они совсем недавно говорили. На данный момент 
компаниям, занимающимся таким видом сбора информа-
ции, ничего нельзя предъявить, так как это, по их словам, 
является анализом данных для улучшения своей работы, 
а не сбором данных пользователя.

Анкетированные достаточно плохо осведомлены обо 
всех способах сбора информации, таких как: прослуши-
вание каналов связи (38%), копирование информации 
при праве доступа к информации (55%), сбор сведений 
(42%), перехватывание сообщений (43%). Из самых из-
вестных причин несанкционированного доступа выдели-
лись: ошибки прав доступа (53%) и ошибки программно-
го обеспечения (49%); из способов подготовки: скрытое 
подключение компьютера преступника к компьютерной 
системе по сетевым каналам или радиосвязи (49%), ис-
пользование того компьютера, который хранит и обра-
батывает информацию (46%), взятки (42%); из способов 
проникновения к информации компьютера: использова-
ние слабых мест протоколов связи (60%). Всё это говорит 
о том, что пользователи совершенно забывают, что ос-
новная часть утечки информации – их вина. Крайне ма-
лый процент опрошенных отметили важность создания 
сложного пароля, который нельзя было бы подобрать, 
также в сети Интернет возможно завязать знакомство и 
таким образом добыть личную информацию. 

В качестве самого верного способа предотвращения 
утечки информации, по результатам опроса, стало обе-
спечение отсутствия физического доступа пользователей 
к системному блоку компьютера (52%), хотя, казалось 
бы, это именно тот пункт, осуществление которого обыч-
ному пользователю компьютера больше является исклю-
чением, чем частым явлением. А вот на что следовало 
бы обратить внимание – это использование электронных 
замков и VPN.

Наиболее узнаваемыми последствиями несанкциони-
рованного доступа стали: утечки данных (49%), недо-
ступность системы (45%) и временные нарушения (41%). 
С данными последствиями могут встретиться как круп-
ные хранилища данных, так и пользователь гаджетов.

Несмотря на то что большая часть пользователей 
(66%) ответили, что они никогда не встречались со взло-
мом личных данных, результаты показывают, что опро-
шенные мало осведомлены о важности защиты данных 

и их способах. Они считают, что безопасность должна 
обеспечиваться программами и им для этого не нужно 
прилагать усилий.

Благодаря тому, что сейчас активно вводится инфор-
мационная безопасность, всё больше людей в скором 
времени будут более аккуратны с разглашением своих 
данных, их использованием на сторонних сайтах. Но не 
стоит забывать, что чем сильнее индивид будет стараться 
защитить себя и чем больше ему с этим будут помогать 
обновлённые программы – тем изворотливей будут и те, 
кому нужна наша информация.

Анкетированные в своём большинстве, уверены в 
собственной безопасности, хотя по результатам опроса 
можно выделить перекладывание ответственности её 
обеспечения на программы, а не на обеспечение безопас-
ности собственными силами. Опрашиваемые забывают о 
методах защиты с собственной стороны, а это приводит 
к тому, что данные крадутся и используются в незакон-
ных целях. Это может быть их продажа, шантаж и прочие 
цели. Связь между личной оценкой защищённости и дей-
ствительной слабая.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АГРАРНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

Орлова Д.А. (БГЭУ)

Одной из основных задач современной аграрной по-
литики Республики Беларусь является создание наиболее 
благоприятных условий, обеспечивающих эффективное 
функционирование агропромышленного комплекса и 
устойчивое социально-экономическое развитие сельских 
территорий. Важная роль в достижении поставленных 
задач отводится аграрному праву, основу которого со-
ставляют акты аграрного законодательства.

Правовое регулирование аграрных отношений про-
шло непростой путь развития. Сложившееся в настоя-
щее время аграрное законодательство обширно по объ-
ему, разнообразно по кругу регулируемых отношений. 
Оно представляет собой развитую систему нормативных 
правовых актов, определяющих правовую основу госу-
дарственного регулирования и управления в сельском 
хозяйстве, а также, помимо непосредственного регулиро-
вания сельскохозяйственного производства, регламенти-
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рующего правовую основу в сфере агропромышленного 
комплекса, ветеринарной деятельности и рыбоводстве. 

Вместе с тем современную законодательную основу 
регулирования аграрных отношений в Республике Бела-
русь отличает множественность нормативных правовых 
актов и отсутствие единого консолидированного источ-
ника в сфере производства сельскохозяйственной про-
дукции [1, с. 58].

В современных условиях создания экспортно-ориен-
тированной аграрной экономики, постоянного возраста-
ния требований к качеству сырья и продовольственных 
товаров, усиления конкуренции на внутреннем и внеш-
них рынках становится очевидной необходимость даль-
нейшего развития и совершенствования аграрного за-
конодательства, устранения пробелов и противоречий в 
правовом регулировании аграрных отношений [2, с. 347].

Формирование развитого аграрного законодательства 
- это ключевое условие для осуществления успешных 
преобразований в сельском хозяйстве. Высокий уровень 
развития сельского хозяйства невозможен при отсут-
ствии хорошо развитого аграрного законодательства. Об 
этом также свидетельствует опыт правового регулиро-
вания аграрных отношений зарубежных стран, основу 
аграрного права которых составляют либо аграрные ко-
дексы (Франция, Мексика, Аргентина), либо обширные 
специализированные сельскохозяйственные законы (Гер-
мания, Англия, Италия и др.) [3, с. 15].

Нам видится необходимость в разработке и принятии 
Аграрного кодекса Республики Беларусь, как основного 
сводного нормативного правового акта, на базе которого 
возможно будет улучшение правового регулирования от-
ношений в сельском хозяйстве. 

Необходимо отметить, что идея разработки и приня-
тия Аграрного кодекса выдвигается также и в странах-у-
частницах СНГ, в частности, в Российской Федерации. 
В пользу разработки аграрных кодексов в Республике 
Беларусь и Российской Федерации высказался В.С. Ели-
сеев, по мнению которого, «создание Аграрного кодекса 
должно соответствовать решению двух задач, во-пер-
вых, приведение в порядок отношений с государством, 
частью которых являются «вертикальные» (администра-
тивные) отношения, во-вторых, принципы построения 
такого кодекса предполагают общее единство в Россий-
ской Федерации и в Республике Беларусь, т.е. должны 
«стыковаться» аграрные экономические системы. Фак-
тически такой кодекс может способствовать системати-
зации «разрозненного» государственного воздействия на 
аграрные отношения и, в первую очередь, содействовать 
законодательному закреплению общих правил матери-
ально-правового регулирования государственного секто-
ра экономики сельского хозяйства» [4, с. 47].

Очевидно, что Республика Беларусь, являясь актив-
ным участником процессов межгосударственной ин-
теграции, нацеленной на создание общего аграрного 
рынка, выстраивая экспортоориентированную аграрную 

экономику, как никогда ранее нуждается в эффективном 
аграрном законодательстве. В этой связи необходимость 
и возможность систематизации аграрно-правовых норм 
на базе единого, консолидирующего источника – оста-
ется одной из наиболее актуальных проблем в рамках 
аграрно-правовой науки [5, с. 60].

Принятие Аграрного кодекса Республики Беларусь по-
зволит систематизировать специальное аграрное законо-
дательства, а также создаст равные условия для произво-
дителей сельскохозяйственной продукции, обеспечит им 
государственную поддержку и конкурентоспособность 
на внутреннем и внешнем рынках. Необходимость систе-
матизации законодательства обусловлена потребностью 
его совершенствования, освобождения от устаревших 
актов и противоречивых норм и устранения правовых 
пробелов. Процесс систематизации законодательства бу-
дет способствовать его доступности и правильному при-
менению, а также правовому воспитанию и повышению 
юридической культуры населения.
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О НАЗВАНИИ ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРОКУРОСКОГО НАДЗОРА

Сарачинская И.Ю. (БИП)

В соответствии со ст. 125 Конституции Республики 
Беларусь надзор за точным и единообразным исполнени-
ем законов и иных нормативных актов министерствами и 
другими подведомственными Совету Министров органа-
ми, местными представительными и исполнительными 
органами, предприятиями, организациями и учрежде-
ниями, общественными объединениями, должностными 
лицами и гражданами возлагается на Генерального про-
курора Республики Беларусь и подчиненных ему проку-
роров. Развивая данное конституционное установление, 
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Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. «О прокура-
туре Республики Беларусь» (далее – Закон) конкретизи-
рует полномочия прокуратуры, организацию и порядок 
ее функционирования, выделяя прокурорский надзор за 
точным и единообразным исполнением законов, других 
актов законодательства как самостоятельную, особую 
форму государственной деятельности [1]. Подчеркивая 
ее важность, В.Х. Кандохов отмечает, что «прокурорский 
надзор выступает в качестве средства, позволяющего 
обеспечить процесс соблюдения прав и свобод человека» 
[2, c. 87].

Прокурорский надзор осуществляется в различных 
сферах жизнедеятельности общества и государства, од-
ной из которых является досудебное уголовное произ-
водство. Так, в соответствии со ст. 4 Закона прокурор 
призван осуществлять надзор за исполнением закона в 
ходе досудебного производства, при производстве пред-
варительного следствия и дознания. Предметом надзора 
в рассматриваемой сфере согласно ст. 30 Закона высту-
пает соответствие Уголовно-процессуальному кодексу 
Республики Беларусь (далее – УПК) процессуальных ре-
шений (действий), правовых актов, принимаемых орга-
нами уголовного преследования в ходе процессуальной 
деятельности. При этом ст. 31 Закона предусматривает, 
что полномочия прокурора при осуществлении надзора 
за исполнением закона в ходе досудебного производ-
ства, при производстве предварительного следствия и 
дознания определяются УПК. В частности, осуществляя 
надзор за соблюдением законности при производстве 
предварительного следствия и дознания, прокурор упол-
номочен письменно истребовать от нижестоящего про-
курора, следователя и органа дознания для проверки уго-
ловные дела, материалы, а также проверять уголовные 
дела, материалы; изымать от органа дознания и переда-
вать органу предварительного следствия любое уголов-
ное дело в соответствии с подследственностью, опреде-
ленной статьей 182 УПК; лично производить отдельные 
следственные и другие процессуальные действия при 
санкционировании применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, запрета опре-
деленных действий по уголовному делу, находящемуся в 
производстве следователя, а также предварительное след-
ствие в полном объеме в целях обеспечения всесторонне-
го, полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела; отменять незаконные и необоснован-
ные постановления нижестоящего прокурора, началь-
ника следственного подразделения, следователя, органа 
дознания и лица, производящего дознание; разрешать 
жалобы на решения и действия нижестоящего прокуро-
ра, следователя, органа дознания и лица, производящего 
дознание, за исключением жалоб, рассмотрение которых 
отнесено законом к компетенции суда; санкционировать 
применение меры пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста, запрета определенных дей-
ствий, залога; проведение обыска, осмотра жилища или 

иного законного владения, осмотра компьютерной ин-
формации; наложение ареста на имущество, находяще-
еся в жилище и ином законном владении, на почтово-те-
леграфные и иные отправления и их выемку; требование 
о представлении информации и документов, содержащих 
государственные секреты или иную охраняемую законом 
тайну; прослушивание и запись переговоров, ведущих-
ся по техническим каналам связи, и иных переговоров; 
извлечение трупа из места захоронения (эксгумация); 
помещение подозреваемого или обвиняемого, не содер-
жащихся под стражей, в судебно-психиатрический экс-
пертный стационар; отстранение подозреваемого или 
обвиняемого от должности в случаях и порядке, уста-
новленных УПК; направлять уголовное дело в суд; вно-
сить начальнику следственного подразделения, органу 
дознания обязательное для исполнения представление об 
устранении нарушений законодательства в деятельности 
органов предварительного следствия, дознания, причин 
и условий, способствующих этим нарушениям, которое 
подлежит безотлагательному рассмотрению с письмен-
ным уведомлением в месячный срок о мерах, принятых 
по исполнению представления; использовать другие пол-
номочия, предоставленные ему УПК [3].

Таким образом, прокурор в уголовном процессе обла-
дает весьма обширными полномочиями, позволяющими 
эффективно обеспечивать законность при производстве 
по материалам и уголовным делам, защищая в первую 
очередь права и свободы граждан, интересы общества и 
государства.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что 
формулировка Закона «надзор за исполнением закона в 
ходе досудебного производства, при производстве пред-
варительного следствия и дознания» вызывает некоторое 
недоумение.

Так, согласно п. 4 ст. 6 УПК досудебное производ-
ство – это ускоренное производство и производство со 
дня поступления заявления, сообщения о преступлении 
до передачи уголовного дела прокурору для направления 
в суд для рассмотрения по существу либо прекращения 
производства по делу, а также подготовка материалов по 
уголовному делу частным обвинителем и стороной за-
щиты. Отсюда очевидно, что досудебное производство 
включает в себя стадию возбуждения уголовного дела, а 
также предварительное следствие и дознание.

Таким образом, понятием  «досудебное производ-
ство» охватывается вся деятельность органов уголовно-
го преследования с момента поступления информации о 
преступлении и до передачи дела в суд. Это поднимает 
вопрос о необходимости исключения в Законе форму-
лировки «досудебное производство, производство пред-
варительного следствия и дознания», которые в соот-
ветствии с УПК соотносятся между собой как общее и 
частное одного и того же явления.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, 
что ст. 4, 30 и 31 Закона  не в полной мере согласуются 
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с УПК, порождая терминологическую путаницу. В этой 
связи представляется целесообразным внести в рассма-
триваемые нормы изменения, используя в них формули-
ровку «надзор за исполнением закона в ходе досудебного 
производства».
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СИСТЕМА ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Титанова Ю.В. (БИП)

Следует отметить, что в Республике Беларусь кон-
трольная функция присуща многим государственным 
органам, независимо от их основных задач и вида дея-
тельности. Каждый из этих органов осуществляет кон-
трольные действия в соответствии с возложенными на 
него задачами управления в пределах своей компетен-
ции. Система органов, осуществляющих государствен-
ный контроль, может быть классифицирована на органы, 
для которых контрольные функции не являются основ-
ными, и органы, специально созданные для осуществле-
ния государственного контроля.

К органам общей компетенции относятся: Националь-
ное собрание Республики Беларусь, Совет Министров 
Республики Беларусь, Национальный статистический от-
чет, Национальный банк Республики Беларусь и другие. 

Ко второй группе относятся органы, специально соз-
данные для осуществления финансового контроля или 
для которых такая деятельность имеет превалирующее 
значение: Комитет государственного контроля, Мини-
стерство по налогам и сборам, Министерство финансов 
и др.

Указом Президента Республики Беларусь от 16 октя-
бря 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республики Беларусь»  (да-
лее ¬ Указ № 510) утвержден перечень контролирующих 
(надзорных) органов и сфер их контрольной (надзорной) 
деятельности [3]. Непосредственно полномочия отдель-
ных государственных органов, перечисленных в Указе 
510, раскрыты в специальных нормативных правовых 
актах. 

В соответствии со статьей 79 Конституции Республи-
ки Беларусь Президент является Главой государства, 
гарантом Конституции, прав и свобод человека и граж-

данина. Полномочия Главы государства в области финан-
сового контроля реализуются через подписание законов 
и издание указов, относящихся к финансовому законода-
тельству (статья 79) [1].

Национальное собрание Республики Беларусь осу-
ществляет финансовый контроль при рассмотрении и 
утверждении проекта республиканского бюджета о его 
исполнении. Контрольные функции в области финансов 
выполняют постоянные комиссии, в частности, Комис-
сия по бюджету и финансам Палаты представителей и 
Комиссия по экономике, бюджету и финансам Совета 
Республики.

Компетенция Правительства в области финансово-
го контроля вытекает из полномочий, закрепленных в 
статье 107 Конституции Республики Беларусь: Совет 
Министров Республики Беларусь разрабатывает и пред-
ставляет Президенту Республики Беларусь для внесения 
в Парламент проект республиканского бюджета и отчет о 
его исполнении, обеспечивает проведение единой эконо-
мической, финансовой, кредитной и денежной политики 
[1, ст. 107; 20, c. 46-49].

Высшим специализированным органом финансово-э-
кономического контроля является Комитет государствен-
ного контроля. Компетенция, организация и порядок 
деятельности Комитета государственного контроля опре-
делены статьей 129 Конституции Республики Беларусь 
(статья 129) [1] и Законом  Республики Беларусь от 1 
июля 2010 года 

№ 142-З «О Комитете государственного контроля Ре-
спублики Беларусь и его территориальных органах» (ста-
тья 1) [2]. 

Комитет государственного контроля обладает широ-
кими полномочиями по осуществлению и координации 
контрольной (надзорной) деятельности. Согласно ста-
тье 8 Закона от 1 июля 2010 года № 142-З «О Комитете 
государственного контроля Республики Беларусь и его 
территориальных органах». Комитет государственного 
контроля и его территориальные органы в пределах сво-
ей компетенции осуществляют в порядке, установлен-
ном законодательными актами, координацию плановых 
проверок, проводимых контролирующими (надзорными) 
органами [2, ст. 8; 8, п. 2].

Особенностью Комитета государственного контроля 
является тот факт, что он не является органом государ-
ственного управления, и в связи с этим, в первую оче-
редь, осуществляет государственный вневедомственный 
контроль.

Основными направлениями деятельности Комитета 
государственного контроля являются:

1) контроль над исполнением республиканского 
бюджета, соблюдением законодательства в области фи-
нансовых и налоговых отношений в системе местных 
бюджетов и государственных целевых бюджетных и вне-
бюджетных фондов;

2) контроль над расходованием средств республикан-
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ского и местных бюджетов на содержание государствен-
ных органов, сохранностью и использованием государ-
ственного имущества;

3) контроль над законностью использования юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями 
государственных ресурсов;

4) контроль над состоянием контрольно-ревизионной 
работы в государственных органах, а также за соблюде-
нием проверок иных юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) контроль над финансово-хозяйственной деятельно-
стью государственных органов, представительств и уч-
реждений Республики Беларусь, действующих за рубе-
жом и финансируемых за счет средств республиканского 
бюджета;

6) контроль над соблюдением законодательства при 
осуществлении валютных операций на территории Ре-
спублики Беларусь.

Значение Указа № 510 довольно велико, так как с мо-
мента вступления в действие данного Указа утратил силу 
Указ Президента Республики Беларусь от 15 ноября 1999 
года № 673 «О некоторых мерах по совершенствованию 
координации деятельности контролирующих органов Ре-
спублики Беларусь» [4]. Указ № 510 перенял основные 
принципы, содержащиеся ранее в Указе № 673, и доба-
вил много нового, о чем можно сделать первоначальный 
вывод хотя бы исходя из объема данных Указов: Указ № 
510 превышает объем прежнего почти в 4 раза. Основ-
ное нововведение Указа № 510  изменение подхода к 
планированию контрольной (надзорной) деятельности. 
Плановые проверки субъектов хозяйствования ныне на-
значаются с учетом отнесения их к группам риска. 

Также в сравнении с ранее действовавшим законода-
тельством была предпринята попытка определить исчер-
пывающий перечень контролирующих органов и сфер их 
контрольной деятельности, включавший наименования 
39 органов. В данный период этот перечень весьма со-
кратился, до 3 органов, что закреплено в постановлении 
Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 
2010 г. № 131 «Об органах, уполномоченных на осущест-
вление контроля (надзора)» [5].

Подводя итог, обратим внимание на следующие основ-
ные положения. Государственный финансовый контроль 
является частью финансового контроля и осуществляет-
ся от имени государства специально уполномоченными 
государственными органами, распространяя свое дей-
ствие на налоговую, бюджетную, валютную и другие 
сферы. 

Сегодня создана нормативная правовая база для осу-
ществления государственного финансового контроля. 
Основной её является Указ Президента Республики Бе-
ларусь № 510 от 16 октября 2009 года.

Вместе с тем сегодня отсутствует легальное опреде-
ление государственного финансового контроля и, соот-
ветственно, порядка и принципов его осуществления. 

Представляется, что для более четкой регламентации 
государственного финансового контроля в законода-
тельство можно ввести определение государственного 
финансового контроля и отграничить его от иных видов 
контроля (надзора), что также способствовало бы опре-
делению особенностей его осуществления.

Государственный финансовый контроль может быть 
классифицирован на виды по различным основаниям. По 
формам традиционно выделяют предварительный, теку-
щий и последующий государственный финансовый кон-
троль. Вместе с тем в законодательстве в качестве форм 
контроля названы проверка и мониторинг. Проверка яв-
ляется основной формой государственного финансового 
контроля.

Дальнейшими направлениями совершенствования го-
сударственного финансового контроля может стать по-
следовательно реализуемое реформирование структуры 
органов, осуществляющих государственный финансо-
вый контроль, формирование и использование усовер-
шенствованной нормативной правовой базы; изменение 
политики государственного финансового контроля, а 
именно, направленность на предотвращение нарушений; 
изменение методологии осуществления контроля.

Хорошим подспорьем может стать широкое использо-
вание методов профилактики, применение мониторинга, 
наряду с основной формой государственного финансово-
го контроля – проверкой.

Следует уделить пристальное внимание такой форме 
государственного финансового контроля, как аудит эф-
фективности.  
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2022.

5. Об органах, уполномоченных на осуществление контроля (надзо-
ра) [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь, 1 фев.2010 г., № 131  с изм. и доп. от 16.03.2018 г. № 
201. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Тихончук А.И., Пастухов М.И. (БИП) 

Одним из действенных механизмов международного 
сотрудничества является развитие международной пра-
вовой практики, направленной на консолидацию усилий 
отдельных государств и международных организаций 
в решении глобальных и региональных экологических 
проблем.

Республика Беларусь является участником многих 
природоохранных конвенций и протоколов, в том числе: 
Конвенции об охране культурного и всемирного насле-
дия; Конвенции ООН о биологическом разнообразии;  
Венской Конвенции об охране озонового слоя; Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата; Конвенции о 
водно-болотных угодьях, имеющих международное зна-
чение (Рамсарской Конвенции); Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и междуна-
родных озер; Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния; Конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их уда-
лением; Конвенции о ядерной безопасности; Конвенции 
о доступе к информации, участию общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 
Конвенция). 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро главы более 100 стран 
мира, в том числе Республики Беларусь, подписали Кон-
венцию ООН о биологическом разнообразии, подтвер-
див желание и готовность правительств и народов этих 
стран принять активные меры по сохранению природ-
ного разнообразия. Конвенция была подписана с целью 
объединения усилий по сохранению биоразнообразия 
на Земле, обеспечению его устойчивого использования 
и поощрению справедливого и равноправного распреде-
ления выгод от использования ресурсов биоразнообразия 
(«генетических ресурсов»). 

Понятие «биологическое разнообразие» объединяет 
все виды наземных и водных организмов – растений, жи-
вотных, грибов и микроорганизмов, а также все много-
образие организмов и экосистемы планеты [2, С. 45-50]. 

11 сентября 2003 года для Республики Беларусь всту-
пил в силу Kapтaxeнский протокол по биобезопасности к 
Конвенции ООН о биологическом разнообразии. 

Цель этих документов – содействие обеспечению 
надлежащего уровня защиты в области безопасной пе-
редачи, обращения и использования живых изменен-
ных организмов, являющихся результатом современной 
биотехнологии, способных оказывать неблагоприятное 
воздействие на сохранение и устойчивое использование 
биологического разнообразия. 

9 августа 2000 года для Республики Беларусь вступила 
в силу Рамочная Конвенция ООН об изменении климата. 

Конечная цель данной Конвенции заключается в стаби-
лизации концентрации парниковых газов в атмосфере на 
таком уровне, который предотвратит опасное антропо-
генное воздействие на климатическую систему. 

Конвенция о доступе к информации, участию обще-
ственности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция), была принята в 1998 году 
и вступила в силу для Республики Беларусь 30 октября 
2001 года.

Орхусская конвенция представляет собой новый вид 
международного соглашения, так как регулирует взаи-
моотношения общества и государства по поводу состо-
яния окружающей среды. В силу этого Конвенция пре-
доставляет гражданам публичные экологические права и 
налагает на государства, ее подписавшие, обязательства 
по их обеспечению, обусловливая этим соблюдение прав 
человека. 

В этом случае принято говорить о триаде прав, вклю-
чающей доступ к информации, участие общественности 
в процессе принятия экологически значимых решений, 
доступ к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды. Орхусская конвенция увязывает охрану 
окружающей среды с нормами в области прав человека 
[1, с. 16].

В целях реализации положений Конвенции 30 декабря 
2005 года в рамках совместного проекта Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь и Офиса ОБСЕ в г. Минске был соз-
дан Орхусский центр Республики Беларусь. Центр функ-
ционирует на базе РУП «Бел НИЦ «Экология».

С 1 июля 2008 года вступил в силу Закон «О внесении 
дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» по вопросам экологи-
ческой информации и возмещения экологического вре-
да». Данным законом определено понятие «экологиче-
ская информация» как документированная информация, 
содержащая сведения о состоянии окружающей среды, 
воздействиях на нее и мерах по ее охране, а также о воз-
действиях окружающей среды на человека.

К сожалению, Республика Беларусь до настоящего 
времени не является участником ряда конвенций эко-
логической направленности, но в перспективе такая 
возможность может быть рассмотрена. Кроме того, Бе-
ларусь не участвует в некоторых протоколах к Конвен-
ции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния. Примером может служить Протокол по тяже-
лым металлам, цель которого заключается в обеспечении 
ограничения вызванных антропогенной деятельностью 
выбросов тяжелых металлов, которые подвергаются 
трансграничному атмосферному переносу на большие 
расстояния и, по всей вероятности, могут оказывать зна-
чительное вредное воздействие на здоровье человека или 
окружающую среду. 

Республика Беларусь является участником регио-



52

нальных и двусторонних договоров. Так, заключен ряд 
двусторонних соглашений по разным аспектам охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности с Латвийской Республикой, Республикой Поль-
ша, Республикой Болгария, Республикой Сербия.

Нормы права, содержащиеся в международных дого-
ворах Республики Беларусь, являются частью действую-
щего на территории Республики Беларусь законодатель-
ства, подлежат непосредственному применению (ст.33 
Закона Республики Беларусь «О международных догово-
рах Республики Беларусь»).

Участие в природоохранных конвенциях, а также 
других международных соглашениях в сфере охраны 
окружающей среды позволяет Республике Беларусь при-
нимать участие в решении экологических проблем об-
щемирового значения, а также совершенствовать нацио-
нальное законодательство на основе передовых научных 
знаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Лаевская, Е. В. Защита права на благоприятную окружающую 

среду: проблемы теории и практики / Е. В. Лаевская. – Минск : Строй-
МедиаПроект, 2016. – 386 с.

2. Пугачевский, А. В. Комментарий к Конвенции ООН о биологиче-
ском разнообразии / А. В. Пугачевский, Б. В. Яминский // Глобальные 
природоохранные Конвенции: опыт осуществления в Республике Бела-
русь /. – Минск, 2002. – С. 45–55.

ІНАВАЦЫЙНЫ СУПРАЦОЎНІК: ГІСТОРЫКА-
ПРАВАВЫ АНАЛІЗ

Шэмет А.А. (Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэ-
спублiкi Беларусь)

Праводзячы гістарычны аналіз нашай спадчыны, 
варта ўзгадаць, што ў рамках савецкай сістэмы навукі 
ўзнікала і да гэтага часу існуе пасада «навуковы супра-
цоўнік» і ў агульным сэнсе з'яўляецца наборам пасад, за-
мяшчаемых асобамі з вышэйшай прафесійнай адукацыяй 
i вучонай ступенню, занятых навуковай дзейнасцю ў на-
вукова-даследчых інстытутах. Ніжэй адлюстравана пра-
аналізованая намі кар'ерная характарыстыка навуковага 
супрацоўніка ў СССР:

Назва пасады Кваліфікацыя

Малодшы навуковы супрацоўнік 

(м.н.с.)

Кандыдат навук альбо 3 гады 

стажу

Навуковы супрацоўнік (н.с.) Кандыдат навук альбо 5 гадоў 

стажу

Старший научный сотрудник 

(с.н.с.) 

Кандыдат навук альбо 10 гадоў 

стажу

Вядучы навуковы супрацоўнік 

(в.н.с.)

Доктар альбо кандыдат навук

Галоўны навуковы супрацоўнік 

(г.н.с.)

Доктар навук

     
Варта заўважыць, што абавязкі навуковых супра-

цоўнікаў уключалі ў сябе распрацоўку рашэнняў на-
вуковых праблем, пошук аптымальных метадаў пра-
вядзення даследаванняў, занясенне прапаноў да планаў 
працы устаноў сістэмы адукацыі, а таксама ўкараненне ў 
вытворчасць вынікаў навуковай працы. Сама пасада «на-
вуковы супрацоўнік» вучоным званнем не з'яўляецца, але 
ў мінулы час «малодшы навуковы супрацоўнік» (1934-
1989 гг.) і «старэйшы навуковы супрацоўнік» (1934-2002 
гг.) азначалі не толькі пасады, але і званні ў СССР [3].

Старэйшы навуковы супрацоўнік і малодшы навуко-
вы супрацоўнік – вучоныя званні, якія прысвойваліся ў 
СССР навуковым работнікам навукова-даследчых ін-
стытутаў і вышэйшых навучальных устаноў. У той час 
навуковае званне «старэйшы навуковы супрацоўнік» 
адпавядало званню «дацэнт», але ў адрозненне ад яго, 
прысвойвалася тым асобам, у якіх «адносная вага» наву-
ковага складніка працы была вышэй, чым у выкладчыка.

У першыя гады пасля ўвядзення дадзенага звання 
(1930-я гады) прысваенне праводзілася па канкрэтных 
навуковых спецыяльнасцях, прэтэндэнты былі пра-
цаўладкаваны ў навукова-даследчых інстытутах ці ў 
вышэйшых навучальных установах. Матэрыялы па пы-
танні аб прысваенні звання навуковага супрацоўніка ў 
Вышэйшай атэстацыйнай камісіі СССР або якія-небудзь 
іншыя кантралюючыя інстанцыі не прадстаўляліся. Ула-
дальніку выдавалася копія загада кіраўніка ўстановы аб 
прысваенні вучонага звання.

У наш час у нашай краіне ў юрыдычным сэнсе «наву-
ковым супрацоўнікам» лічыцца толькі пасада, а не зван-
не. Дэ-факта ж на практыцы паняцці «навуковы супра-
цоўнік», «навуковы работнік», «навуковец», «работнік 
навукі», «даследчык» часта трактуюць шырэй афіцыйна-
га значэння тэрміна «навуковы супрацоўнік». Пры гэтым 
варта памятаць, што ў рамках працоўных адносін пры 
заключэнні дагавора заўсёды выкарыстоўваецца тэрмін 
«работнік», а не «супрацоўнік». Напрыклад, ва Украіне 
званне «малодшы навуковы супрацоўнік» (укр. молод-
ший науковий співробітник) існавала ў той жа перыяд 
часу і з тым жа статусам, што і ў астатнім СССР, а званне 
«старэйшы навуковы супрацоўнік» працягвае існаваць, 
але не прысвойваецца з 2014 г., калі яго замяніла пры-
раўнаванае да яго вучонае званне «старэйшы даследчык» 
(укр. старший дослідник). [4]

Таксама эквівалентамі «старэйшага навуковага су-
працоўніка» ў тых ці іншых выпадках лічацца ў англій-
скай мове «senior scientific officer» або ў нямецкай мове 
«führender wissenschaftlicher Mitarbeiter», але пры гэтым 
адзінага міжнароднага рэестра і правілаў канвертавання 
навуковых пасад не створана. Тым не менш, на стаўлен-
не да статусу навуковага супрацоўніка ўплывае ацэнка 
матэрыяльнага становішча людзей навукі ў супастаўлен-
ні з іншымі сферамі. У развітых краінах іх становішча 
адпавядае верхняй частцы сярэдняга класа, а калі вучо-
наму ўдалося дабіцца яркіх вынікаў, нават вышэй сярэд-
няга класа. У постсавецкай прасторы сітуацыя істотна 
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горшая. Паводле апытання грамадскай думкі, праведзе-
нага ВШЭ ў 2019 г. ў Расійскай Федэрацыі, толькі 32% 
расейцаў былі б рады, калі б іх сын ці дачка захацелі ста-
ць навуковым работнікам, практычна столькі ж (29%) не 
ўзрадаваліся б такому выбару дзіцяці. Варта заўважыць, 
што ў нас у Беларусі такі аналіз не праводзіўся, для па-
раўнання, ў Кітаі падтрымалі б дзяцей у іх імкненні бу-
даваць навуковую кар'еру 36% бацькоў, а ў ЗША і Ізраілі 
— 80% і 77% адпаведна. [2]

На наш погляд, у адрозненне ад навуковай дзейнасці 
інавацыйная дзейнасць вельмі цесна звязана з ўкаранен-
нем вынікаў даследаванняў або ў сістэму адукацыі або 
ў галiну вытворчасцi. Таму мы лічым, што фармаванне 
паняцця «інавацыйны супрацоўнік» і ўкараненне яго як 
на рынку працы, так і ў сістэме адукацыі з'яўляецца ак-
туальным для далейшага навуковага вывучэння і абмер-
кавання.

Аднак, якія якасці і здольнасці важны для выканання 
інавацыйнай дзейнасці? Якімі базавымі ведамі павінен 
валодаць працоўны рэсурс, каб стаць «інавацыйным су-
працоўнікам»?
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ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Шикунов С.В. (БИП)

В налоговом законодательстве Республики Беларусь 
закреплены два способа принудительного исполнения 
налогового обязательства – бесспорный (административ-
ный или внесудебный) и судебный порядки. При этом и 
та, и другая процедуры имеют свои процессуальные осо-
бенности.

В соответствии со статьей 22 Налогового кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее – НК) при наличии установ-
ленных законодательством обстоятельств организации и 
физические лица обязаны уплачивать налоги в бюджет. 
Уплата налогов производится наличными денежными 
средствами либо в безналичном порядке путем перечис-
ления средств со счетов плательщиков в белорусских 
рублях, если иное не установлено законодательными ак-
тами.

В случае, если плательщик в установленный законо-
дательством срок не уплатил налоги или уплатил их не в 

полном объеме, налоговые органы обеспечивают испол-
нение плательщиком налоговых обязательств в принуди-
тельном порядке. Принудительное исполнение налого-
вого обязательства (взыскание) осуществляется за счет 
денежных средств и (или) другого имущества, принадле-
жащего плательщику, а также за счет денежных средств 
его дебиторов в порядке, установленном главой 6 НК.

Налоговым инспекциям согласно ст. 53 НК предо-
ставлено право приостанавливать полностью или ча-
стично операции организаций и физических лиц по их 
счетам и вкладам в банках. 

Приостановление операций по счетам в банке призна-
ется действие налогового органа, ограничивающее пра-
во плательщика распоряжаться денежными средствами, 
находящимися или поступающими на его счет в банке, а 
также право этого лица на открытие новых счетов в этом 
или других банках.

Решение о приостановлении операций плательщика 
по его счетам в банке принимается руководителем нало-
гового органа в строго определенных случаях:

– неисполнения плательщиком в установленные сроки 
налогового обязательства, неуплаты пеней, а также неу-
плата, выявленная в ходе проверок;

– непредставления плательщиком в налоговые органы 
налоговых деклараций по налогам;

– непредставления плательщиком в налоговые органы 
документов бухгалтерского учета, лицензий, иных доку-
ментов для проведения проверки.

Других оснований для приостановления операций по 
счетам законодательством не предусмотрено.

Если в решении о приостановлении операций по сче-
там указано иное основание, чем предусмотренное в 
ст.53 НК (например, неявка в налоговую инспекцию для 
подписания акта проверки), то можно с уверенностью 
подавать жалобу на незаконные действия налогового ор-
гана по приостановлению операций по счетам.

Если имеет место факт неисполнения плательщиком 
налогового обязательства, то решение о приостановле-
нии операций по счетам законодательством не предусмо-
трено.

Если имеет место факт неисполнения плательщиком 
налогового обязательства, то решение о приостановле-
нии операций по счетам принимается на основании отра-
женных в акте проверки фактов нарушения.

При непредставлении плательщиком  в налоговые ор-
ганы, проверяющему документов бухгалтерского учета, 
лицензий для проведения проверки принятию решения 
о приостановлении операций по счетам плательщика 
предшествует направление плательщику запроса налого-
вой инспекции по установленной форме, в котором ука-
зывается: за какой период требуются документы, виды 
требуемых документов, подлежащих представлению для 
проведения проверки; дата и время их представления, а 
также место их представления; предупреждение о мерах 
ответственности за несоблюдение обязанностей платель-
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щика.
Если задолженность по налогам допущена платель-

щиком-организацией, то применяется изначально бес-
спорный порядок взыскания налога за счет его денежных 
средств. В таком случае взыскание производится на ос-
новании решения налогового органа путем направления 
налоговым органом платежной инструкции в банк для 
взыскания денежных средств с текущего (расчетного) 
или иных счетов плательщика-организации и (или) его 
дебиторов либо путем изъятия его наличных денежных 
средств.

Бесспорный порядок взыскания задолженности по 
налогам с юридического лица или индивидуального 
предпринимателя вытекает из обязательного характера 
налога в силу закона. С публично-правовым характером 
налога и государственной казны, а также с фискальным 
интересом государства связаны законодательная форма 
учреждения налога, обязательность и принудительность 
его изъятия, односторонний характер налоговых обяза-
тельств.

При этом необходимо подчеркнуть, что плательщику 
гарантируется вытекающее из статьи 60 Конституции 
Республики Беларусь право на судебное обжалование ре-
шений и действий (бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц. Таким образом, бесспорный порядок 
взыскания налогов, пени при наличии последующего су-
дебного контроля как способа защиты прав плательщика 
не противоречит требованиям Конституции Республики 
Беларусь.
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 BIASED INFORMATION IN THE CONTEXT OF 
ECONOMIC DECISION MAKING

Davidov Pini (Azrieli Academic College of Engineering, 
Израиль)

Economics is thought to be branch of science behavior, 
more precisely, a highly organized human behavior. 
Even some economists nowadays refer to themselves as 
“behavioral economists”. Behavioral economics is unique 
for its scientific practices and its ability to guide us through 
what a good scientific notion should be [1].

In the last decade tremendous development has occurred 
in the field of psychology and sociology regarding the human 
behavior, especially on how these fields affect the world of 
economics. Behavioral economics has been a field of interest 
for many in recent years and growing global interest has also 
brewed. Behavioral economics Incorporates the insights from 
both the fields of psychology and sociology into standard 
economics in order to more clearly understand the human 
behavior [2].

The process in which customers make their decision have 
interested many and the customer’s behavior when making 
a decision about a purchase has been extensively studied 
by many researchers. This studying of customers behavior 
and interactions during the purchase process has led to the 
generation and understanding of market dynamics [3].

The most recognized model of the consumer purchase 
decision making is that of Engel, Blackwell and Miniard [4]. 
This model divides the process of consumer purchases into 
five:

1. Problem recognition.
2. Information search.
3. Alternative evaluation.
4. Purchase decision.
5. Post-purchase behavior.
In the context of behavioral economics decoy effect is 

an important example. “Decoy Effect” or “attraction effect” 
as some may call it, demonstrates how decisions can be 
influenced according to the particular situation in which they 
are made in. For instance, if we have two options A and B , 
the decoy effect is achieved by adding a third option C which 
is dominated by option B, this addition of option C increases 
the attractiveness of the dominant option B , therefore we can 
conclude that options are not evaluated separately from one 
another but rather as a whole [5].

The decoy effect is one of the most prominent biases 
affecting the consumer purchase and various businesses 
selling various goods and products has employed this mental 
scheme and exploited this peculiar human behavior. This has 
illustrated the important role consumers psychology plays in 
the world of economics.

In order to further clarify and demonstrate decoy effect, 
we will present a small experiment from our daily lives, the 
ice-cream cone experiment. At the ice-cream store customers 
evaluate two parameters before purchasing the product, 
in this case ice-cream, 1- the price of the ice-cream 2-the 
number of scoops in the ice-cream cone. At the beginning of 
the experiment, the first group pf customers were given two 
options, either one scoop of ice-cream for 16 shekels or 3 
scoops for 28 shekels. In this scenario 77.4% of the customers 
chose the 16-shekel ice-cream cone while 22.6%chose the 
28-shekel ice-cream cone s.

In the second part of the experiment a “decoy” was 
incorporated which was a medium sized ice-cream cone 
with 2 scoops of ice-cream for the price of 24 shekels. In this 
scenario 86.8% of the customers chose the expensive option 
which is the 3 scoops for 28 shekels since they viewed it 
as a good deal to add 4 shekels to get three scoops of ice-
cream instead of two. This leads us to the conclusion that the 
decoy effect leads customers into buying the more expensive 
option since the decoy product only is slightly cheaper and 
a lot smaller than the bigger slightly more expensive option.
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RESEARCH ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF COMPANIES BASED ON ESG CONCEPT

Jingying Li (СПбГЭУ)

Introduction. ESG is an acronym for Environmental, 
Social and Governance. It is an investment philosophy and 
corporate evaluation standard that focuses on corporate 
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environmental, social and governance performance rather 
than financial performance. Based on ESG evaluation, 
investors can evaluate their investment behavior and the 
contribution of enterprises (investment objects) in promoting 
sustainable economic development and fulfilling social 
responsibilities by observing the ESG performance of 
enterprises. The concept of ESG first appeared in the 1980s. 
The term ESG was first coined in 2005 by a study called Who 
Cares Wins. 

The various indicator systems detailed under these three 
aspects are used by companies to regulate and monitor their 
own behavior, and are the criteria for responsible investment 
(PRI) to consider for companies or assets. For investors, 
there are three main purposes of responsible investment: 
(1) Negative screening of investment targets through 
environmental, social, corporate governance and other 
indicators, so as to achieve the purpose of “demining” and 
enhance the returnoninvestment portfolios; (2) Strengthen 
investment (3) Practice the value orientation of investors.

ESG status analysis and evaluation factors
Overview of the global ESG status
As the pioneer of ESG investment, the European market 

is in a relatively mature stage after years of development. 
The proportion of various strategies is stable, and negative 
screening is still the strategy with the highest share proportion. 
Regulatory policies pay more attention to the standardization 
and transparency of ESG investment activities. In 2019, the 
EU issued the Sustainable Financial Disclosure Regulations 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) to crack 
downon"greening", which directly led to the first decline 
of ESG investment in Europe. The European Union passed 
the Corporate Sustainability Reporting Directive in April 
2021, requiring all large enterprises and all listed companies 
except listed small and micro enterprises to publish corporate 
sustainability reports, and plans to introduce European 
sustainable development in 2022 Reporting Guidelines. 

The U.S. Securities and Exchange Commission will review 
climate impact disclosure, clarify that the regulatory focus 
in 2021 will be ESG and climate-related risks, and establish 
an ESG risk special group. In the updated Environmental, 
Social and Governance Reporting Guidelines implemented 
by the Hong Kong Stock Exchange in 2020, the mandatory 
ESG disclosure content has been added for listed companies, 
and the disclosure requirement of social key performance 
indicators has been upgraded to "Disclose or explain". In 
the same year, in the updated "Hong Kong Stock Exchange 
GuidanceLetter" issued by the Hong Kong Stock Exchange, 
the disclosure of environmental and social matters was 
included in the business chapter of the listing application 
document. More and more Chinese companies are beginning 
to publish ESG annual reports, and although the rate of ESG 
information disclosure has been increasing, the scope and 
quality of ESG information disclosure by Chinese companies 
still lag behind other major capital markets.

ESG evaluation factors

At present, the international ESG concept and evaluation 
system mainly involves three aspects: the principles 
and guidelines for the disclosure and reporting of ESG 
information, the rating of rating agencies, and the ESG 
investment guidelines issued by major international 
investment institutions. Among them, the disclosure of 
ESG information is a prerequisite, ESG evaluation provides 
evaluation and comparison methods, and ESG investment is 
based on the practice of both.

The content of the ESG concept and evaluation system 
includes the multi-level and multi-dimensional factors 
that enterprises need to consider in their operations. ESG 
rating companies’ disclosures on ESG ratings, and 12 ESG 
investment guidelines issued by international exchanges, 
these factors include:

Environmental aspects: carbon and green house gas 
emissions, environmental policy, waste pollution and 
management policy, energy use/consumption, natural resource 
(especially water) use and management policy, biodiversity, 
compliance, employee environmental awareness, green 
procurement Policy, energy conservationand emission 
reduction measures, environmental cost accounting, green 
technology, etc.

Social aspects: gender and gender balance policies, human 
rights policies and violations, associations (or communities), 
health and safety, management training, labor standards, 
product responsibility, occupational health and safety, 
product quality, supply chain responsibility management, 
targeted poverty alleviation, and charity and others. 

Governance: corporate governance, anti-corruption and 
bribery policy, anti-unfair competition, risk management, tax 
transparency, fair labor practices, ethical code of conduct, 
compliance, board independence and diversity, organizational 
structure, investor relations, etc. 

The impact of ESG on the company’s sustainable 
development

ESG concepts and frameworks are fully integrated into the 
SDGs. ESG promotes environmental, social and governance 
change in business, which helps support the achievement 
of the Sustainable Development Goals. ESG proposes a 
framework for measuring corporate environmental, social 
and governance performance.

In addition to social responsibility, ESG also emphasizes 
the whole process of enterprise operation and management, 
from corporate governance, to product, investment, customer 
and employee rights protection, etc., to implement the 
concept of sustainable development, and pay attention to 
the long-termvalue of all  stakeholders. The basic concept of 
ESG is a balance of mutual consideration, andiscommitted 
to exploring a balanced sustainable development model to 
achieveabalance of shareholders, customers, employees, 
and social interests; long-term balance between company 
development and economy, environment, and society; 
development concepts, management systems, internal and 
external Efficient balance of execution. A clear concept is the 
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premise, and a strong execution culture is the guarantee.
In the company's own operation and management, carry out 

its own carbon inspection work, strengthen employees' low-
carbon awareness, formulate energy-saving and water-saving 
and green procurement policies, and accelerate the promotion 
of low-carbon operations; increase investment in talent 
training and employee benefits, pay attention to the board of 
directors and Diversity of employees; increase investment in 
public welfare education, scientific innovation, and help the 
needy and other public welfare and charity fields, encourage 
and advocate employees to actively participate in public 
welfare undertakings; advocate and practice fair competition 
in the industry, and improve the internal management system 
and communication mechanism of the enterprise. 

In the process of raising funds, on the basis of complying 
with national laws and regulations and strictly implementing 
various systems and processes, we will strengthen investor 
research based on ESG investment concepts, and use ESG 
investment concepts as an important standard in the initial 
stage of fund raising. 

In the project screening stage, fully combine the concepts 
of value investment and socially responsible investment. 
The investment team selects specific industry opportunities 
for ESG investment according to the subdivisions they focus 
on, establishes a knowledge map of ESG investment, and 
taps the subdivisions with the most growth potential, so as 
to prepare for the long-term industrial wave. In the process 
of project due diligence, whether the project follows the 
ESG development concept is an important criterion for 
screening, and "demining" in advance. In the empowerment 
of enterprise management, we are committed to improving 
the corporate governance structure of investment enterprises, 
urging investment enterprises to abide by relevant national 
laws, pay taxes according to law, protect the legitimate rights 
and interests of laborers, establish a strict anti-commercial 
bribery system, participate in market competition fairly, and 
protect the environment, formulate a sound carbon emission 
policy, and promote industrial upgrading and industrial 
structure adjustment. 

Conclusion. Based on ESG evaluation, investors can 
observe the ESG performance of enterprises, evaluate their 
investment behavior and the contribution of enterprises 
(investment objects) in promoting sustainable economic 
development and fulfilling social responsibilities. Sustainable 
development goals are the staged goals of global sustainable 
development, and ESG is the method and path for enterprises 
to achieve sustainable development goals. ESG is a set of 
specific standards representing environmental, social and 
governance. Sustainability makes business accountable, 
while ESG makes business efforts measurable. Both promote 
the development of enterprises. Implementing ESG is the key 
to making a company sustainable. The coreconcept of ESG 
investment is "sustainable development investment", which 
encourages long-term investment.
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RESEARCH ON THE ADMINISTRATION 
OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

PROTECTION AND TOURISM DEVELOPMENT IN 
SHANDONG, CHINA

Xue Chulan (Qilu Normal University, Китай), 
Hou Zongchen (Shandong Jianzhu University, Китай)

Introduction. Zou (2008) China officially acceded to 
the Convention for the protection of intangible cultural 
heritage in August 2004. Tourists hope to broaden their 
horizons, cultivate their sentiment and so on through 
tourism. Tourists are interested in the cultural heterogeneity 
of tourism destinations (Zhang, 2007). It has become an 
important part of today's cultural tourism to understand the 
cultural characteristics of other nationalities by observing 
folk customs, appreciating song and dance and other artistic 
performances. However, Shandong shadow play belongs 
to a fragile artistic and cultural ecosystem. The impact of 
modern culture and blind tourism development will lead 
to the distortion of intangible cultural heritage. How to 
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coordinate the protection of intangible cultural heritage 
and the development of tourism development is an urgent 
problem to be concerned and studied. Taking the intangible 
cultural heritage of Shandong shadow play as a typical case, 
this paper analyzes the problems existing in the tourism 
development of Shandong intangible cultural heritage and 
the role of the government in tourism management, discusses 
the effective mode of tourism administration, and provides 
practical suggestions for creating a win-win situation between 
tourism and intangible cultural heritage protection.

1. Concept and characteristics of intangible cultural 
heritage

Intangible cultural heritage, also known as oral or 
intangible heritage, is relative to tangible heritage.According 
to the definition of UNESCO, intangible cultural heritage 
should cover five aspects: 1 Oral legends and expressions; 
2. Performing Arts: 3 Social customs, etiquette and festivals, 
4 Knowledge and practice about nature and the universe: 5 
traditional handicraft skills. 

Intangible cultural heritage projects in Mount Tai area 
table 1

Category Name Declaration unit

Music Mount Tai Taoist 

music

Tai'an City

Drama (Opera) Taishan shadow play Tai'an City

Folk belief Taishan stone dare 

custom

Tai'an City

Cultural space Mount Tai Dongyue 

Temple Fair

Tai'an City

Fengchan and 

sacrificial custom in 

Mount Tai

Tai'an City

(The content of this table comes from:taian.gov.cn)

2.The relationship between tourism development and 
intangible cultural heritage

Zhang (2002) believes that "the more things that are on 
the verge of extinction and extinction, the more they attract 
today's urban tourists". From the perspective of tourists, 
intangible cultural heritage has rich cultural connotation and 
great attraction to tourists. From the perspective of tourism 
resources, intangible cultural heritage is the support for the 
development of tourism in the region. The main purpose 
of tourism is to meet the spiritual needs of aesthetics and 
knowledge (Chen, 2007). In terms of Shandong shadow 
play art, works such as fan & Zhao (2018) are put on the 
stage after refining and packaging the artistry of the original 
Shandong shadow play resources, so as to expand the market 
by relying on the Shandong tourism platform, It has achieved 
good social and economic benefits. Shandong shadow play 
art performance has become an important driving force for 
the development of Shandong's cultural industry. "Tourism 
development has a positive and negative impact on the 
protection and inheritance of intangible cultural heritage 

(Guo, 2019).
2.1 Positive impact of tourism on Intangible Cultural 

Heritage:
2.1.1 Tourism has become a window for displaying and 

protecting culture. Mount Tai folk custom tourist spot, Mount 
Tai shadow play music and Taoist music have been promoted 
in tourism development; As a commodity, the local cultural 
characteristics of Mount Tai have gained new life through 
clothing, souvenirs, opera music, customs and festivals (BA, 
2000).

2.1.2. Strengthen fund protection. Shandong shadow 
play has successfully promoted economic development and 
colorful intangible cultural heritage activities, attracting 
thousands of tourists. In 2021, the tourism revenue reached 
51.829 billion yuan. In addition to the national allocation for 
the protection of intangible cultural heritage, part of the funds 
obtained from tourism development will also be used for the 
protection of intangible cultural heritage, which strengthens 
the financial guarantee for the protection of intangible 
cultural heritage.

2.1.3 mass based cultivation of intangible cultural heritage 
is an important part of tourism development. Tourists' 
appreciation and admiration of Shandong shadow play 
aroused the local people's pride in their mother culture and 
the local residents' consciousness of protecting and inheriting 
the intangible cultural heritage of Shandong shadow play.

2.2 Negative impact of tourism on Intangible Cultural 
Heritage

"In order to meet the curiosity seeking psychology of 
tourists, some national customs in tourism development 
have been transformed and exaggerated, and the strange and 
vulgar commercial atmosphere has corrupted the connotation 
and significance of culture, so the stable spiritual belief and 
national cohesion will also be impacted (Zhang, 2002)."

3. Problems existing in the protection of intangible 
cultural heritage at this stage

In 2000, China's first local regulation on the protection 
of intangible cultural heritage, the regulations of Shandong 
Province on the protection of national and folk traditional 
culture, was issued, which provided a legal basis for the 
protection of intangible cultural projects such as music, quyi 
and inheritors in Shandong Province.

3.1 Current situation and characteristics of intangible 
cultural heritage in Shandong

Shandong Province has 8 "representative works of human 
intangible cultural heritage" recognized by UNESCO, 173 
national intangible cultural heritage representative projects, 
555 provincial intangible cultural heritage representative 
projects, and complete categories of intangible cultural 
heritage in Shandong Province (Wang, 2018).

Unfortunately, with the acceleration of China's 
modernization process, the soil on which many intangible 
cultural heritages in Shandong Province depend is 
increasingly being eroded and destroyed, and many heritages 
are in danger of disappearing. Although our government 



59

has paid more attention to the protection of intangible 
cultural heritage in recent years, there are still deficiencies 
and limitations, mainly in several aspects: lack of sufficient 
financial support; Lack of manpower and talents; The system 
of protection laws and regulations has not been established 
and improved; The concept and consciousness of mass 
protection of intangible cultural heritage is weak; Conflicts 
of interest between departments have not been resolved.

The author distributed 100 social questionnaires and 80 
valid questionnaires. Although local residents believe that the 
most important factor to attract foreign tourists to Shandong 
is rich and colorful culture and beautiful scenery. As shown 
in Table 1, the author sets 9 simple questions. However, only 
65% of the respondents have heard of "intangible cultural 
heritage". In the first batch of national intangible cultural 
heritage list, "Mount Tai shadow play" has a high popularity. 
More than 90% of the respondents have seen or heard of it, 
but most of the respondents said they have not participated in 
the protection of intangible culture.

Tourist questionnaire 1 
Influence 

factor

Yes No Percentage Total 

number

Do you care about 

local cultural 

customs?

72 8 90% 80

Are you attracted by 

the local scenery and 

architecture?

64 16 80% 80

Are you attracted to 

local cuisine?

24 56 30% 80

Do you care about 

the convenience of 

transportation?

40 40 50% 80

Do you care about 

the ticket price?

40 40 50% 80

Do you care about 

others' evaluation 

of local tourism 

services?

40 40 50% 80

Are you attracted 

by local handicrafts 

and souvenirs 

(photographers)?

40 40 50% 80

Do you care about 

the location of scenic 

spots?

40 40 50% 80

Do you care about 

the supporting 

facilities of scenic 

spots?

40 40 50% 80

As shown in Table 2, only 70% of the respondents have 
heard of "intangible cultural heritage". In the first batch of 
national intangible cultural heritage lists, "Mount Tai shadow 
play" has a high popularity. More than 90% of the respondents 

have seen or heard of it, but most of the respondents said they 
have not participated in the protection of intangible culture.

Tourist questionnaire 2
Survey items Yes No Percentage Total 

number

Have you 

ever heard 

of intangible 

c u l t u r a l 

heritage?

56 24 70% 80

Have you ever 

p a r t i c i p a t e d 

in intangible 

cultural heritage 

activities?

10 70 10% 80

Do you know 

about Taishan 

shadow play?

72 8 90% 80

      
4. Give play to the leading role of the government to 

ensure a win-win situation between the protection of 
intangible cultural heritage and tourism development 
in Shandong. A case study of shadow puppet shows in 
Shandong

4.1 Important role of government in heritage protection 
and tourism development

The role of the rule of law: that is, the government 
formulates laws and regulations on the tourism development 
of intangible cultural heritage and implements legal 
management on the tourism economic development of 
intangible cultural heritage.

At the same time, the government should guide the 
development of non-material heritage and social heritage 
through the formulation of policies and guidance of non-
material heritage protection and social groups.

Role of creating environment: the government has more 
obvious advantages in undertaking large-scale education, 
publicity, organization and supervision related to this.

4.2 Intangible cultural heritage protection and tourism 
development and utilization measures

In accordance with the guidelines of the general office of 
the State Council on "protection first, rescue first, rational 
utilization, inheritance and development" and the working 
principles of "government leadership, social participation, 
clarifying responsibilities, forming joint forces, long-
term planning, gradual implementation, point-to-point 
integration and practical results", we should give full play 
to the administrative role of the government, Spare no effort 
to protect China's intangible cultural heritage. The main 
measures are as follows:

Establish and improve laws and regulations;   
Straighten out departmental relations;
Establish a system of intangible cultural heritage list;
Strengthen the inheritance and education of intangible 

cultural heritage;
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Establish relevant protection funds and professional 
protection institutions;

Establish relevant protection funds and professional 
protection institutions;

Prepare to build small and medium-sized museums;
Combine with tourism and actively promote 

industrialization;
Make correct use of modern network information 

technology and increase publicity.  
Conclusion. The government plays an irreplaceable 

special management and supervision role in the protection 
of intangible cultural heritage and tourism development. 
In the development of intangible cultural heritage tourism 
in Shandong, the government gives full play to the role of 
administration and management. By strengthening legal work 
and straightening out departmental relations, the government 
establishes a list system of intangible cultural heritage, 
strengthens the inheritance and teaching of intangible cultural 
heritage, combines it with tourism, and actively promotes 
industrialization and other administrative measures, Realize 
the win-win situation between the protection of intangible 
cultural heritage of ethnic minorities and the development 
and utilization before tourism.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ: 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Алексейчик А.Б. (БИП, Могилев)

В настоящее время многие предприятия используют 
программы, автоматизирующие бухгалтерский учет и 
другие отдельные объекты системы управления. Крайне 
важным является то, чтобы в программах была заложена 
возможность увязки существующего программного обе-
спечения с наращиваемыми программами. Если пред-
приятие использовало локальную  автоматизацию, да 
еще и с разным программным обеспечением, что факти-
чески и существует на большинстве предприятий Респу-
блики Беларусь, то нет возможности физического объе-
динения этой информации. Так, например, один участок 
работы автоматизирован с использованием Excel, другой 
с использованием Access, на третьем используется АРМ, 
реализованный в СУБД FoxPro и т.п. Таким образом, го-
ворить о высокой эффективности управления не прихо-
дится.

В Республике Беларусь с точки зрения ориентирован-
ности на проведение экономического анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия можно вы-
делить три группы инструментальных средств:

– использующие специализированные  аналитиче-
ские алгоритмы, реализуемые в таких программных про-
дуктах, как «Audit Expert», «Marketing Expert», «Project 
Expert», программы серии «Аналитик» и т.п.;

– использующие неспециализированные алгоритмы 
со встраиваемым аналитическим блоком, программно 
реализуемые  в «Анжелика +», «1С», «БЭСТ», «Галак-
тика» и т.п.; 

– использующие универсальные методы и алгоритмы, 
позволяющие самостоятельно организовывать проведе-
ние экономического анализа неспециализированными 
программными пакетами (STATISTIKA, MATLAB) и 
приложениями Microsoft Office. 

Кроме этого следует отметить наличие алгоритмов, 
реализованных в прикладных программах, написанных 
штатными программистами предприятий в различных 
средах разработки приложений.

Можно также классифицировать инструментальные 
средства по степени использования средств интеллекту-
ального анализа:

– первая группа характеризуется наличием алго-
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ритмов, использующих интеллектуальный анализ дан-
ных, реализована в таких программных продуктах, как 
«PolyAnalyst», «1С», «Intelligent Miner», «Data Miner», 
«SGI Miner», «SAS»;

– вторая группа характеризуется неиспользованием 
алгоритмов, применяющих интеллектуальный анализ 
данных.

Программные продукты первой группы являются до-
статочно дорогостоящими и при использовании требуют 
значительного количества информации. Вторая группа 
продуктов является менее дорогостоящей, однако воз-
можности проведения анализа значительно ниже. 

Исследования существующих инструментальных 
средств, направленных на проведение экономического 
анализа, позволили  выявить ряд проблем, препятствую-
щих их успешному применению.

Во-первых, неполнота применения существующих 
методик. Так, большинство имеющихся алгоритмов ос-
новываются на методиках экономического анализа, ре-
комендуемых учебными пособиями по курсам «Анализ 
хозяйственной деятельно¬сти предприятий», «Эконо-
мический анализ», соответствующих бухгалтерскому 
учету и  законодательству только Рос¬сийской Федера-
ции. Кроме этого, незначительное использование со-
временных достижений IT-прогресса: OLAP-систем и 
интеллектуального анализа данных (Data Mining). Так, 
на отечественном рынке программного обеспечения ис-
пользуется только OLAP-подход к реализации управлен-
ческого анализа в 8-й версии «1С» и программном про-
дукте «Бест» для анализа деятельности только торговых 
организаций. Существующие интеллектуальные подхо-
ды, такие как нейронные сети, генетические алгоритмы, 
нечеткая логика, в большей степени ориентированные на 
реализацию методов принятия и синтеза реше¬ний, ме-
тодов оптимизации, не востребованы.  

Во-вторых, неполнота анализируемых факторов. Боль-
шинство алгоритмов  ориентировано только на внешний 
анализ, т.е. анализ проводится только на основе данных 
финансовой отчетно¬сти, которая далеко не всегда отра-
жает реальную ситуацию, сложившуюся на предприя-
тии. А также осуществляется  достаточно поверхностное 
рассмотрение факторов, повлиявших на изменение ана-
лизируемых показателей. 

В-третьих, неполнота по регионам. На сегодняшний 
день в Республике Беларусь экономический анализ про-
водится по методике, предлагаемой отечественными уче-
ными-экономиcтами. Существующие инструментальные 
средства также в большинстве своем представлены ал-
горитмами, реализующими методику российских ученых 
в области экономического анализа. Однако вышеуказан-
ные методики не предусматривают применение мно-
жества методов, с успехом используемых в зарубежной 
практике, таких как АВС- и XYZ-анализ, анализ затрат 
по системе «стандарт-костинг», «JIT». 

В-четвертых, неполнота по универсальности, наращи-

ваемости, рекофигурируемости. Также одной из важней-
ших проблем,  возникающих при проведении экономи-
ческого анализа, является осуществление предприятием 
различных видов деятельности: промышленной, торго-
вой, транспортной, строительной, сельскохозяйственной, 
общественного питания. Такое многообразие предпола-
гает использование  информационной базы, основанной 
на разграниченной  по видам деятельности информации, 
и в то же время наличие ее в агрегированном виде, что 
обеспечит информационную прозрачность различных 
направлений хозяйствования. Многообразие видов дея-
тельности обусловливает применение адекватных мето-
дик анализа, которые могут существенно различаться. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что су-
ществует ограниченный набор алгоритмов. При этом 
они не в полной мере  реализованы в ряде инструмен-
тальных средств, решающих задачи анализа хозяйствен-
ной дея¬тельности. Большинство из инструментальных 
средств поддерживают отдельные функции формирова-
ния аналитиче¬ских отчетов и графиков, отражающих 
структуру и динамику изменения основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 
различ¬ных аналитических разрезах.  Поэтому анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
проведенный с использованием методов и алгоритмов, 
реализованных в существующих на российско-белорус-
ском рынке программных средств, будет поверхностным 
и не даст глубокой и детальной оценки сложившейся си-
туации, а также необходимой информации  для принятия 
адекватных управленческих решений. 

В каком же случае экономический анализ будет пол-
ным, детальным и всеобъемлющим и позволит принять 
обоснованное решение на основе полученных результа-
тов? По нашему мнению, схема должна быть следующей. 
Информация, поступающая из внутренних и внешних 
источников, должна определенным образом «фильтро-
ваться»,  структурироваться  и помещаться в хранилище 
данных, в котором она храниться в неизменном виде. 
Используя систему управления знаниями,  информацию 
извлекают из хранилища данных и используют для по-
следующего анализа. Основные компоненты аналитиче-
ской системы должны проводить анализ традиционными 
методами, средствами OLAP-системы и Data mining. Ре-
зультаты комплексного анализа, представленные в та-
бличном и графическом видах,  позволяют наиболее пол-
но отразить сложившуюся ситуацию, а также показывать 
выявленные закономерности, которые лицо, принимаю-
щее решение,  не могло бы выявить самостоятельно. Тем 
самым полученные знания помогают принимать обосно-
ванные управленческие решения и вырабатывать опти-
мальную стратегию дальнейшего развития предприятия.

На рынке программного обеспечения в настоящее 
время отсутствуют инструментальные средства компью-
терной поддержки принятия управленческих решений, 
основанных на комплексном экономическом анализе. 
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Таким образом, существует ниша интеллектуальных ин-
струментов экономического анализа.

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ

Андреенко А.А (БИП)

Управление эффективностью в настоящее время яв-
ляется необходимым ключевым бизнес-процессом, по-
зволяющим организациям достичь превосходства при 
любых экономических условиях. Особую роль данная 
составляющая процесса управления приобретает в кон-
курентной внешней среде с учетом ограничений, связан-
ных с COVID-19, и в пивоваренной отрасли. Именно по-
этому организациям необходимо строить свое будущее и 
формировать стратегию в виде системы показателей, что 
позволит им достичь поставленных целей.

Использование только данных из финансовой и стати-
стической отчетности не дают достаточно полного пред-
ставления об экономическом состоянии и эффективности 
функционирования организации. Поэтому одним из воз-
можных направлений в этой области является управле-
ние с применением сбалансированной системы показате-
лей (далее – ССП).

Сбалансированная система показателей (Balanced 
Scorecard) – сравнительно новая технология управления, 
которая была разработана в начале 1990-х гг. на основе 
выводов исследования, проведенного Робертом Капла-
ном и Дэвидом Нортоном. Целью исследования было 
выявление новых способов повышения эффективности 
деятельности и достижения целей бизнеса [2, с. 135].

Процесс построения системы сбалансированных по-
казателей включает следующие этапы [3, с. 9]:

1) моделирование (определение общей стратегии, 
миссии и видения развития организации);

2) коммуникация и взаимосвязь (происходит интегра-
ция ССП в существующую систему управления органи-
зацией);

3) техническая интеграция (включает в себя определе-
ние способов получения сведений из разных источников, 
а также идентификацию параметров и источников дан-
ных);

4) организация обратной связи (заключается в посто-
янном мониторинге исполнения принятой стратегии и 
достижения поставленных целей путем план-факт ана-
лиза, что позволяет осуществлять управление организа-
цией на всех уровнях).

На основе данного метода разрабатывается взвешен-
ный набор монетарных (р1) и немонетарных (р2, р3, р4) 
показателей. Деятельность организации рассматривается 
с четырех аспектов [1, с. 106]:

– финансовый (р1) – оценка эффективности деятель-

ности организации;
– с позиции клиентов (р2);
– внутрипроизводственный процесс (р3) – рассматри-

ваются факторы, обеспечивающие организации конку-
рентное положение на рынке;

– обучение и мотивация сотрудников (р4).
После оценки каждого показателя можно подвести 

итог о результатах деятельности конкретного предприя-
тия и рассчитать комплексный показатель путем сумми-
рования показателей всех блоков с учетом их веса.

Значение слова «сбалансированность» в названии си-
стемы означает разностороннее отражение деятельности. 
В рамках предприятий пивоваренной отрасли система 
показателей должна состоять не только из финансовых, 
но и из натуральных показателей. Необходимо также 
учитывать внешние факторы (например, отношение по-
купателя к приобретаемой продукции) и внутренние (на-
пример, технология производства пива). Таким образом, 
при определении набора показателей желательно соблю-
дать сбалансированность по осям «стоимостные-нату-
ральные» и «внутренние-внешние».

Пивоваренная промышленность – значительная часть 
внутренней экономики многих государств: США, Китая, 
России. Глобальное потребление пива находится на вы-
соком уровне и продолжает расти, что связано с увели-
чением ассортимента пива, созданием новых рецептов 
его изготовления (доля пива в структуре алкогольных 
продуктов в 2020 году – 78,0%). Однако, объем его про-
изводства на мировом уровне снизился на 6,8% по срав-
нению с 2019 г. и составил 187,69 млн кл. Потребление 
пива на душу населения сильно варьируется в зависи-
мости от страны и основывается на том, существует ли 
в странах традиция пить пиво или вино. В средиземно-
морских странах, таких как Франция и Италия, сильна 
традиция производства и потребления вина.  Традицион-
ными странами, пьющими пиво, являются Польша, Гер-
мания Австрия и Чехия, все они имеют более высокое 
потребление пива на душу населения. Таким образом, 
пивоварение приобретает «планетарный» характер.

В Республике Беларусь действуют более 30 пивова-
ренных компаний, наиболее известны из них ОАО «Кри-
ница», ОАО «Лидское пиво», ОАО «Аливария» и др. 
Объем производства пива в стране в 2020 году составил 
43,0 млн дал. (что на 6,5% меньше, чем в 2019 году). 

В условиях жесткой конкуренции, с которыми сегодня 
сталкиваются все организации данной отрасли, приме-
нение сбалансированной системы показателей предо-
ставляет руководству возможность получения желаемых 
результатов. Благодаря применению ССП в организации 
всегда в наличии разносторонняя, актуальная и досто-
верная информации о ее деятельности, на основе анали-
за которой могут быть приняты эффективные управлен-
ческие решения и выявлены слабые места. Несмотря на 
то, что конечная продукция пивоваренных предприятий 
не формирует первоочередные потребности населения, 
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эффективность ее развития создает мультипликативный 
эффект, позволяя развивать смежные отрасли (сельское 
хозяйство, пищевое машиностроение, ресторанный биз-
нес и т.д.). Таким образом, это все свидетельствует об 
особой стратегической значимости развития отрасли пи-
воварения в стране.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
БИЗНЕСА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Банкетик А.С., Рагуева Г.Г. (БИП)

Предпринимательская деятельность представляет 
собой специфический вид деятельности с точки зрения 
того, что развитие бизнеса напрямую зависит от самого 
предпринимателя, его личностных качеств и психологи-
ческих особенностей.

В проведенном нами исследовании мы изучили, каки-
ми особенностями в организации предпринимательской 
деятельности может руководствоваться личность, выби-
рающая в качестве профессиональной деятельности биз-
нес-деятельность.

Актуальность темы обусловлена постоянными изме-
нениями рыночных условий (экономическая ситуация, 
изменения на рынках сырья и рынках сбыта и т.д.). В 
связи с этим возникает потребность развивать «гибкий» 
подход к бизнесу, вырабатывать новые стратегии управ-
ления и принятия решений. 

Бизнес как вид профессиональной деятельности 
устойчиво вошел в число ведущих профессиональных 
занятий, что требует осмысления и изучения компо-
нентов, детерминирующих профессиональное развитие 
бизнес-проекта, его направленность и ценностные ком-
поненты.

Современное состояние экономики, ее интернацио-
нализация обусловливают необходимость разработки 
организационно-экономических основ формирования 
интегрированных форм бизнеса. Особенно ярко эта 
тенденция просматривается применительно к предпри-
ятиям, функционирующим в условиях спада производ-
ственных и финансовых показателей, когда каждый про-
изводитель желает направить внимание потребителей на 
свою продукцию.

Можно выделить четыре современные формы органи-
зации бизнеса, каждая из которых имеет свои преимуще-

ства и недостатки.
В современном мире одним из приоритетных направ-

лений является разработка организационно-экономиче-
ского механизма формирования, становления и развития 
франчайзинговой формы организации бизнеса.

Франчайзинг можно рассматривать как форму дело-
вого сотрудничества, процесс создания, поддержания и 
развития франшизной системы франчайзера (правооб-
ладателя) посредством участия франшизополучателей 
(пользователей) – франчайзи [1, с. 14].

Основными преимуществами франчайзинга являются 
такие, как ввоз оборудования и комплектующих в режи-
ме временного ввоза, что позволяет франчайзеру умень-
шить таможенные платежи. Франчайзинговый бизнес 
выбирает те страны, в которых малому предпринима-
тельству предоставляются налоговые льготы. Создавае-
мые предприятия входят в систему головной компании и 
находятся под общим и технологическим контролем его 
производственной системы.

К основным недостаткам франчайзинга следует от-
нести сложное правовое оформление долгосрочного 
сотрудничества, трудности в поддержании высокого ка-
чества продукции и услуг под товарной маркой франчай-
зера в разных странах мира.

В последние время значительное развитие получил 
специфический вид бизнеса –  венчурное финансирова-
ние. Венчурные предприятия делают бизнес на нововве-
дениях, однако они рискуют «прогореть», если продук-
ция не будет соответствовать требованиям рынка [2, с. 5].

Данный вид инвестирования имеет ряд преимуществ: 
возможность роста компаний за счет предоставления фи-
нансовой поддержки; с помощью венчурного финанси-
рования осуществляется коммерциализация научно-ис-
следовательских разработок; создаются условия для 
внедрения новых разработок, повышения технического и 
технологического уровня производства.

Среди недостатков этого вида инвестирования следу-
ет отметить высокие риски, особенно на первоначальном 
этапе развития, долгий срок выхода проекта на точку без-
убыточности (2-3 года), а также отсутствие залогового 
обеспечения, т.к. основным активом является интеллек-
туальная собственность.

Одной из самых активно развивающихся форм орга-
низации бизнеса в современном мире является аутстаф-
финг – это переоформление работников в штат другой 
компании, в результате чего работники продолжают 
работать на территории прежнего работодателя и вы-
полнять прежние функции, однако роль и обязанности 
работодателя официально переходят сторонней компани-
и-аутстафферу. На сегодняшний день эта услуга является 
недооцененной компаниями в силу недостаточного по-
нимания преимуществ ее использования [3, с. 279].

Преимуществами использования компанией услуг 
по аутстаффингу являются как безболезненный найм и 
увольнение временного персонала, так и значительное 



64

увеличение испытательного срока для новых сотрудни-
ков. Кроме того, происходит снижение рисков, связан-
ных с налогообложением и трудовыми спорами.

К недостаткам системы аутстаффинга можно отнести 
увеличение расходов компании и психологический дис-
комфорт, способный возникнуть у сотрудников, которых 
переводят в штат кадрового агентства, а также риск поте-
ри денег из-за сотрудничества с недобросовестной ком-
панией-аутстаффером.

Также одной из наиболее современных и успешных 
бизнес-моделей, позволяющих добиться реальных кон-
курентных преимуществ, является аутсорсинг.

Сущность аутсорсинга заключается в том, что он пред-
ставляет собой отказ от собственного бизнес-процесса и 
приобретение услуг его реализации другой организаци-
ей. С другой стороны, аутсорсинг – это технология ме-
неджмента, которая заключается в передаче сторонней 
компании некоторых бизнес-функций [3, с. 62].

К основным преимуществам аутсорсинга можно от-
нести возможность сконцентрировать ресурсы в основ-
ном производстве, также если в штате нет необходимых 
специалистов, привлечь их по программе аутсорсинга. 
Для многих организаций сокращение затрат на фонд 
оплаты труда – это ключевой фактор в принятии решения 
о переводе тех или иных процессов на аутсорсинг 

К основным недостаткам аутсорсинга можно отнести 
рост расходов, если передано слишком много процессов 
на аутсорсинг. Аутсорсинг лишает компанию гибкости в 
определенных бизнес-процессах, а также многие компа-
нии опасаются утечки информации или возможного на-
рушения договорных отношений.

Подводя общий итог, можно с уверенностью сказать, 
что бизнес-сообщество не стоит на месте и постоянно 
развивается, и современные формы организации бизне-
са играют важнейшую роль в дальнейшем развитии биз-
нес-проекта.

Постоянные изменения рыночных условий порож-
дают собой все более гибкие подходы при организации 
бизнес-проекта, которыми руководствуется начинающий 
предприниматель. Исходя из собственных личностных 
качеств и психологических особенностей, он выбирает 
тот род деятельности, который ему больше подходит.
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СОСТАВ, ЗНАЧЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ

Бас В.С., Багрицевич А.А. (БГЭУ)

Конкурентная среда, новые вызовы, активное внедре-
ние цифровых технологий, модификация финансовых 
рисков меняют требования, предъявляемые к кредитным 
институтам, побуждают их расширять продуктовую ли-
нейку, осваивать новые операции, направления деятель-
ности. В условиях глобализации, возрастающей кон-
куренции в сфере финансовых услуг инновационность 
стала одним из основных приоритетов развития банков-
ской системы. 

Категория «банк» характеризуется множественностью 
трактовок. Что приводит к разнообразию подходов к 
определению понятия «банковская система». По-нашему 
мнению, наиболее универсальной является следующая 
дефиниция: банковская система – совокупность банков, 
банковского законодательства, органов надзора и регу-
лирования соответствующего сегмента рынка. В узком 
смысле она включает: макроуровень – центральный банк, 
органы надзора и аудита, организации инфраструктуры; 
микроуровень – коммерческие банки. В более широком 
понимании в ее состав дополнительно включают небан-
ковские кредитно-финансовые организации (НКФО). 
Однако в данном случае более уместным будет использо-
вание термина «кредитная система».

Банковская система государства рыночного типа от-
личается наличием конкуренции и регулирования. Пе-
реходный тип объединяет признаки как рыночной, так 
и распределительной систем хозяйствования: жесткое 
администрирование отдельных направлений. Распре-
делительный тип характеризуется полным отсутствием 
рыночных элементов, строгой регламентацией, управле-
нием системой из единого центра. 

Роль банковской системы состоит не только в органи-
зации расчетов, аккумулировании и перераспределении 
денежных ресурсов, но и в минимизации финансовых 
рисков, денежно-кредитном регулировании, обеспече-
нии стабильности национальной денежной единицы. 
Именно поэтому она – элемент критической информаци-
онной инфраструктуры.  

В условиях глобализации национальную банковскую 
систему сложно рассматривать в отрыве от международ-
ных трендов, не учитывать, что мировая система являет-
ся сложной (включает более двух уровней, определяется 
совокупностью институтов, действующих на наднацио-
нальном уровне (международные органы регулирования 
и аудита, рейтинговые агентства, транснациональные 
банки – ТНБ). Кроме того, является динамичной, по-
скольку трансформируется на определенных этапах раз-
вития, учитывает новые явления, риски. 
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К числу основных трендов мировой банковской 
системы относят: глобализацию - образование ТНБ, 
укрупнение капиталов за счет слияний и поглощений; 
либерализацию – сближение банковской деятельности с 
другими видами (инвестиционной, страховой), что меня-
ет содержание и формы конкуренции; повышение роли 
банковского сектора как элемента критической информа-
ционной инфраструктуры (неэффективное функциони-
рование даже одного банка может иметь катастрофиче-
ские последствия, привести к мировому экономическому 
кризису, как это произошло в 2008 году); ослабление 
роли центрального банка страны как единого органа де-
нежно-кредитного регулирования и эмиссионного цен-
тра (как следствие появления  единой валюты, «вирту-
альных» денег, использования небанковских цифровых 
расчетно-платежных систем); изменение технологий 
оказания услуг и реализации банковских продуктов, ро-
ботизация, внедрение искусственного интеллекта, массо-
вая кастомизация и др. 

Банковская система Республики Беларусь относится к 
переходному типу. Центральное ее звено – Националь-
ный банк, в задачи которого входит обеспечение устой-
чивости национальной валюты, разработка и реализация 
денежно-кредитной политики, валютное регулирование, 
регистрация и надзор за деятельностью коммерческих 
банков и НКФО и др. Банки второго уровня играют клю-
чевую роль в обороте товаров и услуг, позволяя фирмам 
и гражданам совершать денежные трансакции, связан-
ные с выполнением как производственно-коммерческих 
функций, так и социально-общеэкономических обязан-
ностей (уплата налогов). 

Главным фактором повышения эффективности де-
ятельности отечественные банки считают улучшение 
качества кредитных портфелей. Однако в нынешних ус-
ловиях его уже нельзя рассматривать как единственное 
высокодоходное и надежное направление размещения 
ресурсов. Особенно с учетом того, что в республике со-
храняются элементы административного управления 
экономическими процессами. 

Мировая практика показывает, что наиболее перспек-
тивными источниками доходов становятся комиссион-
ные вознаграждения и плата за трансакционные услуги. 
А стратегией развития банков – кастомизация: клиенто-
ориентированный подход, направленный на выявление 
индивидуальных особенностей и потребностей клиента, 
предоставление услуг на привлекательных для него ус-
ловиях.

Прошедший год показал, что белорусский финансовый 
сектор способен противостоять современным вызовам, 
оказывать поддержку своим клиентам. Однако дальней-
шее его развитие требует пересмотра стратегии развития 
национальной банковской системы. Особый акцент дол-
жен быть сделан на использование передовых инноваци-
онных технологий, устранение причин, сдерживающих 
их применение. В частности, поиск источников финан-

сирования издержек от внедрения цифровых технологий; 
разработку механизма трансферта новых знаний и тех-
нологий из-за рубежа; повышение технической оснащен-
ности торговой сети и сферы обслуживания, расширение 
сферы применения эквайринга; преодоление инертности 
мышления, поведенческих стереотипов как сотрудников 
банков, так и клиентов – нежелания менять устоявшиеся 
привычки, осваивать современные методы ведения биз-
неса, совершения трансакций; активизацию деятельно-
сти маркетинговых служб банков по сегментации рынка, 
выбору целевой аудитории, применению таргетирован-
ной рекламы, повышению информированности клиентов 
о новых продуктах, услугах и т.п.  

Отечественные банки, как правило, являются инициа-
торами и локомотивами инноваций. А клиенты подклю-
чаются к процессу по мере готовности, понимания пре-
имуществ от их использования. Дополнительный стимул 
внедрения новшеств – пандемия COVID-19, необходи-
мость социального дистанцирования, сделавшие особен-
но актуальными и удобными использование удаленных 
технологий оказания банковских услуг, основанных на 
применении цифровых систем передачи, хранения и об-
работки финансовой информации.  
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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Безуглая  В.А. (БИП)

В современных условиях прогрессивное развитие 
рынка медицинских услуг напрямую зависит от сба-
лансированности финансирования системы здравоохра-
нения в условиях ограниченности ресурсов. Стратегия 
дифференциации и интенсификации сбыта, высокий 
платежеспособный спрос на медицинские услуги созда-
ет возможности для постоянной модернизации основных 
фондов в этой сфере и повышение качества услуг, предо-
ставляемых потребителям.
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Существуют следующие основные источники фи-
нан¬сирования систем здравоохранения: 

– средства республиканского и (или) местных бюдже-
тов;

– безвозмездная (спонсорская) помощь юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей [1];

– взносы в систему социального страхования; 
– взносы на добровольное медицинское страхование; 
– прямые платежи населения, в том числе медицин-

ский туризм.
В любой стране рационализация источников финанси-

рования здравоохранения имеет принципиальное значе-
ние для обеспечения более эффективного использования 
имеющихся ресурсов и улучшения качества и доступно-
сти медицинской помощи для всех категорий потребите-
лей. 

В Государственной программе Республики Беларусь 
«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 
2021–2025 годы» ключевым направлением деятельно-
сти определено расширение объемов финансирования 
за счет развития государственно-частного партнерства, а 
также стимулирования населения к добровольному ме-
дицинскому страхованию [2].

Комплексный анализ зарубежного опыта становле-
ния и развития добровольного медицинского страхова-
ния также позволяет сделать выводы об актуальности 
разработки механизмов оптимизации системы здраво-
охранения на основе реализации страховых принципов, 
обеспечивающих свободу выбора пациентом страховой 
и медицинской организации, повышения эффективности 
управления здравоохранением, усиления финансового 
контроля со стороны страховых компаний над медицин-
скими учреждениями и качеством оказываемых услуг, 
расширением экспорта медицинских услуг.

В данном контексте добровольное медицинское стра-
хование понимается как система гарантированной за-
щиты прав граждан на получение медицинской помощи 
на условиях социального равенства и доступности не-
зависимо от возраста, пола, состояния здоровья за счет 
средств, предусмотренных в программах социального 
страхования на случай потери здоровья по какой-либо 
причине, в том числе: в связи с болезнью и несчастным 
случаем. 

Основные преимущества добровольного медицинско-
го страхования как источника финансирования расходов 
организаций здравоохранения представлены ниже.

Рисунок 1 – Преимущества медицинского страхования

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что 
добровольная форма медицинского страхования как 
дополнительный источник финансирования позволяет 
организациям здравоохранения комплексно развивать 
все направления деятельности и вместе с тем предус-
матривает максимальное удовлетворение потребностей 
потребителей и предоставление застрахованному более 
широкого набора услуг, а именно: права выбора вра-
чей-специалистов, а также учреждений для получения 
необходимой помощи; улучшенное содержание в стаци-
онаре, лечебно-восстановительном учреждении; увели-
ченный по срокам послебольничный патронаж и уход на 
дому. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Борцевич А.А. (Колледж бизнеса и права)

Главная цель инвестиций – получение прибыли от 
вложенных средств. Инвестиционные ресурсы являются 
важным фактором развития экономики любой страны. 
Развитие инновационной сферы за счет увеличения ин-
вестирования способствует повышению рентабельности 
производства, продуктивности работы, а также улучше-
нию качества продукции. От инновационной активности 
зависит экономическое положение и конкурентоспособ-
ность предприятий, возможность укрепления и обновле-

707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Преимущества медицинского страхования 
 
 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что добровольная форма 

медицинского страхования как дополнительный источник финансирования 

позволяет организациям здравоохранения комплексно развивать все 

направления деятельности и вместе с тем предусматривает максимальное 

удовлетворение потребностей потребителей и предоставление застрахованному 

более широкого набора услуг, а именно: права выбора врачей-специалистов, а 

также учреждений для получения необходимой помощи; улучшенное 

- возможность получения качественной, 
высококвалифицированной и 
своевременной медицинской помощи в 
самостоятельно выбранной организации 
здравоохранения; 
- возможность свободного выбора и 
быстрой замены медицинского 
учреждения и лечащего врача; 
- возможность получения медицинского 
обслуживания на условиях 
персонифицированного подхода; 
- обеспечение необходимыми 
медикаментами в соответствии с 
потребностями; 
- усиление превентивных мер путем 
проведения комплексных 
профилактических мероприятий 
(вакцинация, витаминизация, 
профилактические осмотры) на 
периодической основе; 
- дополнительный контроль за 
целесообразностью назначений врачей; 
- отсутствие необходимости постоянно 
откладывать средства на возможные 
затраты в будущем 

для организаций здравоохранения для потребителей медицинских услуг 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

- ускорение инновационного развития 
организации на основе внедрения новых 
эффективных лечебно-диагностических 
технологий и использования дорогостоящих 
лекарственных средств; 
- возможность аккумулировать 
дополнительные финансовые ресурсы для 
организации пациент-ориентированного 
обследования с использованием 
современного высококачественного 
медицинского оборудования и 
контролируемого лечения; 
- получение финансовых ресурсов для 
развития и разработки новых современных 
видов медицинских услуг; 
-  возможность разработки унифицированной 
методики автоматизированного расчета 
стоимости отдельных видов медицинской 
помощи и услуг в системе страхования 
здоровья; 
- возможность расширения экспорта 
медицинских услуг за счёт повышения 
качества материально-ресурсной базы и 
привлечения высококвалифицированных 
специалистов 
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ния их материальной базы и положения на рынке, обе-
спечение эффективного расширенного воспроизводства, 
доходность предприятий и решения социально-экономи-
ческих проблем. Вопрос создания благоприятной инве-
стиционной политики для улучшения инновационной 
сферы на сегодняшний день является весьма актуальным.

Инвестиционная деятельность тесно связана с науч-
но-техническим прогрессом. Инвестиции обеспечивают 
реализацию инновационного процесса, а инновации в 
свою очередь способствуют созданию дополнительного 
капитала, что обеспечивает создание новых инвестиций.  
Инвестиции без инноваций приводят к неэффективному 
производству с использованием устарелых технологий, 
что способствует ориентации экономики на экстенсив-
ное развитие.

Вопросы экономического развития страны посред-
ством привлечения инвестиций в инновации является 
зоной повышенного внимания государства, что и пред-
полагает необходимость разработки соответствующих 
механизмов и инструментов. 

Республика Беларусь с каждым годом все более ак-
тивно включается в мировую экономику, где в авангарде 
прогресса идут высокоразвитые страны, которые и зада-
ют современные нормы и стандарты в функционирова-
нии важнейших сфер экономики. Беларусь в разработке 
и реализации своей экономической политики постоянно 
сталкивается с вызовами современного мира и вынуж-
дена учитывать их в интересах повышения конкуренто-
способности национального хозяйства и формирования 
основ новой экономики. 

На современном этапе развития необходимо признать 
существование проблем, которые связаны с разрывом 
между высоким уровнем научных достижений, с одной 
стороны, и низким уровнем производственных техноло-
гий и оборудования, с другой. В решении таких проблем, 
как повышение конкурентоспособности продукции, по-
вышение экспортного потенциала, экономическое и на-
учно-техническое обоснование привлечения инвестиций 
и др., инновационному варианту развития производства 
нет альтернативы. Также не в полной мере в Республи-
ке Беларусь внедряются в практику такие инструменты 
государственной поддержки инновационно-инвести-
ционной деятельности, как удешевление долгосрочных 
кредитов с частичной компенсацией процентной ставки 
коммерческих банков за счет бюджетных средств; ме-
ханизм государственно-частного партнерства. Поэтому 
целесообразно продолжить стимулирование создания 
специализированных инновационных банков, а также 
фондов долгосрочного кредитования функционирующих 
коммерческих банков путем установления соответствую-
щих льгот по налогообложению.

Сегодня в Беларуси актуальным является вопрос не-
обходимости привлечения иностранных инвестиций. 
Республика Беларусь, будучи заинтересованной в ино-
странных инвестициях, проводит ряд мер с целью совер-

шенствования инвестиционного климата. 
Значительная часть инвестиций поступила в Бела-

русь от организаций из России (37,4 % от общего объема 
средств), Кипра (18 %); Украины (6,7 %), Великобрита-
нии (6 %).

Объем прямых инвестиций оценен в 2,5 млрд. долл. 
Это почти 85 % от общего объема инвестиций в Беларусь 
из-за рубежа.

Для привлечения иностранных инвестиций Республи-
ке Беларусь необходимо создать максимально благопри-
ятные условия для иностранного инвестирования. 

Иностранных инвесторов отталкивают такие факто-
ры, как невысокий уровень квалификации работников; 
отсутствие достаточного уровня финансовой грамотно-
сти у населения; износ либо отсутствие производствен-
ных мощностей и др.

Привлечение и эффективное применение иностран-
ных инвестиций является одним из направлений взаимо-
выгодного экономического сотрудничества Республики 
Беларусь с зарубежными странами. В связи с этим важ-
но объективно оценивать допустимые отрицательные 
и положительные итоги их привлечения, выработать 
инвестиционную политику, отвечающую интересам Ре-
спублики Беларусь, ее народа, обеспечивающую преодо-
ление кризисных явлений и достижение перспективных 
целей.

Условия в стране, влияющие на приток капитала, скла-
дываются из широкого комплекса факторов, объединяе-
мых под общим понятием «инвестиционный климат». 
Масштабность и эффективность использования привле-
ченных предпринимательских капиталовложений из-за 
рубежа напрямую связаны с созданием в стране благо-
приятного инвестиционного климата, который основы-
вается, прежде всего, на перспективе экономического 
развития региона, а также на гарантиях защиты и со-
хранности капитала, которые, в свою очередь, зависят от 
проработанности законодательной базы и эффективно-
сти исполнительной власти. Вкладывая свои капиталы, 
иностранный инвестор хочет иметь гарантию того, что 
условия инвестирования не изменятся в дальнейшем и 
что любые изменения не ухудшат коммерческих резуль-
татов его деятельности как инвестора.

Улучшение инвестиционного  климата в стране и 
привлечение инвестиций является одним из ключевых 
приоритетов социально-экономического развития наше-
го государства. Инвестиции являются основой развития 
экономики, внедрения новых технологий, повышения 
производительности труда и, в конечном итоге, качества 
жизни людей.

Важнейшим направлением государственной экономи-
ческой политики нашей страны является создание благо-
приятного инвестиционного климата для привлечения и 
эффективного использования иностранных инвестиций. 

Сегодня практически на всей территории страны 
функционируют различные преференциальные режимы 
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для осуществления инвестиций, в рамках которых инве-
сторам предоставляются налоговые, таможенные льготы 
и иные преимущества для создания и ведения успешного 
бизнеса.

Беларусь предлагает потенциальным инвесторам 
такие свои основные преимущества, как выгодное гео-
графическое расположение в центре Европы, благопри-
ятные природно-климатические условия, политическую 
и социальную стабильность, макроэкономическую ста-
билизацию, квалифицированные и относительно деше-
вые трудовые ресурсы, высокий научно–технический и 
промышленный потенциал, емкий внутренний рынок, 
законодательное и организационное обеспечение инве-
стиционного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
САНАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Гелаев А.М. (БИП)

Организация, осуществляющая хозяйственную дея-
тельность с целью получения прибыли от реализации то-
варов или оказания услуг, может столкнуться с ситуаци-
ей, когда полученная ею выручка в несколько раз меньше 
понесенных затрат. Данный факт со временем приводит 
к ситуации, когда денежных средств на дальнейшую ра-
боту нехватает, кредиторская задолженность, в том числе 
задолженность по заработной плате перед сотрудниками 
и обязательными платежами в государственный бюджет 
растет, а производство стоит. Невозможность осущест-
вления хозяйственной деятельности ведет к необходи-
мости ликвидации организации, однако в случае, если 
имущества и иных активов, достаточных для погашения 
имеющейся кредиторской задолженности нет, предприя-
тие признается экономически несостоятельным (банкро-
том).

Таким образом, банкротство организации – это не 
только невозможность погашения данной организацией 
долгов перед своими контрагентами, но и статус непла-
тежеспособного субъекта хозяйствования, подтвержден-
ный решением экономического суда. Именно вынесение 
решения экономическим судом наделяет должника пра-
вами и обязанностями, закрепленными Законом о бан-
кротстве, вводит специальные условия осуществления 

хозяйственной деятельности в дальнейшем, определяет 
особую систему управления (путем назначения антикри-
зисного управляющего из числа представленных канди-
датур), порядок погашения имеющейся задолженности и 
т.п. [3].

Решению экономического суда о признании организа-
ции банкротом может предшествовать введение защитно-
го периода [4]. Если же по окончании данной процедуры 
предприятие не восстановит свою платежеспособность, 
в отношении него открывается конкурсное производ-
ство, а само предприятие наделяется статусом должника 
в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об эко-
номической несостоятельности (банкротстве)».

Вынесение в отношении должника решения эконо-
мического суда о признании его экономически несо-
стоятельным (банкротом) влечет введение следующих 
процедур конкурсного производства: санация – восста-
новление платежеспособности предприятия или ликви-
дационное производство – расчет с кредиторами и после-
дующая ликвидация предприятия.

Ликвидационное производство.
После введения в отношении должника ликвидаци-

онного производства антикризисный управляющий при-
ступает к реализации имущества должника. Продажа 
имущества подлежит обязательному согласованию с кре-
диторами должника, а при реализации имущества через 
торги (по конкурсу) необходимо вынесение определения 
экономического суда об утверждении начальной стоимо-
сти имущества на торгах.

Имущество должника, не проданное на первых торгах, 
подлежит выставлению на повторные торги или реализу-
ется антикризисным управляющим с согласия собрания 
(комитета) кредиторов в соответствии с ч. 8 ст. 129 За-
кона о банкротстве без проведения торгов на основании 
заключенного с претендентом на покупку договора куп-
ли-продажи. 

Кроме того, в соответствии с подп. 2.32 пункта 2 статьи 
115 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами 
налогообложения налогом на добавленную стоимость не 
признаются обороты по реализации имущества долж-
ника, признанного в соответствии с законодательством 
банкротом, отгруженного в процедуре ликвидационного 
производства, включая передачу имущества кредиторам.

Полученными от реализации активов должника де-
нежными средствами антикризисный управляющий про-
изводит погашение требований кредиторов в соответ-
ствии с очередностью реестра требований кредиторов.

Таким образом, ликвидационное производство, в пер-
вую очередь, направлено на получение выручки от реа-
лизации имущества для погашения требований кредито-
ров. В случае, если реализовать имущество невозможно, 
Законом о банкротстве предусмотрены мероприятия, 
позволяющие предложить имущество кредиторам в счет 
долга (ч. 3 ст. 150 Закона о банкротстве), списать иму-
щество (ч. 6-7 ст. 150 Закона о банкротстве), передать в 
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коммунальную собственность.
Указанные мероприятия направлены на то, чтобы по 

окончании ликвидационного производства требования 
кредиторов были удовлетворены в полном объеме или 
было погашено максимально возможное количество 
включенной в реестр требований кредиторов задолжен-
ности.

Санация.
После вынесения экономическим судом постановле-

ния о санации управляющий приступает к мероприяти-
ям, направленным на восстановление платежеспособно-
сти должника. К таким способам относятся: ликвидация 
дебиторской задолженности; исполнение обязательств 
должника собственником имущества должника – уни-
тарного предприятия либо учредителями (участниками) 
должника или иными третьими лицами; предоставление 
должнику финансовой помощи в порядке, установлен-
ном законодательством; перепрофилирование производ-
ства; закрытие нерентабельных производств, продажа 
части имущества должника; уступка требования долж-
ника, предоставление отсрочки и (или) рассрочки упла-
ты налогов, сборов; продажа предприятия должника как 
имущественного комплекса; размещение в установлен-
ном порядке дополнительного выпуска акций должника 
и иные меры, установленные планом санации (ст.126 За-
кона о банкротстве).

Таким образом, проводимые мероприятия в санации, 
в отличие от ликвидационного производства, направле-
ны на восстановление платежеспособности предприятия 
и улучшение его финансового состояния. Главной целью 
санации является повышение эффективности работы ор-
ганизации и восстановление ее конкурентоспособности 
на рынке, что является обязательным условием для того, 
чтобы избежать банкротства и ликвидации предприятия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Глонь А.А. (Колледж бизнеса и права)

Инновация – это результат деятельности, направлен-
ной на усовершенствование услуг, продуктов, производ-
ственных и иных процессов с целью удовлетворения ра-
стущих потребностей рынка.  

Инновационная деятельность – это та сфера, которая 
не просто повышает конкурентоспособность страны, но 
и создает ей определенный имидж, содействует экономи-
ческому росту, повышению уровня жизни ее граждан.

Инновационной деятельностью в Беларуси охвачены 
все сферы. Государство проводит серьезный контроль 
за разработками и выполнением планов и проектов, а 
также, что весьма важно, финансирует инновационные 
проекты. При этом финансирование с каждым годом уве-
личивается. 

В настоящее время реализовано достаточно много 
инновационных проектов. Основными из них являются 
следующие. 

Парк высоких технологий. Это успешно действующая 
система для создания бизнеса в сфере информационных 
технологий. Программным обеспечением, созданным 
участниками Парка высоких технологий заинтересованы 
знаменитые корпорации – Google, Samsung, Coca-Cola, 
HTC. 

Автомобильный завод «БелДжи». Совместный проект 
с Китаем, в котором Республика Беларусь взяла на себя 
функцию сборки. 

Строительство Белорусской АЭС, наверное, один из 
самых глобальных проектов страны за последние годы. 
Создание прибора для бесконтактной оптической диа-
гностики раковых опухолей. Разработка создана с целью 
сокращения времени и финансовых затрат при диагно-
стике онкологических заболеваний. Изобретением заин-
тересованы такие страны, как Германия, Китай, Италия, 
Франция, Польша, Россия. Разработка и выпуск сверх 
крупногабаритных шин для самосвалов большой грузо-
подъемности компании БелАЗ и для карьерной техники 
мировых производителей. Разработка роботизированно-
го карьерного самосвала БелАЗ с грузоподъемностью 
130 тонн.

На сегодняшний день Беларусь экспортирует высо-
котехнологичную и наукоемкую продукцию в 197 стран 
мира. Экспорт товаров высокого технологического уров-
ня осуществляется по 289 товарным позициям. Экспорт 
наукоемких услуг осуществляется по 28 видам услуг. 
Несмотря на довольно широкую географию и разноо-
бразную номенклатуру экспорта наукоемкой и высоко-
технологичной продукции, наблюдается определенная 
специализация экспорта по основным видам товаров и 
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услуг. Так, более 50% поставок товаров высокого техно-
логического уровня составляет продукция машиностро-
ительного комплекса страны. Данная продукция ориен-
тирована прежде всего на российский рынок.

География экспорта наукоемких услуг значительно 
отличается. Следует отметить, что экспорт соответству-
ющих услуг представлен прежде всего сектором инфор-
мационно-коммуникационных технологий, который ори-
ентирован на рынки западных стран. 

Проблемам инноваций придается особое значение в 
Республике Беларусь. Одна из проблем, которая мешает 
развитию инноваций в Республике Беларусь, это медлен-
ное развитие системы средних и малых предприятий. 
Этому способствуют такие причины, как сложности в 
обеспечении правовой охраны, ограниченный доступ к 
финансированию, высокий уровень правонарушений в 
данной области, недобросовестная конкуренция и т.д. 

К типичным проблемам, испытываемым субъектами 
инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь, 
можно отнести несовершенство законодательных основ 
их деятельности; отсутствие эффективного механизма 
финансового обеспечения их деятельности, особенно 
на начальном этапе; отсутствие отлаженной системы 
взаимодействия между действующими субъектами ин-
новационной инфраструктуры; недостаточная обеспе-
ченность кадровыми ресурсами, особенно в регионах 
Беларуси;  низкая инновационная восприимчивость про-
мышленных предприятий. 

Для дальнейшего стимулирования процесса иннова-
ционного развития национальной экономики по совер-
шенствованию механизма инновационного развития тре-
буется снижение налоговой нагрузки, предоставление 
налоговых льгот, обеспечение стабильности законода-
тельства и т.д.

Для повышения эффективности предпринимаемых 
государством мер по развитию инновационной деятель-
ности рекомендуется расширить предметную сферу ин-
новационной политики и спектр инструментов ее реали-
зации, сблизив их с международной практикой. 

Отмеченное выше дает нам понять, что инновацион-
ная политика Республики Беларусь имеет множество не-
достатков и недочётов, многие возможности упущены. 
Государство имеет довольно мощную базу и достаточные 
ресурсы, чтобы сделать инновационную деятельность 
Республики Беларусь более успешной. 

Беларусь является небольшой по размеру экономикой 
открытого типа и относится к группе стран со средневы-
соким уровнем дохода. Страна не располагает богатыми 
запасами природных ресурсов и зависит от импорта сы-
рья и энергоносителей.

Инновации являются одним из важнейших факторов 
достижения качественного экономического роста в со-
временной экономике. Экономический рост – это и есть 
процесс увеличения объема материальных благ, повы-
шения их качества в соответствии со структурой воз-

растающих потребностей. Он может выражаться в росте 
реального валового внутреннего продукта или валового 
национального продукта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Республика 
Беларусь имеет достаточно значительный  научно-тех-
нический и производственный потенциал. Поэтому 
быстрое развитие науки, инновационной деятельности 
приобретают стратегическое значение. Этим опреде-
лен выбор инновационного пути развития экономики. В 
Республике Беларусь проблемы управления инноваци-
онной деятельностью предприятий связаны с осущест-
влением структурной перестройки экономики для акти-
визации инновационной деятельности на предприятиях. 
Это проблемы: привлечения иностранных инвестиций; 
государственного регулирования инвестиционной дея-
тельности предприятий.

Будущее белорусской экономики должно быть нераз-
рывно связано с научно-техническим и инновационным 
развитием. Беларусь не обладает природными ресурса-
ми в достаточном количестве. Поэтому решить задачу 
роста ВВП  можно только через внедрение инноваций, 
создание новых производств с высокой добавленной сто-
имостью и обеспечение соответствующего роста произ-
водительности труда. Таким образом, главная цель инно-
вационного развития на ближайшее время заключается 
в достижении нового качества экономического роста на 
основе цифровой трансформации бизнес-процессов и 
широкомасштабного распространения инноваций во 
всех сферах жизнедеятельности белорусского общества. 

Основными задачами инновационного развития стра-
ны должны быть: обеспечение развития всех компонен-
тов национальной инновационной системы; обеспечение 
развития промышленного комплекса как основного по-
требителя инноваций на современной технологической 
базе и новых организационных принципах управления 
производством; формирование смарт-индустрии; даль-
нейшее развитие национального рынка научно-техни-
ческой и инновационной продукции и соответствующей 
инфраструктуры поддержки научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности. 

Несмотря на все трансформации, в основе националь-
ной экономики по-прежнему должно оставаться мате-
риальное (прежде всего промышленное) производство. 
Необходимо делать ставку на углубленную переработку 
местного сырья и наращивание экспорта высокотехно-
логичной продукции с участием китайско-белорусского 
индустриального парка «Великий камень», резидентов 
свободных и специальных экономических зон. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Головаченко С.П. (БГУ)

Банковская система постсоветских стран является той 
частью экономики, где проходят апробацию междуна-
родно признанные подходы к формированию корпора-
тивной среды, включая формирование систем внутрен-
него контроля и управления рисками. Национальный 
банк Республики Беларусь в рамках совершенствования 
корпоративного управления в национальной банковской 
системе принял ряд нормативных правовых актов, в ко-
торых реализовал основные подходы, содержащихся в 
документах Базельского комитета по банковскому надзо-
ру, стандартах качества в области управления рисками и 
внутреннего контроля ISO 9000, GARP, COSO, предло-
жения Ассоциации белорусских банков и опыт ряда оте-
чественных банков.

На сегодняшний день уровень проработанности во-
просов организации комплаенс-контроля как составной 
части системы внутреннего контроля не в полной мере 
соответствует потребностям банковской системы. Про-
блематика внутреннего контроля рассматривается, пре-
жде всего, с точки зрения новых подходов к управлению 
рисками, учитывающих современные экономические ре-
алии национальной экономики (Рабыко И.Н., Малыхина 
С.И.). 

Базельский комитет по банковскому надзору опреде-
ляет системы внутреннего контроля как «совокупность 
правил и элементов контроля, способствующих постро-
ению организационного и операционного управления 
процессами подготовки отчетности, управления риска-
ми, комплаенс-контроля и внутреннего аудита» [1]. Он 
же определяет термин «комплаенс-контроль» как «де-
ятельность, которая осуществляется в банках и направ-
лена на определение, оценку, отслеживание и информи-
рование органов управления о комплаенс-рисках банка» 
[1]. При этом комплаенс-риск определяется как «риск 
возникновения юридической ответственности, финан-
совых убытков, репутационных потерь коммерческого 
банка в результате нарушения законодательства, подза-
конных нормативно-правовых актов, обычаев делового 
оборота, которые имеют отношение к коммерческой дея-
тельности банка» [2].

В национальном банковском законодательстве отсут-
ствует нормативно закрепленное определение понятия 
«комплаенс-контроль». В банковской практике компла-
енс-контроль рассматривается прежде всего как кон-
троль за соблюдением требований по предотвращению 
легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и рас-

пространения оружия массового поражения [3, c. 53]. 
Как результат, комплаенс-риск рассматривается, в пер-
вую очередь, как риск применения санкций со стороны 
регулятора, финансовых потерь и потери деловой репу-
тации в связи с несоблюдением норм законодательства о 
предотвращении легализации доходов, полученных пре-
ступных путем, локальных правовых актов банка.

Национальным банком Республики Беларусь иници-
ированы изменения и дополнения в Банковский кодекс 
Республики Беларусь, направленные на нормативное 
определение комплаенс-контроля как составного элемен-
та эффективного внутреннего контроля. Формирование 
риск-ориентированного внутреннего контроля ставит во-
прос о конкретизации функционала комплаенс-контроля. 
Считаем возможным отметить, что Национальный банк 
Республики Беларусь в рамках имплементации в наци-
ональное законодательство предложений Базельского 
комитета по банковскому надзору по совершенствова-
нию корпоративного управления рассматривает компла-
енс-контроль составной частью системы внутреннего 
контроля. Соответственно, регулятору необходимо выра-
ботать единые подходы к функционалу комплаенс-кон-
тролем с учетом национальной банковской практики, его 
места в системе внутреннего контроля и распределения 
контрольных функций между комплаенс-контроля и соб-
ственно внутренним контролем в целях исключений кон-
фликта интересов в их деятельности.

В международной банковской практике уже сформи-
ровался перечень традиционных комплаенс-функций, 
включающий в себя такие направления деятельности, 
как:

– противодействие коррупции;
– предотвращение легализации преступных доходов и 

финансирования терроризма;
– соблюдение режима международных санкций и 

санкций иностранных государств;
– соблюдение требований налогового законодатель-

ства иностранных государств, прежде всего, требований 
FATCA;

– контроль за соблюдением норм корпоративной эти-
ки;

– рассмотрение обращений клиентов.
Эффективное выполнение комплаенс-функций воз-

можно при наличии комплаенс-подразделений, дей-
ствующих на принципах установленного органами 
управления официального статуса и непосредственной 
подотчетности им, независимости, исключения кон-
фликта интересов при осуществлении комплаенс-функ-
ций, беспрепятственного и неограниченного доступа к 
внутренней документации и любой иной внутренней ин-
формации, надлежащего обеспечения человеческими и 
материальными ресурсами, конструктивного взаимодей-
ствия с регулирующими и надзорными органами [4]. При 
решении данной задачи при организации системы ком-
плаенс-контроля необходимо учитывать как нормативно 
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закрепленные требования регулятора, так и возможности 
организации (финансовые, технические, кадровые и т.п.) 
по их непосредственному исполнению.

Эффективный комплаенс-контроль основывается на 
безусловном принятии органами управления банка или 
организации того факта, что процесс управления ком-
плаенс-рисками основан на осознанном и добровольном 
соблюдении законодательства и этических норм, устано-
вившихся в сфере их деятельности, а также сформировав-
шейся деловой практики для поддержания надлежащих 
правил и стандартов поведения в деловых отношениях, а 
также защиты деловой репутации.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 

Голубицкая А.А. (БИП, Могилев)

Актуальность исследования заключается в определе-
нии стратегической роли малого бизнеса как фактора по-
вышения экономической безопасности регионов страны. 

После изучения публикаций на схожую тему можно 
понять, что на нынешней стадии экономического разви-
тия государства приоритетной стратегией страны долж-
но быть формирование непосредственно сектора малых 
предприятий, предоставляющих огромное количество 
трудовых мест для местного населения, а также форми-
рующих полезную социально-экономическую атмосфе-
ру. Предпринимателям следует изучить существующие 
программы поддержки, чтобы применять предоставлен-
ные им возможности с наибольшей эффективностью, а 
также выявлять опасности экономической угрозы и при-
менять современные инструменты с целью их ликвида-
ции [1]. 

Цель исследования – определить стратегическую роль 
малого бизнеса и разработать комплекс мероприятий, 
наиболее эффективных для повышения и развития эко-
номической безопасности региона. 

Стратегию экономической безопасности государства 
во многом определяет развитие малого бизнеса. К факто-
рам повышения экономической безопасности региона в 
рамках развития малого бизнеса можно отнести:

– снижение уровня безработицы; 

– увеличение объема ВВП на душу населения;
– уменьшение национальной напряженности;
– появление среднего класса, заинтересованного в ста-

бильной экономике;
– удовлетворение потребностей в товарах и услугах;
– повышение качества производимых товаров и услуг; 
– уменьшение дифференциации доходов;
– увеличение поступлений в бюджет;
– инновационное развитие (введение технических и 

технологических новшеств);
– сглаживание экономической конъюнктуры (гиб-

кость, мобильность).
Сегодня малый бизнес сталкивается с трудностя-

ми формирования отечественных малых предприятий, 
решение которых требует вмешательства государства: 
несовершенство системы налогообложения; примитив-
ность механизмов финансово-кредитной поддержки, 
страхования рисков малых предприятий; нестабильность 
бюджетного финансирования для поддержки малого 
предпринимательства; административные препятствия 
на пути формирования малых предприятий и др. [2]. 

Инновационной чертой современной экономики по-
следнего десятилетия явилось развитие новой инсти-
туциональной архитектоники и конфигурации. В за-
мен предприятиям-гигантам пришли малые и средние 
предприятия. Наблюдается, что увеличение количества 
малых предприятий в экономике делает ее наиболее ди-
намичной, восприимчивой к инновациям, повышает спо-
собность эффективно реагировать на рыночный спрос 
и его изменение. Малые предприятия, таким способом, 
формируют особый ресурс всей экономики, разрешая, 
с одной стороны, перетягивать на себя растущую часть 
предпринимательского риска и удовлетворять внутрен-
ний спрос, а с другой, освобождают большие предприя-
тия от работы на внутреннем рынке, что также является 
важной составляющей для повышения экономической 
безопасности региона страны. 

Мировой опыт подтверждает, что функционирования 
экономической системы в большой степени находит-
ся в зависимости от оптимального сочетания в ней ма-
лого, среднего, а также крупного бизнеса. В отличие от 
крупного, малый бизнес в большинстве его форм открыт 
весьма многим, так как не требует больших начальных 
вложений капитала. Малый бизнес, оперативно реагиру-
ет на изменение конъюнктуры рынка, даёт рыночной эко-
номике высокую мобильность и гибкость. Он гарантиру-
ет высокую рентабельность в изготовлении тех товаров, 
которые стали нерентабельными и разорительными для 
крупных предприятий. Малый бизнес формирует под-
ходящие условия для наиболее рациональной производ-
ственно-хозяйственной кооперации [1]. 

Экономика тесно связана с политикой, так как это две 
многофункциональные подсистемы общества. Полити-
кой формируются правила поведения для экономических 
агентов. Следственно, необходимы переговоры власти 
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и бизнеса с целью предоставления активного форми-
рования субъектов малого бизнеса. Отсутствие между 
предпринимателями и государством механизмов для дву-
стороннего разговора приводит к кризисной форме фор-
мирования социально-экономических процессов. 

Механизмы и формы взаимодействия власти и бизне-
са оказывают существенное воздействие на поведение 
предприятий и те стимулы, которые управляют их соб-
ственниками. Основные функции государства (региона) 
относительно различных форм предпринимательской де-
ятельности – это регулирующая и стимулирующая функ-
ции. 

В сформировавшихся условиях рыночно-хозяйствен-
ного климата особую роль обретает вопрос экономиче-
ской безопасности бизнеса. Между основными угрозами 
безопасности бизнеса необходимо отметить увеличив-
шуюся налоговую нагрузку, коррупцию и снизившую-
ся покупательную способность населения. Необходимо 
рассматривать их как серьёзные препятствия по достиже-
нию устойчивого формирования предпринимательской 
деятельности и, соответственно, значительную угрозу 
для экономической безопасности государства (региона) 
в целом. 

Таким образом, на современном этапе экономическо-
го развития приоритетной стратегией государства долж-
но стать развитие именно сектора малых предприятий, 
предоставляющих большое количество рабочих мест 
для местных жителей и создающих конструктивную со-
циально-экономическую атмосферу. Предпринимателям 
необходимо изучать существующие программы под-
держки с тем, чтобы использовать предоставленные им 
возможности с максимальной эффективностью, а также 
выявлять угрозы экономической безопасности и пользо-
ваться современным инструментарием для их устране-
ния.
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

КОРОНАВИРУСА 
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Право на осуществление предпринимательской и 
иной законной экономической деятельности – одно из 
прав граждан, гарантированных Конституцией Россий-
ской Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 2 Граждан-
ского кодекса Российчкой Федерации (далее – ГК РФ) 
предпринимательской является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, должны быть зарегистрированы 
в этом качестве в установленном законом порядке, если 
иное не предусмотрено ГК РФ [1, с. 3]. Из определения 
предпринимательской деятельности вытекают следую-
щие признаки предпринимательской деятельности: са-
мостоятельный характер; осуществляется на свой риск; 
направлена на систематическое получение прибыли; 
лица, являющиеся субъектами предпринимательской де-
ятельности, должны быть зарегистрированы в предусмо-
тренном законом порядке.

Современные научные исследования показывают, что 
предпринимательская активность и экономический рост 
зависят от экономического развития страны, в связи с 
чем государственное регулирование предприниматель-
ской деятельности в разных странах мирового сообще-
ства осуществляется в целях стабилизации существую-
щей социально-экономической системы [2, с. 56].

В настоящее время можно выделить следующие ос-
новные меры государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности в России:

1. Создание условий цивилизованного функциониро-
вания рынка (определение формы собственности хозяй-
ствующих субъектов и правил управления, создание ме-
ханизма исполнения хозяйственных договоров, защита 
интересов и прав потребителей, установление стандар-
тов и мер).

2. Стратегическое планирование науки и научно – тех-
нического прогресса.

3. Решение макроэкономических проблем (пропорци-
ональность развития экономики, темпы экономического 
роста, объем национального производства, внешнеэконо-
мические связи страны, уровень занятости и социальная 
защита населения).

Государственное регулирование предприниматель-
ской деятельности может быть прямым (финансовый, 
экологический, санитарный и пожарный контроль, а так-
же контроль за качеством и сертификацией продукции) 
и косвенным (включает в себя систему льгот и налогов, 
особую ценовую политику, регулирование занятости на-
селения, профессиональной подготовки и переподготов-
ки, информационное обеспечение и создание развитой 
инфраструктуры). Среди основных методов государ-
ственного регулирования предпринимательской деятель-
ности в России можно выделить: 

– административные (запрет, юридическая ответствен-
ность, принуждение, в том числе с помощью уголовной и 
административной ответственности);

– экономические (проявляют себя в косвенном регу-
лировании предпринимательской сферы деятельности с 
помощью: цен, тарифов, квот, налогов и лицензий);

– морально-политические (реализуются с помощью 
средств массовой информации.
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В период пандемии коронавируса с целью снижения 
распространения коронавируса в России был введен 
ряд ограничений на деятельность предприятий, а также 
самоизоляция, что нанесло серьезный ущерб, в первую 
очередь, малым и средним предприятиям. В целях под-
держки отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации, 
были разработаны новые меры финансовой (прямое фи-
нансирование, налоговые льготы и т.д.) и нефинансовой 
поддержки [3, с. 65].

В соответствии с Постановлением от 02.04.2020  № 
409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития эко-
номики» Правительство реализовало меры по поддержке 
бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса от-
раслях, включая малое и среднее предпринимательство». 
В первую очередь был освобожден бизнес от уплаты на-
логов, сборов, страховых взносов за отчетные налоговые 
периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 года. Среди 
ряда мер, направленных на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, можно выделить сле-
дующие: 

– приостановлены выездные налоговые проверки и 
проверки соблюдения валютного законодательства;

– продлены сроки сдачи налоговой отчетности; 
– не принимаются решения о банкротстве;
– разработаны дополнительные основания отсрочки 

(рассрочки) для наиболее пострадавших отраслей и дру-
гие.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19

Дубовец И.А. (БГУ)

В условиях быстро распространившейся пандемии 
COVID-19 формировавшаяся десятилетиями картина 
мира снова претерпела существенные изменения, что в 
глобальных масштабах повлияло на функционирование 
глобальных цепочек добавленной стоимости (далее – 
ГЦДС). Ключевыми факторами стали меры, предприни-
маемые государствами для борьбы с ковидом, например, 
введенные требования о соблюдении правил самоизоля-
ции, карантина и закрытие границ, а также существова-
ние определенных рисков для жизни и здоровья граждан, 

которые привели к тому, что некоторые компании не 
имели возможности продолжать свою деятельность. Все 
это наложило определенные ограничения – повсеместно 
временно закрывались предприятия, отменялись дело-
вые поездки, переговоры, форумы, и, как следствие, де-
ловая активность населения по всему миру сократилась 
и привела к кризису как со стороны спроса, так и со сто-
роны предложения. 

Для функционирования ГЦДС большое значение так-
же имеет тот факт, что пандемия оказала значительное 
влияние на производство и сферу услуг в Китайской 
Народной Республике, так как Китай – это ключевой по-
ставщик промежуточной продукции на мировой рынок. 
Доля промежуточной добавленной стоимости из Китая 
составляет порядка 7% в общем объеме мирового про-
мышленного производства. 

Следует отметить, что ГЦДС сильно ориентированы 
на Китай во многих отраслях, однако наиболее ярко это 
наблюдается на примере минеральной, металлургиче-
ской, текстильной промышленности. Однако по оценкам 
McKinsey [1], наибольший негативный эффект от пан-
демии в рамках ЦДС испытывают компании, занима-
ющиеся производством компьютерного, электронного, 
оптического оборудования, а также машиностроение. 
Это связано с тем, что данные отрасли ориентированы на 
Китай не только с точки зрения спроса, но и предложения 
[2]. Необходимо также упомянуть, что переориентация 
на поставщиков из других регионов в данных отраслях 
усложняется также тем, что компоненты производства 
характеризуются наибольшим уровнем спецификации 
под заказчика. 

В данной связи компании пересматривают стратегии 
принятия решений с целью снижения вышеупомянутых 
рисков для уже выстроенной производственной цепочки 
и цепочки поставок, учитывая не только качество, сто-
имость и скорость реализации (традиционные факто-
ры), но и такие факторы, как способность быстро реа-
гировать, устойчивость и возможность перенастройки, 
также получившие в научной литературе название 3R 
(responsiveness, resilience and reconfigurability). 

В условиях пандемии с учетом дополнительных фак-
торов 3R компании стремятся к обеспечению диверси-
фикации поставщиков, рынков сбыта и производства. 
Примером диверсификации поставщиков может служить 
партнерство компаний CATL и Tesla для производства в 
Китае Tesla Model-3 (отказ от поставок Panasonic), а в це-
лях диверсификации производства General Motors и Ford 
переориентировались на производство продукции меди-
цинского назначения, приостановив некоторые традици-
онные производства. 

Более того, тенденции изменения ГЦДС и характер 
формирования производственных процессов могут обе-
спечить большую устойчивость компаний на глобальных 
рынках. В данном контексте необходимо отметить робо-
тизацию производства, уже затронувшую отрасли, ко-
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торые в значительной мере зависят от глобальных ЦДС 
(текстильная, электроника, автомобилестроение), а так-
же решоринг и ориентацию на близость к рынкам сбыта. 
Ожидается, что перечисленные тенденции приведут к 
значительной автоматизации производства, что избавит 
компании от необходимости переносить производства в 
страны с дешевой рабочей силой, а из этого следует, что 
производители с целью сокращения торговых и транс-
портных издержек могут начать располагать свои про-
изводства вблизи соответствующих рынков сбыта, что 
приведет к географическому перераспределению ГЦДС 
[3], либо произойдет перенос производства обратно в 
развитые страны, что позволит сконцентрировать весь 
цикл автоматизированного производства в рамках одно-
го государства. 

Также особый интерес представляет дробление произ-
водства в рамках так называемого «третьего разделения» 
(third unbundling), активно применяемое в части торгов-
ли услугам. «Третье разделение» подразумевает под со-
бой дробление цепочки не только на производственные 
этапы, но и на отдельные задачи. Следует отметить, что 
большинство из таких задач могут быть выполнены за 
счет аутсорсинга и появления либо развития цифровых 
технологий. 

Таким образом, в связи с распространением пандемии 
COVID-19 глобальные цепочки добавленной стоимости 
претерпели значительные изменения, повлекшие за со-
бой введение мер, направленных на либерализацию тор-
говли с целью сохранения и стабилизации или переори-
ентации торговых и инвестиционных потоков и отказ от 
чрезмерных ограничительных мер. 

Что касается отдельных бизнес – структур и принима-
емых ими мер, то следует упомянуть, что современные 
тенденции изменения ГЦДС могут способствовать мини-
мизации негативных последствий для компаний. Достиг-
нуто это может быть при помощи распространения прак-
тик, направленных на диверсификацию поставщиков, 
рынков сбыта и производственных процессов, а также за 
счет широкого и повсеместного внедрения современных 
цифровых технологий, позволяющих осуществлять зна-
чительный объем необходимых для производства услуг 
удаленно, роботизации производственных процессов, 
решоринга, а также переноса производственных мощно-
стей полного цикла для обеспечения непосредственной 
близости к рынкам сбыта и снижения уровня зависимо-
сти от поставщиков на различных этапах цепочки добав-
ленной стоимости [3, с. 27].
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Дытченков А.В. (БИП, Могилев)

В настоящее время категория «экономический потен-
циал» является одной из ключевых при обсуждении во-
просов повышения эффективности деятельности пред-
приятий. Однако до настоящего времени отсутствует 
общепринятый подход к ее определению.

Ряд исследователей рассматривают экономический по-
тенциал с общетеоретических позиций. Например, Н.В. 
Малиновская считает, что «экономический потенциал в 
широком смысле представляет собой совокупность име-
ющейся массы живого и овеществленного труда, природ-
ных ресурсов, научно-технических знаний и образова-
тельного уровня занятых в общественном производстве 
работников» [5, с. 61]. Л.О. Евдокимова в самом общем 
смысле определяет потенциал как «совокупность нахо-
дящихся в распоряжении предприятия «стратегических» 
ресурсов, имеющих определяющее значение для возмож-
ностей и границ функционирования предприятия в тех 
или иных условиях» [4, с. 16]. 

Многие ученые, занимающиеся проблемами экономи-
ческого потенциала, рассматривают эту категорию в рам-
ках повышения эффективности народного хозяйства, но 
не отдельного предприятия. С этой точки зрения следует 
обратить внимание на определение экономического по-
тенциала, данное В.Н. Шимовым, который считает, что 
«под совокупным экономическим потенциалом понима-
ется максимально возможная способность национальной 
экономики производить товары и услуги в соответствии 
с запросами внутреннего и внешних рынков» [6, с. 44]. 

Следует отметить, что многие ученые указывают на 
то, что понятие потенциала шире, чем совокупность ре-
сурсов. По мнению А.Р. Ханова, экономический потенци-
ал предприятия – «это не только совокупность ресурсов, 
имеющихся в его распоряжении для осуществления дея-
тельности, но и способность предприятия использовать 
эти ресурсы для достижения своих целей». Данная точка 
зрения также представлена в работе В.Г. Беломестнова, 
который определяют экономический потенциал через 
«уровень возможностей для обеспечения эффективно-
сти производства и реализации продукции, обусловлен-
ный имеющимися в распоряжении ресурсами и способ-
ностью компании к их эффективному использованию и 
воспроизводству».

По мнению Н.В. Малиновской, экономический потен-
циал представляет собой систему, куда входят различ-
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ные подсистемы ресурсов, в качестве которых можно 
рассматривать производственный, научно-технический, 
трудовой, образовательный потенциалы [5, с. 62]. Ю.А. 
Голотина детализирует подсистемы на уровне предприя-
тия и в качестве совокупности элементов экономическо-
го потенциала выделяет производственно-технический, 
маркетинговый, трудовой, инновационный, финансо-
во-инвестиционный                [3, с. 6]. По нашему мнению, 
такой ресурсный подход достаточно интересен при опре-
делении тактики использования экономического потен-
циала предприятия при реализации задач менеджерами 
среднего звена и во многом определяет перспективу его 
эффективного использования.

В то же время существует иная сторона экономиче-
ского потенциала предприятия, которая, по мнению П.В. 
Аристархова, указывает на способность предприятия как 
социально-экономической системы не только достигать 
результатов в ее текущем состоянии, но и выполнять 
стратегические цели устойчивого развития [1, с. 4]. 

Применительно к предприятиям, по мнению Е.В. Вол-
ковой, необходимо исследовать экономический потен-
циал как «...возможности внутренней и внешней среды 
по производству и реализации продукции, характеризу-
ющиеся наличием, составом, качеством системно сба-
лансированных на технологической, инновационной, 
инвестиционной, информационной и организационной 
основе ресурсов агропромышленного производства, 
позволяющие максимально эффективно реализовывать 
определенные внутренние цели и удовлетворять требо-
вания внешней социально-экономической среды...» [2, 
с.5].

Исследование научной литературы о сущности катего-
рии «экономический потенциал предприятия» позволило 
выделить основные концептуальные подходы к его ана-
лизу: 

1. Ресурсный подход. Экономический потенциал пред-
приятия представляет собой совокупность ресурсов, на-
ходящихся в его распоряжении. Оценка потенциала сво-
дится к определению стоимости активов предприятия, 
отраженных в балансе предприятия.

2. В соответствии с результативным подходом эконо-
мический потенциал – это совокупность возможностей 
по выпуску продукции в условиях, обеспечивающих 
наиболее полное использование по времени и продук-
тивности определенного количества имеющихся в нали-
чии экономических ресурсов. Оценку потенциала дает 
определение производственной мощности предприятия 
по выпуску продукции.

3. Комплексный подход под экономическим потенци-
алом подразумевает совокупность ресурсов и резервов 
и способность предприятия обеспечивать свое долго-
временное функционирование и достижение стратеги-
ческих целей. Оценка потенциала возможна на основе 
оценки конкурентоспособности и возможностей устой-
чивого развития.

На основе обобщения различных определений эконо-
мического потенциала предприятия и их анализа можно 
сделать вывод, что экономический потенциал – это со-
вокупность ресурсов и эффективное их использование 
для достижения конкретных целей предприятий. Таким 
образом, на основе проведенного анализа литературных 
источников можно констатировать, что экономический 
потенциал предприятия является сложной, динамичной 
и многоуровневой категорией, которая учитывает ресур-
сы, цели и конечные результаты развития предприятия.

Основными чертами экономического потенциала 
предприятия являются:

– определенный набор ресурсов, которые должны 
быть вовлечены в производство и максимально подготов-
лены к использованию;

– потенциал проявляется только в процессе его ис-
пользования и является динамической характеристикой, 
использование которого должно сопровождаться его ро-
стом;

– процессы использования, наращивания и развития 
потенциала являются непрерывными и взаимодополня-
емыми;

– на экономический потенциал огромное влияние ока-
зывает отраслевая принадлежность (ограничения и усло-
вия той или иной отрасли).

Таким образом, экономический потенциал предпри-
ятия является сложной, динамичной и многоуровневой 
категорией, которая учитывает ресурсы, цели и конечные 
результаты развития предприятия. 
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ БРЕНДОВ И 
УСПЕШНЫЙ БРЕНДИНГ В НАШИ ДНИ

Журавлева И. Ю., Белюсева С. В. (Смоленский филиал 
РАНХиГС)

Для того, чтобы понимать, что такое бренд в совре-
менном его обличии, необходимо знать, с чего все на-
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чиналось. Сейчас брендов огромное количество. Это 
бизнес-течение развилось и засело в сознании общества 
настолько плотно, что появилось даже понятие «личный 
бренд», когда человек продвигает свою личность, но об 
этом позже. 

Хоть и кажется, что понятие брендинга получило свою 
популярность относительно недавно, истоки его лежат в 
далеком средневековье. С 1500-х годов первый брендинг 
осуществлялся посредством выжигания клейм на рога-
том скоте, чтобы обозначить, что животное принадлежит 
определенному хозяйству. Клейма легко отличались друг 
от друга и были легко узнаваемы. Таким образом, можно 
считать, что появились первые логотипы. 

Двумя веками позднее произошла промышленная ре-
волюция. Производство массово стало расширяться вви-
ду внедрения новых технологий и, как следствие, повы-
шения эффективности. 

Конкуренция между производителями выросла в разы 
и поэтому стали появляться товарные знаки. Товарные 
знаки – это то, что отличало продукцию собственника от 
подобных конкурентных товаров. Товарный знак – это 
совокупность слов, фраз, символов, графических форм 
или цветов, которые официально зарегистрированы 
производителем или приняты путем непосредственно-
го использования в качестве обозначения компании или 
товара. В конце XIX века был издан закон о товарных 
знаках, который давал право бренду существовать как 
интеллектуальная собственность. Теперь владельцы ком-
паний могли полноправно участвовать в спорах с конку-
рентами.

ХХ век – век прорыва в мире бизнеса. Его можно 
считать веком инновации. Именно в это столетие роди-
лись компании, которые в последующие годы станут ве-
ликими брендами, задающими тренды современности. 
Например, в мире моды произошла революция – в моду 
вошла длина мини, а модный дом Chаnel вовсе перевер-
нул сознание людей, интегрируя в женскую моду муж-
ские костюмы. Продвижению товаров и услуг компаний 
способствовала сперва реклама на радио, а несколько 
позднее она перешла на экраны телевизоров и завлекает 
потребителей до сих пор.

 Если в первую половину ХХ века многие великие ком-
пании только вошли на рынок со своими инновационны-
ми предложениями, чем завоевали сердца клиентов, то 
ко второй половине столетия подобных компаний-конку-
рентов расплодилось невероятное количество. И чтобы 
компании оставаться на плаву и выигрывать покупателей 
у конкурентов, ей необходимо было регулярно выделять 
свою уникальность. Ввиду такого большого скачка в мире 
бизнеса стали развиваться такие важные дисциплины, 
как маркетинг, рекламный менеджмент и бренд-менед-
жмент. Эти направления шли параллельно с развитием 
промышленности. Чем больше продукта производилось, 
тем больше надо было его продавать. Рекламщики и мар-
кетологи занимались правильной упаковкой и подачей 

продукта на рынке, выделением той самой уникальности 
товара, о которой говорилось ранее. Именно в этот пери-
од расцвело понимание необходимости развивать бренд. 

Под брендом зачастую принято понимать лишь товар-
ный знак. Первоначально бренд – это клеймо, товарный 
знак, фабричная марка, которой отмечен товар. Многие 
понимают под брендом название, термин, знак, символ, 
цвет, изображение, звук, точнее их комбинацию, предна-
значенные для того, чтобы дифференцировать продукт 
(услугу) от продуктов конкурентов. Тем не менее, это не 
совсем правильно. Потому что бренд – это нечто боль-
шее, чем просто название. Бренд – это некое сообщение 
между производителем и покупателем; это то, что при-
бавляет товару определенную ценность; это понимание 
значимости продукта, которая формируется в сознании 
потребителя. Торговая марка создается маркетологами 
компании, не более, а бренд – это как «душа» компании, 
он формируется постоянно и меняется вместе с идеоло-
гией компании. Задачей успешной компании является 
продвигать не просто торговую марку, а именно бренд [1, 
с. 166]. 

Разобравшись в понятии бренда, стоит внести неко-
торую ясность в понятие брендинга. Если бренд – это, 
можно сказать, обличие, то брендинг – это шаги к тому 
самому обличию. Брендинг – это выработка стратегии и 
плана развития бренда в течение всего его жизненного 
цикла, то есть управление самим брендом.

Качественный и эффективный брендинг включает в 
себя работу над всеми составляющими бренда: над на-
званием, логотипом, слоганом, рекламой, взаимодей-
ствием с целевой аудиторией и прочими немаловажными 
критериями бренда. 

Название бренду не стоит давать слишком длинное и 
сложное. Оно должно быть достаточно простым и легко 
запоминающимся. Лучше всего, когда в название брен-
да вложены определенные позитивные ассоциации, не-
посредственно связанные с самой компанией и ее родом 
деятельности. 

В логотипе компании должен быть заложен посыл 
самой компании. Тут действует тот же принцип, что и с 
названием – конкретика и краткость. Слоган, в первую 
очередь, должен отражать идею компании, и он должен 
быть хорошо запоминающимся. Хорошая реклама, в пер-
вую очередь, не должна вызывать желание бежать ску-
пать продукт бренда в магазинах. Она должна в первую 
сформировать у потребителей представление о бренде и 
что он в себе несет. То есть, резюмируя, можно сказать, 
что все перечисленные здесь составляющие бренда не-
сут в себе одну и ту же суть – показать потенциальному 
клиенту идею и посыл компании. И именно для этих це-
лей и применяют брендинг. 

Видов брендинга достаточно много. Наверное, нет ни 
одной сферы жизни общества, в которой не был бы за-
действован этот инструмент. 

Один из самых главных, набравший огромную по-
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пулярность среди людей – личный бренд. Как правило, 
личный брендинг свойственен персонам с большой ау-
диторией – инфлюенсерам (лидерам мнений, блогерам). 
Задача брендинга в данном случае создать имидж отдель-
ной личности, которая продвигает не какой-то товар, а 
именно себя. В этом нашли выгоду, потому что, когда у 
человека есть большая аудитория, он может реализовать 
любой продукт посредством своего же бренда. 

Далее идет брендинг компании, и здесь на первое ме-
сто выдвигается философия и идея компании, а ее работ-
ники считаются важными элементами организации, при-
носящими каждый свой вклад.

Даже в политике брендинг имеет место быть. Пред-
выборная кампания, лозунги, символика партии и даже 
сам кандидат и члены его организации, можно сказать, 
относятся к бренду.

В товарном виде брендинга главным становится лого-
тип, оформление и дизайн упаковки, а также философия 
и ценность продукта – то есть брендбук. Основная задача 
товарного брендинга – выделиться на фоне конкурентов.

В географическом брендинге основной акцент делает-
ся на достопримечательностях конкретной местности, за 
счет которых туристические агентства активно привлека-
ют путешественников.

Под брендингом в искусстве понимают продвиже-
ние музыкальных коллективов, фильмов, книг, картин и 
скульптур, а также их авторов. Сюда же можно отнести и 
рекламные кампании концертов и выставок.

Перечисляя виды брендинга, можно понять, что этот 
инструмент дает безграничные возможности в продви-
жении чего угодно. Нужно лишь уметь правильно «упа-
ковать» свой продукт – будь то услуга или личность.

В наши дни произошел скачок в развитии в сфере ре-
кламы и брендинга, и бизнеса в целом. С приходом Ин-
тернета появились и новые инструменты продвижения 
своего бренда. И чем глубже общество ныряло в просто-
ры Интернета, тем сложнее было подкупить потенциаль-
ного клиента стандартной рекламой. 

Однако появление новых инструментов продвижения 
позволяло придумывать новые конкурентноспособные 
идеи продвижения бренда. Сейчас все растет стреми-
тельными темпами. В наше время, по сравнению с па-
рой-тройкой десятилетий назад, бренды развиваются 
очень быстро благодаря тому, что компании продумыва-
ют четкий план действий, умеют определять свою нишу 
и целевую аудиторию, четко определяют свои миссию и 
философию, чтобы приблизиться к клиенту. В общем, 
команды-создатели брендов со временем научились до-
биваться успеха в относительно короткие сроки за счет 
правильной постановки целей и грамотного использова-
ния инструментов продвижения.  

В итоге, бросается в глаза то, как быстро в наше вре-
мя развиваются бренды и как интересно все начиналось 
– с клейм на домашнем скоте. Со временами менялись 
вкусы и предпочтения людей, появлялись новые инстру-

менты продвижения (например, скачок развития с появ-
лением радио и телевидения), менялся дизайн, менялось 
сознание людей, что подвигало бренды к изобретению 
нового, но на всем этом большом пути сохранялись фун-
даментальные основы. 

Во все времена более успешными были бренды, кото-
рые опирались на простоту и быстроту восприятия. Чем 
проще, короче и понятнее – тем лучше. 

Во-вторых, успех бренда заключается в постоянном 
эмоциональном контакте с клиентом. Необходимо под-
держивать постоянную связь со своей целевой аудитори-
ей и развивать ее. 

Третий принцип достаточно тесно связан с первым. 
Он заключается в визуальной составляющей. Оформле-
ние должно быть хорошо проработано и подстроено под 
ваш бренд, дизайн должен быть узнаваемым. И, если 
связать это с первым пунктом, то стоит отметить, что 
оформление должно быть понятным для аудитории. 

И последний, один из важнейших принципов – сохра-
нение репутации. Ничто не портит так облик и доброе 
имя компании, как нечистая репутация. Если допустили 
ошибку, не стоит замалчивать и как-то пытаться скрыть, 
лучше выбрать честный путь и признать поражение, во-
время сделать выводы, совершенствуя компанию. 

Таким образом, используя базовые принципы брен-
динга и внедряя инновационные идеи в организацию, 
можно не только получить быстрое развитие продукта, 
а как следствие, и бренда, но и выйти на новый уровень 
успеха. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭКСПРЕСС-
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Зинькевич М.В. (БИП, Могилев)

Обращаясь к сущности финансового состояния ком-
мерческой организации как объекта исследования, сле-
дует отметить, что, несмотря на высокую степень раз-
работанности данной темы, в экономической литературе 
отсутствует единый подход к определению этого понятия. 
Так, Г.В. Савицкая считает, что финансовое состояние – 
это экономическая категория, отражающая финансовые 
отношения субъекта рынка и его способность финанси-
ровать свою деятельность, постоянно поддерживать пла-
тежеспособность и инвестиционную привлекательность 
[3, с. 439]. Е.А. Губертов определяет финансовое состо-
яние как экономическую категорию, характеризующую 
на конкретную дату наличие у предприятия долгосроч-
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ных и краткосрочных активов, величину обязательств, 
способность осуществлять деятельность в условиях из-
меняющейся внешней среды, будущую и текущую веро-
ятность удовлетворения требований кредиторов, а также 
инвестиционную привлекательность данного предприя-
тия [1, с. 103]. А.Д. Шеремет рассматривает финансовое 
состояние как категорию, характеризующуюся составом 
и размещением средств, структурой их источников, ско-
ростью оборота капитала, способностью предприятия 
погашать свои долги в срок и в полном объеме, а также 
другими факторами [4, с. 280]. В.В. Позняков, Л.Г. Кол-
пина характеризуют финансовое состояние организации 
как совокупность показателей, отражающих процесс 
формирования и использования ее финансовых средств 
[2, с. 260].

Изучение литературных источников по исследуемой 
тематике показало, что большинство авторов характери-
зуют финансовое состояние как состояние и эффектив-
ность использования финансовых ресурсов организации 
на определенную дату. На наш взгляд, финансовое состо-
яние предприятия – это сложная экономическая катего-
рия, отражающая качественную сторону деятельности 
организации, определяющая реальную и перспективную 
способность субъекта хозяйствования обеспечивать фи-
нансирование текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности, соответствующий уровень самофинан-
сирования, достижение краткосрочных и долгосрочных 
целей развития. 

Оценка финансового состояния может быть выполне-
на с различной степенью детализации в зависимости от 
цели анализа, имеющейся информации, программного, 
технического и кадрового обеспечения. Наиболее целе-
сообразным является выделение процедур экспресс-ана-
лиза и углубленного анализа финансового состояния. 

Экспресс-диагностика (или экспресс-анализ) является 
первым этапом, с которого необходимо начинать анализ 
финансового состояния организации. Этот этап позволя-
ет дать общую оценку работы организации, не раскрывая 
внутреннего содержания каждого фактора, повлиявшего 
на формирование отдельных показателей, а также дать 
возможность непосредственно ознакомиться с масшта-
бами производства, его особенностями. 

Экспресс-анализ представляет собой отбор неболь-
шого количества наиболее значимых и сравнительно 
несложных в исчислении показателей, сравнение фак-
тических значений показателей с нормативами, а также 
отслеживание показателей в динамике. Источниками ин-
формации для экспресс-анализа являются бухгалтерский 
баланс и отчет о прибылях и убытках. Несмотря на кажу-
щуюся ограниченность исходных данных, по ним можно 
сделать выводы о структуре баланса, финансовой устой-
чивости и платежеспособности организации, о наличии 
или отсутствии свободных денежных средств.

Главная цель экспресс-анализа – это наглядная и про-
стая оценка имущественного состояния и эффективности 

развития организации. 
При экспресс-анализе пользователь решает главным 

образом задачу по обнаружению проблемных мест в дея-
тельности организации с тем, чтобы определить направ-
ления углубленного анализа. Поэтому экспресс-анализ 
может проводиться с минимально необходимыми расче-
тами и использованием различных приемов и техноло-
гий.

Финансовое стояние организации зависит от того: ка-
ким имуществом (средствами) она располагает; в какие 
активы (долгосрочные или краткосрочные) вложен капи-
тал; какой доход приносит капитал, вложенный в активы.

В соответствии с этими факторами последователь-
ность действий при проведении экспресс-анализа орга-
низации может быть следующей:

Этап 1. Анализ состава, структуры и динамики акти-
вов организации.

Этап 2. Анализ состава, структуры и динамики соб-
ственного капитала и обязательств организации.

Этап 3. Анализ показателей ликвидности и платеже-
способности организации.

Этап 4. Оценка структуры источников финансирова-
ния (анализ финансовой устойчивости).

Этап 5. Анализ финансовых результатов деятельности 
организации и оценка показателей рентабельности.

Этап 6. Оценка деловой активности.
Эти этапы выделены на основании Постановления 

Министерства финансов Республики Беларусь, Мини-
стерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 г. 
№ 140/206 «Об утверждении инструкции о порядке рас-
чета коэффициентов платежеспособности и проведения 
анализа финансового состояния и платежеспособности 
субъектов хозяйствования» (с изм. и доп.).

Таким образом, экспресс-анализ дает возможность 
оценить: имущественное состояние предприятия; сте-
пень предпринимательского риска; достаточность ка-
питала для текущей деятельности и долгосрочных ин-
вестиций; потребность в дополнительных источниках 
финансирования; способность к наращиванию капитала; 
рациональность привлечения заемных средств; обосно-
ванность политики распределения и использования при-
были. 

Результаты экспресс-анализа позволяют выявить уяз-
вимые места, требующие особого внимания, и разрабо-
тать мероприятия по их ликвидации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Губертов, Е. А. Экономическая сущность, принципы и задачи 

анализа финансового состояния предприятия  / Е. А. Губертов, Д. О. 
Грибкова // Территория науки. – 2017. – № 6. – С. 101–106. 

2. Позняков, В. В. Финансы организаций : учеб. пособие / В. В. По-
зняков, Л. Г. Колпина, В. К. Ханкевич. – Минск : РИПО, 2016. – 331 с.

3. Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
предприятия : учебник / Г. В. Савицкая. – 7-е изд., перераб.  и  доп. –  
М.: ИНФРА-М, 2017. – 608 с.

4. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: учебник / А. Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – 
М. : ИНФРА-М, 2017. – 374 с.



80

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ

Козловская М.В. (БГЭУ)

На сегодняшний день в экономиках многих стран мира 
происходят постепенные структурные преобразования, в 
частности, наблюдается постепенное увеличение доли 
третичного сектора (услуг) при постепенном снижении 
доли иных видов экономической деятельности, относя-
щихся к первичному и вторичному сектору. В данных 
условиях актуальным является вопрос оценки качества 
услуг на микро-, макро- и международном уровнях. Зада-
ча оценки услуг осложняется тем, что услуги, в отличие 
от товаров, обладают рядом особенностей (например, не-
осязаемость, несохраняемость, изменчивость и др.). Од-
нако оценка услуг может носить объективный, количе-
ственный характер. Рассмотрим некоторые современные 
модели оценки качества услуг. 

Техническая и функциональная модель качества Кри-
стиана Гренрооса (Grönroos Model) является одной из 
первых попыток оценить качество услуг. В данной мо-
дели качество услуг имеет вид схемы, состоящей из трех 
ключевых элементов: техническое качество, функцио-
нальное качество и общий имидж. Техническое каче-
ство подразумевает качество того, что потребитель фак-
тически получает в результате своего взаимодействия с 
фирмой (например, блюда и напитки в ресторане, номер 
в отеле, одежда в ателье). Критерий функционального 
качества оценивает неосязаемые детали сервиса (веж-
ливость персонала, его компетентность и др.). Общий 
имидж формируется, главным образом, за счет техни-
ческого и функционального качества и включает такие 
факторы, как традиции, идеология и пр. Основным недо-
статком данной модели является общая субъективность.

Модель Кано была разработана Нориаки Кано в 1980-
х годах. Данная модель позволяет компаниям класси-
фицировать функции своих продуктов на основании их 
ценности для целевой аудитории. Каждая особенность 
(атрибут) продукта может быть отнесена к одной из пяти 
категорий: 

– обязательный (Must-Be): наличие кровати в номере 
отеля или кофе в кофейне;  

– одномерный (One-Dimensional): количество кой-
ко-мест, цена за чашку кофе; 

– привлекательный (Attractive): номер с видом на 
море, комплименты от заведения, карты лояльности;

– неважный (Indifferent): этаж, на котором находится 
номер, цвет посуды, в которой подают еду и напитки;

– нежелательный (Reverse): большое количество мебе-
ли в номере, слишком большое меню.

Каждая из категорий может быть представлена в виде 
функции, где на оси абсцисс – функциональность, а на 
оси ординат – удовлетворенность клиента. При этом 

функции каждой категории отличны друг от друга. Опре-
делить вид функции и, как следствие, категорию, к кото-
рой относится тот или иной атрибут, можно с помощью 
вопросника Kano, в котором клиенты указывают, чув-
ствуют ли они себя удовлетворенными или неудовлетво-
ренными двумя заданными ситуациями, в которых та или 
иная особенность проявляется в чрезмерной и недоста-
точной степени. 

Модель Кано позволяет командам разработчиков со-
средоточиться на оптимизации наиболее существенных 
функций конкретного продукта и отвлечь внимание от 
необязательных или излишних его свойств, не тратя тем 
самым драгоценное время, финансы и энергию на их со-
здание и поддержание.

Модель Донабеда (Donabedian Model) была разрабо-
тана для оценки качества оказания медицинских услуг. 
Данная модель предполагает три основных фактора, вы-
текающих друг из друга – Структура, Процесс и Резуль-
тат. Донабед относит к Структуре здания, оборудование, 
инструменты, персонал, оплату труда и пр. Структура 
легка в измерении, и недостатки в Структуре непосред-
ственно влияют на Процесс.

К процессу относится набор действий, которые осу-
ществляются между сотрудниками, а также при взаимо-
действии между персоналом и пациентами. Он включает 
в себя технические и межличностные аспекты. Как пра-
вило, к этой категории относят диагностику, лечение, 
профилактику, просвещение пациентов. Информацию 
о Процессе можно получить из медицинских записей, 
интервью с пациентами и практикующими врачами или 
непосредственного наблюдения за посещениями врача. 
Результат является следствием Процесса и проявляется в 
состоянии здоровья населения, удовлетворенности паци-
ентов медицинскими услугами, уровнем их просвещен-
ности в области здоровья.

Несмотря на то, что данная модель применяется для 
оценки качества услуг системы здравоохранения, ее ос-
новной принцип может быть применен и в других видах 
экономической деятельности.

Модель SERVQUAL (от SERVice QUALity – качество 
сервиса) предложили А. Парасураман, Велери А. Зей-
тамль и Леонард Л. Берри. За основу модели взята идея о 
сопоставлении «ожидаемого» и «получаемого» качества 
услуг каждым клиентом. В оригинальной интерпретации 
модель содержит 22 критерия, объединенных в 5 направ-
лений для оценки качества услуги каждым клиентом по 
отдельности:

 физическое состояние (tangibles): основные и 
оборотные средства, используемые на предприятии; 
2) надежность (reliability): способность точно оказы-
вать услуги стабильного качества;  3) отзывчивость 
(responsiveness): готовность помочь клиентам, скорость 
оказываемых услуг; 4) уверенность (assurance): компе-
тентность, навыки сотрудников; 5) эмпатия (empathy): 
сочувствие, сопереживание клиентам со стороны сотруд-
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ников.
Клиентам предлагается оценить 22 критерия услуг по 

двум аспектам: ожидаемое и реальное качество (44 оцен-
ки в общей сложности). Сумма разностей реального и 
ожидаемого качества и есть окончательный показатель 
модели. Основной недостаток модели – сложность реа-
лизации, а также трудоемкость и длительность процесса 
оценивания. 

Ответвлением модели SERVQUAL является модель 
SERVPERF (от SERVice – услуги – и PERFormance – 
представление), которую предложили Джозеф Кронин 
младший и Стивен А. Тейлор. Данная модель имеет су-
щественное сходство с SERVQUAL, однако в нее, в от-
личие от предыдущей, вводится взвешенная переменная, 
показывающая важность критерия для клиента. Таким 
образом, модель SERVPERF можно считать более точной 
и совершенной.

Таким образом, нами были рассмотрены некоторые 
современные модели оценки эффективности развития 
услуг. Все они ставят перед собой единую цель количе-
ственной оценки достаточно субъективного понятия ка-
чества услуг. Кроме того, основным источником инфор-
мации для каждой модели являются отзывы клиентов, 
полученные через различные опросники. При этом в от-
дельных моделях наблюдается большая доля субъектив-
ности (например, модель Гренрооса и модель Донабеда), 
иные включают конкретные заданные переменные, одна-
ко являются достаточно сложными в применении.

Рассмотренные модели могут быть внедрены в широ-
кий ряд видов экономической деятельности сферы услуг. 
Несмотря на то, что описанные выше модели ориенти-
рованы на оценку услуг в рамках отдельно взятого пред-
приятия, на их основе реально составление рейтингов по 
тем или иным показателям в рамках вида экономической 
деятельности, а также подсчет единого показателя для 
услуг страны и составления международного рейтинга.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В 
МЕНЕДЖМЕНТЕ

Корнелюк Н.Н. (БИП)

Современные экономические условия деятельности 
предприятий, характеризующиеся нестабильностью, 
плохо предсказуемой направленностью и степенью из-

менений, повышают требования к реализуемой систе-
ме менеджмента в части его эффективности и обеспе-
чения достижения поставленных целей деятельности 
предприятия с минимальными затратами. Поэтому на 
смену традиционной системы менеджмента приходит 
синергетический подход, который предлагает новые ме-
тоды решения сложных задач менеджмента. Теория это-
го направления интенсивно развивается в рамках таких 
направлений, как стратегический менеджмент и теория 
организаций, иногда под названиями «сложная страте-
гия» (complexity strategy) и «сложная адаптационная ор-
ганизация» (complex adaptive organization) [1]. Сегодня 
широко известны центры по изучению синергетического 
менеджмента – Институт Санта-Фе, Центр по изучению 
сложных систем (Университет Мичигана), Гарвардская 
бизнес-школа, Лондонская школа экономики, Институт 
новой Англии. 

В основе синергетического подхода в менеджменте, с 
учетом синергетического аспекта, на наш взгляд, лежат 
следующие утверждения.

1. Самоорганизация дополняет менеджмент. Рассма-
тривая любое предприятие как нелинейную сложную 
систему, а менеджмент как набор некоторых инструмен-
тов по управлению данной сложной системой для дости-
жения определенных целей, необходимо учитывать, что 
всегда будут присутствовать процессы, которые невоз-
можно предусмотреть, контролировать  и направлять в 
полном объеме. В этом случае на помощь приходит са-
моорганизация как способность любой сложной систе-
мы к определенному упорядочению своей структуры, 
без дополнительного воздействия извне. Это внутрен-
няя потребность самой системы и должна учитываться 
в процессе управления. Однако следует иметь в виду, 
что процесс самоорганизации невозможно полностью 
контролировать и направлять, но на него можно только 
влиять некоторым образом. Следует отметить, что са-
моорганизация как процесс проявляется, когда система 
наиболее готова к изменениям. Наиболее ярко это про-
является в состоянии «на грани хаоса», что свидетель-
ствует не только о возможности, но и о необходимости 
изменений. В результате взаимодействия менеджмента 
и самоорганизации выполняется своего рода антиэнтро-
пийная функция, восстанавливающая естественный по-
рядок и равновесие, нарушенные какими-то внешними 
возмущениями [2, с. 30].

2. Слишком жесткая структура неэффективна и даже 
может быть вредна. Здесь следует напомнить две взаи-
мосвязанные главные синергетические дефиниции – по-
рядок и хаос. «Порядок» – слово, часто звучащее, как 
правило, в устах директора, руководителя организации. 
Это – термин, ставший по существу символом прочности 
управления, он ассоциируется у нас с хорошей органи-
зованностью. Однако «слишком большая организован-
ность также вредна, как и отсутствие таковой» [3, с. 4]. 
С нашей точки зрения, хаос – это не отсутствие порядка, 
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а состояние системы при переходе от одного вида или 
типа порядка к другому. В этом и есть смысл хаоса, он 
жизненно необходим для развития, эволюции сложных 
систем. К тому же, именно хаос может порождать и по-
рождает порядок принципиально нового уровня в любой 
структуре, в любой организации [4, с. 40]. Задачи, кото-
рые невозможно решить в условиях слишком жесткого 
управления, могут быть решены в состоянии хаоса за 
счет: синхронизации темпов изменения подсистем вну-
три сложной системы, что позволит сохранить ее целост-
ность; возможности приспособиться к изменчивым и не-
предсказуемым внешним условиям; стимулом для новых 
веток эволюции, некоторому прорыву; формирование 
новых связей и структур, особенно в период возрастания 
диссипативных, рассеивающих, хаотических внешних 
процессов. Однако при этом следует определить необ-
ходимую и достаточную степень энтропии (как некую 
количественную меру хаоса), которая позволит решать 
поставленные задачи. 

3. Принцип резонанса, или резонансных воздействий. 
Рассматривая предприятие, организацию как нелиней-
ную сложную систему, эффективность управляющих 
воздействий напрямую зависит от согласованности та-
ких воздействий со всеми элементами системы, то есть 
они должны быть резонансными, дополнять друг друга, 
усиливать. В управленческой практике слабое, но попа-
дающее в «такт» воздействие, может оказывать более 
значительный эффект, нежели сильное, но несогласован-
ное. 

Это свойство подробно описано в теории синергети-
ки как большой эффект малых воздействий, особенно в 
процессе самоорганизации системы. Тогда задача менед-
жмента научится попадать в резонанс с действиями руко-
водимой им организационной структуры.

Наибольшее значение такого подхода проявляется в 
точках бифуркации – «это точка крайней неустойчиво-
сти, в которой ситуация может измениться, что называ-
ется, в один момент в любом из множества возможных 
направлений» [4, с.50].

4. Определение аттрактора как цели изменений ор-
ганизации, предприятия на различных этапах своего 
жизненного цикла. Любая система, особенно имеющая 
нелинейный, сложный характер связей, стремится к со-
стоянию относительного равновесия и стабильности. 
При этом следует иметь в виду, что, достигнув состояния 
аттрактора, система уже не может вернуться ни в одно 
из прежних состояний, и пребывание в этом состоянии 
недолговечно. Поэтому целесообразно определить это 
состояние аттрактора для организации как некоторое же-
лаемое состояние посредством определенных характери-
стик деятельности организации. При синергетическом 
подходе состояние аттрактора считается недолговечным, 
так как система всегда подвижна в своем движении меж-
ду точками бифуркации. 

Таким образом, применение синергетического подхо-

да в менеджменте заключается в возможности в период 
неустойчивости для обеспечения относительной ста-
бильности функционирования и оптимального развития 
предприятия, иногда достаточно небольших управлен-
ческих воздействий, что особенно актуально в точках 
крайней нестабильности – в точках бифуркации. С точки 
зрения синергетики кризис есть нарушение равновесия 
и в то же время процесс перехода к некоторому новому 
состоянию.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

Королева Е.Л. (Смоленский филиал РАНХиГС)

Под цифровизацией понимается внедрение цифро-
вых технологий в деятельность субъектов хозяйственной 
деятельности. Иными словами, необходимо перейти с 
аналоговой формы передачи информации на цифровую 
в различных коммуникационных системах. В настоящее 
время процессы цифровизации активно реформируют 
экономический уклад жизни  российского общества. С 
процессами цифровизации тесно связан термин «цифро-
вая экономика».

Согласно «Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» под 
цифровой экономикой понимается «хозяйственная дея-
тельность, в которой ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хозяйствова-
ния позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, оборудова-
ния, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [5]. 

В настоящее время цифровизация коснулась практи-
чески всех структур. Государство активно поддерживает 
переход к информационному обществу, основу которого 
составляет создание комфортных для пользования людей 
сервисов [4].

Цифровизация подразумевает перевод информации в 
цифровую форму, внедрение современных технологий 
для повышения качества жизни населения. Все более ши-
рокое распространение получают инновационные техно-
логии в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее 
– ЖКХ). Цифровые технологии управления и централи-
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зация оперативных служб позволят улучшить деятель-
ность жилищно-коммунальных сервисов. Деятельность 
отрасли ЖКХ станет более прозрачной и контролируе-
мой, работа в управляющих организациях станет проще 
и быстрее, а потребители жилищно-коммунальных услуг 
смогут пользоваться удобными и полезными сервисами 
[2].

Реструктуризация с помощью решений Интернета яв-
ляется социально значимой: улучшения смогут повысить 
качество жизни населения. Но каждая подсистема ЖКХ 
является сложным механизмом вследствие того, что в 
его функции входит контроль снабжения и потребления 
воды, газа, электричества, тепла и т.д. Проблемной яв-
ляется вся отрасль жилищно-коммунального хозяйства: 
высокие затраты, сложное финансовое положение, отсут-
ствие экономических стимулов для снижения издержек, 
катастрофический износ основных фондов. Этими фак-
торами обусловлена низкая степень готовности отрасли 
ЖКХ к цифровой трансформации. Проблемы внедрения 
цифровых технологий в деятельность ЖКХ обоснованы 
следующим: система тарифообразования не стимулиру-
ет использование инновационных технологий. Процент 
предприятий в сфере ЖКХ, стремящихся к информаци-
онным решениям, сравнительно мал в масштабах всей 
отрасли. Цифровизация повышает финансовую прозрач-
ность, а большинство организаций ЖКХ не заинтересо-
вано в этом. Ресурсоснабжающие предприятия, которые 
хотят применять цифровые технологии для снижения 
задолженности перед ними, не имеют прямого досту-
па к приборам учета воды и газа в квартирах жильцов, 
испытывают недостаток средств на модификацию обо-
рудования. Решить эту проблему должно государство. 
По нашему мнению, оно может обязать с определенной 
даты устанавливать только интеллектуальные счетчики. 
Несмотря на сложности, жилищно-коммунальное хо-
зяйство медленно, но модернизируется. Проект «Умное 
ЖКХ» позволит сделать работу объектов ЖКХ прозрач-
ной, уменьшить число аварий на объектах ЖКХ и в целом 
сможет гарантировать комфорт получения показаний.

Пандемия опосредованно реформирует все отрасли 
российской экономики. В этих условиях преимущества 
цифровой трансформации становятся все более очевид-
ными, в том числе для сферы жилищно-коммунальных 
услуг. Растущее проникновение сквозных технологий, 
распределенной генерации и «умных» сетей стимулирует 
развитие новых бизнес-моделей. Высокий спрос на «ум-
ные» дома способствует поиску новых форматов, в кото-
рых поставщик коммунальных услуг может взаимодей-
ствовать со своими клиентами. Борьба за потребителей 
постепенно переходит в онлайн-каналы. Объем собирае-
мых данных с каждым днем увеличивается в геометриче-
ской прогрессии, а Интернет вещей (IoT) является осно-
вой для разработки инновационных решений. Участники 
рынка приходят к пониманию того, что для обеспечения 
комфортного, безопасного и устойчивого обслуживания 

рынка жилищно-коммунального хозяйства необходимо 
повышать уровень автоматизации процессов [3].

Повышается роль государства в развитии цифровой 
экономики и цифровой трансформации ЖКХ, уровень 
готовности товариществ собственников жилья, управля-
ющих компаний и ресурсоснабжающих организаций к 
внедрению цифровых технологий, оценки возможностей 
и потенциала рынка ЖКХ. Возникает объективная необ-
ходимость в реформаторских преобразованиях в сфере 
ЖКХ в период цифровой трансформации экономики и 
оценке их влияния на развитие услуг ЖКХ и деятель-
ности информационно-коммуникационных технологий 
компаний. 

Создание единой информационной среды контроля 
и надзора в сфере ЖКХ, драйверы и барьеры развития 
экосистемы IoT (Internet of things – Интернет вещей) и 
промышленный Интернет в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, создание инфраструктуры для сбора и хранения 
информации, применение технологий блокчейна в ЖКХ, 
беспилотных и интеллектуальных робототехнических 
комплексов и многое другое формируют платформу для 
цифровой трансформации ЖКХ. 

Данными обстоятельствами обусловлена необходи-
мость активного участия представителей  регулирующих 
органов государства, региональных и муниципальных 
органов власти, сервисных, эксплуатационных компаний 
и поставщиков ресурсов, операторов связи, системных 
интеграторов, IoT-стартапов, производителей инфоком-
муникационного оборудования и решений, подразделе-
ний и служб связи, информационно-технологических и 
информационной безопасности из различных секторов 
экономики, консультантов и экспертов отрасли, отрасле-
вых средств массовой информации.

Таким образом, для ускорения цифровизации жилищ-
но-коммунального хозяйства необходимо поддерживать 
развитие инновационных технологий и увеличивать 
инвестиции из частных и государственных источников. 
Кроме этого, необходимо активно доносить до сознания 
людей то, что применение интеллектуальных приборов 
не только облегчит жизнь, но и уменьшит плату за поль-
зование услугами. Как можно больше управляющих ор-
ганизаций должны проявлять интерес к автоматизации 
процессов, ведь они позволят снижать издержки и уско-
рять выявление и устранение ошибок.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Крижевский Д.В. (БИП, Могилев)

На современном этапе, в период глобализации бизне-
са, усиления рисков финансовых потерь, ужесточения 
конкуренции, оказывающих значительное влияние на 
деятельность организаций, финансовая стабильность яв-
ляется неотъемлемым условием их выживаемости. Пред-
приятию необходимо не только выжить, но и по возмож-
ности улучшить свои финансовые результаты. 

Актуальность исследования заключается в том, что для 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
любая организация должна располагать определенной 
совокупностью имущественных ценностей, обслужива-
ющих операционный процесс и полностью используе-
мых в течение одного операционного цикла, обеспечива-
ющих организацию прибылью, иначе говоря, ресурсами, 
без которых фактически невозможна его деятельность. 
Такие ресурсы принято именовать оборотным капиталом 
предприятия. Из исследования экономической литерату-
ры, можно отметить, что по своей сущности оборотный 
капитал – это внутренний ресурс организации, инвести-
руемый в ее деятельность на определенный период. Ина-
че говоря, по мнению автора Ковалева В.В. [2, с. 316], 
оборотный капитал – это те активы организации, кото-
рые потребляются в ходе производственного процесса в 
течение года или обычного операционного цикла, превы-
шающего двенадцать месяцев в силу специфики техно-
логического процесса. 

В ходе исследования сущности мобильных средств 
организации нельзя не коснуться их состава, в который, 
с позиции авторов Черненко А.Ф. и Башариной А.В., 
включаются материально-производственные запасы (об-
щепринятая аббревиатура – МПЗ), денежные средства, 
дебиторская задолженность, а также краткосрочные фи-
нансовые вложения [1, с. 89]. В процессе производствен-
ной деятельности элементы оборотных активов постоян-
но видоизменяются, так как совершая кругооборот, они 
проходят последовательно три ступени: финансовую, 
производственную и товарную. На финансовой ступени 
денежные средства трансформируются в форму произ-
водственных запасов, куда добавятся затраты на зара-
ботанную плату и начисления амортизации. На третьей 
ступени оборота затраты в неоконченном производстве 
отразятся в готовой продукции, после продажи которой 
будет получен доход и активы вновь перейдут в денеж-
ный вид, цикл повторится. Чаще всего оборотный ка-
питал предприятия увеличивается за счет дебиторской 
задолженности. Основной причиной роста дебиторской 

задолженности организации является отсутствие управ-
ления этой частью мобильных средств. Без оперативного 
управления дебиторской задолженностью невозможно 
эффективное планирование и управление предприятием, 
т.к. дебиторская задолженность – это «зависшие» денеж-
ные средства предприятия. Следовательно, отсутствие 
необходимых денежных средств приведет организацию 
к невозможности финансирования своей текущей дея-
тельности. 

Таким образом, главной целью организации управле-
ния дебиторской задолженностью как экономическим 
инструментом является внедрение такой модели орга-
низации управления, которая позволит осуществлять 
регулярный прогноз поступлений денежных средств от 
контрагентов и повысить эффективность использования 
ресурсов, финансовую устойчивость, ликвидность и ре-
зультативность деятельности предприятия [3, с. 125]. Та-
ким образом будет достигнута основная цель оборотного 
капитала, которая заключается в безостановочной (по-
стоянной) производственной деятельности и, в конечном 
итоге, получении предприятием экономической выгоды. 
В таком случае, предприятие вовремя и в полном объеме 
будет осуществлять свои обязательства, успешно реали-
зуя коммерческую деятельность. 

Реализация совместимости производства и обращения 
требует создания фондов обращения. Процесс функци-
онирования и характеристика фондов обращения закла-
дывают фундамент для определения их как отдельно 
существующего понятия, даже если они и не принима-
ют участия в производственном процессе. В фонды об-
ращения входят запасы готовых продуктов на складах 
организации, товары, уже отгруженные покупателям, и 
оставшиеся денежные средства (хранящиеся на счетах в 
банках, в кассе предприятия). В политике финансового 
управления менеджер, стремящийся увеличить скорость 
оборачиваемости оборотных средств и нормировать их 
функционирование, прежде обязан рационально распре-
делить их совокупную сумму.
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Динамичное развитие малого предпринимательства 
является одним из важнейших условий становления 
рыночной экономики в стране. Именно малый бизнес, 
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реализуя многообразные услуги на всех стадиях воспро-
изводственного процесса, служит ключевым фактором 
экономического роста. Мировой опыт подтверждает зна-
чимость малого бизнеса в создании конкурентной среды, 
способствующей формированию мотивационных меха-
низмов к инвестированию, совершенствованию финан-
сово-кредитных рычагов [3 , с. 7].

Современная экономика сопровождается бурным 
развитием коммуникационных и информационных тех-
нологий, которые активно влияют на изменение органи-
зационных устройств систем управления компанией. И 
прежде всего, меняются традиционные экономические 
модели ведения бизнеса: основными преобразованиями 
компаний становятся выравнивание деятельности, де-
централизация, а также повышение гибкости. Предпри-
ятие становится более капиталоемким, наукоемкая про-
дукция используется чаще, что в дальнейшем определяет 
состояние экономики и общества. 

При этом зачастую именно малые предприятия как 
субъекты управления в рыночной экономике характе-
ризуются неустойчивостью к колебаниям рынка. Ди-
намично развивающиеся малые предприятия являются 
наиболее уязвимыми, так как не защищены ни местной 
спецификой рынка, ни взаимоотношениями с крупным 
партнером. Их деятельность и развитие связаны с вы-
сокой степенью риска и зависят от возможности рас-
ширения рыночного спроса, поэтому маркетинг и инно-
вационный подход к предлагаемым товарам и услугам 
становятся основной возможностью противостояния 
конкурентам и обеспечивают их развитие. 

Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий воздействует на активность предприятий различ-
ных масштабов и сфер деятельности. Интернет-марке-
тинг является крупнейшим коммуникационным каналом, 
уверенно преобладающим над лидерами прошлых деся-
тилетий – сегментами телевидения, наружной рекламой 
и радио. Такие тенденции определяют переход эконо-
мически активного потребителя в коммуникационные 
каналы сети Интернет. Если предприятия крупного и 
среднего бизнеса активно применяют современные ком-
муникационные технологии, то сфера малого бизнеса 
сталкивается с новой реальностью. Потребитель требу-
ет активного присутствия предприятий малого бизнеса в 
сети Интернет, но ограничения в деятельности предпри-
ятий малого бизнеса замедляют адаптацию маркетинго-
вых технологий в сети Интернет. При этом маркетинго-
вая деятельность малого предприятия в значительной 
степени отличается от аналогичной деятельности сред-
них и крупных предприятий. Как правило, это вызвано 
ограничением бюджета и доступа к ресурсам, а также 
отсутствием специальных знаний о маркетинге.

Использование в деятельности малых предприятий 
современных маркетинговых стратегий в совокупности 
с инструментами информационно-коммуникационных 
технологий позволит значительно укрепить их положе-

ние на рынке. 
Информационная технология (ИТ) – это процесс, ис-

пользующий совокупность методов и программно-тех-
нических средств для сбора, обработки, хранения, пере-
дачи и представления информации с целью получения 
информации нового качества, снижения трудоемкости 
и повышения эффективности процессов использования 
информационных ресурсов. Когда же говорят об инфор-
мационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), ак-
цент смещается на процессы и методы взаимодействия с 
информацией [1, с 38].

Информационно-коммуникационные технологии 
включают достаточно большую группу инструментов, 
разработанных и широко применяемых на рынке ин-
формационных технологий: технологии облачных вы-
числений; технологии больших данных; мобильные 
технологии; технологии Интернета вещей; технология 
искусственного интеллекта; технология систем хранения 
данных; технология информационной безопасности; тех-
нология блокчейн.

Информационные технологии в маркетинговой дея-
тельности – это способы повышения эффективности раз-
работки, создания и применения технологий маркетинга, 
а также комплекс методов, которые представляют собой 
целостную технологическую систему, которая может 
обеспечить эффективность функционирования компа-
нии, процесс управления маркетингом [2, с. 21]. 

Применение информационных технологий в марке-
тинге способствует улучшению оперативности и каче-
ства принимаемых решений, что в свою очередь приво-
дит к росту конкурентоспособности компаний. Для того 
чтобы эффективно использовать информационно-комму-
никационные технологии в маркетинге малые предприя-
тия должны: 

– сформировать комплексную систему управления 
отношениями с клиентами с использованием различных 
онлайн- и оффлайн-каналов; 

– следовать тенденциям развития информацион-
но-коммуникационных технологий, проводить монито-
ринг изменений в поведении потребителей в цифровой 
среде; 

– проводить оперативный анализ значительных объе-
мов данных и принимать на основе этого анализа взве-
шенные управленческие решения.

Каждое малое предприятие должно подбирать комму-
никационные каналы, исходя из специфики собственного 
бизнеса, доступных ресурсов и особенностей целевой ау-
дитории. Поэтому важной составляющей процесса раз-
работки и реализации политики цифрового маркетинга 
является тестирование различных каналов связи с потре-
бителем.

Таким образом, множество современных информа-
ционно-коммуникационных технологий составляют ос-
новной инфраструктурный инструментарий цифровой 
экономики. Цифровизация экономической деятельности 
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способна повысить эффективность деятельности как от-
дельных людей, предпринимателей, так и малых и боль-
ших компаний, и государства в целом. 

В современных условиях быстрой трансформации 
цифровой маркетинговой среды для достижения успеха 
на конкурентном рынке малым предприятиям необходи-
мо использовать инструментарий Интернет-маркетинга 
и интегрировать его с различными каналами продвиже-
ния, а также разрабатывать комплексные маркетинговые 
решения, исходя из особенностей и потребностей кон-
кретного бизнеса. Эти решения должны охватывать все 
направления маркетинговой деятельности: от исследова-
ний рынка и позиционирования  продукта до рекламной 
активности. 

Предпринимателям необходимо учитывать изменения 
психологии потребителей цифровой информации и на-
страивать свои маркетинговые компании в соответствии 
с наиболее актуальными тенденциями развития цифро-
вой среды.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
И МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА                                                       

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»)

Лукашенко Т.Н. (БИП, Могилев)

Информационный менеджмент – процесс управления 
на базе компьютерных технологий обработки информа-
ции с применением управленческих информационных 
систем как базового инструмента для работы менедже-
ров на всех уровнях управления в различных предмет-
ных областях. Основная роль информационной системы 
в информационной деятельности – это обеспечение ком-
петентности на уровне предприятия. Причем информа-
ционные системы всегда создаются в результате инфор-
матизации основной деятельности данного предприятия 
[1,с. 78].

С учетом этого информационная система всегда объ-
единяет рациональным образом знания сотрудников, 
консультантов, конкурентов, партнеров и обеспечивает 
управление возникающим потенциалом знаний. Бизне-
сом организационной компетентности является команд-
ная и проектная работа, коллективные формы обучения, 
внедрение новых технологий и стратегий диверсифика-
ции.

Недостаточно лишь создать информационную систе-
му и накопить необходимые информационные ресурсы. 

Нужно грамотно управлять людьми-пользователями, мо-
тивировать их к изучению и активному использованию 
информационно-коммуникационных технологий. 

Компонентами информационной системы являются: 
структура системы – это множество элементов системы 
и связей между ними; функции каждого элемента систе-
мы; вход и выход каждого элемента системы и системы в 
целом; цель и ограничения системы и ее отдельных эле-
ментов.

Организация может быть разделена на уровни: страте-
гический, управленческий, знания, и эксплуатационный, 
затем − на функциональные области продажи и марке-
тинга, производства, финансов, бухгалтерского учета и 
человеческих ресурсов. Системы создаются, чтобы об-
служить эти различные организационные интересы.

Различные организационные уровни обслуживают че-
тыре главных типа информационных систем: системы с 
эксплуатационным уровнем, системы уровня знания, си-
стемы уровня управления, и системы со стратегическим 
уровнем.

Системы эксплуатационного уровня поддерживают 
управляющих операциями, следят за элементарными 
действиями организации, типа продажи, платежей, об-
наличивают депозиты, платежную ведомость, кредитуют 
решения, поток материалов и т.д. Основная цель систем 
на этом уровне состоит в том, чтобы ответить на обыч-
ные вопросы и проводить потоки транзакций через ор-
ганизацию. 

Системы уровня знания поддерживают работников 
знания и обработчиков данных в организации. Цель си-
стем уровня знания состоит в том, чтобы помочь деловой 
фирме интегрировать новое знание в бизнес и помогать 
организации управлять потоком документов. 

Системы уровня управления разработаны, чтобы об-
служивать контроль, управление, принятие решений и 
административные действия средних менеджеров. Ос-
новной вопрос, адресованный к ним: хорошо ли рабо-
тают объекты? Пример – система управления переме-
щениями, которая сообщает относительно перемещения 
общего количества, равномерности работы торгового от-
дела и отдела, финансирующего затраты для служащих 
во всех разделах компании.

Системы стратегического уровня есть инструмент по-
мощи руководителям высшего уровня и подготавливают 
стратегические исследования и длительные тренды и в 
фирме, и в деловом окружении. Их основное назначение  
– приводить в соответствие изменения в условиях экс-
плуатации с существующей организационной возможно-
стью. Каков будет уровень занятости через пять лет? Ка-
ковы длительные промышленные финансовые тренды, и 
где наши подъемы и спады? Какие изделия мы должны 
производить через пять лет?

Иначе говоря, эффективность информатизации в зна-
чительной мере определяется уровнем взаимодействия и 
сотрудничества специалистов информационной системы 
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с работниками других подразделений предприятия, их 
информационным менеджментом. 

Примером использования информационных систем 
является ОАО «Могилевлифтмаш» – управляющая ком-
пания холдинга «Могилевлифтмаш». Здесь производят 
пассажирские, грузовые, больничные лифты, эскалато-
ры, траволаторы, автоматические парковочные системы, 
оборудование для лиц с ограниченными физическими 
возможностями и другое. ОАО «Могилевлифтмаш» зани-
мает значительные доли рынков стран ближнего зарубе-
жья. Предприятие – экспортно-ориентированное. Около 
60% продукции идет на экспорт. Продукция поставляет-
ся в Россию, Казахстан, Армению, Украину, Кыргызстан 
и страны дальнего зарубежья. 

На предприятии трудится более 4800 человек. Стра-
тегия управления персоналом на РУП заводе «Моги-
лёвлифтмаш» отражает разумное сочетание экономи-
ческих целей предприятия, потребностей и интересов 
работников (достойная оплата труда, удовлетворитель-
ные условия труда, возможности развития и реализации 
способностей работников и т.п.). В настоящее время раз-
рабатываются условия для обеспечения баланса между 
экономической и социальной эффективностью использо-
вания трудовых ресурсов [2].

Информационная модель менеджмента представляет 
собой структурированную и систематизированную базу 
данных, содержащую информацию об окружающей дей-
ствительности [3, с. 45].

Информационную модель менеджмента наглядно 
можно представить на примере ОАО «Могилевлифт-
маш» Республики Беларусь. Основными составляющими 
которой являются: 

– аспект менеджмента (менеджмент бухгалтерии, мар-
кетинга, финансов, персонала);

– объект менеджмента (предприятие, система бухгал-
терского учёта, бизнес-процессы предприятия, сбыт то-
варов, персонал, информационные процессы и телеком-
муникации);

– цели (максимизация прибыли, формирование масси-
вов статистических данных, рациональное использова-
ние ресурсов, расширение сбыта товаров, использование 
финансов, использование человеческого капитала, ис-
пользование информационных ресурсов); 

– задачи (достижение цели деятельности, своевремен-
ная бухгалтерская отчётность, расширение ассортимента  
и повышение качества продукции, воздействие на потре-
бительский спрос, максимизация прибыли, рост произ-
водительности труда, оптимизация информационной си-
стемы);

– функции (системный подход к развитию предпри-
ятия, непрерывное отражение средств и хозяйственных 
операций, обеспечение производства продукции соглас-
но плану, изучение рынка потребителей, достаточный 
объем финансовых ресурсов, управление и руководство 
сотрудниками, наличия требуемого объема информации).

Информационная деятельность предприятия обу-
словлена информационными потребностями персонала 
предприятия, организуется в форме информационных 
систем, регламентируется информационными техноло-
гиями, реализуется в виде информационных процессов, 
механизируется средствами бумажных документов и 
автоматизируется средствами компьютерной обработки 
электронных документов. Более того, совершенствова-
ние информационной деятельности предприятия являет-
ся одной из подчинённых задач совершенствования всей 
системы менеджмента данного предприятия в целом. 
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КРАСОТА И ГАРМОНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Лукин С.В. (БИП)

Эстетический подход к познанию экономических про-
цессов и явлений, который можно назвать эстетической 
экономией, в той или иной степени присутствует во мно-
гих теоретических моделях, в экономических исследова-
ниях, имеющих самые разные задачи и исходные гипоте-
зы. В них явно или неявно присутствует идея о том, что 
эффективно работающей экономике присущи красота и 
гармоничность, как на микро, так и на мезо- и макроу-
ровнях. Такой подход применялся уже на заре экономи-
ческой науки. Достаточно вспомнить «Экономические 
гармонии» Фредерика Бастиа и некоторые рассуждения 
Смита в “The Theory of Moral Sentiments”. В теорети-
ческих конструкциях и исследованиях XX – XXI веков 
таких примеров еще больше. Учитывая ограничения для 
данной публикации, приведем два из них.

Экономическую модель социального рыночного хо-
зяйства, теоретически построенную в середине XX 
века, ее «отцы – основатели» Вальтер Ойкен, Людвиг 
Эрхард, Франц Бём, Александр Рюстов, Альфред Мюл-
лер-Армак, Вильгельм Рёпке видели, помимо прочего, 
как совокупность гармоний и «золотых середин».  Так, 
государственное вмешательство в форме поддержании 
конкурентного порядка виделось как золотая середина 
между полной экономической свободой  хозяйствую-
щих единиц и тотальным дирижизмом (ближе к перво-
му). Примерно такой же подход  был к поиску оптимума 
перераспределения доходов, субсидиарности и мерито-
кратии. В правильно выстроенной модели, по мысли ее 
основателей, должны присутствовать гармония взаимо-
отношений между работодателями и наемным персона-
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лом, экономикой и экологией, финансовым и реальным 
сектором.  

В Российской Федерации в конце 1990 –х и 2000 годах 
появились публикации [1], авторы которых  пришли к 
выводу, что необходимым условием наличия или начала 
процесса устойчивого эволюционного развития сложной 
рыночной социально-экономической системы является 
существование в ее структуре пропорций «золотого се-
чения».  Как известно, единичный отрезок в этой про-
порции делится следующим образом : 0.618 + 0,382. В 
частности, согласно этим исследователям, исходя из 
принципа «золотого сечения», основная доля – 61,82% 
– должна принадлежать носителю человеческого капи-
тала, то есть человеку. Доля государства (организации) 
– 38,2 % – это сумма всех налогов и других обязательных 
отчислений. По степени важности налоги тоже должны 
образовывать «числовой ряд Фибоначчи», то есть 38,2% 
= 23,61%+14,59%, где 23,61% – основной налог (какой 
именно, решать правительству). При этом 14,59% могут 
быть как одним каким-то налогом, так и группой, где 
14,59% = 9,02%+5,57%. И так далее. Взаимоотноше-
ния регионов с центром тоже должны строиться в про-
порции: 61,8% собранных налогов остаются на местах, 
38,2% идут в центр (региональный, федеральный). Тот 
же принцип применяется и при внутрифирменных взаи-
модействиях: работнику – 61,8%, организации – 38,2%. 
Доход организации, ее управленческого аппарата 38,2% 
х (число работников) 100%. Налогообложение с этих 
100%: 61,8% – организации, 38,2% – сумма всех налогов 
[1]. 

Таким образом, идея о красоте и гармоничности эф-
фективно работающей экономики все более явно выкри-
сталлизовывается как одна из ключевых идей эстетиче-
ской экономии.  
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ И ЕЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ

Майоров А.О., Шебанова А.В. (БИП)

Внешнеторговая политика – это составная часть внеш-
неэкономической политики, целью которой выступает 
создание условий для прогрессивного развития возмезд-
ного трансграничного обмена страны и его публичной 
организации в направлении увеличения ее внешнетор-
гового потенциала посредством использования совокуп-
ности экономических, административных и социаль-
но-психологических мер государственного воздействия. 
Внешнеторговая политика охватывает действия в обла-
сти экспорта и импорта товаров и услуг и использует та-

кие инструменты, как таможенные пошлины и тарифы, 
нетарифные ограничения, финансовые операции в сфере 
внешней торговли (кредитование экспорта, гарантирова-
ние экспортных кредитов и пр.) [1, с. 55].

Исторически сложились две формы реализации внеш-
неторговой политики.

Протекционизм – система ограничений импорта, ког-
да вводятся высокие таможенные пошлины, запрещает-
ся ввоз определенных продуктов, используются другие 
меры, препятствующие конкуренции иностранных из-
делий с местными. Политика протекционизма поощряет 
развитие отечественного производства, способного заме-
нить импортные товары. Однако протекционизм имеет 
отрицательные последствия: поддерживается завышен-
ный уровень цен на продукты, защищенные высокими 
пошлинами, ослабляются побудительные стимулы к тех-
ническому прогрессу в отраслях, огражденных от ино-
странной конкуренции, усиливается нелегальный ввоз 
товаров без таможенного контроля. К тому же, ответные 
меры стран – торговых партнеров могут нанести нацио-
нальному хозяйству ущерб, превышающий выигрыш от 
мер таможенной защиты.

Свободная торговля (фритредерство) – политика не-
вмешательства государства в международную торговлю. 
Считается, что такая политика ведет к наиболее эффек-
тивному распределению ресурсов в мировом масштабе 
и к максимизации мирового дохода. Несмотря на то, что 
теория свободной торговли достаточно убедительна и 
привлекает многими достоинствами, политика невме-
шательства государства в международную торговлю 
практикуется очень осторожно. Такую политику прово-
дят страны с высокой эффективностью национального 
хозяйства. В этом случае местные предприниматели не 
только выдерживают иностранную конкуренцию, но и 
прорывают протекционистские таможенные барьеры, 
расширяя доступ своих товаров на мировой рынок.

На современном этапе развития международных эко-
номических отношений государства стремятся прово-
дить гибкую внешнеэкономическую политику. Такая 
политика подразумевает сочетание обеих стратегий: и 
протекционизма, и либерализации экономических отно-
шений на внешней арене [1, с. 56] .

Исторически так сложилось, что экономика Респу-
блики Беларусь всегда была ориентирована на внешние 
рынки. Высокая внешнеторговая квота в Республике Бе-
ларусь является объективным свидетельством важного 
значения внешней торговли и внешнеторговой политики 
для белорусского государства. Экспорт является одним из 
основных приоритетов развития белорусской экономики. 
В структуре экономики экспорт традиционно составляет 
более половины валового внутреннего продукта, в силу 
чего является одним из основных источников обеспече-
ния устойчивого экономического роста в стране.

За годы суверенитета в Беларуси в целом заверше-
но формирование на государственном уровне системы 
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стимулирования и поддержки экспорта, основанной на 
эффективной международной практике. Работают ана-
логи зарубежных институтов поддержки экспортеров: 
БРУПЭИС «Белэксимгарант», ИРУП «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен», Белорусская 
торгово-промышленная палата, межправительственные 
комиссии (комитеты, советы), советы делового сотрудни-
чества с зарубежными странами. Эта система постоянно 
развивается и совершенствуется, создаются условия для 
введения новых эффективных механизмов [2, с. 374].

Республика Беларусь традиционно реализует много-
векторную внешнеэкономическую политику, поддер-
живает внешнеторговые контакты с большинством за-
рубежных стран, активно участвует в международных 
интеграционных процессах. Важнейшими событиями, 
которые существенно влияют на условия осуществления 
экспортной деятельности, являются фундаментальные 
изменения во внешней торговле, связанные с участием 
Беларуси в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), 
формированием общего единого экономического про-
странства.

Важнейшей проблемой внешней торговли Белару-
си является отрицательное сальдо торгового баланса 
страны. Это, в первую очередь, связано с удорожанием 
импорта природного газа, сырой нефти и другого сы-
рья, которые используются при изготовлении основных 
экспортных товаров. В ряду проблем, ограничивающих 
динамику ВВП и внешней торговли, отмечается также 
недостаточный прогресс в улучшении качественных 
параметров внутреннего экспортного потенциала бело-
русской экономики [3, с. 125]. То есть, при производстве 
экспортных товаров часто используются устаревшие 
технологии и недостаточно производительное оборудо-
вание. В свою очередь, причинами медленного внедре-
ния производственных инноваций и, как следствие, сни-
жения конкурентоспособности белорусского экспорта, 
считается, прежде всего, низкая мотивация инноваци-
онной деятельности субъектов хозяйствования, а также 
недостаточное финансирование модернизации экспорто-
ориентированных предприятий. Безусловно, отмеченные 
проблемы существенно осложняют процесс реализации 
внешнеторговой политики Беларуси и обострились в на-
стоящее время.

Важной особенностью и проблемой роста является 
также критическая зависимость национального про-
изводства от импорта. По имеющимся данным, доля 
промежуточных товаров в стоимости импорта превы-
шает 60 %. Таким образом, в стране сложилась система 
«импортозависимого роста», при которой увеличение 
импорта является необходимым условием и ускорения 
роста ВВП, и увеличения экспорта. Причем абсолютно 
преобладающая доля промежуточного импорта идет из 
России. Следует отметить, что значительная часть бело-
русского экспорта также предназначена для российского 
рынка. В этой ситуации любое ухудшение развития рос-

сийской экономики оказывает влияние на Беларусь.
В условиях санкционного давления западных стран 

усложнилась диверсификация внешней торговли. Назре-
ла необходимость совершенствования инструментов ре-
ализации внешнеторговой политики. Многие аналитики 
отмечают также целесообразность значительного улуч-
шения инвестиционного климата и привлечения в бело-
русскую экономику транснациональных корпораций из 
развитых стран, способных модернизировать ключевые 
предприятия и имеющих широкий доступ на междуна-
родные рынки.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Минич Е.А. (БИП, Могилев) 

Возникновение идеи инфраструктуры пространствен-
ных данных (ИПД) обусловлено сменой географической 
парадигмы в современном мире. Если раньше под тер-
мином «география» подразумевались «карты», то теперь 
«география» – это в первую очередь «базы данных». ИПД 
представляет собой фундамент, который позволяет уни-
фицировать и подготовить информацию для дальнейшей 
обработки. Разработка ИПД, стандартизация данных, 
формирование метаданных служат достаточной основой 
для создания геопорталов различного пространственного 
уровня, что, в свою очередь, способствует развитию ин-
форматизации географии и смежных наук. Отмеченные 
тенденции определяют формирование нового поколения 
средств и методов работы с геопространственной инфор-
мацией, отличающееся от предыдущих (карт и геоинфор-
мационных систем) тремя основными признаками:

– использованием географических, а не картографиче-
ских систем координат;

– применением растрового, а не векторного представ-
ления географической информации в качестве основно-
го;

– использованием открытых гипертекстовых форма-
тов представления геоданных.

В Республике Беларусь базой для формирования про-
тотипа такой системой является земельно-информацион-
ная система (ЗИС). Такая система позволяет автомати-
зировать процесс хранения, обработки, предоставления 
пространственной информации всем заинтересованным 
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лицам для поддержки принятия решений по организации 
эффективной работы в области землеустройства, геоде-
зии, картографии, земельного, лесного кадастра недви-
жимости, градостроительства и архитектуры, телеком-
муникации, государственного управления и т.д. Однако 
существующий подход не исчерпывает всех ситуаций в 
реальном многомерном мире, что при существующем 
двухмерном подходе вызывает проблемы в постановке 
на кадастровый учет и регистрации прав для ряда объек-
тов, например:

– сложности регистрации и кадастрового учета мно-
гоуровневых комплексов, включающих объекты недви-
жимости, принадлежащие различным собственникам. 
К одному земельному участку, зарегистрированному по 
одному адресу, на различных уровнях по высоте могут 
относиться объекты недвижимости, принадлежащие 
(или используемые на других правовых основаниях) раз-
личными физическими и юридическими лицами. Отсут-
ствие точных сведений о вертикальном делении может 
привести к конфликтным ситуациям в определении прав 
и имущественным спорам;

– регистрация и отображение в кадастре подземных 
зданий и сооружений (подземные парковки, станции 
метрополитена, туннели (метро, автомобильные, желез-
нодорожные) и т. п.), расположенных под объектами не-
движимости (земельными участками, зданиями, соору-
жениями) других собственников;

– регистрация и кадастровый учет надземных соору-
жений (переходы, мосты и др.).

– регистрация и кадастровый учет подземной и над-
земной инфраструктуры, включая инженерно-техниче-
ские сети, коммуникации (трубопроводы, кабели и т.п.). 
При этом объекты могут пересекать множество земель-
ных участков разных собственников. Отсутствие сведе-
ний о точном расположении таких объектов вызывает 
трудности, например, при разделе участков, при опре-
делении ограничений и обременений, при установлении 
платы за пользование. Существующие данные находятся 
в различных реестрах и базах данных, что затрудняет, за-
тягивает по времени, а чаще всего делает невозможным 
их получение;

– для многоквартирных жилых комплексов: фактиче-
ски регистрируется право на площадь, а не на весь объем 
помещения. Отсутствует возможность определения прав 
собственника на внешнее пространство вокруг жилого 
дома или помещения;

– действующая система учета объектов недвижимости 
не имеет возможности учитывать особенности рельефа, 
несомненно, оказывающие существенное влияние на 
оценку их кадастровой стоимости. 

Для решения данных проблем предлагается исполь-
зовать в управлении объектами государственной соб-
ственности фасилити (организационно-хозяйственное 
управление) и проперти (финансово-экономическое 
управление) менеджмент, успешная  реализация которо-

го невозможна без современных информационных тех-
нологий, позволяющих реализовать ИПД. Целью фаси-
лити менеджмента является минимизация издержек на 
эксплуатацию недвижимости, а проперти – максимиза-
ция дохода от использования имущества. В Республике 
Беларусь такие системы управления не используются, 
что, несомненно, снижает эффективность управления 
государственным имуществом. Современный подход к 
созданию подобных систем основан на информацион-
ном моделировании зданий (Building Information Model – 
BIM).  Современные исследования показывают, что при 
тщательном использовании потенциала программного 
обеспечения системы управления недвижимостью могут 
уменьшить энергетические затраты до 60 процентов. 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ВНУТРИГРУППОВЫХ 

РАСЧЕТАХ В ХОЛДИНГАХ

Моисеева О.П. (БГЭУ)

Развитие интеграционных экономических процессов, 
рост числа корпоративных хозяйственных структур в 
республике обусловливают необходимость организации 
информационного обеспечения процесса управления 
деятельностью групп организаций в виде холдингов по-
средством оптимизации учетного процесса и создания 
эффективной системы консолидированного учета. Осо-
бое значение при этом отводится формированию учет-
ной информации о взаимодействии и взаиморасчетах 
участников холдингов ввиду того, что специфика функ-
ционирования группы организаций предопределяет осу-
ществление расчетных операций не только с внешними 
по отношению к группе контрагентами, но и внутри кон-
солидированной группы. 

Потребность в получении информационных фактов о 
внешних и внутригрупповых расчетных операциях про-
диктована нуждами управления будущими финансовы-
ми потоками группы, представленными дебиторской и 
кредиторской задолженностью двух видов: внешней по 
отношению к консолидированной группе и взаимной, 
внутри холдинга. Внутренняя задолженность возникает 
в результате расчетов между организациями корпоратив-
ной группы по операциям, связанным с выдачей или по-
лучением кредитов и займов, выплатой или получением 
дивидендов, реализацией долгосрочных и краткосроч-
ных активов, предоставлением различных услуг одними 
участниками группы другим.

Значимость и многообразие внутригрупповых опе-
раций и расчетов, возникающих в хозяйственной дея-
тельности холдингов, вызывают потребность выделения 
дополнительных аналитических признаков для счетов 
консолидированного учета с целью систематизации 
расчетных операций внутри холдинга и контроля не-
погашенных остатков по взаиморасчетам с участками 
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холдинга. В экономической литературе рассматривают-
ся различные подходы к организации аналитического 
учета расчетных операций в группе организаций, однако 
оптимального варианта группировки на аналитических 
счетах взаимных требований и обязательств в группе до 
настоящего времени не разработано [1, 2]. 

Отметим, что порядок построения аналитического 
учета расчетных операций, в том числе внутригруппо-
вых, определяется различными факторами, среди ко-
торых назовем: масштабы и структура корпоративной 
группы, доля владения управляющей организации за-
висимыми обществами, количество дочерних и зависи-
мых обществ, состав и объем внутригрупповых опера-
ций, сложность межхозяйственных и производственных 
связей, наличие (или отсутствие) собственных органов 
управления, уровень использования цифровых техноло-
гий в управлении холдингом. Наиболее значимыми фак-
торами, влияющими на построение аналитического уче-
та расчетных операций, в том числе внутригрупповых, 
на наш взгляд, являются масштабы и структура корпора-
тивной группы. Республиканские холдинги существенно 
различаются по количественному составу участников, 
например, Холдинг организаций деревообрабатывающей 
промышленности включает трех участников, МТЗ-ХОЛ-
ДИНГ имеет десять участников, холдинг «Белорусская 
цементная компания» – двадцать пять [3]. 

Анализ учетно-аналитической практики республи-
канских холдинговых структур показывает, что обосо-
бленное формирование информации о внутригрупповых 
расчетных операциях осуществляется в системе консо-
лидированного учета группы на синтетическом счете 
79 «Внутрихозяйственные расчеты», который согласно 
Инструкции по применению Типового плана счетов бух-
галтерского учета предназначен для обобщения инфор-
мации о расчетах, в том числе по передаче имущества с 
филиалами, представительствами и иными обособлен-
ными подразделениями организации, имеющими отдель-
ные балансы [4]. 

В целях систематизации информационных потоков 
о внутригрупповых расчетных операциях холдинговых 
структур рекомендуем на счете 79 «Внутрихозяйствен-
ные расчеты» организовать многоуровневый аналити-
ческий учет в разрезе: направлений расчетов, видов 
расчетов и субъектов расчетов. При этом целесообразно 
на аналитических счетах первого уровня обобщать ин-
формацию по видам организаций, входящих в группу: 
1) расчеты с управляющей организацией; 2) расчеты с 
дочерними обществами; 3) расчеты между дочерними 
обществами; 4) расчеты с ассоциированными организа-
циями; 5) расчеты с зависимыми организациями; 6) со-
вместная деятельность. На аналитических счетах второ-
го уровня осуществлять группировку данных по видам 
расчетов: 1) внутригрупповое перемещение товарно-ма-
териальных ценностей; 2) внутригрупповые поставки; 
3) внутригрупповая реализация; 4) расчеты по авансам 

полученным; 5) расчеты по авансам выданным; 6) вну-
тригрупповые кредиты; 7) внутригрупповые займы; 8) 
внутригрупповая аренда и др.. На аналитических счетах 
третьего уровня – по субъектам расчетов.

В случае, если холдинг имеет большое число участни-
ков и пирамидальную структуру, рассматриваемый счет 
79 «Внутрихозяйственные расчеты» может быть пере-
гружен информацией ввиду значительных оборотов по 
погашению дебиторской и кредиторской задолженности, 
что обусловливает потребность введения в рабочий план 
счетов бухгалтерского учета холдинга дополнительных 
синтетических счетов, в качестве которых могут быть за-
действованы свободные бухгалтерские счета 61 и 64 раз-
дела VI «Расчеты» Типового плана счетов бухгалтерского 
учета. Для обобщения информации о внутригрупповых 
расчетах с поставщиками и покупателями целесообраз-
но использовать счета 61 «Внутригрупповые расчеты с 
поставщиками и заказчиками» и 64 «Внутригрупповые 
расчеты с покупателями и заказчиками» с открытием 
аналитических счетов: 1) расчеты с управляющей орга-
низацией; 2) расчеты с дочерними обществами; 3) рас-
четы между дочерними обществами; 4) расчеты с ассо-
циированными организациями; 5) расчеты с зависимыми 
организациями; 6) совместная деятельность; 7) расчеты 
по претензиям. Аналитические счета следующего уровня 
открываются по субъектам расчетов.

Предложенные подходы к консолидированному учету 
внутригрупповых расчетных операций с расширением 
его аналитического наполнения по различным эконо-
мическим признакам будут способствовать быстрому 
и наглядному представлению учетной информации об 
операциях внутри корпоративной группы, величине де-
биторской и кредиторской внутригрупповой задолжен-
ности, непогашенных кредитах и займах, оперативности 
взаиморасчетов и отношениях со связанными сторонами, 
что повысит полезность формируемого в организации 
информационного пространства для аналитических про-
цессов и принятия управленческих решений, позволит 
устранить влияние взаиморасчетов при составлении кон-
солидированной финансовой отчетности, окажет суще-
ственное влияние на финансовую оценку деятельности 
холдинга.
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Молчан В.Э. (БИП, Могилев)

В экономической науке понятие «эффективность про-
изводства» как экономическая категория сформирова-
лось в конце 20-х гг. XX в. Наибольшее развитие теория 
эффективности в ее современной трактовке получила 
в конце 50-х и в первой половине 60-х гг. В настоящее 
время теория эффективности развивается в различных 
аспектах, которые находят отражение в трудах ведущих 
ученых-экономистов всех направлений.

В наиболее распространенном понимании эффектив-
ность трактуется как соотношение эффекта (или достиг-
нутого результата) и затрат на его получение. Так, Т.С. 
Хачатуров, один из классиков теории эффективности,  
определяет «эффективность (социальную и экономиче-
скую) как отношение экономического или социального 
эффекта к необходимым для его достижения затратам». 
Данной точки зрения придерживаются и многие другие 
исследователи. О.А. Романова и Н.М. Ратнер считают, что 
«… понятие эффективность производства предполагает 
количественное соизмерение затрат и их результатов». 
Ю.В. Богатин и В.А. Швандар утверждают, что понятие 
эффективности предполагает корректное сопоставление 
понесенных затрат с полученными результатами. Ана-
логичная точка зрения содержится и в определении В.В. 
Ковалева: «Эффективность экономическая – относитель-
ный показатель, соизмеряющий полученный эффект с 
затратами или ресурсами, использованными для дости-
жения данного эффекта» [1].

А.Д. Выварец, Л.В. Дистергефт отмечают: «… эффек-
тивность любого процесса, любого вида деятельности 
характеризует степень достижения поставленной цели» 
[2].

Наиболее широкую трактовку эффективности дает 
А.Н. Асаул. Он определяет эффективность как каче-
ственную категорию, связанную с интенсивностью раз-
вития предпринимательства. Она отражает глубинные 
процессы совершенствования, происходящие во всех его 
элементах [3, с. 115]. Такая трактовка эффективности не 
противоречит узконаправленному ее пониманию.

В экономической науке на макроуровне принцип эф-
фективного распределения ресурсов получил название 
Парето-эффективности по имени итальянского эконо-
миста Вильфредо Парето. Эффективность по Парето 
определяется как «такой уровень организации эконо-
мики, при котором общество извлекает максимум по-
лезности из имеющихся ресурсов и технологий и уже 
невозможно увеличить чью-либо долю в полученном 
результате, не сократив другую. В такой ситуации обще-
ство находится на границе полезности – возможности» 
[4, с. 4]. В трактовке Парето-эффективности термин «эф-
фективность» имеет особый смысл, а именно, обозначает 

условие, при котором все участвующие в производстве 
ресурсы используются полностью и увеличение выпу-
ска какого-либо блага возможно лишь при сокращении 
выпуска других. Такое понимание категории «эффектив-
ность» шире, чем минимизация издержек, т.к. данный ва-
риант не только эффективен, но и оптимален.

Таким образом, экономическая эффективность пред-
приятия – результативность форм, инструментов, методов 
и затрат на повышение эффективности в использовании 
ресурсов предприятия в инвестиционной, финансовой и 
производственной деятельности. При этом результатив-
ность понимается как степень достижения запланиро-
ванного результата, то есть соотношение фактического и 
планового выхода, а экономичность – степень экономии 
ресурсов, использованных для достижения результата. 
Экономичность может быть обусловлена экономией при 
закупке ресурсов (по ценам ниже запланированных), так 
и экономией при использовании ресурсов (меньшего их 
количества) для достижения результата. 

В экономической литературе описаны различные 
виды эффективности в зависимости от выбранного кри-
терия. Так, по видам оценки: общая, сравнительная, 
интегральная эффективность; по сфере деятельности: 
экономическая, социальная, технологическая, экологи-
ческая эффективность; по отношению к внешней среде: 
внутренняя и внешняя эффективность; по виду деятель-
ности различается: эффективность хозяйственной, фи-
нансовой, инвестиционной деятельности; по масшта-
бу объекта: эффективность хозяйствующего субъекта, 
структурных подразделений, эффективность отдельного 
работника; по отношению к объекту и субъекту управ-
ления: эффективность производства и эффективность 
управления; по направлению деятельности: эффектив-
ность производства, эффективность капитальных вло-
жений, эффективность научно-технической подготовки 
производства, эффективность продаж, эффективность 
использования имущества организации; в зависимости 
от целей расчета: оценка экономичности, результативно-
сти, целесообразности.

Особое место в представленной классификации зани-
мает экономическая эффективность. Именно данный вид 
эффективности имеет наибольшее значение для пред-
принимательской деятельности, так как основной целью 
такой деятельности является извлечение прибыли. Эко-
номическая эффективность характеризуется отношени-
ем экономического эффекта к произведенным для его 
получения затратам.

Экономический эффект может выражаться как раз-
ницей между результатами экономической деятельно-
сти (например, выручкой) и понесенными издержками 
(нетто-эффект), так и просто тем или иным результатом 
(брутто-эффект). Так, если притоки денежных средств 
превышают оттоки, то имеет место положительный эко-
номический нетто-эффект (прибыль), а если наоборот, 
– отрицательный (убыток). Повышению экономического 



93

нетто-эффекта способствуют рост объемов продаж или 
сокращение издержек. Как конечный результат деятель-
ности организации эффект выражается через следующие 
показатели: объем продукции в натуральном или стои-
мостном выражении – брутто-эффект; прибыль, эконо-
мия от снижения себестоимости и т.д. – нетто-эффект.

Также немаловажную роль играет деление эффек-
тивности в зависимости от целей расчета. Так, эконо-
мичность определяется как отношение полученного 
результата к затратам на его достижение. Повышения 
эффективности здесь можно добиться путем сокраще-
ния затрат при сохранении того же результата. Результа-
тивность выражает степень достижения поставленных 
перед организацией целей, то есть это отношение фак-
тического результата к плановому. Получается, чем бли-
же к поставленной цели оказался результат, тем выше 
эффективность деятельности. Целесообразность же 
определяется как отношение целей к реальным потреб-
ностям. Этот вид эффективности характеризует степень 
рациональности поставленных целей, то есть, насколько 
полученный эффект позволяет решить имеющиеся про-
блемы. Все вместе взятые виды эффективности форми-
руют общую интегральную эффективность деятельности 
хозяйствующего субъекта.

Таким образом, экономическая эффективность как 
многогранная комплексная категория характеризуется 
разнообразием видов и может выражаться как отношение 
между затратами ресурсов и производимым в результате 
их использования объемом продукции; производство то-
варов и услуг определенной стоимости при наименьших 
затратах ресурсов; достижение наибольшего объема про-
изводства продукции с применением фиксированного ко-
личества ресурсов; состояние системы, при которой не-
возможно произвести изменение с целью более полного 
удовлетворения потребностей одного элемента, не ущем-
ляя при этом потребности другого ее элемента; мера за-
трат на достижение поставленных целей.
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ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
ПРОДАЖ МОГИЛЕВСКОГО  РАЙПО

Мычкова И.К. (БИП, Могилев)

Изучение уровня рентабельности продаж производи-
лось на примере Могилевского райпо, созданного на ос-

нове объединения его членами имущественных паевых 
взносов в целях удовлетворения материальных (имуще-
ственных) и иных потребностей его членов. Использова-
ны показатели за 2019 – 2020 гг.

Основными видами деятельности Могилевского рай-
по являются розничная торговля, общественное питание, 
заготовительная деятельность и производство.

На 01.01.2020 г. в состав райпо входят 233 торговых 
объекта общей торговой площадью 16013,4 кв. м, в т.ч. 
180 магазинов торговой площадью 14728,0 кв. м, 31 па-
вильон площадью 285,4 кв. м, 1 киоск и 31 передвижное 
средство развозной торговли. 

Сеть торговых объектов общественного питания со-
ставляет 28 объектов на 1604 посадочных места, в т.ч. 5 
кафе на 432 места, 4 мини-кафе на 124 места, 14 буфетов 
на 416 мест, 2 столовых на 100 мест, 2 бара на 24 места, 
закусочная на 30 мест.

Материально-техническую базу по заготовке и хра-
нению сельскохозяйственной продукции и сырья пред-
ставляют 9 приемо-заготовительных пункта, в т.ч. 6 уни-
версальных, 2 пункта по приему животноводческого и 
вторичного сырья и передвижной приемо-заготовитель-
ный пункт.

Производственная деятельность представлена ско-
тоубойным пунктом (СУП), мясоперерабатывающим и 
швейным цехами.

Анализ показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности Могилевского райпо показывает, что начиная 
с 2018 года райпо ухудшает показатели своей финансо-
во-хозяйственной деятельности. Так, среднесписочная 
численность работников организации в 2020 году по 
сравнению с 2018 годом сократилась на 119 чел. При-
быль от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в 
2020 году составила всего 2 тыс. руб., что меньше дан-
ных 2019 года – 125 тыс. руб. Снижение суммы прибыли 
от реализации связано в основном  со снижением объема 
продажи товаров в розничной сети и организациях обще-
ственного питания.

Показатели, характеризующие финансовое состояние 
организации: коэффициент текущей ликвидности, ко-
эффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами и коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами – на конец 2020 года имеют значе-
ния значительно ниже нормативных [1]. Например, при 
нормативном значении коэффициента обеспеченности 
финансовых обязательств активами более 0,85, этот по-
казатель на конец 2020 года составил 0,56. Таким обра-
зом, на конец 2020 года за счет всех активов организация 
может покрыть только 56% своих финансовых обяза-
тельств, что свидетельствует о неплатежеспособности 
организации и тяжелом финансовом положении.

В 2020 году уровень рентабельности продаж Могилев-
ского райпо составил 0,003% и сократился по сравнению 
с данными 2019 года (0,249%) на 0,246%, что заслужива-
ет отрицательной оценки и свидетельствует о снижении 
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эффективности деятельности организации. Снижение 
уровня рентабельности продаж в целом по райпо вызва-
но ростом себестоимости продукции, товаров, работ и 
услуг, ростом расходов на реализацию и управленческих 
расходов.

В розничной торговле в 2020 году получен убыток 
от реализации товаров в сумме 403 тыс. руб., уровень 
убыточности продаж составил минус 0,841%. Основной 
причиной снижения уровня рентабельности продаж в 
розничной торговле является значительный рост себе-
стоимости товаров (покупной стоимости товаров), вы-
званный снижением объема продаж товаров, а также уве-
личение управленческих расходов в связи со снижение 
объема продаж, имеющих условно-постоянный характер.

Убыточным для Могилевского райпо является обще-
ственное питание. Сумма убытка от реализации товаров 
в этом виде деятельности в 2020 году составила 47 тыс. 
руб., уровень убыточности продаж – минус 1,731%. В об-
щественном питании снижение уровня рентабельности 
продаж обусловлено снижением объема продаж обеден-
ной продукции, кондитерских товаров, сдобно-булочных 
изделий.

Высокорентабельной является производственная дея-
тельность Могилевского райпо. В 2020 году этот вид дея-
тельности принес организации прибыль от реализации в 
сумме 233 тыс. руб., что больше данных 2019 года на 212 
тыс. руб. Уровень рентабельности продаж в этом виде 
деятельности в 2020 году составил 13,105%, что больше 
данных 2019 года на 6,608%. 

По результатам факторного анализа [2] уровня рента-
бельности продаж разработаны мероприятия по сниже-
нию себестоимости продукции, товаров, работ и услуг. 
Такими мероприятиями являются:

– оптимизация численности работников розничной 
торговли и общественного питания и организация для 
ряда работников совмещения профессий;  

– снижение расходов по использованию вневедом-
ственной охраны путем перевода охраны объектов на 
пульт охраны райпо;

– сокращение количества арендуемых терминалов в 
количестве 24 единиц в связи с их неполным использо-
ванием;

– отказ от добровольного страхования от краж товар-
но-материальных ценностей и страхования автомобилей 
по системе КАСКО;

– оптимизация численности рабочих строительных 
бригад и сокращение количества ремонтов в осенне-зим-
ний период;

– экономия дизельного топлива за счет списании пол-
ностью изношенных автотранспортных средств;

– замена электроплит в общественном питании на ин-
дукционные плиты;

– перевод кондитерского цеха на работу в 1,5 смены.
Кроме того, планируется открытие двух магазинов в 

г. Могилеве по ул. Березовской и Гомельскому шоссе, 

расширение торговой площади магазина в агрогородке 
Полыковичи, что увеличит товарооборот в розничной 
торговле.

В связи с высоким уровнем рентабельности продаж 
в производственной деятельности райпо, вызванного 
увеличением объема производства и реализации мяса и 
мясных полуфабрикатов и заключением договором их 
поставки в РФ на 2021 год, райпо значительно увеличит 
прибыль и уровень рентабельности продаж.

Выполнение указанных выше мероприятий обеспечит 
увеличение прибыли от реализации продукции и товаров 
на 124,6 тыс. руб. и повышение уровня рентабельности 
продаж с 0,012% в 2020 г. до 0,212% в 2021 г.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ «БИП – УНИВЕРСИТЕТ 
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»: ВЕКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ФИРМОЙ «1С»

Мякинькая В.В. (БИП, Могилев) 

Широкое распространение в учетной практике инфор-
мационных систем, созданных на платформе «1С: Пред-
приятие», и большая востребованность рынка труда в 
специалистах, имеющих навыки работы в этих системах, 
делают программные продукты 1С весьма привлекатель-
ными для преподавания в учреждениях высшего образо-
вания Республики Беларусь. В статье представлены пер-
спективные направления использования программных 
продуктов фирмы 1С в системе дополнительного образо-
вания взрослых Могилевского филиала «БИП – Универ-
ситет права и социально-информационных технологий» 
(далее – МФ БИП).

В последнее время развитие кадрового потенциала 
характеризуется активным поиском эффективных путей 
повышения уровня подготовки молодых специалистов, 
укреплением материально-технической базы универ-
ситетов, разработкой новых направлений и программ 
обучения, внедрением современных информационных 
технологий в образовательный процесс. Во многом бла-
годаря этому белорусское высшее образование сохраняет 
свой высокий статус на постсоветском пространстве. 

В соответствии с текущими и перспективными плана-
ми МФ БИП одной из приоритетных и первоочередных 
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задач является повышение качества образовательного 
процесса за счет: 

– полномасштабного использования информационных 
технологий как средств обучения;

– увеличения образовательных программ дополни-
тельного образования взрослых, направленных на повы-
шение уровня их грамотности в области использования 
прикладных программных решений. 

В 2020г. кафедра экономики МФ БИП выступила ини-
циатором по заключению договора о сотрудничестве 
с ведущим дистрибьютором фирмы 1С в Республике 
Беларусь – ОАО «МИСОФТ». В рамках подписанного 
договора был приобретен программный продукт «1С: 
Предприятие 8», включающий блок из 5 программ как 
по бухгалтерскому учету, так и управлению. На базе МФ 
БИП на постоянной основе проводятся обучающие кур-
сы для специалистов в области экономики, бухгалтерско-
го учета и управления по освоению практических навы-
ков работы в 1С: Бухгалтерия 8.3.

Рассмотрим возможные направления дальнейшего со-
трудничества фирмы «1С» с МФ БИП. 

Использование программных продуктов фирмы 1С в 
образовательном процессе планируется осуществлять по 
трем направлениям:

1). Образовательные программы специальной подго-
товки, необходимой для занятия отдельных должностей: 
подготовка временных (антикризисных) управляющих. 

МФ БИП в 2019 г. аккредитован Департаментом по са-
нации и банкротству Министерства экономики Республи-
ки Беларусь для подготовки временных (антикризисных) 
управляющих. В результате исследования конфигураций, 
разработанных на базе платформы «1С: Предприятие 8», 
нами проведен анализ программного обеспечения, ори-
ентированного на реализацию функций учета, анализа 
и контроля в условиях антикризисного управления: В 
частности, предлагается освоить и организовать курсы 
повышения квалификации по следующим направлениям:

– освоение программного продукта «Софт-портал: 
Сборщик долгов», который обеспечивает автоматизацию 
деятельности, направленную на полное взыскание дол-
гов с дебиторов;

– освоение программного продукта «1С: Инвентариза-
ция и управление имуществом 8», ориентированного на 
проведение автоматизированных диагностических осмо-
тров и инвентаризаций, учет и контроль всех объектов 
имущества, оценку эффективности выполнения опера-
ций с имуществом;

– освоение программного продукта «1С:Консолида-
ции 8», позволяющего антикризисному управляющему 
проводить анализ и прогноз финансового состояния, 
ликвидности, устойчивости, деловой активности, при-
быльности с выдачей текстового заключения для отчета, 
с последующим его представлением в экономический 
суд. 

2). Образовательные программы повышения квали-

фикации руководящих работников и специалистов: по-
вышение квалификации работников государственного 
контроля. 

Одним из направлений повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов органов госу-
дарственного контроля является обучение слушателей 
основам бухгалтерского учета в условиях компьютерной 
обработки данных. С данных позиций в учебных планах 
подготовки и переподготовки кадров таких специалистов 
необходимо предусмотреть изучение основ программ-
ного продукта «1С: Бухгалтерия 8», на основании чего 
слушатели получат знания и умения ведения автоматизи-
рованного учета для организации мониторинга и аудита. 

3). Образовательные программы переподготовки руко-
водящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, по направлениям: бухгалтерский учет и 
контроль в промышленности; финансовый менеджмент; 
управление информационными ресурсами; экспертиза и 
управление недвижимостью.

Реализация данных направлений с применением со-
временных информационных технологий в учете, анали-
зе и аудите позволят получить новые и востребованные 
специальности, учебные планы которых предполагают 
изучение современных программных продуктов для ре-
шения широкого спектра задач автоматизации управле-
ния и учёта.

В качестве приоритетных направлений развития МФ 
БИП в области внедрения информационных технологий 
в образование являются участие студентов в:

– ежегодной международной олимпиаде по програм-
мированию учетно-аналитических задач на платформе 
«1С: Предприятие 8»;

– международной олимпиаде по веб-программирова-
нию с применением технологий PHP, CSS, HTML, JS;

– открытом конкурсе дипломных проектов, выполнен-
ных с использованием «1С: Предприятие»;

– участие в ежегодном мероприятии «1С: Карьера».
Сотрудники кафедры экономики МФ БИП ежегодно 

принимают участие в ежегодной международной конфе-
ренции «Новые информационные технологии в образо-
вании». Руководство университета считает это необхо-
димым для дальнейшего развития форм взаимодействия 
ИТ-бизнеса с системой образования и готово предоста-
вить площадку университета для проведения региональ-
ных конференций для заинересованных учреждений об-
разования.

В ближайшей перспективе университет планирует ор-
ганизовать встраивание сертифицированных курсов фир-
мы 1С в образовательные программы, а также использо-
вание «Битрикс24»  во внеаудиторной работе студентов.
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РОЛЬ ЯПОНСКОГО ГОСУДАРСТВА В 
УПРАВЛЕНИИ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Новиков Л.И. (БИП)     
    
Япония – одна из лидирующих стран в области на-

учных исследований, таких как высокие технологии, 
биомедицина и робототехника. Национальный бюджет 
НИОКР составляет 130 миллиардов долларов США и в 
исследованиях задействовано почти 700 тысяч ученых. 
Япония занимает третье место по средствам, затрачива-
емым на науку. Она лидирует в фундаментальной нау-
ке: среди японцев – 23 нобелевских лауреата по физике, 
химии или медицине. Япония занимает первое место по 
производству и использованию роботов. Япония имеет 
развитую космическую программу и занимает 4-е место 
по объемам космической деятельности. 

Путь Японии к технологическому лидерству в мире 
пролегает через реализацию селективной стратегии 
развития, получившей отражение в японских «Базовых 
планах научно-технического развития» (зеленые инно-
вации, инновации для жизни, киберфизические техно-
логии), состоит в поддержке новых научно-технических 
направлений («Большие проекты», ERATO, PRESTO и 
др.), содействии научной и изобретательской деятель-
ности. В поддержке исследований, выведении разрабо-
ток в практическую сферу и доведении результатов ис-
следования до коммерческого использования отчетливо 
прослеживается  роль государства. Это сильная сторона 
научной политики Японии. Еще один важный момент 
японского опыта – мониторинг публикационной и па-
тентной активности с особым вниманием к оформлению 
прав интеллектуальной собственности, отосящихся к 
национальным приоритетам инновационной политики. 
Это способствует  появлению принципиально новых 
научных и технических решений с ориентиром на сво-
евременную коммерциализацию и обеспечение инно-
ватору серъезных преимуществ. На пути к мировому 
научно-техническому лидерству в Японии осуществлен 
комплекс важнейших социально-экономических задач, 
на решение которых ориентированы японские исследо-
вания и разработки. Конкретные направления, темы и 
прогнозы мирового инновационного развития разрабо-
таны японским Национальным институтом научно-тех-
нической политики. При этом учитывались особенности 
японского стиля менеджмента. 

Менеджмент в Японии отражает ее исторические 
особенности, культуру и общественную психологию 
населения. Он непосредственно связан с обществен-
но-экономическим укладом страны. В Японии предпри-
ятия призваны быть, скорее, институтами для создания 
благосостояния всего общества, нежели инструментом 
личного обогащения их владельцев и менеджеров. В 

Японии во многих случаях владельцы (собственники) 
предприятия как будто обезличены, их прямое влияние 
на руководство предприятием нередко весьма ограниче-
но, а управляющие фактически являются просто-напро-
сто старшими сотрудниками фирм. К тому же налоговая 
система работает на усреднение доходов и материаль-
ного состояния населения своим подчеркнуто прогрес-
сивно-фискальным механизмом. Это в известной сте-
пени деморализует сверхамбициозных бизнесменов. 
То есть в Японии сложился своеобразный народный, а 
не частный капитализм, что проявляется в минималь-
ном расслоении общества по благосостоянию, а также в 
том, что наемные работники более или менее солидных 
предприятий относят себя к среднему классу. Все это от-
ражается в японском стиле менеджмента. При народном 
капитализме естественно воспринимается коллективизм 
в обществе в целом и на каждом предприятии, исполь-
зуются морально-психологические рычаги воздействия 
на личность. Это традиции дисциплины, аккуратности 
и самоконтроля при исполнении каждого трудового за-
дания, при мобилизации изобретательности рабочих по 
«рацпредложениям», чувство долга перед коллективом. 
Нарушение этих традиций в японском менталитете тож-
дественно чувству стыда. Человеку стыдно, психологи-
чески неуютно, если он не делает или не может делать то, 
что полагается делать каждому – не опаздывать на рабо-
ту, помогать коллегам, бесплатно работать сверхурочно, 
не причинять неудобства коллективу своим отсутствием 
на работе даже по причине болезни и т.п. В японском 
искусстве менеджмента вот эти моменты коллективизма 
применяются. И на этот счет  имеется и успешно приме-
няется  много приемов.

Научно-техническое развитие Японии, принесшее ей 
успех, встроено в общую систему социально-экономи-
ческого развития страны. Государство  в соответствии 
с «Законом об  интеллектуальной собственности» взяло 
на себя ответственность за разработку общенациональ-
ной политики в этой сфере и ее претворение в жизнь. В 
масштабах японского общества был организован  «Цикл 
интеллектуального созидания» в трех позициях: интел-
лектуальное созидание, приобретение и охрана прав на 
интеллектуальную собственность и коммерциализация 
интеллектуальной собственности. Цели и задачи, при-
званные осуществить эти идеи, состоят из 10 пунктов и 
охватывают всю жизнь японского общества.

Презентация базовых планов и их реализация показы-
вает правильность радикальной японской стратегии на-
учно-технического развития. Через мониторинг глобаль-
ных трендов отражается и формулируется актуальность 
тематики научных исследований, ожидаемая продолжи-
тельность выполнения работ, виды необходимого содей-
ствия работам. Результаты мониторинга составляют ос-
нову 30-летнего прогноза. В 9-м по счёту прогнозе (2010 
г.) оценены перспективы научно-технического развития 
с указанием, на каком этапе до 2040 г. будут реализованы 
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технологии, способные качественно изменить технос-
феру современного общества. В 10-м – обрисованы пер-
спективы до 2050 года. 

Изначально с учетом скромных финансовых возмож-
ностей японского государства в поиске средств дости-
жения поставленных целей упор был сделан на создание 
компактной системы государственных ннститутов, при-
званных разрабатывать и реализовывать государствен-
ную научно-техническую политику. Созданное в 1956 г. 
Управление по науке и технике стало основным разра-
ботчиком принципов государственной научно-техниче-
ской политики.  Межведомственную координацию мер 
в этой области обеспечивал созданный в 1959 г. посто-
янно действующий Совет по науке и технике при Пре-
мьер-Министре страны.

Созданному в 2001 г. суперминистерству, получивше-
му название Министерства образовання, культуры, спор-
та, науки и технологий были переданы функции Управ-
лення по науке и технике. Был учрежден специальный 
пост Государственного министра по научно-технической 
политике, основной обязанностью которого стал общий 
контроль за разработкой и реализацией государственной 
научно-технической политики и ее финансированием. Не 
руководя собственным отдельным министерством, Госу-
дарственный министр, действуя на основе специальных 
инструкций, имеет возможность контролировать н на-
правлять деятельность структур и подразделений любых 
министерств и ведомств, имеющих отношение к сфере 
его компетенции. Главный межведомственный орган 
для обсуждення и анализа государственной политики в 
сфере науки и инноваций – Генеральный совет по науке, 
технологиям и нновациям – заменил после ряда преоб-
разований и административных реформ Совет по науке 
и технике. В его состав по должности входят все члены 
Кабинета министров, имеющие отношение к выработ-
ке и осуществлению научно-технической политики, а 
также ряд экспертов, в том числе бывших чиновников, 
обладающих опытом административной работы в обла-
сти науки и инноваций. По традиции в него также вхо-
дит и председатель другого совета с похожим названнем 
– Японского научного совета. Этот орган работает под 
эгидой Главы Кабинета министров,  финансируется госу-
дарством, выполняет функции своего рода японской ака-
демии наук. На этой площадке налаживаются контакты 
профессиональных ученых-исследователей, представля-
ющих разные области знания и различные учреждения 
науки и образования, а также обсуждаются профессио-
нальные проблемы, осуществляются контакты с адми-
нистративными органами и развитие международных 
научных связей. 

Японскому государству удалось органически встро-
ить научно-техническое развитие страны в общую си-
стему социально-экономического развития общества. 
Этот опыт может быть примером для любой страны. Из 
него и Беларусь может извлечь уроки и применить наи-

более подходящее у себя.   Так, например, в Беларуси в 
рамках Государственной программы «Научно-инноваци-
онная деятельность НАН Беларуси на 2021-2025 годы» 
создается Культурно-исторический центр науки, кото-
рый призван способствовать престижу научной работы 
и инженерного труда, реализации задачи  модернизации 
экономики и ее инновационного развития. Мы глубоко 
убеждены, что в указанном центре должен быть пред-
ставлен опыт передовых в научно-инновационном плане 
стран – и не только Японии. Причем, кроме других форм 
обобщения передового опыта организации науки, необ-
ходимо разработать и внедрить анкету, по которой вместе 
с отчетом о научной командировке ученые излагали бы 
свою позицию – что из познанного опыта можно приме-
нить в Беларуси.         
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РАСЧЕТАХ

Рагуева Г.Г., Неверовский А.Ю. (БИП)

Регрессионным анализом является набор статистиче-
ских методов исследования влияния одной или несколь-
ких независимых переменных на зависимую перемен-
ную. В регрессионном анализе рассматривается связь 
между одной зависимой переменной и несколькими 
другими независимыми переменными. Эта связь пред-
ставляется с помощью математической модели. Выбор 
подходящей модели основывается как на статистиче-
ских методах, так и на основе содержательного смысла 
моделируемой модели. Независимые переменные могут 
называться регрессорами или предикторами, тогда как 
зависимые переменные называют критериальными или 
регрессантами.

Зависимая переменная характеризует результат функ-
ционирования экономической системы. Ее назначения 
формируются под воздействием других переменных и 
факторов, поэтому результирующая переменная является 
случайной величиной [1, с. 8].

Объясняющие (независимые) переменные – перемен-
ные (признаки), которые описывают условия функци-
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онирования экономической системы, в существенной 
мере определяют значения объясняемой переменной. 
Независимые переменные могут быть как случайными, 
так и детерминированными.

Статистические исследования направлены на оцени-
вание параметров регрессии; проверку гипотез о стати-
стической значимости этих параметров; проверку адек-
ватности построенной модели.

Регрессионный анализ используется с двумя основны-
ми целями. Во-первых, для описания зависимости между 
переменными и определения причинной связи. Во-вто-
рых, для построения прогнозных значений зависимой 
переменной. Мерой зависимости является величина ко-
эффициента корреляции. 

Модель линейной регрессии является наиболее рас-
пространенным уравнением зависимости между эко-
номическими переменными. Кроме того, построенное 
линейное уравнение может быть начальной точкой эко-
номического анализа [2, с. 6].

Практика регрессионного анализа свидетельствует о 
том, что уравнение линейной регрессии часто достаточ-
но адекватно выражает зависимость между показателями 
даже тогда, когда на самом деле они оказываются более 
сложными. Это объясняется тем, что в пределах исследу-
емых величин самые сложные зависимости могут носить 
приближенно линейный характер.

Применение модели множественной регрессии нахо-
дит достойное применение в экономических расчетах. 
Во-первых, данную модель можно использовать с целью 
прогнозирования экономических показателей, например, 
для обнаружения тенденций и составления прогнозов. 
Предположим, продажи компании росли на протяжении 
двух лет. Путем проведения линейного анализа данных о 
ежемесячных продажах компания могла бы спрогнозиро-
вать продажи в будущие месяцы.

Во-вторых, линейная регрессия может использоваться 
для оценки эффективности маркетинга, рекламных кам-
паний и ценообразования. Чтобы компания оценила каче-
ственную отдачу от средств, потраченных на маркетинг 
определенного бренда, достаточно построить график 
линейной регрессии и посмотреть, как связаны затраты 
с прибылью. Преимущество линейной регрессии в том, 
что она позволяет улавливать отдельные воздействия ка-
ждой маркетинговой кампании, а также контролировать 
факторы, которые могут повлиять на продажи. В реаль-
ных сценариях обычно существует несколько рекламных 
кампаний, которые проводятся в один и тот же период 
времени. Предположим, что две кампании запускаются 
на телевидении и радио параллельно. Построенная мо-
дель может уловить как изолированное, так и комбиниро-
ванное влияние одновременного показа такой рекламы.

Кроме того, модель линейной регрессии хорошо рабо-
тает для расчета рисков в сфере финансов или страхова-
ния. К примеру, компания по страхованию автомобилей 
может построить линейную регрессию, чтобы составить 

таблицу выплат по страховке, используя отношение 
прогнозируемых исков к заявленной страховой стоимо-
сти. Основными факторами в такой ситуации являются 
характеристики автомобиля, данные о водителе или де-
мографическая информация. Результаты такого анализа 
помогут в принятии важных деловых решений. Широко 
используется множественная регрессия и в решении про-
блем спроса, доходности акций, при изучении функции 
издержек производства, в макроэкономических расчетах 
и в ряде других вопросов экономики. 

Проблема изучения взаимосвязей экономических по-
казателей является одной из важнейших проблем эконо-
мического анализа. Любая экономическая политика за-
ключается в регулировании экономических переменных, 
и она должна основываться на знании того, как эти пере-
менные влияют на другие переменные, являющиеся клю-
чевыми для принимающего решения руководителя. Так, 
в рыночной экономике нельзя непосредственно регули-
ровать темп инфляции, но на него можно воздействовать 
средствами бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 
политики. Поэтому, в частности, должна быть изучена 
зависимость между предложением денег и уровнем цен. 
Невозможно строить, проверять или улучшать экономи-
ческие модели без статистического анализа их перемен-
ных с использованием реальных статистических данных. 
Вся сфера экономических исследований может быть в 
определѐнном смысле охарактеризована как изучение 
взаимосвязей экономических переменных, и инструмен-
тарием их базового анализа являются методы статистики 
и эконометрики [3, с. 135].
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СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Самусева Л.А. (БИП, Могилев)

Проблема экономической эффективности деятель-
ности является ключевой для любого хозяйствующего 
субъекта и актуализируется в условиях кризисных явле-
ний, повышения конкурентной борьбы, роста предпри-
нимательских рисков и дефицита сырьевых ресурсов.

Понятие «эффективность» является универсальным, 
используется в различных сферах человеческой дея-
тельности и имеет множество определений. Наиболее 
распространенными из них являются определения, ха-
рактеризующие эффективность как результативность де-
ятельности, относительный эффект, степень использова-
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ния ресурсов, достижения поставленной цели.
В методическом плане эффективность определяется 

как отношение результата  (эффекта) к затратам, обусло-
вившим его получение или максимально выгодное соот-
ношение между совокупными затратами и экономиче-
скими результатами.

Как отмечает А.С. Головачев, экономическая эффек-
тивность предприятия «…представляет собой производ-
ственно-экономические, инвестиционные и финансо-
во-коммерческие отношения в процессе взаимодействия 
производства, распределения и реализации продукции 
(обмена) и удовлетворения потребности рынка» [1, с. 
101].

В количественном выражении этот вид эффективно-
сти определяется соотношением интегрального показа-
теля результатов всей деятельности предприятия, вклю-
чая инвестиционную и финансовую деятельность по 
удовлетворению собственных интересов предприятия и 
общественных потребностей, к показателю суммарных 
затрат в процессе производства и в сфере обращения.

Оценка экономической эффективности включает на-
бор процедур по анализу динамики различных показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия в сравнении с аналогичными показателями прошлых 
периодов или утвержденными на отчетный период пла-
новыми значениями. Качество оценки эффективности 
работы предприятия зависит от полноты использования 
имеющихся показателей и методов оценки.

Основными составляющими оценки эффективно-
сти деятельности любой организации являются: крите-
рии эффективности хозяйствования; ключевой принцип 
оценки эффективности; система показателей и методика 
расчета [2, c. 142]. Критерии отражают сущность эф-
фективности, показатели служат средством измерения 
и сопоставления эффективности в соответствии с ее 
критериями. Критерием экономической эффективности 
предприятия является получение дохода, который обе-
спечивает максимизацию прибыли на единицу использу-
емых производственных, интеллектуальных и финансо-
вых ресурсов. 

Показатели экономической эффективности представ-
ляют собой результат сопоставления полученного резуль-
тата (эффекта) от производства или всей деятельности 
предприятия с авансированными ресурсами или текущи-
ми затратами, связанными с получением этого результата 
(эффекта). Для оценки эффективности работы предприя-
тия используется система обобщающих и частных, пря-
мых и обратных, ресурсных и затратных, абсолютных и 
относительных показателей. С помощью обобщающих 
показателей определяется эффективность всех ресурсов 
предприятия в целом, частные показатели позволяют 
определить результативность реализации каждого вида 
продукции (услуг) организации и эффективность при-
менения каждого из задействованных ресурсов [3, с. 16]. 
Прямые показатели характеризуют отношение результа-

тов и затрат, обратные показатели, наоборот, отношение 
затрат и результатов. Увеличение первых и снижение 
вторых показателей свидетельствует о повышении эко-
номической эффективности предприятия или отдельных 
ресурсов и затрат.

Ресурсные показатели характеризуют отношение ре-
зультата (эффекта) к совокупным затратам отдельных 
ресурсов и представлены такими показателями, как тру-
доотдача, фондоотдача, отдача оборотных средств, мате-
риалоотдача или трудоемкость, фондоемкость, оборотная 
фондоемкость, материалоемкость. Затратные показатели 
– показатели отдельных затрат определенного ресурса 
(зарплатоемкость, энергоемкость, амортоемкость), от-
ражающие затраты, приходящиеся на единицу того же 
результата (эффекта). Уровень эффективности процес-
са производства и реализации продукции оценивается 
соотношением реально полученного от деятельности 
предприятия эффекта к объему привлеченных ресурсов 
и (или) текущих затрат, обеспечивших получение это-
го эффекта [4, с. 9]. Традиционно в качестве основного 
результата в этом случае чаще всего принимается объем 
произведенной продукции.   

В рыночных условиях основными показателями ре-
зультата деятельности являются прибыль или добав-
ленная стоимость, а показателем экономической эф-
фективности предприятия – рентабельность. Размер 
прибыли как показателя конечных результатов деятель-
ности зависит от методов хозяйствования, эффектив-
ности использования затрат и факторов производства, 
инновационно-инвестиционной, маркетинговой и ком-
мерческой деятельности. Если прибыль характеризует 
эффект (результат) производства, то рентабельность – 
экономическую эффективность принятых управленче-
ских решений, так как величина рентабельности отра-
жает соотношение эффекта (прибыли) с вложенным в 
производство капиталом или потребленными ресурсами. 
Рентабельность измеряется с помощью системы относи-
тельных показателей, характеризующих экономическую 
эффективность производственно-коммерческой, инве-
стиционной и финансовой деятельности, а также выгод-
ность производства отдельных видов продукции и услуг. 

Сравнительно новым направлением в оценке эко-
номической эффективности предприятия является ис-
пользование интегрального подхода, который позволяет 
обеспечить учет влияния рынка на производственную 
деятельность любой коммерческой организации, а так-
же направленность на реализацию главной двуединой 
цели – удовлетворение спроса на производимые товары 
и услуги (основная миссия организации) и получение на 
этой основе прибыли. Критерием интегральной оценки 
эффективности деятельности организации выступает со-
четание степени удовлетворения интересов потребителя 
в получении качественной продукции по доступной цене 
и товаропроизводителя в получении прибыли. Система 
показателей оценки включает: 1) показатели, характери-
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зующие эффективность использования текущих затрат; 
2) показатели, определяющие эффективность использо-
вания ресурсов (средств производства и живого труда); 
3) показатели, оценивающие степень достижения глав-
ной двуединой цели организации по удовлетворению по-
требностей рынка и роста прибыли [1, с. 116 ].

В то же время интегральная оценка эффективности 
предприятия предполагает использование ряда описан-
ных выше показателей, дифференцированно характери-
зующих эффективность затрат, отдельных видов ресур-
сов и видов деятельности.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Сарафанова А.В. (Смоленский филиал РАНХиГС)

Бюджет муниципального образования (местный бюд-
жет) – это форма образования и расходования  денежных 
средств в расчете на финансовый год, предназначенных 
для исполнения расходных обязательств соответствую-
щего муниципального образования. Бюджетная система 
страны является основной финансовой базой деятельно-
сти государственных органов власти и органов местного 
самоуправления в сфере экономического и социального 
развития соответствующих территорий. 

Процедура составления проекта бюджета, его испол-
нения схожа с теми же процедурами для федерального 
бюджета. Однако есть и существенные различия.

Формирование местного бюджета состоит из росписи 
расходной части бюджета, а также перечня поступлений. 
В случае дефицита указываются источники его покры-
тия.

В соответствии с законодательством об организации 
местного самоуправления в России было выделено три 
уровня муниципалитетов:

1) поселения;
2) муниципальные районы;
3) городские округа.
Каждое муниципальное образование имеет свой бюд-

жет. Так, муниципальные районы при рассмотрении 
бюджета запрашивают смету расходов каждого поселе-
ния. Бюджет муниципального образования (района) и 

свод бюджетов поселений образуют консолидированный 
бюджет муниципального района.

Доходная часть бюджета состоит из доходов от мест-
ных, федеральных, региональных налогов и сборов, 
безвозмездных перечислений из бюджетов других уров-
ней, поступлений от муниципального имущества, части 
прибыли от муниципальных предприятий, штрафов и 
пожертвований. Доходы местных бюджетов подразде-
ляются на налоговые и неналоговые. За каждым муни-
ципальным образованием на постоянной основе закре-
пляются собственные налоги и сборы, другие местные 
доходы.

Представительные органы местного самоуправления 
обладают полномочиями по вводу местных налогов и 
сборов и установлению ставок и льгот по ним.

Все правовые акты, связанные с изменениями в нало-
говом законодательстве и отражающиеся соответственно 
при составлении бюджета, должны быть отредактирова-
ны до процедуры утверждения бюджета.

В компетенции местных властей находится возмож-
ность по предоставлению отсрочек и рассрочек по уплате 
налогов, поступающих в местные бюджеты. Основными 
условиями при этом являются отсутствие задолженности 
по бюджетным кредитам местного бюджета перед бюд-
жетами других уровней и соблюдение предельного раз-
мера дефицита местного бюджета. 

Изучая проблемы формирования бюджетов муници-
пальных образований, выделено два направления рас-
смотрения данного вопроса: во-первых, с точки зрения 
формирования бюджетов непосредственно на местах 
самоуправления, а во-вторых, с точки зрения органов 
власти вышестоящего уровня. В первом случае задачей, 
стоящей перед местными властями, является максималь-
ный сбор налогов с целью покрытия расходов по видам 
деятельности, осуществляемыми муниципалитетами в 
соответствии с федеральным городским законодатель-
ством. Задача, стоящая перед вышестоящими органами 
власти – это формирование минимального бюджета му-
ниципального образования. Поэтому важнейшим усло-
вием стабильности межбюджетных отношении является 
создание целостной системы формирования финансовой 
базы бюджетов всех уровней и особенно муниципальных 
бюджетов.

Участники бюджетного процесса осуществляют свою 
деятельность в соответствии с бюджетным и налоговым 
законодательством РФ, субъекта РФ, уставом муници-
пального образования, положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании.

Представительные органы местного самоуправления 
рассматривают и утверждают местные бюджеты и отче-
ты об их исполнении, осуществляют последующий кон-
троль за исполнением местных бюджетов, формируют и 
определяют правовой статус муниципальных органов, 
осуществляющих контроль за исполнением местного 
бюджета, осуществляют другие полномочия в соответ-
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ствии с бюджетным законодательством и правовыми ак-
тами органов местного самоуправления.

Исполнительные органы местного самоуправления 
вносят проект местного бюджета с необходимыми до-
кументами и материалами на утверждение представи-
тельного органа местного самоуправления; утверждают 
поквартальное (помесячное) распределение доходов, рас-
ходов и источников финансирования дефицита местного 
бюджета, исполняют местный бюджет, осуществляют 
ведомственный контроль за исполнением местного бюд-
жета, составляют и представляют на утверждение пред-
ставительного органа местного самоуправления отчет об 
исполнении бюджета; осуществляют другие полномочия 
в соответствии с бюджетным законодательством и право-
выми актами органов местного самоуправления.

Финансовые органы местного самоуправления (вхо-
дят в состав исполнительных органов) осуществляют 
составление проекта местного бюджета; организуют ис-
полнение местного бюджета, утверждают сводную бюд-
жетную роспись; управляют муниципальным долгом, 
осуществляют другие полномочия в соответствии с бюд-
жетным законодательством и правовыми актами органов 
местного самоуправления. Под финансовыми органами 
местного самоуправления понимаются органы, уполно-
моченные советом муниципального образования для со-
ставления и исполнения бюджета.

Главный распорядитель средств местного бюдже-
та – это орган местного самоуправления, бюджетное 
учреждение, имеющие бюджетные средства по подве-
домственным распорядителям и получателям средств 
местного бюджета, определенные ведомственной клас-
сификацией расходов местного бюджета.

Распорядитель бюджетных средств составляет бюд-
жетную роспись; распределяет лимиты бюджетных обя-
зательств по подведомственным получателям бюджетных 
средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет; 
определяет задания по предоставлению муниципальных 
услуг для получателей бюджетных средств с учетом нор-
мативов финансовых затрат; утверждает сметы доходов 
и расходов подведомственных распорядителей, осущест-
вляет контроль за использованием бюджетных средств 
подведомственными получателями.

Технология бюджетного процесса должна предусма-
тривать строгую последовательность действий от этапа к 
этапу. Нарушение этапности бюджетного процесса явля-
ется недопустимым, виновные в таком нарушении долж-
ны нести ответственность.

В ходе исполнения бюджета ведется бюджетный учет 
и составляется бюджетная отчѐтность, являющиеся ча-
стью бюджетного процесса. Наличие необходимой ин-
формации об исполнении законов (решений) о бюджетах 
имеет решающее значение для обеспечения эффектив-
ного управления государственными и муниципальными 
финансами. Бюджетный учет, а именно, регистрация и 
предоставление экономической информации, позволя-

ет на всех уровнях государственной и муниципальной 
администрации принимать обоснованные решения на 
основе оценки и анализа относительно дальнейшей дея-
тельности по организации исполнения бюджетов.
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БАЗОВЫЙ СЧЕТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ

Сокол Д.В. (БИП)

Финансовая инклюзия характеризует доступность 
финансовых продуктов и услуг для всех физических и 
юридических лиц, независимо от их личного состояния 
или размера компании. Под доступностью финансовых 
продуктов и услуг подразумевается отсутствие барьеров, 
которые мешают людям полноценно участвовать в отно-
шениях в финансовой сфере и использовать эти продук-
ты и услуги для улучшения своей жизни.

Финансовая инклюзия является фундаментом для со-
кращения бедности, расширяет возможности экономиче-
ского роста, а доступ к цифровым финансовым услугам 
имеет решающее значение для присоединения к новой 
цифровой экономике.

Расширение доступа к финансовым услугам – это по-
пытка сделать повседневные финансовые услуги доступ-
ными для большей части населения мира по разумной 
цене. Достижения в области финтеха облегчают доступ к 
финансовым услугам. Одним из ключевых факторов до-
ступности и распространенности использования финан-
совых инноваций является охват аудитории транзакцион-
ными счетами и разнообразие платежных продуктов [1].

Однако, по оценкам Всемирного банка, около 1,7 мил-
лиарда (или 31%) взрослых людей во всем мире по-преж-
нему не имеют доступа даже к базовому банковскому 
счету [2].

Безусловно, что наличие у индивида банковского или 
иного операционного счета во многом определяет потен-
циальную возможность его финансовой инклюзии. На-
личие счета определяет доступ к другими финансовыми 
услугами. Финансовая инклюзия облегчает повседнев-
ную жизнь и помогает семьям и предприятиям строить 
долгосрочные планы и адекватно реагировать на непред-
виденные чрезвычайные ситуации.

Как отмечает Всемирный банк на своем веб-сайте: 
«Как владельцы счетов, люди с большей вероятностью 
будут пользоваться другими финансовыми услугами, 
такими как сбережения, кредиты и страхование, откры-
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вать и расширять бизнес, инвестировать в образование 
или здравоохранение, управлять рисками и выдерживать 
финансовые потрясения, все это может улучшить общее 
качество их жизни» [3].

С 1 марта 2022 г. В Беларуси введены обязательные 
«базовые счета» согласно положениям Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 сентября 2021 года № 363 «О 
текущем (расчетном) банковском счете физического лица 
с базовыми условиями обслуживания» [4].

Данным указом внедряются в отечественную банков-
скую практику текущие (расчетные) банковские счета 
физических лиц с базовыми условиями обслуживания 
(«базовый счет»). Данный счет должен гарантировать 
минимальные социальные стандарты бесплатного пла-
тежного обслуживания физических лиц и развития кон-
куренции при оказании банковских услуг, создания усло-
вий, позволяющих физическим лицам минимизировать 
расходы по наиболее востребованным платежным опе-
рациям.

Отличительная особенность базового счета от обыч-
ного текущего (расчетного) банковского счета – возмож-
ность совершать регламентированный перечень опера-
ций, по которым банком не взимается вознаграждение. 
Это его основное отличие от обычного текущего (расчет-
ного) счета, что должно заинтересовать пользователей и 
расширить их финансовую вовлеченность. Базовый счет 
предназначен для хранения и зачисления выплат соци-
ального характера, стипендий, надбавок к стипендиям 
и материальной помощи обучающимся, иных денежных 
средств, поступающих в пользу клиента наличными 
деньгами или путем безналичного перечисления.

Наличие текущего (расчетного) банковского счета фи-
зического лица с базовыми условиями, доступ в Интер-
нет и мобильный телефон определяют потенциальную 
аудиторию для расширения финансовой инклюзии. Од-
нако истинную популярность тех или иных финансовых 
услуг определяют лишь удобство и качество конкретных 
инноваций, их функциональность.

Фундаментальными основами развития финансовой 
инклюзии являются финансовая культура и грамотность 
населения, развитость финансовой и ИКТ-инфраструк-
туры, нормативная правовая база (защита прав потреби-
телей).

Сопутствующими факторами является доступность 
(точки обслуживания) и распространенность использо-
вания финансовых инноваций (объем регулярных денеж-
ных платежей).

Поэтому сам факт обязательного внедрения базовых 
счетов не обязательно должен привести к существенно-
му расширению рынка финансовых услуг, но он является 
основой этого процесса.

В целом повышение финансовой инклюзии – мировой 
тренд. В соответствии с Целями Организации Объеди-
ненных Наций в области устойчивого развития расши-
рение доступа к финансовым услугам является ключевой 

целью, поскольку это позволяет бедным домашним хо-
зяйствам и неформальной экономике повышать устойчи-
вость и расширяет экономические возможности.

На данный момент на международном уровне уже 
сложилось широкое понимание финансовой доступно-
сти как необходимого условия устойчивого сокращения 
бедности и обеспечения экономического роста. Наибо-
лее эффективные экономики неуклонно демонстрируют 
государственную поддержку финансовой инклюзии и со-
действуют интеграции людей в финансовые отношения 
через различные продукты, сервисы и схемы поддержки. 
Помимо следования очевидной формуле «инклюзия = ан-
ти-бедность», финансовые (кредитные) организации все 
чаще отмечают экономическую выгоду от более широко-
го вовлечения людей в финансовые операции, в особен-
ности посредством так называемых FinTech услуг. 

Инклюзивные компании в целом получают на 28% 
больше доходов, а их рентабельность в среднем на 30% 
выше, чем у неинклюзивных конкурентов. Поэтому еже-
годно количество инклюзивных бизнесов растет – уже 
порядка 170 компаний из Fortune 1000 имеют самые вы-
сокие показатели индекса инклюзивности [5]. По оцен-
кам Всемирного банка, потери от экономического отчуж-
дения людей с ограниченными возможностями могут 
достигать 5-7% ВВП.

Растет осознание важности финансовой инклюзии и ее 
возможностей в частном, государственном и социальном 
секторах. Политики и регулирующие органы начинают 
уделять внимание расширению доступа к финансовым 
услугам в качестве приоритета в развитии финансового 
сектора. Правительства ряда стран принимают комплекс-
ные меры по улучшению доступа к финансовым услу-
гам и их использованию. Международные организации, 
включая G20 и Всемирный банк, активно разрабатывают 
стратегии содействия расширению доступа к финансо-
вым услугам. Более 50 стран установили официальные 
целевые показатели и амбициозные цели в области рас-
ширения доступа к финансовым услугам.

Таким образом, внедрение в 2022 году в белорусскую 
банковскую практику концепции базового счета соответ-
ствует глобальным трендам и должно послужить фунда-
ментом для расширения финансовой инклюзии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Сокол, Д. В. Влияние финансовых инноваций на финансовую 

инклюзию [Электронный ресурс] / Д. В. Сокол // Тенденции эконо-
мического развития в XXI веке: материалы III Междунар. науч. конф., 
Минск, 1 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А. А. Королева (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2021. – С. 492-495. – Режим доступа : https://
elib.bsu.by/. – Дата доступа: 10.03.2022.

2. The World Bank. "Global Findex": [Электронный ресурс]. – Mode of 
access : https://globalfindex.worldbank.org/. –  ‒ Date of access: 10.03.2022.

3. The World Bank. "Financial Inclusion" [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : https://www.worldbank.org/. – Дата доступа: 10.03.2022.

4. О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с 
базовыми условиями обслуживания[Электронный ресур] : Указ Прези-
дента Республики Беларусь, 23 сентября 2021 г., № 363. – Режим досту-
па : https://www.ssf.gov.by/uploads/. – Дата доступа: 10.03.2022.



103
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ 
РЫНКОВ

Сосункевич А. (БИП)

 В Республике Беларусь леса являются основным 
из возобновляемых природных ресурсов и важнейшим 
национальным богатством. Леса занимают почти 40 про-
центов территории страны, а вклад лесного хозяйства в 
ВВП повысился с 2% в 2014 до 4,6% в 2019. На 01.01.2020 
г. лесной фонд страны составлял более 9,6 млн га. При-
чем запасы ликвидной древесины составляют порядка 27 
млн кубометров, из них деловая древесина составляла 16 
млн кубометров. Леса и лесные ресурсы имеют большое 
значение для устойчивого социально-экономического 
развития страны, обеспечения ее экологической, эконо-
мической, энергетической и продовольственной безопас-
ности.

Деревообрабатывающая отрасль является одной из 
крупнейших отраслей Беларуси. Деревообработка вклю-
чает в себя ряд сегментов: производство лесопильных и 
строительных материалов, фанеры, мебели, стандартных 
домов и строительных деталей из дерева, выпуск спичек. 
Доля производства изделий из дерева, бумаги и полигра-
фической деятельности Беларуси в 2020 году составля-
ла 5,8% в структуре обрабатывающей промышленно-
сти Республики Беларусь. Объем производства изделий 
из дерева и бумаги в стоимостном выражении, а также 
полиграфическая деятельность за 2020 год составили 2 
457,8 млн долл.США (+54,7% за 5 лет в долларовом эк-
виваленте).  В 2019 году наибольший рост демонстриро-
вало производство целлюлозы – в 5,5 раза относительно 
2018 года, а также гранул топливных (пеллет) из опилок 
или прочих древесных отходов +48,3%, +32,3% – пило-
материалов, +15% – плит ДВП, +21% – панелей или плит 
паркетных собранных, +29,5% – поддонов плоских дере-
вянных, +32% – брикетов топливных [1].

Предприятия лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности Беларуси объединяет концерн «Бел-
лесбумпром». В состав концерна «Беллесбумпром» вхо-
дят около 50 предприятий, на которых сосредоточено 
около 70% переработки древесины и примерно 45% ме-
бельного производства в Республике Беларусь. Предпри-
ятия концерна "Беллесбумпром" имеют в ассортименте 
около 80 видов продукции из древесины. Она успешно 
поставляется на внешние рынки – почти 75% экспорти-
руется. Вторым основным участником на рынке высту-
пает Холдинг организаций деревообрабатывающей про-
мышленности «BORWOOD», Управляющей компанией 

которого является «БР-Консалт». 76% продукции пред-
приятий продается централизованно через ОАО «Бело-
русская лесная компания». На сегодняшний день постав-
ки осуществлялись более чем в 50 стран СНГ, Западной 
и Восточной Европы, Ближнего Востока, а также в США 
и Канаду. Всего через единого экспортного оператора 
Холдинга ОАО «Белорусская лесная компания» в 2019 
году за границу было поставлено продукции более чем 
на 155 млн. евро, что составило 95% годового товароо-
борота компании. В 2019 году ОАО «Белорусская лесная 
компания» расширило географию поставок портфель-
ной продукции до 53 стран, дополнив перечень клиен-
тов компаниями из Вьетнама, Греции, Ирака, Камбоджи, 
Марокко, Таиланда и Швейцарии. Основными рынками 
сбыта традиционно стали Россия, Украина, Польша и 
Азербайджан.

В 2020 г. сальдо внешней торговли товарами по виду 
экономической деятельности «Производство изделий из 
дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тира-
жирование записанных носителей информации» соста-
вило 899,8 млн. долл. США. Экспорт по данному виду 
деятельности за 2020 г. возрос на 6,2% и составил 1765 
млн долл. США. В общей структуре экспорта данный вид 
деятельности составлял в 2020 году 6,1%. Наибольший 
удельный вес в товарной структуре экспорта деревообра-
ботки занимали древесные плиты (ДВП и ДСП), мебель, 
бумага и картон, а также фанера. За рубеж поставлены 
различные пиломатериалы, окна, двери, строительные 
конструкции, обои, древесное топливо, спички, продук-
ция лесохимии и прочее.

Ввиду ввода очередного пакета санкций со стороны 
Европейского союза, который полностью запрещает экс-
порт в Европу продукции деревообработки под кодом 44 
(в эту группу товаров входит большинство товаров из 
дерева: например, пиломатериалы, брикеты, топливные 
гранулы, фанера и различные древесные плиты), ставит-
ся объективный вопрос о диверсификации экспортного 
портфеля ресурсов.

На фоне диверсификации экспорта и освоения но-
вых рынков не последнее место в экспортных интере-
сах страны занимает рынок ЕАЭС. Основным рынком 
сбыта предприятий деревообработки является рынок 
СНГ. Основная часть приходится на Россию и Казахстан. 
Сотрудничество с этими странами носит стратегиче-
ский характер. Наращивание объемов промышленного 
производства в 2020 году было зафиксировано в поло-
вине отраслей обрабатывающей промышленности стран 
ЕАЭС – в 11 отраслях из 21. Доля экспорта древесины и 
целлюлозно-бумажных изделий стран-участниц ЕАЭС в 
третьи страны в 2020 году в товарной структуре экспорта 
составляла 3,48% (импорта – 1,46%).

География поставок на экспорт продукции деревопе-
реработки насчитывает более 30 стран. Важным стра-
тегическим направлением работы организаций отрасли 
стала организация поставок  пиломатериалов на китай-
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ский рынок. Причем, если в 2017 году объём экспорта 
составил 605 кубометров пиломатериалов, то в 2020 г. он 
перешел отметку в 65 тыс. кубическим метров [2].

Мировой рынок пиломатериалов в 2021 году харак-
теризовался ростом объемов производства и умеренным 
спросом, что, в свою очередь, отразилось на уровне цен. 
Так, наиболее востребованные пиломатериалы хвой-
ных пород в декабре подешевели в среднем на 10-15% 
по сравнению с пиковыми значениями начала лета. При 
этом цены на внутреннем рынке были в среднем на 40% 
ниже экспортных. Лидирующие позиции по закупке бе-
лорусских пиломатериалов занимают Литва, Германия, 
Эстония и Латвия. Также стоит отметить, что в 2021 г. 
первые сделки совершены покупателями из Франции, 
Сербии и Египта. В 2 раза к уровню 2020 г. выросли про-
дажи тарной доски (из низкокачественной древесины и 
остатков первичного пиления) для изготовления деревян-
ных поддонов (паллетов). Компании из Германии, Литвы 
и Нидерландов вошли в тройку крупнейших покупателей 
этой продукции. В целом физические объемы экспортных 
продаж пиломатериалов на биржевых торгах выросли на 
6% и составили 2 млн куб. м. На сегодняшний день од-
ним из перспективных направлений (в первую очередь за 
счет растущего спроса на альтернативные виды топлива 
на зарубежных рынках) является экспорт выпускаемых 
в Беларуси топливных гранул (пеллет) промышленно-
го назначения. Всего в 2021 г. реализовано 14 тыс. тонн 
данной продукции на сумму 1,3 млн. евро. Основными 
покупателями стали компании из Дании, Польши и Лит-
вы. Особый интерес к пеллетам также связан с их более 
выгодной стоимостью по сравнению с традиционными 
видами топлива (газ, уголь и др.), которые существенно 
подорожали в 2021 г [3]. К 2025 году только за счет созда-
ния пеллетных производств планируется использование 
около 3 млн куб.м лиственных пород (осины и ольхи). 
Крупнейший пеллетный завод мощностью порядка 150 
тыс. тонн гранул в год строится в СЭЗ «Витебск». 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Официальный сайт Государственного агентства по инвестициям 

и приватизации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://investinbelarus.by/. – Дата доступа : 20.03.2022.

2. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс]. –Режим доступа : https://mlh.by/. – 
Дата доступа: 20.03.2022.

3. Биржевой бюллетень № 1 (67) / ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
butb.by/tsifry-i-analitika/. – Дата доступа : 20.03.2022

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА 
СУБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ

Ткачев С.А. (БИП)

В условиях ограниченности ресурсов Республики 
Беларусь особенно остро стоит проблема эффективной 
работы экономики. Безусловно, важно сохранять и раз-

вивать имеющиеся традиционные отрасли экономики, 
такие как машиностроение, металлургию, сельское хо-
зяйство и т.д. Но в современном мире все острее встает 
проблема нехватки ресурсов.

Поэтому следует обратить пристальное  внимание на 
нематериальные сферы экономики. Например, уделять 
внимание развитию бирж, банковского сектора, разви-
вать сферу услуг. К сожалению, эти сферы очень чув-
ствительны к влиянию внешних условий и зависят от 
многих факторов. Но в каждой из этих сфер Республика 
Беларусь может найти свою нишу. 

Например, в финансовом секторе такой нишей может 
выступить рынок криптовалют. Криптовалюта – это де-
нежные средства, не имеющие физического (фиатного) 
воплощения. Основной ее единицей  выражения являет-
ся коин (coin), что в переводе с английского означает мо-
нета. Их можно использовать как традиционные деньги в 
качестве средства платежа, обмена, а также сбережения. 
А вот выпуск этих денег (коинов), в отличие от традици-
онных, осуществляется коллективно, участниками сети. 
Так же происходит и обработка проходящих транзакций. 
Особенностью коинов является ограниченность выпу-
ска, количество может быть известно заранее. Например, 
для самой крупной криптовалюты Bitcoin (BTC) макси-
мальное количество – 21.млн монет, и ни при каких ус-
ловиях больше выпущено не будет. Вследствие этого их 
стоимость может расти на основе экономического закона 
спроса и предложения. Не имея под собой материально-
го обеспечения, стоимость этих денег зависит исключи-
тельно от спроса и предложения на них. Можно сказать, 
что тут мы видим рынок чистой конкуренции. 

Встает вопрос: может ли государство воспользоваться 
этим механизмом для пополнения бюджета? Для этого 
следует рассмотреть сильные и слабые стороны коинов. 
К сильным сторонам можно отнести:

– надежность – их довольно сложно взломать и подде-
лать, по сравнению с традиционными деньгами;

– трансграничность – означает отказ от необходимо-
сти использовать банки в качестве посредников (по сути, 
нужно только подключение к Интернету);

– прибыльность – довольно высокий процент прибы-
ли на вложенные средства. На 2021 год было около 1500 
видов криптовалют с общей капитализацией около 500 
млрд. долл. И этот сегмент очень быстро развивается и 
растет.

К недостаткам коинов можно отнести волатильность 
(изменчивость) курса, отсутствие гарантий. И вот имен-
но отсутствие гарантий ставит под сомнение возмож-
ность включить этот вид заработка в качестве одного из 
основных источников пополнения бюджета государства. 
В случае сбоя, кражи средств с кошелька – практически 
невозможно восполнить эту потерю. А так же есть риск 
при сосредоточении в одних руках более 51 процента 
мощностей, создающих определенный вид коинов, поте-
рять над ними контроль (в этом случае защитой является 
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увеличение количества участников сети).
Но, тем не менее, коины можно использовать в ка-

честве дополнительного источника доходов для всех 
субъектов хозяйствования. Так как для создания кои-
нов необходимы компьютеры и много электричества, 
то создаются даже специализированные «майнинговые 
фермы», объединяющие множество компьютеров в сеть 
и потребляющие очень много электричества. В силу за-
пуска БелАЭС проблем с количеством электроэнергии у 
нас не должно возникнуть. И этим могут заниматься как 
простые граждане и предприниматели, так и некоторые 
государственные учреждения. Это позволит увеличить 
доход как простых граждан, так и дать возможность за-
рабатывать государственным предприятиям. При обеспе-
чении на законодательном уровне режима наибольшего 
благоприятствования создадутся условия для повыше-
ния благосостояния участников этого процесса, а в силу 
большого количества субъектов риски распределятья 
между всеми участниками этого процесса.

РЕКЛАМА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Хорольская Е.Д. (БИП)

На современном этапе развития общества рекламу 
можно рассматривать как посредника или инструмент, 
который помогает продавать и покупать, формировать 
определенное мнение или поведение, она создает спрос 
и стимулирует сбыт, тем самым является социально зна-
чимой для развития экономики в целом. 

Рассматривая рекламу как социальный феномен, мож-
но утверждать, что свидетельства ее существования да-
тируются еще 3000 г. до н. э. Это более 5000 лет назад. 
Раньше всего появилась пропагандистская и политиче-
ская реклама и несколько позднее уже первые официаль-
ные рекламные кампании (у которых даже были лозун-
ги). Одна из них появилась на листе папируса в городе 
Фивых. В рекламе рассказается история Хабу, продавца 
тканей, и его пропавшего раба Сима. Запрашивая любую 
информацию о местонахождении Сима и возвращении 
его раба в обмен на кусок золота, Хабу обязательно упо-
минал свой магазин, где ткут самые красивые ткани на 
любой вкус.

Еще один пример сохранившейся древней рекламы – 
реклама игл для шитья. Датируется династией Сун (960-
1279 гг. н.э.). И это уже не обычная текстовая реклама 
– у нее есть свой товарный знак – кролик, стоящий на 
задних лапках и держащий иглу. Современная графиче-
ская интерпретация выглядела бы сегодня примерно так 
(рисунок 1).

Очень активно реклама стала появляться при раз-
растании городов. Если в небольших городах очень хо-
рошо работала репутация и люди были знакомы между 

собой, то потом появилась необходимость привлекать к 
себе внимание. Рекламой освещали различные события, 
к примеру гладиаторские бои. Уже тогда старались при-
влечь публику, заранее рекламируя бойцов. Некоторым 
даже ставили памятники и возводили статуи, писали объ-
явления на стенах.

В средние века людей чаще зазывали голосом. Улич-
ные зазывалы стояли возле магазинов. К примеру, в 
«Зимней сказке» Шекспира Автолик поет: «Приходите, 
покупайте у меня; идите, покупайте, идите, покупайте, 
ребята, а то ваши девушки плачут». Вывески рекламиро-
вали товары отдельных купцов и чаще всего картинками, 
потому что далеко не все умели читать. Реклама стала 
неотъемлемой частью повседневности.

 

Рисунок 1 – Современная графическая интерпретация 
рекламы игл для шитья (собственная разработка)

В течение 1665 года, плохого из-за чумы года, газеты 
публиковали объявления о профилактических и лечеб-
ных средствах: противочумных пилюлях, несравненном 
напитке от чумы, единственной настоящей чумной воде, 
непогрешимых профилактических пилюлях от чумы и 
суверенных настойках, которые старались продать ка-
ждому прохожему. В 1666 году «Лондонская газета» объ-
явила, что собирается печатать рекламные объявления. 
Так реклама становилась все более и более массовой и 
легко распространялась. Объявления в газетах стали 
модными. К 1682 году были опубликованы справочни-
ки по магазинам, полностью состоящие из рекламы. В 
1700-х годах Англия была переполнена расклеенными 
объявлениями и плакатами. Лондон был забит большими 
рекламными вывесками, объявляющими торговые точки. 
Рекламы стало так много, что даже Карл II провозгласил: 
«Никакие знаки не должны быть вывешены на улицах, 
закрывая воздух и свет с небес». Первое же рекламное 
агентство было основано Уильямом Тейлором в 1786 
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году и просуществовало до конца 1980-х годов как White 
Bull Holmes, известное рекрутингово-рекламное агент-
ство в Лондоне.

С развитием экономической мысли подход к рекламе 
стал более осмысленным. Как экономический феномен 
реклама направлена на стимулирование сбыта, привле-
чение внимания потребителя, выделение конкурентных 
преимуществ определенного товара, завоевание новых 
сегментов или рынков сбыта.

С экономической точки зрения зачастую покупателя 
представляют рациональным человеком. Несомненно, 
что человек – существо разумное, но многое в нашей 
жизни также определяют эмоции, первичные реакции, 
традиции и наши предубеждения. В 20 веке экономист 
Джон Мейнард Кейнс ввел термин «Animal spirits». В 
публикации Кейнса 1936 года «Общая теория занятости, 
процента и денег» он говорит о понятии «Animal spirits» 
как о человеческих эмоциях, влияющих на доверие по-
требителей. Экономист австрийской школы Фридрих Ав-
густ фон Хайек утверждал, что «обычаи и традиции сто-
ят между инстинктом и разумом».  Из этого выражения 
можно сделать вывод, что реклама может подтолкнуть 
нас к не совсем рациональному потреблению. К примеру, 
реклама табачной продукции в 1930-х годах в США сде-
лала курение «модным» движением и спрос на табачную 
продукцию очень долгое время рос.

Одно из направлений последних десятилетий – это 
нейромаркетинг. Он нужен для того, чтобы понять, как 
непосредственно наш мозг реагирует на представленную 
информацию. Научные исследования в этой области на-
чали проводить уже в 1900-х годах, хотя сам термин был 
введен только в 2001 году.

Реклама – это не только инструмент для стимулирова-
ния спроса и сбыта. Не стоит забывать, что она способна 
формировать общественное мнение. И потому реклама 
будет всегда развиваться вместе с обществом и техноло-
гиями и помогать этому обществу развиваться. Основная 
задача маркетинга это уже не продать товар, а непосред-
ственно создать его таким, чтобы он был нужен потре-
бителю, понять нужды и желания потребителя и даже 
предугадать реакцию на товар или бренд, сформировать 
идеологию компании. Маркетинг и реклама, развиваясь 
вместе с экономикой, переходит от классовости к инди-
видуализму, к потребительской нейробиологии и ищут 
отклик и подход к каждому своему потребителю.
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СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Совершенная конкуренция – это научная модель, в ко-
торой рынок обретает состояние, при котором имеется 
большое количество покупателей и продавцов, не имею-
щих возможности влиять на рынок.

На данный момент совершенная конкуренция явля-
ется лишь моделью, воссоздание которой чрезвычайно 
сложно или невозможно. Даже в самых развитых капи-
талистических странах любая отрасль далека от рынка 
совершенной конкуренции. Проще говоря, модель совер-
шенной конкуренции больше напоминает модель идеаль-
ного газа, которого в природе не существует. 

Мы живем в мире несовершенной конкуренции, кото-
рая делится на монополистическую конкуренцию, оли-
гополию, олигопсонию и монопсонию. Процессы моно-
полизма свойственны любой экономике, они же, в свою 
очередь, приводят к застою или вовсе упадку этой самой 
экономики.  Этого невозможно избежать, так как основ-
ная цель предпринимателя, это достижение максималь-
ной прибыли. 

Помимо всего, монополизм чаще всего сводится не 
только к диктатуре одной компании над всей отраслью, 
но еще и торможению внедрения научно-технических 
достижений, ограничивает вход на рынок для новых ком-
паний, делает низкое качество продукции нормой, следо-
вательно, делает эту продукцию неконкурентоспособной 
на мировом рынке.

Учитывая пагубное влияние монополий на экономику, 
но при этом недостижимость совершенной конкуренции, 
экономисты всего мира выбирают достижение макси-
мально возможной конкуренции.

Главной проблемой в этой борьбе для Республики Бе-
ларусь стал переход от централизованно планируемой 
экономики на рыночную, т.к. при прежнем экономиче-
ском режиме большая часть предприятий занимала роль 
монополиста в своей индустрии.  

Всего в Беларуси насчитывается 832 организации – 
монополисты, среди них 200 – республиканского, 632 – 
местного уровня [1]. Примерами монополий  могут быть 
– МТЗ, МАЗ, Атлант, БелАЗ. Также существуют специ-
фические монополии на уровне городов – существую-
щие в единственном числе молокозаводы, мясокомбина-
ты, хлебозаводы.

Часть организаций-монополистов составляют есте-
ственные монополии. Их количество достигает 183 субъ-
ектов [2]. Из примеров естественных монополий – Бел-
трансгаз, Бел. железные дороги. Создание конкурентных 
условий в таких организациях чаще всего нецелесообраз-
но из-за технических особенностей таких услуг. Однако 
23 марта 2020 в силу вступил закон, исключающий такие 
сферы, как почтовые услуги и услуги фиксированной 
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телефонной связи из списка естественных монополий 
в связи с потерей признаков естественной монополии, 
следовательно, услуги почты и телефонной связи стали 
конкурентными.

Помимо естественных монополий, в Республике Бела-
русь остро стоит вопрос монополизированных государ-
ственных предприятий, которые являются таковыми со 
времен СССР и централизованно планируемой экономи-
ки. Среди них – 56 предприятий машиностроительной 
и металлообрабатывающей отрасли (МТЗ, БелАЗ, Гом-
сельмаш), 24 предприятия производственной и социаль-
ной структуры (Белтелеком, Белгосстрах, Белтаможсер-
вис), 19 предприятий химической отрасли, 17 пищевой 
и т.д.

Если сравнивать антимонопольное регулирование 
США и Республики Беларусь, можно обнаружить мно-
жество коренных отличий. Первое из них – в США, как 
и в ЕС не применяется экономическая концепция есте-
ственных монополий. Есть аналог в виде компаний, ока-
зывающих общественные услуги и услуги общеэкономи-
ческого значения (ЖКХ, транспорт, инфраструктура).

Следующее отличие заключается в доле государствен-
ного сектора. В США это число в пределах 12% от всего 
национального выпуска продукции. В Республики Бела-
русь доля государственного сектора достигает 73,3% [3].

Очевидно, что для развития конкурентоспособной 
среды и экономики Беларуси недостаточно просто впи-
сывать предприятия-монополисты в реестр по ограниче-
нию ценовой политики. Беларусь нуждается в серьезных 
экономических реформах, чтобы снизить монополию 
государственных предприятий. Основные необходимые 
меры – минимизация списка предприятий, относящихся 
к статусу естественной монополии.  
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