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Выделяются индивидуальные и коллективные
трудовые отношения с соответствующими субъекта-
ми-участниками. Индивидуальные трудовые отноше-
ния берут начало из трудовых договоров между ра-
ботодателями и работниками и обычно осуществля-
ются в рамках одного подразделения, предприятия,
компании или производственной базы или в семей-
ном бизнесе, где служащие и наниматели догова-
риваются о работе и заработной плате. Это двусто-
ронние отношения.

Коллективные трудовые отношения устанавли-
ваются на основе коллективных трудовых соглаше-
ний между работодателями (или организациями)
и персоналом. Юридическое свойство таких согла-
шений заключается в том, что они носят характер
и договора, и правового акта.

Согласно трудовому законодательству Вьетна-
ма трудовые отношения регулируются в том числе
коллективными трудовыми соглашениями, правила-
ми внутреннего распорядка и взаимодействия меж-
ду профсоюзными ячейками (если они имеются)
и работодателями. В правила внутреннего распоряд-
ка, коллективные трудовые соглашения также вклю-
чены положения, подобные нормам трудовых дого-
воров, но они носят более обобщенный характер. Это
договоренности между работниками и нанимателя-
ми в сфере занятости, зарплаты, интересов и обя-
зательств каждой стороны, касающихся условий
и охраны труда, рабочей среды.

Трудовые отношения выстраиваются с учетом
экономических интересов, где зарплата выступает
основным элементом, связующим звеном между слу-
жащими и работодателями, из-за которого чаще всего
возникают трудовые споры. Но трудовые отноше-
ния — это сложные социальные отношения, связан-
ные также с местными обычаями, национальной
культурой, традициями, привычками, уровнем созна-
тельности, отношением к законодательству и т. д.

УДК  061.2

Нгуен Суан Хоа

СООТНОШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В СИСТЕМЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ВЬЕТНАМА

В современных условиях развития рыночной экономики c cоциалистической ориентацией во Вьет-
наме большое значение имеет установление трудовых отношений, укрепление социальной ответ-
ственности в бизнесе. Это актуально для многих государств, международных организаций и полити-
ческих деятелей, особенно в условиях глобализации и международной интеграции. Внимание предприни-
мателей должно быть направлено не только на прибыль, но и на работников, на соблюдение законода-
тельства, охрану окружающей среды, труда, гендерное равенство, подготовку и укрепление персона-
ла, поддержку сообществ и т. д. для выполнения своих обязанностей путем введения определенного
кодекса поведения и социальных стандартов.

Establishment of labour relations, strengthening of social responsibility in business plays a very important role
in the modern conditions of market economy development with socialist orientation in Vietnam. It is an urgent topic
for many states, international organizations and politicians especially in the conditions of globalization and
international integration. Attention of businessmen has to be pointed not only at profit, but also at workers, at
keeping legislation, gender equality, preparation and personnel strengthening, support of communities, at protection
of environment and work for fulfillment of the duties by introduction of a certain code of behaviour and social
standards at the enterprises.

Главными субъектами трудовых отношений на
предприятиях являются работники и наниматели (во
многих случаях не всегда собственники, хозяева орга-
низаций, чаще это их представители, защищающие
их интересы). На уровне отраслей и страны это проф-
союзные организации и ассоциации работодателей.

Наряду с обозначенными «в трудовых отноше-
ниях существуют другие субъекты: государство, госу-
дарственные, негосударственные и неюридические
организации. Они выступают как вспомогательные
факторы, помогающие всем сторонам на рынке тру-
да в необходимых ситуациях посредством улажива-
ния их проблем в соответствии с общими интереса-
ми общества» [1].

Условия установления гармоничных, стабильных
и прогрессивных трудовых отношений

на предприятиях Вьетнама
На государственных конференциях Вьетнамской

генеральной конфедерацией труда (ВГКТ) и соответ-
ствующими сторонами были определены факторы,
необходимые для успешного установления гармонич-
ных, стабильных и прогрессивных трудовых отноше-
ний в условиях рыночной экономики во Вьетнаме.

 Достаточная и прогрессивная система зако-
нов. Трудовое законодательство занимает одно из
основных мест в общественной жизни. На его основе
служащие и работодатели выстраивают гармоничные
и устойчивые трудовые отношения, совместно сотруд-
ничают для развития предприятия, определяют свои
права и обязанности, устанавливают трудовые стан-
дарты, принципы использования рабочей силы
и управления ею, способствуя развитию производ-
ства и бизнеса.

Трудовое законодательство определяет трудо-
вые стандарты, права, ответственность и обязаннос-
ти персонала и нанимателей в трудовых и других от-
ношениях, непосредственно связанных с трудовыми,
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регулирует государственное управление в этой сфе-
ре (ст. 1 Трудового кодекса Социалистической Рес-
публики Вьетнам (далее — ТК СРВ)) [2]. Согласно
ст. 7 ТК СРВ «профсоюзы, организации — предста-
вители работодателей вместе с государством под-
держивают установление гармоничных, стабильных
и прогрессивных трудовых отношений, следят за вы-
полнением правовых актов в сфере труда, защищают
законные права и интересы работников и работода-
телей» [2].

Трудовое законодательство с помощью социаль-
но-политических институтов воздействует на трудо-
вые отношения. Правовые акты о труде, утвержден-
ные на государственном уровне, должны способство-
вать успешному соблюдению интересов работников
и нанимателей на предприятиях и усовершенствова-
нию трудовых отношений.

Совершенные институты рыночной экономики
социалистической ориентации, позитивная динами-
ка государственного управления в сфере инвестиций
и труда способствуют созданию здорового рынка,
обеспечивают равновесие спроса-предложения
между отраслями, районами, городами и в структуре
квалификации участников в трудовых отношениях.
Совершенный правовой коридор создает работода-
телям или их представителям (ассоциации предпри-
нимателей, профессиональные и отраслевые ассо-
циации) благоприятные условия для успешного биз-
неса, оказывает им необходимую помощь в испол-
нении правовых актов в сфере труда, повышает чув-
ство ответственности за жизнь работников. Необхо-
димо правильно налаживать механизмы координа-
ции между предприятиями, отраслями и местными
властями в трудовых отношениях, ужесточать конт-
роль за подписанием коллективных трудовых согла-
шений на отраслевых и региональных уровнях, ин-
тенсивно проводить инспекционные работы, прини-
мать эффективные меры для предотвращения нару-
шений трудового законодательства в организациях.
Усовершенствование правовых рамок, юридических
институтов также позволяет профсоюзам всех уров-
ней вместе с нанимателями участвовать в диалогах
с соответствующими государственными органами
и правительством.

Трудовые отношения зависят от культуры пове-
дения каждого субъекта, особенно работодателя. На
предприятиях сосуществование обычаев, традиций
разных районов и даже разных наций — нормаль-
ное явление. Однако создание единого трудового
порядка, достижение согласия в отношениях — весь-
ма важное и нелегкое дело.

 Институты, обеспечивающие и поддерживаю-
щие трудовые отношения (включая государственные,
двусторонние и трехсторонние институты). В услови-
ях рыночной экономики функционирование трудовых
отношений главным образом осуществляется через
двусторонний механизм на уровне предприятия
и отрасли и трехсторонний механизм на государствен-
ном уровне.

Двусторонний механизм представляет собой вза-
имодействие двух субъектов (работники или их пред-
ставитель и работодатели или их представитель)
и функционирование двусторонних отношений на

уровне предприятия или отрасли для обеспечения
интересов каждой стороны. Он реализуется через
проведение переговоров таким образом, что каждая
сторона выполняет свои обязанности в соответствии
с законодательством и договорами.

Трехсторонний механизм функционирует по-
средством обмена мнениями, проведения перего-
воров (или совместного принятия решения) в зави-
симости от способа работы, определенного сторо-
нами. Обычно оговоренные нормы о трудовых отно-
шениях, принятые всеми сторонами, регламентиру-
ются государством.

Успешное осуществление двустороннего и трех-
стороннего механизмов во многом зависит от добро-
желательности сторон при проведении переговоров
и от их ответственности в отношении соблюдения за-
конодательства и выполнения обязательств.

 Профсоюзные организации (представители
работников) на предприятиях. «Трудящиеся имеют
право на создание профсоюзной организации, вступ-
ление в нее в установленном законодательством
о профсоюзных организациях порядке» (ст. 189 ТК
СРВ) [2]. Нужны и организации — представители ра-
ботодателей, которые смогут выполнять свои функ-
ции, а также хороший механизм координации между
партнерами. Работники и наниматели выступают как
основные субъекты трудовых отношений, определя-
ющие их качество.

Что касается работодателей, они имеют право
«“вербовать” работников, принимать их на работу
и руководить ими в соответствии с потребностями про-
изводства и бизнеса, награждать их за успехи и взыс-
кивать с них за нарушение трудовой дисциплины, со-
здавать профессиональные и другие организации и
вступать в них в установленном законодательством
порядке, привлекать трудовые коллективы к участию
в диалогах, переговорах и подписывать коллектив-
ные трудовые соглашения, совместно разрешать тру-
довые споры, забастовки, советоваться с профсою-
зами по вопросам, касающимся трудовых отношений,
улучшать материальную и духовную жизнь работни-
ков, временно закрывать свои предприятия» (ст. 6
ТК СРВ) [2]. Наниматели обязаны выплачивать уста-
новленный размер заработной платы в оговоренный
период и сообщать работникам об этом так, чтобы
не возникало никаких нарушений и трудовых споров.

Работодатели должны считать подчиненных ос-
новным фактором, движущей силой предприятия.
Исходя из этого они разрабатывают стратегию раз-
вития организации, при этом проявляя заботу о ма-
териальной и духовной жизни персонала. Выплата
достойной зарплаты направлена на создание кол-
лектива высококвалифицированных управляющих
и работников. Справедливое распределение прибы-
ли для повышения доходов у персонала — это и от-
ветственность, и нравственность нанимателя.

Для достижения высокого уровня трудовых отно-
шений работодатели должны обладать организатор-
скими и управленческими навыками, взаимодей-
ствовать с профсоюзами с целью защиты интере-
сов сторон. Собственники или их представители все-
гда стремятся к тому, чтобы предприятия устойчиво
развивались и добивались максимальных прибылей.



П Р О Ф С О Ю З Ы :  П Р О Б Л Е М Ы ,  О П Ы Т ,  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

«ТРУД. ПРОФСОЮЗЫ. ОБЩЕСТВО» 6 ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013. № 4 (42)

Однако при этом они должны заботиться и о доходах
работников — движущей силе для повышения про-
изводительности труда и качества продукции, —
и, соответственно, об увеличении прибыли.

Что касается служащих, они «свободно выбира-
ют себе работу, профессию, занимаются профессио-
нальным обучением, повышают свою квалификацию
и не подвергаются дискриминации. Они должны по-
лучать достойные зарплаты в соответствии с их ква-
лификацией и на договорных началах. Им предо-
ставлено право на охрану труда, работу в безопас-
ных и гигиеничных условиях, на оплачиваемые еже-
годные отпуска и отдых в праздничные дни, на поощ-
рения. Работники имеют право создавать профес-
сиональные и другие организации и вступать в них
в установленном законодательством порядке. Они
могут дискутировать с работодателями, требовать
придерживаться демократии и защищать их права
и интересы. И наконец, служащие имеют право уча-
ствовать в управлении предприятием согласно внут-
реннему регламенту, разработанному работодате-
лем, в одностороннем порядке расторгать трудовой
договор и объявлять забастовки в установленном за-
конодательством порядке» (ст. 5 ТК СРВ) [2].

Согласно ст. 188 ТК СРВ «профсоюзные ячейки
выступают как представители работников, защища-
ют законные права и интересы их членов, участвуют
в проведении переговоров, подписании коллектив-
ных трудовых соглашений, следят за их выполнени-
ем, за платежной ведомостью, шкалой заработной
платы, трудовыми нормами, режимом выплаты за-
работной платы, вознаграждений, соблюдением пра-
вил внутреннего распорядка, демократии на пред-
приятиях, в органах и учреждениях. Профсоюзы так-
же участвуют в разрешении трудовых споров, в диа-
логах, сотрудничают с работодателями с целью уста-
новления гармоничных, стабильных, прогрессивных
трудовых отношений на предприятиях, в органах и уч-
реждениях» [2].

Законодательство не определяет подробно пра-
ва и обязанности сторон в трудовых отношениях,
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2012.
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а только указывает на минимальные нормы и пра-
вовые коридоры, чтобы стороны сами конкретизи-
ровали путем проведения консультаций, перегово-
ров и диалогов нужные положения для разумного
обеспечения своих интересов. Поэтому для установ-
ления здоровых трудовых отношений, соблюдения
интересов сторон нужно разрабатывать коллектив-
ные трудовые соглашения наряду с обязательным
их обсуждением. Исполнителями здесь выступают
профсоюзы и работодатели, а не государство, кото-
рое играет вспомогательную роль и следит за вы-
полнением принятых соглашений.

Если субъекты соблюдают законодательство,
лучшим образом исполняют обязанности, выклады-
ваются ради общего дела, умеют делиться друг с дру-
гом трудностями, то обязательно устанавливаются
гармоничные, стабильные и прогрессивные трудо-
вые отношения.

 Поддержка и соблюдение следующих принци-
пов в установлении трудовых отношений:

принцип взаимоуважения — основывается на
умении прислушиваться друг к другу, готовности при-
нимать правильные и разумные предложения дру-
гой стороны, исполнительности в отношении огово-
ренных обязательств;

принцип сотрудничества — состоит в готовно-
сти содействовать, создавать благоприятные усло-
вия для работы, в доброжелательности при реше-
нии возникающих трудовых противоречий и споров
ради общего блага;

принцип переговоров — самый специфический
в трудовых отношениях, в соответствии с которым все
проблемы должны решаться путем проведения пе-
реговоров на добровольных, равноправных и глас-
ных началах для достижения согласия сторон;

принцип самоопределения — в трудовых отно-
шениях субъекты взаимодействуют, но при этом яв-
ляются независимыми. После успешного проведе-
ния переговоров все вопросы решаются и выполня-
ются самостоятельно сторонами без всякого вмеша-
тельства извне и каждая сторона обязана нести от-
ветственность за свои действия.

Bộ luật lao động Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung 2012). — Hà Nội : NXB Lao động — Xã hội, 2012. 
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Потребительский рынок, занимающий централь-
ное место в современных условиях развития рынков,
является своеобразным индикатором, характеризу-
ющим не только степень удовлетворения социаль-
но-экономических потребностей людей, благополу-
чие государства в целом, но и в первую очередь уро-
вень жизни населения. Он играет важную роль в ре-
шении социальных проблем, обеспечивая создание
дополнительных рабочих мест, рост занятости эко-
номически активного населения и повышение бла-
госостояния нации. Поэтому проблеме эффективно-
го развития потребительского рынка, его регулиро-
ванию должно уделяться большое внимание в про-
водимых научных исследованиях.

В связи с этим особенно важной задачей для
государства выступает поиск оптимальных путей уст-
ранения имеющихся диспропорций в уровнях соци-
ально-экономического развития регионов, решение
которой призвана обеспечить отлаженная система
государственного прогнозирования и программ со-
циально-экономического развития страны и ее ре-
гионов. Основной целью регионального прогнозиро-
вания потребительского рынка является достижение
доступного по ценам, другим условиям продаж удов-
летворения платежеспособного спроса населения
в товарах и услугах, а также повышение уровня регу-
лирующего воздействия этих рынков на развитие оте-
чественного бизнеса.

Разработка программы и системы мер по раз-
витию потребительского рынка позволяет республи-
канским органам управления осуществлять единую
экономическую и научно-техническую политику в пре-
образовании рыночной инфраструктуры, обеспечи-
вать комплексный подход к функционированию всех
его элементов, а также эффективное взаимодействие
и согласование экономических интересов хозяйству-
ющих субъектов, участвующих в его формировании
и становлении. Отсюда следует, что создание системы
прогнозирования потребительского рынка является
необходимым условием его эффективного развития.

В настоящее время республиканские органы го-
сударственного управления, местные исполнитель-
ные и распорядительные органы разрабатывают
долгосрочные и среднесрочные прогнозы социаль-
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но-экономического развития по народно-хозяйствен-
ным комплексам и отраслям экономики, по админи-
стративно-территориальным единицам. При этом
порядок и методология их разработки не установле-
ны, что указывает на имеющиеся пробелы в данной
области.

Поскольку проблема прогнозирования развития
потребительского рынка страны и ее регионов явля-
ется весьма актуальной в настоящее время, то в дан-
ной статье автор предлагает к рассмотрению один
из возможных подходов к прогнозированию потре-
бительского рынка в региональном разрезе, заклю-
чающийся в проведении подготовительного этапа
прогноза с целью предварительной структуризации
объектов и выявления «проблемных» для прогнози-
рования регионов. Автором был разработан метод
структуризации регионов для последующего прове-
дения регионального прогнозирования потребитель-
ского рынка (или метод структуризации регионов).
В его основе лежит типовая техника логистического
анализа, а именно метод ABC и XYZ, который полу-
чил большое распространение благодаря своей уни-
версальности и эффективности. Рассмотрим  данный
метод более подробно.

Этап 1. Определение объектов анализа. В ка-
честве объектов анализа будут выступать 120 райо-
нов Республики Беларусь, пять областных центров
и г. Минск.

Этап 2. Определение параметра, по которому
будет проводиться анализ объекта.  Анализируемым
параметром будет розничный товарооборот торгов-
ли через все каналы реализации за период с 2005
по 2012 г. включительно.

Этап 3. Расчет доли параметра каждого объек-
та анализа от общей суммы параметров выбранных
объектов и выполнение сортировки объектов ана-
лиза в порядке убывания значения параметра.

Этап 4. Расчет доли параметра каждого объек-
та анализа с нарастающим итогом.

Этап 5. Присвоение значения выбранным
объектам и их группировка: наиболее значимые ре-
гионы (удельный вес розничного товарооборота тор-
говли через все каналы реализации с нарастающим
итогом меньше 50 %), промежуточные регионы

УДК 338

В. И. Иванова

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Описан разработанный автором метод структуризации регионов страны по двум критериям: зна-
чимость влияния на размер товарооборота и стабильность спроса. Проведен анализ развития регио-
нов Республики Беларусь по указанным критериям, в результате сформирована матрица, содержащая
девять анализируемых групп. Обоснована необходимость применения разработанного метода на пред-
варительном этапе проведения регионального прогнозирования потребительского рынка.

The method of structuring of the regions of the country developed by the author by two criteria is described:
importance of influence on the amount of the commodity turnover and stability of demand. The analysis of development
of regions of Republic of Belarus by the specified criteria is carried out, the matrix containing nine analyzed groups
is created as a result. Necessity of application of the developed method at a preliminary stage of carrying out
regional forecasting of the consumer market is proved.
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(удельный вес розничного товарооборота торговли
через все каналы реализации с нарастающим ито-
гом находится в интервале от 50 до 80 %), наименее
значимые регионы (удельный вес розничного това-
рооборота торговли через все каналы реализации с
нарастающим итогом выше 80 %). В данном случае
из 126 анализируемых объектов в группу наиболее
значимых вошли шесть регионов (г. Минск, г. Гомель,
г. Гродно, г. Витебск, г. Могилев и г. Брест). Их рознич-
ный товарооборот торговли через все каналы реа-
лизации за период с 2005 по 2012 г. включительно
составил 49,1 % (табл. 1).

Таблица 1
Распределение регионов Республики Беларусь
по значимости влияния на размер товарооборота

К промежуточной группе относятся 29 регионов
(из них восемь из Минской, шесть — из Гомельской,
шесть — из Брестской, пять — из Гродненской, три —
из Витебской и один из Могилевской области). Их
розничный товарооборот торговли через все каналы
реализации за период с 2005 по 2012 г. включитель-
но составил 30,9 %. В группе наименее значимых
(91 регион) розничный товарооборот торговли дос-
тиг всего 20 % от его общего объема. Результаты дан-
ного этапа анализа подчеркивают существующую диф-
ференциацию развития потребительских рынков
в регионах страны и выделяют лидеров потребления
(все областные центры, столица республики, Минс-
кая, Гомельская, Брестская и Гродненская области)
и аутсайдеров потребления — Витебская и Могилев-
ская области.

Этап 6. Расчет коэффициентов вариации вы-
бранного параметра для каждого анализируемого
объекта по формуле:
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где xi — значение параметра по оцениваемому объек-
ту за i-й период; х   — среднее значение параметра
по оцениваемому объекту;  n — число периодов.

Этап 7. Здесь объекты анализа сортируются по
возрастанию значения коэффициента вариации, на
основании чего определяются следующие группы:
 регионы со стабильным потреблением (значение ко-

эффициента вариации находится в интервале от 0 до
10 %);

 регионы с регулярным потреблением (значение коэф-
фициента вариации — от 10 до 25 %);

 регионы с нерегулярным потреблением (значение ко-
эффициента вариации — свыше 25 %).

В течение исследуемого периода в Республике
Беларусь не было выявлено ни одного региона со
стабильным потреблением, что указывает на его не-
постоянство в период с 2005 по 2012 г. включительно
(табл. 2). По результатам анализа к регионам с регу-
лярным потреблением относятся всего четыре (Клец-
кий и Копыльский районы Минской области, Глусский
район Могилевской области, Кореличский район Грод-
ненской области). Их розничный товарооборот тор-
говли через все каналы реализации за период с 2005
по 2012 г. включительно составил лишь 0,8 %. Остав-
шиеся 122 региона, в том числе областные центры
и столица республики, вошли в группу с нерегуляр-
ным потреблением, что свидетельствует о высоких
колебаниях уровня спроса почти по всей территории
Беларуси.

Таблица 2
Распределение регионов Республики Беларусь

по величине коэффициента вариации розничного
товарооборота

Этап 8. На данном этапе целесообразно совме-
стить результаты анализа 5-го и 7-го этапов. В итоге
образуется матрица структуризации регионов, содер-
жащая девять групп регионов, распределенных по
ячейкам в зависимости от величины выбранных для
анализа критериев: значимость влияния региона на
размер общего товарооборота и стабильность спро-
са в регионе (рис. 1).

К первой группе относятся регионы с низким вкла-
дом в формирование спроса, высокой степенью на-
дежности прогноза благодаря стабильности потреб-
ления; ко второй — регионы со средним вкладом
в формирование спроса, высокой степенью надеж-
ности прогноза благодаря стабильности потребле-
ния; к третьей — регионы с высоким вкладом в фор-
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мирование спроса, высокой степенью надежности
прогноза благодаря стабильности потребления.

В четвертую группу входят регионы с низким
вкладом в формирование спроса, средней степенью
надежности прогноза вследствие нестабильности
потребления; в пятую — регионы со средним вкла-
дом в формирование спроса, средней степенью на-
дежности прогноза; в шестую — регионы с высоким
вкладом в формирование спроса, средней степенью
надежности прогноза вследствие нестабильности
потребления.

К седьмой группе относятся регионы с низким
вкладом в формирование спроса, низкой степенью
надежности прогноза вследствие стохастического
потребления; в восьмую входят регионы со средним
вкладом в формирование спроса, низкой степенью
надежности прогноза вследствие стохастического
потребления; девятую группу составляют регионы
с высоким вкладом в формирование спроса, низкой
степенью надежности прогноза вследствие стохас-
тического потребления.

Результаты анализа, проведенного с использо-
ванием метода структуризации регионов, позволяют
сформировать информационную базу для регио-
нального прогнозирования потребительского рынка.

Так, регионы, входящие в группы 2, 3, 5 и 6, требу-
ют наибольшего внимания с точки зрения прогнози-
рования. Предварительно составленный прогноз
основных показателей развития потребительского
рынка данных регионов должен лежать в основе Кон-
цепции реализации государственной политики в сфе-
ре внутренней торговли и общественного питания,
которую следует сопроводить конкретными мероп-
риятиями по достижению запланированных показа-
телей. На каждом этапе реализации программы не-

обходимо проводить анализ отклонений от запла-
нированных показателей, выявлять причины их воз-
никновения.

 Государственная политика в области регулиро-
вания потребительского рынка в регионах, относя-
щихся к группам 1, 4, 8 и 9, должна носить поддержи-
вающий характер.

Регионы, составляющие группу 7, являются са-
мыми проблемными для проведения прогнозирова-
ния их развития. Любой разработанный прогноз
в данном случае может не оправдать себя с течени-
ем времени, поэтому программа развития потреби-
тельских рынков указанных регионов должна содер-
жать наиболее исчерпывающий перечень меропри-
ятий по выполнению Концепции, одной из главных
задач которой призвано стать устранение имеющих-
ся диспропорций в уровнях социально-экономиче-
ского развития регионов за счет обеспечения воз-
можности доступного по ценам, другим условиям
продаж удовлетворения платежеспособного спроса
людей в товарах и услугах. При составлении программ
развития обозначенных регионов необходимо ис-
пользовать опыт развитых стран с целью достиже-
ния достойного уровня и качества жизни населения.

Также результаты анализа методом структури-
зации регионов могут позволить выбрать метод про-
гнозирования основных параметров развития потре-
бительского рынка в регионе в зависимости от его
попадания в ту или иную группу матрицы. Однако
формулировка выводов в данной области требует
проведения дополнительных исследований.

Автором было проведено совмещение резуль-
татов анализа, полученных на пятом и седьмом эта-
пах, по регионам страны. На основании распределе-
ния регионов Беларуси по девяти анализируемым
группам сформулированы следующие выводы:

Рис. 1. Матрица структуризации регионов
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 в пять (1, 2, 3, 5 и 6) из девяти анализируемых групп
не вошел ни один регион республики;

 большая часть регионов вошла в седьмую группу,
которая характеризуется низким вкладом в форми-
рование спроса и низкой степенью надежности про-
гноза вследствие стохастического потребления
(к данной группе относятся 87 регионов Республики
Беларусь, в основном это регионы Могилевской и Ви-
тебской областей — по 19 от каждой);

 шесть регионов вошли в девятую группу, которая ха-
рактеризуется высоким вкладом в формирование
спроса и низкой степенью надежности прогноза вслед-
ствие стохастического потребления (пять областных
центров и г. Минск);

 четыре региона образовали четвертую группу, харак-
теризующуюся низким вкладом в формирование спро-
са и средней степенью надежности прогноза вслед-
ствие нестабильности потребления (Клецкий и Ко-
пыльский районы Минской области, Глусский район

Могилевской области и Кореличский район Гроднен-
ской области);

 в восьмую группу, характеризующуюся средним вкла-
дом в формирование спроса и низкой степенью на-
дежности прогноза вследствие стохастического по-
требления, вошли 29 регионов Республики Беларусь
(из них восемь из Минской, шесть — из Гомельской,
шесть — из Брестской, пять — из Гродненской, три —
из Витебской и один из Могилевской области).

На рис. 2 представлено рассеивание (распреде-
ление) регионов Республики Беларусь по следующим
критериям:
 удельный вес региона в розничном товарообороте

торговли страны через все каналы реализации за ис-
следуемый промежуток времени с нарастающим ито-
гом (ось Х);

 значение коэффициента вариации розничного товаро-
оборота торговли страны через все каналы реализа-
ции за исследуемый промежуток времени (ось Y).
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Рисунок 2 наглядно демонстрирует ситуацию,
сложившуюся на потребительском рынке Республи-
ки Беларусь. Основная часть регионов лежит в обла-
сти построения, где удельный вес региона в рознич-
ном товарообороте торговли страны через все кана-
лы реализации с нарастающим итогом находится
в интервале от 80 до 100 %, а значение коэффици-
ента вариации розничного товарооборота колеблется
в пределах от 30 до 50 %.

Выводы
Спрос на потребительские товары в Республике

Беларусь поддерживается за счет пяти областных
центров (г. Гомель, г. Гродно, г. Витебск, г. Могилев
и г. Брест) и столицы (г. Минск). Основная часть тер-
ритории республики характеризуется нерегулярным
спросом на потребительские товары, что подтверж-
дается высокими колебаниями уровня спроса.

Предложенный автором метод структуризации
регионов может быть использован на предваритель-
ном этапе проведения регионального прогнозиро-
вания потребительского рынка. Образованная в ре-
зультате анализа матрица, содержащая девять групп
регионов, разграниченных по двум критериям (зна-
чимость влияния на размер товарооборота и ста-
бильность спроса), дает возможность оценить степень
влияния на конечный результат (этап 5) и стабильность
(прогнозируемость) этого результата (этап 7). Прове-
дение анализа по составленному методу позволяет
выделить регионы с высокой точностью прогноза,
регионы со средней точностью прогноза и регионы с
невысокой точностью прогноза. Это незаменимый
инструмент для повышения эффективности прогно-
зирования потребительского рынка Республики Бе-
ларусь в региональном разрезе, поскольку централь-

Рис. 2. Рассеивание (распределение) регионов Республики Беларусь

Удельный вес региона в розничном
товарообороте с нарастающим итогом (Х), %
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ное место при проведении прогнозирования долж-
ны занимать регионы, входящие в группы 2, 3, 5 и 6
(см. рис. 1), государственную политику развития по-
требительского рынка необходимо сфокусировать
именно на них. Прогноз развития потребительских
рынков остальных регионов, входящих в группы 1, 4,
7, 8 и 9, будет иметь невысокую точность, что обязы-
вает органы государственного управления разраба-

тывать дополнительные поддерживающие меры по
развитию потребительского рынка в данных регио-
нах. В заключение также следует отметить, что ре-
зультаты анализа по предложенному автором мето-
ду структуризации регионов могут составлять инфор-
мационную базу для принятия управленческих реше-
ний в разрезе регионального прогнозирования по-
требительского рынка Республики Беларусь.

Главными целями социально-экономического
развития Республики Беларусь в 2011–2015 гг. яв-
ляются дальнейший рост благосостояния и улучше-
ние условий проживания населения за счет модер-
низации экономических отношений, инновационно-
го развития и повышения конкурентоспособности
национальной экономики. Формирование экономи-
ки, основанной на знаниях, переход к новым техно-
логическим укладам определяют экономическую ди-
намику на ближайшее десятилетие. Через созда-
ние новых производств, интенсивное технологичес-
кое обновление базовых секторов экономики тре-
буется расширить присутствие Беларуси на миро-
вых рынках товаров и услуг, где завоевание и удер-
жание позиций достигаются в результате жесткой
конкуренции, улучшения потребительских свойств

УДК 339.138

А. Ф. Карпенко

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Завоевание и удержание позиций на мировых рынках достигаются в результате жесткой конкурен-
ции, улучшения потребительских свойств и качества товаров. Изучение такого опыта работы и его
распространение имеют практическое значение для промышленных предприятий Беларуси. Показана
роль бизнес-планирования и маркетинга в деятельности успешного предприятия.

Attainment and retention of world market positions are achieved in the result of tough competition, improvement
of consumer properties and quality of goods. Studying this work experience and its spreading have a practical
meaning for industrial enterprises of Belarus. It is shown the role of business planning and marketing in the activity
of a successful enterprise.

и качества конечного продукта с опорой на инно-
вации.

Масштабность поставленных задач требует ра-
дикального обновления деятельности всех предпри-
ятий, выхода их на качественно новый уровень,
что фактически означает переход от догоняющего
к упреждающему пути развития [1; 2; 3]. В этих усло-
виях для обеспечения динамики организаций необ-
ходимы самые современные подходы к управлению,
инициатива и предприимчивость, базирующиеся на
изменении стиля и методов работы [4]. Рыночные
отношения в народном хозяйстве Республики Бела-
русь меняют традиционно сложившиеся производ-
ственно-экономические отношения между товаро-
производителями и потребителями. В рыночных усло-
виях успешным производителем продукции выступает



«ТРУД. ПРОФСОЮЗЫ. ОБЩЕСТВО» 12 ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013. № 4 (42)

Э К О Н О М И К А

тот, кто поставляет на рынок пользующуюся спросом
продукцию и находит пути ее реализации.

В этой связи была изучена успешная работа как
на внутреннем, так и на внешнем сегментах рынка
Беларуси промышленного предприятия ОАО «8 Мар-
та» (г. Гомель) [5; 6; 7]. В данной организации, специ-
ализирующейся на изготовлении трикотажных и чу-
лочно-носочных изделий, в течение последних лет
наблюдается устойчивый рост объемов производства
и реализации. Стабильная работа компании осно-
вана на тщательно продуманном, взвешенном и до
мелочей просчитанном бизнес-планировании на
предстоящий год. В ежегодной разработке бизнес-
плана участвуют все службы и подразделения пред-
приятия, в нем дается анализ развития производ-
ства, состояние рынков сбыта продукции и конкурен-
ции, учитываются тактические и стратегические цели
организации. После согласования в Белорусском го-
сударственном концерне по производству и реали-
зации товаров легкой промышленности и утвержде-
ния директором предприятия план становится обя-
зательным для всего акционерного общества на те-
кущий год. Бизнес-план развития предприятия состо-
ит из следующих разделов:
 паспорт предприятия;
 характеристика предприятия и стратегия его разви-

тия;
 описание продукции;
 материально-техническое обеспечение;
 анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга;
 производственный план;
 качество продукции;
 инвестиционный и инновационный планы;
 энергосбережение;
 организационный план;
 показатели эффективности деятельности;
 прогнозирование финансово-хозяйственной деятель-

ности в предстоящем периоде.

Благодаря бизнес-планированию в 2007–2010 гг.
на предприятии была выполнена большая инвести-
ционная программа, предусматривающая техничес-
кое перевооружение всех стадий производства. За
данный период общий объем инвестиций составил
14,5 млн долл. США со средним суммарным сроком
окупаемости 3,8 года. Необходимость осуществления
такой инвестиционной программы была обусловле-
на высоким уровнем износа активной части основ-
ных фондов, который в 2007 г. составлял 86,9 %,
в том числе в чулочном производстве — 95,5 %.
В течение указанного времени проведена замена
технологического оборудования вязально-трикотаж-
ного и красильно-отделочного цехов, приобретено
и установлено оборудование для вязания, крашения
и отделки трикотажных полотен, а также для краше-
ния пряжи из хлопчатобумажных и синтетических во-
локон.

Техническое перевооружение трикотажного
и красильно-отделочного производств позволило улуч-
шить качество потребительских свойств и дизайн из-
делий, повысить эксплуатационные свойства трико-
тажного полотна и конкурентоспособность продук-
ции предприятия как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынках. Одновременно уменьшились затраты на

производство товаров за счет снижения энерго-
и материалоемкости.

В текущей пятилетке инвестиционная деятель-
ность компании продолжается, реализуется инвес-
тиционный проект, направленный на дальнейшее
техническое перевооружение чулочного и швейного
цехов. Например, только в 2011 г. было приобретено
следующее оборудование:
 чулочные автоматы компании Lonati — 20 единиц;
 машины для зашивки мыска Conti — 2 единицы;
 швейные машины — 24 единицы;
 настилочный комплекс;
 автоматизированный раскройный комплекс и т. д.

Приобретение швейного оборудования позволи-
ло внедрить передовые технологии пошива трикотаж-
ных изделий, увеличить объемы их производства,
снизить материалоемкость производимой продук-
ции, значительно минимизировать ручной труд и по-
высить производительность. Одновременно улучши-
лась мобильность производства, что немаловажно
для выпуска новой продукции.

В 2011 г. было привлечено 4,7 млрд руб. инвес-
тиций, в том числе 1,91 млрд руб. — собственные
средства; 0,81 млрд руб. — кредиты банков;
1,98 млрд руб. — финансовый лизинг.

Реализация стратегии развития предприятия
в 2012 г. была продолжена, осуществлены инвести-
ции в красильно-отделочное и швейное производ-
ство, увеличены объемы производства трикотажных
изделий за счет приобретения швейных машин, обес-
печена стабильная работа чулочного производства.

В текущем и последующих годах пятилетки реа-
лизация данной программы позволит предприятию
не только осуществлять дальнейшее обновление
основных фондов, но и выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию.

Большое место в бизнес-планировании ОАО
«8 Марта» уделяется его маркетинговой стратегии.
Известно, что маркетинг — это деятельность пред-
приятия, направленная на анализ рынка, выявле-
ние текущих и перспективных потребностей покупа-
телей с целью ориентации производства, ценообра-
зования, сбыта и продвижения товаров на их удов-
летворение. Исходной идеей, лежащей в основе мар-
кетинга, является идея человеческих нужд [8]. В ус-
ловиях усиливающейся конкуренции между произво-
дителями проведение маркетинговой политики по-
зволяет влиять на рынок не только за счет ценовых,
но и за счет неценовых факторов (имидж предприя-
тия, реклама, Интернет, стимулирование продаж
и др.), которые зачастую более сильно воздействуют
на успешное функционирование предприятия.

Все мероприятия в области маркетинга, рекла-
мы, связей с общественностью и продаж работают
в одном направлении, согласованно с данной страте-
гией. Именно они и реализуют маркетинговую поли-
тику на практике, претворяя ее в жизнь. Руководству-
ясь маркетинговыми целями, ориентирующими на
более полное удовлетворение потребностей покупа-
телей и умение быстро реагировать на меняющиеся
экономические условия, координируется вся произ-
водственная деятельность предприятия. В конечном
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итоге главная цель ОАО «8 Марта» состоит в стрем-
лении добиться долгосрочных конкурентных преиму-
ществ путем детального изучения потребностей внут-
реннего и внешнего рынков и формирования на этой
основе ассортиментной политики, обеспечивающей
предприятию высокий уровень рентабельности на
длительную перспективу.

Разработка маркетинговой политики основана
на мониторинге конкурентов, осуществляемом по
следующим направлениям: ассортиментная полити-
ка, доля рынка, занимаемая ими в различных его
сегментах; ценовая политика, слабые и сильные сто-
роны, рекламная политика и др.

С этой целью специалистами отдела маркетин-
га проводится активная работа на выставках-ярмар-
ках; посещение торговых предприятий; опрос поку-
пателей; изучение рекламно-информационных ма-
териалов конкурентов (прайс-листов, буклетов, ката-
логов, сайтов и т. д.); анализируются предоставляе-
мые концерном «Беллегпром» статистические дан-
ные финансово-экономической деятельности анало-
гичных предприятий.

Годовой план маркетинга ОАО «8 Марта» явля-
ется частью годового бизнес-плана предприятия, его
основные цели: обеспечение роста продаж; расши-
рение рынков сбыта товаров; удовлетворение за-
просов потребителей; обеспечение конкурентоспо-
собности предприятия и его товаров.

К главным маркетинговым стратегиям, обеспе-
чивающим достижение указанных целей, относят:
 интенсивное развитие предприятия (более глубокое

внедрение на рынок и разработка новой продукции);
 интеграционное развитие (позволяет улучшать свя-

зи с поставщиками и посредниками, совершенство-
вать каналы распределения товаров);

 диверсификационное развитие (разработка и прода-
жа новых товаров на новых рынках).

План маркетинга ОАО «8 Марта» включает сле-
дующие основные разделы:
 анализ и оценка маркетинговой ситуации;
 цели и задачи маркетинга на планируемый период;
 программа действий;
 бюджет маркетинга;
 контроль маркетинга.

Для организации и координации всех работ
в сфере маркетинга на предприятии создан соответ-
ствующий отдел, которому поручено выполнение та-
ких функций, как установление плановых показате-
лей; сравнение плановых и фактических значений
показателей; определение причин отклонения фак-
тических значений от плановых; разработка предло-
жений по улучшению фактических значений показа-
телей в случае их ухудшения.

Основными объектами контроля отдела марке-
тинга являются объемы продаж продукции предпри-
ятия, прибыль от реализации отдельных товаров, их
конкурентоспособность, соотношение затрат на мар-
кетинговые мероприятия и полученной прибыли,
маркетинговая информация и др.

Одна из составляющих производственной функ-
ции маркетинга ОАО «8 Марта» — это организация
изготовления новых продуктов. Их производство по-

зволяет предприятию занимать на рынке в течение
определенного периода монопольное положение
и получать более высокую прибыль. Последователь-
ное исполнение аналитической функции создает нор-
мальные условия для принятия решений о разра-
ботке и производстве такой продукции, которая бу-
дет востребована потребителями.

В течение двух последних лет опытные партии
чулочно-носочного ассортимента с использованием
новых видов сырья (бамбука, тенцела, ангоры, мо-
дала) были предложены покупателям на рынке Бе-
ларуси и Российской Федерации. Спрос на данную
продукцию превысил предложение, следовательно,
данное направление в чулочно-носочном ассорти-
менте необходимо развивать. Также были разрабо-
таны и отгружены в торговую сеть Республики Бела-
русь носки с использованием шерсти мериноса. Ос-
новные преимущества данного вида сырья — повы-
шенная гигроскопичность и наличие антисептических
свойств.

За счет возросшего спроса на изделия спортив-
ного назначения, в том числе на купальный ассор-
тимент, ОАО «8 Марта» развивается, расширяет
и укрепляет свои позиции в данном сегменте рынка.

Один из основных разделов бизнес-плана пред-
приятия — прогнозирование финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Обязательным условием плани-
рования выступает экономическая состоятельность
и нацеленность организации на результат. Объем
выручки от реализации товарной продукции преду-
сматривается увеличить до 40 %, прибыль от реали-
зации — до 30 %. Рентабельность реализованной
продукции прогнозируется на уровне 15 %. Из-за по-
стоянного роста стоимости топливно-энергетических
ресурсов, сырья и материалов, амортизационных
отчислений, связанных с техническим перевооруже-
нием предприятия, более высокий уровень рента-
бельности на планируемый период не намечается.
Данные факторы непосредственно влияют на раз-
мер прибыли и эффективность производства.

В процессе разработки бизнес-плана рассчиты-
ваются ожидаемые финансовые результаты проек-
та, потоки денежных средств, показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности, а также осуществи-
мость финансового плана предприятия.

Наряду с увеличением объема выпуска потре-
бительских товаров работа ОАО «8 Марта» обеспе-
чивает дополнительные поступления в виде налого-
вых и неналоговых платежей. Расчет налогов и иных
выплат в бюджет и внебюджетные фонды осуществ-
ляется в соответствии с действующим на момент со-
ставления бизнес-плана налоговым законодатель-
ством Республики Беларусь.

Анализ бизнес-планов ОАО «8 Марта» свидетель-
ствует, что они являются экономически эффективны-
ми, обеспечивают возвратность вложенных инвести-
ций и кредитных средств в развитие производства.
Это позволяет работать предприятию стабильно
и наращивать производственно-хозяйственную дея-
тельность. Например, на 2012 г. коэффициент теку-
щей ликвидности был предусмотрен в пределах нор-
мативного значения, коэффициент обеспеченности



«ТРУД. ПРОФСОЮЗЫ. ОБЩЕСТВО» 14 ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013. № 4 (42)

Э К О Н О М И К А

собственными оборотными средствами имел поло-
жительную динамику роста до конца планируемого
периода, что свидетельствует о повышении платеже-
способности предприятия.

Таким образом, через бизнес-планирование
ОАО «8 Марта» нацеливает коллектив предприятия
на выполнение ассортиментной программы, пере-
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ориентацию производства на выпуск конкурентоспо-
собной продукции, совершенствование маркетинго-
вой службы. Все это позволяет повышать эффектив-
ность производства за счет снижения удельного веса
условно-постоянных расходов и осуществления ме-
роприятий по экономии сырьевых, материальных
и топливно-энергетических ресурсов.

Нормирование труда — это вид деятельности по
управлению производством, цель которого состоит
в определении необходимых затрат и результатов
труда, а также оптимальных соотношений между чис-
ленностью рабочих разных групп и количеством еди-
ниц оборудования, правил, регулирующих трудовую
деятельность. Без нормативного регулирования про-
должительности рабочего времени, уровня напря-
женности норм труда, организации рационального
использования трудовых ресурсов и снижения тру-
дозатрат нельзя добиться эффективности в эконо-
мике. Для работодателя важен точный учет и конт-
роль за издержками. Ему нужен рост объема рабо-
ты прежде всего за счет максимально рационально-
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Рассмотрены вопросы, связанные с определением сущности и методов нормирования труда вспо-
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The article is devoted to a number of issues related to the definition of the nature and methods of work of the
subsidiary industrial workers. The isolated and brief analysis of the main approaches to the valuation of labour
adjusters is given. Various methods of work is described, their comparative characteristics is presented, the author's
approach to the evaluation of work quota setting of subsidiary industrial workers is suggested. The paper provides
the main results of testing of different methods of work quota setting of adjusters at agricultural engineering enterprises
of the Republic of Belarus.

го использования рабочего времени, чего невозмож-
но добиться без нормирования труда [1].

К вспомогательным рабочим (ВР) относят всех
рабочих вспомогательных цехов, а также рабочих
основных цехов, которые заняты обслуживанием обо-
рудования и рабочих мест. Особенность работ по
обслуживанию оборудования и рабочих мест, в отли-
чие от работ основного производства, заключаются
в большом их разнообразии, нерегулярной повторя-
емости, сложности измерения количества и качества
труда. Существенную роль играет также непосред-
ственная зависимость результатов труда производ-
ственных рабочих от труда вспомогательных рабочих.



“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”          15      OCTOBER-DECEMBER 2013. N 4 (42)

E C O N O M I C S

При этом необходимый объем работ по обслужива-
нию оборудования и рабочих мест определяется тре-
бованиями основного производства. Превышение
этого объема нецелесообразно и, как правило, прак-
тически невозможно. Поэтому стимулирование тру-
да обслуживающих рабочих должно быть направле-
но на выполнение нормативного объема работ
с минимальной численностью рабочих. Вследствие
указанных особенностей основными видами норм
труда рабочих, занятых обслуживанием оборудова-

ния и рабочих мест, являются нормы обслуживания
и нормы численности. Применяются также норми-
рованные задания и в отдельных случаях нормы вре-
мени [2, с. 260].

Проанализируем динамику численности и сред-
немесячной заработной платы рабочих на государ-
ственном предприятии «Гомельский завод литья
и нормалей» («ГЗЛиН») и их долю в среднесписоч-
ной численности промышленно-производственного
персонала (ППП) (табл. 1).

Таблица 1
Динамика и структура численности и среднемесячной заработной платы рабочих

на государственном предприятии «ГЗЛиН»

Годы 
Наименование 

показателей 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднесписочная 
численность 
работающих, всего 
чел. 

3860 3941 4185 4324 4382 4685 4982 4845 4927 5014 

в том числе ППП, 
чел. 

3791 3870 4115 4291 4348 4651 4948 4813 4892 4980 

Удельный вес сред-
несписочной числен-
ности ППП в средне-
списочной числен-
ности работников,  % 

98,2 98,2 98,3 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 

Численность 
рабочих, чел. 2752 2840 3034 3141 3214 3467 3725 3560 3616 3684 

из них численность 
производственных 
рабочих, чел. 

844 1062 1169 1233 1288 1420 1528 1375 1413 1483 

Удельный вес 
основных рабочих 
в общей числен-
ности ППП,  % 

22,3 27,4 28,4 28,7 29,6 30,5 30,9 28,6 28,9 29,8 

Численность ВР, 
чел. 

1908 1778 1865 1908 1926 2047 2197 2185 2203 2201 

Удельный вес ВР  
в общей числен-
ности ППП,  % 

50,3 45,9 45,3 44,5 44,3 44,0 44,4 45,4 45,0 44,2 

Среднемесячная 
заработная плата 
всего персонала, 
тыс. руб. 

– 416,6 551,5 678,6 767,9 1065,2 1207,8 1395,7 2114,8 4286,6 

Среднемесячная 
заработная плата 
ППП, тыс. руб. 

– 416,0 616,6 680,8 770,6 1069,2 1212,1 1400,5 2122,0 4301,9 

Среднемесячная 
заработная плата 
производственных 
рабочих, тыс. руб.  

– – 709,5 845,6 1110,4 1437,2 1553,7 1735,0 2703,6 5674,3 

Среднемесячная 
заработная плата 
ВР, тыс. руб. 

– – 493,7 687,1 872,5 945,8 972,3 1154,6 1718,0 3455,0 
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Численность рабочих на государственном пред-
приятии «ГЗЛиН» с 2003 по 2009 г. возросла, однако
этот рост незначителен. В 2010 г. количество рабочих
снизилось на 165 чел. (4,4 %). С 2011 г. этот показа-
тель стал вновь расти. Так, можно заметить, что за
анализируемый период наибольшее увеличение чис-
ленности рабочих пришлось на 2008 г. (107,8 %).

Структурно рабочие предприятия в большей ча-
сти представлены ВР. Так, на протяжении рассмат-
риваемых десяти лет их удельный вес в численности
ППП составлял от 44,0 % в 2008 г. до 50,3 % в 2003 г.,
в то время как удельный вес производственных ра-
бочих в численности ППП колебался от 22,3 %
в 2003 г. до 30,9 % в 2009 г.

Таким образом, ярко выражена тенденция пе-
рераспределения структуры рабочих на государ-
ственном предприятии «ГЗЛиН» в сторону увеличе-
ния такой составляющей, как производственные ра-
бочие. Это вызвано политикой организации и отве-
дению производственным рабочим наибольшего
приоритета.

С 2007 г. темпы роста среднемесячной заработ-
ной платы всего персонала и среднемесячной зара-
ботной платы ППП уравнялись, это положительный
момент в деятельности предприятия. С каждым го-
дом среднемесячная заработная плата основных
рабочих на государственном предприятии «ГЗЛиН»
превышает среднемесячную заработную плату вспо-
могательных рабочих. Однако нельзя сказать, что
заработная плата основных рабочих быстро растет
по сравнению с заработной платой ВР.

Характеристика используемых методов норми-
рования труда ВР. Под методом нормирования по-
нимают методические основы, которые определяют
методику исследования, проектирования и расчета
величины затрат рабочего времени и разработки
нормативных материалов для нормирования трудо-
вых процессов [3]. Существует множество методов
нормирования труда вспомогательных рабочих (см.
рисунок).

Нормы, которые определяются с помощью ана-
литических методов, относятся к технически обосно-
ванным. Аналитический метод предполагает: анализ
конкретного трудового процесса, разделение его на
элементы, проектирование рациональных режимов
работы оборудования, организации труда, расчет
необходимых затрат времени по элементам трудо-
вого процесса, установление норм на операции. Опыт-
но-статистический метод — установление норм тру-
да без разделения процесса на элементы и проек-
тирования рациональной организации труда, то есть
либо на основе опыта нормировщика (опытный ме-
тод), либо статистических данных о выполнении ана-
логичных работ (статистический метод). Такие нор-
мы не позволяют эффективно использовать произ-
водственные ресурсы, поэтому их необходимо заме-
нять нормами, установленными аналитическими
методами [2, с. 75].

В настоящее время для определения норм тру-
да ВР чаще всего применяют косвенные методы. При
их использовании нормы устанавливаются не по тру-
доемкости конкретных работ в конкретных условиях,
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Рисунок. Классификация методов нормирования труда вспомогательных рабочих
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а по факторам, которые опосредованно влияют на
численность соответствующей группы рабочих.

Недостатки косвенных методов:
 не анализируется конкретный трудовой процесс и не

проектируется рациональная (для определенных ус-
ловий) организация труда;

 нормы труда для отдельного производственного уча-
стка (цеха) устанавливаются на основе статисти-
ческих зависимостей, которые справедливы лишь
в среднем для всех обследованных участков (цехов).

При этом указанный метод позволяет установить
средние соотношения между факторами и затрата-
ми труда.

Распределение суммарной численности ВР кон-
кретного цеха или участка по отдельным професси-
ям необходимо выполнять на основе прямых мето-
дов, то есть исходя из трудоемкости работ по обслу-
живанию производства или величин, пропорциональ-
ных этой трудоемкости [4, с. 146].

Прямое нормирование ВР, по мнению большин-
ства специалистов, является наиболее обоснован-
ным и перспективным, однако оно слабо методи-
чески проработано.

Методы исследования трудовых процессов мо-
гут классифицироваться по ряду признаков: цель ис-
следования, количество наблюдаемых объектов, спо-
соб проведения наблюдения, форма фиксации его
данных и т. д. В соответствии с целью исследования
выделяют хронометраж, фотографию рабочего вре-
мени, фотохронометраж. В отношении трудовых про-
цессов ВР чаще всего используют фотографию рабо-
чего времени.

При изучении структуры рабочего времени ме-
тод моментных наблюдений имеет ряд существенных
преимуществ перед методом непосредственных за-
меров времени [2, с. 81–82]:
 можно анализировать структуру рабочего времени

практически при любом количестве наблюдаемых
объектов;

 обеспечивается значительно большая достоверность
структуры затрат рабочего времени.

К минусам можно отнести получение только
средних величин затрат рабочего времени, непол-
ные данные о причинах потери рабочего времени,
недостаточное раскрытие структуры затрат рабоче-
го времени.

В последнее время нормирование численности
вспомогательных рабочих осуществляется в ряде
случаев с использованием экономико-математиче-
ских методов. Чаще всего прибегают к положениям
теории массового обслуживания (ТМО). Предпосыл-
ки успешного применения ТМО в решении задач нор-
мирования труда ВР заключаются в том, что многие
вспомогательные и обслуживающие функции в про-
изводственном процессе имеют статистический, ве-
роятностный характер [6, с. 325].

Данная группа методов позволяет учесть веро-
ятностный характер многих вспомогательных и об-
служивающих функций в производственном процес-
се, обеспечивает высокую точность расчетов, одна-
ко сами расчеты являются очень трудоемкими.

Расчет оптимальных норм обслуживания и чис-
ленности по формулам ТМО весьма трудоемок и прак-
тически неосуществим в условиях большинства пред-
приятий. В связи с этим на основе ТМО разработаны
таблицы и номограммы, с помощью которых опти-
мальные нормы обслуживания и численности опре-
деляются без сколь-нибудь существенных вычислений.
При этом снижается точность расчетов по сравнению
с применением теории массового обслуживания.

Сущность метода имитации процессов заключа-
ется в моделировании изменений, которые могут
произойти с оборудованием, рабочими и предмета-
ми труда в ходе производственного процесса [7, с. 8].
Данный метод дает возможность с высокой точнос-
тью рассчитать характеристики тех или иных произ-
водственных систем, исследовать системы практи-
чески любой сложности, достаточно просто осуще-
ствляется в условиях предприятия, при этом требует
использования современной вычислительной техни-
ки и навыков программирования.

Апробация современных методик нормирова-
ния труда вспомогательных рабочих на примере
государственного предприятия «ГЗЛиН». В число
вспомогательных рабочих обычно включают и налад-
чиков. Именно на примере этой категории рабочих
рассмотрим методы нормирования труда.

На государственном предприятии «ГЗЛиН» при
нормировании труда вспомогательных рабочих при-
меняют традиционный нормативный метод. Нормы
времени и нормы обслуживания устанавливаются
для типовой формы обслуживания производства
и организации труда ВР.

Методика расчета по нормативному методу [5].
1. По соответствующей карте рассчитывается

норма обслуживания (Но) и величина 1/Но для одного
станка. Но зависит от типа производства, вида и тех-
нической характеристики оборудования, размера
и группы сложности изготовляемых деталей и др.

2. Производится суммирование окончательных
значений 1/Но, и по итогу высчитывается загрузка на-
ладчиков по формуле (1).

 
n

оооо ННННН
1

n21 /1/1.../1/1 1, 2 или 3 и т. д., (1)

где n — число единиц оборудования, обслуживаемо-
го одним наладчиком; 1, 2, 3 — количество наладчи-
ков в бригаде.

3. Проверяется величина отклонения Н от це-
лых чисел. При значительных отклонениях Н от це-
лых чисел схема обслуживания пересматривается.

При таком нормировании, как правило, не ана-
лизируется конкретный трудовой процесс и не про-
ектируется рациональная организация труда.

Методика расчета норм численности ВР при
использовании ТМО.

1. Определяется максимальное число станков,
которое может обслуживать один рабочий:

,1t/t змсmax n  (2)
где мсt  — среднее время машинно-свободной рабо-
ты станка; зt  — среднее время однократного обслу-
живания станка.
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2. Рассчитывается минимальное значение нор-
мы численности:

,/ maxmin nNM  (3)
где N — количество станков на участке.

3. Принимаются следующие варианты значений
H и M:

H = M  и  M = Mmin;
H = M  и  M = Mmin + 1;

H = M  и  M = Mmin + 2 и т. д., (4)
где Н — норма обслуживания; М — норма численности.

4. Для каждого М раcсчитывается Pk-вероятность
к-го состояния системы (к = 0, 1, 2, …, H):
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5. Определяется среднее число станков, нахо-
дящихся в состоянии свободной машинной работы,
для каждого значения Pk:

.)(
0




H

K
k KHPД (7)

6. Имеющиеся варианты Д проверяются на до-
пустимость:

,нДД  (8)

где нД — нормативное среднее количество действу-
ющего оборудования.

7. По всем допустимым вариантам Д определя-
ются значения целевой функции S, минимум кото-
рой соответствует оптимальному варианту норм чис-
ленности:

,/))(( ДСМССНS рро  (9)
где S — минимум суммарных часовых затрат на один
работающий станок; 0C — норматив часовых затрат
на содержание единицы оборудования; pC — нор-
матив часовых затрат на содержание одного рабо-
чего.

Методика расчета норм численности ВР при
применении таблиц.

1. Определяется коэффициент загрузки рабочих,
одновременно занятых обслуживанием станка:

).(/ мсзз tttK  (10)
2. Рассчитывается среднее число действующих

станков, необходимых для выпуска производствен-
ной программы:

,/)( 1FtPД дк
к

к    (11)

где кP  — программа выпуска продукции к-го вида по
операции; дкt  — время действия станка на единицу
продукции к-го вида; 1F  — располагаемый (номи-
нальный) фонд времени станка.

3. Зная величину Д, общую численность станков
N и полученный выше коэффициент K, по таблице
определяем норму занятости.

В табл. 2 приведены результаты расчетов, полу-
ченные при разных методах нормирования числен-
ности ВР.

Таблица 2
Численность наладчиков в автоматном цехе госу-

дарственного предприятия «ГЗЛиН»
Показатель Нормативный Метод ТМОТабличный

метод метод
Численность, чел. 64 53 57
Трудоемкость
нормирования,
чел.-ч 10 18 12

Таким образом, наиболее удобным и точным
является метод, при котором необходимо использо-
вать таблицы, основанные на ТМО.

Выводы
1. Особенности работ по обслуживанию обору-

дования и рабочих мест, в отличие от работ основно-
го производства, заключаются в их большом разно-
образии, нерегулярной повторяемости, сложности
измерения количества и качества труда.

2. Высокая производительность труда невоз-
можна без напряженных нормативов и стандартов.

3. Выбор методов нормирования труда опреде-
ляется характером нормируемых работ и условиями
их выполнения; у каждого метода имеются свои пре-
имущества и недостатки.

4. Наиболее удобным и точным является метод,
при котором необходимо использовать таблицы, ос-
нованные на ТМО.
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Обретение Беларусью независимости и посте-
пенное включение в мировую экономику обусловили
выбор ею своей модели развития. Разумеется, наи-
лучшей может быть такая модель, при которой наи-
меньшие затраты в развитии обеспечивают макси-
мум желаемых результатов. На развитие экономи-
ческой модели оказывают влияние помимо внутрен-
них факторов, внешние — политические, макроэко-
номические и др. Зачастую страна наличие природ-
ных, объективных условий развития оценивает недо-
статочно, а как само собой разумеющееся. В про-
цессе общественного производства допускается ра-
сточительность, отсутствует максимальная эконо-
мия. Порой политические проблемы становятся при-
оритетнее экономических. Выбор модели экономи-
ческого развития во многом определяется време-
нем, в которое развивается страна, и зависит от ее
национальных, экономических и политических инте-
ресов.

Понятие «экономическая модель» — важнейшее
среди категорий в экономической теории. Она пред-
ставляет собой формализованное описание различ-
ных экономических явлений и процессов [1]. Есть
другое ее определение: «экономическая модель —
это упрощенное изображение экономической дей-
ствительности, позволяющее выделить наиболее
главное в сжатой, компактной форме» [2]. Разумеет-
ся, модель экономики должна иметь четкое содер-
жание, отвечать реальным требованиям общества,
обеспечивать построение достоверных и обоснован-
ных прогнозов. В модели должна быть выражена
цель, этапы решения задач с перспективой, обосно-
вание экономической базы развития, механизм
управления и др.

Сформировать модель и наполнить ее содер-
жанием раз и навсегда невозможно. Еще ни одной
стране в прошлом и сейчас не удалось выполнить
полностью и в заданных параметрах целевые уста-
новки, задачи. Причина в том, что время, в течение
которого реализуются намеченные планы, неумоли-
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тантов с разными программами очень много, и трудно выбрать из них нужную, но определиться все
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на судьбу своей страны.
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and it's very difficult to choose the right one from a great number of them. But still we have to define. To understand
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мо вносит существенные коррективы, вызывая необ-
ходимость пересмотра ранее намеченных целей
в связи с требованиями текущего момента. К тому же
возможны ошибки в разработке задач. Ведь профес-
сионализм никого не страхует от промахов. Не оши-
бается тот, кто не делает и боится ответственности.

Общее для мирового хозяйства — смешанная
рыночная экономика, единичное — модель разви-
тия отдельной страны. Все постиндустриальные
и индустриальные новые государства — это страны
со смешанной рыночной экономикой, где существу-
ют государственный и частный секторы экономики.
При однотипности общих признаков регионы имеют
свои особенности, обусловленные национальной
культурой, традициями, историей, менталитетом на-
селения.

Модель государств Евросоюза не выдержала
нынешнего мирового финансово-экономического
кризиса. К тому же, по предсказаниям экспертов, на
очереди вторая его волна. Стоит вопрос о выходе
Греции из Евросоюза, Англия не поменяла свою де-
нежную единицу (фунт стерлингов на евро) — все это
говорит о том, что идеальной модели нет. Кроме того,
Евросоюз даже не имеет своей Конституции —
Основного закона, по которому надо жить (Франция
забаллотировала его на референдуме).

Понятие «модель» ныне применяется и при ана-
лизе динамики мировой экономики. Например, сто-
имость нереализованных возможностей горной про-
мышленности на невостребованной территории
в Антарктиде в настоящее время можно было вклю-
чить в богатство мировой экономики, в то время как
те же самые возможности на Марсе не будут считать-
ся частью мировой экономики, а могут быть рассмот-
рены только как несозданная интеллектуальная соб-
ственность [3].

В целях обеспечения устойчивости обществен-
ных отношений большинство стран прибегает к но-
вому механизму совершенствования своей модели
развития. Так, в условиях современной международ-
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ной интеграции, глобализации происходит обоюдное
заимствование некоторых частей модели других
стран, приемлемых и дающих новое «дыхание» эко-
номике в конкурентной борьбе для определенного
государства. Наиболее привлекательной в этом пла-
не считается Швеция.

На фоне спада темпов экономического разви-
тия Италии и Великобритании (–0,7 %), Португалии
(–1,2 %), Финляндии (–1 %) [4], некоторого прироста
экономики в Латвии (+1 %), Словакии (+0,7 %), Румы-
нии (+0,5 %), Эстонии и Литве (по +0,4 %) во втором
квартале 2012 г. наибольшего подъема достигла эко-
номика Швеции, ВВП которой за квартал увеличился
на 1,4 % [5]. По сравнению с другими странами Шве-
ция стала государством всеобщего благополучия.
Ее высокому экономическому развитию способство-
вали в первую очередь благоприятные исторические
условия. Через ее территорию не проходили много-
численные войны, разрушающие производственный
базис страны, как в Беларуси, и население не под-
вергалось фашистскому геноциду. Швеция около двух
веков живет в мирных условиях, не выделяя колос-
сальные суммы на оборону.

Существенной чертой экономической модели
Швеции является экспортная направленность. Вы-
возятся автомашины, бытовая техника, которая про-
дается по всему миру под торговыми марками
Electrolux, Zanussi, AEG, REX, Zoppas, Flymo, Partner,
Westinghous, McCulloch, Eureka и др. Заводы швед-
ской машиностроительной компании AB Electrolux
находятся в разных странах [6].

Социально ориентированная модель экономи-
ки Швеции, имея развитый экспортный вектор, зави-
сит от мирового рынка в процессе колебаний его
конъюнктуры. Это не может не влиять на националь-
ное хозяйство. Периодами сокращается производ-
ство, увеличивается безработица, что характерно для
нынешнего времени. К началу 1990-х гг. уровень без-
работицы достигал среднеевропейского показателя
и находился в пределах от 10 до 14 %. В мае 2013 г.
он равнялся 8,2 % [7].

Фундаментальную основу шведской экономики
составляет эффективный и надежный финансовый
сектор. Согласно анализу, проведенному Всемирным
экономическим форумом, банковская система стра-
ны считается наиболее стабильной и по рейтингу
занимает второе место, уступая Канаде. Количество
акций в пересчете на одного жителя Швеции самое
высокое в Европе. Акциями владеют 33 % шведских
семей, паями в инвестиционных фондах — 57 % се-
мей. Добровольное страхование жизни оформили
56 % шведов, добровольное пенсионное страхова-
ние — 45 % граждан страны.

В последние годы финансовый сектор Швеции
превратился в важную экспортную отрасль. Большая
часть доходов крупнейших шведских банков форми-
руется за пределами страны. Контроль и надзор за
финансовыми институтами осуществляет государ-
ственная финансовая инспекция, информируя пра-
вительство и граждан на основе международных пра-
вил [8].

От чего зависит высокий уровень доходов шве-
дов? Основу смешанной экономики шведской моде-
ли составляет сочетание частнокапиталистической
экономики и социально ориентированной системы
перераспределения национального дохода. В идеа-
ле цель состоит в сокращении социального неравен-
ства путем предоставления семейных пособий на
детей, бесплатного школьного образования, обеспе-
чения в старости, пособия по безработице.

Возможность социального обеспечения, как
известно, заключена в создаваемом обществом на-
циональном доходе. В методологии Всемирного бан-
ка, который ежегодно рассчитывает показатели на-
ционального дохода на душу населения в странах
мира, все государства и территории классифициру-
ются по трем категориям:
1) страны с высоким уровнем дохода на душу населе-

ния (от 12 616 долл. США и выше);
2) страны со средним уровнем дохода на душу населе-

ния (от 1036 до 12 615 долл. США);
3) страны с низким уровнем дохода на душу населения

(от 1035 долл. США и ниже) [9].

Из табл. 1 видно, что Швеция по уровню дохода
на человека значительно опережает такую богатую
страну, как США, имея 56 210 долл. США на душу на-
селения. Беларусь относится к странам среднего
дохода и имеет 6530 долл. США на человека.

Таблица 1
Рейтинг стран и территорий по размеру валового

национального дохода на душу населения (The
World Bank: World Development Indicators, 2013) [9]

Развитая экономика Швеции лидирует в мире
по выплате частных пенсий и почти по отсутствию
проблем с выплатой пенсий и пособий в стране.
Часть валового продукта, которую страна вкладыва-
ет в уход за пожилыми людьми, почти в 5 раз пре-
вышает средний показатель по Евросоюзу. Сред-
няя пенсия в Швеции составляет 2160 долл. США,
в США — 1164 долл. США

Но не все так гладко в благополучной Швеции.
Сильная зависимость от мировой конъюнктуры под-
вергает резким колебаниям темпы роста ВВП.
К примеру, в 2004 г. темп роста ВВП находился на
уровне 3,7 %, в 2005 г. — 2,7 %, в 2009 г. — уже –9 %.
В 2010 г. темпы роста ВВП поднялись до 6 % [10].
Спад в шведской экономике был зафиксирован

Место в 
рейтинге Страна 

Доход,  
долл. 
США 

Место  
в 

рейтинге 
Страна 

Доход,  
долл. 
США 

Высокий уровень дохода 
1 Монако  186 950 24 Франция 41 750 
4 Норвегия  98 860 37 Греция 23 260 
5 Швейцария  82 730 52 Латвия 14 180 
8 Дания  59 770 53 Литва 13 850 
10 Швеция  56 210 58 Ливия 12 930 
14 США  50 120 59 Россия 12 700 
22 Германия  44 010 60 Польша 12 670 

Средний уровень дохода 
62 Венесуэла  12 470 120 Украина 3500 
73 Казахстан  9730 125 Грузия 3280 
85 Беларусь  6530 141 Молдова 2070 
94 Китай  5740 143 Узбекистан 1720 

 



“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”          21      OCTOBER-DECEMBER 2013. N 4 (42)

E C O N O M I C S

безработицей на уровне 8,8 % в июне 2012 г. К маю
2013 г. численность безработных снизилась на 0,3 %
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и со-
ставила 8,2 % [11].

Будучи страной «всеобщего благополучия», Шве-
ция, тем не менее, имеет большую безработицу, чем
США. Наиболее сложным здесь оказалось сохранить
принцип справедливости, стремление к равенству
и одновременно сочетать полную занятость и безра-
ботицу. Кроме того, растет дифференциация в оплате
труда разных профессиональных групп работающих
шведов. В 2010 г. годовой доход директора крупной
фирмы был в среднем в 16 раз выше дохода промыш-
ленного рабочего, тогда как в 1980 г. высшие руково-
дители концернов зарабатывали в год только в 9 раз
больше своих рабочих. Пропасть между богатыми
и бедными увеличивается не только в США, но и в
«социал-демократических государствах Европы» [12].

Современный мировой кризис захлестнул и Шве-
цию. Сейчас более 40 % заработка шведы тратят на
оплату жилья и коммунальных услуг. Налоги состав-
ляют до 60 % от начисленной зарплаты, что умень-
шает высокий достаток семьи [13].

Былые золотые запасы Швеции, нажитые в годы
Второй мировой войны, давшие невиданный рост эко-
номики в 1960–1970 гг., иссякли. Они были велики и иг-
рали большую роль в ускоренном развитии шведской
экономики. Накопление денежных резервов началось
еще в Первую мировую войну за счет кредитов для
Германии, вывоза сырья на немецкие заводы. Что
значила для Третьего рейха шведская «помощь»?
Пример: производство самоходных установок в Гер-
мании вынужденно заменили на выпуск танков
в 1944 г., когда советские подводные лодки эффектив-
но топили шведские транспорты, плывущие в немец-
кие порты с редкоземельными элементами для про-
изводства деталей к механизму поворота башен тан-
ка. Немалые доходы банки Швеции получили и от войн
США в Корее, Вьетнаме, Афганистане [14].

От становления к преумножению. Развитость
модели общества в первую очередь зависит от чело-
века, ибо субъекты, люди создают экономику. И она
такова, каковы эти субъекты. Доктор экономических
наук, профессор Э. А. Лутохина подчеркивает, что на
направленность социально-экономического разви-
тия страны субъекты способны оказывать, по срав-
нению с другими ее факторами (землей, капиталом),
превалирующее воздействие. До 60–80 % объема
ВВП сегодня зависит от человека [15].

В свою очередь, избранная модель развития
экономики влияет на человека, требует от него эко-
номического поведения (ответственности, творче-
ства, постоянного профессионального роста). Таким
образом, человек и экономика взаимосвязаны и вза-
имоопределяемы. Сегодня основным ресурсом со-
циально-экономического развития страны становят-
ся знания. Главное место наряду с приоритетными
производственными фондами (в виде станков и тех-
нологических линий) занимают интеллектуальные
фонды, которые являются ключевыми.

Специфика нового времени привела Беларусь
к необходимости определить парадигму  развития.
Сегодня белорусская модель развития  представля-
ет собой социально ориентированную рыночную эко-
номику.

Белорусская модель развития есть движение
в заданном направлении. Траектория его обуслов-
лена, во-первых, общемировыми требованиями:
включиться в прогресс цивилизации в XXI в. Во-вто-
рых, вектор развития белорусского государства исхо-
дит из его национальных особенностей.

Выбор белорусской модели объясняется следу-
ющими причинами.

1. Вышедшее из СССР общество Беларуси не
может сразу принять западный коммерческо-рыноч-
ный тип мышления. Выросший на принципе коллек-
тивизма, в отсутствие частной собственности, под
защитой государства человек должен приспособить-
ся, постепенно входить в рыночное реформирова-
ние. В белорусской модели социально-экономиче-
ского развития главным ресурсом является всесто-
ронне развитый, активный, здоровый гражданин.

2. Защита интересов всех слоев населения по-
требовала отказаться от ранее предлагаемой либе-
ральной модели рынка, чтобы по возможности
уменьшить социальные потери общества (в лице без-
работных, бездомных, преступников и пр.) и защи-
тить инвалидов, молодежь, пожилых людей от нега-
тивных проявлений рынка.

3. Повышение эффективности производства, за-
щита отечественных производителей, контроль за
ограниченным количеством ресурсов потребовали от
государства патерналистской политики, государствен-
ного вмешательства в экономику. Положительный
опыт президента США Ф. Рузвельта, «укротителя ди-
кого капитализма», в этом случае свидетельствует
о необходимости «жесткой руки» [16].

По мнению доктора философских наук Г. Зюга-
нова, «Беларусь оказалась в числе немногих госу-
дарств, которые смогли выдержать испытание ми-
ровым кризисом. Из 200 стран, которые оказались
втянуты в эту яму, только 12 прибавляли в течение
2010 г., и среди них — Беларусь. Ее путь заслуживает
внимания и поддержки. Ведь модель финансового
капитализма, которую американцы спекулятивно
навязывали, лопнула навсегда» [17].

Трудности поиска своего пути. Путь поиска
и формирования белорусской модели социально-
экономического развития был непростым. Смена
экономического строя при социализме на рыночную
систему с господством частнокапиталистической соб-
ственности, конкуренцией, кризисами представляет
для общества большую опасность. Начавшийся пе-
реход к гражданскому демократическому обществу
со смешанной социально ориентированной эконо-
микой показал в 1991–1993 гг., что «организм» стра-
ны не готов совершить резкий переход. Потребова-
лось использовать предпосылки рыночной экономи-
ки, которые вызревают постепенно при создаваемых
для этого условиях (ориентация на борьбу с инфля-
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цией, укрепление национальной валюты, производ-
ство предметов потребления).

Преобразования в республике в рамках бело-
русской модели не могут ограничиваться краткосроч-
ной экономической политикой, необходим длитель-
ный период времени, жизни нескольких поколений
для институциональных изменений (разработка но-
вых законов о регулировании отношений собствен-
ности, предпринимательства, механизмов управле-
ния финансами, охраной природных ресурсов). Раз-
витие производительных сил, обеспечивающих
субъектам хозяйствования устойчивость в конкурен-
ции, немыслимо без формирования новых качеств
у человека — дисциплины, образованности, нового
экономического мышления, бережливости и др.

Долговременный характер преобразований в
белорусском обществе делает их стратегическими.
Первоначально сформированная в заданных рам-
ках модель социально-экономического развития эко-
номики постепенно реализуется, усложняется и под
влиянием конструктивных факторов становится пер-
спективной моделью экономики. Диалектика созре-
вания условий для появления национальной бело-
русской модели несколько специфична. Распад
СССР, системный кризис, спасение от разграбления
производственных фондов, неполная занятость ра-
ботающих, отмежевание от российского опыта «шо-
ковой терапии», отсутствие законов, адекватных но-
вой ситуации в обществе, то есть некое временное
беззаконие вносили определенный хаос в жизнь
белорусского общества. Все это затягивало процесс
реформирования.

Укрепление государственной власти, появление
двух экономических укладов (государственного и част-
ного) определили собой основу смешанной эконо-
мики. Преобразование инфраструктуры, создание
политических и юридических институтов, отвечающих
задачам становления рыночных отношений, закла-
дывают фундамент нового экономического строя.

С 2001 г. в Республике Беларусь поставлена за-
дача создать необходимые условия для устойчивого

социально-экономического развития, повышения
уровня жизни народа на основе роста эффективнос-
ти реального сектора экономики путем реструктури-
зации предприятий, модернизации экономики, раз-
вития человеческого потенциала, применения нау-
коемких и ресурсосберегающих производств.

Мировая экономика, начиная с 1998 г., стала пе-
реживать проблемы нетрадиционного в прошлом для
нее характера. Так, в настоящее время в денежном
обороте мировой экономики товары, нужные чело-
веку для жизни, составляют только 4 %. Остальные
96 % — это торговля акциями, деривативами, обли-
гациями и другим фиктивным капиталом, как считал
К. Маркс, не дающим полезность всему обществу.
Свидетельство тому — непрекращающийся финан-
сово-экономический кризис.

Из-за внешнеэкономических связей с мировым
рынком Беларусь была втянута в пучину финансовых
невзгод. Обесценивание белорусского рубля за 2011 г.
на 65 % стало платой перехода от плановой эконо-
мики к современной рыночной. По мнению экс-ми-
нистра финансов А. Кудрина, кризис будет усиливать-
ся [18].

Финансовый кризис ощущается населением
в первую очередь через рост цен. Осенью 2011 г. курс
белорусского рубля стабилизировался, месячная
инфляция сократилась с 8 до 1,5–2 %. По темпам
роста цен Беларусь в 2012 г. продолжала лидиро-
вать в СНГ. В январе–июле 2012 г. инфляция в стра-
не колебалась от 1,3 до 1,9 %. Наибольший рост цен
пришелся в 2012 г. на подакцизную продукцию [19].

Нынешние трудности, как сформулировал
М. Мясникович на заседании Совета Министров Рес-
публики Беларусь 8 ноября 2011 г., связаны с дефи-
цитом бюджета, дефицитом платежного баланса, не-
реальным обменным курсом белорусского рубля
и отсутствием реальных источников финансирования
жилья и других программ. В связи с этим некоторые
прогнозные показатели развития экономики в 2013 г.
также не лишены проблем в процессе их выполне-
ния (табл. 2).

Таблица 2
Выполнение важнейших параметров прогноза социально-экономического развития

Республики Беларусь в январе–мае 2013 г. [20]

В процентах к соответствующему периоду предыдущего года  
в сопоставимых ценах 

Показатели по прогнозу  
на 2013 г. 

фактически  
за январь–май 2013 г. 

справочно  
за январь–май 2012 г. 

ВВП 108,5 101,1 103,4 
Продукция промышленности 107 96,5 107,2 
Рентабельность продаж 
в организациях  
промышленности 

11 8,7 11,9 

Продукция сельского хозяйства 105 101,1 106,5 
Рентабельность  
реализованной продукции  
в сельском хозяйстве 

4,5 10,8 21,2 

Денежные доходы, которыми 
реально располагает 
население 

106,5 121,6 99,1 
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Данные табл. 2 свидетельствуют, что, несмотря
на напряженность в финансово-экономической сфе-
ре, действующие социально-экономические и финан-
совые механизмы обеспечивают устойчивое разви-
тие экономики. Конечно, трудности не преодолены
и еще возникнут, возможно, в будущем. Но другого
направления, более лучшего, не видно. Не обваль-
ное реформирование, а постепенное, что спасло
страну в начале 1990-х гг., лежит в основе белорус-
ской модели развития и сейчас.

Независимо от внутренних и внешних обстоя-
тельств, необходимым условием развития экономи-
ки было и остается опережающее повышение тем-
пов роста производительности общественного труда
по сравнению с ростом заработной платы в государ-
стве. В соответствии с утвержденными плановыми
показателями на 2013 г. объем ВВП должен увели-
читься на 8,5 %, производительность труда — на
9,3 %, реальные располагаемые денежные доходы
населения — на 6,5 % к уровню текущего года (Указ
Президента Республики Беларусь от 25 сентября
2012 г. № 418).

Мнение ученых. Как бы подытоживая характе-
ристики принятой в Беларуси модели экономической
системы, профессор Э. А. Лутохина отмечает, что со-
циально ориентированная модель — это:
– «экономика, формирующаяся под воздействием оп-

ределенных фиаско рынка и централизованно-плано-
вой системы;

– смешанная экономика, в основе которой сочетаются
разные формы собственности с тенденцией к ассо-
циативности;

– экономика с выразительной социальной ориентаци-
ей, главной целью и критерием которой служит соци-
альная устойчивость общества;

– экономика, регулируемая сочетанием рыночного ме-
ханизма и государства; притом чем больше мера со-
циальной ориентации, тем выше роль государствен-
ного регулирования;

– экономика, функционирующая с использованием прин-
ципа социального партнерства» [21].

Как считают эксперты, впереди у Беларуси три
сценария экономического развития и, следователь-
но, корректировки белорусской модели развития эко-
номики.

1. «Прыжки в огонь и холод». Страна должна
неуклонно следовать путем, который закреплен
в пятилетней программе социально-экономическо-
го развития (беспрецедентные темпы развития эко-
номики). На 2011–2015 гг. рост ВВП составит не ме-
нее 62 %, то есть будет расти ежегодно на 13–14 %.
Но в 2011 г. ВВП вырос на 5,3 %, в 2012 г. — на 1,5 %,
в 2015 г. должен быть на уровне 17 %. Таких высоких
темпов экономического развития в истории Белару-
си еще не было, и эксперты очень сомневаются, что
их удастся достичь. Экономисты исследовательских
центров, а также специалисты госорганов считают,
что возможностей для высоких темпов экономичес-
кого роста нет (только путем денежной эмиссии).

2. «Жесткая» жизнь. Вариант денежно-кредит-
ной и бюджетно-налоговой политики. Темпы роста
зарплат не должны превышать темпов роста произво-
дительности труда. Ставка рефинансирования долж-
на быть выше уровня инфляции. Эту политику в це-
лом поддерживает Национальный банк Беларуси.
По его прогнозам, в 2013–2015 гг. курс рубля по отно-
шению к доллару будет оставаться стабильным. При
этом темпы экономического развития будут соответ-
ствовать возможностям экономики. Это обеспечит
стабилизацию, но одновременно консервацию име-
ющихся возможностей в белорусской экономике.

3. Программа «300 тысяч рабочих мест». Этот
вариант предложен госорганами и предусматривает
структурные реформы в 2013–2015 гг. Предполага-
ется создание производств, имеющих производитель-
ность труда не ниже, чем в Евросоюзе. В подобном
секторе в 2015 г. будет трудиться 300 тыс. человек.
Новые производства станут создаваться за счет пря-
мых иностранных инвестиций и на основе современ-
ных технологий. Иностранные инвестиции планиро-
валось привлекать на основе приватизации. Осенью
2011 г. экономическое руководство Беларуси ориен-
тировало собственников капитала на распродажу
2600 предприятий, вклад которых в ВВП на тот мо-
мент оценивался в 22 %. Однако эта идея была от-
вергнута руководством страны.

Как отмечают независимые эксперты [22], из всех
трех сценариев последний наиболее целесообраз-
ный. Всемирный банк готовит для Беларуси предло-
жения по реформированию ее госсектора.
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Современная промышленная политика направ-
лена на решение таких задач, как повышение нацио-
нальной конкурентоспособности, развитие производ-
ства, увеличение производительности труда. Анализ
мировой хозяйственной практики показывает, что
наиболее экономически эффективным, конкуренто-
способным и перспективным направлением совер-
шенствования бизнеса является производственная
кооперация, в которой участвуют малые, средние
и крупные предприятия и которая в конечном итоге
приводит к созданию промышленных образований,
называемых кластерами.

УДК 658.5

Н. В. Комина

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КЛАСТЕРНОЙ ФОРМЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Процессы глобализации, усиление международной конкуренции, характеризующие мировую эконо-
мику, выступают объективной предпосылкой смены парадигмы управления конкурентоспособностью,
которая состоит в отказе от традиционной промышленной политики и переходе к новому кластерно-
му принципу организации производства, основанному на использовании преимуществ специализации
и кооперации.

Globalization and the growth of the international competition which define world economy are the objective
prerequisites to the changes of a competitiveness management paradigm which consists in the abandoning of the
traditional industrial policy and transition to a new cluster organization of production principle based on the use
of advantages of specialization and cooperation.

Кластерная форма организации производства
получила развитие в 1980-х гг., в настоящее время
она рассматривается в качестве одного из эффек-
тивных инструментов изменения национальных и ре-
гиональных экономик.

Впервые упоминание о структуре, схожей с клас-
терной, можно встретить в работе А. Маршалла
«Принципы экономической теории», изданной
в 1890 г., в которую, основываясь на положениях
А. Смита о преимуществах специализации, Маршалл
включил главу о «концентрации специализированных
производств в отдельных регионах». Более ста лет
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назад ученый обратил внимание на синергетический
эффект, достигаемый при объединении и повыше-
нии специализации малых предприятий. Благодаря
ему кластер можно рассматривать как систему взаи-
мосвязанных организаций, ценность которой как
единого целого превышает простую сумму составных
частей.

Работа А. Маршалла была направлена на изуче-
ние промышленных районов (Industrial Districts), яв-
ляющихся прототипом кластеров. Ученый определил
три основных типа экстерналий, образуемых близко-
расположенными организациями:
– простейший обмен знаниями и инновациями (эффек-

ты «перелива» знаний);
– совместное использование трудовых ресурсов (эко-

номия от использования рабочей силы);
– свободный доступ к поставщикам (локализованные

цепочки создания стоимости, или цепочки «покупа-
тель — продавец»).

Таким образом, альтернативой развитию круп-
ных вертикально интегрированных предприятий, ис-
пользующих внутреннюю экономию на масштабах
производства, выступает концентрация в одном ме-
сте малых и средних предприятий, которые за счет
применения «внешней экономии на масштабах про-
изводства» [1] становятся не менее конкурентоспо-
собными, чем крупные организации.

Французские ученые Дж. А. Толенадо и Д. Солье
пользовались понятием «фильеры» для описания
групп технологически взаимосвязанных секторов [2;
3]. Формирование фильеров объяснялось зависимо-
стью одного сектора от другого по технологическому
уровню. Таким образом, фильеры представляют со-
бой более узкую интерпретацию кластера, так как
основываются на одном из критериев его возникно-

вения — необходимости создания технологических
связей между отраслями и секторами экономики для
реализации их потенциальных преимуществ [4].

Теория кластеров применяется и в разработках
шведских теоретиков. Их познания в основном фор-
мируются на структуре национальной экономики,
а точнее — на изучении взаимосвязей крупных швед-
ских многонациональных корпораций. Здесь класте-
ры основаны на тезисе Е. Дахмена «о блоках разви-
тия» (Development Blocks). Основой развития конку-
рентного успеха, по Е. Дахмену, является наличие
связи между способностью одного сектора совершен-
ствоваться и обеспечивать прогресс в другом секто-
ре. Изменение должно проходить поэтапно, или по
«вертикали действий», в пределах одной отрасли,
связанной с другими отраслями, что обеспечит воз-
можность завоевания конкурентных преимуществ [4].

Становление в 1970–1980 гг. постфордизма (си-
стема организации «гибкого» производства) сопро-
вождалось дезинтеграцией крупных вертикально
интегрированных заводов, активизацией процесса
spin-off — «отпочкования» малых и средних предпри-
ятий от более крупных, которые могли более успеш-
но специализироваться на определенных стадиях
производственного процесса и быть более «гибки-
ми» (более оперативно внедрять инновации в про-
изводство и быстро подстраиваться под изменчивый
спрос), в отличие от крупных предприятий (см. рису-
нок).

Как следствие, в экономике развитых стран на-
блюдалось сокращение персонала в крупных компа-
ниях и неуклонное повышение роли малого и сред-
него бизнеса.

Таким образом, специфическая черта постфор-
дизма — распространение гибких форм взаимодей-
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ствия организаций, связанных цепочкой формиро-
вания добавленной стоимости (сетевое предприя-
тие). На это и обратил внимание М. Портер.

Майкл Портер является основоположником те-
ории кластерного развития. Он исследовал кон-
курентные позиции более 100 отраслей в различных
странах и обратил внимание на то, что наиболее кон-
курентоспособные на международных рынках орга-
низации одной отрасли обычно сконцентрированы
в одном регионе.

Первоначально Портер сформулировал следу-
ющее определение кластера: «Промышленный кла-
стер — ряд отраслей, взаимодействующих как поку-
патель-поставщик или поставщик-покупатель, а так-
же посредством общих технологий, общих каналов
закупок или распределения, общих трудовых объ-
единений» [5].

Позднее М. Портер определял кластер несколь-
ко иным образом. «Кластер — это группа географи-
чески соседствующих взаимосвязанных компаний
(поставщики, производители и др.) и связанных
с ними организаций (образовательные заведения,
органы государственного управления, инфраструктур-
ные компании), действующих в определенной сфере
и взаимодополняющих друг друга» [6].

Отсутствие в теории Портера строго определен-
ной терминологии является ее существенным недо-
статком. В результате в публицистической литерату-
ре можно встретить отождествление кластера с от-
раслью, что совершенно недопустимо.

На практике доказано, что кластерная теория
Портера состоятельна. Большинство экономик зару-
бежных стран функционирует на основе кластерных
структур. Например, на базе проведенных исследо-
ваний в Финляндии, США, Германии, Италии, Чили,
Японии по поводу изучения структуры и оценки перс-
пектив конкурентоспособности потенциальных клас-
теров были сделаны выводы, что промышленная по-
литика, имеющая кластерную природу конкурентоспо-
собных производств, является наиболее эффективной.

Кластер представляется в виде структуры, кото-
рая строится на взаимосвязи между его самостоя-
тельными участниками. Это обеспечивает его высо-
кую степень подвижности, поэтому кластер может
достаточно быстро меняться и приспосабливаться
к новым условиям.

Превалирование в экономике кластеров, а не
изолированных компаний, показывает важность по-
нимания сущности конкуренции и роли географиче-
ского положения в достижении конкурентных преиму-
ществ. Наличие кластеров обусловливает уже не кон-
курентоспособность отдельных промышленных ком-
паний или отраслей, а формирование конкурентных
преимуществ через кластеры взаимосвязанных пред-
приятий. Подобная форма организации производ-
ства более выгодна, чем отраслевая, в силу более
тесных внутрифирменных связей. Кластер порожда-
ет эффект масштаба производства, основой которо-
го является наличие в лице одной из компаний ин-
новационного ядра, стимулирующего выпуск новых
видов продуктов и услуг.

Один из отличительных признаков кластера —
принцип территориальной локализации, способству-

ющей обмену идеями, информацией о новых техно-
логиях между участниками группы. Поэтому кластер-
ные инициативы развиваются прежде всего на уров-
не региона.

В то же время необходимо подчеркнуть, что су-
ществование кластера не отрицает наличия в эконо-
мике региона не связанных отраслей, не входящих
в их состав. Некоторые из этих обособленных отрас-
лей могут стать частью межрегиональных кластеров,
другие так и развиваться изолированно.

Кластер — сложная структура, состоящая из скоп-
ления компаний на одной территории, поэтому час-
то возникает проблема определения границ класте-
ра. Для того чтобы ее решить, необходимо выявить
наиболее важные связи между участниками класте-
ра, которые и будут формировать эти границы. То есть
организации, отрасли, связи с которыми слабые или
их нет, вовсе можно оставить за пределами границ
кластеров. При этом нельзя забывать о том, что гра-
ницы достаточно подвижны, так как появляются но-
вые организации, отрасли, происходит сужение или
спад существующих отраслей. Определяя границы
кластера, следует иметь в виду, что внутри него суще-
ствуют вертикальные (поставщик — потребитель)
и горизонтальные связи (общая база потребления
производственных и иных ресурсов, единые или как
минимум полностью совместимые технологии), на-
рушать которые нельзя [7].

Основным понятием кластерной теории Порте-
ра выступает производительность, поскольку по ней
можно судить о развитии кластера. Изучая экономи-
ки ведущих стран мира, ученый пришел к выводу, что
национальное процветание не наследуется — оно
создается, и единственная разумная концепция кон-
курентоспособности на национальном уровне — это
производительность труда. Она позволяет улучшать
благосостояние во всех отраслях как непосредствен-
но, так и косвенно, поскольку повышение произво-
дительности в одной отрасли приводит к ее увеличе-
нию во всех отраслях. Если производительность рас-
тет, можно говорить о том, что эффективно использу-
ются инновации, внедрение которых осуществляет-
ся бизнес-образованиями [8].

Таким образом, кластеры влияют на конкурен-
тоспособность посредством:
1) роста производительности входящих в них организа-

ций и отраслей;
2) повышения способности к инновациям и, следова-

тельно, к увеличению производительности;
3) стимулирования новых бизнес-образований, поддер-

живающих инновации и расширяющих границы клас-
тера [8].

Большой вклад в кластерную теорию экономи-
ческого роста внес М. Энрайт, который разработал
четыре типа кластерной политики, отличающихся друг
от друга механизмами проведения [9]:

– каталитическая: правительство «сводит» за-
интересованные стороны (например, частные ком-
пании и исследовательские организации) и оказы-
вает им небольшую финансовую поддержку;

– поддерживающая: каталитическая политика
государства дополняется значительными инвестици-
ями в инфраструктуру регионов (в образование, про-
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фессиональное обучение, маркетинг и др.), создаю-
щую благоприятную среду для развития кластеров;

– директивная: поддерживающая функция госу-
дарства осуществляется в рамках программ транс-
формации специализации регионов посредством
развития кластеров;

– интервенционистская: правительство активно
формирует специализацию кластеров и посредством
трансфертов, субсидий, административных ограниче-
ний или стимулов контролирует деятельность орга-
низаций в кластерах.

Также Энрайт сформулировал гипотезу о том, что
конкретные преимущества создаются не на надна-
циональном или национальном уровне, как это было
у Портера, а на региональном. Он подчеркнул роль
исторических предпосылок развития экономики ре-
гионов, разнообразие культур ведения бизнеса, орга-
низации производства и получения образования

и ввел понятие «региональный кластер» — промыш-
ленный кластер, в котором фирмы — члены класте-
ра находятся в географической близости друг к другу.
Другими словами, это географическая агломерация
организаций, работающих в одной или нескольких
родственных отраслях хозяйства [10].

Выделяют две модели кластера — шотландскую
и итальянскую. В шотландской ядром кластера ста-
новится крупное предприятие, объединяющее вокруг
себя небольшие организации. Именно по такому
принципу действуют кластеры в странах Европы.
В итальянской модели, которая наиболее подходит
для развивающихся стран, присутствует достаточно
гибкое и равноправное сотрудничество предприятий
малого, среднего и крупного бизнеса [11].

Рассмотрим существующие классификации кла-
стеров, в которых отражены различные аспекты их
деятельности (см. таблицу). Таблица

Подходы к классификации кластеров
Признак 

классификации Виды кластеров 

Цикл развития 

Агломерат — в регионе существует некоторое количество компаний. 
Зарождающийся кластер — некоторые участники агломерации начинают кооперироваться вокруг 
основной деятельности и реализовывать общие возможности через свою связь. 
Развивающийся кластер — в регион приходят новые участники, возникают новые взаимосвязи; 
формируются формальные и неформальные институты поддержки сотрудничества. 
Зрелый кластер — сформирована критическая масса участников. Связи и направления 
деятельности кластера распространяются за пределы региона. Динамично развиваются новые 
компании. 
Трансформирующийся кластер — превращается в несколько новых или изменяет основные 
характеристики своей продукции 

Степень 
зрелости 

Сильные — характеризуются эффективной структурой, отражающей важнейшие этапы 
производственного цикла; высокой конкуренцией и активным взаимодействием между участниками, 
создающими устойчивые конкурентные преимущества. 
Устойчивые — стабильно развивающаяся структура (однако еще не сформирована «критическая 
масса» производственного потенциала для получения значительных преимуществ от агломерации), 
активное внутрикластерное взаимодействие. 
Потенциальные — фрагментированная, но интенсивно развивающаяся структура. 
Латентные — существование отдельных кластерных структур, нехватка устойчивых 
коммуникативных взаимосвязей 

Характер 
возникновения 

Спонтанно созданные — возникают стихийно под воздействием рынка. 
Искусственно созданные — образуются по инициативе местных предпринимателей или органов 
власти посредством привлечения специально подготовленного внешнего агента 

Способ 
взаимодействия 

Кластеры Маршалла — состоят из малых и средних предприятий, использующих экономию от 
масштаба благодаря совместному потреблению общих ресурсов. 
Кластер «ступица и спица» — доминирующая роль принадлежит одной или нескольким крупным 
организациям, окруженным большим количеством поставщиков и подрядчиков. Основой кластера 
является взаимодействие на основе субконтрактации и аутсорсинга. 
Кластер-спутник — состоит из группы компаний, ориентированных на поставку продукции 
предприятию, находящемуся вне кластера. 
Кластер государственных предприятий — состоит из местных предприятий, обслуживающих 
интересы государственного предприятия (университета, военной базы, оборонного предприятия) 

Характер 
продукции 

Индустриальные — занятые выпуском традиционной продукции; 
инновационные — занятые выпуском новых видов продукции 

Степень 
формализации 

кластера 

Явные (зарегистрированные) — кластер представляет собой документально оформленную 
структуру; 
невыявленные — кластер является неформальной структурой 

Способ 
формирования 

Региональные — организации, ограниченные регионально и объединенные вокруг научного или 
промышленного центра. 
Вертикальные — объединения организаций в рамках одного производственного процесса (цепочка 
«поставщик — производитель — сбытовик — клиент»). 
Горизонтальные — объединение предприятий различных отраслей экономики в один мегакластер 

Рынок  
потребителей 

продукции 

Местные (локальные) кластеры — продукция ориентирована на местный рынок. 
Кластеры, ориентированные на внешний рынок — продукция ориентирована на несколько 
географических рынков  
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В качестве главных недостатков кластерной те-
ории можно выделить нечеткое определение тер-
мина «кластер» и сложность в выявлении границ
кластера в пространстве. Это ведет к тому, что со-
вершенно разные по своему происхождению объек-
ты, имевшие собственные обозначения (например,
технополисы), стали в дань моде именоваться клас-
терами. Региональные правительства многих стран
термин «кластер» превращают в бренд, который ис-
пользуют для привлечения иностранных инвестиций,
изменения имиджа региона и других целей, что мо-
жет стать причиной неоправданных государственных
расходов для проведения изначально неэффектив-
ной кластерной политики, а также ввести в заблуж-
дение потенциальных частных инвесторов.

В связи с этим предлагается следующее опре-
деление кластера. Кластер — сетевая инноваци-
онная структура, географически сконцентрирован-
ная, в рамках которой предприятия, входящие в ос-
новную технологическую цепочку создания конечно-
го продукта, а также вспомогательные организации
(научные, образовательные, сервисные), связаны,
взаимодействуют, дополняют друг друга и достигают
своих конкурентных преимуществ за счет синергети-
ческого эффекта.

Таким образом, кластер представляет собой
форму организации бизнеса, позволяющую достичь
некоторых преимуществ:
– обеспечение привилегированного или дешевого до-

ступа к специализированным факторам производ-
ства (новое оборудование и технологии, квалифици-
рованный персонал, развитая инфраструктура, вклю-
чая подготовку кадров и проведение НИОКР и т. д.)
при условии, если в регионе есть конкурентоспособ-

ные на внутреннем или внешнем рынке поставщики
и конкурентоспособные родственные отрасли. Такая до-
ступность, как показывает проведенный М. Портером
анализ, приводит к уменьшению стоимости сделок,
минимизации запасов, освобождению от импорта,
сдерживанию повышения цен поставщиками и невы-
полнению ими своих обязательств, снижению издер-
жек адаптации предприятий к изменениям на рынках;

– накопление специализированной информации (зна-
ний), доступ к которой лучше организован и требует
меньших издержек, тем самым облегчается движе-
ние потоков информации. В кластере можно непос-
редственно наблюдать за деятельностью других орга-
низаций, более быстро и адекватно реагировать на
потребности покупателей;

– взаимодополнение видов деятельности (по удовлетво-
рению покупательского спроса, маркетингу, закупкам),
что повышает качество и эффективность работы.

Основными программными документами, опре-
деляющими создание кластеров в качестве приори-
тетных направлений экономической политики Рес-
публики Беларусь, являются Государственная про-
грамма инновационного развития Республики Бела-
русь на 2011–2015 годы [12], Стратегия привлечения
прямых иностранных инвестиций в Республику Бела-
русь на период до 2015 года [13].

Внедрение кластерных инициатив актуально для
регионов Республики Беларусь, поскольку позволя-
ет пересмотреть концептуальный подход к социаль-
но-экономическому развитию, выявить так называе-
мые локомотивы роста, способные дать толчок раз-
витию кооперации и росту инновационной активнос-
ти хозяйствующих субъектов, повышению региональ-
ной конкурентоспособности.
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Любое предприятие, имеющее склад, а тем бо-
лее складскую сеть, сталкивается с логистическими
задачами как стратегического, так и оперативного
характера.

Одна из основных логистических задач на стра-
тегическом уровне планирования — формирование
складской сети. Предприятие должно создать опти-
мальную логистическую систему, которая обеспечит,
с одной стороны, минимальные затраты на доставку
грузопотока до конечного потребителя, с другой —
гарантированное обслуживание каждого клиента на
необходимом для него уровне. На данном этапе по
сути происходит макропроектирование [1].

При формировании складской сети необходимо
решить следующие задачи:
 определить число складов, обеспечивающих беспе-

ребойное обслуживание клиентов всего региона. За-
дача решается методом экономических компромис-
сов с учетом совокупности всех затрат, связанных
как со строительством, так и с дальнейшей эксплуа-
тацией складской сети;

 разместить складскую сеть: выбрать регион и конк-
ретное месторасположение каждого склада;

 выбрать форму собственности складов;
 определить форму товароснабжения складов и склад-

ской сети (централизованная или децентрализован-
ная).

Оптимальное решение перечисленных задач
закладывает фундамент эффективного функциониро-
вания предприятия и его конкурентоспособности на
рынке.

Вторая задача логистики складирования связа-
на с формированием складского хозяйства — само-
го склада и обслуживающей его инфраструктуры, ко-
торые выступают залогом эффективного функциони-
рования складского хозяйства. Здесь необходимо
решить вопрос микропроектирования, включая раз-

УДК 658.152

Т. В. Кузнецова

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
СКЛАДИРОВАНИЯ

Воплощение в жизнь стратегий маркетинга по удовлетворению потребностей клиентов осущест-
вляется логистической службой в первую очередь за счет обеспечения эффективного функционирова-
ния деятельности складского хозяйства, которая во многом является залогом деловой активности
фирмы при постоянно растущей конкуренции. Для эффективного функционирования складской логис-
тики необходимо принять ряд важных решений относительно числа складов на обслуживаемой терри-
тории, мест их дислокации, оснащения современным технологическим оборудованием,  то есть разра-
ботать алгоритм формирования логистической системы складирования, что и нашло отражение
в представленной статье.

The implementation in life of marketing strategies on satisfaction of needs of clients is carried out by logistic
service first of all due to ensuring effective functioning of activity of warehouse economy which in many respects is
a guarantee of business activity of firm in a constantly growing competition. For effective functioning of warehouse
logistics it is necessary to accept a number of important decisions concerning number of warehouses on the served
territory, places of their dislocation, equipment of modern processing facility, that is to develop algorithm of formation
of warehousing logistic system.

работку генплана, структуры складских зон и их
объемно-планировочных решений. Также следует:
 верно определить вид, размеры склада (здания или

сооружения);
 рассчитать мощность склада с учетом перспективы

развития компании;
 выбрать оптимальную систему складирования, обес-

печивающую максимальное использование складских
мощностей при условии минимизации общих затрат
на ее создание.

 Структура складской сети напрямую зависит от
стратегии, принятой в компании (в первую очередь
маркетинговой и логистической); товарной специа-
лизации организации; числа клиентов и заказов;
величины партий отправки; территориального рас-
положения клиентской базы; спроса на товар; име-
ющейся логистической инфраструктуры компании;
конкуренции на рынке; предложений на рынке логи-
стических услуг в регионах сбыта; развития логистиче-
ской инфраструктуры в регионах сбыта [2].

При этом уже существующая складская сеть мо-
жет быть изменена (реорганизована) под влиянием
стратегических решений компании и ряда внешних
и внутренних факторов:
 изменения спроса на реализуемый товар на рынках

сбыта;
 появления новых клиентов;
 изменения требований клиентов к уровню обслужи-

вания;
 изменения товарной специализации, влияющей на

систему складирования;
 изменения политики ценообразования за счет стрем-

ления к снижению логистических затрат;
 выхода на новые рынки сбыта или расширения рын-

ков сбыта;
 изменения в сбытовой политике, взятия курса на раз-

витие собственной сбытовой сети;
 частичного перехода на аутсорсинг;
 слияния компаний, включая логистическую инфра-

структуру;
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 финансовых изменений, затрагивающих функциони-
рование (существование) складской сети;

 увеличения радиуса обслуживания с одного склада
за счет измерения конкурентной среды или улучше-
ния организации складской сети;

 низкой эффективности использования складских ре-
сурсов [2].

Рисунок. Алгоритм формирования системы
складирования

Последовательно охарактеризуем каждый эле-
мент алгоритма.

Прогноз спроса. Указывает, где и в каком объе-
ме в перспективе будет потребляться продукция,
реализуемая компанией. Это означает наличие ин-
формации о спросе при создании логистической
инфраструктуры и, в частности, складского хозяйства
предприятия. Создание складского хозяйства требу-
ет от компании значительных инвестиций, поэтому
принятие ошибочных решений может привести к су-
щественным потерям.

Для прогнозирования спроса используются раз-
личные статистические методы (например, экспонен-
циальное сглаживание, экстраполяция). Статистиче-
ские прогнозы сбыта продукции основываются, как
правило, на данных прошлых периодов. Наряду с точ-
ными моделями прогнозирования существует воз-
можность эвристических расчетов и имитационного
моделирования в виде анализа «Что будет, если...».

Планирование объема продаж и регионов сбы-
та осуществляется службой маркетинга на основа-
нии информации, полученной в результате изучения
рынка, сегментации рынков сбыта, анализа деятель-
ности конкурентов и т. п.

На основе результатов маркетинговых исследо-
ваний  можно планировать движение товарных по-

токов в потенциально перспективных регионах сбы-
та и ориентировочные объемы продаж. Эта инфор-
мация является основой для создания логистической
инфраструктуры при снабжении выделенных регио-
нов сбыта. Формируя складскую сеть на базе дан-
ных, представленных маркетологами, специалисты
по логистике определяют регионы товароснабжения
и закрепляют их за конкретными складами сети.
Одновременно определяется функциональное на-
значение складов и радиус обслуживания, а также
задачи в рамках логистической системы в соответ-
ствии с целями компании. Маркетинг определяет
охват рынка сбыта и конкурентоспособную цену то-
вара, включающую логистические издержки. Конку-
рентоспособной ценой в данном случае можно счи-
тать ту конечную стоимость товара, которая обеспе-
чивает конкурентоспособность товара на рынке сбы-
та. При этом конечная цена должна включать логис-
тические затраты на транспортировку и складирова-
ние (постоянные и переменные). Служба логистики,
в свою очередь, ориентируясь на предложения служ-
бы маркетинга, определяет возможные границы
рынка обслуживания каждым конкретным складом
складской сети.

В качестве критериев определения границ рын-
ка могут выступать:
 минимальные логистические издержки обслуживания

клиентов;
 минимальный радиус обслуживания с одного склада;
 минимальный уровень товарных запасов в складской

сети;
 максимальный (оптимальный) уровень обслуживания

клиентов [2].

Определение числа и места расположения
складов. Задача определения оптимального числа
складов сводится к поиску баланса между затрата-
ми и уровнем обслуживания. Показателем уровня
обслуживания выступает кривая «упущенных про-
даж», то есть невыполненных заказов, появившихся
вследствие ненадежности поставки. Отсутствие гаран-
тии поставки не только по ассортименту и объему, но
и по срокам может привести к потере клиентской
базы и, как следствие, объемов продаж и прибыли.
Вероятность такого сценария должен определить
отдел маркетинга на этапе прогнозирования рынка
сбыта и объемов продаж.

Если число складов меньше оптимального, то
общие затраты системы распределения будут высо-
кими за счет высоких транспортных расходов и потен-
циально возможного, но не достигнутого объема про-
даж из-за удаленности склада. Если же число скла-
дов больше оптимального, то неоправданно возрас-
тут расходы, связанные с содержанием и функциони-
рованием складской сети. Поэтому решение прини-
мается на основе анализа следующих факторов:
 зависимости транспортных расходов от количества

складов (обычно при увеличении числа складов транс-
портные расходы снижаются);

 зависимости затрат на содержание и хранение запа-
сов от числа складов  (как правило, при увеличении
числа складов затраты увеличиваются вследствие
роста совокупных страховых запасов);

Постановка цели создания складской сети 
или ее реорганизации

Прогноз спроса

Планирование объема продаж и регионов сбыта

Определение числа и места расположения складов

Планирование складских мощностей в сети 
и системы товароснабжения

Анализ потенциальных складских мощностей 
в регионах сбыта

 

Собственные 
мощности

Аренда 
мощностей

Склады общего
пользования

Разработка проекта каждого складского хозяйства
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 зависимости потерь продаж от снижения числа скла-
дов (как правило, общий оборот складов падает при
сокращении их числа).

Критериями эффективности размещения скла-
да могут выступать такие показатели, как объем про-
даж; численность населения; привлекательность;
расстояние; грузооборот; время доставки; затраты на
доставку.

Для определения места размещения склада
используется ряд методов.

Метод полного перебора. Осуществляется пол-
ный перебор и оценка всех возможных вариантов
размещения склада с привлечением ЭВМ и матема-
тического программирования.

Эвристические методы основываются на прак-
тическом опыте, интуиции и правиле Парето. Специ-
алист по логистике, работая в диалоговом режиме
с ЭВМ, анализирует транспортную сеть соответству-
ющего региона и исключает из задания ЭВМ непри-
годные, с его точки зрения, варианты. В результате
проблема размещения склада упрощается до реша-
емых размеров. Оптимальный вариант подбирается
из оставшихся альтернатив [3].

Метод определения «центра тяжести». Ос-
нован на вычислении центра тяготения склада к круп-
ным клиентам (с наиболее высоким объемом грузо-
оборота). Принцип расчетов следующий: на карту
района (области) наносят координатную сетку и для
каждого клиента определяют координаты Х и Y, да-
лее рассчитывают координаты X и Y склада. Для оп-
ределения координаты Х находят отношение произ-
ведения грузооборота каждого клиента на X-коор-
динату соответствующего клиента к общему грузообо-
роту всех клиентов. Аналогично рассчитывают коор-
динату Y [4].

Метод сетки. Суть этого метода заключается в
определении объекта с минимальными транспорт-
ными издержками. На географическую карту накла-
дывается сетка с нанесенными координатами и ука-
зываются предполагаемые объекты. Составляется
таблица с описанием каждого объекта, фиксируются
координаты, тариф на перевозку и выполнение транс-
портной работы [2].

Метод пробной точки. Позволяет определить
оптимальное место размещения распределительно-
го склада в случае прямоугольной конфигурации сети
автомобильных дорог на обслуживаемом участке [4].

Анализ потенциальных складских мощностей
в регионах сбыта. Изучая потенциальные возмож-
ности региона, компания в первую очередь оценива-
ет собственные складские мощности. Формируя
складскую сеть, следует иметь в виду, что склады, вхо-
дящие в нее, могут иметь различные формы собствен-
ности. Сеть одновременно может включать собствен-
ный арендуемый склад и складские мощности логи-
стических посредников. В случае отсутствия собствен-
ных складских мощностей компания решает вопрос
о взятии их в аренду на длительный срок (лизинг)
или рассматривает вариант передачи товара на скла-
ды общего пользования (логистического посредни-
ка), которые будут осуществлять необходимую обра-

ботку груза и комплекс дифференцированных услуг,
требующихся клиентам. Передача грузопереработки
посреднику, даже при наличии существующих соб-
ственных складских мощностей, бывает весьма акту-
альной не только при постоянной их нехватке, но
и при сезонном характере продаж товара. Встреча-
ется немало случаев, когда переход на склад логис-
тического провайдера оказывается более эффектив-
ным, чем хранение на собственных складах.

В случае оказания услуг логистическим посред-
ником проблемы складского хозяйства и все задачи,
связанные с этим, перекладываются на провайдера
услуг. Если компания будет использовать собствен-
ные или арендуемые склады, то ей придется разра-
ботать проекты складского хозяйства.

Планирование складских мощностей в сети
и системы товароснабжения. Планирование в склад-
ских мощностях базируется на результатах предыду-
щих этапов, когда есть прогноз объемов продаж, выб-
раны регионы сбыта, известны количество складов
и места их рационального размещения. На основе
прогноза объема продаж рассчитывается общая по-
требность в складских мощностях и разрабатывает-
ся программа грузопотоков по всей сети распреде-
ления с ориентацией на регионы сбыта и основного
складирования запасов. Эта стадия сопряжена
с планированием потребностей в необходимых
складских мощностях и с определением их наличия
в каждом интересующем регионе сбыта ресурсов (соб-
ственных, сдаваемых в аренду или складских мощно-
стях логистических посредников). Задача логиста сво-
дится к изучению и анализу всей логистической инф-
раструктуры конкретного региона и определению
рациональной стратегии складирования запасов
в каждом из них. Можно рассматривать смешанную
систему форм собственности складов в складской
сети.

На практике применяются две основные систе-
мы товароснабжения: централизованная и децент-
рализованная. В настоящее время производители,
оптовые компании и сетевая розница чаще всего
используют централизованную систему снабжения
складской сети. В производственных компаниях функ-
ции централизации грузопотоков выполняет склад
готовой продукции, с которого и осуществляется снаб-
жение остальных складов. Приведем основные фак-
торы, влияющие на выбор данной системы товаро-
снабжения:
 высокая стоимость и широкий ассортимент товара;
 необходимость подготовки товара к продаже;
 специальное хранение товара не в сезон;
 значительное число поставщиков при их географи-

ческом рассредоточении или концентрации за ру-
бежом.

Децентрализованная система товароснабжения
применяется, как правило, при узком ассортименте
товара с низкой оборачиваемостью, сезонным коле-
банием спроса. Компании, имеющие производствен-
ные мощности в разных регионах и выпускающие прак-
тические одинаковую номенклатуру товара, могут обес-
печивать поставки через региональную децентрали-
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зованную систему снабжения. Ею иногда пользуются
крупные розничные сети, ориентированные в основ-
ном на продукты питания местного производства.

На выбор системы товароснабжения складов
влияют:
 специфика товара (условия хранения, габаритные

размеры и т. п.);
 ассортиментный перечень товарных позиций на скла-

де и в заказах;
 спрос на товар в регионе (сегменте обслуживания);
 плотность клиентской базы на территории обслужи-

вания;
 географическое расположение клиентов;
 частота поставки и партии поставки каждому клиенту;
 требования к обслуживанию клиентов;
 перспективы развития локальных рынков;
 стратегии компании на будущее;
 развитие логистической инфраструктуры (собствен-

ной и логистических посредников) на обслуживаемой
территории [2].

Оптимальное решение по выбору системы това-
роснабжения закладывает фундамент эффективно-
го функционирования самой компании и ее конку-
рентоспособности на рынке.

Разработка проекта складского хозяйства вклю-
чает проектирование складского хозяйства (самого
склада и обслуживающей его инфраструктуры) во всех
выбранных регионах сбыта и ведется для каждого
склада, входящего в складскую сеть.

Перед началом создания проекта складского
хозяйства необходимо определить:
 предпринимательский замысел: цель, исходную точ-

ку (новое строительство, реконструкция, переосна-
щение, какие средства будут использоваться и т. п.);

 концепцию месторасположения, план застройки, ар-
хитектурно-планировочные решения, ограничения по
строительству и т. п.;

 маркетинговую концепцию (какие товары и грузы,
в каких количествах и как будут поступать, обраба-
тываться и отгружаться);

 финансовые и стоимостные цели и параметры;
 транспортные связи и маршруты, виды используе-

мого для доставки товаров транспорта и т. п.

Поэтому стратегия проектирования складского
хозяйства включает решение задач прогнозирования,
кооперации, специализации по продукции, строи-
тельству и финансированию. Какой бы склад ни про-
ектировался, необходимо определить критерии про-
ектирования, технологию грузообработки, планиров-
ку и обустройство складских зон.

Критерии проектирования прежде всего связа-
ны с физическими характеристиками складских по-
мещений и движением грузопотоков. Информация
о складируемых грузах, динамике поступления и вы-
воза товара со склада, об организационной и управ-
ленческой стратегии рассматривается как плановая
или базовая. Эти показатели отражают требования
к планируемой системе склада и определяют орга-
низацию и нормативы технологического процесса.

В современных условиях логистика играет клю-
чевую, а в некоторых случаях определяющую роль
в развитии стран. Согласно проведенному автором
исследованию на сегодняшний день за счет логисти-
ки в странах — членах Таможенного союза формиру-
ется 10–12 % ВВП (транспортный сектор — 7–8 %
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ВВП). В государствах Европейского союза данный
показатель составляет 20–25 %. Основные цели раз-
вития логистики в национальной экономике — умень-
шение логистических издержек в конечной стоимос-
ти продукции, а также повышение транзитного по-
тенциала. В настоящее время доля логистических
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издержек в конечной стоимости продукции в стра-
нах — членах Таможенного союза остается стабиль-
но высокой и составляет в среднем 20–25 %, а в не-
которых случаях достигает 35 %. При этом средне-
мировой показатель находится на уровне 11 %
(в Китае 14 %, в странах ЕС на уровне 11 %, в США
и Канаде — 10 %) [1, с. 10]. Что касается транзитного
потенциала стран Таможенного союза, то он исполь-
зуется недостаточно.

Большое внимание развитию логистики и совер-
шенствованию ее инфраструктуры уделяет государ-
ство. В Республике Беларусь реализуются Програм-
ма развития логистической системы Республики Бе-
ларусь на период до 2015 г. (принята в 2008 г.) [2],
а также Стратегия развития транзитного потенциа-
ла на 2011–2015 гг. (принята в 2010 г.); в Республике
Казахстан — Транспортная стратегия Республики Ка-
захстан до 2015 г. (принята в 2006 г.); в Российской
Федерации — Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 г. (принята в 2008 г.).
Следует отметить, что Министерство транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь только при-
ступило к разработке Стратегии инновационного раз-
вития транспортной системы Беларуси до 2030 г.

Для эффективного анализа развития логистики
необходима качественная методика, позволяющая
оценить текущее состояние логистической отрасли
стран мира. В 2007 г. Всемирным банком совместно
с университетом г. Турку (Финляндия) впервые была
разработана методика оценки уровня развития ло-
гистики в различных странах. За основу при опреде-
лении логистического рейтинга эксперты взяли семь
важнейших критериев оценки развития логистики
в конкретной стране, исходя из которых был рассчи-
тан индекс эффективности логистики — LPI (Logistics
Performance Index) [3]. Исследование эффективнос-
ти логистики в различных странах проводится раз
в два года — LPI был опубликован в 2007, 2010 и 2012 г.

В 2010 г. Всемирный банк внес некоторые изме-
нения в методику расчета индекса и убрал такой кри-
терий оценки, как логистические издержки (domestic
logistic cost). Дело в том, что во многих странах стати-
стика по логистическим издержкам отсутствует и со-
брать достоверную информацию по данному пока-
зателю не представляется возможным. Также пока-
затель «компетентность» (competence) был транс-
формирован в «качество и компетентность логисти-
ческих услуг» (logistic quality and competence). Таким
образом, количество критериев оценки развития
логистики было уменьшено до шести:
 эффективность таможенного и пограничного оформ-

ления (customs);
 качество торговой и транспортной инфраструктуры

(infrastructure);
 простота организации международных перевозок по

конкурентоспособным ценам (international shipments);
 качество и компетентность логистических услуг

(logistics quality and competence);
 отслеживание прохождения грузов (tracking & tracing);
 своевременность поставок грузов (timeliness) [3].

Индекс эффективности логистики для каждой
страны рассчитывается на основе опросов между-
народных, национальных и региональных логисти-

ческих операторов, транспортно-экспедиторских ком-
паний, предоставляющих услуги по организации пе-
ревозок грузов железнодорожным, автомобильным,
морским, речным или воздушным транспортом,
а также складских операторов. Такой опрос состоит
из двух частей. Первая определяет международный
индекс LPI: респонденты оценивают по 5-балльной
шкале каждый из шести критериев, отражающих эф-
фективность логистической системы в отношении
восьми стран, с которыми работает компания. Вто-
рая часть опроса позволяет определить внутренний
индекс LPI: респонденты по 5-балльной шкале оце-
нивают логистическую систему страны, в которой они
работают. На основе оценки международного и внут-
реннего индекса эффективности логистики произво-
дится расчет индекса LPI, определяющего место стра-
ны среди других стран мира, участвующих в рейтинге.

По итогам исследований, проведенных в 2007–
2012 гг., наиболее развитыми логистическими систе-
мами обладают Сингапур, Германия, Нидерланды,
Япония, Великобритания и Гонконг (Китай). В 2010 г.
к ним присоединились Швеция и Бельгия, в 2012 г. —
Финляндия, Дания и США (табл. 1).

Таблица 1
Страны, обладающие наиболее эффективной

логистической системой по индексу LPI в 2007–2012 гг.

* Не входит в десятку стран по индексу LPI.
Источник: разработка автора по данным World Bank [3].

Среди стран СНГ и Балтии по индексу эффек-
тивности логистики в 2012 г. первое место занимает
Литва (58 место), на второе неожиданно вышла Ук-
раина (66 место), сместив при этом Латвию на тре-
тье (76 место) (табл. 2).

В рейтинге LPI 2007 г. среди 150 стран мира Бе-
ларусь занимала 74 место (индекс LPI — 2,53), опе-
режая Россию (99 место, LPI — 2,37) и Казахстан
(133 место, LPI — 2,12). В 2010 г. из-за недостаточно-
го количества ответов республика не была включена

Индекс LPI (место страны) 
Страна 

2007 г. 2010 г. 2012 г. 

Сингапур 4,19 (1) 4,09 (2) 4,13 (1) 

Гонконг (Китай) 4,00 (8) * 4,12 (2) 

Финляндия * * 4,05 (3) 

Германия 4,10 (3) 4,11 (1) 4,03 (4) 

Нидерланды 4,18 (2) 4,07 (4) 4,02 (5) 

Дания * * 4,02 (6) 

Бельгия * 3,94 (9) 3,98 (7) 

Япония 4,02 (6) 3,96 (7) 3,93 (8) 

США * * 3,93 (9) 

Великобритания 3,99 (9) 3,95 (8) 3,90 (10) 

Швеция 4,08 (4) 4,08 (3) * 

Австрия 4,06 (5) * * 

Швейцария 4,02 (7) 3,97 (6) * 

Канада 3,92 (10) * * 

Люксембург * 3,98 (5) * 

Норвегия * 3,93 (10) * 
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в рейтинг LPI, в который уже входило 155 стран. Рос-
сия улучшила свою позицию и передвинулась с 99 на
94 место (LPI — 2,61), Казахстан поднялся с 133
на 62 место (LPI — 2,83). В рейтинге 2012 г. Беларусь
заняла 91 место (2,61), Россия — 95 (2,58) и Казах-
стан — 86 (2,69).

Таблица 2
Страны СНГ и Балтии по индексу LPI

в 2007–2012 гг.

* В 2010 г. Беларусь не была включена в рейтинг LPI.
Источник: разработка автора по данным World Bank [3].

Рассмотрим место стран Таможенного союза по
шести субиндексам LPI в 2010–2012 гг. в соответствии
с методологией Всемирного банка (табл. 3).

У Беларуси самый низкий из представленных
показатель по субиндексу «таможня» (индекс сни-
зился с 2,67 до 2,24, в результате страна опустилась
на 121 место). Далее идут «своевременность поста-
вок» (114 место, индекс снизился с 3,00 до 2,87), «от-
слеживание прохождения грузов» (98 место, сниже-
ние с 2,71 до 2,58). В то же время республика улучши-
ла позиции по показателям «качество логистической
инфраструктуры» (65 место, рост с 2,63 до 2,78), «ка-
чество и компетентность» (89 место, рост с 2,13 до
2,65), «международные перевозки» (107 место, рост
с 2,13 до 2,58).

Ухудшились позиции России по показателям «та-
можня» (138 место, индекс снизился с 2,15 до 2,04),
«качество логистической инфраструктуры» (97 мес-
то, индекс вырос с 2,38 до 2,45), «международные
перевозки» (106 место, индекс снизился с 2,72 до
2,59), «качество и компетентность» (92 место, рост с
2,51 до 2,65), «своевременность поставок»

(94 место, снижение с 2,23 до 3,02). Незначительно
повысился индекс (с 2,60 до 2,76) по показателю «от-
слеживание прохождения грузов» (94 место).

Казахстан ухудшил свои позиции по таким пока-
зателям, как «качество логистической инфраструк-
туры» (с 2,66 до 2,60; 79 место), «международные
перевозки» (с 3,29 до 2,67; 92 место), «отслежива-
ние прохождения грузов» (индекс повысился с 2,70
до 2,83; но лишь 70 место), «своевременность по-
ставок» (индекс снизился с 3,25 до 2,73; 132 место).
Незначительное улучшение достигнуто по показате-
лю «таможня» (рост индекса с 2,38 до 2,58; 73 мес-
то) и «качество и компетентность» (с 2,60 до 2,75;
74 место).

Если оценивать основные показатели развития
логистики по индексу и субиндексам LPI в 2012 г., то
лидирует среди названных стран Казахстан, опере-
дивший Россию и Беларусь как по индексу, так и по
субиндексам LPI, за исключением показателя «ка-
чество логистической инфраструктуры», по которо-
му список возглавляет Беларусь (см. рисунок).

Следует отметить, что анализ индекса LPI за
2007–2012 гг. по методологии Всемирного банка вы-
зывает определенные сомнения в достоверности
результатов исследования. Ведь предложенная ме-
тодика оценки эффективности логистики не являет-
ся научно обоснованной. Исследование основыва-
ется на результатах опросов преимущественно меж-
дународных (транснациональных) логистических ком-
паний, потребители логистических услуг в них не уча-
ствуют. Не учитываются и особенности отдельных
стран (например, наличие выхода к морю, площадь
страны и т. д.).

Кроме того, во многих государствах статистика
по логистике на национальном уровне не ведется.
Например, в Республике Беларусь статистические
данные по логистической инфраструктуре и структу-
ре логистических услуг отсутствуют, соответственно,
достоверно оценить их качество практически невоз-
можно.

Непонятно, как страна может за два года под-
няться, а затем снова опуститься на несколько де-

Таблица 3
Позиции стран Таможенного союза, определенные по субиндексам LPI в 2010–2012 гг.

Примечание: в 2010 г. Беларусь не была включена в рейтинг LPI.
Источник: разработка автора по данным World Bank [3].

Субиндекс LPI (место страны) 

Страна Год 
customs infrastructure 

international 
shipments 

logistics 
quality and 

competence 

tracking & 
tracing 

timeliness 

2010 2,15 (115) 2,38 (83) 2,72 (96) 2,51 (88) 2,60 (97) 3,23 (88) 
Россия 

2012 2,04 (138) 2,45 (97) 2,59 (106) 2,65 (92) 2,76 (79) 3,02 (94) 

2007 2,67 (50) 2,63 (54) 2,13 (126) 2,13 (120) 2,71 (66) 3,00 (78) 
Беларусь 

2012 2,24 (121) 2,78 (65) 2,58 (107) 2,65 (89) 2,58 (98) 2,87 (114) 

2010 2,38 (79) 2,66 (57) 3,29 (29) 2,60 (73) 2,70 (85) 3,25 (86) 
Казахстан 

2012 2,58 (73) 2,60 (79) 2,67 (92) 2,75 (74) 2,83 (70) 2,73 (132) 

 

Индекс LPI (место страны) 
Страна 

2007 г. 2010 г. 2012 г. 

Литва 2,78 (58) 3,13 (45) 2,95 (58) 

Украина 2,55 (73) 2,57 (102) 2,85 (66) 

Латвия 3,02 (42) 3,25 (37) 2,78 (76) 

Казахстан 2,12 (133) 2,83 (62) 2,69 (86) 

Беларусь 2,53 (74) * 2,61 (91) 

Россия 2,37 (99) 2,61 (94) 2,58 (95) 
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сятков позиций… В 2007 г. Казахстан занимал 133 ме-
сто в рейтинге LPI, в 2010 г. поднялся на 71 позицию
(62 место), а в 2012 г. опустился на 24 позиции
(86 место). Подобная ситуация с Украиной:
в 2007 г. — 73 место, в 2010 г. — падение на 29 пози-
ций до 102 места, в 2012 г. — резкий взлет до 66 ме-
ста. Эксперты Всемирного банка причины этого ар-
гументированно прокомментировать не могут.

Настораживает и отсутствие прогресса в России,
которая по методологии LPI в 2007 г. занимала
99 место, в 2010 г. — 94, а в 2012 г. — 95. Ведь логис-
тика в этой стране развивается: в эксплуатацию вве-
дены новые объекты логистической инфраструктуры,
упростился таможенный контроль на границе со стра-
нами Таможенного союза, модернизируются мор-
ские порты, железнодорожная инфраструктура, ве-
дущими вузами страны готовятся квалифицирован-
ные кадры для логистической отрасли и т. д. Но по
результатам рейтинга LPI очевидно, что на фоне ус-
коренного развития логистической отрасли других
стран логистика в России развивается медленно.

Позиция в рейтинге LPI Беларуси (91 место) не
согласуется с той задачей, которая была поставлена
правительством, — не ниже 45 места. Такая низкая
оценка говорит о том, что логистический потенциал
страны как транзитного государства используется
недостаточно.

Определенную субъективность исследования
эффективности логистики, проводимого Всемирным
банком, отмечают и российские ученые. В частности,
профессор С. В. Домнина указывает на высокий уро-
вень субъективности рейтинга LPI, что снижает дос-
товерность результатов. По ее мнению, отсутствие
прогресса в России по рейтингу LPI не означает, что
положение в стране не меняется; происходят поло-
жительные изменения, и их отмечают организаторы
рейтинга. Но и другие страны не стоят на месте. Для
того чтобы логистика в России стала более эффек-
тивной, нужны комплексные изменения в этой обла-
сти [4, с. 86]. О некорректности методики и несовер-
шенстве системы показателей расчета индекса эффек-
тивности логистики говорил профессор И. В. Сергеев

на заседании экспертной группы от 26 мая 2011 г.
№ 19 по доработке «Стратегии-2020» (тема заседа-
ния «Логистика на транспорте») [5].

Исследователи Всемирного банка также призна-
ют, что разработанная ими методика оценки эффек-
тивности логистики не является чисто научной.
В своих отчетах они указывают, что оценка на основе
индекса LPI дается через взгляд мирового частного
сектора на то, как страны взаимосвязаны между со-
бой торговыми операциями, поэтому в ней не отра-
жены в полной мере изменения, происходящие на
уровне отдельной страны. Она дополняет, а не за-
меняет всесторонние исследования логистической
отрасли. Как отмечают эксперты, индекс LPI позво-
ляет определить регионы с опережающим и отстаю-
щим развитием логистики, однако высокая оценка
не обязательно означает равномерно высокие по-
казатели ее эффективности по всей стране. В целом
авторы исследования признают, что логистика мно-
гомерна, поэтому определение и анализ ее эффек-
тивности в разных странах проблематичны [3].

Дальнейшее совершенствование методики оцен-
ки эффективности логистики должно быть направ-
лено:
 на качественный отбор респондентов (не только меж-

дународных, а и национальных компаний);
 поиск объективных показателей, позволяющих оце-

нить состояние логистики;
 учет особенностей отдельных стран (наличие выхо-

да к морю, площадь страны, объем рынка и т. д.);
 совершенствование национальной статистики по ло-

гистическим показателям.

И все же, несмотря на определенную субъектив-
ность исследования, можно выделить следующие
основные проблемы развития логистики в странах
Таможенного союза:
 недостаток инвестиций в развитие инфраструктуры;
 несформированность рынка 3PL-услуг;
 отсутствие системных интеграторов уровня 4PL;
 недостаточно высокая квалификация персонала;
 несовершенство таможенного и иного контроля на

границах;

Рисунок. Распределение стран Таможенного союза по субиндексам LPI в 2012 г.
Примечание: в 2010 г. Беларусь не была включена в рейтинг LPI.
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 низкий уровень нормативно-правового регулирова-
ния логистической отрасли;

 отсутствие статистического учета показателей раз-
вития логистики на национальном уровне;

 слабая интегрированность национальных логистиче-
ских систем в общеевразийскую.

Для увеличения индекса LPI стран Таможенного
союза необходимо:
 повышение инвестиционной привлекательности ло-

гистической отрасли;
 ускоренное формирование рынка 3PL-услуг и пере-

ход к концепции 4PL (создание системного интеграто-
ра в области логистики);

 совершенствование нормативного регулирования
логистической отрасли;

 создание системы достоверной статистической от-
четности по логистическим показателям;

 повышение уровня подготовки кадров для логисти-
ческой отрасли;

 реструктуризация логистических систем стран Тамо-
женного союза и их объединение в Евразийскую логи-
стическую систему.

Кроме того, для разработки конкретных направ-
лений повышения индекса LPI нужны консультации
специалистов Всемирного банка.

Важная составляющая системы развития инно-
вационного потенциала — образовательное креди-
тование. Ежегодно в США объем кредитов на обра-
зование превышает 100 млрд долл., в России —
60 млн руб., а в Украине составляет лишь 900 тыс.
гривен [1]. В зарубежных странах в предоставлении
ссуд для получения образования, как правило, при-
нимает участие государство или через систему гаран-
тирования возвращения средств, или путем компен-
сации студентам процентных выплат [2]. В Украине
источники государственного финансирования огра-
ниченны, а потому исследование современных про-

УДК 336.7

А. В. Шаперенков

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В УКРАИНЕ

Исследованы теоретико-практические аспекты образовательного кредитования. Предложена ав-
торская трактовка образовательного кредита как разновидности кредита инновационного направ-
ления. Расширены специфические принципы образовательного кредита. Намечены пути активизации
роли банков в развитии инновационного потенциала.

Theoretical and practical aspects of educational crediting are investigated. The author's interpretation of the
educational credit as kinds of the credit of the innovative direction is offered. The specific principles of the educational
credit are expanded. The ways of activation of the role of the banks in development of innovative potential are
planned.

цессов банковского кредитования для получения
гражданами образования особенно актуально.

Вопросам кредитования учебы как основного
элемента денежного обеспечения инновационного
потенциала посвящены исследования украинских
ученых, среди которых Т. Боголиб [3], М. Бровинс-
кая [4], О. Гришнова [5], Г. Захаревич [2], Н. Колисни-
ченко [6], В. Новиков [7] и др. Результаты оценки этой
сферы банковской деятельности свидетельствуют
о том, что наряду с небольшой заинтересованнос-
тью в ней банков существует и ее недостаточная тео-
ретическая исследованность, размытость образова-



“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”          37      OCTOBER-DECEMBER 2013. N 4 (42)

E C O N O M I C S

тельного кредитования в общебанковских кредитных
процессах. В частности, ни в научных трудах, ни на
законодательном уровне не изучен вопрос развития
образовательного кредитования. Поэтому основны-
ми целями данной статьи являются исследование
теоретико-практических аспектов образовательного
кредитования в Украине и разработка путей усовер-
шенствования этого процесса.

Следует отметить, что в мировой практике в сис-
теме образовательного кредитования преобладают
кредиты, которые предоставляются по государствен-
ным схемам (более чем в 60 странах мира) [8]. Не-
смотря на то что банковские кредиты на получение
образования имеют невысокую рентабельность, за
рубежом эта услуга достаточно распространена, хотя
многие банки предоставляют кредиты для получе-
ния образования только в определенных сферах,
например юриспруденции или медицине [4]. В сфе-
ре образования кредиты генерируются учебными
заведениями и направляются на повышение каче-
ства учебы. В целом в зарубежных странах с привле-
чением государственных агентств реализуются четы-
ре основные модели образовательного кредитова-
ния:

 закладные ссуды с фиксированными платежами;
 закладные ссуды с прогрессивными платежами;
 прогрессивное налогообложение через налоговую

и страховую системы;
 отсроченная плата за обучение [2].

При этом в коммерческих схемах контрагентами
являются частные учебные заведения и частные
агентства. Управление агентствами, предоставляю-
щими студенческие ссуды, осуществляют правитель-
ственные или частные доверительные фонды. Полу-
чить крупную ссуду на длительный период для опла-
ты образования в университетах зарубежных стран
возможно под залог недвижимости, автомобиля или
другой собственности. В США такую ссуду можно по-
лучить в размере 100–150 тыс. долл. США и на срок
до 10 лет [3]. Преимущество этого вида кредитования
заключается в низких процентных ставках, но про-
цедура оформления займа достаточно сложная в свя-
зи с необходимостью оформления залога.

Отечественный механизм предоставления обра-
зовательных кредитов сегодня сталкивается со мно-
гими препятствиями общенационального уровня
(рис. 1).

Рис. 1. Факторы, препятствующие развитию образовательного кредитования в банках Украины

— недостаточный спрос на услугу
— недостаточный уровень деятельности учебных заведений, банков и будущих
работодателей

— отсутствие накопленной кредитной истории

— сложность целевого контроля

— отсутствие специализированных образовательных кредитных программ

— возрастная неплатежеспособность заемщика (в возрасте 18–23 лет)

— высокая процентная ставка

— отсутствие залогового имущества у заемщика
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Факторы общенационального уровня, препят-
ствующие развитию образовательного кредитования
в банках Украины, способствовали формированию
системы устойчивых препятствий для активизации
участия отечественных банков в кредитовании обра-
зования. Среди них недостаточный спрос на услуги,
отсутствие специализированных образовательных
кредитных программ, возрастная неплатежеспособ-
ность заемщиков (традиционный возраст — 18–
23 года), высокая процентная ставка, неимение за-
логового имущества у заемщика и др.

В результате анкетного опроса было выявлено,
что в банковских структурах Украины специальные
кредитные программы для студентов непопулярны.
Этот вид кредитования используют около десяти оте-
чественных банков. Основные каналы кредитования
потребностей клиентов на оплату образования в бан-
ках Украины представлены на рис. 2.

— целевые залоговые кредитные продукты
— нецелевые беззалоговые кредиты наличными
— использование кредитных карточек

Рис. 2. Использование каналов кредитования
образования в банках Украины

Итак, на практике прямое участие банков в кре-
дитовании образования сводится к предоставлению
специальных образовательных кредитов или обыч-
ных потребительских кредитов. Следует отметить, что
не все банковские структуры готовы рисковать, выда-
вая беззалоговые займы на образование под стан-
дартные проценты. С целью минимизации рисков
этот вид кредита банки оформляют подобно потре-

бительскому кредиту под залог недвижимости.
В случае оформления краткосрочного беззалогово-
го кредита эффективная ставка кредитования значи-
тельно превышает ставку ипотечного кредита. В Ук-
раине из 50 банков — лидеров по активам беззало-
говые кредиты выдают только 19 банков [4]. Пара-
метры специальных кредитных программ для полу-
чения образования в банках Украины приведены
в таблице.

В связи с тем что существует много подобных
потребительских запросов (обучение, отдых, лечение,
ремонт и др.), отечественные банки предлагают уни-
версальные программы потребительского кредито-
вания, которые не предусматривают целевого конт-
роля за использованием кредитных средств. При
этом важна лишь платежная дисциплина клиента,
а не то, на что будут потрачены деньги. Средний раз-
мер образовательного кредита под залог имущества
составляет 40–50 % стоимости залога, а процентная
ставка — 17–24 %. Ситуация с беззалоговыми зай-
мами несколько иная: ставки в этом случае значи-
тельно выше — до 80 %.

Следует отметить, что по характеру кредиты бан-
ков делятся на коммерческие и социальные. В со-
временной практике отечественной банковской сфе-
ры в процессы образовательного кредитования за-
ложены преимущественно социальные аспекты. Так,
в банках образовательными считаются обычные по-
требительские кредиты, которые не имеют ни льгот-
ного периода, ни льготных ставок, по сути отличают-
ся от обычных кредитов только тем, что ссуда посту-
пает на счет учебного заведения. Большинство оте-
чественных ученых кредиты на образование также
сводят к потребительской категории кредитов и к го-
сударственной форме. Так, Г. Захаревич образова-
тельным кредитом считает разновидность потреби-
тельского кредита, предоставляемого с целью полу-
чения заемщиком качественного образования в раз-
ных сферах [6]. По нашему мнению, именно это со-

Таблица
Параметры специальных кредитных программ для получения образования в банках Украины

Банк Размер 
займа 

Сроки 
погашения 

Процентная 
ставка, % Заемщик Механизм погашения 

КБ 
«Приватбанк» 

До 50 тыс. 
гривен 5–15 лет 24 Работающий студент, 

родители 

Во время учебы 
погашаются только 
проценты, основная 

сумма кредита — после 
получения диплома 

АКБ «Имексбан» До 25 тыс. 
гривен 

Не позднее 
чем через 5 лет 

после 
завершения 

обучения 

Ставка 
потребитель-
ского кредита 

Высшее учебное 
заведение, студент, 

родители 

Не позднее чем через  
5 лет после завершения 

обучения 

АБ «Банк 
регіонального 

розвитку» 
– До 12 месяцев 20 % годовых, 

в гривнах 
Работающий студент, 
родители или опекуны 

Ежемесячно с комиссией 
(5 % общего размера 

ссуды) 
АБ «Икар-

банк» – На весь срок 
обучения – Родители или другие 

близкие родственники – 
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ставляет одну из наиболее значимых проблем, по-
скольку формирует нереализованное удовлетворе-
ние потребностей человека в повышении качества
рабочей силы. В отличие от потребительских креди-
тов, образовательные кредиты имеют следующие
особенности:
 отсроченное погашение основного долга до завер-

шения обучения, то есть так называемого грейс-
периода;

 низкая процентная ставка по сравнению с другими
видами потребительского кредита;

 нестандартность;
 длительные сроки предоставления (до 10 лет);
 высокие риски.

Учитывая изложенное и то, что банковские об-
разовательные кредиты имеют не только соци-
альные и коммерческие свойства, но и инвестици-
онные, эти кредиты направлены, с одной стороны,
на расширение возможностей общества производить
блага, с другой — на содействие инновационному
развитию страны. Именно поэтому нельзя отожде-
ствлять образовательные кредиты и потребитель-
ские. По нашему мнению, под образовательным
кредитом следует понимать разновидность инно-
вационного кредита, предоставляемого на льгот-
ных условиях с целью удовлетворения потребнос-
тей индивидуумов в повышении качества их рабо-
чей силы соответственно возрастающим требо-
ваниям инновационного развития. Такое определе-
ние позволит при сочетании социальных, коммер-
ческих и инвестиционных аспектов этого кредита вы-
делить непосредственно его инвестиционную харак-
теристику. Кроме того, источниками образовательных
кредитов могут быть как государственные, так и него-
сударственные ресурсы. Если в Украине превалиру-
ет именно государственная форма кредитования об-
разования, хоть и в незначительных объемах, это не
означает, что негосударственной формы нет или она
не имеет права на существование. Итак, сводить сущ-
ность образовательных кредитов только к одной из
форм тоже неправомерно.

Механизм образовательного кредитования за-
висит от принципов организации этого процесса.
В основу образовательного кредитования положе-
ны как традиционные принципы кредитования, так
и специфические. Так, И. Пчелинцева к специфиче-
ским принципам относит:
 обеспечение доступности образования;
 создание благоприятных экономических условий для

получения образовательного кредита;
 адресность и дифференцированность бюджетного

кредитования;
 личную ответственность лиц, получивших кредит на

получение образования [8].

По нашему мнению, специфические принципы
образовательного кредитования требуют существен-
ного уточнения. Так, принцип создания благоприят-
ных экономических условий для получения образо-
вательного кредита скорее является целевой уста-
новкой процесса кредитования, а не принципом.
Принцип адресности и дифференцированности бюд-
жетного кредитования образования важен, однако
нельзя сводить его действие лишь к бюджетному кре-
дитованию образования, поскольку источниками та-
кого кредитования могут быть и негосударственные
ресурсы. А поэтому кредитование образования, не-
зависимо от источников денежного обеспечения,
должно быть и адресным, и дифференцированным.
Кроме того, принцип личной ответственности лиц,
получивших образовательный кредит, целесообраз-
но расширить за счет других участников процесса:
государства, банков и учебных заведений. С учетом
указанных характеристик образовательного кредита,
в том числе его инвестиционно-инновационной на-
правленности, специфические принципы кредитова-
ния образования, на наш взгляд, целесообразно до-
полнить следующими:
 направленность образовательного кредита на улуч-

шение качества образования и рабочей силы;
 адресность и дифференцированность образователь-

ного кредитования;
 сочетание личной ответственности лиц, получивших

образовательный кредит, с ответственностью госу-
дарства, банков и учебных заведений.

Учет предложенных принципов кредитования
образования позволит обеспечить практическое вы-
деление образовательного кредита из системы по-
требительского кредитования и создать эффектив-
ный механизм предоставления образовательных
кредитов.

Выводы. Особое место в системе развития об-
щественно-экономического потенциала Украины за-
нимает образовательное кредитование. Результаты
проведенного исследования подтвердили неудовлет-
ворительное состояние образовательного кредито-
вания в банках Украины, существование препятствий
и узость существующих каналов продвижения обра-
зовательных кредитов. На основе этого были сфор-
мулированы предложения, касающиеся усовершен-
ствования трактовки образовательного кредита, до-
полнены специфические принципы процесса обра-
зовательного кредитования. Это позволит обеспечить
выделение образовательного кредита из системы
потребительского кредитования и усовершенство-
вать существующий механизм образовательного кре-
дитования.
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Государственное воздействие на экономику
в принципе не может быть эффективным, если госу-
дарство мыслит и действует только как экономиче-
ский агент, игрок, менеджер, ибо эффекты от его уча-
стия имеют многомерное измерение, не ограничи-
ваясь доходной частью бюджета, не исчисляясь толь-
ко в денежном эквиваленте. Это кажется некоей
сверхзадачей, которую не всегда удается решить. Но,
как известно, идеалы хороши не возможностью дос-
тижения, а тем, что они правильно организуют со-
знание, а это особенно важно во время зыбких ори-
ентиров.

О мировоззрении и его влиянии на формирова-
ние образов мысли юристов и экономистов (в виде
будущих правил, правовых норм, политики) обычно
не задумываются — есть текущий момент (преслову-
тая актуальность), и надо жить сегодня. Ориентиры
всегда имеются: вчера это был рыночный либера-
лизм, сегодня (даже Запад это признал) следует уси-
ливать роль (влияние) государства в экономике.

В то же время заявления о государственном ре-
гулировании как о позитивном и мощном ресурсе (учи-
тывая известную роль государства в западных эко-
номиках во время выхода из Великой депрессии, по-
литику дирижизма во Франции, государственное уча-
стие в экономике Японии, Южной Кореи и т. п.) в ус-
ловиях конкретной страны требуют уточнений, опре-
деленности. Государство должно не просто регули-
ровать, влиять (как-нибудь оно всегда влияет), а от-
четливо осознавать, в какой форме, в каких преде-
лах. А это зависит от ответа на вопрос «Зачем?».

Традиционным для юристов ответом является
то, что государству нужен порядок (общественный хо-
зяйственный порядок) и оно должно его обеспечить,
чтобы все экономические агенты находились в оди-
наковых (равных) условиях (законности) и могли мак-
симально раскрыть свой потенциал во благо обще-
ству. Да, порядок должен быть — это лучше, чем бес-
порядок. (Хотя современное (синергетическое) ви-
дение картины мира позволяет говорить о том, что
порядок иногда возникает из хаоса, он сам есть по-
рождение беспорядка.) За примером далеко ходить

не нужно — процент теневой экономики в Украине
запредельный [1], но кто официально заявил, что
в стране беспорядок? Экономика не рухнула, есть
два порядка — официальный (для отчетности) и те-
невой (у каждого экономического агента для себя).
Они существуют параллельно, автономно. Все (чинов-
ники, бизнесмены) понимают, что так (много «в тени»)
быть не должно, но иначе не могут.

Кстати, вопреки общепризнанному мнению (если
ставка налогообложения превышает 50 %, то в об-
ществе резко падает предпринимательская актив-
ность и возрастает тенизация (А. Лаффер) [2, с. 67])
украинские экономисты доказали, что ставка нало-
гообложения в Украине не является определяющим
фактором для ухода от него, а это ломает шаблоны
экономической логики государства [3].

Но утрировать не станем — государству нужен
правопорядок в экономической сфере. Каким пра-
вовым способом можно его обеспечить?

Обозначив объектом статьи проблемы государ-
ственного регулирования экономики, рассмотрим
в качестве предмета способы государственного воз-
действия на экономику. Целью статьи является вы-
яснение места собственно правового регулирования
в числе способов государственного воздействия на
экономику и обоснование необходимости привнесе-
ния в правовой анализ политико-правовой аргумен-
тации, находящейся за пределами традиционной
легистской (формалистической) интерпретации пра-
вовой науки.

Существует несколько типов формализованно-
го воздействия государства на экономику, и соб-
ственно государственное регулирование является
только одним из них. Данный подход позволяет от-
четливо различать, когда можно всерьез говорить
о государственном регулировании, а когда — только
о его имитации. Итак, выделяются: а) государственное
регулирование; б) государственное вмешательство;
в) государственное присутствие в экономике [4, с. 83].

Государственное регулирование представля-
ет собой использование юридических инструментов
для реализации целей социально-экономической
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политики государства. Содержание соответствующих
юридических инструментов (законов, указов прези-
дента, распоряжений и постановлений правитель-
ства, нормативных актов центральных и местных ор-
ганов власти, а также самоуправления) составляют
правила поведения или осуществления отдельных
действий экономическими агентами. Регуляции оп-
ределяют и устанавливают нормативные модели по-
ведения агентов, которым они должны следовать
многократно — каждый раз, когда они оказываются
в ситуации, соответствующей условиям применения
правила.

Государственное вмешательство является
более широкой категорией и включает в себя регуля-
ции долгосрочного (неопределенного периода) дей-
ствия и разовые адресные (дискреционные) реше-
ния, предписывающие экономическим агентам (их
контингентам) совершение неких действий в тот или
иной период времени. Как долгосрочные, так и разо-
вые регуляции служат средствами достижения целей
социально-экономической политики государства.
В качестве примеров государственного вмешатель-
ства можно назвать проведение аукционов по про-
даже объектов государственной собственности, ока-
зание помощи регионам в случае стихийных бедствий,
поддержку банков при угрозе банкротства, которое
затронуло бы интересы многих граждан, и т. п. Еди-
ничные вмешательства государства в экономику все-
цело зависят от социально-экономической полити-
ки (например, финансовая поддержка неплатежес-
пособных предприятий может проводиться или не
проводиться правительством).

И наконец, государственное присутствие
в экономике, по мнению В. Л. Тамбовцева, в отличие
от первых двух форм, не связано непосредственно
с проводимой социально-экономической политикой,
но фактически является определяющим условием
эффективности экономики.

Государство как особая организация, обладаю-
щая сравнительными преимуществами в осуществ-
лении легального насилия (Д. Норт), выполняет
в экономике чрезвычайно важную функцию — специ-
фикации и защиты прав собственности. Специфика-
ция прав собственности делает их исключительны-
ми для индивида — субъекта права, исключая лю-
бых других лиц из процесса принятия решения отно-
сительно направлений, интенсивности и форм ис-
пользования соответствующего объекта. Экономичес-
кой категории «спецификация прав собственности»
корреспондирует юридическая «правовой режим»,
что включает в себя определение субъекта права,
объекта права, правомочия субъекта, механизм ре-
ализации и защиты.

Значение спецификации права собственности
для функционирования экономики состоит в том, что
только при условии обладания защищенными пра-
вами собственности на объект (предмет обмена
и его результаты) участники рыночного обмена могут
достигать наибольшей эффективности. Такая защи-
та создает у них стимулы к производительному ис-
пользованию своих ресурсов, приводящему к созда-
нию (росту) стоимости. В условиях незащищенных
прав собственности интересы агентов смещают-
ся не в сторону производства, а в сторону пере-

распределения стоимости и к непосредственно-
му потреблению — непроизводительному исполь-
зованию ресурсов. Уход государства от решения за-
дач спецификации и защиты права собственности за-
ведомо приводит к снижению уровня эффективности
использования ресурсов ввиду чрезмерного их рас-
ходования экономическими агентами на обеспече-
ние частной защиты своих прав [4, с. 83–86].

«Смешение указанных трех типов воздействия
государства на экономику, — предостерегает
В. Л. Тамбовцев, — часто выступает основой для фор-
мулирования некорректных рекомендаций в облас-
ти государственной экономической политики и фор-
мулировки ее некорректных оценок, особенно в рам-
ках переходных и развивающихся экономических си-
стем. Например, для развитых экономик функция
спецификации и защиты права собственности уже
давно решена, и потому достигнутый уровень госу-
дарственного присутствия в экономике воспринима-
ется как данность и выводится за пределы полити-
ческих дискуссий» [4, с. 85–86].

Исходя из приведенной дифференциации видов
воздействия государства на экономику, возникает
закономерный вопрос: может ли государство эффек-
тивно регулировать экономику, если оно в ней, по
большому счету, зачастую даже не присутствует
(с учетом уровня защиты права собственности, тене-
вой экономики, коррупции и т. п.)? Ответ однозначно
нет. Может ли вмешиваться в «ручном режиме»? Ско-
рее, да. Если государством не созданы надлежащие
условия для спецификации и защиты права собствен-
ности, то имеющиеся ресурсы будут использоваться
непроизводительно (в процессах перераспределе-
ния и потребления), несмотря на любые попытки го-
сударственного регулирования (государство вводит
правила игры, но уклоняется от функции гаранта их
соблюдения и защиты). Вмешательство в экономику
при уклонении государства от спецификации и защи-
ты права собственности более вероятно, но эффек-
тивно лишь в отношении индивидуальных регулятор-
ных актов (адресные разрешения проще обеспечить
и защитить с помощью административного ресурса).

Ситуация с эффективной защитой права соб-
ственности в Украине не имеет устойчивой тенден-
ции к улучшению. Здесь также следует отметить две
особенности «среды»:
– сомнительные способы приобретения многих объек-

тов собственности в период «дикого капитализма»
(лжеприватизация, коррупция, рейдерство и т. п.),
которые изначально «десакрализовали» крупную (ча-
стную) собственность новых украинцев в глазах боль-
шинства граждан;

– достаточно большое социальное неравенство, осно-
ванное на обладании такой собственностью либо до-
ступе к ее перераспределению.

Данные факторы, латентно десакрализующие
власть, допустившую их существование, требуют осо-
бого воздействия на второй компонент (чтобы не
зашла речь о первом — реприватизации и т. п.).

Таким образом, государственное воздействие на
постсоветскую украинскую экономику представляет-
ся сегодня актуальным прежде всего в значении
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создания условий спецификации и защиты права
собственности.

Программа экономических реформ на 2010–
2014 гг., разработанная Комитетом по экономиче-
ским реформам при Президенте Украины, очертила
известные амбициозные цели: строительство совре-
менной, устойчивой, открытой и конкурентоспособ-
ной в мировом масштабе экономики, формирование
профессиональной и эффективной системы государ-
ственного управления и наконец повышение благо-
состояния украинских граждан [5]. Однако ни данная
программа, ни самый совершенный инновационный
кодекс, тема которого активно обсуждается в послед-
нее время, не способны обеспечить строительства
современной инновационной экономики при отсут-
ствии базового элемента — государственного присут-
ствия в экономике, которое должно быть не эфемер-
ным, а реальным «железным кулаком» государства,
стоящим на защите права собственности и социаль-
ного баланса.

В этом смысле представляется актуальной прак-
тическая разработка принципа защиты права соб-
ственности в ключе «юридические правила должны
подражать рынку» (основное положение экономи-
ческого анализа права [6]), гарантирующего незамед-
лительное и справедливое восстановление нарушен-
ных имущественных прав (интересов) правооблада-
теля в судебном порядке (таким способом, который
отвечал бы правилам рыночного обмена, включая
сроки восстановления прав нарушителями и санкции,
под страхом которых эти сроки должны соблюдать-
ся). В целом украинская судебная практика по эко-
номическим (имущественным) спорам давно требу-
ет переосмысления с учетом методологии экономи-
ческого анализа права — направления малоизвест-
ного, а потому пока только набирающего обороты
в постсоветской правовой мысли [7; 8; 9; 10]. (Един-
ственным условием научных заимствований должно
быть критическое отношение к ним сквозь призму
современных представлений о картине мира, кото-
рая обуславливает корреляцию с цивилизационны-
ми ценностями способов преобразования социаль-
ной реальности.)

Поскольку в контексте непроизводительного
предпринимательства (как антипода инновационной
экономики) сегодня особо актуальна тема финансо-
вого сектора, будет логично завершить статью неко-
торыми размышлениями о государственном регули-
ровании в данной сфере.

Если причиной финансового кризиса (в глобаль-
ном смысле) стала человеческая алчность — жела-
ние потреблять больше, чем зарабатывать (и это
признали даже на Западе), то виной соответствую-
щих государств (правительств) — потакание данному
пороку, поощрение «мыльных пузырей» в финансо-
вом секторе и популистские методы в обличье соци-
альной политики.

Так, Н. Фергюсон в работе «Восхождение денег»
показал, что посыл Дж. Буша в октябре 2000 г. «Мы
хотим, чтобы каждый американец владел своим до-
мом» стал призывом для кредитных организаций
помочь сделать собственниками 5,5 млн американ-
цев к концу десятилетия. В 2003 г. американский пре-
зидент подписал закон о субсидировании покупки

первого дома беднейшими гражданами. Правитель-
ство призвало банки не требовать от субстандарт-
ных заемщиков полного пакета документов [11]. Да-
лее (что американское государство предвидеть
и обуздать не смогло) последовало повышение цен
на энергоносители — рост цен, инфляция, увеличе-
ние учетной ставки, удорожание содержания жилья,
отказ от него (оплаты) потребителей (заемщиков).

Но помимо самонадеянности государство так-
же санкционировало выход на авансцену финансо-
вых рынков многочисленной армии финансовых по-
средников, посредством которых «мыльные пузыри»
надувались еще сильнее.

Специфика украинских финансовых рынков, по
мнению экспертов, характеризуется тем, что послед-
ние «отданы на откуп некомпетентным или жу-
ликоватым финансовым алхимикам», а также слож-
ностью современных финансовых продуктов в ус-
ловиях тотальной финансовой необразованности
их потребителей как фактора риска нерациональ-
ных инвестиций и потери вложений [11].

Ситуация усложняется также тем, что в Украине,
которая одной ногой стоит во второй фазе (государ-
ственно-олигархического) капитализма, а другой пы-
тается достать (финансовую) четвертую, рынки това-
ров монополизированы и «заурегулированы» (по
уровню монополизации в 2009–2010 гг. Украина на-
ходилась на последнем месте среди всех исследо-
ванных государств, по участию иностранного капита-
ла в уставном капитале компаний — предпоследняя,
по уровню конкурентоспособности — на третьем ме-
сте снизу). В странах «развитого» капитализма то-
варные рынки совершенны и не требуют государ-
ственного регулирования в условиях отсутствия мо-
нополий [11].

 Зато украинский финансовый сектор представ-
лен «в лучших традициях» четвертой фазы (финансо-
вого капитализма), даже с опережением: спекуля-
тивный и заемный капитал составляет устойчивый
механизм перераспределения доходов граждан,
причем зачастую в некомпетентно-мошеннической
среде финансовых игроков и необразованности мно-
гих потребителей финансовых услуг. Вновь возрос-
шая популярность былых финансовых пирамид (типа
«МММ») является ярчайшим тому подтверждением.

Но пока вместо того, чтобы разработать страте-
гию финансовой политики и реально регулировать
финансовый сектор, официальное государство пред-
почитает лишь изредка вмешиваться, как правило,
неудачно (например, с обменом валюты), или мно-
гозначительно молчать.

Отвечая на риторический вопрос: «Какой кодекс
(закон) поможет?» — можно сказать так: отсутствие
реальной государственной политики (в действии)
невозможно компенсировать ни одним кодексом.
Общество обречено на имитацию государственного
регулирования экономики до тех пор, пока государ-
ство, во-первых, не будет в ней присутствовать в виде
спецификации и эффективной защиты права соб-
ственности и, во-вторых, стимулировать («правила-
ми игры») производительное предпринимательство
в его общественно полезных формах. Решение ука-
занных задач поспособствует ликвидации несправед-
ливого и деморализующего неравенства. Для юри-
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дико-технического обеспечения этой деятельности
государства в Украине вполне органичен Хозяйствен-
ный кодекс.

Таким образом, особенности современной эко-
номики требуют изменения стереотипов постсовет-
ской правовой доктрины, привнесения в правовой
анализ реалистичного взгляда, основанного на эк-
стерналистском, междисциплинарном, политико-
правовом подходе к пониманию экономико-право-
вых явлений. В их числе находится оценка способов
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и приоритетов государственного правового воздей-
ствия на экономику, что позволит избежать добросо-
вестных заблуждений правоведов, которые часто со-
провождаются  пагубными последствиями для раз-
вития экономики (общества). Следование доктрина-
листским традициям в современном правовом ана-
лизе представляется регрессивным для правовой
науки, которая обслуживает экономическую сферу,
цементируя механистическое мировоззрение право-
ведов в форме легизма (формализма).

Развитие информационного общества в Белару-
си сегодня является одним из национальных при-
оритетов страны. Национальная стратегия устойчи-
вого социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на период до 2020 г. рассматривает по-
строение информационного общества как общена-
циональную задачу, требующую координации и объе-
динения усилий государства, бизнеса и гражданско-
го общества.

Завершившаяся в 2010 г. Государственная про-
грамма информатизации «Электронная Беларусь»
стимулировала внедрение информационных техно-
логий в деятельность органов государственной влас-
ти, местных исполнительных органов, иных государ-
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Рассматриваются вопросы информационной безопасности в условиях развития современного об-

щества. Показано, что информационные технологии глубоко проникли в жизнь людей, быстро превра-
тились в жизненно важный стимул развития не только мировой экономики, но и других сфер человече-
ской деятельности. Проанализированы основные вопросы и возможные способы защиты информации.

The questions of information security in the conditions of development of modern society are considered. It is
shown that information technologies deeply have gone through life of people, quickly turned into the vital incentive
of development not only world economy, but also other spheres of human activity.

ственных организаций. Реализованы ведомственные
проекты, направленные на развитие процессов ин-
форматизации в реальном секторе экономики, здра-
воохранении, образовании, культуре, торговле и дру-
гих сферах жизнедеятельности общества. В период
с 2008 по 2010 г. реализованы отдельные инфра-
структурные компоненты построения так называе-
мого электронного правительства. Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа
2010 г. № 1174 утверждена Стратегия развития ин-
формационного общества в Республике Беларусь на
период до 2015 г. (далее — Стратегия). Ее методо-
логическую основу составляют документы Женевского
и Тунисского саммитов по вопросам информацион-
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ного общества. В частности, в п. 46 Тунисской про-
граммы информационного общества и п. С5 Декла-
рации принципов построения информационного
общества говорится о необходимости совершенство-
вания национального законодательства в области
защиты информации как об одном из средств увели-
чения степени доверия к информационному обще-
ству [1; 2]. В своем докладе Председатель Исполни-
тельного комитета — Исполнительный секретарь
СНГ С. Н. Лебедев акцентирует внимание на необ-
ходимости создания информационного сообщества
на пространстве СНГ, укрепления взаимодействия
государств СНГ для обеспечения условий более эф-
фективного доступа к информационно-коммуникаци-
онным технологиям [3].

В целях реализации Стратегии разработана
Национальная программа ускоренного развития ус-
луг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий на 2011–2015 гг. (далее — Национальная
программа). Ее задачей является создание условий
для ускоренного продвижения услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий, содей-
ствующих становлению информационного общества
на инновационной основе. Мероприятия Програм-
мы в комплексе направлены на развитие государ-
ственной системы оказания электронных услуг госор-
ганам, организациям и гражданам на базе ускорен-
ного внедрения информационных технологий в раз-
личные сферы жизни общества через разработку
электронного правительства, электронного здраво-
охранения, электронного обучения, электронной
занятости и социальной защиты населения, ее на-
ционального контента. Важнейшее место в Нацио-
нальной программе занимает подпрограмма «Бе-
зопасность информационно-коммуникационных тех-
нологий и цифровое доверие». Она направлена на
формирование системы информационной безопас-
ности, позволяющей минимизировать возможность
злоупотребления персональной и иной конфиден-
циальной информацией, расширить сферу предос-
тавления электронных услуг. Надо отметить, что на
нынешнем этапе становления информационного
общества в Республике Беларусь защита информа-
ции рассматривается как процесс регулярный, осу-
ществляемый путем комплексного использования
технических и программных средств и организаци-
онных мероприятий на всех этапах разработки, ис-
пытаний и эксплуатации информационных систем [4].

Информационная безопасность — сравнитель-
но молодая и быстро развивающаяся область ин-
формационных технологий. Словосочетание «ин-
формационная безопасность» в разных контекстах
может иметь различный смысл. Состояние защи-
щенности национальных интересов в информацион-
ной сфере определяется совокупностью сбаланси-
рованных интересов личности, общества и государ-
ства. Под информационной безопасностью следует
понимать защищенность информации и поддержи-
вающей инфраструктуры от случайных или предна-
меренных воздействий естественного или искусст-
венного характера, которые могут нанести неприем-
лемый ущерб субъектам информационных отноше-
ний, в том числе владельцам и пользователям ин-
формации и поддерживающей инфраструктуры [4].

В мире средняя величина ущерба от одной бан-
ковской кражи с применением электронных средств
оценивается в 9 тыс. долл. США. Ежегодные потери
от компьютерных преступлений в США и Западной
Европе достигают 140 млрд долл. США. По мнению
американских специалистов, снятие систем защиты
информации с компьютерных сетей приведет к ра-
зорению 20 % средних компаний в течение несколь-
ких часов, 40 % средних и 16 % крупных компаний по-
терпят крах через несколько дней, 33 % банков «лоп-
нут» за 2–5 часов, 50 % банков — через 2–3 дня [5].

Основным нормативно-правовым актом, регули-
рующим вопросы защиты информации в республике,
является Закон Республики Беларусь от 10 ноября
2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации
и защите информации» [6]. В соответствии со ст. 2
названного Закона регулируются общественные от-
ношения, возникающие при: поиске, получении, пе-
редаче, сборе, обработке, накоплении, хранении,
распространении и (или) предоставлении информа-
ции, а также пользовании информацией; создании
и использовании информационных технологий, ин-
формационных систем и информационных сетей,
формировании информационных ресурсов; органи-
зации и обеспечении защиты информации. Законо-
дательством Республики Беларусь могут быть уста-
новлены особенности правового регулирования ин-
формационных отношений, связанных со сведения-
ми, составляющими государственные секреты, с пер-
сональными данными, рекламой, научно-техниче-
ской, статистической, правовой и иной информаци-
ей. Действие Закона не распространяется на обще-
ственные отношения, связанные с деятельностью
СМИ.

Защита информации — это комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспечение информацион-
ной безопасности. С методологической точки зрения
правильный подход к проблемам информационной
безопасности начинается с выявления субъектов ин-
формационных отношений и интересов этих субъек-
тов, связанных с использованием информационных
систем. Угроза информационной безопасности — это
оборотная сторона использования информационных
технологий. Информационная безопасность — мно-
гогранная область деятельности, в которой успех
может принести только систематический, комплекс-
ный подход, включающий меры законодательного,
административного, процедурного и программно-тех-
нического уровня. Информационная безопасность не
сводится исключительно к защите от несанкциони-
рованного доступа к данным, это принципиально
более широкое понятие.

Согласно краткому определению, приведенному
в свободной энциклопедии «Википедия», информа-
ционная безопасность — «это процесс обеспечения
конфиденциальности, целостности и доступности ин-
формации» [7]. В ходе разработки мер по обеспече-
нию информационной безопасности перед существи-
тельным «ущерб» стоит прилагательное «неприем-
лемый». Застраховаться от всех видов ущерба невоз-
можно, тем более нельзя сделать это экономически
целесообразным способом, когда стоимость защит-
ных средств и мероприятий не превышает размера
ожидаемого ущерба. Значит, с чем-то приходится ми-
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риться и защищаться следует только от того, с чем
свыкнуться невозможно. Иногда таким недопустимым
ущербом является нанесение вреда здоровью людей
или состоянию окружающей среды, но чаще порог
неприемлемости имеет материальное выражение,
а целью защиты информации становится уменьше-
ние размеров ущерба до допустимых значений.
Спектр интересов субъектов, связанных с использо-
ванием информационных систем, можно разделить
на следующие категории: обеспечение доступности,
целостности и конфиденциальности информацион-
ных ресурсов и поддерживающей инфраструктуры.
Информационная безопасность является одним из
важнейших аспектов интегральной безопасности [8].

В качестве одного из средств защиты информа-
ции выступает введение в организации режима ком-
мерческой тайны. Согласно ст. 5 Закона Республики
Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-З «О коммерче-
ской тайне» [9] режим коммерческой тайны следует
устанавливать в отношении сведений, которые од-
новременно должны соответствовать следующим
требованиям:
– не являются общеизвестными или легкодоступными

третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют
дело с подобного рода сведениями;

– имеют коммерческую ценность для их обладателя
в силу неизвестности третьим лицам;

– не являются объектами исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности;

– не отнесены в установленном порядке к государ-
ственным секретам.

Приведем приблизительный перечень сведе-
ний, которые могут составлять коммерческую тайну
(с учетом особенностей конкретной организации):
– сведения о финансовой деятельности: источники

прибыли, кредиты, товарооборот; финансовые отче-
ты и прогнозы; коммерческие замыслы; фонд зара-
ботной платы; стоимость основных и оборотных фон-
дов; кредитные условия платежа; банковские счета;
плановые отчетные калькуляции;

– информация о рынке цены, скидки, условия догово-
ров, спецификация продукции; объем, история, тен-
денции производства и прогноз для конкретного про-
дукта; рыночная политика и планы; маркетинг и стра-
тегия цен; отношения с потребителями и деловая
репутация; численность и размещение торговых аген-
тов; каналы и методы сбыта; политика сбыта; про-
грамма рекламы;

– данные о производстве и продукции: сведения о тех-
ническом уровне, технико-экономических характери-
стиках разрабатываемых изделий; о планируемых
сроках создания разрабатываемых изделий; приме-
няемых и перспективных технологиях, технологиче-
ских процессах, приемах и оборудовании; о модифи-
кации и модернизации ранее известных технологий,
процессов, оборудования; производственных мощ-
ностях; состоянии основных и оборотных фондов;
организации производства; размещении и размере
производственных помещений и складов; перспек-
тивных планах развития производства; технических
спецификациях существующей и перспективной про-
дукции; схемах и чертежах отдельных узлов, гото-
вых изделий, новых разработок; информация о со-
стоянии программного и компьютерного обеспечения;
оценке качества и эффективности; номенклатуре
изделий; способе упаковки; доставке;

– сведения о научных разработках: новые технологи-
ческие методы, новые технические, технологические
и физические принципы, планируемые к использова-
нию в продукции предприятия; программы НИР; но-
вые алгоритмы; оригинальные программы;

– информация о системе материально-технического
обеспечения: сведения о составе торговых клиентов,
представителей и посредников; потребности в сы-
рье, материалах, комплектующих узлах и деталях,
источниках удовлетворения этих потребностей; транс-
портных и энергетических потребностях;

– данные о персонале организации: численности слу-
жащих; психоэмоциональная характеристика каждо-
го работника, принимающего решение, его философия;

– сведения о принципах управления организацией: при-
меняемых и перспективных методах управления про-
изводством; фактах ведения переговоров, предме-
тах и целях совещаний и заседаний органов управле-
ния; планах организации по расширению производства;

– прочие сведения: важные элементы систем безопас-
ности, кодов и процедур доступа к информационным
сетям и особенно к серверным центрам; принципы
организации защиты коммерческой тайны.

Приведенный перечень может меняться в зави-
симости от вида работы или специфики организации.

В настоящее время имеет место целенаправ-
ленное комплексное воздействие на информацион-
ные ресурсы со стороны различных заинтересован-
ных лиц с целью подтолкнуть руководство какой-либо
организации к принятию определенных решений,
выгодных этим лицам.

Чем выше годовой оборот и численность персо-
нала организации, тем больше нюансов должен учи-
тывать руководитель при введении режима коммер-
ческой тайны [10].

Следует очень избирательно относиться к инфор-
мации, размещаемой на сайте организации, в СМИ.
Даже наиболее охраняемые секреты конкуренты могут
узнать из обычных публикаций для широкой публики.
Поэтому необходима цензура готовящейся к выходу
в свет информации, материалов для конференций,
симпозиумов, выставок. Здесь может возникнуть кон-
фликт между желанием использовать в рекламных
целях наиболее эффектные данные из конфиденци-
альной информации и необходимостью сохранить
коммерческую тайну. Для предотвращения утечки цен-
ных сведений третьим лицам можно предоставлять
без особых предосторожностей информацию лишь
общего, итогового характера, не раскрывая сути пред-
мета. Допустимо давать начальные данные и конеч-
ный результат. Пути и средства его достижения, всю
конкретную информацию следует опускать.

Наиболее значимая информация организации,
как правило, находится на бумажных носителях. Не-
брежное отношение к документации может не толь-
ко привести к утере ценных сведений, но и принести
непоправимый вред из-за исчезновения юридиче-
ски значимого документа, отсутствие которого может
в ряде ситуаций оказаться негативным.

Один из главных каналов утечки информации
в организации — персонал. Работая в компании,
имея постоянный доступ к различным документам,
результатам разработок и исследований, нередко
секретным, недобросовестный сотрудник может на-
нести намеренно или в силу небрежности значитель-
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ный ущерб интересам предприятия, раскрыв его сек-
реты посторонним лицам.

Конкуренты могут получать информацию о дея-
тельности интересующей организации путем перема-
нивания специалистов. Угрожает коммерческим ин-
тересам и увольнение служащих. Это может серьез-
но повлиять на экономическую безопасность органи-
зации, особенно в том случае, если уволившийся пере-
ходит на работу в конкурирующую организацию или сам
создает аналогичное предприятие. Таких сотрудников
достаточно сложно привлечь к судебной ответствен-
ности за разглашение коммерческих секретов, но свое-
временное заключение с ними соглашений о конфи-
денциальности может помочь обеспечить сохранение
секретной информации на определенный срок.

В процессе работы с информацией, составляю-
щей коммерческую тайну, возникает область обра-
щения информации, представляющая собой множе-
ство носителей информации, необходимое для обес-
печения ее обработки в соответствии с поставлен-
ной владельцем задачей. Область обращения
информации является составной частью принятой
информационной технологии [11].

Решение проблемы защиты информации зави-
сит и от используемой информационной технологии,
которая определяется как сочетание процедур, реа-
лизующих функции хранения, обработки и передачи
данных в организации с использованием выбранного
комплекса технических средств. В основе защиты лю-
бой информации, в том числе и составляющей ком-
мерческую тайну, лежит принцип правильной органи-
зации ее движения, учитывающей методы ее обра-
ботки, организационно-управленческие концепции ее
формирования и потребления. Сведения, составля-
ющие коммерческую тайну, должны быть четко отгра-
ничены от остальных. Область обращения информа-
ции зависит от принятой в организации информаци-
онной технологии и состоит из множества носителей

информации. Процесс формирования и потребления
данных, составляющих коммерческую тайну органи-
зации, должен быть организован таким образом, что-
бы область обращения информации была минималь-
на и достаточна. В общем случае для организации
любого направления деятельности в состав области
обращения информации могут входить следующие
классы носителей информации: люди; документы всех
видов, включая машинные носители; материальные
элементы (выпускаемые изделия, сырье, полуфабри-
каты и т. п.); технические средства обработки и пере-
дачи информации; инфраструктура организации. Вы-
ход информации, составляющей коммерческую тайну,
за пределы области ее обращения принято называть
утечкой, а путь прохождения информации при этом —
возможным каналом утечки информации. В организа-
ции должна быть проведена работа по выявлению всех
видов информации и определению перечня сведе-
ний, составляющих коммерческую тайну [11; 12].

Для оптимизации работы по защите информа-
ции и соблюдению режима коммерческой тайны
следует разработать положение о коммерческой тай-
не, для чего необходимо определить перечень све-
дений, составляющих коммерческую тайну, с после-
дующим ограничением к ним доступа и учетом лиц,
получивших допуск к таким данным.

Приказом о введении положения о коммерче-
ской тайне должен быть предусмотрен порядок ре-
гулирования отношений по использованию сведений,
составляющих коммерческую тайну, работниками
организации на основании трудового договора (конт-
ракта, соглашения) о неразглашении конфиденци-
альной информации [11].

 Поэтому в целях исключения возможности утеч-
ки информации в организации необходимо создать
комплексную систему защиты информации, в кото-
рой были бы задействованы все имеющиеся на се-
годняшний день наработки в данной области знаний.
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Формирование и развитие рыночных отношений
в Украине, активная интеграция страны в европей-
ские экономические союзы обусловили создание
и укрепление соответствующих институциональных
структур, которые образуют целостную систему зако-
нодательных принципов возникновения, развития
и защиты конкуренции. Так, исследуя природу право-
вого регулирования конкурентных отношений в Рос-
сийской Федерации, В. И. Еременко делает вывод
о месте конкурентного права в системе российского
права — это «подотрасль гражданского права и ком-
плексная отрасль законодательства, в которой в еди-
ных нормативных актах закреплены нормы как граж-
данского, так и административного права» [1, с. 9].
В свою очередь, отдельные представители украин-
ской юридической науки подчеркивают хозяйствен-
но-правовую природу конкурентного законодатель-
ства [2, с. 45–46; 3, с. 9; 4, с. 4].

Процесс реализации конкурентных отношений
характеризуется органическим сочетанием органи-
зационных и имущественных элементов, публичных
и частных интересов. Данные отношения складыва-
ются между участниками рыночных операций по воп-
росам хозяйственной деятельности на товарных рын-
ках, которые могут привести к недопущению, устра-
нению или ограничению конкуренции. С учетом вы-
шеизложенного, по нашему мнению, есть все осно-
вания рассматривать конкурентное право как под-
отрасль хозяйственного права. В то же время оши-

бочным считается мнение о совпадении предметов
их правового регулирования. Поэтому в пределах дан-
ной статьи проведем разграничение между поняти-
ями «экономическая конкуренция» и «хозяйствен-
ная деятельность».

Ключевым в хозяйственном праве является по-
нятие хозяйственной деятельности, которое раскры-
вает содержание предмета хозяйственно-правового
регулирования. В соответствии со ст. 3 Хозяйствен-
ного кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 436-IV
(далее — ХКУ) под хозяйственной деятельностью
понимается деятельность субъектов хозяйствования
в сфере общественного производства, направленная
на изготовление и реализацию продукции, выполне-
ние работ или предоставление услуг стоимостного
характера, которые имеют ценовую определенность.
Такая деятельность может осуществляться как для
достижения экономических и социальных результа-
тов с целью получения прибыли (предприниматель-
ская деятельность), так и без цели получения при-
были (некоммерческая хозяйственная деятельность)
(ч. 2 ст. 3) [5].

В отличие от понятия «хозяйственная деятель-
ность», в ст. 1 Закона Украины от 11 января 2001 г.
№ 2210-III «О защите экономической конкуренции»
(далее — Закон о защите экономической конкурен-
ции) под экономической конкуренцией законодатель
понимает «состязание между субъектами хозяйство-
вания с целью получения благодаря собственным до-
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КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»

(на примере хозяйственного и конкурентного законодательства Украины)
Анализируются отличительные признаки понятий «хозяйственная деятельность» и «экономиче-

ская конкуренция» с целью определения критериев разграничения предметов хозяйственного и конку-
рентного права в законодательстве Украины. Внимание акцентируется на различии форм, целей хо-
зяйственной деятельности и экономической конкуренции и их субъектного состава. В отличие от
хозяйственного законодательства, органы власти и управления в части их деятельности по производ-
ству, реализации, приобретению товаров или иной хозяйственной деятельности по предписаниям кон-
курентного законодательства подпадают под определение «хозяйствующие субъекты». Указывает-
ся, что особое понимание хозяйствующего субъекта в нормах конкурентного законодательства связа-
но с необходимостью привлечения к ответственности реальных носителей экономической власти
в условиях оборота товаров на рынке. Обращается внимание на то, что, в отличие от хозяйственного
права, в конкурентном праве при наличии отношений контроля группа юридических и/или физических
лиц юридически может рассматриваться как единый субъект хозяйствования.

The distinctive signs of the concepts "economic activity" and "economic competition" for the purpose of definition
of the criteria of subject differentiation of the economic and competition law in the legislation of Ukraine are analyzed.
The attention is focused on distinction of forms, goals of economic activity and economic competition and their
subject structure. Unlike the economic legislation, the bodies of authority and management regarding to the
implementation of economic activity according to the instructions of the competitive legislation fall under definition
"managing subjects". It is specified that the special understanding of the managing subject in standards of the
competitive legislation is connected with necessity of accountability of real carriers of the economic power in the
conditions of a turn of goods in the market. The author pays attention to the fact that, unlike the economic right, the
group of legal and/or natural persons can legally be considered as the uniform subject of managing in the competition
law under the presence of the relations of control.
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стижениям преимуществ над другими субъектами хо-
зяйствования, вследствие чего потребители, субъек-
ты хозяйствования имеют возможность выбирать
между несколькими продавцами, покупателями,
а отдельный субъект хозяйствования не может оп-
ределять условия оборота товаров на рынке» [6].
Формулируя такое юридическое определение, укра-
инский законодатель основное внимание сконцент-
рировал именно на трех элементах, которые и рас-
крывают сущностные признаки понятия «экономичес-
кая конкуренция»:
– поведение субъектов хозяйствования;
– цель и условия состязательности;
– результат состязательности.

Так, поведенческая составляющая юридическо-
го определения понятия «экономическая конкурен-
ция» сосредоточена на процессе состязательности
между субъектами хозяйствования. Обязательным
условием состязательности с правовой точки зрения
является получение обоснованных преимуществ над
конкурентами, что, в свою очередь, формирует ее
цель. И наконец, результат состязательности выра-
жается в свободе выбора потребителями, субъекта-
ми хозяйствования между несколькими продавцами,
покупателями и невозможности отдельного субъек-
та хозяйствования определять условия оборота то-
варов на рынке.

Имея результаты сравнительно-правового ана-
лиза законодательных определений хозяйственной
деятельности и экономической конкуренции, выде-
лим наиболее отличительные их черты.

Ключевым элементом, который характеризует
наличие или отсутствие конкуренции согласно ст. 1
Закона о защите экономической конкуренции, явля-
ется состязательность между участниками рынка за
лучшие условия ведения хозяйства. Справедливо, по
нашему мнению, указал в своей диссертационной
работе И. А. Шкареденок на то, что с «субъективной
стороны конкуренцию можно определить как отно-
шения соревнования, содержание которых состав-
ляют конкурентные действия хозяйствующих субъек-
тов» [7, с. 12].

В свою очередь, хозяйственная деятельность
может осуществляться и в условиях отсутствия состя-
зательности. Ярким примером тому служат товарные
рынки, находящиеся в состоянии естественной мо-
нополии [8]. Отдельные авторы также обращают вни-
мание на то, что между конкуренцией на рынке
и конкуренцией на конкурсе есть существенные от-
личия, которые заключаются в том, что конкурс об-
разует лишь одномоментный во времени (разовый)
«мини-рынок» лишь с одним продавцом (при прода-
же) и с определенным товаром, который уже в том
виде и в том качестве, как его определил заказчик,
определяет товарные пределы рынка [9, с. 46]. Раз-
деляем мнение О. А. Бакалинской о том, что, хоть
конкурентные отношения и возникают в связи с осу-
ществлением предпринимательской деятельности
в условиях конкуренции, не все предприниматель-
ские отношения являются конкурентными по своей
сути [10, с. 66].

С другой стороны, хозяйственная деятельность
всегда осуществляется для достижения определен-
ной цели, в частности получения прибыли. Однако в
условиях конкуренции важными становятся именно
способы ее достижения, а при оценке деятельности
субъектов хозяйствования на предмет их правомер-
ности учитываются не только конкретные требова-
ния законодательства о защите экономической кон-
куренции, но и, например, наличие позитивного эф-
фекта для общественных интересов в преимуществе
над негативными последствиями ограничения кон-
куренции (п. 3 ст. 10, п. 2 ст. 25 Закона о защите эко-
номической конкуренции) или соблюдение торговых
и других честных обычаев ведения конкуренции (ст. 1)
[11]. Поэтому мы не разделяем позицию тех авторов,
которые считают, что вследствие конкуренции субъек-
ты хозяйствования должны получать прибыль [12,
с. 24].

Согласно ст. 1 ХКУ непосредственным предме-
том его регулирования являются отношения, которые
возникают в процессе организации и осуществления
хозяйственной деятельности. Однако, в отличие от
хозяйственных отношений, особенности правового
регулирования которых определяются в зависимос-
ти от сферы общественного производства (матери-
ального производства или непроизводственной сфе-
ры), в отдельных случаях для процесса конкуренции
характерным является рынок товара (товарный ры-
нок), в пределах которого определяется монополь-
ное (доминирующее) положение субъектов хозяй-
ствования, осуществляется контроль за концентра-
цией и соблюдением законодательства о защите эко-
номической конкуренции, а также реализуются кон-
кретные меры антимонопольного регулирования.

Изложенное выше подтверждается положения-
ми п. 15.2 Рекомендаций Президиума Высшего хо-
зяйственного суда Украины от 29 октября 2008 г.
№ 04-5/247 «О некоторых вопросах практики приме-
нения конкурентного законодательства», в котором
отмечено, что предпринимательская деятельность
предусматривает изучение рынка определенного то-
вара (и предоставление определенных услуг), а по-
тому субъекты хозяйствования должны осознавать
возможность наступления некоторого ограничения
их деятельности и ответственности за нарушение кон-
курентного законодательства.

Другими словами, при определении понятия «хо-
зяйственная деятельность» украинский законода-
тель выделяет сферу жизненных, материальных от-
ношений в обществе, которая нуждается в законода-
тельном урегулировании и не сводит ее лишь к функ-
ционированию «товарного рынка». Почему в отдель-
ных случаях? Так, для квалификации поведения на
предмет недобросовестной конкуренции не имеет
значения, на одном или на разных рынках находятся
конкуренты. При данных обстоятельствах важным
является исследование приемов и методов ведения
конкурентной борьбы.

В зависимости от сферы и отрасли, в которых
осуществляется хозяйственная деятельность, цели,
субъектного состава и объема хозяйственной дея-
тельности она разделяется на предпринимательство
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и некоммерческую хозяйственную деятельность.
В теоретических источниках отмечается, что с точки
зрения соответствия закона, справедливой деловой
практики частным и общественным интересам, со-
циальным функциям предпринимательства конку-
ренцию можно оценивать как добросовестную (пра-
вомерную поощрительную государственную деятель-
ность) и недобросовестную (противоправные деяния)
[13, с. 33]. В свою очередь, конкуренция может быть:
1) совершенной и несовершенной — в зависимости от

типа (состояния) рынка;
2) добросовестной и недобросовестной — в зависимо-

сти от приемов и способов ведения конкурентной
борьбы;

3) ценовой и неценовой — в зависимости от методов
ее осуществления.

Отличается также и субъектный состав хозяй-
ственной деятельности и конкуренции. Как и поня-
тие «экономическая конкуренция», понятие «субъект
хозяйствования» выступает одним из ключевых в кон-
курентном законодательстве и новым для правовой
системы Украины. Но по содержанию оно не совпа-
дает с понятием «субъект хозяйствования», исполь-
зуемым в хозяйственном праве.

Субъекты хозяйствования являются участника-
ми как процесса осуществления хозяйственной дея-
тельности, так и процесса конкуренции. Однако
в соответствии с ч. 2 ст. 55 ХКУ под ними понимаются:
– хозяйственные организации — юридические лица;
– граждане Украины, иностранцы и лица без граждан-

ства, которые осуществляют хозяйственную дея-
тельность и зарегистрированы в соответствии с за-
коном как предприниматели.

Следует учесть, что в ч. 1 ст. 8 ХКУ содержится
императивное предписание о том, что государство,
органы государственной власти и органы местного
самоуправления не являются субъектами хозяйство-
вания, хотя им не запрещается быть участниками
хозяйственных отношений в пределах реализации
ими хозяйственной компетенции (ст. 2 ХКУ).

Круг лиц, которые подпадают под определение
субъекта хозяйствования, указан в ст. 1 Закона о за-
щите экономической конкуренции и несколько не
совпадает с определенными нами субъектами хозяй-
ствования. Выделим следующие категории субъек-
тов, которые относятся к хозяйствующим в контексте
действия конкурентного законодательства:
– юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности, которое произ-
водит, реализует или приобретает товары, услуги или
осуществляет другую хозяйственную деятельность;

– физическое лицо, которое производит, реализует или
приобретает товары, услуги или осуществляет дру-
гую хозяйственную деятельность независимо от ре-
гистрации его как субъекта предпринимательской де-
ятельности или от того, признается ли его деятель-
ность по производству, реализации, приобретению
товаров или другая хозяйственная деятельность
предпринимательской;

– юридическое или физическое лицо, контролирующее
других юридических или физических лиц;

– группа субъектов хозяйствования (физических и/или
юридических лиц), если один или несколько из них
осуществляют контроль над другими;

– органы государственной власти, органы местного
самоуправления, органы административно-хозяй-
ственного управления и контроля в части их деятель-
ности по производству, реализации, приобретению
товаров или другой хозяйственной деятельности.
Понятие контроля как решающего влияния од-

ного или нескольких юридических и/или физических
лиц на хозяйственную деятельность субъекта хозяй-
ствования или его части, который осуществляется
непосредственно или через другие лица, и, в частно-
сти, способы его осуществления очерчены в абз. 11
ст. 1 Закона о защите экономической конкуренции.
Это необходимый элемент в определении не только
понятия «субъект хозяйствования», но и экономиче-
ской концентрации (п. 1 ч. 1 и п. 2 § 2 ст. 22, п. 3 ч. 3
ст. 22, п. 4 ч. 3 ст. 22, ст. 23 Закона о защите экономи-
ческой конкуренции).

Оценивая отношения контроля, следует прини-
мать во внимание и тех лиц, которые, не будучи учас-
тниками группы, вместе с одним или несколькими
ее участниками совместно контролируют одного или
нескольких участников группы (например, в рамках
совместного предприятия), или совместно или согла-
сованно осуществляют хозяйственную деятельность,
которая влияет на участников группы (например,
в рамках соглашения о сотрудничестве). В соответ-
ствии с абз. 3 ст. 1 Закона о защите экономической
конкуренции таких лиц называют «связанные лица».
К ним украинский законодатель относит также и суп-
ругов, родителей, детей, братьев и/или сестер. При
этом следует обратить внимание, что понятие «свя-
занные лица» ограничивается активным контролем
и не охватывается отношениями общего контроля или
координации рыночного влияния.

Необходимо особенно подчеркнуть, что совокуп-
ность лиц — субъектов хозяйствования, которые осу-
ществляют хозяйственную деятельность и принадле-
жат к одной сети контроля, составляет единый
субъект хозяйствования как группу лиц. А это значит,
что в обращении субъекты хозяйствования, которые
входят в состав группы, действуют как автономные
образования. Однако такая автономия не исключа-
ет организационно экономической зависимости од-
них участников группы от других, что дает основание
таких формально самостоятельных лиц рассматри-
вать как единое хозяйственное образование. Деталь-
но вопросы, связанные с установлением признаков
контроля в хозяйственной деятельности юридических
и/или физических лиц, регулируются в Методике оп-
ределения отношений контроля, утвержденной Рас-
поряжением Антимонопольного комитета Украины
от 24 декабря 2002 г. № 397-р.

Следует также обратить внимание и на то, что
понятием «группа субъектов хозяйствования» в укра-
инском законодательстве не охватывается коллек-
тивное доминирование, предусмотренное в ч. 5 ст. 12
Закона о защите экономической конкуренции. Это свя-
зано с тем, что в условиях олигополии ее участники:
– выступают как самостоятельные субъекты хозяй-

ствования в пределах товарного рынка;
– не являются связанными лицами, то есть не имеют

личных или структурных связей между собой, и не
осуществляют согласованных действий.
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Практическое значение введения категории
«группы субъектов хозяйствования» заключается
в следующем:
– если участники группы связаны отношениями конт-

роля, тогда такая группа рассматривается как еди-
ный субъект хозяйствования;

– запрещения относительно злоупотребления моно-
польным положением распространяются и на группу
субъектов хозяйствования как единого хозяйствую-
щего субъекта;

– с учетом структуры группы субъектов хозяйствова-
ния антимонопольные органы имеют право обязать
главное предприятие повлиять на поведение ненад-
лежащего участника группы;

– на группу субъектов хозяйствования распространя-
ются требования, которые предъявляются в процес-
се осуществления концентрации.

В отличие от положений ХКУ о субъектах хозяй-
ствования, введение категории «группа субъектов
хозяйствования» в Закон о защите экономической
конкуренции позволяет определить реальных носи-
телей экономической власти на товарном рынке
и непосредственно влиять на их деятельность.

С учетом вышеизложенного можно утверждать,
что понятия «хозяйственная деятельность» (в том
числе «предпринимательская деятельность») и «эко-
номическая конкуренция» не являются тождествен-
ными ни в сфере их осуществления, ни в поставлен-
ных целях, ни в субъектном составе. Несмотря на то
что экономическая конкуренция связана с процес-
сом непосредственного хозяйствования, есть осно-
вания утверждать о необходимости разграничения
предметов хозяйственного и конкурентного права.

УДК 347

И. А. Маньковский

МЕТОДЫ ТОЛКОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО УЯСНЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО
СМЫСЛА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
Проводится анализ методов толкования гражданско-правовых норм. Обосновывается необходи-

мость включения в систему методов толкования телеологического толкования, позволяющего опреде-
лить цели принятия отдельной правовой нормы, их совокупности или всего нормативного правового
акта применительно к конкретным историческим условиям и таким образом установить границы
толкования правовой нормы.

The analysis of the methods of interpretation of civil norms is carried out. It is supported the necessity of
inclusion in system of the methods of interpretation of the teleological interpretation, allowing to define the purposes
of adoption of the separate rule of law, the scope of them or the whole regulatory legal act in relation to specific
historical conditions and thus to establish borders of interpretation of the rule of law.
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Современная система гражданского права по-
строена таким образом, что применение граждан-
ско-правовых норм сопряжено с необходимостью
уяснения того смысла, который вкладывал в право-
вую норму законодатель в процессе ее разработки.
Установление действительного содержания право-
вых норм, подлежащих применению для разреше-
ния возникшего казуса, является первостепенной за-
дачей практической (догматической) цивилистики.
«Толкование, — отмечает А. С. Пиголкин, — неотъ-
емлемая часть процесса применения права <…>
Целью толкования… как правило, является не про-
сто абстрактное понимание смысла правовой нор-
мы ради чисто академических целей, а познание ее
для того, чтобы правильно на ее основе решать кон-
кретные жизненные случаи» [1, с. 26–27].

Вне рамок процесса толкования процесс право-
применения невозможен, что обусловлено необхо-
димостью как минимум прочтения правовой нормы
с целью уяснения ее содержания, построения на этой
основе предлагаемой государством модели поведе-
ния участников экономической деятельности и ее
адаптации к конкретным сложившимся обществен-
ным отношениям.

Процесс установления действительного смысла
правовых норм состоит в последовательном приме-
нении совокупности методов толкования, наиболее
тщательно разработанных в рамках общетеоретиче-
ской юридической науки, что объясняется межотрас-
левым значением процедуры толкования правовых
норм и универсальным значением используемых для
этого приемов юридической техники.

Непосредственно процесс применения методов
(способов) толкования, составляющих методику тол-
кования, используемую постсоветской юридической
наукой, согласно утверждению Л. Л. Чантурии, осно-
вывается на определенных принципах. Наиболее
важные среди них:
– принцип объективности, согласно которому интерпре-

тация должна опираться на текст закона и на основа-
нии этого текста стремиться наиболее точно устано-
вить смысл закона;

– принцип единства, означающий, что каждая право-
вая норма должна рассматриваться в контексте за-
кона;

– принцип генетического толкования, предполагающий
учет происхождения, объективных, языковых, куль-
турных и общественных условий возникновения за-
кона при его толковании;

– принцип толкования посредством сравнения, соглас-
но которому значение (смысл) правовых норм опре-
деляется путем сравнения их с правовыми нормами,
принятыми в данной области, но в другое время [2,
с. 84–85].

Во многих современных литературных источни-
ках по теории права, изданных на постсоветском про-
странстве, указываются четыре метода (способа) тол-
кования правовых норм: грамматическое толкование,
логическое толкование, систематическое толкование,
историческое толкование [1, с. 39], с которыми кор-
респондируют названные Л. Л. Чантурией методы
толкования.

Основой практически единодушного определе-
ния перечня методов толкования современными уче-
ными, работающими на постсоветском пространстве,
являются, по нашему мнению, положения теории
права, разработанные в советский период развития
юридической науки, что следует из литературных ис-
точников того периода.

Однако следует отметить, что идеологизация (по-
литизация) науки вообще и юридической науки в част-
ности в советский период ее развития приводила, по
нашему мнению, к искажению научных результатов,
которое особенно отчетливо проявлялось в сфере
гуманитарных наук. Так, например, отсутствие в пе-
речне методов толкования, применяемых советски-
ми учеными, такого метода, как телеологический,
обосновывалось его отождествлением с религиозны-
ми учениями, что противоречило политическому на-
правлению развития СССР и, следовательно,
являлось основным аргументом против включения
названного метода в методику толкования, приме-
няемую советскими учеными [3, с. 103], с чем были
согласны не все правоведы СССР. В частности,
В. В. Лазарев, утверждающий о необходимости ис-
пользования телеологического толкования, отмеча-
ет: «Телеологию нужно понимать как учение о целе-
сообразности и целях жизни. Существует идеалисти-
ческий (религиозный и светский вариант) и матери-
алистический подходы к изучению целесообразно-
сти <…> Издавая нормативные акты, законодатель
ставит вполне определенные цели, которые выяс-
няются в процессе толкования, но не подвергаются
сомнению относительно их целесообразности.
Последнее обстоятельство существенно уточняет со-
держание понятия “телеологическое толкование”» [4,
с. 66–67].

Несмотря на выводы отдельных прогрессивных
советских ученых и некоторые научные работы, по-
священные исследованию непосредственно телео-
логического метода толкования [5], можно констати-
ровать тот факт, что телеологическое толкование не
получило всеобщего научного признания ни учены-
ми периода СССР, ни современными учеными пост-
советских государств, что, как уже отмечалось, сле-
дует признать идеологическим наследием советской
юридической науки, преодоление которого, по всей
видимости, является сложным и длительным про-
цессом.

Необходимо признать тот факт, что цель право-
вого регулирования вообще и правового регулирова-
ния отдельной группы общественных отношений
в частности имеет существенное значение в процес-
се правоприменения, чем, следовательно, предоп-
ределена необходимость уяснения действительной
цели разработки и введения в действие применяе-
мого нормативного правового акта в процессе тол-
кования входящих в его состав правовых норм.

Неприятие телеологического толкования совет-
скими учеными под предлогом его связи с религиоз-
ными учениями было обусловлено, по нашему мне-
нию, тем обстоятельством, что многие советские за-
коны, особенно в сфере гражданско-правового регу-
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лирования, преследовали не экономические цели,
не цели создания наиболее благоприятных условий
осуществления хозяйственной деятельности, способ-
ствующих росту благосостояния каждого отдельного
человека, а цели политические.

В настоящее время основания, по которым те-
леологическое толкование массово не использова-
лось советскими учеными, отпали, что указывает на
возможность и, по нашему мнению, необходимость
обязательного включения данного метода в совре-
менную методику.

«В немецкой теории права, — как утверждает
А. Шмагин, — выделяют четыре классических мето-
да толкования. Критериями для интерпретации выс-
тупают: текст, история создания закона, его система
и преследуемые им цели» [6, с. 252], из чего следует,
что немецкая юридическая наука оперирует такими
методами толкования, как грамматический, истори-
ческий, систематический, телеологический, и не ис-
пользует в качестве метода толкования применяе-
мый со времен дореволюционной России логичес-
кий метод толкования.

Таким образом, к трем методам толкования —
грамматическому, систематическому и историческо-
му — прибегают как немецкие, так и постсоветские
ученые, в связи с чем названные методы (способы)
толкования можно считать общепризнанными, на что,
в частности, указывает А. Ф. Черданцев, называя
в качестве иных методов толкования телеологический
(целевой), специально-юридический, функциональ-
ный [7, с. 270].

Применяемые на постсоветском пространстве
три основных метода (способа) толкования право-
вых норм содержательно сводятся к следующему.

Грамматическое толкование, согласно точке
зрения В. В. Лазарева, «охватывает собой уяснение
значения отдельных слов и терминов, а также смыс-
ла всего предложения или их группы в целом» [4,
с. 60] и по праву занимает первое место по порядку
применения среди остальных методов толкования.

Положение грамматического метода, подлежа-
щего первоочередному использованию в процессе
уяснения смысла правовой нормы, предопределе-
но тем обстоятельством, что правовые нормы нахо-
дят свое выражение в словах, словосочетаниях
и предложениях, состоящих из букв, представляющих
собой графические знаки, входящие в азбуку русско-
го языка, изначально предполагающие их прочтение
для установления выраженного в них смысла.

В соответствии с немецкой методикой толкова-
ния грамматическое толкование «означает прежде
всего исследование текста нормы, то есть уяснение
значения слова в соответствии с его общим или спе-
циальным употреблением, в том числе использова-
нием данного слова в конкретном законе. При отсут-
ствии законодательного определения термина, —
отмечает А. Шмагин, — для установления его общего
значения используются словари и общие правила
грамматики» [6, с. 253]. В качестве примера исполь-
зования грамматического толкования, связанного
с необходимостью уяснения общего значения тер-
мина, определяемого в толковом словаре, можно

привести норму п. 2 ст. 32 Закона Республики Бела-
русь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве
и смежных правах», в соответствии с которой допус-
кается воспроизведение отрывков из правомерно об-
народованных произведений (цитирование) в ориги-
нале и переводе в исследовательских, образователь-
ных, полемических, критических или информацион-
ных целях в том объеме, который оправдан целью
цитирования. При этом в соответствии с нормой п. 1
ст. 55 названного Закона действия, противоречащие
требованиям анализируемого закона, признаются
нарушениями авторского права и, следовательно,
лица, их совершившие, подлежат соответствующей
юридической ответственности. При решении вопро-
са о том, является ли опубликование отрывка из пра-
вомерно обнародованного произведения нарушени-
ем прав его автора, необходимо установить, было ли
совершено нарушение правил цитирования, содер-
жание которых может быть раскрыто только на ос-
новании того, как термин «цитирование» толкуется
в русском языке. Приведенный подход указывает на
необходимость использования толкового словаря
русского языка, в котором анализируемый термин
означает точную дословную выдержку из какого-ни-
будь текста, высказывания. При этом также необхо-
димо изучить правила оформления цитат, опреде-
ляемые грамматикой русского языка, в соответствии
с которыми дословная выдержка из произведения
должна заключаться в кавычки с указанием фами-
лии, имени и отчества (если имеется) автора, назва-
ния произведения, из которого была заимствована
цитата, и страниц, на которых заимствованный текст
размещен.

В процессе применения систематического
толкования, согласно точке зрения А. Б. Венгерова,
«каждая норма должна рассматриваться в связи со
всей системой правовых положений» [8, с. 453].

Систематический метод толкования приобрета-
ет особое значение в процессе толкования и приме-
нения норм гражданского права, что обусловлено их
большой системной взаимосвязью внутри как соот-
ветствующих институтов, так и подотраслей и отрасли
гражданского права в целом. По сути, практически
ни одну норму гражданского права невозможно при-
менить вне связи с другими нормами гражданского
права, так же как и нельзя разрешить спор о граж-
данском праве на основании одной правовой нор-
мы. Каждый факт участия в гражданско-правовых
отношениях связан с применением совокупности
правовых норм соответствующего института или суб-
института Особенной части ГК и определенной сово-
купности норм Общей части ГК.

Систематическое толкование, согласно точке
зрения В. В. Лазарева, представляет собой «уясне-
ние содержания правовых норм в связи с их местом
и значением в данном нормативном акте, институте,
отрасли», при котором «исследователю необходимо
убедиться, не имеется ли в системе права нормы,
дополняющей и конкретизирующей исследуемый
нормативный акт (исследуемую норму)» [4, с. 69].

Применительно к методике толкования, исполь-
зуемой юридической наукой Германии, согласно
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утверждению А. Шмагина, «одной из разновиднос-
тей систематического толкования является толкова-
ние в соответствии с Конституцией», которое заклю-
чается в том, что «при наличии нескольких вариан-
тов интерпретации нормы, один из которых ведет
к противоречию с нормой Конституции, должен быть
выбран тот вариант, который позволит сохранить дей-
ствие нормы» [6, с. 262].

Приведенная точка зрения абсолютно точно от-
ражает процедуру применения нормативных право-
вых актов в соответствии с их иерархией по юриди-
ческой силе и тому месту, которое занимает Консти-
туция в иерархической пирамиде нормативных пра-
вовых актов. Являясь, по сути, надсистемным нор-
мативным правовым актом, Конституция Республики
Беларусь содержит правовые нормы, определяющие
направления развития системы права в целом и си-
стемы гражданского права в частности. Конституция
как Основной Закон Республики Беларусь обладает
высшей юридической силой на территории Белару-
си, в связи с чем правовые нормы, содержащиеся
в других нормативных правовых актах и противореча-
щие нормам Конституции, не могут применяться
в процессе опосредования общественных отношений,
в том числе и гражданско-правовых.

Исторический, или в соответствии с юридичес-
кой доктриной советского периода историко-полити-
ческий, метод толкования, согласно утверждению
В. В. Лазарева, состоит в исследовании экономико-
социального и политического содержания норм. Ис-
торическое толкование предполагает уяснение цели
издания нормативных правовых актов, социально-
политической обстановки и конкретных причин, обус-
ловивших их появление, места, времени и практики
применения нормативных правовых актов [4, с. 75].

Применительно к современному этапу развития
системы права и системы законодательства Респуб-
лики Беларусь необходимо отметить тот факт, что
в процессе перехода Беларуси на демократический
путь и построения наряду с демократическими поли-
тическими институтами экономической системы, со-
ответствующей политическому пути государственно-
го развития, политическая составляющая в процес-
се проведения научных исследований практически
не имеет места. Отграничение науки от политики,
становление демократических институтов политичес-
кого управления и капитализация экономической си-
стемы, в процессе развития которой учитываются ос-
новные законы рыночной экономики, в том числе за-
коны спроса и предложения, указывают на то, что
учет политической обстановки времени принятия нор-
мативного правового акта, содержащего нормы, под-
лежащие уяснению, в настоящее время не требует-
ся, что особенно заметно проявляется в содержа-
нии норм гражданского права.

По сути своей исторический метод толкования
по отношению к системе гражданского права Респуб-
лики Беларусь может использоваться с достаточной
степенью условности, так как сама система граждан-
ского права и система источников (форм) выраже-
ния норм гражданского права вовне созданы недав-
но, а применительно к ходу исторического развития
общественных отношений — буквально «вчера».

Стабильное политическое и, как следствие, по-
ступательное экономическое развитие белорусско-
го государства практически исключает необходи-
мость проведения «сравнительно-правового анали-
за воли законодателя времени принятия данной нор-
мы и воли законодателя времени ее реализации»
вследствие того, что эта воля, являясь стабильной,
кардинально не менялась и весь период существо-
вания системы права и законодательства Республи-
ки Беларусь направлена на достижение конституци-
онных целей создания на географической террито-
рии Беларуси действительно демократического пра-
вового социального государства.

Историческое толкование как метод уяснения
смысла применяемой правовой нормы, безусловно,
является необходимым в процессе использования
норм гражданского права, принятых в политических
и экономических условиях развития общества, отлич-
ных от условий, при которых правовая норма приме-
няется. В частности, это актуально для юридической
науки Германии (в отличие от Республики Беларусь),
в которой действующее и в настоящее время Герман-
ское гражданское уложение было принято в 1990 г.

Логическое толкование как один из наиболее
часто рассматриваемых в юридической литературе
«неосновных» методов толкования, согласно утверж-
дению В. М. Сырых, «основывается на приемах, тре-
бованиях логики, характерных для логически пра-
вильного мышления. Благодаря логическим при-
емам, — продолжает В. М. Сырых, — удается пра-
вильно понять мысль правотворческого органа в си-
туациях, когда грамматический метод оказывается
бессильным» [9, с. 298]

Таким образом, В. М. Сырых косвенно указыва-
ет на отсутствие самостоятельного значения логи-
ческого способа толкования и признает за ним вто-
ростепенную роль как способа, призванного допол-
нить грамматическое толкование.

С таким подходом к месту логического толкова-
ния в системе методов толкования согласиться
нельзя, особенно применительно к процессу уясне-
ния смысла норм гражданского права, которые при-
нимаются (должны приниматься) исключительно
в соответствии с логикой осуществления экономиче-
ской деятельности.

Отдельные ученые на современном этапе раз-
вития юридической науки признают за логическим
методом толкования самостоятельное значение, ука-
зывая при этом, что «при логическом способе толко-
вания применяются различные логические приемы:
логические преобразования, логический анализ по-
нятий, умозаключения степени (a fortiori), выводы по
аналогии, выводы от противного (argumentum
a contrario), доведение до абсурда (reduction ad
absurdum)» [7, с. 272–273].

Логическое толкование как способ уяснения дей-
ствительного смысла правовой нормы вне всякого
сомнения наравне с грамматическим и системати-
ческим методами следует признать одним из основ-
ных в методике толкования, подлежащей примене-
нию цивилистической наукой, методом, позволяю-
щим соотнести содержание и смысл правовой нор-
мы с логикой гражданского оборота, что способству-
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ет адекватному восприятию действительного смыс-
ла правовой нормы и ее надлежащему использо-
ванию.

Наряду с вышеуказанными одним из важных
методов является толкование телеологическое, по-
зволяющее субъекту, применяющему нормы граж-
данского права, наиболее точно и полно выявить
действительный смыл правовой нормы через цели
принятия нормативного правового акта и, соответ-
ственно, выбрать наиболее верное, взвешенное
и обоснованное решение.

Телеологическое толкование, согласно утверж-
дению В. С. Нерсесянца, представляет собой «цен-
ностно-целевое толкование, целенаправленное на
реализацию нормы права как юридико-ценностного
регулятора, сочетающего в себе регулятивную силу
и правовые ценности» [10, с. 479], с чем в целом мож-
но согласиться. Действительно, каждая правовая
норма как элемент системы права обладает опре-
деленным регулятивным (психическим) воздействи-
ем на участников соответствующей группы обществен-
ных отношений, в чем, собственно, и заключается
основная ценность каждой отдельной нормы права
и правовой системы в целом как совокупности от-
дельных правовых норм, способных оказывать не-
обходимое государству влияние на развитие опре-
деленной группы общественных отношений и дости-
гать поставленных государством целей правового
регулирования исключительно в рамках своей сис-
темы в непосредственной связи с другими правовы-
ми нормами, входящими в систему.

Очевидно, что каждое социальное явление, в том
числе и такое, как система права, формируется в оп-
ределенных социальных условиях и, соответственно,
направлено на достижение целей, обусловленных по-
литическими воззрениями, в соответствии с которы-
ми развиваются общество и государство в конкретный
исторический период.

Следовательно, для адекватного применения
норм права в целом и норм гражданского права
в частности, для правильного установления целей
принятия правовых норм необходимо точно опреде-
лить задачи, стоящие перед государством как поли-
тической системой управления обществом, что воз-
можно посредством применения телеологического
толкования. В качестве оснований использования те-
леологического метода толкования, согласно утвер-
ждению Т. Я. Насыровой, можно привести следу-
ющие: «а) право представляет собой целенаправлен-
ную систему <…> в) цель имеет важное значение для
обеспечения стабильности и функционирования пра-
вовой системы <…> д) выяснение целей закона
охватывается назначением процесса толкования пра-
ва и входит в его основные функции <…> ж) без по-
знания целей закона не может быть плодотворной
практической деятельности по его реализации» [5,
с. 33]. Телеологический метод толкования, по наше-
му мнению, должен применяться в неразрывном
единстве с историческим как методом, способствую-
щим выявлению действительных целей принятия
того или иного нормативного правового акта в конк-
ретный исторический период развития государства
и общества в соответствии со складывающимися по-

литическими, экономическими и иными социальны-
ми условиями государственного и общественного
развития, в том числе и в свете развития экономи-
ческих и политических процессов в мире.

Необходимость использования телеологическо-
го толкования в неразрывном единстве с историче-
ским обусловлена в первую очередь тем, что систе-
ма права представляет собой правовое средство,
служащее цели легализации политической воли, воз-
ведения ее в ранг «закона». Указанный подход к по-
ниманию предназначения системы гражданского
права дает возможность применения к нарушителям
политической воли принудительных мер государ-
ственного воздействия, в том числе и таких, которые
противны естественным правам человека.

Исторический метод толкования как раз и на-
правлен на выявление действительной политической
воли соответствующих институтов государственного
управления, сформированной в конкретный истори-
ческий период развития государства и общества, для
легализации которой был принят тот или иной нор-
мативный правовой акт, что, безусловно, будет спо-
собствовать наиболее адекватному восприятию це-
лей разработки правовых норм, закрепленных в та-
ком нормативном правовом акте.

Историческое толкование, отмечает В. С. Козлов,
«предполагает учет конкретно-исторических условий,
причин и повода для принятия нормативного право-
вого акта» [11, с. 341].

Следовательно, совместное применение исто-
рического и телеологического методов толкования
направлено на повышение эффективности последне-
го, способствует точному установлению целей разра-
ботки правовых норм по отношению к конкретным
историческим условиям государственного и обще-
ственного развития.

Вместе с тем применительно к системе граж-
данского права Республики Беларусь исторический
метод толкования может использоваться в некото-
рой степени условно по причине «молодости» Рес-
публики Беларусь как самостоятельного государства
и, соответственно, «незрелости» ее системы права
в целом и системы гражданского права в частности.

На ограниченное, в целом факультативное зна-
чение исторического метода указывает В. М. Сырых,
согласно утверждению которого «мало что даст изу-
чение истории создания нормативного правового
акта, действующего один или два года, когда условия
его принятия и применения практически остаются
одинаковыми» [9, с. 305], с чем следует согласиться,
особенно по отношению к системе права и системе
законодательства Республики Беларусь.

Однако исключительно факультативное, второ-
степенное значение исторического метода толкова-
ния не должно выступать основанием для его устра-
нения из методики толкования правовых норм. Ис-
торический метод как вспомогательное средство уяс-
нения цели разработки правовых норм и принятия
содержащего их нормативного правового акта под-
лежит обязательному использованию хотя бы для
того, чтобы субъект правоприменительной деятель-
ности мог убедиться, что с момента принятия норма-
тивного правового акта и до момента применения
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содержащихся в нем правовых норм не произошло
существенных сдвигов в политическом и экономиче-
ском развитии государства, и уж тем более истори-
ческий метод толкования необходимо применять,
если что-то изменилось. В частности, к изменениям
условий экономического развития Республики Бела-
русь можно отнести факт включения 27 ноября 2009 г.
в систему нормативных правовых актов Республики
Беларусь Таможенного кодекса таможенного союза,
нормы которого, безусловно, оказали влияние на
процесс осуществления экономической деятельнос-
ти и процедуру применения соответствующих право-
вых норм.

«Целевой способ, — отмечает Т. Я. Насырова, —
наряду с историческим позволяет преодолеть огра-
ниченность формально-логических средств интер-
претации права, проникнуть не только в формаль-
ное содержание закона, но и познать социально-
классовую природу законодательной воли, выражен-
ной в норме» [5, с. 67].

Таким образом, можно сделать вывод, что телео-
логический метод толкования правовых норм, под-
держиваемый результатами исторического толкова-
ния, является тем методом, который определяет гра-
ницы интерпретационной деятельности, способству-
ет созданию того рубежа, преодоление которого мо-
жет привести к ложным выводам, применению пра-
вовых норм в разрез с их предназначением и, как
следствие, к нарушению прав и законных интересов
субъектов гражданского права, в том числе их кон-
ституционного права на равную защиту прав и закон-
ных интересов, закрепленного в ст. 22 Конституции.

В отличие от юридической науки, получившей
свое развитие на территории СССР и позже на тер-
ритории независимых постсоветских государств, не
признающей телеологическое толкование в качестве
основного метода толкования, применение которо-
го не вызывает научную дискуссию, юридическая на-
ука Германии рассматривает телеологическое тол-
кование наряду с грамматическим, историческим
и систематическим в качестве метода, определяю-
щего результаты интерпретации правовых норм.

При этом «в немецкой теории… выделяют два
основных подхода к вопросу определения целей за-
кона: субъективный и объективный <…> Современ-
ная теория пытается объединить два этих подхода»,
на что указывает А. Шмагин [6, с. 265–269]. Присталь-
ное внимание юридической науки Германии к тако-
му методу толкования правовых норм, как телеоло-
гический (целевой), свидетельствует о его серьезном
значении в процессе уяснения действительного смыс-
ла правовой нормы.

В этой связи отметим особенную актуальность
применения телеологического метода толкования
в процессе применения норм гражданского права,
теоретической основой развития которого с уверен-
ностью можно признать цивилистическую науку
Германии, что достаточно убедительно показано
в трудах цивилистов дореволюционного периода раз-
вития русской науки гражданского права, которая, по
сути, является флагманом цивилистической мысли
на постсоветском пространстве.

Описанные методы толкования в совокупности
составляют методику толкования правовых норм, при-
меняемую в процессе правоприменительной дея-
тельности, с целью уяснения действительной воли
законодателя, выраженной текстуально в правовых
нормах. В процессе установления смысла правовой
нормы интерпретатор последовательно использует
все приемы толкования, составляющие каждый из
описанных методов, единство применения которых
позволяет достичь желаемого результата толкования.

Вместе с тем рассмотренная выше доктриналь-
ная классификация методов толкования правовых
норм дает возможность более полно изучить при-
емы толкования, составляющие содержание каждо-
го из описанных методов в отдельности, что являет-
ся предпосылкой эффективного использования их
совокупности в процессе практической реализации
правовых предписаний.

В рамках методики толкования, анализ содер-
жания которой проведен выше, в процессе уяснения
действительного смысла правовой нормы применя-
ют такие приемы толкования, которые описанной
методикой не охватываются и, следовательно, могут
быть признаны специальными приемами толкова-
ния.

К указанным, в частности, относятся приемы тол-
кования правовых норм по объему, использование
которых позволяет уяснить действительную волю
законодателя, выраженную в правовой норме, в тех
случаях, когда текстуальное выражение правовой
нормы не совпадает с ее действительным смыслом,
то есть когда не совпадает «буква и дух закона».

В практике нормотворчества возможны два ва-
рианта несовпадения текстуального выражения пра-
вовой нормы с действительным смыслом, вложен-
ным в норму законодателем.

Первый состоит в том, что буквальное восприя-
тие текста правовой нормы не позволяет определить
вложенный в нее смысл вследствие того, что законо-
датель текстуально изложил свою волю таким обра-
зом, что текст правовой нормы не выражает ее дей-
ствительного содержания. В таком случае при-
меняется расширительное (распространительное)
толкование, позволяющее установить действитель-
ную волю законодателя, заложенную в правовой нор-
ме, но не выраженную текстуально, и, по сути, рас-
ширить границы ее применения, определенные тек-
стом правовой нормы.

В соответствии со вторым вариантом разработки
правовых норм правовая норма текстуально сформу-
лирована таким образом, что в процессе ее букваль-
ного восприятия создается впечатление о возможно-
сти ее применения к случаям, которые действитель-
ным смыслом правовой нормы не охвачены.

К такой правовой норме в процессе уяснения ее
действительного смысла применяется ограничитель-
ное толкование, позволяющее очертить рамки ис-
пользования нормы права в определенных случаях,
к которым такая норма должна применяться исходя
из буквального восприятия ее текста, но эти случаи
не охватываются действительным смыслом указан-
ной правовой нормы.
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В ситуации, когда текст правовой нормы и ее
смысл совпадают, применяется буквальное толкова-
ние. Подобный вариант конструирования правовых
норм признается теоретиками и практиками наибо-
лее удачным, позволяющим с наименьшими времен-
ными затратами и наиболее качественно применить
нормы права, в силу чего является наиболее распро-
страненным приемом толкования правовых норм по
объему.

Опираясь на приведенные приемы толкования
правовых норм по объему, в рамках описанных выше
методов толкования следует руководствоваться оп-
ределенными правилами их применения, которые
сводятся к тому, что общие и специальные нормы
могут толковаться распространительно или исполь-
зоваться по аналогии, а исключительные нормы —
только буквально, на что, в частности, обращают вни-
мание О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский [12, с. 172].

К исключительным правовым нормам, то есть
к правовым нормам, содержащим исключение из об-
щего правила, не подлежащим, согласно общетео-
ретическому подходу, воспринятому теоретической
юридической наукой СССР и постсоветских госу-
дарств, таких, как Россия и Беларусь, расширитель-
ному толкованию и применению, по аналогии можно
отнести, например, нормы, закрепленные в п. 2 ст. 27
ГК, определяющие объем частичной дееспособнос-
ти малолетних, в п. 2 ст. 25 ГК, определяющие объем
дееспособности несовершеннолетних.

Исключительность названных норм заключает-
ся в том, что они предоставляют определенный (час-
тичный) объем дееспособности лицам, не достигшим
18 лет, то есть возраста полной дееспособности, что
является отступлением от общеустановленного граж-
данского правопорядка.

Недопустимость применения расширительного
толкования названных правовых норм означает то,
что лица до 14 лет и от 14 до 18 лет могут принимать
участие в гражданско-правовых отношениях только
тем способом, который предусмотрен анализируе-
мыми нормами. В частности, если в соответствии
с нормой ч. 1 п. 2 ст. 25 ГК лицо в указанном возрасте
имеет право самостоятельно распоряжаться своим
заработком, стипендией и иными собственными до-
ходами, это не означает, что такое лицо, например
в случае покупки на свои доходы мопеда, приобрета-
ет в последующем право на его отчуждение без со-
гласия своих родителей (попечителей).

Еще одним примером необходимости примене-
ния ограничительного толкования может служить
норма, закрепленная в п. 1 ст. 86 ГК и не содержа-
щая каких-либо исключений из общего правила. Так,
в соответствии с названной нормой «обществом
с ограниченной ответственностью признается учреж-
денное двумя или более лицами общество». Букваль-
ное восприятие приведенной нормы может создать
впечатление, что в качестве учредителей общества
с ограниченной ответственностью могут выступать лю-
бые физические лица независимо от возраста и пси-
хического состояния, что является неверным.

Применив систематическое толкование и иссле-
довав смысл анализируемой нормы в неразрывном
единстве с другими нормами гражданского права,

в частности в совокупности с нормами, закрепленны-
ми в ст. 20, 26, 29 ГК, можно сделать к вывод, что пра-
во на создание общества с ограниченной ответствен-
ностью имеют не любые физические лица, а только
обладающие правосубъектностью в полном объеме.

В качестве правовой нормы, подлежащей бук-
вальному толкованию, можно привести нормы, за-
крепленные в п. 1 ст. 26 ГК, в п. 2 ст. 27 ГК, и многие
другие правовые нормы, имеющие такую конструк-
цию, при которой «буква» и «дух» закона полностью
совпадают, что существенно упрощает правоприме-
нительную деятельность.

Приемы толкования правовых норм по объему
охватываются рассмотренными выше методами тол-
кования и в силу этого самостоятельного значения
в методике толкования не имеют, на что сделано ука-
зание в юридической литературе. Так, в соответствии
с утверждением Е. А. Суханова «уяснение смысла
нормы путем “ограничительного” или “расширитель-
ного” толкования… всегда сводится либо к логиче-
скому, либо к систематическому или иным извест-
ным способам толкования (или к их сочетанию) <…>
Выделение названных… способов толкования пред-
ставляется не вполне обоснованным и даже опас-
ным, ибо способно исказить прямую волю законода-
теля, выраженную в тексте закона» [13, с. 107].

В отличие от российской и белорусской теорети-
ческой юридической науки, юридическая наука Гер-
мании допускает применение расширительного тол-
кования, в том числе и к исключительным правовым
нормам, на что обращает внимание А. Шмагин, со-
гласно утверждению которого «немецкая методика
отрицает данное правило во всей его абсолютности,
указывая на то, что исключения в рамках их цели не
только могут толковаться расширительно, но и даже
быть доступны аналогии» [6, с. 258].

Основу подхода к расширительному толкованию
правовых норм, являющихся исключительными, вос-
принятому юридической наукой Германии, составля-
ет то убеждение, что, во-первых, не все правовые
нормы, ограничивающие те или иные права, обязан-
ности или юридические возможности субъекта граж-
данского права, являются исключительными, и, во-
вторых, в процессе создания исключительных норм
и норм-исключений могут иметь место неточные фор-
мулировки, необоснованно ограничивающие приме-
нение правовой нормы в случае ее буквального вос-
приятия.

Изложенное позволяет сделать обобщающий
вывод о том, что в процессе уяснения действитель-
ного смысла любой гражданско-правовой нормы
необходимо применить все методы толкования:
– начиная с уяснения текста гражданско-правовой нор-

мы на основании приемов грамматического толкова-
ния;

– определения места интерпретируемой правовой нор-
мы в системе гражданского права, выявления ее свя-
зей с другими правовыми нормами путем примене-
ния систематического метода толкования;

– установления логики правового регулирования по-
средством использования приемов логического ме-
тода толкования, к которым в юридической науке от-
носят «такие приемы, как логическое преобразова-
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Интерес как категорию изучают многие отрасли
науки, причем каждая (будь то философия, социоло-
гия, экономика) вкладывает в это понятие свой смысл.
Интерес как правовая категория стала предметом
изучения юристов еще в конце XIX в. Первым ученым,
придавшим понятию «интерес» абстрактно-теорети-
ческую форму, был немецкий юрист Рудольф фон
Иеринг, который в своих работах пришел к выводу,
что субъективное право — это юридический защи-
щенный интерес. При этом он разделял интересы на
внешние (материальные) и внутренние (идеальные)
[1, с. 61].
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ние, анализ и синтез, умозаключение степени, выво-
ды по аналогии, выводы от противного, доведение до
абсурда, исключение третьего и др.» [14, с. 594];

– обозначения целей принятия отдельной правовой нор-
мы, их совокупности или всего нормативного право-
вого акта применительно к конкретным историческим
условиям путем использования приемов телео-

логического толкования с учетом исторического ме-
тода.
Только на основе комплексного анализа право-

вой нормы можно делать вывод о необходимости ее
буквального, ограничительного или расширительно-
го толкования, в том числе и применительно к нор-
мам-исключениям.

УДК  349.2

О. Л. Молчан

ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС И ЕГО ЗАЩИТА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
Законный интерес рассматривается как правовая категория трудового права. Формами защиты

законного интереса в трудовом праве могут выступать как судебная, так и неюрисдикционная, включа-
ющая переговоры и рассмотрение спора примирительно-посредническими органами. Внимание акцен-
тируется на раскрытии понятия примирительно-посреднических органов, определяется правовая при-
рода данных органов. Рассматривается момент возникновения трудового спора с точки зрения не
только судебной, но и неюрисдикционной формы защиты нарушенного права и законного интереса.

Interest is considered as legal category of employment law though it is indisputable that this category was a
subject of studying not only by lawyers, but also by philosophers, economists. Forms of protection of legitimate
interest of employment right can have not only judicial, but also other, in particular, non-jurisdictional form of
protection of legitimate interest which includes negotiations and consideration of dispute by conciliatory and
intermediary bodies. The author of the article pays attention to disclosure of concept of conciliatory and intermediary
bodies and defines the legal nature of the data of bodies. Also attention is focused on the moment of emergence of
employment dispute from the point of view of existence not only judicial, but also non-jurisdictional form of protection
of the violated right and legitimate interest.

Затем интерес рассматривался как отраслевое
понятие в рамках гражданского права с возможнос-
тью его защиты в судебном порядке. Значительный
вклад в определение понятия законного интереса
внесли в 1960-х гг. такие ученые-правоведы, как
Д. М. Чечот, М. А. Гурвич, Р. Е. Гукасян, В. П. Грибанов
и др. Анализируя работы указанных авторов, можно
выделить два направления, рассматривающих закон-
ный интерес как предмет судебной защиты:
– материально-правовое (В. П. Грибанов, Д. М. Чечот

и др.), объясняющее возникновение законного инте-
реса в связи с действием нормы материального пра-
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ва, обеспечивающей ему прямую или косвенную су-
дебную защиту;

- процессуально-правовое (М. А. Гурвич, Р. Е. Гукасян
и др.), сторонники которого придерживаются мнения,
что законный интерес охраняется нормой не матери-
ального права и соответствующим ей субъективным
материальным правом, а только нормой процессу-
альной.

Правовед Н. В. Кляус определяет законный ин-
терес как «предмет судебной защиты в гражданском
судопроизводстве — в качестве простой юридической
дозволенности (фактическая возможность субъекта),
вытекающей из материально-правовой нормы либо
выводимой из общих начал и смысла законодатель-
ства, не обеспеченной установлением конкретной
юридической обязанности иных лиц, но в то же вре-
мя обладающей гарантированной возможностью
(правомочием) обращения в суд за защитой в случае
ее нарушения» [2, с. 12]. Перечисленные ученые-про-
цессуалисты рассматривали законный интерес с точ-
ки зрения возможности его защиты в суде. В данной
статье мы проанализируем интерес как правовую
категорию трудового права, которая может охранять-
ся не только в судебном порядке, но и посредством
иных внесудебных форм.

Интерес в праве (в том числе и в трудовом) суще-
ствует объективно, является движущей силой любых
отношений. Как верно отметил Р. Е. Гукасян, «будучи
осознанным, интерес выступает как стимул к дея-
тельности» [3, с. 16]. Следует отметить, что в юрис-
пруденции сформировалось несколько концептуаль-
ных подходов, которые рассматривают интерес с раз-
личных точек зрения.

Наиболее полное понятие «интерес» включает
в себя любой интерес, как законный так и иной; он
не привязывается к нормам права и существует
объективно. Законный интерес имеет иную природу:
он должен вытекать из нормы материального пра-
ва, быть опосредован ею. Охраняемый законом ин-
терес является правом на судебную защиту в про-
цессуальном смысле. Как отмечал Д. М. Чечот, «юри-
дический интерес вторичен по отношению к социаль-
ному интересу и норме права, так как возникает на
их базе, всегда объективен для субъекта, так как не
зависит от волеизъявления субъекта, то есть опре-
деляется содержание нормы права, и всегда может
быть осуществлен с помощью предусмотренных
в законе правовых средств» [4, с. 36–37]. Признавая
наличие интереса как правовой категории в трудо-
вом праве, ученые-юристы, к сожалению, рассмат-
ривали данную категорию только применительно
к трудовому спору.

По мнению С. А. Голощапова, существует два вида
споров: споры, связанные с применением норм дей-
ствующего законодательства о труде к конкретным
общественным отношениям и соблюдением прав и
обязанностей субъектов соответствующих правоотно-
шений, и споры, связанные с установлением новых
(изменением действующих) условий труда, не урегу-
лированных законодательством о труде или иным
актом [5, с. 9–10]. Также выделяют споры о праве,

связанные с применением норм права, закреплен-
ных в законодательстве, локальных нормативных
правовых актах или трудовом договоре, а также спо-
ры об установлении новых условий труда или изме-
нении действующих. Некоторые авторы рассматри-
вают споры о праве и споры об установлении неко-
торых условий труда как споры о праве и споры об
интересе. Данные классификации основываются на
одних и тех же критериях и являются тождественны-
ми. Впервые разделять все споры на споры о праве
и споры об интересе предложил известный совет-
ский ученый-трудовик И. С. Войтинский в своих рабо-
тах, датированных 1920–1930 гг. [6, с. 248–249].

Признавая наличие в трудовом праве двух кате-
горий трудовых споров — споров о праве и споров об
интересе, — Трудовой кодекс Республики Беларусь
(далее — ТК) не содержит легальных определений
этих понятий, также нет в ТК и легальной дефиниции
общего (родового) понятия «трудовой спор». По мне-
нию автора, трудовой спор — это неурегулированные
разногласия сторон трудовых и связанных с ними
отношений, касающиеся применения действующих
норм права или условий трудового договора либо
установления новых или изменения существующих
условий труда.

По прошествии времени классификация споров
на споры о праве и споры об интересе не потеряла
своей актуальности. Однако, как совершенно верно
отмечали А. М. Лушников и М. В. Лушникова, «очевид-
но, что защите подлежат не все интересы субъектов,
а только те интересы, реализация которых сопряже-
на с установлением трудовых прав, с нарушением
установленных законом пределов реализации инте-
ресов» [7, с. 763]. Хотелось бы отметить, что п. 2
ст. 11 ТК работники наделены правом на защиту эко-
номических и социальных прав и интересов. Однако
на данный момент остается спорным вопрос, воз-
можна ли эта защита в судебной форме.

Условно разделив мнения ученых в заданном
вопросе на две группы, можно сделать вывод о том,
что одни из них считают возможным защиту законного
интереса как в судебной, так и в иной форме (И. А. Кос-
тян, А. А. Сапфирова), другие полагают, что формой
защиты законного интереса в сфере труда является
только согласительный порядок, поскольку интере-
сы обеспечиваются (в частности, в трудовом праве)
соглашением (Т. Ю. Барышникова, М. В. Лушникова).
На наш взгляд, форма защиты законного интереса
будет определяться содержанием законного инте-
реса, и поэтому возможна как судебная, так и иная,
в частности неюрисдикционная, форма защиты за-
конного интереса. Следует согласиться с мнением
А. А. Сапфировой, что исключать из форм защиты
законного интереса в сфере труда судебную форму
защиты не совсем правильно [8, с. 115].

Обратимся к истории трудового законодатель-
ства. В ст. 226 Кодекса законов о труде Республики
Беларусь от 23 июня 1972 г. сказано, что трудовые
споры об установлении работнику новых или изме-
нении существующих условий труда разрешаются на-
нимателем и соответствующим профсоюзом в пре-



«ТРУД. ПРОФСОЮЗЫ. ОБЩЕСТВО» 60 ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013. № 4 (42)

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я

Список использованных источников
1. Иеринг, Р. Интерес и право / Р. Иеринг. — Ярославль, 1880. — 268 с.
2. Кляус, Н.В. Законный интерес как предмет судебной защиты в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. …

канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н.В. Кляус; Уральский гос. юрид. акад. — Новосибирск, 2007. — 26 с.
3. Гукасян, Р. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве / Р. Гукасян. — Саратов : Приволж-

ское книжное изд-во, 1970. — 187 с.
4. Чечот, Д.М. Субъективное право и формы его защиты / Д.М. Чечот. — Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. —

72 с.
5. Голощапов, С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров / С.А. Голощапов. — М., 1984. —

80 с.
6. Войтинский, И.С. Трудовое право СССР / И.С. Войтинский. — М. ; Л. : Гос. изд-во, тип. «Красный пролетарий» в М.,

1925. — 364 с.
7. Лушникова, М.В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. — СПб. : Изд-во Р. Асланова

«Юридический центр Пресс», 2006. — 940 с.
8. Сапфирова, А.А. Некоторые вопросы защиты законных интересов работников и работодателей / А.А. Сапфирова //

Трудовое право. — 2009. — № 6. — С. 115.
9. Кодекс Республики Беларусь от 23 июня 1972 г. : Кодекс законов о труде Респ. Беларусь : утратил силу в связи

с принятием Трудового кодекса Респ. Беларусь от 26 июля 1999 г., № 296-З // КонсультантПлюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2013.

делах предоставленных им прав [9]. В постановле-
нии Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 17 июня 1994 г. № 5 «О некоторых вопросах при-
менения судами законодательства при разрешении
трудовых споров»  разъяснялось, что данные споры
не подведомственны суду [10]. По нашему мнению,
для данной категории разногласий по установлению
новых или изменению уже существующих условий тру-
да наиболее приемлема неюрисдикционная форма
защиты, которая включает в себя переговоры и рас-
смотрение спора примирительно-посредническими
органами. Как считает Т. Ю. Барышникова [11, с. 25],
в юрисдикционную форму защиты входит защита
прав и законных интересов в суде, в органах надзора
и контроля за соблюдением законодательства о тру-
де и защита примирительно-посредническими орга-
нами. На наш взгляд, относить органы примирения,
посредничества и арбитража, создаваемые в соот-
ветствии со ст. 251 ТК, к юрисдикционным органам
теоретически неверно, поскольку у них нет основных
признаков, свойственных юрисдикционным органам,
а именно определенного законодательством поряд-
ка их создания; четкой компетенции и наличия оп-
ределенных полномочий в сфере труда. Необходи-
мо отметить, что в примирительно-посреднических
органах могут рассматриваться как споры об инте-
ресе, так и споры о праве, но большинство споров,
которые могут подлежать рассмотрению в данных
органах, — споры об интересе, поскольку фундамен-
тальным  принципом, лежащим в основе разреше-
ния спора,  является достижение соглашения по его
предмету.

Хотелось бы отметить, что интерес нуждается
в защите только тогда, когда между сторонами воз-
никают разногласия (по сути своей спор). По мнению
автора, неурегулированные разногласия и спор —
понятия тождественные. Моментом возникновения
спора можно считать день получения работником
письменного отказа нанимателя в удовлетворении
его требований или просьбы, а также неполучение
ответа от нанимателя в установленные законода-
тельством сроки. В трудовом законодательстве дол-

жен быть предусмотрен четко установленный срок,
в течение которого наниматель обязан отреагиро-
вать на заявление работника, что поможет правиль-
но определить момент возникновения трудового спо-
ра. В целом это будет способствовать согласованию
иных сроков в трудовом праве.

Напомним, что В. И. Смолярчук высказал другую
позицию о том, что неурегулированные разногласия,
разрешаемые путем непосредственных переговоров,
и трудовой спор являются двумя различными поня-
тиями, причем он считал, что спор возникает только
с момента передачи его на разрешение специально
уполномоченного органа [12, с. 82]. Данное мнение
было воспринято законодателем, и до сих пор судеб-
ная практика исходит из того, что моментом возник-
новения спора следует считать момент обращения
за его разрешением в органы по рассмотрению
и разрешению трудовых споров, то есть в комиссию
по трудовым спорам или суд.

Подводя итоги сказанному, хотелось бы отметить,
что законный интерес как правовая категория бес-
спорно присутствует в трудовом праве и имеет свои
отличительные признаки. В частности, в трудовом
праве законный интерес всегда является субъектив-
ным и ни в коем случае не должен противоречить
нормам действующего законодательства. Способы
защиты законного интереса могут быть различными,
но, по мнению автора, для данной категории споров
наиболее приемлемое разрешение спора — обра-
щение к неюрисдикционным способам защиты, таким
как переговоры и рассмотрение спора примиритель-
но-посредническими органами, то есть органами при-
мирения, посредничества и арбитража. Основной
принцип разрешения возникшего трудового спора пу-
тем переговоров или обращения в примирительно-
посреднические органы — добровольное достижение
сторонами соглашения по предмету спора.

Наличие в трудовом праве юрисдикционных
и неюрисдикционных способов дает возможность ра-
ботнику выбрать наиболее приемлемый для него спо-
соб защиты нарушенных прав и законных интересов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования медицинских отношений в Республике
Беларусь. Отмечается, что роль здоровья в жизни отдельного человека, а также его значение для обще-
ства определяют необходимость использования всего арсенала правовых ресурсов, включая правовое
регулирование и защиту, для обеспечения эффективной реализации прав участников медицинских отно-
шений. Особо аргументируется, что современное развитие медицины и состояние белорусского обще-
ства потребовали повышения роли права в осмыслении перспектив становления данной отрасли, со-
хранения ее гуманистических начал, а стремительный прогресс медико-биологических наук, в частно-
сти достижения генной инженерии, трансплантологии и компьютерных технологий в медицине, поста-
вили юридическую науку перед необходимостью создания качественно новых правовых норм, регулирую-
щих и защищающих права и интересы граждан в медицинской области в Республике Беларусь.

Интенсивное развитие новых медицинских технологий и, как следствие, законодательства в дан-
ной области позволяет сделать вывод о формировании новой комплексной отрасли права — медицин-
ского права, имеющего свой специфический предмет и метод правового регулирования — обществен-
ные отношения, возникающие в процессе оказания медицинской помощи гражданам Республики Бела-
русь и регулирующие медицинское дело, а специфика права на охрану здоровья раскрывается через
юридические возможности пользоваться данным правом.

The article is dedicated to the issues of legal regulation of medical relations in the Republic of Belarus.
The article points out that the role of health in the individual's life, as well as its importance to the society

determines the necessity to use a full range of legal resources, including legal regulation and protection, to ensure
the effective implementation of the rights of participants in medical relations.

The author  specifically substantiates  that the modern scientific development of medicine and the state of the
Belarusian society demand to enhance the role of law in understanding of the perspectives of medicine development,
preservation of its humanistic principles, whereas rapid progress of the life sciences and , in part icular, the
achievements of genetic engineering, transplantation and computer technologies in medicine force legal science
to create а new level of legal norms that regulate and protect citizen's rights and interests  in the medical field in the
Republic of Belarus.

Finally, the author comes to the conclusion that the rapid development of new medical technologies and, as
a result, the law in this area both suggest development of a new complex field of law - health law, which has its own
specific subject and method of legal regulation - public relations originated in the process of medical treatment of
the citizens of the state, and regulating medical service, while the nature of the right to health is revealed through
the legal execution of this right.

Роль здоровья в жизни отдельного человека,
а также его значение для общества определяют не-
обходимость использования всего арсенала право-
вых ресурсов, включая правовое регулирование и за-
щиту, для обеспечения эффективной реализации
прав участников медицинских отношений.

Однако конфликты, возникающие в медицинской
сфере, во многом связаны с существующими проти-
воречиями между нормами права и нравственными

установлениями, что, безусловно, сказывается на
развитии медицинского права. Потребности в меди-
цинской помощи, на наш взгляд, должны удовлетво-
ряться в рамках отношений, урегулированных нор-
мами права и отличающихся от всех остальных об-
щественных отношений большей формализацией.

Неразрешенным также остается вопрос о струк-
турных связях, в рамках которых будет происходить
дальнейшее развитие медицинского права.
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альных стандартах» в целях более полной реализа-
ции гражданами конституционного права на охрану
здоровья.

20 февраля 2004 г. Конституционным Судом так-
же было принято Заключение № З-170/2004 «О со-
ответствии Конституции Республики Беларусь и За-
кону Республики Беларусь “О здравоохранении” По-
ложения о лицензировании медицинской деятель-
ности и Положения о лицензировании фармацевти-
ческой деятельности, утвержденных постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 20 ок-
тября 2003 г. № 1378» [4].

В целях повышения качества медицинского об-
служивания данные положения предусматривали
предъявление повышенных требований к получению
лицензий юридическими лицами, осуществляющими
медицинскую деятельность. В частности, руководи-
телю медицинской организации для занятия своей
должности требуется получение первой или высшей
квалификационной категории и наличие в штате дан-
ной организации работников, имеющих аналогичные
категории. Однако учитывая то обстоятельство, что
фактическая реализация норм данных положений
повлекла бы за собой закрытие многих организаций
здравоохранения, особенно первичного звена, где
работает небольшое число медицинских работников
с соответствующими категориями (например, по со-
стоянию на 1 января 2004 г. в Республике Беларусь
не имели первой или высшей квалификационной
категории 23,2 % руководителей организаций
и 38,7 % руководителей структурных подразделений),
Конституционный Суд принял взвешенное и аргумен-
тированное решение. Он признал соответствующи-
ми Конституции и Закону о здравоохранении нормы
вышеназванных положений, предусмотрев необхо-
димым прохождение аттестации медицинскими ра-
ботниками с целью получения ими нужных катего-
рий с учетом стажа их работы и в срок, достаточный
после принятия данного Заключения.

Таким образом, Конституционный Суд Республи-
ки Беларусь играет особую роль в защите конститу-
ционных прав личности, включая право на охрану
здоровья, и способствует дальнейшему развитию
социального правового государства.

Развитие трансплантологии как одного из эф-
фективных средств спасения жизни и восстановле-
ния здоровья человека в течение достаточно дли-
тельного периода не имело в Республике Беларусь
должного правового обеспечения. По всей видимос-
ти, среди причин такого положения были скромные
успехи отечественной трансплантологии, серьезное
отставание по сравнению со многими развитыми стра-
нами в вопросах внедрения ее достижений в клини-
ческую практику.

Закон Республики Беларусь от 4 марта 1997 г.
№ 28-З «О трансплантации органов и тканей челове-
ка» (далее — Закон о трансплантации) [5] регулиру-
ет отношения, связанные с развитием транспланта-
ции органов и тканей человека, в целях обеспечения
прав граждан Республики Беларусь на охрану их здо-
ровья и жизни. Однако данный нормативный право-

Следует отметить, что отдельные проблемы
правового регулирования и защиты прав человека
в медицинской области затрагивали в своих работах
С. Ю. Бердичевский, В. А. Глушков, В. К. Ермолаев,
М. Н. Малеина, В. В. Петрова, О. В. Чередниченко
и др. Именно благодаря их усилиям многие вопросы,
связанные с охраной жизни и здоровья граждан, по-
лучили достаточно широкое освещение.

Конституция Республики Беларусь [1] гарантиру-
ет гражданам право на охрану здоровья, включая
бесплатное лечение в государственных учреждени-
ях здравоохранения (ч. 1 ст. 45).

Право граждан на охрану здоровья является
одним из важнейших социально-экономических прав
человека, которое включает в себя бесплатное ле-
чение в государственных учреждениях здравоохра-
нения, а также доступность для всех медицинского
обслуживания. Оно обеспечивается развитием фи-
зической культуры и спорта, мерами по оздоровле-
нию окружающей среды, возможностью пользования
оздоровительными учреждениями, а также совер-
шенствованием охраны труда.

Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г.
№ 2435-XII «О здравоохранении» (далее — Закон
о здравоохранении) [2] впервые было введено поня-
тие «здравоохранение», под которым понимается
совокупность государственных, общественных и ме-
дицинских мероприятий, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья людей, профилактику
и лечение заболеваний. Небезынтересно отметить,
что данное понятие отсутствовало ранее в законода-
тельстве СССР и отсутствует ныне в нормативных
правовых актах Российской Федерации. Таким обра-
зом, законодательство Республики Беларусь в обла-
сти охраны здоровья имеет явно выраженный соци-
альный характер.

Вместе с тем некоторые вопросы в этой области
не в полной мере урегулированы на правовом уров-
не, вследствие чего возникают определенные проб-
лемы в правоприменительной деятельности государ-
ственных органов Республики Беларусь. Данные про-
блемы нашли свое отражение в практике Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь. Так, длитель-
ное время в белорусском обществе дискутировался
вопрос о законности платных медицинских услуг
в области здравоохранения. В этой связи Конститу-
ционный Суд в Заключении З-157/2003 «О соответ-
ствии Конституции Республики Беларусь ст. 5 Закона
Республики Беларусь „О здравоохранении“», поста-
новлении Совета Министров Республики Беларусь от
28 июня 2002 г. № 871 «Об утверждении положения
о порядке оказания платных медицинских услуг в го-
сударственных организациях здравоохранения» [3]
подтвердил, что платные медицинские услуги явля-
ются дополнительными к гарантированному государ-
ством объему бесплатной медицинской помощи,
и обязал Совет Министров Республики Беларусь обес-
печить выполнение Закона о здравоохранении,
Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г.
№ 322-З «О государственных минимальных соци-
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вой акт имеет и ряд пробелов, относящихся к иссле-
дуемой области. В преамбуле Закона о транспланта-
ции установлено, что он определяет правовые, орга-
низационные и социальные основы трансплантации
органов и тканей человека и основывается на гуман-
ных принципах. К сожалению, в нем не нашли отра-
жения идеи предупреждения противоправного при-
чинения вреда здоровью донора и реципиента, что
свидетельствует, на наш взгляд, о внутренней проти-
воречивости закона. Такая регламентация, заключа-
ющаяся в установлении дифференцированной ответ-
ственности, должна базироваться на отношении го-
сударства к проблеме защищаемых прав реципиен-
та или донора как приоритетной.

В ст. 2 Закона о трансплантации устанавливает-
ся, что его действие не распространяется на исполь-
зование органов, их частей и тканей, имеющих отно-
шение к процессу воспроизводства человека, крови
и ее компонентов, а также на тканевые компоненты,
применяемые для приготовления препаратов и пе-
ресадочных материалов. Думается, что в действую-
щий Закон о здравоохранении необходимо внести
изменения и дополнения, регламентирующие выше-
указанный спектр вопросов.

Учитывая тот фактор, что в ряде государств воп-
росы трансплантации органов и тканей человека ста-
ли приобретать и криминальную сторону, борьба
с данными видами преступлений требует скоорди-
нированных усилий всего мирового сообщества. Хотя
в Законе о трансплантации не содержится норм по
данному вопросу, полагаем, что потребности сегод-
няшнего дня диктуют необходимость принятия меж-
дународного акта (в том числе и в рамках СНГ), на-
правленного на запрещение любых форм возмезд-
ных отношений при изъятии органов и тканей для
трансплантации, а также их принудительного завла-
дения. Идея использования метода трансплантации
в клинической практике медицинских учреждений
государства является достаточно новой. При всей
очевидной перспективности этот метод может быть
опорочен, если государство не обеспечит защиту прав
граждан в данной области.

Анализ законодательства зарубежных стран по-
зволяет также выдвинуть тезис о необходимости раз-
вития в Республике Беларусь такого социально зна-
чимого вида страхования, как страхование граждан-
ской ответственности лиц, осуществляющих медицин-
скую деятельность, что предполагает создание пра-
вовых основ регулирования отношений в сфере стра-
хования профессиональной ответственности меди-
цинских работников. В этой связи следует отметить,
что оказание платных медицинских услуг является
одним из видов предпринимательской деятельнос-
ти, который подлежит обязательному лицензирова-
нию в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности». Вместе с тем
законодательством Республики Беларусь не преду-
смотрено обязательное страхование гражданской
ответственности лицензиата, несмотря на то что риск

причинения вреда в процессе осуществления меди-
цинской деятельности весьма велик.

Целесообразность введения обязательного
страхования гражданской ответственности при осу-
ществлении медицинской деятельности, суть кото-
рой состоит в распределении неблагоприятных по-
следствий, связанных с риском наступления граждан-
ской ответственности, с учетом такого важного прин-
ципа обязательного страхования, как гарантия воз-
мещения вреда, причиненного жизни, здоровью или
имуществу потерпевших, была бы направлена на по-
вышение уровня защиты права потерпевших на воз-
мещение вреда.

Посредством введения обязательного страхова-
ния гражданской ответственности при осуществлении
медицинской деятельности должно обеспечиваться
право граждан на возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью, а также право на охрану здоро-
вья и защиту имущественных прав. Если белорусский
законодатель пришел к выводу о необходимости стра-
хования профессиональной ответственности тамо-
женных агентов, риелторов и нотариусов, то законо-
мерным шагом было бы и введение обязательного
страхования ответственности медицинских работни-
ков. Это обстоятельство может значительно ускорить
выплату возмещения причиненного ущерба и гаран-
тировать возмещение вреда в полном объеме
и в установленный срок за счет фондов страховщика.
Забота государства и общества о человеке во все вре-
мена требовала специализации в области оказания
медицинских услуг, в связи с чем к их оказанию зако-
ном предъявляются повышенные профессиональ-
ные требования.

Особая роль в Республике Беларусь также отво-
дится охране материнства и детства, развитие кото-
рых поощряется государством. Женщинам создают-
ся условия, позволяющие сочетать труд с материн-
ством, и обеспечивается их правовая защита. Бере-
менной женщине гарантируется медицинское наблю-
дение в государственных организациях здравоохра-
нения, стационарная медицинская помощь во вре-
мя и после родов, а также лечебно-профилактиче-
ская помощь и медицинское наблюдение за ново-
рожденным.

Государство гарантирует беременным женщи-
нам, кормящим матерям, а также детям в возрасте
до трех лет полноценное питание, в том числе в слу-
чае необходимости обеспечивает их продуктами пи-
тания через специализированные пункты питания
и магазины по медицинскому заключению в поряд-
ке, определяемом Советом Министров Республики
Беларусь.

Вместе с тем быстрое развитие медицинских
технологий породило проблему суррогатного мате-
ринства, которая стала получать в последнее время
относительно широкое распространение, когда гене-
тические и биологический родители ребенка явля-
ются разными. В этой связи с учетом принятия изме-
нений и дополнений в действующий Кодекс Респуб-
лики Беларусь о браке и семье [6] в ст. 52 и 53 нашли
отражение данные специфические вопросы, вклю-
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чая аспекты личных имущественных и неимуществен-
ных прав генетических, биологического родителя
и рожденного ребенка, исходя из интересов всех этих
лиц.

Конституция Республики Беларусь [1] гарантиру-
ет гражданам государства право на социальное обес-
печение в старости, в случае болезни, инвалидности,
утраты трудоспособности, потери кормильца и в дру-
гих случаях, предусмотренных законом (ст. 47). Во
исполнение данной конституционной нормы Нацио-
нальным собранием Республики Беларусь был при-
нят Закон от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII «О соци-
альной защите инвалидов в Республике Беларусь»
(далее — Закон о социальной защите инвалидов) [7].
Статьей 10 данного нормативного правового акта
определено, что медицинское обслуживание инва-
лидов осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством о здравоохранении.

Закон Республики Беларусь «О социальной за-
щите граждан, пострадавших от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, других радиационных аварий»
от 6 января 2009 г. № 9-З [8] закрепляет широкий
перечень льгот для данной категории граждан, вклю-
чая право бесплатного получения лекарств по рецеп-
там врачей.

Не ущемляя социальных прав инвалидов как
наиболее уязвимой категории граждан, государству
следовало бы постепенно отказаться от «бесплат-
ной» системы льгот, включая и отпуск лекарств, кото-
рая всегда будет приводить к различным формам
злоупотреблений. Целесообразным было бы на за-
конодательном уровне ввести иную систему защиты
прав инвалидов: ежемесячную доплату (в зависимо-
сти от группы инвалидности) к зарплате (пенсии)
граждан, которые могли бы сами распоряжаться
полученной суммой и определять направления ее
расходования.

Статьей 10 Закона СССР от 11 декабря 1990 г.
№ 1826-1 «Об основных началах социальной защи-
щенности инвалидов в СССР» [9] устанавливалось,
что существовавшие средства транспорта, связи
и информации и другие объекты социальной инфра-
структуры должны быть приспособлены для доступа
и использования инвалидами в порядке и на услови-
ях, определяемых, соответственно, союзными, рес-
публиканскими и местными органами государствен-
ной власти и управления с участием общественных
организаций инвалидов. В связи с прекращением
существования СССР данная норма Закона так и не
нашла своей практической реализации. Думается, что
такая норма должна быть внесена в действующий
Закон о социальной защите инвалидов и найти свое
практическое применение.

Другая актуальная проблема защиты прав чело-
века в медицинской области — рост числа ВИЧ-ин-
фицированных и заразившихся СПИДом, что приво-
дит к необходимости правовой регламентации дан-
ных вопросов как в Республике Беларусь, так и в дру-
гих государствах.

По данным Республиканского центра профилак-
тики СПИДа, на декабрь 2011 г. на планете зафикси-

ровано более 40 млн ВИЧ-инфицированных и зара-
зившихся СПИДом лиц. В Республике Беларусь толь-
ко в одном г. Светлогорске проживает свыше
1900 ВИЧ-инфицированных, 35 % из которых состав-
ляют женщины [10, с. 5]. В этой связи представляется
весьма актуальным, чтобы в Законе Республики Бе-
ларусь от 7 января 2012 г. № 345-З «О предупрежде-
нии распространения заболеваний, представляющих
опасность для здоровья населения, вируса иммуно-
дефицита человека» (далее — Закон № 345-З) [11]
был более детально обозначен комплекс мер, на-
правленных на снижение количества ВИЧ-инфици-
рованных среди населения Беларуси, включая ре-
альный доступ данной категории лиц к качественно-
му лечению и реабилитации, выделив указанный круг
вопросов в отдельную главу Закона № 345-З. Пред-
ставляется, что реализация комплекса правовых
и специальных медицинских мер будет способство-
вать не только решению проблем защиты прав ВИЧ-
инфицированных, но и реальному уважению и соблю-
дению конституционных норм в области защиты прав
человека.

Весьма актуальной в области здравоохранения
является и требующая доработки проблема разоб-
щенности национальных законодательных актов.
В этой связи на государственном уровне представля-
ется целесообразным определение мер, направлен-
ных на разработку и принятие единого Кодекса
о здравоохранении Республики Беларусь, в котором
были бы сведены воедино законодательные и мно-
гочисленные подзаконные акты государства в обла-
сти охраны здоровья населения. Думается, что коди-
фикации могли бы подвергнуться следующие норма-
тивные правовые акты:
– Закон о здравоохранении;
– Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г.

№ 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

– Закон о трансплантации;
– Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г.

№ 349-З «Об оказании психиатрической помощи»;
– внутриведомственные инструкции Министерства

здравоохранения Республики Беларусь и др.

В целях повышения эффективности правовой
защиты граждан государства от неквалифицирован-
ной медицинской помощи необходимым видится со-
здание в Республике Беларусь общественной орга-
низации, занимающейся вопросами оказания юри-
дической помощи лицам, подвергшимся неквалифи-
цированному медицинскому обслуживанию. Предста-
вители такой общественной организации могли бы
выполнять функцию адвоката в ходе судебного раз-
бирательства по делу.

Республика Беларусь является государством —
участником ВОЗ, в рамках которой принимаются меж-
дународные конвенции и рекомендации, направлен-
ные на охрану здоровья населения.

В заключение хотелось бы отметить, что стре-
мительное развитие новых медицинских технологий
и, как следствие, законодательства в данной облас-
ти позволяет сделать вывод о формировании новой



“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”          65      OCTOBER-DECEMBER 2013. N 4 (42)

J U R I S P R U D E N C E

комплексной отрасли права — медицинского права,
имеющего свой специфический предмет и метод пра-
вового регулирования — общественные отношения,
возникающие в процессе оказания медицинской по-
мощи гражданам государства и регулирующие меди-
цинское дело, а специфика права на охрану здоро-
вья раскрывается через юридические возможности
пользоваться данным правом, которое, на наш
взгляд, включает в себя:
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– возложение на соответствующие государственные
органы и должностные лица обязанностей по обеспе-
чению данного права;

– регламентирование законами всех возможных слу-
чаев ограничения данного права;

– запрещение использовать потенциал здоровья
в ущерб личности человека, последствиями которого
может быть снижение его дееспособности, и привле-
чение к ответственности виновных за нарушение
прав пациентов.
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Процессы миграции человеческих ресурсов обус-
ловлены большим количеством различных факторов.
Однако для трудовой, или экономической, миграции,
анализу которой посвящена данная работа, опре-
деляющими, наиболее значимыми являются:
– уровень экономического развития;
– тип воспроизводства человеческих ресурсов;
– наличие или отсутствие политических, законодатель-

ных, административных и других преград для пере-
мещения населения.

В исследованиях отечественных авторов, посвя-
щенных миграции, в основном рассматривается вли-
яние первого фактора. Проблемы воспроизводства
человеческих ресурсов как одна из причин мигра-
ции анализируются реже. Что касается связи между
интеграционными процессами, в которых участвует
Республика Беларусь (в первую очередь в рамках
ЕЭП), и устранением преград в перемещении насе-
ления, то данный аспект в настоящее время почти
не изучен.

Актуальность исследований в данной области
и разработки соответствующих мер национальной
миграционной политики усиливается еще благодаря
тому, что в других странах — членах ЕЭП подобные
исследования активно ведутся и их результаты реа-
лизуются в миграционных политиках России и Казах-
стана.

Уровень экономического развития, а точнее не-
равномерность экономического развития отдельных
стран и регионов, конечно же, является одной из
основных причин миграции населения. Более раз-
витые в экономическом плане регионы обеспечива-
ют возможность людям, проживающим в них, иметь
более высокий уровень жизни. Соответственно, они
«притягивают» мигрантов из менее развитых регио-
нов своей страны, других государств и даже конти-
нентов.

Второй фактор также связан с уровнем эконо-
мического развития, но не напрямую, а опосредо-
ванно, через его влияние на процессы воспроизвод-
ства населения, одну из важнейших составляющих
процесса общественного воспроизводства. В его ходе
осуществляется возобновление человеческих ресур-
сов — главного фактора современного производства.

В демографическом значении воспроизводство
означает замещение выбывающих в ходе естествен-
ного движения населения поколений новыми. Если
замещающие поколения превосходят по численнос-
ти замещаемые, воспроизводство имеет расширен-
ный характер (тип), при их равенстве — простой
и при меньшей численности замещающих поколе-
ний — суженный.

Показателем, характеризующим тип воспроиз-
водства, является суммарный коэффициент рождае-
мости (фертильности), означающий среднее число
детей, которое родила бы женщина гипотетического
поколения за всю свою жизнь при условии сохране-
ния повозрастных коэффициентов рождаемости дан-
ного года. Для простого замещения поколений сум-
марный коэффициент рождаемости должен равнять-
ся 2,14–2,15. При большем его значении осуществ-
ляется расширенное воспроизводство, при мень-
шем — суженное.

Существует четкая связь между уровнем эконо-
мического развития страны и типом воспроизводства
населения в ней (табл. 1 [1, c. 102; 2, с. 142]).

Таблица 1
Тип воспроизводства человеческих ресурсов

в зависимости от уровня экономического развития
стран

Среди стран, в которых воспроизводство чело-
веческих ресурсов осуществляется по простому
и суженному типу, находятся в первую очередь высо-
коразвитые государства. Главной причиной резкого
уменьшения рождаемости в них является измене-
ние репродуктивных установок, или ориентация жен-
щины на рождение определенного числа детей.
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Суммарный коэффициент 
рождаемости Группы стран 

1990 г. 2005 г. 2010 г. 
Страны с низким уровнем 
доходов 5,7 3,6 4,1 

Страны со средним уровнем 
доходов 3,3 2,1 2,3 

Страны с высоким уровнем 
доходов 1,8 1,7 1,8 

Еврозона 1,5 1,5 1,6 

Мир в целом 3,2 2,6 2,5 

 



“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”          67      OCTOBER-DECEMBER 2013. N 4 (42)

S O C I O L O G Y

К побудительным мотивам, приводящим к такому
изменению в развитом обществе, относятся: повы-
шение статуса женщины, вовлеченность ее в обще-
ственное производство, рост независимости и са-
мостоятельности, развитие индивидуалистически
ориентированной системы ценностей и соответству-
ющего ей изменения норм поведения, в том числе
и репродуктивного. В современном обществе также
отмечается кризис института традиционной семьи,
широкое распространение получают юридически
неоформленные формы или нетрадиционные аль-
тернативные формы совместной жизни.

Для компенсации сокращения собственных тру-
довых ресурсов большинство развитых стран привле-
кало и привлекает в настоящее время их из менее
развитых стран, в том числе из тех, где воспроизвод-
ство человеческих ресурсов по-прежнему осуществ-
ляется по расширенному типу (табл. 2 [1, c. 360–362;
2, с. 382–384]).

Таблица 2
Сальдо внешней миграции по группам стран мира

с 1990 по 2010 г., млн чел.

Крупнейшими нетто-импортерами человеческих
ресурсов за анализируемый период были США, Ис-
пания, ОАЭ, Германия и Россия (табл. 3 [1, c. 360–
362; 2, с. 382–384]). Из них только Россия не относит-
ся к странам с высоким уровнем экономического
развития и соответствующими доходами населения,
но эта страна активно привлекала мигрантов с пост-
советского пространства, где доходы значительно
уступали российским. Максимальный миграционный
приток за рассматриваемый период имели США,
принявшие почти 16 млн выходцев из других стран
или более миллиона ежегодно.

Таблица 3
Крупнейшие нетто-импортеры человеческих

ресурсов, имевшие положительное сальдо внешней
миграции в период с 1990 по 2010 г. более 500 тыс.

чел. в год

Таким образом, несовпадение типов воспроиз-
водства человеческих ресурсов в различных странах
и группах стран наряду с влиянием на естественно-
демографические процессы привело и к резкому уси-
лению процессов механического перемещения на-
селения, или миграции.

Наиболее значимым примером существенного
влияния интеграционных процессов как третьего
фактора интенсификации международной миграции
человеческих ресурсов является опыт Евросоюза.
В Евросоюзе поэтапно была проведена ликвидация
внутренних барьеров во взаимной миграции населе-
ния стран-членов, осуществлен переход к передаче
регулирования вопросов внутренней и внешней миг-
рации от национальных органов в компетенцию Ев-
ропейского сообщества.

В Евросоюзе принят ряд межгосударственных
законодательных актов, регулирующих перемещение
населения внутри сообщества и из-за его пределов.
Наиболее значимым из них является Шенгенское
соглашение, подписанное 14 июля 1985 г. в г. Шен-
гене (Люксембург) [3]. В нем была предусмотрена от-
мена контроля на внутренних границах и перенесе-
ние его на внешние границы Шенгенской зоны.
В целях развития Шенгенского соглашения от
19 июня 1990 г. была принята Конвенция о порядке
его вступления в силу и применения. Все граждане,
проживающие в странах Шенгенской зоны (в том чис-
ле и не входящих в Евросоюз), получили право сво-
бодно передвигаться, проживать и заниматься про-
фессиональной деятельностью в любой из стран-
членов. С целью постепенной адаптации к правилам
Шенгена вступающих в соглашение новых государств
для них могли вводиться определенные ограниче-
ния. Так, когда в 2004 г. к соглашению присоедини-
лись десять новых стран: Польша, Венгрия, Слове-
ния, Мальта, Кипр, Чехия, Словакия, Латвия, Литва
и Эстония, — были установлены некоторые изъятия
из общих правил сроком на семь лет (до 2011 г.).

В Маастрихтском договоре, подписанном 7 фев-
раля 1992 г. и вступившем в силу в ноябре 1993 г., пред-
ложена концепция единого европейского граждан-
ства, которое не заменяет, а дополняет националь-
ное гражданство [4]. Это положение было подтверж-
дено и в проекте европейской конституции, где под-
черкивается, что гражданин любой страны, входящей
в Европейский союз, одновременно является граж-
данином Союза. Амстердамский договор 1997 г. пре-
дусматривает передачу вопросов миграции из нацио-
нальной юрисдикции в компетенцию Европейского
сообщества [5]. Для управления процессами в данной
сфере создана специальная Европейская комиссия
по миграции. Таким образом, интеграционные про-
цессы устранили практически все препятствия для
свободного перемещения человеческих ресурсов
в рамках Евросоюза. Это способствовало резкой ин-
тенсификации миграции внутри организации.

Миграционные потоки в Евросоюзе включают три
основных направления. Первое формируется из вза-
имных движений человеческих ресурсов между «ста-
рыми» странами — членами ЕС, имеющими одина-
ковый или схожий уровень экономического развития.
Второе направление движения мигрантов представ-

Группы стран 1990–
1995 гг. 

2000–
2005 гг. 

2005–
2010 гг. 

Страны с низким 
уровнем доходов 

–3286 – 4000 –6818 

Страны со средним 
уровнем доходов 

–9673 –11 987 –16 342 

Страны с низким 
и средним уровнями 
доходов 

–12 959 –15 987 –23 160 

Страны с высоким 
уровнем доходов 

12 929 15 970 22 906 

Еврозона 5285 5036 6336 

 

Сальдо миграции, тыс. чел. 
Страны 1990–

1995 гг. 
2000–

2005 гг. 
2005–

2010 гг.  
1 Австралия  390 500 1125 
2 Канада 643 1050 1098 
3 Германия 2688 1100 550 
4 Франция 424 300 500 
5 Испания 500 2025 2250 
6 Италия 573 600 1999 
7 ОАЭ 340 960 3077 
8 Саудовская Аравия 325 250 1056 
9 Сингапур 250 200 722 
10 Россия 1858 400 1136 
11 США 5200 5800 4955 
12 Великобритания 381 686 1020 
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лено перемещением населения из менее экономи-
чески развитых «молодых» членов Евросоюза в бо-
лее развитые страны. Третье направление миграции
человеческих ресурсов в страны Сообщества форми-
руется извне, из государств, не входящих в Евросоюз
и Шенгенскую зону. Для нашей республики, вошедшей
в аналогичное Евросоюзу, но еще находящееся в ста-
дии формирования интеграционное образование —
ЕЭП, наибольший интерес представляет анализ миг-
рационных процессов второго потока между «новы-
ми» и «старыми» странами — членами Евросоюза.

Республика Беларусь так же, как и новые члены
Евросоюза, существенно уступает по уровню эконо-
мического развития и, как следствие, уровню жизни
населения двум другим участникам ЕЭП — России
и Казахстану. Согласно данным Мирового банка, ВВП
на душу населения в 2008–2012 гг. в Беларуси
(5820 долл. США) более чем в два раза уступал ана-
логичному показателю по России (13 089 долл. США)
и почти в два раза Казахстану (11 357 долл. США) [6].
Соответственно, можно обоснованно предполагать,
что Беларусь в рамках ЕЭП будет выполнять ту же
роль, которую в Евросоюзе играют его «новые» ме-
нее экономически развитые участники.

Проанализируем процессы миграции населения
из «новых» членов Евросоюза в «старые» на приме-
ре ближайших соседей Беларуси — Польши и Литвы.
В этих странах уровень экономического развития су-
щественно уступает более развитым государствам
Евросоюза. В 2012 г. размер ВВП на душу населе-
ния составлял: в Польше — 13 463 долл. США,
в Литве — 13 339 долл. США, в то время как в Вели-
кобритании достигал 39 038 долл. США, а в Герма-
нии — 44 060 долл. США [6]. Соответственно, при от-
сутствии административных и законодательных огра-
ничений на эмиграцию в более развитые страны Ев-
росоюза значительная часть экономически активно-
го населения Польши и Литвы воспользовалась та-
кой возможностью. Данные о размерах этой мигра-
ции несколько разнятся в различных источниках.
Проблема связана с тем, что вообще цифры по меж-
дународной миграции населения не являются таки-
ми же точными, как о его естественном движении.

Учет миграции, мигрантов, лиц иностранного
происхождения является очень сложным, в силу чего
процессы миграции не поддаются такому прямому,
простому анализу, как, например, процессы рожда-
емости и смертности. Так, например, практически во
всех справочниках и бюллетенях, которые выпуска-
ют Евросоюз и Евростат, фактические данные отно-
сятся к количеству живущих в стране иностранных
граждан, а не к числу мигрантов, которые въехали
и живут в ней. При этом, как показывают результаты
специально проведенных исследований, и эти циф-
ры могут значительно отличаться от реальных.

Учитывая вышеуказанные ограничения, точное
представление о размерах и направлениях мигра-
ции составить довольно трудно. Для этого можно ис-
пользовать данные переписей населения (если они
включают соответствующие вопросы), различные спе-
циальные исследования и косвенные сведения.
В частности, интересные факты по размерам мигра-
ции из Польши и Литвы в страны Западной Европы

дает анализ переписи населения, проведенной
в 2011 г. в Великобритании. Согласно данным, полу-
ченным в ходе переписи, мигранты из Польши и Лит-
вы составили более 60 % общего притока мигрантов
из стран Центральной и Восточной Европы — чле-
нов Евросоюза (см. рисунок).

Общее число проживающих в Англии и Уэльсе по-
ляков, для которых родным языком является польский,
по данным переписи, составило 572 тыс. чел., или при-
мерно 1 % от англоговорящих жителей Англии
и Уэльса (в день проведения переписи (27 марта
2011 г.) население Англии и Уэльса составило
56 075 912 чел.). Польский стал вторым после анг-
лийского языком в Англии. В период после перепи-
си 2001 г. численность поляков выросла почти
в 10 раз (с 58 тыс. чел.) [7].

Рисунок. Национальный состав миграции
в Великобританию из стран Центральной и Восточной

Европы — членов Евросоюза, по данным переписи
2011 г. [7]

Вообще за пределами Польши, по данным Госу-
дарственного управления статистики Польши, в кон-
це 2011 г. находились 2,6 млн граждан страны, что на
60 тыс. больше, чем в 2010 г. Из них в Европе пребы-
вало свыше 1 млн 750 тыс. эмигрантов из Польши
(в 2010 г. — примерно 1 млн 685 тыс.). Из этого числа
подавляющее большинство — приблизительно
1 млн 670 тыс. — в странах Евросоюза. Эта цифра
выросла на 63 тыс. по сравнению с 2010 г. Больше
всего поляков находилось в Великобритании (625 тыс.
чел.), затем идут Германия (470 тыс. чел.), Ирландия
(120 тыс. чел.) и Нидерланды (95 тыс. чел.) [8].

Еще более быстрыми темпами увеличивалось
количество проживающих в Англии и Уэльсе литов-
цев. Если по переписи 2001 г. их число составляло
4 тыс. чел., то в 2011 г. уже в 25 раз возросло — до
97 083 чел. При этом количество литовцев, офици-
ально проживающих только в Великобритании,
составило 3 % от населения собственно Литвы
(3,3 млн чел.) [9].

По другим данным, рассчитанным посольством
Литвы в Лондоне, в Великобритании сейчас может
находиться в два раза больше граждан Литвы, чем
это было заявлено по итогам переписи, то есть око-
ло 200 тыс. чел. В 2010 г. только по официальным
данным литовского правительства в Великобрита-
нию на постоянное место жительства перебрался
40 901 гражданин Литовской Республики. В 2011 г.
эта цифра составила 26 395 чел. [7].

Другие
страны

7,15 %

8,71 %

32,17 %

51,97 %
Польша

Литва

Румыния
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Отток населения значительно повлиял на эко-
номику Литвы, создав в докризисные годы низкий
уровень безработицы и даже нехватку кадров в от-
дельных областях. По сообщению Департамента ста-
тистики Литвы, из республики чаще всего эмигрируют
граждане 20–34 лет. Самая большая диаспора ли-
товцев, как и поляков, проживает в Великобритании,
за ней идут Ирландия, Германия, Испания и другие
страны Евросоюза.

Согласно данным опросов, от трети до 80 % ли-
товцев выразили желание уехать из Литвы. Из литов-
ской молодежи в возрасте от 15 до 24 лет готовы
выехать за рубеж 70–90 % (среди молодежи, имею-
щей высшее образование, эта цифра несколько
меньше — 60–75 %) [10]. Такие размеры потенци-
альной миграции объясняются «психологией наме-
рений», хотя желание высказала большая часть мо-
лодежи, в реальности уехали и уедут в будущем дале-
ко не все. Многие рассчитывают на кратковремен-
ную подработку и насовсем с Литвой расставаться
не собираются. Твердое намерение покинуть респуб-
лику навсегда имеет гораздо меньшее количество по-
тенциальных трудовых мигрантов. С другой стороны,
как свидетельствует статистика, психология пожив-
ших некоторое время на Западе меняется. Привык-
нув к другим условиям жизни в более богатых стра-
нах ЕС, работник часто не соглашается вернуться
к своему прежнему статусу в Литве.

Таким образом, опыт ближайших западных со-
седей Беларуси — Польши и Литвы — показывает,
что их вступление в Евросоюз и ликвидация барье-
ров на пути миграции человеческих ресурсов вызва-
ли резкий ее рост. Соответственно, дальнейшее
углубление интеграции в рамках ЕЭП в направлении,
аналогичном европейскому, может вызвать такой же
всплеск эмиграции из Беларуси.

В этой ситуации возможны два основных вари-
анта воздействия на процессы миграции в Беларуси.
Первый может основываться на сохранении нацио-
нального контроля за миграцией, существующего
в Евросоюзе, и отказе от передачи его наднациональ-
ным органам. В этом случае возможно частичное
ограничение выезда из Беларуси различными зако-
нодательными и административными методами. Но
данный вариант плохо согласуется с провозглашен-
ным курсом на всемерное углубление интеграции
и постепенную ликвидацию всех барьеров на пути
перемещения товаров и услуг, капитала и человече-
ских ресурсов между странами в рамках ЕЭП. Кроме
того, полностью устранить миграцию экономически
активного населения чисто административными ме-
тодами невозможно. Это подтверждается и опытом
последних десятилетий, когда наша страна еще не
входила в такие интеграционные образования, как
ЕЭП.

Международная миграция в Беларуси, по дан-
ным национальной статистики, в последние десяти-
летия была положительной, и, соответственно, миг-
рационный прирост должен был частично компен-
сировать естественную убыль населения. Однако
сравнение данных Белстата по общему снижению
численности населения с его естественной убылью
показывает, что общая убыль населения превышает

естественную как за весь период 1989–2010 гг. (на
131,6 тыс. чел.), так и по всем отдельным годам пос-
ле 1994 г.

По расчетам авторов, приведенным в ряде пуб-
ликаций последних лет [11; 12; 13; 14; 15], сальдо
внешней миграции населения Беларуси за все вре-
мя существования независимого государства было
в целом отрицательным. Внешняя миграция не толь-
ко не смягчала естественную убыль населения, но
и еще более ее усугубляла. Положительное сальдо
внешней миграции было характерно для нашей стра-
ны только в начале 1990-х гг. Максимальная мигра-
ционная убыль имела место во второй половине
1990-х, затем интенсивность миграционного оттока
несколько снизилась, но его сальдо осталось отри-
цательным (табл. 4 [11, с. 73]).

Таблица 4
Сальдо внешней миграции населения

Республики Беларусь, тыс. чел.

Таким образом, в Беларуси на протяжении не-
скольких пятилеток наблюдается отток человечес-
ких ресурсов, несмотря на наличие определенных
преград на пути миграции. Поэтому сохранение или
даже укрепление барьеров вряд ли значительно по-
влияют на сокращение количества выезжающих из
страны.

Второй вариант основан на сценарии развития
интеграции в ЕЭП «по образу и подобию» Евросою-
за. Выбор данного пути будет сопровождаться уси-
лением интеграционных процессов и созданием над-
государственных структур по управлению миграцион-
ными процессами на всем пространстве ЕЭП.

Стороны уже провозгласили свободное передви-
жение граждан государств-участников внутри ЕЭП, что
предполагает отмену любой дискриминации в отно-
шении граждан Сторон и создание унифицирован-
ного правового режима в части трудоустройства, воз-
награждения, других условий труда и занятости [16].

При таком варианте административные и зако-
нодательные ограничения эмиграции из Беларуси
в государства ЕЭП невозможны. Для экономических
мер противодействия оттоку населения необходимо
существенное ускорение экономического развития
и ликвидация того отставания в его уровне, которое
мы имеем сегодня. Но, очевидно, обеспечить такие
высокие темпы роста, которые позволят сократить
существующее более чем двукратное отставание в
размерах ВВП на душу населения от России, в крат-
чайшие сроки нереально. Соответственно, при таком
варианте следует ожидать значительного роста эмиг-
рации из страны.

Как уже отмечалось выше, к настоящему време-
ни на постсоветском пространстве сложилась Евра-
зийская миграционная система. В ней сформировал-
ся мощный центр притяжения рабочей силы, сосре-
доточившийся сначала в России, а затем распрост-
ранившийся и на Казахстан. В Российской Федера-

Период 1989–
1994 гг. 

1994–
1999 гг. 

1999–
2010 гг. 

1989–
2010 гг. 

Всего за 
период +67,5 –140,7 –77,4 –131,5 

В среднем 
за год +13,5 –28,1 –7,0 –6,3 

 



«ТРУД. ПРОФСОЮЗЫ. ОБЩЕСТВО» 70 ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013. № 4 (42)

С О Ц И О Л О Г И Я

ции миграция рассматривается учеными и полити-
ками как главный фактор компенсации естественной
убыли населения. Так, согласно прогнозу Росстата,
численность населения России к концу 2030 г. по
среднему варианту сократится до 139 млн чел., по
низкому — до 127 млн. При этом средний вариант
прогноза Росстата по изменению численности насе-
ления уже включает суммарную величину чистой миг-
рации за период до 2030 г. в 7,2 млн чел. [17]. Вообще
внешняя миграция населения уже давно стала ис-
точником пополнения трудовых ресурсов России.
Всего за 1992–2010 гг. миграционный прирост соста-
вил около 6,5 млн чел. В отдельные годы (2004,
2009 г.) он полностью перекрывал естественную
убыль населения [18, с. 9].

Курс на сохранение значительного миграцион-
ного притока закреплен в различных нормативных
документах России. Так, 13 июня 2012 г. президен-
том утверждена Концепция государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г. [19]. Для восполнения естественной убы-
ли трудовых ресурсов в ней намечено привлечение
в среднем в течение рассматриваемого периода по
425 тыс. трудовых мигрантов в год. Одной из задач
Концепции является расширение программ посто-
янной миграции для определенной категории миг-
рантов, в том числе высококвалифицированных ра-
ботников и предпринимателей. Приоритетными на-
правлениями названы создание новых каналов пе-
ремещений, введение ранее не использовавшихся
механизмов регулирования миграции.

В качестве источника потенциальных мигрантов
рассматривается и Республика Беларусь. Ратифици-
рованные 6 июля 2011 г. Советом Федерации (верх-
няя палата парламента РФ) соглашения в рамках
Таможенного союза уже облегчили пребывание
в России трудовых мигрантов из Беларуси и Казах-
стана. Теперь российские работодатели смогут брать
их на работу, не получая специального разрешения
на привлечение иностранной рабочей силы. На срок
трудового договора белорусские и казахстанские ра-
ботники, а также их семьи получат статус временно
пребывающих в России.

В настоящее время количество белорусов, ра-
ботающих в России, пока еще относительно невели-
ко. Так, по оценке численности мигрантов, работаю-
щих в России, на основе данных об их валютных пере-
водах, проведенной Центральным банком РФ
в 2010 г., в России работало чуть больше 170 тыс. граж-
дан Беларуси [18, с. 18]. Однако эти оценки не учиты-
вают 2011 и 2012 г., когда интенсивность миграции
существенно возросла. В ближайшие годы с учетом
факторов, отмеченных выше, численность мигрантов
из Беларуси в Россию может вырасти. Этому также
способствует то, что белорусы воспринимаются на-
селением России в целом позитивно, так как близки
в социокультурном отношении и обладают необходи-
мыми для российской экономики компетенциями. Та-
ким образом, Российская Федерация вступает в от-
крытую конкурентную борьбу за квалифицированные

кадры на рынках труда ЕЭП и трудовые ресурсы Бе-
ларуси рассматриваются как объект конкуренции на
этом рынке.

С учетом интеграционных процессов в ЕЭП
и в первую очередь свободы перемещения челове-
ческих ресурсов на этом пространстве должна фор-
мироваться как собственная миграционная полити-
ка Беларуси, так и предложения нашей страны по
формированию единой миграционной политики
стран — членов ЕЭП.

К сожалению, несмотря на насущную потреб-
ность влияния на миграционные процессы, в кото-
рые вовлечена наша страна, миграционная полити-
ка Республики Беларусь в настоящее время находит-
ся еще на стадии разработки. Основными норматив-
ными актами, в которых намечены принципы и на-
правления государственной политики в данной об-
ласти, являются Закон Республики Беларусь
от 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой
миграции» [20] и глава 6 «Внешняя миграция в инте-
ресах развития Республики Беларусь» Националь-
ной программы демографической безопасности Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь от 11 авгу-
ста 2011 г. № 357 [21].

В качестве принципов осуществления внешней
трудовой миграции в Законе № 225-З названы: доб-
ровольность; недопустимость незаконной внешней
трудовой миграции; защита рынка труда Республики
Беларусь; недопустимость дискриминации трудящих-
ся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов и др. Регу-
лирование внешней трудовой миграции (как эмигра-
ции, так и иммиграции) предлагается осуществлять
путем выдачи специальных разрешений и заключе-
ния трудовых договоров между трудящимися-эмиг-
рантами и иностранными нанимателями [20].

Единую государственную политику в области
внешней трудовой миграции согласно Закону № 225-З
осуществляет Президент Республики Беларусь. Ос-
новные обязанности по проведению в жизнь мигра-
ционной политики возлагаются на органы внутрен-
них дел. К ним в том числе относятся и несвойствен-
ные данному ведомству функции: координация дея-
тельности других республиканских органов государ-
ственного управления Республики Беларусь; согла-
сование информационных (рекламных) объявлений
о трудоустройстве за пределами Республики Бела-
русь граждан и иностранцев, постоянно проживаю-
щих в Республике Беларусь; осуществление учета тру-
дящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов и др.
В то же время ни Министерство труда, ни Министер-
ство экономики не имеют полномочий в регулирова-
нии объемов и направлений внешней миграции.

В Национальной программе демографической
безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг.
названы основные задачи миграционной политики:
«С одной стороны, проведение масштабной компен-
сирующей иммиграции на основе дифференцирован-
ного подхода к различным категориям мигрантов
с учетом национальных интересов, а с другой — со-
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хранение и приумножение собственного интеллек-
туального и творческого потенциала» [21].

Программа определяет три приоритетных кате-
гории внешних мигрантов: бывшие соотечественни-
ки, иностранные специалисты определенной квали-
фикации и иностранные студенты и аспиранты, окон-
чившие учреждения образования на территории Рес-
публики Беларусь. При этом расселять приехавших
мигрантов предполагается в основном в сельской
местности, имеющей, по мнению авторов Програм-
мы, дефицит трудовых ресурсов [21]. Последнее по-
ложение более чем спорно, учитывая количество
занятых в сельском хозяйстве Беларуси в сравнении
с другими странами с высокоразвитым сельским хо-
зяйством. Согласно данным Мирового банка, в 2007–
2009 гг. доля занятых в сельском хозяйстве от обще-
го числа занятых в стране составляла: в Нидерлан-
дах — 2,5 %, во Франции — 2,9 %, в Чехии — 3,1 %,
в Венгрии — 4,6 % [2, с. 142–145]. В Беларуси, по дан-
ным Национального статистического комитета,
в 2011 г. в сельском хозяйстве работало 10,3 % заня-
того  во всех видах экономической деятельности на-
селения [22].

Между тем действительный дефицит трудовых
ресурсов отмечается в других отраслях реального
сектора экономики. Опрос руководителей 1994 пред-
приятий Республики Беларусь, проведенный Нацио-
нальным банком в декабре 2012 г., показал, что
21,9 % респондентов испытывали недостаток в кад-
рах [23, с. 6]. При этом 25,9 % опрошенных назвали
недостаток кадров одним из основных факторов, ог-
раничивающих рост производства на предприятиях
(в декабре 2011 г. таких было 18,0 %) [23, с. 32]. Особен-
но остро проблема нехватки кадров стоит в строитель-
стве — его отмечают 29,2 % респондентов [23, с. 10].

Таким образом, с дефицитом кадров уже сегод-
ня сталкивается значительная часть предприятий
страны. Тем не менее в настоящее время не опреде-
лены существующие и перспективные потребности
в кадрах в отраслевом и профессиональном разре-
зе, а также в масштабах регионов и страны в целом.
Кроме того, отсутствует анализ стран и регионов, спо-
собных поставить внешних мигрантов требуемого ка-
чества для удовлетворения потребностей экономи-
ки, анализа возможностей по их привлечению. Не
создан аналитический центр, способный решить вы-
шеперечисленные задачи. Не отработан механизм
поиска потенциальных мигрантов и их переселения.
Кроме того, в случае привлечения большого количе-
ства иностранных трудовых мигрантов потребуется
создание обширной адаптационной программы, с
которой вряд ли справится Министерство внутренних
дел.

Для решения поставленных задач, совершен-
ствования миграционной политики в национальных
интересах нами вносятся следующие предложения.

1. Вернуться к планам 1997 г. и реализовать по-
становление Совета Министров Республики Беларусь
от 14 апреля 1997 г. № 337 «Об утверждении Поло-
жения о Комитете по миграции при Министерстве

труда Республики Беларусь» [24]. Создаваемый Ко-
митет необходимо укомплектовать специалистами
различного профиля (демографами, экономистами,
юристами, психологами и др.).

2. Осуществлять мониторинг потребности Рес-
публики Беларусь в трудовых ресурсах в разрезе от-
дельных профессий и территорий для обоснования
привлечения трудовых мигрантов извне на постоян-
ной и временной основе.

3. Наладить контакты и заключить межправи-
тельственные соглашения со странами — потенци-
альными «донорами» трудовых мигрантов.

4. Разработать и внедрить программу социаль-
но-психологической адаптации трудовых мигрантов.
В рамках этой программы создать сеть адаптацион-
ных центров, курирующих и помогающих вновь при-
бывшим мигрантам в изучении языка, культуры, тра-
диций страны пребывания, получении работы, жи-
лья, оказания им материальной помощи на началь-
ных этапах адаптации. Подобный опыт в нашей стра-
не уже существует, но не для трудовых мигрантов,
а для беженцев.

5. Разработать мероприятия по повышению тер-
риториальной и отраслевой мобильности трудовых
ресурсов. Этому может способствовать ослабление
зависимости поисков рабочего места от наличия соб-
ственного жилья в том или ином населенном пункте
путем расширения системы аренды жилья. Одновре-
менно необходимо организовать агитационно-про-
пагандистскую деятельность среди населения по
проблемам трудовой мобильности. Граждане стра-
ны должны понимать, что изменчивость современ-
ного мира, высокий динамизм процессов рыночной
экономики будут вынуждать их неоднократно менять
место работы и жительства и, возможно, профессию.

6. Осознать угрозу сокращения численности тру-
довых ресурсов Беларуси из-за трудовой эмиграции.
Для ее минимизации осуществлять модернизацию
производства и создавать преференции предприя-
тиям, сокращающим численность занятых при росте
объемов производства за счет производительности
труда, то есть внедряющих трудосберегающие техно-
логии.

7. Заключить межправительственные соглаше-
ния со странами-реципиентами, в первую очередь
с Российской Федерацией, для защиты прав бело-
русских граждан, проживающих и работающих в них.
Значительная часть белорусов в настоящее время
работает в России без заключения официальных тру-
довых соглашений с работодателями, а следователь-
но, не обеспечена даже минимальным социальным
пакетом. Белорусы, работающие в России, не платят
взносы в пенсионный фонд и, следовательно, воз-
вратившись с заработков домой, становятся социаль-
но незащищенными.

8. Решение данных проблем также можно и нуж-
но инициировать и на наднациональном уровне ор-
ганов и институтов ЕЭП.
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Суть и необходимость прогнозирования — это
неотъемлемое и обязательное свойство человече-
ской деятельности. В определенном смысле прогно-
зирование своей деятельности есть характеристика
Разума. Знание как таковое выступает инструментом
и базой для прогнозирования и построения будуще-
го. Как удачно сформулировал Огюст Конт: «Знать,
чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы управлять».

Особое значение прогнозирование приобрета-
ет в условиях сложных структур, в частности в рамках
совместного функционирования большого количества
систем, то есть в любом обществе. Здесь знание
(практическое, религиозное, юридическое и пр.) обес-
печивает согласованность и предсказуемость пове-
дения людей. Знание более высокого уровня — фи-
лософское, идеологическое, научное — помогает не
просто предсказать предстоящие события как про-
должение существующих трендов, но и построить но-
вое желаемое будущее.

Философия (в части социальной философии)
разрабатывает варианты социального и социально-
политического устройства общества. Эта одна из древ-
нейших традиций гуманитаристики, восходящая еще
к Платону с его «Государством» (которую продолжил
Т. Мор, Т. Кампанелла и пр.). Идеологические версии
различных партий и объединений в том или ином
варианте (разные уровни систематизации, масшта-
ба охвата и общности претензий) рисуют идеальное,
с их точки зрения, обустройство государства и власт-
но-политические механизмы его построения. Науч-
ные прогнозы задают границы, рамки и горизонты
инновационного развития общества, указывают пер-
спективные точки роста, определяют приоритеты на-
учно-технического развития на разные временные
интервалы.

В современных условиях становления информа-
ционного общества и перехода к пятому (или перво-
му постиндустриальному) технологическому укладу
роль и значение прогнозирования — и социального,
и технологического — переоценить практически не-
возможно. От того, как и между какими отраслями
будут распределены существенные, но не бесконеч-
ные государственные ресурсы — финансовые, техни-
ческие, организационные, человеческие, — во мно-
гом будет зависеть не только благосостояние обще-
ства, но и в конечном итоге национальная безопас-
ность государства.

Столь существенная задача, как прогнозирова-
ние будущего, безусловно, должна осуществляться на
высшем государственном уровне. Однако при пла-
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Г. П. Коршунов

БУДУЩЕЕ: КОНТРОЛИРОВАТЬ, ПРОГНОЗИРОВАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ?
Предлагается вариант анализа политики государства в области планирования будущего. В рам-

ках этого анализа в качестве одного из методов прогнозирования рассматривается технологический
форсайт.

The version of the analysis of policy of the state in the field of future planning is offered. Technological foresight
as one of methods of forecasting is considered within this analysis.

нировании, особенно ориентированном на иннова-
ции, нужно понимать следующее: само государство
не может быть источником инноваций. По крайней
мере в том смысле, который вкладывают в этот тезис
чиновники разного уровня. Суть и предназначение
государства как социального института заключается
только в одном — обеспечении достойного уровня
жизни своих граждан. Для этого государственные
институты выполняют функции:
– охраны и поддержания безопасности и правопорядка

на своей территории;
– планирования, организации и регулирования хозяй-

ственно-экономической деятельности физических
и юридических лиц;

– перераспределения ресурсов (овеществленных ре-
зультатов труда и продуктов производства) в целях
поддержки социально незащищенных групп населения
и развития социально значимых сфер общественной
жизни.

Обозначенные функции государство может вы-
полнять и выполняет либо непосредственно — си-
лами отдельных государственных органов и специ-
альных институтов (армия, суды и т. д.), либо опосре-
дованно — тем или иным образом воздействуя на
социальные институты, общественные группы и объ-
единения, рядовых членов общества.

Способов воздействия государства на субъектов
различного уровня фактически три:
– управление и администрирование — механизм пря-

мого руководства, в рамках которого разрабатыва-
ются и доводятся до исполнителя конкретные руко-
водства к действию: кто, что, когда, где и т. д.;

– запрет и наказание — ограничение свободы субъек-
тов в их деятельности, поведении, производстве,
распределении, потреблении и прочих проявлениях
активности;

– организация и мотивация — создание системы усло-
вий (юридических, информационных, организационных
и т. д.), способствующих становлению и развитию
инициативы «снизу» — индивидуальной, групповой,
общественной.

При этом любой вид деятельности государствен-
ных органов по определению (по крайней мере
в идеале) отличается стандартизированностью, обез-
личенностью, всеобщностью и автоматизмом. Это не-
обходимые атрибуты администрирования, обладаю-
щие принудительным характером своей реализации.
Отрицание обозначенных атрибутов с необходимос-
тью приводит к становлению и развитию таких нега-
тивных явлений в обществе, как коррупция, взяточ-
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ничество и бюрократизация. То есть стандартизация
и всеобщность выступают залогом стабильности со-
циальной системы.

Учитывая эти субстанциональные характеристи-
ки функционирования государственной машины, рас-
смотрение последней в качестве субъекта обще-
ственно-функциональных инноваций является весь-
ма проблематичным. Равно как и указание-назначе-
ние какого-либо социального института (Националь-
ной академии наук Беларуси, Комитета по науке
и технологиям, Совета Министров Республики Бела-
русь и т. д.) как ведущего в этом деле.

В абсолюте ни один социальный институт не
может быть субъектом инноваций — ни производ-
ство, ни наука, ни государство. Потому что субъект —
это активный деятель. Субъект инноваций — это тот
активный деятель, который придумывает идею но-
вого, воплощает ее материально и доводит до товар-
ного вида (неважно, услуга это или продукт широкого
потребления). Институт же (любой социальный ин-
ститут) — это устоявшаяся и самовоспроизводимая
совокупность моделей поведения, регулируемая не-
коей устойчивой системой норм-ценностей и направ-
ленная на удовлетворение также устойчивой сово-
купности потребностей.

Фактически принудительный характер любого
институционального регулирования вступает в моти-
вационно-смысловое противоречие с самой приро-
дой инновационного процесса. Инновации по сути
своей являются творческим ответом активного
субъекта на вызовы времени, ситуации, внешней по
отношению к нему системы. Это изначально уни-
кальное решение некоей проблемы. И, как правило,
оно имеет личностный характер. Это значит, что
субъектом творчества, открытия, инновации являет-
ся индивид, творческая личность, максимально ши-
роко — творческая группа, небольшая по своей чис-
ленности.

Творческая природа инноваций противна бюро-
кратической природе институций вообще и государ-
ственному аппарату в частности. Администратор-бю-
рократ по сути самой своей работы — организации
процесса вертикальной передачи властных распо-
ряжений и сопутствующей информации в форме про-
грессирующего бумагооборота — является против-
ником любых нововведений. Его психологически за-
фиксированная задача — монотонное следование
утвержденным инструкциям. Любое новшество, лю-
бая инициатива вынуждают бюрократа ломать свой
график работы, пересматривать правила своего по-
ведения, самостоятельно оценивать ситуацию и раз-
рабатывать не прописанные в инструкциях решения.

Констатация данного факта не отменяет ни роли,
ни значимости государства в инновационном процес-
се. Наоборот, происходит уточнение роли и повыше-
ние значимости — только уже без смешения акцен-
тов с атрибута и объекта на субъект. Фокус ответствен-
ности государства смещается именно на объект ин-
новаций и на атрибутивную сферу инновационного
процесса.

Атрибутивная сфера инновационного процес-
са — это прежде всего организационно-правовое

обеспечение и сопровождение инновационного про-
цесса на всех его стадиях [1]. Суть и предназначение
этого «атрибутивного фона» состоят в создании чет-
ких и прозрачных правил игры в инновационном поле.
Законодательная база, где расписаны права и обя-
занности, льготы и преференции всем тем, кто изоб-
ретает, внедряет и пропагандирует инновации, — это
необходимый, но не единственный элемент атрибу-
тивной сферы. Хотя и здесь белорусским законода-
телям еще есть над чем работать и, желательно,
делать это не откладывая в долгий ящик. В прида-
чу — организационные вопросы: где взять инструмен-
ты, оборудование, территорию, здания и т. д.? Обес-
печение реально функционирующих субъектов науч-
но-технического творчества всем необходимым —
залог эффективности инновационного процесса.

Объектная сторона государственного регулиро-
вания инновационного процесса заключается в оп-
ределении приоритетных областей реализации ин-
новационных процессов. Оптимальным подобное
деление — с точки зрения выгоды для всей социаль-
но-государственной системы — будет в случае ее кон-
центрического построения. На практике это означа-
ет, что (в идеале) государство должно определить
приоритетные области инновационной деятельнос-
ти — объекты инновационных процессов. Эти облас-
ти должны составить некое ядро, стержень отече-
ственной социально-экономической и производ-
ственно-технологической сфер, от которого зависит
безопасность страны — продовольственная, воен-
ная, экологическая и т. д. Такая «ядерная зона» под-
лежит полному управлению и финансированию госу-
дарством. От грамотного ее очерчивания и контроля
зависит стратегическая выживаемость страны. По-
тому вопрос способов и методов определения при-
оритетов, сфер и отраслей, входящих в «ядро» кон-
центрической системы инновационного простран-
ства, должен решаться со всей ответственностью
и пониманием возможных последствий.

За ядром государственного контроля и ответ-
ственности должно идти пространство государствен-
но-частного партнерства, в границы которого следу-
ет включить те области социально-экономической
сферы, которые:
– не требуют принципиального и всеобщего контроля

со стороны государства (не составляют предмет го-
сударственной безопасности);

– остаются в сфере долговременных (стратегических)
интересов развития государства и общества;

– нуждаются в значительном финансировании, которое
не способна обеспечить ни одна отдельно взятая сто-
рона — государство и частный сектор.

Третий пояс — пояс частной инициативы, где
доля присутствия государства должна быть мини-
мальной. Только в таком случае инициатива «снизу»
сможет сделать для развития общества столько,
сколько от нее ожидается. Следует отметить, что
определенные шаги в этом направлении уже сдела-
ны, в частности известной Директивой от 31 декабря
2010 г. № 4 «О развитии  предпринимательской ини-
ициативы и стимулировании деловой активности
в Республике Беларусь». Другое дело, что данный
документ во многом пока остается декларативным.



“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”          75      OCTOBER-DECEMBER 2013. N 4 (42)

S O C I O L O G Y

Принципиальный момент, к которому сводятся
предыдущие рассуждения, заключается в том, что
в деле инновационного прогнозирования-построения
будущего государство не должно брать на себя роль
субъекта всех процессов. Это нерационально и не-
эффективно. Зато структурацию объектной составля-
ющей и организацию атрибутивного фона инноваци-
онных процессов никто, кроме государства, провес-
ти не в состоянии. И одним из наилучших инструмен-
тов для определения сфер ответственности субъек-
тов разного уровня, структурации объектной состав-
ляющей и организации среды инновационно ориен-
тированного будущего является технологический фор-
сайт, или, как говорят в последнее время, форсайт-
исследование.

Форсайт-исследования, зародившиеся в середи-
не XX в. в Америке (фактический родоначальник —
корпорация RAND1), сегодня широко применяются
во всем мире. Использование форсайтной методо-
логии, которая изначально была ориентирована на
прогнозирование технического развития, в послед-
нее время получает все больший «социальный
уклон». И это закономерно как с точки зрения обще-
мировых тенденций в политике, экономике, филосо-
фии и т. д., так и в рамках логики развития самого
форсайта.

Сам форсайт традиционно принято определять
как особую методологию долговременного техноло-
гического предвидения. Однако такое узкое понима-
ние термина было справедливо лишь на первых его
этапах. С середины 1990-х гг. в форсайт-исследова-
ниях стал проявляться гуманитарный — социально-
экономический формат.

Социальные аспекты форсайта оказываются
актуальными прежде всего в двух направлениях:
объектном и субъектном. В данном случае имеется
в виду, с одной стороны, расширение предметного
поля форсайта через прогнозирование социально-
экономического эффекта технологических инноваций
и решение широкого круга задач социального спект-
ра (как на общестрановом, так и на региональном
уровнях) — здоровье, национальная безопасность,
проблемы окружающей среды и т. д. С другой сторо-
ны (со стороны субъектов), в число разработчиков
и агентов форсайта стали активно включаться самые
различные общественные организации и движения:
негосударственные общественные организации, сред-
ства массовой информации, потребительские груп-
пы и пр., причем с выходом на международный уро-
вень — уровень транснациональных компаний
и международных объединений.

В итоге форсайт сегодня используется как ин-
струмент системного прогнозирования и формиро-
вания будущего с учетом возможных изменений во
всех сферах общественной деятельности: науке и тех-
нологиях, экономике, социальных, общественных от-
ношениях, культуре. Потому во многих странах опре-
деление «технологический» применительно к фор-
сайту уже не употребляется.

Вовлечение самых широких слоев населения
в форсайт (что, напомним, сегодня является субстан-
циональной характеристикой форсайта) выступает
необходимым условием его осуществления как на
уровне составления прогноза, так и на этапе реали-
зации прогнозных сценариев. Именно эта характе-
ристика форсайта, его прогрессирующая «гуманиза-
ция» делают форсайтную методологию весьма перс-
пективной сегодня для прогнозной оценки иннова-
ций практически во всех отраслях общественного
бытия и, что особенно важно, для социальных или
общественно-функциональных инноваций — управ-
ляемых изменений в обществе.

Под последними в данном случае мы понимаем
все виды инноваций, которые относятся к нематери-
альной сфере, начиная от трансформации обще-
ственных отношений и заканчивая упорядочением
производственных функций. Хотя, если смотреть
шире, то практически все инновации можно рассмат-
ривать как социальные — по своей природе (зарож-
даются в обществе), по непосредственным субъек-
там и сфере реализации (в конечном итоге все инно-
вации осуществляются людьми и влияют — прямо
или косвенно — на межличностные отношения), по
своему предназначению (улучшение жизни всего об-
щества или некоторых его групп) и т. д.

Если же расширить рамки анализа до самых
широких социально-философских горизонтов, то за-
логом вообще любой (технической в том числе) ин-
новации выступает ее потенциальная согласован-
ность с социальной средой и сферой культуры. Но
это отдельный и большой вопрос, который мы пока
затрагивать не будем.

Прогнозирование, планирование и осуществле-
ние социальных инноваций во все времена было
делом весьма трудным как в силу сложностей в адек-
ватном изучении исходных условий (начиная от ана-
лиза целевых установок конкретных персон и закан-
чивая культурными ценностями стран и народов), так
и по причине неопределенности параметров оценки
конечных результатов социальных перемен. Как из-
вестно, все это позволяет имитировать изменения
без их фактической реализации — история много-
численных реформ на советском, а также до- и пост-
пространстве дает массу тому примеров.

Между тем существует определенный опыт реа-
лизации форсайт-исследований для прогнозной
оценки не только технических, но и социальных ин-
новаций. И он немногим отличается от прогнозов
технологических инноваций с процедурной точки
зрения. Фактически наблюдаются те же методы (от
обзора литературы до дорожных карт) и те же алго-
ритмы построения и реализации прогноза:
предфорсайт (Pre-foresight Stage), стадия собствен-

1  RAND (Research and Development) — «исследование
и разработка». Центр был основан в Санта-Монике в 1948 г.
для конструирования самолетов, ракетной техники
и спутников. С начала 1950-х RAND работает по заказам
американских правительственных организаций, проводя
исследования по проблемам национальной безопасности.
Корпорация считается некоммерческой организацией,
официальными направлениями деятельности которой
являются содействие научной, образовательной
и благотворительной деятельности в интересах общест-
венного благополучия и национальной безопасности США,
разработка и выявление новых методов анализа
стратегических проблем и новых стратегических
концепций [2].
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но форсайта (Foresight Stage) и постфорсайт (Post-
foresight Stage).

Кардинальное отличие прогнозирования соци-
альных инноваций в рамках форсайт-методологии
заключается в фактическом объединении прогнози-
рования будущего с построением этого будущего.
Собственно, это «объединение» в определенном
смысле является и субстанциональной характерис-
тикой форсайта, отличающей его от традиционного
прогнозирования как особую технологию и методо-
логию активного предвидения. Просто в случае фор-
сайта социальных инноваций специфики того и ино-
го феномена резонируют, в результате чего прогноз
социальной инновации по сути превращается в по-
строение социального бытия: один из возможных ва-
риантов будущего пошагово и методично выстраива-
ется как единственно возможная реальность [3].

В связи с этим «социальный форсайт» приобре-
тает некоторые особенности организационно-мето-
дического порядка [4]. Здесь мы имеем в виду преж-
де всего следующее.

Во-первых, необходимость расширительного
понимания метода «сканирование среды» (один из
важнейших методов форсайта на всех этапах его ре-
ализации) путем включения в понятие среды просто-
го среднестатистического человека или, скажем, со-
циального фактора, причем как психологического
(отдельно взятого человека), так и социологического
(от интересов малых групп до состояния массового
сознания страны в целом, от мнений и оценок до
мировоззрения и менталитета).

В практике конкретных форсайт-исследований
реализация данного момента также предполагает
введение в блок методов и такого сугубо социологи-
ческого метода, как мониторинг массового сознания.
Первое исследование подобного рода должно обес-
печить организаторов «стартовой» информацией —
знанием того, чего боятся и на что надеются различ-
ные группы населения (фактически сегментация це-
левой аудитории и таргетинг инновации).

Проведение пусть небольших, но регулярных
социологических замеров, как известно, позволяет
организаторам исследований отслеживать динами-
ку инновационного процесса, либо по ходу дела вно-
ся необходимые точечные коррективы, либо форси-
руя интенсивность введения «нового» в жизнь. По-
нятно, что все это зависит от состояния массового
сознания, преобладания негативных или позитивных
мнений-оценок-настроений среди населения.

Во-вторых, повышенное внимание к организа-
циям и персонам, включенным в число «заинтере-
сованных лиц». Традиционно в форсайт-исследова-
ниях в качестве таких лиц рассматривают представи-
телей бизнеса, экономически заинтересованных
в развитии некоторых сфер или отраслей, ученых,
имеющих заделы в области новых технологий и спо-
собных привести к смене нынешней технологической
парадигмы, и представителей властных структур,
а также общественные организации, объединяющие
как производителей, так и потребителей. Всех этих
субъектов обычно делят на участников форсайта,
которые либо непосредственно задействованы в ре-

ализации проекта, либо являются участниками про-
цесса, выбранного в качестве предмета исследова-
ний в рамках форсайта, либо это граждане, интере-
сы которых косвенно затрагивают изменения в дан-
ной области.

В социальном форсайте, то есть в прогнозиро-
вании и осуществлении социальных инноваций, вни-
мание к гражданам должно быть более существен-
ным, нежели в традиционном — технологическом —
прогнозировании. Потому что грамотно задуманный
и правильно осуществляемый форсайт может стать
катализатором социальной активности в «прогноз-
ной» сфере или отрасли. И даже не катализатором
(ибо он сам по себе не вступает в прямые взаимо-
действия с реагентами), но идейным стержнем, во-
круг которого могут и должны формироваться раз-
личные гражданские инициативы по активному и со-
знательному построению будущего.

В-третьих (как прямое продолжение второй по-
зиции из этого списка), принципиальная откры-
тость форсайтного проекта для широких масс
населения на последнем этапе его реализации —
Post-foresight Stage, то есть тогда, когда «план готов,
осталось только сделать!».

Сегодня среди «классических» методов форсай-
та есть фактически только скромный намек на конк-
ретные методы именно построения будущего. Конеч-
но, в большинстве своем работы по реализации вы-
работанных в ходе технологического предвидения
сценариев будущего реализуются в практике соответ-
ствующих организаций. Вместе с тем нельзя остав-
лять без внимания и тот пропагандистский потенци-
ал научной сферы, который не задействуется у экс-
пертов форсайта, и оценки происходящего, которые
вырабатываются в массовом сознании. Причем,
к сожалению, практически без участия ученых.

Между тем создание, например, корпуса экспер-
тов — постоянно действующего сообщества ученых-
междисциплинарников — уже само по себе иннова-
ция общегосударственного масштаба, которая откры-
вает путь для получения множества незапланирован-
ных, но весьма ощутимых социально-экономических
последствий.

Дополнительным фактором в пользу форсайта
как способа планирования-творения инновационно
ориентированного будущего является тот факт, что
форсайт никоим образом не заменяет традицион-
ного (индикативного) планирования, но выступает его
активно-творческой надстройкой.

По сути своей являясь «совмещенной методо-
логией» активного предвидения (то есть выбора ва-
рианта будущего и реализации этого выбора), фор-
сайт функционирует на предсказуемой научной ос-
нове и потому практически гарантирует (при условии
отсутствия катастрофических, форс-мажорных обсто-
ятельств) алгоритмическую реализацию прогнозных
построений, тем самым открывая новые возможно-
сти как для ученых-исследователей, так и для орга-
нов государственного управления.

Используя хорошо известные общенаучные
принципы и методики научного поиска, форсайт пре-
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дельно расширяет круг вовлеченных в формирова-
ние модели будущего, вследствие чего максималь-
но соответствует актуальным социальным запросам
и обеспечивает мотивационно-организационное
единство всех субъектов построения будущего.

Представляется, что сущностно-атрибутивные
признаки активного предвидения, а именно: пред-
сказание альтернатив развития и выбор наиболее
приемлемой из них, проектирование будущего (обо-

снование плана действий, опорных точек, временных
рамок, объемов ресурсов), совместное его построе-
ние и постоянное внесение корректив, то есть непре-
рывность процесса, — создают предпосылки для оцен-
ки форсайта как одного из оптимальных инструмен-
тов не только для прогнозирования вариантов разви-
тия государства со всей сложностью его разномасш-
табных подсистем, но и как пути созидания совмест-
ного, инновационного, управляемого будущего.
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ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА»
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ПРОФОРИЕНТОЛОГА

Анализируется специфика преподавания дисциплины «Экономика и социология труда» при подго-
товке педагогов-профориентологов. Обосновывается необходимость комплексного рассмотрения
разнообразных аспектов экономических отношений, возникающих между людьми в процессе трудово-
го взаимодействия. Аргументируется выбор конкретных направлений и тем, актуальных в данном
контексте.

The specific of teaching of discipline “Economics and sociology of work” during training of a teacher of vocational
guidance is analyzed. Necessity of complex consideration of various aspects of the economic relations arising
between people in the course of labour interaction is suggested. The choice of the concrete directions and the
subjects actual in this context are provided.

Н А У Ч Н Ы Е  П У Б Л И К А Ц И И

На современном этапе развития белорусского
общества одним из условий экономической безопас-
ности страны в ситуации кризиса мировой экономи-
ки выступает эффективное использование трудово-
го потенциала населения, а именно воспроизводство
квалифицированной рабочей силы, ее распределе-
ние по отраслям и сферам деятельности, соответ-
ствующее запросам социума. Однако на отечествен-
ном рынке труда наблюдается следующая тенден-
ция: значительно выросла численность выпускников
высших учебных заведений по сравнению с количе-
ством выпускников учреждений среднего профес-
сионального образования [1]. Многие представите-
ли молодого поколения получают высшее образова-
ние, но в дальнейшем не работают по специальнос-
ти или занимают должность, не требующую высшего
образования. В результате государство терпит зна-
чительные убытки. Ведь эффективность инвестиций,
осуществляемых в образование, и обеспеченность
отраслей экономики работниками необходимой ква-
лификации в такой ситуации значительно снижает-
ся. Кроме того, наблюдаемое существенное несоот-
ветствие спроса и предложения на рынке труда мо-
лодежи обусловлено также изменениями в структу-
ре услуг высшего образования по группам специаль-
ностей и профессий: значительно выросла доля спе-
циалистов в области юриспруденции, экономики
и управления среди выпускников вузов. Данная ситу-
ация отчасти вызвана как общей неосведомленнос-
тью молодежи и их родителей о ситуации на рынке
труда и востребованности тех или иных специалис-
тов, так и существующими устаревшими социальны-
ми стереотипами относительно их престижности.

Важным направлением снижения негативных
структурных несоответствий спроса на рабочую силу
и профессиональных предпочтений будущих специ-
алистов является развитие комплексной системы
профессиональной ориентации. При этом ее основ-
ной целью выступает создание информационно-пе-
дагогических условий для свободного и осознанного

выбора профессиональной деятельности, соответ-
ствующей интересам личности, потребностям обще-
ства, перспективным направлениям развития отрас-
лей экономики страны и запросам рынка труда в ква-
лифицированных, конкурентоспособных кадрах. До
недавнего времени решение отдельных профориен-
тационных задач в Республике Беларусь возлагалось
на педагогов-психологов, заместителей директоров
по основной деятельности (учебно-воспитательной
работе) учреждений образования, заместителей ди-
ректоров по курсовой подготовке профессионально-
технических учебных заведений, работников служб
занятости и центров профориентации и пр. Долж-
ностные обязанности этих служащих не отражают того
комплекса задач, которые необходимо решать пе-
дагогу-профориентологу. Таким образом, возникла
объективная потребность в высококвалифицирован-
ных специалистах в области профориентации, обла-
дающих системным мышлением и современным пе-
дагогическим знанием, что, в свою очередь, совпало
с тенденциями общественного и научно-техническо-
го прогресса, а также приоритетными направления-
ми национальной государственной политики Респуб-
лики Беларусь в области образования.

Начиная с 2010 г. в нашей стране переподготов-
ка специалистов учреждений образования на базе
высшего образования по специальности «Профес-
сиональная ориентация молодежи» с присвоением
квалификации «Педагог-профориентолог» осуществ-
ляется на кафедре молодежной политики ГУО «Рес-
публиканский институт высшей школы». Других смеж-
ных (сходных) специальностей в Республике Беларусь
нет. Предусмотрена заочная форма получения об-
разования.

В соответствии с задачами данной программы
переподготовки деятельность выпускников нацеле-
на на развитие всех направлений профориентаци-
онной работы: профессиональное информирование,
профессиональное пропагандирование, профес-
сиональное воспитание, профессиональное консуль-
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тирование. Кроме того, они участвуют в профессио-
нальном отборе, осуществляют системное обеспе-
чение информационно-педагогической поддержки
молодежи в процессе профессионального самооп-
ределения. В проектировании образовательного
процесса по обозначенной выше специальности пе-
реподготовки непосредственное участие принимали
ведущие ученые и специалисты Республики Беларусь
в области профориентологии. В качестве теоретико-
методических основ при разработке данной образо-
вательной программы были приняты результаты на-
учно-педагогических трудов известных белорусских
ученых (профессора Л. А. Кандыбовича, профессора
Н. К. Степаненкова, доцента О. А. Олекс, доцента
Е. С. Игнатович и др.) [2; 3; 4].

Подготовка педагогов-профориентологов — важ-
нейший элемент государственной кадровой полити-
ки. На этом основании осуществлялось проектиро-
вание образовательного процесса переподготовки
в целом, а также его отдельных элементов (в рамках
учебных программ по дисциплинам). Отличительной
и закономерной особенностью данной образова-
тельной программы является значительное внима-
ние как к психолого-педагогическим, так и философ-
ско-методологическим, социологическим и культуро-
логическим аспектам профессиональной деятель-
ности педагогов-профориентологов, что будет способ-
ствовать формированию и развитию их профессио-
нально-педагогической компетентности, профес-
сиональной культуры. В целом содержание учебных
дисциплин образовательной программы переподго-
товки отвечает реализации междисциплинарного
принципа в области социально-гуманитарных и про-
фессионально ориентированных дисциплин, соответ-
ствующих специфике осваиваемой профессиональ-
ной деятельности.

По учебному плану за весь период обучения ауди-
торная нагрузка и самостоятельная работа слушате-
лей охватывают 1160 часов и включают: две учебные
программы по дисциплинам компонента «Гумани-
тарные и социально-экономические дисциплины»,
10 учебных программ по дисциплинам компонента
«Общепрофессиональные дисциплины», 8 учебных
программ по дисциплинам компонента «Дисципли-
ны специальности» и стажировку.

Выше было отмечено, что в данной программе
переподготовки нашел отражение междисциплинар-
ный характер профессиональной ориентации как
социально-экономического явления. При этом суще-
ственное место в системе подготовки педагога-про-
фориентолога занимает дисциплина «Экономика
и социология труда», относясь к компоненту «Дис-
циплины специальности». Она тесно увязывается
с такими дисциплинами, как «Основы идеологии бе-
лорусского государства», «Основы государственной
молодежной политики», «Основы трудового законо-
дательства», «Социальная педагогика и психология»,
«Основы управления интеллектуальной собственно-
стью», «Прикладная культурология», «Социология
молодежи», «Психология труда».

Следует отметить, что к настоящему времени
сложились два основных подхода к преподаванию
дисциплины «Экономика и социология труда». Пер-
вый включает раздельное изложение проблем эко-
номики труда и социологии труда. Второй представ-
ляет собой попытку органично связать эти предме-
ты. В данном случае целью изучения дисциплины
«Экономика и социология труда» является форми-
рование комплекса знаний, базовых умений и навы-
ков в области экономических отношений, возника-
ющих между людьми в процессе трудовой деятель-
ности, ознакомление будущего специалиста с меха-
низмами и формами практической реализации этих
отношений. Таким образом, в основу легли фунда-
ментальные как для экономики, так и для социоло-
гии труда понятия.

Современная социально-экономическая ситуа-
ция создает совершенно новые условия для реше-
ния проблем экономики и социологии труда, пред-
полагает необходимость повышения самостоятель-
ности и ответственности организаций и их персона-
ла. Все это актуализирует роль и место экономики
и социологии труда в системе мер по повышению эф-
фективного управления трудовыми ресурсами, опре-
деления необходимых организационных, экономи-
ческих, социальных условий, обеспечивающих актив-
ное участие работников в поиске новых форм и мето-
дов работы в этой области.

Прежде чем приступить к изучению дисциплины
«Экономика и социология труда», слушатели долж-
ны уяснить ее концептуальные основы. Речь идет об
определении места и роли экономики и социологии
труда в общем контексте социально-гуманитарной
подготовки специалиста, о выделении задач и функ-
ций курса, структуры и логики преподавания учебно-
го материала. Необходимо донести до слушателя не
только особенности объекта и предмета данной дис-
циплины, но и место изучаемых явлений в обществен-
ной жизни. Смысловое наполнение таких понятий,
как «труд», «удовлетворенность трудом», «характер
и содержание труда», «мотивация труда», «трудовые
отношения», «трудовая этика», «трудовое поведе-
ние», «культура труда» и др., изменяется во времени
и пространстве. Кроме того, абстрактные научные
понятия сами по себе порой трудно усваиваются.
Если учесть, что подавляющее большинство выпуск-
ников переподготовки по специальности «Профес-
сиональная ориентация молодежи» не нацелены
в будущем на научную деятельность, представляется
необходимым вести изложение данного курса в ак-
тивной, проблемной постановке, не уделяя слишком
много времени теоретическим выкладкам. С нашей
точки зрения, наиболее плодотворно рассматривать
теоретические понятия в тесной связи с действитель-
ностью в широком контексте — экономическом, со-
циокультурном, историческом. Целесообразно про-
водить со слушателями дискуссии, опираясь на опыт
передовых отечественных организаций и зарубеж-
ных стран, результаты научных исследований, про-
водимых как иностранными, так и отечественными
учеными.
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Говоря о содержании программы, не будем
ограничиваться простым перечислением тем, входя-
щих в нее. Гораздо уместнее, на наш взгляд, отра-
зить проблемное поле преподаваемой дисциплины.
Очевидно, что одной из ключевых стартовых позиций
является общая характеристика труда, выступающая
в качестве объекта изучения и экономики, и социо-
логии труда как междисциплинарной области. Пред-
ставления людей о том, что такое труд, тесно связа-
ны с историческими формами трудовой деятельнос-
ти и ее субъектами. Поэтому разработчиками про-
граммы кратко обрисована эволюция трудовой дея-
тельности и связанные с ней обыденные и научные
представления. Современное же понимание труда
сложилось на индустриальном этапе развития об-
щества. Именно тогда наукой впервые были постав-
лены основные проблемы, касающиеся организации
труда, трудовых отношений, занятости и безработи-
цы, сформировались теоретические концепции, впо-
следствии ставшие классическими. При изложении
материала внимание сосредоточено в основном не
на анализе методологических тонкостей и научной
полемики, а главным образом на содержании идей.
При этом наряду с признанными мировыми класси-
ками, которые, собственно, и формируют теоретичес-
кий костяк экономики и социологии труда (К. Маркс,
М. Вебер, Ф. Тейлор, Дж. Кейнс и др.), представлены
достижения современных исследователей (Э.Тоф-
флер, У. Бэк, Ч. Хэнди, Дж. Рифкин, Ф. Херцберг и др.).
Разумеется, в данном контексте нельзя обойти сто-
роной и эволюцию воззрений российских и белорус-
ских ученых. Однако сегодня многие из классических
подходов требуют переосмысления. Поэтому в про-
грамме нашли отражение изменения в сфере труда,
связанные со становлением постиндустриального
общества. Подобный ретроспективный анализ ис-
ключительно важен для будущих педагогов-профори-
ентологов, так как поможет понять существующее
в современном белорусском обществе в целом
и у молодежи в частности отношение к трудовой дея-
тельности и обусловившие его факторы.

Очевидно, что изложение проблем экономики
и социологии труда не может обойтись без анализа
процесса организации труда и сути социально-тру-
довых отношений, их уровней и типов, определяю-
щих их принципов, описания субъектов социально-
трудовых отношений. При этом делается значитель-
ный акцент на том, что научные теории, направлен-
ные на формирование истинно гуманных социаль-
но-трудовых отношений, имеют конструктивное прак-
тическое применение в деятельности крупных пере-
довых компаний, что является одним из самых серь-
езных достижений мировой цивилизации. Для педа-
гога-профориентолога исключительно важной в дан-
ном контексте является возможность формирова-
ния, особенно у молодых людей, находящихся на пути
профессионального самоопределения, адекватного
восприятия отношений «работодатель — наемный
работник», существующих на современном этапе раз-

вития индустриального общества, не сводя их к отно-
шениям «продавец — покупатель».

Логичным продолжением обозначенной выше
проблематики является рассмотрение феномена
рынка труда, особенностей его функционирования
в различных социально-экономических системах,
проблемы безработицы, вопросов государственной
политики в сфере занятости, разнообразия форм за-
нятости, а также процесса глобализации социаль-
но-экономических отношений и его влияния на ры-
нок труда. Данные вопросы представляются архиваж-
ными на современном этапе. Изменения, происхо-
дящие в мировой экономике, неизменно затрагива-
ют и Беларусь. Высокий уровень технологий может
привести к значительному снижению спроса на ра-
бочую силу. Увеличение же численности населения
в общемировом масштабе, очевидно, обострит про-
блему безработицы, особенно среди молодежи. В то
же время динамичность рынка труда дает возмож-
ность найти свое место наиболее гибким, легко адап-
тирующимся к изменяющимся условиям специалис-
там. Поэтому зрелая оценка описываемой ситуации
будущими педагогами-профориентологами поспо-
собствует развитию их профессиональных компетен-
ций, связанных с возможностями коррекции карье-
ры человека в изменяющихся условиях.

Изучение дисциплины «Экономика и социоло-
гия труда» невозможно без анализа одной из веду-
щих категорий — трудового поведения. Необходи-
мость ее введения связана с тем, что индивид, соци-
альная группа не являются жесткими элементами
функциональной деятельности. Между трудовыми
функциями и особенностями поведения личности,
группы всегда существует определенная дистанция,
обусловленная множеством социальных, экономи-
ческих и других факторов. Для лучшего понимания
слушателями социальной сущности трудового пове-
дения оно рассматривается как конкретно-истори-
ческое явление, зависящее от характера социаль-
но-экономической системы, исторического периода,
уровня культуры страны, где трудятся люди.

Необходимость объяснения трудового поведе-
ния индивидов и социальных групп приводит к рас-
смотрению в рамках курса проблемы трудовой моти-
вации и стимулирования трудовой деятельности. Тру-
довое поведение членов общества определяется вза-
имодействием различных внутренних и внешних по-
будительных сил. К внутренним относятся потребно-
сти и интересы, желания и стремления, ценности
и ценностные ориентации, идеалы и мотивы. Все они
представляют собой структурные элементы сложно-
го социального процесса мотивации трудовой дея-
тельности. В то же время каждый человек окружен
стимуляционным полем — внешними объектами,
которые проектирует для себя индивид и делает эти
объекты целью своих устремлений. При отсутствии
реальных, действенных стимулов мотивы возникнуть
не могут. Очевидно, что экономический кризис актуа-
лизирует удовлетворение базовых потребностей лич-
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ности. Соответственно, на первый план выдвигаются
материальные стимулы трудовой деятельности. Тем
не менее современная белорусская молодежь за-
интересована и в реализации своих склонностей
и способностей. Таким образом, знания профориен-
толога о диалектике взаимосвязи мотива и стимула
могут поспособствовать формированию позитивной
трудовой мотивации у молодых людей, обративших-
ся за помощью к данному специалисту, что как раз
и является частью его должностных обязанностей.

Для осуществления профессионального воспи-
тания личности педагогу-профориентологу необхо-
димо ознакомиться и с категорией «отношение
к труду» с целью выявления механизма его форми-
рования и управления им. Наиболее значимыми мо-
ментами при этом выступают изучение факторов,
формирующих отношение к труду, и выявление сте-
пени его воздействия на производственные пока-
затели работника. Теснейшим образом с этой тема-
тикой связана проблема удовлетворенности трудом.
В ходе ее изучения слушатели знакомятся с возмож-
ностями социологических методов изучения факто-
ров, на нее влияющих, и способами управления ими.

Помимо описанных выше тематик в рамках дан-
ного курса нашли отражение следующие проблемы:
качество рабочей силы, человеческий капитал и ин-
вестиции в него, трудовые конфликты, условия обще-
ственного труда, культура труда.

Общий объем дисциплины составляет 60 часов,
из них аудиторные занятия — 30 часов (26 лекцион-
ных часов и 4 часа семинарских занятий). Столько
же времени отводится на самостоятельную работу
слушателей. Курс проводится в течение двух послед-
них сессий по 16 и 14 часов соответственно. Эффек-
тивному усвоению материала на лекционных и се-
минарских занятиях способствуют активные формы
обучения, предусмотренные в описываемой про-
грамме: проведение лекций с элементами диалога

преподавателя и слушателей; тематические дискус-
сии. В содержательном отношении на занятиях ис-
пользуются материалы, максимально приближен-
ные к профессиональной деятельности будущего пе-
дагога-профориентолога. Это позволяет отрабаты-
вать технологии решения конкретных задач. Резуль-
тат таких занятий можно обозначить формулой
«знаю как».

Итоговый контроль знаний слушателей осу-
ществляется посредством проведения экзамена. Во
время итоговой аттестации слушатели демонстриру-
ют знание теоретических вопросов и умение приме-
нять их для решения конкретных задач.

На наш взгляд, в программе удалось осветить
довольно широкий круг вопросов, достаточный для
повышения социологической и профессиональной
культуры будущих педагогов-профориентологов. Курс
позволяет слушателям ознакомиться с основными
понятиями и теориями, имеющими существенное
значение для анализа сферы труда; представить круг
проблем и направлений современных исследований;
осмыслить основные явления и процессы экономи-
ческой жизни с точки зрения субъектов экономиче-
ского поведения и деятельности. При этом умышлен-
но были опущены вопросы общей социологии, так как
большинством слушателей они изучались в ходе по-
лучения базового высшего образования.

Таким образом, на основании вышеизложенно-
го можно сделать вывод об оправданном включении
дисциплины «Экономика и социология труда» в про-
грамму переподготовки по специальности «Профес-
сиональная ориентация молодежи». Ценность со-
циологических знаний возрастает в связи с процес-
сами модернизации нашего общества. Ведь нельзя
забывать о важности мировоззренческой функции
социологического образования, так как кроме набо-
ра конкретных знаний в ходе учебы формируется
определенная картина мира, особый взгляд на ре-
альность.
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Создание инструментов и механизмов для дос-
тижения баланса национальных интересов в меж-
дународных отношениях, формирование коллектив-
ной системы противодействия глобальной финансо-
во-экономической нестабильности, построение мо-
дели посткризисного социально-экономического
роста, многоформатная региональная интеграция
государств — эти и другие процессы выстраивают
стратегические и тактические ориентиры больших
и малых государств.

В контексте общемировых процессов появляют-
ся факторы, способствующие формированию транс-
национальных угроз и приобретающие системный
характер. К ним относятся: рост числа и масштабов
региональных и локальных социально-экономиче-
ских и военно-политических конфликтов с примене-
нием военной силы на фоне несостоятельности су-
ществующей системы международной безопаснос-
ти; снижение конкурентоспособности модели либе-
рально-демократического капитализма и образова-
ние мира без полюсов, разобщенного на множество
национальных версий, ведущего к расколу и назре-
ванию разногласий; мировой финансово-экономи-
ческий кризис, возникший из-за несоответствия ми-
ровых экономических и финансовых институтов по-
требностям современного мира; риски суверенных
дефолтов, европейского долгового кризиса, торговых
и «валютных войн»; несостоятельность политиче-
ской и финансовой элиты ведущих мировых эконо-
мик в противодействии социально-экономической
нестабильности и определении действенных сцена-
риев посткризисного роста; несоответствие эконо-
мических, финансовых, политических институтов по-
требностям современного мира; неэффективность
экономической политики, институциональной базы,
системы регулирования по обеспечению благопри-
ятного состояния национальных и глобальных рын-
ков; стремительно раскручивающаяся спираль про-
изводства для удовлетворения далеко не насущных
потребностей и приводящая к интенсивному исчер-
панию природных ресурсов; растущая социально-
экономическая поляризация и маргинализация
стран и континентов, закладывающая нестабиль-

ность в политической, экономической и социальной
сферах; рост коррупции, криминализация экономи-
ки и общества, создание глобальной сети междуна-
родного терроризма; увеличение антропогенной и
техногенной нагрузки на окружающую среду, грозя-
щей экологической катастрофой, и др.

Проблемы защиты от глобальных рисков и угроз,
обеспечения безопасности, в том числе и в экономи-
ческой сфере, всего населения планеты и отдельно-
го индивидуума выходят на первое место в системе
приоритетов человечества, потеснив заботы о повы-
шении конкурентоспособности, производительности
труда, создании новых технологий. Последние гла-
венствуют в борьбе за потребителя на национальных
и мировом рынках, однако возможность развития по
катастрофическому сценарию на планетарном уров-
не осознается политиками, экономистами, эколога-
ми, социологами, общественными деятелями, пред-
ставителями деловых кругов всех стран мира.

Обеспечение безопасности, стабильности ста-
новится необходимым условием формирования эф-
фективных, конкурентоспособных, устойчивых нацио-
нальных социально-экономических систем и в конеч-
ном счете построения модели посткризисного раз-
вития мировой экономики.

К основным тенденциям пространства безопас-
ности, в рамках которых выстраивается деятельность
по ее обеспечению, относятся:  несостоятельность
существующей архитектуры безопасности и ее транс-
формация; становление и укрепление новых цент-
ров экономической и политической «силы»; усиле-
ние роли развивающихся рынков в системе коллек-
тивной безопасности; строительство международной
системы безопасности с ориентацией на реформи-
рование финансово-экономических отношений; фор-
мирование воспроизводственной структуры ведущих
экономик с учетом гарантированной доступности к
энергосырьевым ресурсам других стран, сращивание
в этих целях военно-политического фактора с эконо-
микой; системное оформление и институционализа-
ция национальной и международной региональной
безопасности; усиление взаимосвязи и взаимозави-
симости экономического, политического, социально-
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го аспектов безопасности; появление властных воз-
можностей воздействия на социально-экономиче-
скую систему в киберпространство, виртуальный мир,
сетевую и цифровую среду.

В начале XXI в. осуществляется переход к прин-
ципиально новой экономической и социальной мо-
дели мирового развития. Происходит объективное
усиление взаимозависимости стран. Возрастает роль
международных институтов и интеграционных объ-
единений государств в мировой экономике и полити-
ке. По этой причине возникает необходимость обес-
печения безопасности не только национальных эко-
номик, но также региональных союзов, объедине-
ний стран, переживающих процесс совместной адап-
тации к глобализации, трансформации и нестабиль-
ности. В этой связи целесообразно назвать тезис,
который подтверждается практикой международных
экономических и политических отношений. В совре-
менном мире ни одно государство не способно са-
мостоятельно обеспечить свою безопасность и кон-
курентоспособность. Появляется необходимость кон-
солидации с другими странами для создания систем,
которые бы защищали национальные интересы от
угроз.

В условиях нестабильности и развития интегра-
ционных процессов структура мирохозяйственных
связей выстраивается следующим образом.
 Мировая хозяйственная система с ее внутренним

социально-экономическим порядком.
 Государство как форма организации политической

и экономической власти, распространяющейся на всю
территорию страны, созданная для реализации инте-
ресов человека, общества, государства.

 Страновая внешнеэкономическая модель, представ-
ляющая собой генезис взаимодействия системы свя-
зей национальной экономики с внешней социально-
экономической и военно-политической средой.

 Система национальной безопасности, которая обес-
печивает целеполагание через отражение угроз, за-
щиту от них национальных приоритетов.

 Региональные объединения государств, в границах
которых происходит объединение экономического
пространства, национальных ресурсов стран-членов
и создание новой формы организации экономических

отношений для повышения эффективности и конку-
рентоспособности национальных моделей развития.

 Институты безопасности региональных объединений
государств, в рамках которых устанавливается со-
отношение глобального, регионального, национально-
го, а также политического, экономического, социаль-
ного, экологического аспектов безопасности.

 Транснациональные корпорации (ТНК), формирующие
самовоспроизводящуюся индустриальную систему
и являющиеся необходимым звеном в процессах гло-
бализации.

 Системы безопасности ТНК, обеспечивающие эффек-
тивную реализацию корпоративных приоритетов, за-
щиту их от угроз в острой конкурентной борьбе.

 Технологии действия на мирохозяйственной арене,
используемые для реализации интересов в условиях
нестабильности и глобализации (синтез военной силы,
технологического развития, экономических и иных
ресурсов; геоэкономические войны; снижение эффек-
тивности национальных институтов; коррупция, кри-
минализация экономики и общества; наращивание
долговой зависимости и др.).

 Международные финансово-экономические организа-
ции, содействующие устойчивому развитию, эконо-
мическому сотрудничеству государств, в том числе
Международный валютный фонд, Всемирный банк,
Всемирная торговая организация, Всемирная тамо-
женная организация и др.

 Всемирные организации, осуществляющие координа-
цию деятельности на международном уровне и ока-
зывающие воздействие на мировое развитие в поли-
тике, экономике, безопасности, — G5, G7, G8, G20,
G77.

В современных условиях система обеспечения
международной коллективной безопасности пред-
ставляет собой организационную форму и комплекс
согласованных совместных мер всех или большин-
ства государств мира, ставящих целью поддержание
или восстановление международного мира и безо-
пасности, защиту жизненно важных интересов госу-
дарств от угроз. В системе обеспечения международ-
ной коллективной безопасности формируются струк-
туры, представленные на рис. 1.

Международная система
обеспечения устойчивого
развития и мониторинга

окружающей среды

Рис. 1. Система обеспечения международной коллективной безопасности
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Международная система противодей-
ствия финансово-экономическим

кризисам и защиты мировой
экономики от транснациональных угроз

Система обеспече-
ния международной

энергетической
безопасности

    

Система обеспечения международной коллек-
тивной безопасности имеет политический, экономи-
ческий, институциональный, информационный, ин-
новационный аспекты.

В рамках политического аспекта осуществляет-
ся политическая и организационная деятельность
международных и национальных институтов, на-

правленная на определение и реализацию целей
и приоритетов, отражение угроз, выявление и лока-
лизацию режимов функционирования, угрожающих
целостности стран и их региональных объединений,
создание условий для стабильного существования
и прогрессивного развития в качестве субъектов меж-
дународных отношений и мирохозяйственных связей
в условиях нестабильности мировой экономики.
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Экономический аспект подразумевает деятель-
ность по формированию бюджетно-финансовой, де-
нежно-кредитной, производственной, внешнеэконо-
мической, инвестиционной, социальной, антикризис-
ной экономической политики для эффективного от-
ражения угроз, реализации целей и приоритетов,
сохранения целостности, стабильности, экономиче-
ской эффективности и независимости, конкурентос-
пособности, способности к устойчивому росту и са-
моразвитию национальных и международных регио-
нальных социально-экономических систем.

Деятельность по созданию международных
и национальных институтов и их координации, фор-
мированию норм международного и национального
права, регулирующих отношения в сфере безопасно-
сти, противодействия угрозам, разработки и реали-
зации антикризисных программ проходит в рамках
институционального аспекта.

В рамках информационного аспекта создается
информационное пространство, которое состоит из
подсистем информационно-аналитической, монито-
ринга и информационной сети.

Сфера инновационного аспекта включает фор-
мирование и встраивание в социально-экономиче-
ские модели развития инновационных подсистем.

Политический, институциональный, экономиче-
ский, информационный, инновационный аспекты
тесно взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга
и образуют единую систему.

Нестабильность мировой экономики и финан-
совой системы, использование силовых методов для
реализации экономических, политических целей
и приоритетов обусловливают необходимость реше-
ния задач по обеспечению экономической безопас-
ности социально-экономических структур. В связи
с этим формируются международные и нацио-
нальные институты обеспечения экономической бе-
зопасности, происходит их встраивание в нацио-
нальные (система национальной экономической
безопасности), международные региональные (сис-
темы антикризисных мер региональных объедине-
ний государств и защиты национальных  и региональ-
ных рынков от угроз) и мировые (международная
система противодействия мировым финансово-эко-
номическим кризисам и защиты мировой экономики
от транснациональных угроз) модели развития.

Мировой финансовый, а затем и экономический
кризисы стимулировали деятельность по созданию
международной системы противодействия финансо-
во-экономическим кризисам и защиты мировой эко-
номики от транснациональных угроз (рис. 2). Этот
процесс сопровождается консолидацией усилий ве-
дущих экономик мира, возникновением новых и рас-
ширением функций уже существующих международ-
ных структур. В формирующуюся систему противодей-
ствия кризисам входят G8, G20, региональные объ-
единения государств, а также страны, являющиеся
членами G8 и G20.

Процесс институционализации G20 свидетель-
ствует об усилении роли развивающихся стран в про-
тиводействии угрозам, кризисам и нестабильности.

Перечислим основные функции международной
системы противодействия финансово-экономиче-
ским кризисам и защиты мировой экономики от транс-
национальных угроз:
– фиксация главных целей общемирового стабильного

развития, предотвращение глобальных финансово-эко-
номических кризисов, устранение транснациональных
угроз, восстановление экономического роста, сохра-
нение рабочих мест, оживление мировой экономики
и финансовой системы, ее кредитоспособности; уси-
ление финансового контроля; укрепление и финанси-
рование международных монетарных институтов; раз-
витие мировой торговли и отрицание протекциониз-
ма, экологически безопасное и устойчивое развитие;

– согласование подходов, наращивание сотрудниче-
ства в целях противодействия кризисным явлениям,
обеспечения стабильности, поддержки глобальной
экономики, возобновления глобального роста;

– создание международной архитектуры реагирования
на мировые экономические и финансовые кризисы,
обеспечения экономической стабильности и безопас-
ности;

– реформирование международных финансово-эконо-
мических отношений и институтов, увеличение их
прозрачности и эффективности, обеспечение соот-
ветствия современным потребностям и угрозам;

– создание глобальной сети финансовой безопасности
для снижения нестабильности мировой экономики,
мониторинга за вывозом спекулятивного капитала из
стран с развивающимися экономиками.

Рис. 2. Система противодействия финансово-экономическим кризисам и защиты мировой экономики
от транснациональных угроз

Механизмы противодействия финансово-экономическим кризисам
и защиты мировой экономики от транснациональных угроз
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В деятельности мирового сообщества по обес-
печению глобальной стабильности, противодействию
мировому финансово-экономическому кризису
и транснациональным угрозам все более возраста-
ющую роль играют международные региональные
объединения государств.  Для своевременного и эф-
фективного устранения факторов, создающих угрозы
интересам человека, общества, государства, обеспе-
чения их безопасности в границах региональных
объединений стран образуется и формируется ин-
ституциональный механизм, позволяющий:
– повысить эффективность выхода из мирового финан-

сово-экономического кризиса и реализации нацио-
нальных интересов;

– содействовать формированию мирового экономиче-
ского и финансового порядка, учитывающего реаль-
ное соотношение интересов всех его участников;

– обеспечивать координацию действий государств-чле-
нов в системе мирохозяйственных связей и между-
народных отношений;

– поддерживать друг друга на внешних рынках и согла-
совать принципы валютной интеграции в мировую фи-
нансовую систему;

– стимулировать устойчивый рост через создание ре-
гиональных рынков; устранение барьеров на пути
движения товаров, ресурсов, производственных
факторов; использование информационных и теле-
коммуникационных технологий; улучшение предпри-
нимательской среды;

– содействовать привлечению иностранных инвести-
ций в приоритетные сферы национальной экономики
и их эффективному использованию;

– разрабатывать и реализовывать антикризисную по-
литику, повышать эффективность и конкурентоспо-
собность экономики.

Так, Лиссабонским договором определен инсти-
туциональный механизм Европейского союза, дея-
тельность которого направлена на формирование,
выражение, реализацию региональных интересов,
защиту их от внутренних и внешних угроз. Европей-
ский парламент выполняет политическую, законода-
тельную, бюджетную, консультативную функции. Ев-
ропейский совет определяет и координирует регио-
нальные политические, экономические, социальные
цели и приоритеты развития, осуществляет законо-
дательную и бюджетную функции совместно с Евро-
пейским парламентом. Европейская комиссия реа-
лизует исполнительную, координационную, управ-
ленческую функции, а также общие интересы Евро-
союза. Суд ЕС обеспечивает соблюдение европей-
ского права. Европейский центральный банк осуще-
ствляет проведение денежной политики. Счетная
палата контролирует финансовую деятельность.

Структуры Евросоюза, не являющиеся институ-
тами, получили статус органов и учреждений ЕС. Ев-
ропейский союз через институциональный механизм
разрабатывает и реализует общую внешнюю полити-
ку и политику безопасности, которая основана на
взаимной политической солидарности государств-
членов и их общих интересах. Институтами ЕС для
реализации региональных приоритетов и отражения
угроз используются политические, институциональ-
ные, правовые, экономические, финансовые, инно-

вационные, социальные инструменты. Система ев-
ропейского права является важнейшим механизмом
обеспечения безопасности. Ценности Евросоюза,
региональные цели и приоритеты, содержание дея-
тельности по отражению внешних и внутренних угроз
закреплены в европейском законодательстве и под-
лежат реализации европейскими институтами, стра-
нами ЕС.

При образовании и становлении Содружества
Независимых Государств руководителями стран-
участниц сформирован институциональный механизм
СНГ. Высшими органами являются Совет глав госу-
дарств и Совет глав правительств, в которых на выс-
шем уровне представлены все государства-участни-
ки. Совет глав государств обсуждает и решает прин-
ципиальные вопросы СНГ, связанные с общим инте-
ресом стран. Совет глав правительств координирует
сотрудничество органов исполнительной власти госу-
дарств в экономической, политической, социальной
и иных сферах общих интересов. Совет министров
иностранных дел на основе решений Совета глав го-
сударств и Совета глав правительств осуществляет
координацию внешнеполитической деятельности го-
сударств-участников, в том числе в международных
организациях. Исполнительный комитет СНГ — еди-
ный постоянно действующий исполнительный, адми-
нистративный, координирующий орган СНГ. Совет
министров обороны и Совет командующих погранич-
ными войсками — органы Совета глав государств со-
ответственно по вопросам военной политики и охра-
ны внешних границ государств-участников. Для обес-
печения выполнения экономических обязательств
в рамках Содружества создан Экономический суд, ко-
торый вправе толковать положения соглашений
и иных актов Содружества по экономическим вопро-
сам. В соответствии с уставом создана Комиссия по
правам человека — это консультативный орган Со-
дружества, наблюдающий за выполнением обяза-
тельств по правам человека, взятым на себя государ-
ствами-участниками. Межпарламентское сотрудниче-
ство осуществляется в рамках Межпарламентской
ассамблеи, которая проводит межпарламентские
консультации, обсуждает вопросы совместной дея-
тельности, разрабатывает предложения в сфере де-
ятельности национальных парламентов. Экономиче-
ский совет СНГ является основным исполнительным
органом, обеспечивающим выполнение соглашений
и решений Совета глав государств и Совета глав пра-
вительств в социально-экономической сфере.

Выстраивая национальную модель социально-
экономического развития для развивающихся стран в
период нестабильности и глобализации, необходимо:
 постоянно осуществлять анализ динамики, структу-

ры мирохозяйственных связей и международных от-
ношений, что обусловит выбор национальных стра-
тегических ориентиров и доктрин развития;

 определить центры экономической и политической
«силы», зоны их влияния;

 сформировать геоэкономический вектор исходя из
национального естественно-исторического пути раз-
вития;

 определить стратегические внешнеэкономические
цели и приоритеты;
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В настоящее время с известной долей условно-
сти и с учетом специфики глобалистики, не только
представляющей собой систему теоретического зна-
ния, но и отражающей социоприродные процессы,
происходящие на планете, можно выделить четы-
ре этапа становления и развития глобалистики.

Первый этап приходится на 1960–1970-е гг. —
период, когда масштабы производства стали угрожа-
ющими для возможностей природы компенсировать
их антропогенное воздействие. Поэтому в это время
в центре внимания исследователей находились эко-
логические проблемы.

В указанный период возник Римский клуб (1968),
который и положил начало осмыслению и изучению
проблемы мирового развития, занялся глобальным
моделированием в двух основных направлениях —
выявление пределов и направленности роста эко-
номики и исследования в области человеческих вза-
имоотношений и взаимодействий. В докладах Рим-
ского клуба и работах его создателей предмет гло-
балистики предстает двояко: и как набор проблем,
угрожающих самому существованию человечества
и подлежащих неотложным практическим решени-
ям, и в связи с идеей бытия человечества как сис-
темное целое.

Другим важным фактором, повлиявшим на ста-
новление глобалистики как науки, стало осознание
необходимости развития экологического мышления
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Глобалистика как самостоятельное научное направление (первоначально — как знание о глобаль-

ных проблемах человечества) зародилась на рубеже 1960–1970-х гг. В эти годы сначала в промышленных
странах, а затем практически во всем мире резко обострилась экологическая ситуация, отразившая
сугубо технократический характер данной эпохи. Кроме того, обнаружились угрожающие тенденции
роста численности населения, исчерпаемости природных ресурсов, гонки вооружений, обозначившие
серьезную угрозу поступательному общественному развитию и даже существованию жизни на земле.
В этой ситуации ученые, мировое сообщество все больше стали воспринимать человеческое общество
и окружающую среду как единую систему.

The global studies as the independent scientific direction (originally as knowledge of global problems of
mankind) arose at a boundary of the 1960-1970th. These years at first in the industrial countries, and then practically
around the world the ecological situation which has reflected especially technocratic character of this era sharply
became aggravated. Besides, threatening tendencies of growth of population, exhaustibility of natural resources,
the races of the arms which have designated serious threat to forward social development and even existence of life
on the earth were found. In this situation the scientists, the world community began to perceive more and more
human society and environment as uniform system.

для выживания всего человечества. В 1972 г. под эги-
дой ООН прошла первая международная конферен-
ция по проблемам окружающей среды под девизом
«Мыслить глобально, действовать локально», мате-
риалы которой послужили ценным вкладом в разви-
тие глобальных исследований. Тогда же была приня-
та Программа ООН по окружающей среде, в рамках
которой были реализованы проекты, связанные
с исследованием ряда глобальных проблем.

Ключевыми категориями данного этапа стали
понятия «глобальные проблемы» и «глобальная ди-
намика».

Осознание идеи взаимозависимости в начале
1970-х гг. лежало в основе осмысления глобальных
процессов. Именно это и положило начало «рамоч-
ному» видению предмета глобалистики, наметив ис-
ходное представление о человечестве — «человече-
ство как целое», ставшее отправной точкой понима-
ния предмета глобалистики.

В науке уже тогда все более четко вырисовыва-
лась интегративная область междисциплинарных ис-
следований, направленных на теоретическое позна-
ние и практическое преодоление принципиально
новых глобальных угроз и проблем, актуальных для
всего человечества. Стало очевидно, что наряду
с дифференциацией научного знания, веками сопро-
вождавшей науку, возникла настоятельная необходи-
мость в интеграции теоретических и практических

 создать национальную внешнеэкономическую модель;
 обеспечить эффективную интеграцию и оперирова-

ние в системе мирохозяйственных связей;
 создать систему национальной безопасности, то есть

политический, экономический, институциональный,
информационный механизмы отражения угроз и защи-
ты от них национальных экономических интересов;

 обеспечить интеграцию и функционирование в соста-
ве региональных объединений государств и их струк-
тур безопасности, в рамках которых проходит эффек-
тивная координация и реализация национальных и ре-
гиональных аспектов развития в условиях политиче-
ской, экономической, финансовой нестабильности.

17.10.2013
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знаний, направленных на изучение новых явлений,
которые отличались масштабностью, целостностью
и сложной системой взаимоотношений как внутри
самих глобальных проблем, так и в их связи с эконо-
мической, социальной, политической сферами.

Второй этап — середина 1970-х — середина
1980-х гг. Это время характеризуется усиленной ре-
конструкцией экономики, вызванной мрачными про-
гнозами докладов Римского клуба, разразившимся
нефтяным кризисом, обострением экономических
противоречий между развивающимися и развитыми
странами.

В данный период в рамках теории и практики
глобального моделирования исследуются состояние
и перспективы развития мировой политики и эконо-
мики в условиях углубляющихся противоречий. Клю-
чевыми становятся проблемы гонки вооружений
и угрозы ядерной войны, а также вопросы, связан-
ные с так называемыми проблемами роста.

На этом этапе сформировалось понятие гло-
бальной системной общности человечества (разра-
ботанное в первой половине — середине 1980-х гг.),
что явилось решающим шагом в определении пред-
мета глобалистики. Глобальная система стала рас-
сматриваться как совокупность структур и процессов
жизнедеятельности человечества и природы в их
взаимодействии; были выделены исторические фор-
мы этой системы и предложены общие основания
определения глобальных проблем. Все это позво-
лило глобалистике очертить свои контуры и найти
в культурософских и историософских работах
В. С. Соловьева, А. Тойнби, К. Ясперса новые источ-
ники своего развития и самоопределения.

Третий этап длился с середины 1980-х до кон-
ца 1990-х гг. Его специфику во многом определили
исторические изменения, связанные с распадом со-
циалистической системы. Этот период характеризо-
вался радикальными переменами в общей структу-
ре международных отношений, крушением биполяр-
ного мира, усилением интенсивности глобализаци-
онных процессов. Данные факторы стимулировали
пересмотр многих научных концепций, что в первую
очередь затронуло глобалистику.

Начинается интенсивное изучение ее экономи-
ческих и социальных аспектов, в ее рамках создают-
ся многочисленные социологические и другие тео-
рии, появляются концепции, пытающиеся объяснить
трансформацию структуры глобальных социальных
связей.

Ключевой категорией третьего этапа становится
«глобализация». В 1987 г. публикуется доклад Меж-
дународной комиссии по окружающей среде и раз-
витию «Наше общее будущее», положивший начало
формированию концепции устойчивого развития.
Позднее на его базе была сформулирована и одоб-
рена на конференции ООН по окружающей среде
и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) общемиро-
вая (глобальная) стратегия развития цивилизации.

На данном этапе получает распространение опи-
сательная глобалистика, которая пытается охарак-
теризовать новые явления и тенденции, придав им

категориальный статус. Наблюдается и переход от
поиска и обработки эмпирических данных к построе-
нию обобщающих теорий.

Среди наиболее значимых работ данного пери-
ода — труды И. Валлерстайна, Р. Робертсона, У. Бека,
М. Уотерса, З. Баумана, А. Кинга, Э. Гидденса, Г. Тьер-
нборна, А. Н. Чумакова, П.Л. Капицы, А. Д. Урсула,
И. К. Лисеева, А. И. Уткина, В. Л. Иноземцева, М. Г. -
Делягина и др.

Четвертый этап развития глобалистики начи-
нается на рубеже ХХ–XXI вв. и длится по настоящее
время. Он характеризуется экономико-политиче-
ским преобразованием мира, где прежняя система
экономических отношений стран под воздействием
экономической глобализации сменяется формиру-
ющейся единой глобальной экономикой. В соответ-
ствии с этими направлениями в глобалистике наме-
тилась новая тенденция — изучение роста взаимо-
зависимости современного мира. Наиболее актуаль-
ными и разрабатываемыми понятиями становятся
глобальные процессы и системы, а глобализация во
всех ее проявлениях и аспектах становится ключе-
вым словом буквально всех дисциплин, вытеснив
столь же популярный ранее термин «постмодер-
низм». Совершенствуется основной метод глобаль-
ных исследований — моделирование нелинейной
динамики глобальных процессов; используются но-
вые подходы, в частности эволюционный и синерге-
тический.

Активно вырабатывают свое представление
о глобализации и другие отрасли социально-гумани-
тарного знания: в экономических дисциплинах поня-
тие мировой экономики дополняется или сменяется
понятием глобальной экономики; в финансовой сфе-
ре господствуют идеи постэкономики; политологи
связывают глобализацию с рождением нового миро-
вого порядка, который понимается как мир без геге-
монии; культурологи рисуют перспективу глобализи-
рующейся культуры; историко-географы ищут корни
нынешней фазы глобализации. Область исследова-
ния глобалистики постоянно расширяется за счет
включения знаний, накапливаемых и в других сфе-
рах естественных и гуманитарных наук: культуроло-
гии, социальной и этнической психологии, регионо-
ведения, международных отношений и др.

Это бурное развитие вширь глобалистских иссле-
дований вновь актуализировало проблему демарка-
ции глобалистики от близких к ней по тематике под-
ходов и концепций. Поэтому ключевой категорией
четвертого этапа становится само понятие «глоба-
листика». В центре внимания научного сообщества
находятся вопросы: что есть глобалистика? каков ее
предмет, содержание, методы? каково ее соотноше-
ние с другими областями научного знания?

На данном этапе оформляется институциализа-
ция глобалистики. Во многих странах мира финанси-
руются проекты в области Global Studies, появляют-
ся специализированные научные центры и периоди-
ческие издания, возрастает поток научной и публи-
цистической литературы, посвященной данной про-
блематике; проходит ряд крупных международных
конференций. В ряде университетов мира читаются
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специальные курсы и программы, посвященные гло-
бальной проблематике.

Глобалистика как формирующаяся область со-
временного научного знания о глобальных явлениях
и процессах на четвертом этапе своего развития пред-
стает в трех ипостасях: как междисциплинарное на-
учное направление, как основа мировоззрения со-
временного человека и как сфера столкновения раз-
личных интересов, охватывающих широкий спектр
общественных отношений — от экономики и полити-
ки до идеологии и культуры.

За время становления и развития глобалистики
накоплено большое количество научного материа-
ла, сложилась методология анализа глобальных яв-
лений, процессов и проблем, произошла институци-
ализация глобалистики как интегративной междис-
циплинарной науки и оформление ее в самостоятель-
ную научную дисциплину со своим объектом и пред-
метом. Объект глобалистики — развитие мировой
глобальной системы. В качестве предмета выступа-
ет целостность мира, человечество в целом или вся
биосфера с основным ее элементом — человеком.

Постепенно выстроилась внутренняя логика но-
вой отрасли знания — глобалистики, ее структура,
оформились методы исследования изучаемой объек-
тивной глобальной реальности. В целом благодаря
глобалистике за весь период ее развития представ-
ления о тенденциях становления глобализации, ми-
рохозяйственных связей как единой системы и о по-
рождаемых ею глобальных проблемах за последние
годы расширились. Значительные изменения пре-
терпело мировоззрение людей, понимание ими того,
что человек в большей степени, чем это осознава-
лось ранее, зависит от природы, от окружающей его
земной и космической среды, а также от складыва-
ющихся отношений и расстановки сил на мировой
арене. Стало очевидно, что взаимозависимость раз-

личных областей общественной жизни в мировом
масштабе неуклонно возрастает, в частности увели-
чивается воздействие одних государств на другие,
когда отстаивание своих национальных интересов
и суверенитета в условиях глобализации порождает
принципиально новые противоречия в международ-
ных отношениях.

В ходе развития глобалистики как науки шло
формирование приемлемого для различных наук
языка междисциплинарного общения, разрабатыва-
лись и уточнялись с этой точки зрения ключевые,
принципиальные понятия и категории: глобализа-
ция, глобальная проблема, экологический кризис,
экологизация производства, демографический
взрыв, глобальная зависимость, мировое сообще-
ство, новое мышление, новый гуманизм, интегра-
ция, региональная интеграция и т. п.

Следует отметить, что все проблемы, которые
рассматривает и пытается решить глобалистика, яв-
ляются очень важными, ибо касаются они всего че-
ловечества. Поэтому она становится приоритетной
отраслью научного знания: объединяя усилия фун-
даментальной и прикладной ветвей науки социогу-
манитарного и естественнонаучного знания, вводит
науку в сердцевину проблем современного научного
знания — существование человечества.

Для дальнейшего исследования глобальных яв-
лений и процессов глобалистики наряду с углублен-
ной разработкой научных основ ее развития требу-
ются определение теоретико-методологических ори-
ентиров предметного поля исследования, усиление
внимания к эволюционно-исторической, ретроспек-
тивной и прогностической задачам. Важным пред-
ставляется выявление в процессе глобализации роли
объективных и субъективных факторов, соотношение
стихийного и сознательного.
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проблемы истории, теории и методологии юридической
науки (по материалам недели кафедры
публичного права, состоявшейся в Международном
университете «МИТСО» 15–20 апреля 2013 г.)
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