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Общественно-политические преобразования в
государствах постсоветского пространства привели к
всесторонней трансформации. Точкой отсчета служи-
ли прежние управленческие системы, ключевыми
элементами которых выступала правящая коммуни-
стическая партия и подчиненные ей структуры: проф-
союзы, молодежные, женские организации, выпол-
няющие в демократических странах функции инсти-
тутов гражданского общества. Как свидетельствуют
исследователи, в настоящее время они активно уча-
ствуют в общественно-политической жизни и оказы-
вают на нее влияние [1]. Самыми массовыми из них
остаются профсоюзы. Не исключение в этом плане
Беларусь, которая с 90-х гг. ХХ в. переживает пере-
ходный период.

До 1990 г. профсоюзы в Беларуси не были неза-
висимой общественной структурой. С началом транс-
формационных процессов белорусские профсоюзы
стали рассматриваться как потенциальный источник
возникновения институтов гражданского общества.
Избавившись от партийной опеки, они начали выпол-
нять традиционную для профсоюзов функцию по за-
щите социально-экономических интересов трудящих-
ся. В действительности роль профсоюзов в белорус-
ском обществе оказалась неоднозначной. Институ-
циональное становление белорусского государства
и профсоюзов как взаимозависимых участников эво-
люционных изменений имело в каждом случае свою
специфику. В статье рассмотрена деятельность бе-
лорусских профсоюзов в переходный период, пробле-
мы их становления, стратегия и тактика на трех эта-
пах эволюции.

П ер вы й этап (1 99 0– 1 99 3 г г. )  — профсоюз-
ный плюрализм. В условиях активизации рабочего
движения, широкого участия трудящихся в протест-
ных акциях, конкуренции между создаваемыми

в Беларуси профсоюзами становится реальностью
профсоюзный плюрализм. Представители прогрес-
сивной профсоюзной общественности в начале
90-х гг. пришли к выводу, что профсоюзы должны за-
щищать интересы широких масс населения незави-
симо от их политической, национальной и религиоз-
ной ориентации. На XVII Съезде профсоюзов Бела-
руси (5–6 октября 1990 г.) были определены новые
принципы объединения профсоюзов, подписана
Декларация об образовании Федерации профсою-
зов Беларуси (ФПБ), которая объединила практичес-
ки все отраслевые профсоюзы и областные профсо-
юзные организации [2].

Независимые профсоюзы как альтернатива офи-
циальным возникли в начале 90-х гг. В основном они
создавались по отраслевому признаку и охватывали
контингент по численности в десятки раз меньший,
чем официальные. В настоящее время эти органи-
зации разрозненны, не избежали внутренних раско-
лов и конфликтов, поэтому не следует относить их к
факту кардинального обновления профсоюзного дви-
жения, несмотря на то что в конце 90-х гг. согласно
социологическим опросам граждане республики до-
веряли независимым профсоюзам больше, чем офи-
циальным. Отметим, что такая часть людей, как со-
трудники частных предприятий и т. п. вообще выпала
из рамок профсоюзного движения.

Из «свободных» и «независимых» профсоюзов
в начале 90-х гг. функционировали: Белорусский не-
зависимый профсоюз горняков, химиков, нефтепе-
реработчиков и др.; Свободный профсоюз металли-
стов; Свободный профсоюз Беларуси; Независимый
профсоюз работников науки и производства. Однако
все они были малочисленны, а их руководители, как
правило, являлись членами оппозиционных партий.
Несмотря на то что «независимые» и «свободные»
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профсоюзы с момента образования заявляли о сво-
ей аполитичности, их деятельность имела и носит в
основном политическую направленность, которая
внешне прикрывается задачами по защите социаль-
но-экономических интересов и прав трудящихся. Од-
нако это лишь тактический ход, не меняющий ни по-
литической линии независимых профсоюзов, ни рас-
становки сил на внутриполитической арене.

Основными причинами выхода некоторых тру-
дящихся из рядов профсоюзов, входящих в ФПБ, и
образование первичных организаций «свободных»
и «независимых» профсоюзов, выступали тяжелое
экономическое положение предприятий, низкая
зарплата или задержка ее выплаты, слабая работа
профсоюзных комитетов по защите трудовых и соци-
альных прав своих членов. Но главное — наличие на
предприятиях сторонников Белорусского народного
фронта, Объединенной демократической партии и
других партий «демократической ориентации», а так-
же людей, пострадавших в различных конфликтах или
обиженных на администрацию.

Появились независимые и свободные профсо-
юзные функционеры, которые пытались использо-
вать это для прорыва во властные структуры, что со-
здало угрозу солидарности в профсоюзном движе-
нии. Можно утверждать, что «свободные» и «незави-
симые» профсоюзы предпринимали попытки узур-
пировать власть, заявляя, что они остаются вне по-
литики.

В демократической среде по этим вопросам стал-
киваются два подхода. Первый основан на убежде-
нии в том, что в республике возможны эволюцион-
ные демократические изменения и профсоюзы —
зависимые и независимые — могут играть в этом
важную роль. Сотрудничая с государственными орга-
низациями на принципах социального партнерства,
профсоюзы могут помогать гражданам самим решать
трудовые, социальные, оздоровительные и другие
вопросы. Второй базируется на мнении, что респуб-
лике необходим социальный взрыв и смена власти.
То есть профсоюзы не должны способствовать ре-
шению проблем, накопившихся в обществе, не сотруд-
ничать с государством в решении этих проблем. Дан-
ный подход объясняется такой особенностью поли-
тической жизни Беларуси в переходный период, как
слабая поддержка населением партий, выступающих
чисто политическими организациями независимо от
их политической направленности, и некоторых обще-
ственных организаций. Исходя из этого, оппозиция
полагает, что основной упор в противостоянии влас-
ти должен быть не на политических партиях, а на
правозащитных, профсоюзных, гуманитарных и дру-
гих общественных организациях. Среди них немало
тех, кто искренне стремится оказать помощь бело-
русскому народу. Но, заметим, политическую ситуа-
цию определяют не столько оппозиция, «свободные»
профсоюзы и другие общественные организации,
сколько те, кто стоит за ними, выполняя роль финан-
сового донора.

С начала 90-х гг. «свободные» и «независимые»
профсоюзы Беларуси активно сотрудничали с проф-
центрами, входящими в Международную конфедера-
цию свободных профсоюзов, используя их помощь

прежде всего для своего организационного станов-
ления. Согласно информационному материалу ана-
литической группы ФПБ альтернативные профсою-
зы Беларуси, Свободный и Независимый профсоюз
финансировались АФТ–КПП (Американская федера-
ция труда — Конгресс производственных профсою-
зов) и некоторыми отраслевыми профсоюзами Ев-
ропы [3]. В то время правящие круги западных стран
в стремлении оказывать влияние на развитие поли-
тических процессов в Беларуси предпринимают по-
пытки создать условия для эффективной деятельно-
сти оппозиционных структур, в том числе некоторых
профсоюзов.

В условиях глобализации международные проф-
союзы с целью сохранения своего влияния пытают-
ся «экспортировать» свои технологии в так называе-
мые «развивающиеся» страны и активно действуют
на постсоветском пространстве, в том числе в Бела-
руси, руководствуясь идеями, далекими от защиты
интересов «рабочего движения». Некоторые деяте-
ли международных профсоюзов стремились к воз-
можности иметь активное политическое влияние в
мире. Контактируя в разное время с профсоюзами
Польши и Югославии, международные профсоюзы
способствовали изменению политических режимов
в этих странах. В бывшем Советском Союзе активис-
ты шахтерского движения конца 80-х гг. всемерно
поощрялись международными профсоюзами. Этот
интерес связан с желанием при помощи профсою-
зов в нужный момент воздействовать на обществен-
но-политические процессы в своих интересах.

Традиционные профсоюзы в то время были по-
литически пассивными, а для «верхушки» альтерна-
тивных профсоюзов устраивались семинары, курсы,
консультации. Это свидетельствует об изменении не
только тактики, но и стратегии работы оппозиции в
Беларуси в ситуации, которая оказалась не такой,
какой ее прогнозировали западные стратеги. Безу-
частие традиционных профсоюзов на начальном эта-
пе профсоюзного плюрализма обусловливалось: за-
висимостью лидеров профсоюзов и профсоюзных
организаций от администрации, руководства пред-
приятий, нежеланием многих бороться за профсо-
юзные свободы и права трудящихся; недостаточной
организованностью и готовностью низовых профсо-
юзных структур к участию в массовых акциях и проте-
стных действиях; неуверенностью лидеров в поддер-
жке профсоюзными массами; недостатками в инфор-
мационно-разъяснительной работе с членами проф-
союзов и др. Очевидно, что профсоюзное движение
нуждалось в реформировании.

Важной вехой на пути реформирования профсо-
юзного движения в Беларуси стало принятие в 1993 г.
ФПБ Концепции развития профсоюзов. Фактически
была выработана своя идеология, стратегия и такти-
ка действий в условиях перехода к рыночным отно-
шениям суверенного государства Республики Бела-
русь. В качестве новой идеологии ФПБ выбрала мо-
дель социального партнерства.

Вт о р о й  эта п  (1994 — начало 2000 г.) — конф-
ликтное соперничество. Республика Беларусь ха-
рактеризовалась неустойчивой социально-экономи-
ческой ситуацией, неотработанностью организаци-
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онно-правового обеспечения проводимых преобра-
зований, неполнотой и неразвитостью юридическо-
го статуса субъектов трудовых отношений и органи-
зационных форм социального партнерства. Неуме-
ние многих профсоюзных лидеров Беларуси работать
в новых условиях подтвердили события середины
1990-х гг., когда в знак протеста против резкого повы-
шения цен на продукты питания, товары и услуги в
республике прокатилась волна стихийных массовых
демонстраций, митингов протеста. Показателен при-
мер забастовок солигорских шахтеров и Минского
метрополитена (Независимый профсоюз транспор-
тников, 1996 г.). Однако своего отношения к кризису
ветвей власти (1996 г.) ФПБ не высказала и после его
разрешения перешла на сторону действующего Пре-
зидента. Только в конце 1990-х — начале 2000-х гг.
профсоюзы, входящие в ФПБ, стали заявлять о своей
независимости и вступили в противостояние с влас-
тью, что привело к смене руководства ФПБ.

Выборы в высшие органы власти, в том числе в
2000 г., показали, что дефицит доверия к профсою-
зам сохраняется [4]. Ситуация начала меняться пос-
ле создания нового законодательства в области со-
циального партнерства. Общая стратегия в социаль-
ном партнерстве Федерации профсоюзов Беларуси
в переходный период состояла в том, чтобы в ходе
реализации экономического реформирования на
основе уважения позиций и интересов сторон, ис-
пользуя преимущества переговорного процесса, вы-
работать единую согласованную политику правитель-
ства, профсоюзов и нанимателей в области социаль-
но-трудовых отношений как в общенациональном
масштабе, так и в отраслях, регионах, на отдельных
предприятиях.

Благодаря настойчивой стратегической деятель-
ности ФПБ, отраслевых профсоюзов, понимания и
поддержки в отдельные периоды правительства,
республиканских объединений нанимателей была
создана правовая основа деятельности профсоюзов,
социального партнерства. Законодательными акта-
ми было признано заключение трехсторонних и двух-
сторонних соглашений на разных структурных уров-
нях — генерального, отраслевого тарифного, терри-
ториальных, местных и коллективных договоров. Ос-
новным инструментом их реализации служили трех-
и двухсторонние комиссии, в функции которых входи-
ли подготовка, заключение и контроль над выполне-
нием подписанных соглашений.

Постсоциалистическая эволюция профсоюзов,
достигнутая стадия перехода белорусского общества
к демократии и рыночной экономике в 90-х гг., опре-
деляла особенности содержания трудовых отноше-
ний, прежде всего предмета и объектов наиболее
распространенных трудовых конфликтов. Специфи-
ческий характер в данной ситуации приобретали и
социально-трудовые конфликты, типичные для про-
мышленных отношений в индустриальных обществах.
К их числу принадлежали столкновения, касающие-
ся оплаты труда. Практически все массовые акции
протеста, проводимые ФПБ, отраслевыми, альтер-
нативными профсоюзами в 1990-х гг., были связаны
с этой проблемой.

Важным стратегическим шагом в развитии пра-
вовой и организованной основы партнерских отно-
шений стал Указ Президента Республики Беларусь
от 15 июля 1995 г. № 278 «О развитии социального
партнерства в Республике Беларусь». Правовую ос-
нову системы социального партнерства в то время
составляли: Кодекс законов о труде, законы «О кол-
лективных договорах и соглашениях», «О порядке
разрешения коллективных трудовых споров (конф-
ликтов)», «О профессиональных союзах», «Об обще-
ственных объединениях» и др. [5]. Были приняты под-
законные акты, регулирующие коллективные трудо-
вые отношения. Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Беларусь от 23 января 1995 г. № 41
утверждено «Положение об организации взаимодей-
ствия государственных органов, профессиональных
союзов и нанимателей в целях предотвращения мас-
совой безработицы», которым определялись орга-
низационная структура и механизм взаимодействия
социальных партнеров.

Таким образом, отраслевые профсоюзы, ФПБ
определили для себя идеологию социального парт-
нерства. Это позволило создать правовые основы
деятельности профсоюзов в этой системе. Взаимо-
действие с правительством, объединениями нани-
мателей способствовало влиянию профсоюзов на
принятие решений в сфере социально-экономичес-
ких отношений в интересах работающих, всего насе-
ления. Была создана правовая и теоретическая ос-
нова социального партнерства, однако реальными
результатами ее предстояло наполнить в последую-
щие годы.

Трети й этап  (с 2000-х гг.) — конструктивное
сотрудничество. Возникла настоятельная необхо-
димость дальнейшего совершенствования организа-
ционно-правовой базы социального партнерства, в
том числе в части определения четкого перечня мер
ответственности сторон и механизмов, позволяющих
реализовать эти меры. В настоящее время взаимо-
действие профсоюзов, нанимателей и государствен-
ных органов определяется отправной конституцион-
ной формулой, согласно которой Беларусь провозг-
лашается как государство унитарное, демократичес-
кое, социальное и правовое (ст. 1 Конституции). От-
ношения в социально-трудовой сфере между орга-
нами государственного управления, объединениями
нанимателей и профессиональными союзами осу-
ществляются на принципах социального партнерства
и взаимодействия сторон (ст. 14 Конституции) [6].

Система социального партнерства в Беларуси
включает законодательную базу как основу ее функ-
ционирования и развития, принципы, субъекты, фун-
кции и объекты социального партнерства, уровни
взаимодействия партнеров, механизмы и методы
регулирования отношений, организационные струк-
туры и процедуры.

Субъектами (сторонами) социального партнер-
ства являются наемные работники, наниматели и
органы государственного управления. Их взаимодей-
ствие обеспечивается в рамках Национального со-
вета по трудовым и социальным вопросам и сове-
тов, создаваемых на других уровнях социального парт-
нерства. На национальном уровне в состав Совета
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входят по 11 представителей от Правительства, рес-
публиканских объединений нанимателей и профсо-
юзов.

В Республике Беларусь существует два профсо-
юзных центра, действующих независимо и осуществ-
ляющих представительство и защиту интересов ра-
ботников, членов профсоюзов: Федерация профсо-
юзов Беларуси и Белорусский конгресс демократи-
ческих профсоюзов.

Федерация профсоюзов Беларуси  выступает
крупнейшим профсоюзным центром, объединяющим
32 отраслевых профсоюза, два профсоюза крупных
промышленных предприятий (закрытое акционер-
ное общество по выпуску бытовых холодильников
«Атлант», г. Минск; завод «Измеритель», г. Новопо-
лоцк Витебской области) и 6 областных объедине-
ний (Брестское, Витебское, Гродненское, Гомельс-
кое, Могилевское и Минское).

Белорусский конгресс демократических проф-
союзов (БКДП) объединяет Свободный профсоюз
Белорусский (СПБ) и Белорусский независимый
профсоюз (БНП), состоящий из пяти профессиональ-
ных союзов. До 1993 г. в Беларуси существовало два
отдельных новых профсоюза — Свободный профсо-
юз, образованный на базе стачкомов с центром в
Минске, и Независимый профсоюз с центром в Со-
лигорске. В мае 1993 г. после объединения этих двух
профсоюзов был создан БКДП (зарегистрирован
13 декабря 1993 г.), общая численность которого по раз-
ным источникам составляет от 10 до 20 тыс. членов.

Таким образом, профсоюзный плюрализм —
одно из проявлений демократических реформ
в Беларуси. Движущей силой являются профсоюзы,
объединяемые ФПБ. Федерация профсоюзов являет-
ся участником всех значимых событий в стране. Попыт-
ки перевести деятельность ФПБ в начале 2000-х гг.
на политические рельсы провалились. Решения
IV Съезда ФПБ (сентябрь 2002 г.) способствовали ак-
тивизации профсоюзной жизни, возвращению при-
сущих им функций.

Независимые профсоюзы считают, что именно
они защищают интересы трудящихся. Не следует при-
нижать их роль, так как они находятся за одним сто-
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лом переговоров с правительством, имеют возмож-
ность влиять на принимаемые решения в социаль-
но-трудовой сфере.

БКДП восстановлен в Национальном совете по
трудовым и социальным вопросам, выступает за от-
мену контрактной системы найма, требует выполне-
ния рекомендаций Международной организации тру-
да: регистрации всех первичных профсоюзных орга-
низаций, не входящих в структуру ФПБ; прекращения
вмешательства государства в дела профсоюзов; рас-
ширения представительства независимых профсою-
зов в Национальном совете по трудовым и соци-
альным вопросам.

Профсоюзное движение в Республике Беларусь
имеет славную историю и богатые традиции. Задача
руководства ФПБ, других профсоюзов — взять все
лучшее, наиболее действенное и работоспособное
и развивать в новых социально-экономических и по-
литических условиях. Категорически отказаться от тех
негативных явлений, которые препятствуют поступа-
тельному развитию социального партнерства. Залог
успеха этой системы — тесное сотрудничество, кон-
структивное взаимодействие всех субъектов социаль-
ного партнерства: государства, работодателей, проф-
союзов. Первые плоды общество получает уже сей-
час. Принципы социального партнерства (доброволь-
ность, равноправие, ответственность, самоограниче-
ние, взаимные уступки в рамках существующих зако-
нов) реализуются на практике и все субъекты соци-
ального партнерства в этом заинтересованы. Для
профсоюзов это неуклонный рост реальных доходов
работников, гарантии социальной защиты; для ра-
ботодателей (объединений нанимателей) — гаран-
тии эффективного использования капитала; для го-
сударства — социальный мир и сплоченность нации
как условия ее процветания, рост ВВП, общая конку-
рентоспособность национальной экономики. Систе-
ма регулирования социально-трудовых отношений в
Беларуси приводится в действие органами социаль-
ного партнерства с участием профсоюзов, которые
преодолели этап конфликтного соперничества, при-
нимают решения, достигают согласия на основе кон-
структивного сотрудничества.
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В общетеоретической литературе комплексные
исследования, освещающие роль профсоюзов в со-
временной белорусской правовой науке, отсутству-
ют. Для более подробного обсуждения вопроса об-
ратимся к исходным понятиям правовой системы.

Существует множество определений правовой
системы. С нашей точки зрения, следует принять во
внимание определение, как наиболее оптимальное,
профессора Э. А. Калининой: «Правовая система есть
интегрированная совокупность взаимосвязанных,
постоянно действующих, сущностных элементов:
субъектов права, правовой организации, правовых
отношений, правовой культуры и правопорядка, не-
обходимая для эффективного функционирования
этой системы в социальной сфере с целью осуществ-
ления задач, стоящих перед правовым регулирова-
нием общественных отношений» [1, с. 88].

По мнению профессора С. Г. Дробязко право-
вая система характеризуется «во-первых, целостно-
стью, то есть высшей ступенью целого; во-вторых,
разновидностью ее составных частей; в-третьих, слож-
ностью элементов, образующих систему; в-четвертых,
устойчивостью структур; в-пятых, высокой активнос-
тью во взаимосвязях и взаимодействиях составных
частей; в-шестых, целеустремленностью в функцио-
нировании» [2, с. 16]. Полагаем, что в понимании вто-
рого признака у автора обнаруживается некоррект-
ность, поскольку элементы правовой системы не
выступают явлениями одного вида, поэтому не сле-
дует упоминать их разновидность. Находим более
уместной следующую формулировку: «Вторым сущно-
стным признаком правовой системы является раз-
нообразие ее составных частей».

Каждая система излагает определенные требо-
вания к своим элементарным построениям. Профес-
сиональные союзы как специфическая организация
обладают содержательным знанием своих целей,
задач и функций, определяемых их уставами и нор-
мативными правовыми актами, и исследуемого
объекта. В нашем случае объектом выступает субъект
права — главный элемент функционирования пра-
вовой системы, его фундаментальная основа, к ко-
торой относится человек, его объединения — обще-
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ственные организации и движения, коммерческие и
некоммерческие организации, государство [3, с. 188],
а также субъекты: правоотношений, процедуры пра-
вотворчества и правореализации [4, с. 269]; право-
порядка [1, с. 89]; правоприменительной практики и
правотворчества [5, с. 21]. То есть объектом изуче-
ния выступает то, что обусловлено реализацией прав
человека. Указанные обстоятельства объясняют бли-
зость белорусских профессиональных союзов к пра-
вовой системе, поэтому зачисление их в данную об-
ласть вполне оправданно. Правовая система и проф-
союзы соотносятся как целое (система) и его часть
(элемент), соответственно можно говорить об их вза-
имовлиянии.

Изменения в обществе всегда затрагивают пра-
вовую сферу. Так, многочисленные экономические,
социальные, политические события конца 80-х —
начала 90-х гг. ХХ в. детерминировали коренную пе-
рестройку государства и общества. Это обусловило
принятие и подписание важных в истории современ-
ной Республики Беларусь нормативных правовых ак-
тов: Декларации Верховного Совета Республики
Беларусь «О государственном суверенитете Респуб-
лики Беларусь» от 27 июля 1990 г. № 193-XІІ и Согла-
шения о создании Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) от 8 декабря 1991 г.

На новом этапе эволюции белорусской право-
вой системы ее элементы продолжают жизнь в ином
качестве, а прежние не могут полноценно функцио-
нировать в новых условиях. В этом плане справедли-
вы слова В. В. Сорокина о том, что «в изменяющейся
общественной среде просто невозможно длитель-
ное существование неизменной правовой системы.
Правовую систему взламывают экономические, со-
циальные, политические, культурные перемены (на-
пример, переход от планового хозяйства к рыночной
экономике, переход от моноидеологии к идеологи-
ческому многообразию и др.)» [6, с. 217]. Для такого
«взлома» правовой системы нужен ряд существен-
ных изменений в различных сферах жизнедеятель-
ности общества. Есть позитивный пример Китая с его
переходом к социалистической рыночной экономи-
ке, где отсутствовал подобный «массив» изменений,
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поэтому правовая система выдержала. Таким обра-
зом, организуется цепочка: внешняя среда (совокуп-
ность внеправовых факторов), меняясь, обуславли-
вает развитие правовой системы, которая качествен-
но влияет на ее элементы.

В начале 90-х гг. ХХ в. такие обстоятельства внеш-
ней среды обусловили изменения правовой систе-
мы и правового статуса профсоюзов. Ключевая пе-
ремена — «изменение целевой ориентации право-
вой системы в соответствии с новыми идеалами об-
щества» [6, с. 219] — проявилась в замене правовых
установок; уходе некоторых правовых явлений из об-
щественной жизни, например, отдельных методов и
форм правового регулирования; в двух основных тен-
денциях: возрастании роли права в жизни постсо-
ветского общества, демократизации и гуманизации
права как такового [7, с. 11, 28].

Тенденция возрастания роли права в жизни по-
стсоветского общества заключается в том, что право
должно стать реальным регулятором общественных
отношений, быстро следовать за ними. Именно та-
кой вектор развития общества должен обусловить
переход к стабильному его функционированию.

Процессы демократизации и гуманизации пра-
ва обусловлены соответствующими процессами во
всех сферах общественной жизни. За последние два
десятилетия была реформирована почти вся база
законодательства. Процесс демократизации коснул-
ся в первую очередь конституционного права: Бела-
русь объявила себя унитарным демократическим
социальным правовым государством, а человека, его
права, свободы и гарантии их реализации — своей
высшей ценностью и целью; государство возложило
на себя новую обязанность по развитию демократи-
ческих принципов устройства и функционированию
белорусского общества и государства. Эти обстоя-
тельства обусловили смену приоритетов деятельно-
сти государства. Процесс гуманизации в большей сте-
пени затронул уголовное право: усиление человеко-
любия, справедливости в общественной жизни; при-
знание и уважение общечеловеческих ценностей;
внимание к людям [8]).

Важно помнить и о процессе глобализации, ко-
торый коснулся «углубления и развития экономичес-
кого, научно-технического и культурного сотрудниче-
ства между государствами, интернационализации
всех сфер жизни человеческого общества» [9, с. 4]),
затрагивая национальные правовые системы.
Е. Г. Лукьянова выделила основные направления из-
менений, которые претерпевает ключевой элемент
правовых систем — право как система норм — бла-
годаря воздействию процесса глобализации. К ним
относит: углубление взаимодействия международно-
го и внутригосударственного права, обуславливающее
интернационализацию и стандартизацию права; рас-
ширение и углубление правового регулирования; из-
менения системы источников права (за счет включе-
ния нетрадиционных для данной правовой системы
видов форм права); расширение сферы действия пуб-
личного права; возрастающее значение роли право-
вых процедур и процессов; процессы демократиза-
ции и гуманизации права; возрастающее значение
экологических норм [7, с.33]. Глобализация в ее не-

гативном проявлении, воздействуя на правовые сис-
темы, стирает различия между ними для их лучшего
взаимодействия. Но, например, мусульманская пра-
вовая система настолько специфична, что нет смыс-
ла говорить об интеграции даже в рамках проблемы
прав человека. Этот процесс способствует не всегда
грамотному использованию терминологии зарубеж-
ного законодательства и заимствованию институтов
зарубежного законодательства, чуждых нашей пра-
вовой системе.

Остальные элементы правовой системы претер-
певают качественные преобразования, как и вся си-
стема. По мнению В. В. Сорокина, «изначально пе-
реходный процесс возникает как идея и в этом сво-
ем качестве воплощается в правовое сознание об-
щества. Поэтому первым компонентом правовой си-
стемы, отображающим качественные изменения со-
циума, выступает правосознание» [6, с. 219]. И толь-
ко затем происходят изменения в системе законо-
дательства. Все эти процессы позволяют гражданам
совершенствовать знания правовой культуры, подни-
мать ее на более высокий уровень, активнее отстаи-
вать свои права и законные интересы в случае их
нарушения.

Деятельность элемента правовой системы
«субъекты права» в первую очередь должна соот-
ветствовать признанным международным принци-
пам и стандартам. Это отражается на их правовом
статусе: появляются новые функции, правовые фор-
мы и методы реализации полномочий, новые субъек-
ты, например Конституционный Суд; возрастает роль
ряда субъектов права (общественных организаций,
политических партий и общественных движений),
переговорных процедур и процессов. Все это способ-
ствует становлению гражданского общества.

Переход на новый уровень белорусской право-
вой системы затронул и профсоюзы. Для сравнения
вспомним, какими были профессиональные союзы
до переходного периода.

В советское время, в условиях плановой эконо-
мики и отсутствия рынка, командно-административ-
ного управления и главенствования партии почти во
всех сферах жизнедеятельности общества, профес-
сиональные союзы объективно не могли выполнять
часть своих функций. Еще в 20-е гг. ХХ в., как отмечает
П. Г. Давыдюк, «классические профсоюзы, действо-
вавшие в России и Беларуси с дореволюционных вре-
мен и не согласившиеся с ролью «приводных рем-
ней» компартии, были распущены или вытеснены из
общественно-политической жизни специально со-
зданными пробольшевистскими профсоюзами» [10,
с. 238]. Начинался период, когда профсоюзы подчи-
нялись советскому государству и коммунистической
партии, что не давало возможности их полноценной
деятельности, самостоятельности и независимости.
Но они не бездействовали, а выполняли другую часть
своих функций: «содействуя развитию производства,
профсоюзы добивались повышения оплаты труда,
улучшения его условий, быта и всей жизни трудящих-
ся» [11, с. 212]. Становится нужным «участие профор-
ганов в управлении народным хозяйством, а проф-
союзных организаций — в управлении производ-
ством» [11, с. 212].
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В переходный период (конец 80-х — начало 90-х
ггг. ХХ в.) развитие профсоюзного движения верну-
лось в свое русло. Ряд забастовок и митингов открыл
неприглядную действительность: профсоюзы в таком
виде не могут возглавить массовые выступления не-
довольных рабочих. Руководство профсоюзных орга-
нов стояло перед выбором: либо остаться «за бор-
том» реальной общественной жизни, либо меняться
в соответствии с требованиями нового времени. Это
было благоприятное время для коренных перемен,
так как, по мнению П. Г. Давыдюка, существовали
новые условия для «правильной» деятельности проф-
союзов — «экономические решения стали прини-
маться на уровне предприятий, возросла доля част-
ных фирм; прошла приватизация предприятий: пред-
приятия перестали получать госсубсидии или субси-
дирование начало свертываться; в это время запад-
ные товары свободно импортируются и составляют
конкуренцию изделиям местного производства…
инфляция поднялась до весьма высокого уровня;
число безработных растет и достигает весьма высо-
кого уровня» [10, с. 241].

Перестройка профсоюзных организаций была
неизбежной и велась в направлениях: «структурная
реорганизация, развитие внутрисоюзной демокра-
тии, совершенствование стиля, форм и методов ра-
боты, освобождение от несвойственных им функций»
[11, с. 310]. Именно в этот сложный переходный пе-
риод роль и значение профсоюзов возросли во мно-
го раз по сравнению с периодом стабильности в об-
щественной, в первую очередь экономической жиз-
ни. Было весьма важно, чтобы профсоюзы приобре-
ли «соответствующий их положению в системе обще-
ственных отношений правовой статус, не препятству-
ющий им иметь адекватные права как в частнопра-
вовых, так и в публичных отношениях» [12, с. 38].

Следует отметить, что не только изменения пра-
вовой системы, но и внешняя среда оказала влия-
ние на субъекты права. То есть в цепочке «внешняя
среда — правовая система — профсоюзы» процес-
сы развития в некоторых случаях, минуя правовую
систему, воздействовали на профсоюзы. Ключевыми
внеправовыми факторами, повлиявшими на проф-
союзы, являлись «экономические и социальные ре-
формы, переход к рыночным отношениям, импорт-
ная, сугубо словесная «демократизация» общества»
[11, с. 309], которые застали профсоюзы врасплох.
Но деятельность именно этого вида общественных
объединений была необходима в переходный пери-
од. Роль профсоюзов возрастала, поскольку, как кон-
статирует В. В. Сорокин, «конфликты между соци-
альными группами… носят главным образом харак-
тер столкновения противоположных экономических
притязаний в процессе соперничества экономичес-
ких укладов и форм собственности» [6, с. 218].

Профсоюзы, как элемент правовой системы Бе-
ларуси, изменяясь, также влияют на саму систему.
Наиболее заметно их влияние в контексте взаимо-
действия правовой системы и гражданского обще-
ства. Эти два явления выступают неотъемлемыми
элементами жизни социума. Белорусская экономи-
ка находится на этапе развития рыночных отноше-
ний. Средства производства постепенно переходят

в частные руки при сохранении государственного кон-
троля над крупными производствами. Можно вести
речь о государственном капитализме, при котором
возникает острая необходимость в деятельности
профсоюзов. Устойчивость современного капитализ-
ма обеспечивают «достаточно гибкие социальные
отношения, основу которых составляют автономная
личность и устоявшееся гражданское общество» [13,
с. 356].

Правовая система выступает связующим звеном
между государством и гражданским обществом. При-
мечательна точка зрения на этот счет профессора
Н. В. Сильченко: «Пад цывільнай супольнасцю час-
цей за ўсё разумеюць такі стан грамадства, які ха-
рактарызуецца высокай ступенню яго самаарганіза-
цыі, наяўнасцю ў грамадстве інстытутаў мясцовага
самакіравання, развіццём рыначных адносін і г. д.,
шырокімі магчымасцямі ўплыву грамадства праз
інстытуты цывільнай супольнасці на дзяржаву. Безу-
моўна, такі ўплыў інстытутаў грамадзянскай суполь-
насці на дзяржаву, па-першае, адбываецца праз пра-
ва і толькі ў межах права, а, па-другое, такі ўплыў не
можа і не павінен быць скіраваны на разбурэнне
дзяржавы і супольнасці» [14, с. 591].

Современное гражданское общество в юриди-
ческом аспекте характеризуется, по мнению профес-
сора А. Н. Соколова, «закреплением универсальных
прав человека, начиная с ребенка, во всех важных
сферах жизни и деятельности людей, возведением
их на международно-правовой уровень с соответству-
ющим механизмом их защиты» [15, c.15]. Именно в
праве как системе норм (ключевом элементе право-
вой системы) должны быть зафиксированы принци-
пы и условия формирования и жизнедеятельности
гражданского общества.

Взаимодействие правовой системы и гражданс-
кого общества необходимо для прогрессивного его
развития. В понимании П. А. Зеленского, «если пра-
вовая система закрыта к восприятию информации
от гражданского общества, не реагирует на происхо-
дящие в нем изменения, общество будет вынуждено
постепенно создавать и развивать свою систему ре-
гулирования отношений, независимую от правовой
системы. Происходит формирование так называемо-
го «теневого права», посредством которого общество,
не надеясь на государство, старается удовлетворить
свои потребности» [16, с. 3–4]. Итогом такого губи-
тельного отсутствия прямых и обратных связей меж-
ду этими явлениями социальной жизни станет зас-
той в развитии гражданского общества и невостре-
бованность правовой системы как таковой.

Профсоюзы играют важнейшую роль в станов-
лении и развитии белорусского гражданского обще-
ства. Непосредственное воздействие профсоюзов на
гражданское общество выражается в их стремлении
содействовать уровню жизни, который приносит бла-
госостояние, содействует сохранению здоровья, ори-
ентирован на удовлетворение потребностей людей
в труде, отдыхе. Здесь хорошо прослеживается факт,
что деятельность профсоюзов строится на общече-
ловеческих основах и представляет некую модель
своего последующего развития и ценностного отно-
шения к человеку-труженику. Опосредованное воз-
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действие заключается в выполнении ими десяти фун-
кций, описание которых не входит в нашу задачу. Крат-
ко остановимся на образовательной (просветитель-
ской) функции, направленной на обогащение трудя-
щихся правовыми знаниями. Отметим, что членами
белорусских профессиональных союзов могут стать
и обучающиеся в учреждениях профессионально-тех-
нического, среднего специального, высшего образо-
вания, то есть будущие специалисты [17, ст. 1].

Составляющая часть правового образования —
правовое воспитание, основная цель которого, по
мнению Е. В. Борщевой, «систематическая и целе-
направленная деятельность государства, негосудар-
ственных объединений, направленная на формиро-
вание у граждан правовых знаний, навыков право-
мерного поведения, уважительного отношения к пра-
ву, на развитие и поддержание у них позитивной ак-
тивности в сфере права» [18, с. 70]. Сложилось так,
что большая часть людей имеет разрозненные пра-
вовые знания, малоизвестны они простому населе-
нию, а ограниченное число людей вообще не спо-
собно постичь правовые постулаты без надлежаще-
го их просвещения. Поэтому правовой фактор в вос-
питании общества выступает как наиболее значимый.

Исходя из вышепоставленных целей, профсою-
зам необходимо:
 рассматривать функцию правового воспитания как

социально значимую акцию, рассчитанную на расши-
рение нравственно-правового комплекса каждого
труженика и обучающегося и включающую обогаще-
ние их знанием жизни, разработку ими проблемы от-
ветственности за свои поступки, интенции на выс-
шие ценности для дальнейшей миграции этих позиций
в правовое поле общества, пополнения его правовой
культуры;

 сформировать понимание того, что личность, лишен-
ная морально-правовой основы, не способна достичь
значимого прорыва к гармонии с самим собой и обще-
ством;

 создать необходимые объективные предпосылки, ка-
чественно новые научно-технические, экономичес-
кие, кадровые и другие возможности, способствую-
щие формированию у граждан правовых знаний;

 профсоюзному активу, рядовым работниками проф-
союзных организаций принимать активное участие в
проведении мероприятий, несущих воспитательно-
правовую функцию в социум, с целью повышения
опыта в этой сфере деятельности, его приумножения
и содержательного обогащения.

Выполняя воспитательную функцию, профсою-
зы помогают наемному работнику защищать и реа-
лизовывать свои права и отстаивать законные инте-
ресы. Тем самым в человеке формируется уважи-
тельное отношение к закону, осознание права как
важнейшей ценности современного общества, вос-
питывается чувство ответственности, справедливос-
ти, непримиримости с произволом со стороны нани-
мателя, стремление знать свои права и законные
интересы, чтобы чувствовать себя полноценным и
полноправным членом общества. Профсоюзы тем
самым способствуют достижению долговременных
целей воспитания, активно содействуя «личностно-
му становлению профессионала-труженика, …граж-
данина и патриота своей страны» [19, ст. 1].

Современная педагогика уделяет большое вни-
мание преемственности и непрерывности воспита-
ния. Воспитание как процесс развития личности не
заканчивается в школе или вузе. На протяжении всей
жизни в человеке происходят личностные измене-
ния, они естественны и закономерны. Профсоюзы
воспитывают членов гражданского общества, оказы-
вая заметное влияние на формирование личности
гражданина — субъекта права. Построение полно-
ценного современного гражданского общества — это
этап развития, до которого само общество, индиви-
ды должны «созреть». Его функционирование слож-
но представить без самих граждан, осознающих себя
его полноправными субъектами и пользующихся все-
ми возможностями для удовлетворения потребнос-
тей. Профсоюз активно воздействует на формирова-
ние субъективных установок у людей, способствует
тому, чтобы наемные работники чувствовали себя
субъектами гражданского общества.

В Программе непрерывного воспитания детей
и учащейся молодежи в Республике Беларусь на
2011–2015 гг. профсоюзы не отмечены в качестве ис-
полнителей мероприятий по реализации основных
направлений воспитания обучающихся в Республике
Беларусь [20] в отличие от программы на 2006–
2010 гг. [21]. Ранее на Федерацию профсоюзов Бела-
руси возлагались следующие задачи: совершенство-
вание содержания идеологического обеспечения
воспитательной работы в учреждениях образования;
проведение в учреждениях образования мероприя-
тий по правовому просвещению, повышению уровня
правовой культуры обучающихся; оказание органи-
зационной и методической поддержки первичным
организациям ОО «БРСМ», ОО «БРПО», профсоюз-
ной организации учащихся и студентов, другим моло-
дежным общественным объединениям; проведение
в учреждениях образования мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и искоренение вредной
зависимости среди обучающихся и работников учреж-
дений образования, формирование установок само-
сохранительного поведения, сохранения и улучше-
ния репродуктивного здоровья, профилактику трав-
матизма и отравлений; совершенствование в учреж-
дениях, обеспечивающих получение среднего специ-
ального образования, и высших учебных заведениях
деятельности по формированию студенческих отря-
дов; оказание им организационной и методической
помощи по изданию научно-методической и учебно-
методической литературы, актуальным проблемам
воспитания детей и учащейся молодежи [21]. На наш
взгляд, полезным будет для общества вернуть ФПБ
ранее предусмотренные задачи в сфере воспитания
подрастающего поколения.

Профсоюзы, следуя за развитием гражданского
общества, сами меняют парадигму согласно расту-
щим потребностям граждан. В. В. Песчанский выде-
ляет новый, индустриальный комплекс прав наем-
ного работника: «…выступая за осмысленное учас-
тие работников в производстве товаров и услуг, в уп-
равлении им, профсоюзы Запада тем самым способ-
ствуют обретению трудящимися еще одного комплек-
са права, названного «индустриальным граждан-
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ством» [22, с. 82]. В свою очередь профессор
А. Н. Соколов, полагает, что «социально-экономи-
ческим показателем гражданского общества явля-
ется наличие среднего класса» [15, c. 15], который
обычно представлен наемными работниками (это
большая часть взрослого населения страны), обла-
дающими всем комплексом трудовых, социально-
экономических и индустриальных прав.

В нашей стране профсоюзы борются за достой-
ную оплату труда, сохранение занятости, трудоуст-
ройство и достаточную компенсацию при потере ра-
боты и т. д., но в перспективе они также будут отстаи-
вать сохранение и развитие элементов участия

в управлении, так называемой «промышленной де-
мократии». Нынешние и будущие достижения проф-
союзов такого рода имеют первостепенное значение
для становления и прогрессивного развития бело-
русского гражданского общества. Играя столь актив-
ную роль в развитии гражданского общества, проф-
союзы оказывают опосредованное влияние на пра-
вовую систему. Таким образом, в правовой системе
профсоюзы выступают самостоятельным субъектом,
имеют присущий только им правовой статус и не толь-
ко подвержены влиянию со стороны правовой сис-
темы, но и сами могут изменить ее.
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E C O N O M I C SЭ К О Н О М И К А

Взаимосвязь финансов и колебаний деловой
активности исследовалась многими экономистами,
но особый интерес к ней стал проявляться в XX в.
Первые комплексные финансовые теории экономи-
ческой нестабильности были предложены Р. Хоутри
и Ф. Хайеком. Значительный вклад в исследование
циклических колебаний внес Й. Шумпетер, который
уделял внимание финансовой составляющей неста-
бильности и анализу инновационной функции пред-
принимателей в реальном и финансовом бизнесе.

Развитие монетаризма в XX в. дало новый им-
пульс выявлению значимости финансовых факторов
циклических колебаний. Весьма продуктивны в этом
отношении труды посткейнсианцев, которые также
подтверждают наличие связи финансов и колебаний
деловой активности. Исследования были продолже-
ны современными экономистами (Ф. Мишкин, Б. Бер-
нанке, Дж. Стиглиц, И. Стрелец, М. Столбов и др.).
Несмотря на такое внимание к взаимосвязи финан-
сов и макроэкономической нестабильности, тема не
исчерпана для научных исследований. Это относит-
ся к финансовым инновациям, имеющим дестабили-
зирующее значение в современной экономике.

В экономической литературе детонаторами гло-
бального экономического кризиса 2008–2009 гг. чаще
всего считаются коллапс рынка субстандартной ипо-
теки (англ. Subprime mortgage — тип ипотеки, кото-
рая выдается заемщикам с низким кредитным рей-
тингом) в США и обвал на рынке кредитно-дефолт-
ных свопов. Виновниками упоминаются и другие дол-
говые инструменты, которые принято называть фи-
нансовыми инновациями.

Особенности возникновения и тиражирования
финансовых инноваций существенно влияют на ве-
личину порогов устойчивости к экономической неста-
бильности, ее амплитуду и степень связанных с ней
потерь в общественном благосостоянии. Анализ вза-
имосвязи финансовых инноваций и колебаний дело-
вой конъюнктуры занимает заметное место в совре-
менных эмпирических исследованиях экономических
циклов. Важно, что эта исследовательская програм-
ма в значительной мере наследует шумпетерианс-
кую традицию изучения инноваций и деловых циклов
(исходные положения теории инноваций были сфор-
мулированы Н. Д. Кондратьевым, который увязал
волны изобретений и инноваций с переходом к но-

вому циклу. Эти идеи были восприняты и развиты
Й. Шумпетером, легли в основу его теории иннова-
ций в двухтомной монографии “Business cycycles.
A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the
Capitalist Process” (1939).

С выработкой исчерпывающего и непротиворе-
чивого определения термина «финансовая иннова-
ция» имеются сложности. Под финансовой иннова-
цией предлагается понимать появление новых фи-
нансовых продуктов/услуг, технологий или организа-
ционных форм бизнеса, позволяющих снизить издер-
жки и/или риски экономических агентов. Такое широ-
кое определение базируется на популярной обзор-
ной работе С. Фрейма и Л. Уайта. Несмотря на доста-
точно общий характер, оно представляется более
адекватным, чем узкое понимание финансовой ин-
новации как внедрения новых типов ценных бумаг [1].

До глобального кризиса 2008–2009 гг. господ-
ствовала точка зрения, согласно которой появление
финансовых инноваций помогает нивелировать эко-
номическую нестабильность за счет лучшего распре-
деления рисков. Наряду с внедрением все более
эффективных методов управления товарно-матери-
альными запасами, повышением качества денежно-
кредитной политики и возросшим уровнем внешне-
торговой открытости, финансовые инновации отно-
сили к определяющим факторам снижения волатиль-
ности темпов экономического роста (англ. volatility —
волатильность, изменчивость).

Ситуация кардинально изменилась уже осенью
2007 г., когда реальные масштабы глобального фи-
нансово-экономического кризиса не были очевидны.
Коллапс сегмента американской ипотеки качества
вызвал большую критику в адрес финансовых инно-
ваций в США и других странах.

Дальнейший ход событий окончательно вынудил
исследователей пересмотреть прежнюю позицию.
Это не означает, что роль финансовых инноваций
стала оцениваться только негативно, но начало ут-
верждаться мнение, что различные инновационные
финансовые продукты, технологии и бизнес-процес-
сы не тождественны по тому уровню дополнительно-
го риска, который возлагается на инвесторов. По
мере использования все более сложных финансо-
вых инноваций распределение риска становится
менее прозрачным, а бдительность тех, кто покупа-
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The dynamic nature of the relationship between financial innovation and economic instability is ascertained.
The priority factors that influence the rate of financial innovation evolution are analysed, the aim of the proper use of
new financial products, technology and business processes is determined, which also monitors and stop arising
from risks.
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ет новые долговые бумаги, то есть инвесторов, име-
ет тенденцию к снижению [2].

В этой связи представляется оправданным ста-
вить влияние финансовых инноваций на экономичес-
кую нестабильность и деловые циклы в зависимость
от сочетания типов внедренных инноваций, класси-
фицированных по степени риска, наличию/отсутствию
положительного воздействия на функционирование
компаний реального сектора и т. п. Состав смеси
применяемых финансовых инноваций будет либо
подталкивать экономику к нестабильному состоянию,
либо замедлять этот переход.

Представитель эволюционного направления в
экономической науке К. Перес предложила свой ва-
риант классификации финансовых инноваций, пред-
ставленный в таблице [3].

Классификация построена в порядке убывания
отдачи от финансовых инноваций: наиболее продук-
тивными для роста реального сектора считаются типы
А и В (де-факто уже давно не являющиеся инноваци-
ями), тогда как типы Е и F, по мнению К. Перес, не
приносят видимой пользы с точки зрения реального
сектора, усугубляют экономическую нестабильность
и являются «общественно нежелательными» [3].

Важен также анализ факторов, влияющих на ско-
рость эволюции финансовых инноваций. Необходи-
мо представлять, за счет чего ускоряется или замед-
ляется вырождение инноваций в токсичные инстру-
менты. Возможный перечень факторов широк, но
приоритетное значение имеют два фактора. Рассмот-
рим их подробнее.

П е р в ы й  ф а к т о р  — характер конкуренции
между финансовыми инноваторами. Для его анали-
за используем понятие рынка финансовых иннова-
ций, конкуренция на котором ведется среди субъек-
тов предложения новых финансовых инструментов,
технологий и бизнес-процессов.

1970-е гг. стали периодом динамичного откры-
тия новых финансовых продуктов, технологий и биз-
нес-процессов. Соответственно, понадобилось вре-
мя, чтобы в результате конкуренции выдвинулись
наиболее адаптивные, удобные для инвесторов ин-
новации. Этот период длился до конца 1990-х гг. Его
отличительными чертами стали многочисленные
локальные усовершенствования существовавших
финансовых инструментов и практически полное от-
сутствие патентования этих улучшающих инноваций.

К концу 1990-х гг. скорость внедрения улучшаю-
щих финансовых инноваций заметно упала, и харак-
тер конкуренции между финансовыми инновациями
стал иным. Если в предшествующий период его, ве-
роятно, справедливо оценивать как аналог монопо-
листической конкуренции, то теперь он стал напо-
минать олигополистическое взаимодействие, в ко-
тором важную роль играют входные барьеры.

Повышение входных барьеров, выраженное
в стремлении инноваторов максимально долго сохра-
нять монопольный статус на использование своих
нововведений, на наш взгляд, радикально изменило
распределение общественного благосостояния в
пользу агентов, осуществляющих инновации (финансо-
вых компаний и инвестиционных банков). Рынок фи-
нансовых инноваций превратился в рынок продавца.

Эмпирические исследования по анализу рынка
финансовых инноваций представляют сведения, под-
тверждающие это предположение. Во-первых, коли-
чество патентов на финансовые инновации положи-
тельно коррелированно с размером компаний. Эта
взаимосвязь прослеживается в США и странах ЕС
[4]. Крупнейшими правообладателями являются не
только компании финансового сектора, но и ТНК, для
которых профильный бизнес не связан с финансами
(в основном это компании, представляющие инфор-
мационно-коммуникационный сектор). Во-вторых,
показательна статистика судебных тяжб по поводу
патентов на финансовые инновации: в США соответ-
ствующие разбирательства имеют место в 27 раз
чаще, чем в случае других патентов [5].

В то р о й  факто р  — особенности формирова-
ния спроса на финансовые инновации. Предполага-
ет рассмотрение поведенческих аспектов принятия
решений инвесторами. Основное предпочтение ин-
весторов в отношении финансовых инноваций, как
правило, сводится к обеспечению гарантированного
потока платежей. В формальных моделях данную по-
веденческую установку принято называть «абсолют-
ное неприятие риска».

Ориентируясь на практически безрисковый по-
ток платежей, инвесторы проявляют все большую
склонность пренебрегать рисками, реализация ко-
торых представляется им маловероятной. Это свя-
зано с тем, что в прогнозах инвесторы учитывают не
все возможные состояния экономики. Результаты
эмпирических исследований показывают, что для
инвесторов более свойственно «локальное мышле-
ние» [6]. Подобная избирательность ведет к недо-
оценке рисков и избыточной эмиссии новых финан-
совых инструментов вопреки традиционной теории
рациональных ожиданий агентов рыночной эконо-
мики.

Тип финансовой инновации Примеры 
A. Инструменты для помощи 
реальным инновационным 
видам деятельности 

Банковские ссуды, 
венчурный капитал, 
акционерный капитал 

B. Инструменты, 
обеспечивающие 
корпоративный рост или 
расширение  

Облигации 
 

C. Модернизация самих 
финансовых инструментов 

Телеграфный перевод, 
личные текущие счета, 
банкоматы, интернет-
банкинг 

D. Извлечение прибыли 
и увеличение инвестирования 
и рисков 
 

Паевые инвестиционные 
фонды, CDs, облигации, 
IPOs, «бросовые 
облигации», деривативы, 
хеджевые фонды 

E. Инструменты по 
рефинансированию 
облигаций или мобилизации 
активов 

Облигации «Брейди», 
свопы, приобретения, 
слияния, поглощения, 
фьючерсы 

F. Сомнительные инновации  
 

Зарубежные арбитраж-
ные операции, «налого-
вые гавани», забалан-
совые операции, произ-
водные инструменты 
«высоких порядков» 
(оторванные от базисных 
активов) 
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Приведенные теоретические схемы превраще-
ния финансовых инноваций в фактор экономической
нестабильности как со стороны предложения, так и
спроса учитывают только эндогенный характер этого
процесса. Следует учитывать и причины, внешние по
отношению к рынку финансовых инноваций и специ-
фике формирования спроса на нем.

Назовем два основных экзогенных фактора-
ошибки в регулировании финансовых инноваций и
уровень развития экономики страны.

Имеется достаточное количество трудов по про-
блемам регулирования финансовых инноваций. Фак-
тически это самостоятельная исследовательская
программа на стыке финансов, экономической тео-
рии и права. В контексте данной статьи ограничимся
упоминанием об этом чрезвычайно важном комплек-
се проблем.

Более интересными с точки зрения изучаемых
вопросов представляются результаты недавнего ис-
следования Т. Хирано, согласно которому взаимо-
связь финансовых инноваций и экономической не-
стабильности имеет нелинейный характер. Как сви-
детельствуют данные, полученные из разных стран
мира, попытки внедрения новых инструментов, тех-
нологий и бизнес-процессов существенным образом
не влияют на макроэкономическую волатильность в
государствах с относительно низкими доходами на
душу населения, значительно увеличивают амплиту-
ду колебаний в условиях среднеразвитых экономик и
ведут к сглаживанию волатильности в развитых стра-
нах [7].

Такая на первый взгляд парадоксальная ситуа-
ция обусловлена тем, что финансовые инновации
генерируют два противоположных по своему харак-
теру и последствиям эффекта. Эффект баланса уси-
ливает амплитуду экономических колебаний, дей-
ствуя по аналогии с моделью финансового акселе-
ратора. Финансовые инновации в рамках этого эф-

Список использованных источников
1. Frame, S. Empirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little Actin? / S. Frame, L. White // Journal of Economic

Literaure. — 2004. — V. 42. — Р. 118.
2. Мазукабзова, Б. Роль кредитно-дефолтных свопов в мировом кризисе / Б. Мазукабзова // Вопросы экономики. —

2009. — № 7. — С. 144–147.
3. Perez, C. Technological Revolutions and Financial Capital: the Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Northampton (MA) /

C. Perez. — P. 41.
4. Hall, B. Financial Patenting in Europe / B. Hall, G. Thoma, S. Torrisi / NBER Working Paper № 14714. — 2009, February. — P. 4.
5. Lerner, J. The Litigation of Financial Innovation / J. Lerner / NBER Working Paper № 14324. — 2008, September. — P. 19.
6. Gennaioli, N. What Comes to Mind / N. Gennaioli, A. Shleifer // Quartery Journal of Economics. — 2010, November.
7. Hirano, T. Financial Innovation and Volatility / T. Hirano / Mimeo. — 2009, April.
8. Стрелец, И. Роль финансовых инноваций в распространении экономической нестабильности / И. Стрелец,

М. Столбов // Мировая экономика и международные отношения. — 2011. — № 6. — С. 56–64.

05.09.2012

фекта увеличивают левередж (англ. leverage — ры-
чаг, средство достижения цели), который обусловли-
вает рост премии за использование внешнего фи-
нансирования. Эффект абсорбирования шоков пред-
полагает наличие в экономике инвестиционных про-
ектов, неоднородных по уровню отдачи на вложен-
ный капитал. Их реализация будет зависеть от вели-
чины реальной процентной ставки.

Под давлением эффекта баланса процентная
ставка возрастает, но это одновременно исключает
возможность осуществления низкодоходных проек-
тов, перераспределяя финансовые ресурсы в пользу
наиболее эффективных предпринимателей. Эффект
абсорбирования шоков перевешивает эффект балан-
са в модели Т. Хирано в двух полярных случаях —
наименее развитых государств (величина леверед-
жа крайне незначительна, фирмы и домохозяйства
полагаются на собственные средства) и наиболее
развитых экономик.

Результаты анализа влияния финансовых инно-
ваций на макроэкономическую нестабильность сви-
детельствуют, что его характер меняется как эндо-
генно, так и под действием внешних факторов. Дан-
ный вывод подразумевает повышенные требования
к мерам по регулированию таких инноваций. Неодно-
родность взаимосвязи между финансовыми иннова-
циями и экономической нестабильностью подрыва-
ет аргументы тех, кто отрицает инновации.

По мнению ученых [8] важно приобрести умение
использовать преимущества новых финансовых про-
дуктов, технологий и бизнес-процессов, одновремен-
но отслеживая и купируя возникающие в связи с ними
риски. Разработка и применение финансовых инно-
ваций, не подрывающих экономическую стабиль-
ность,— сложная научная и практическая задача, без
решения которой мировой экономике грозят новые
глубокие потрясения.
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Продовольственная безопасность является со-
ставной частью национальной безопасности государ-
ства, сохранения ее государственности и суверени-
тета, важнейшей составляющей демографической
политики, системы жизнеобеспечения, условием со-
хранения здоровья, физической активности, долго-
летия и высокого качества жизни.

Целями продовольственной безопасности для
всех слоев населения выступают расширение и по-
вышение действенности политики ценовой поддер-
жки сельскохозяйственного производства; поддер-
жка сельскохозяйственного экспорта; обеспечение
сохранности ресурсов для сельскохозяйственного
производства; поддержка сельскохозяйственного
кредита; поддержка исследовательской деятельно-
сти в сельском хозяйстве; продовольственная под-
держка лиц с низкими доходами; обеспечение дос-
таточного снабжения продовольствием и источни-
ками натуральных волокон по доступным ценам.

Обеспечение продовольственной безопаснос-
ти призвано нейтрализовать возникающие угрозы,
которые могут привести к уменьшению объемов про-
изводства, ухудшению доступа населения к важным
видам продовольствия. Любое государство для лик-
видации рисков недоедания населения должно обес-
печить граждан продовольствием в период неста-
бильности рынков. Угрозы продовольственной бе-
зопасности — превышение пороговой величины на-
сыщения внутреннего рынка импортной продукцией;
низкий уровень платежеспособного спроса населе-
ния на продукты питания; ценовые диспропорции на
аграрно-продовольственном рынке; низкий уровень
инфраструктуры рынка; дефицит квалифицирован-
ных кадров; неразвитость системы мониторинга и
прогнозирования агропромышленного рынка.

Решение вопросов безопасности природной
среды предусматривает трехуровневый подход к

УДК  338

В. А. Дадалко

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ
С НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА

Изучается вопрос продовольственной безопасности как важнейшей части национальной безопас-
ности, представляющей собой основу жизнеобеспечения населения. Представлен анализ важнейших
исходных понятий продовольственной безопасности: цели, угрозы, уровни, структура и системообра-
зующие элементы. Раскрывается многоуровневая проблема обеспечения продовольственной безопас-
ности, выступающего одним из условий устойчивости системы экономических, социальных, экологи-
ческих и других  параметров, определяющих качество жизни населения и являющихся показателем эф-
фективности государственного управления. Показаны стратегические ориентиры обеспечения про-
довольственной безопасности.

The question of food security is an essential part of national security, which is the basis of life-support for people.
Here is presented the analysis of the most important basic concepts of food security such as purposes, threats,
levels, structure and system elements. A multilevel problem of food security is revealed, which is the condition of the
economic stability, social, environmental and other factors that determine the life quality of the population and
measure the effectiveness of public administration. The strategic guidelines for food safety are shown.

обеспечению продовольственной безопасности:
сельское развитие и рост продуктивности; обеспече-
ние прямого и быстрого доступа к продовольствию;
повышение готовности к реагированию на стихийные
бедствия.

Идеология безопасности каждой социально-
экономической системы соотносится с тремя жиз-
ненными аксиомами (в обратном случае она стано-
вится идеологией опасности): 1. сохранность чело-
веческой жизни; 2. безопасное развитие человека;
3. безопасное существование общества.

В процессе осуществления экономической и хо-
зяйственной деятельности жизненно важные наци-
ональные и экономические интересы государств,
социальных групп, индивидов реализуются через си-
стему отношений (рис. 1).

В соответствии с объективистским подходом нами
установлена декомпозиция понятия «безопасность»
с выделением ее системных элементов, позволяю-
щая отразить суть национальной безопасности, струк-
туру экономической безопасности в системе нацио-
нальной безопасности, взаимосвязь различных ви-
дов безопасности (рис. 2). В разрезе декомпозиции
экономическая безопасность государства выступает
ключевым качественным элементом системы нацио-
нальной безопасности, который обеспечивает защи-
щенность национальных экономических интересов от
вызовов, угроз и опасностей, обусловленных факто-
ром глобализации мировой экономики.

Современная глобализация влияет на экономи-
ческую безопасность государства посредством таких
факторов, как глобализация производительных сил;
формирование глобальной инфраструктуры; углубле-
ние интернационализации капитала, производства
и обмена; увеличение масштабов международной
миграции рабочей силы; рост интернационализации
воздействия производства и потребления на окружа-
ющую среду.
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Рис. 1. Иллюстрация безопасности жизненно важных интересов социально-экономической системы и образующих
их элементов

Рис. 2. Декомпозиция понятия «безопасность» социально-экономической системы
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Глобальные проблемы касаются всего челове-
чества и формулируют цель обеспечения его безо-
пасного развития. Продовольственная проблема
проявляется в дефиците продовольствия на Земле,
обусловленного тем, что география мирового произ-
водства продуктов питания не совпадает с географи-
ей их потребления. Продовольственная проблема
носит ресурсный, социально-экономический, поли-
тический  и природообеспечивающий (засуха, неуро-
жай и др.) характер.

Существует семь основных блоков глобальных уг-
роз, противодействию которым мировое сообщество
должно заниматься в предстоящие десятилетия: эко-
номические и социальные угрозы — нищета, голод,
демографическая проблема, инфекционные болез-
ни и экологическая деградация; внутренний конфликт,
включая гражданскую войну, геноцид и др.; межгосу-
дарственный конфликт; энергетическая и сырьевая
проблема; транснациональная организованная пре-
ступность; терроризм; ядерная война, радиологичес-
кое, химическое и биологическое оружие.

Под продовольственной угрозой понимаются
процессы целенаправленного и ускоренного преоб-
разования потенциальных факторов голода в задей-
ствованные факторы с одновременной их активиза-
цией. Продовольственная угроза является своего рода
индикатором продовольственной безопасности.

Составной частью национальной безопасности
государства, основанной на независимости, эффек-
тивности и конкурентоспособности экономики явля-
ется экономическая безопасность (рис. 3).

Рис. 3. Элементы экономической безопасности
Стратегия обеспечения экономической безопас-

ности государства включает следующие блоки, соот-
ветствующие основным ее категориям и понятиям
(рис. 4).

Рис. 4. Стратегия обеспечения экономической
безопасности государства

Понятие «обеспеченность продовольствием»
исторически трактовалось как совокупность предло-
жения продовольствия на региональном, нацио-
нальном и глобальном уровнях или дефицита про-
довольствия в сравнении с потребностями. С расши-
рением наблюдения за достаточностью пищевого
рациона определенных групп населения этот термин
стал шире применяться на уровне городов, населен-
ных пунктов, домохозяйств и индивидов.

Анализ структуры всемирной продовольствен-
ной безопасности позволил сделать вывод, что все
подсистемы системы всемирной безопасности вза-
имосвязаны и взаимообусловлены. На рисунке 5
представлена схема объектов всемирной продоволь-
ственной безопасности и ее уровни. Национальная
продовольственная безопасность включена в каче-
стве подсистемы в состав международной продоволь-
ственной безопасности сопредельных государств
определенного экономико-географического региона
и всемирной (глобальной) продовольственной безо-
пасности.

Понятие «продовольственная безопасность»
трактуется по-разному, базируясь на общем исход-
ном принципе — стабильное обеспечение населе-
ния качественными продуктами питания в необхо-
димом ассортименте. С нашей точки зрения, продо-
вольственную безопасность следует понимать как
возможность государства и способность отече-
ственного агропромышленного комплекса произ-
водить и поставлять на внутренний рынок и в го-
сударственные резервы продовольственные то-
вары и ресурсы в необходимом ассортименте, в
достаточных объемах и должного качества с уче-
том социальной структуры населения и факти-
ческого уровня доходов, обеспечивающих их физи-
ческую и экономическую доступность и продоволь-
ственную независимость страны.

Необходимым условием для нормальной жиз-
недеятельности и воспроизводства населения явля-
ется потребление качественного продовольствия.
Физическая доступность означает, что в стране по-
всеместно должно быть продовольствие, достаточ-
ное по своим объемно-структурным параметрам для
удовлетворения платежного спроса населения. Эко-
номическая доступность связана с уровнем доходов
людей и заключается в способности приобретать в
требуемом количестве качественное продовольствие
(рис. 6).

Сущность понятия «экономическая безопас-
ность» в соответствии с декомпозицией (см. рис. 2)
может быть раскрыта как комплекс важных для на-
циональной экономической безопасности элемен-
тов: внешнеэкономическая безопасность, инноваци-
онная, информационная, инвестиционная, демора-
фическая, социальная энергетическая, финансовая.

Продовольственная безопасность как важней-
шая составляющая национальной и экономической
безопасности обеспечивает устойчивое производ-
ство основных продуктов питания, их доступность
населению, предоставляет возможность его физи-
ческого существования. Но это не является достаточ-
ным материальным условием жизни человека, груп-
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пы людей и общества. Обеспечение продовольствен-
ной безопасности способствует устойчивому соци-
альному климату в обществе. При отсутствии необхо-
димых запасов и резервов продовольствия в регио-
нах может возникнуть социальная нестабильность,
что позволяет считать продовольственную проблему
важнейшим структурным элементом, обеспечиваю-
щим национальную безопасность страны. Обеспе-
чение продовольственной безопасности как важней-
шей составляющей всей системы экономической и
национальной безопасности — одно из условий ус-
тойчивости системы экономических, социальных и
экологических параметров, определяющих качество
жизни населения и являющихся показателями эф-
фективности государственного управления.

Обеспечение продовольственной безопаснос-
ти — исключительно сложная и многоуровневая про-
блема, комплексное решение которой требует сосре-
доточения усилий специалистов различных областей
науки, техники, государственных и муниципальных
органов управления, а также предприятий и правоох-
ранительных структур. Продовольственная безопас-
ность становится модулятором научно-технического
прогресса, фактором интенсификации производства,
стимулом роста производительных сил общества и на
этой основе качественного экономического роста.

Как и национальная и экономическая безопас-
ность, продовольственная безопасность имеет мно-
гоаспектный характер. Обеспечение населения про-
довольствием осуществляется путем:

Рис. 5. Иерархическая структура системы всемирной продовольственной безопасности
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 развития внутреннего производства с использова-
нием таких факторов интенсификации, как мелиора-
ция, химизация, механизация, биотехнология, интег-
рация и кооперация, комплексная переработка сырья
для сокращения его потерь и др.;

 квотирования импорта готовой продукции с целью
поддержки отечественных производителей;

 использования комбинированных методов.

Взаимосвязь продовольственной и экономичес-
кой безопасности социально-экономической систе-
мы отражает рисунок 7.

Продовольственная безопасность региона —
составная часть продовольственной безопасности
государства, которая обеспечивается эффективной
реальной экономикой на всех уровнях и всеми
субъектами. Продовольственная обеспеченность –
это не только объем продовольствия, необходимый
и обеспечиваемый внутренними источниками для
внутреннего потребления. Его может быть и недо-
статочно для потребления населением и другими

потребителями. В этом случае нужное количество
формируется за счет обмена на другую продукцию,
производимую в регионе. Продовольствия может
быть и больше потребностей региона. При такой си-
туации его излишки могут быть реализованы за пре-
делы региона для получения других продуктов, уст-
раняющих продовольственную или в целом товарную
асимметрию.

Устойчивое положение страны в рамках обеспе-
чения продовольственной безопасности зависит от
уровня продовольственного обеспечения всех реги-
онов государства. Принципы продовольственного
обеспечения регионов: повышение реальных дохо-
дов населения за счет увеличения занятости, опла-
ты труда и социальных выплат как условия платежес-
пособности спроса и на этой основе экономической
доступности продовольствия; контроль качества про-
довольствия, гарантирующий его безопасность; сти-
мулирование развития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности в целях рационального ис-

Рис. 6. Взаимозависимость социально-экономических индикаторов, характеризующих продовольственную
безопасность системы
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Рис. 7. Управление обеспечением продовольственной и экономической безопасности
социально-экономической системы
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пользования сырья, более полного удовлетворения
спроса населения, включая потребности в детском,
лечебном и других видах питания; оптимизация пе-
ревозок сырья и конечной продукции; государствен-
ная, региональная, муниципальная поддержка то-
варопроизводителей сырьевых ресурсов и продо-
вольствия в целях обеспечения им необходимой рен-
табельности, позволяющей осуществлять расширен-
ное воспроизводство; защита интересов потребите-
лей продовольствия посредством регулирования
рыночных цен; реализация мер социальной поддер-
жки уровня потребления продовольствия малообес-
печенных слоев населения.

Взаимосвязи категории «продовольственная
безопасность» с действиями и мерами повышения
эффективности деятельности, направленной на ук-
репление экономической безопасности страны на
базе достижения продовольственной безопасности
отражены на рисунке 8. Главное условие достиже-
ния продовольственной безопасности — эффектив-

ная работа агропромышленного комплекса, перера-
батывающей промышленности и торговли и улучше-
ние общего состояния экономики государства. Бази-
сом для удовлетворительного обеспечения населе-
ния продовольственными товарами (в идеале — соб-
ственного производства) являются рост реальных
доходов населения, поддержка отечественного то-
варопроизводителя с целью выпуска продоволь-
ственных товаров с повышенной пищевой ценностью,
рационализация объема и структуры импорта, раз-
витие импортозамещающих производств отдельных
видов продукции.

Продовольственная безопасность имеет внут-
реннюю структуру: наличие и доступность ресурсов;
создание надежных условий и гарантий для произ-
водителей сельскохозяйственной продукции; созда-
ние благоприятного климата для инвестиций и инно-
ваций. Три основные критические ситуации, при ко-
торых продовольственная безопасность «обеспече-
на полностью», «обеспечена частично» и «не обес-
печена», приведены в таблице 1.

Рис. 8. Продовольственная безопасность региона в системе продовольственной, экономической и национальной
безопасности государства
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Уровень продовольственной безопасности/уяз-
вимости измеряется на трех этапах. Первый этап —
вычисляется величина уровня недоедания, которая
определяется как потребление пищи в течение не-
которого времени в количестве, недостаточном для

восполнения энергетических затрат организма чело-
века. Вычисление уровня недоедания основывается
на данных о потреблении продуктов питания всем
населением страны. Вто рой этап  — полученные
данные сравниваются с национальными стандарта-

Таблица 1
Матрица определения степени продовольственной безопасности государства

Условия Продовольственная 
безопасность обеспечена 

полностью 

Продовольственная 
безопасность 

обеспечена частично 

Продовольственная 
безопасность не 

обеспечена 
Обеспеченность 

продуктами 
питания 

Население страны обеспечено 
экологически чистыми, полезны-
ми для здоровья продуктами 
питания отечественного произ-
водства в соответствии с научно 
обоснованными нормами с уче-
том пола, возраста, условий 
труда, природно-климатических 
условий и национальных 
традиций 

Население обеспечено 
продуктами питания 
отечественного произ-
водства не менее чем 
на 85 %, и эти продукты 
являются экологически 
чистыми и полезными 
для здоровья (соответ-
ствует нормативу ФАО) 

Население страны 
обеспечено экологи-
чески чистыми и 
полезными продук-
тами питания отече-
ственного производ-
ства на 60–84 % 

Стратегические 
запасы 

продовольствия 

Созданы стратегические запасы 
на случай стихийных бедствий, 
войны или других чрезвычайных 
обстоятельств, которые позволят 
избежать голода в стране при 
введении нормированного 
распределения продуктов 
в течение не менее пяти лет  

Стратегические запасы 
ограничены и не обес-
печивают устойчивое 
снабжение населения 
в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

Стратегические 
запасы 
продовольствия 
истощены или 
отсутствуют 

Цены на продукты 
питания 

Доступны всему работающему 
населению, многодетным 
семьям, пенсионерам незави-
симо от национальной принад-
лежности и профессии 

Доступны основной 
массе трудового 
населения государства 

Не доступны 
основной массе 
работающего 
населения 

Производственные 
мощности 

Агропромышленный комплекс, 
рыбное и лесное хозяйство 
устойчиво развиваются и имеют 
резервы, позволяющие нара-
щивать производство продоволь-
ствия для увеличения запасов 
и оказания продовольственной 
помощи другим странам 

Позволяют наращивать 
выпуск продовольствия 

Не позволяют 
наращивать выпуск 
продовольствия 

Научно-
техническая  

база 

Наука находится на уровне 
высших мировых достижений и 
обеспечивает все сферы 
новейшими образцами техники, 
технологиями, поддерживает 
и улучшает генофонд растение-
водства и животноводства, 
представляет достоверные 
прогнозы развития всех сфер 
жизни и деятельности общества  

Развивается, но 
отстает от уровня 
высших мировых 
достижений  

Не развивается 

Природоохранные 
мероприятия 

Обеспечивают сохранение 
и улучшение среды обитания 

Осуществляются, 
но темпы восстанов-
ления среды обитания 
недостаточны 

Не соответствуют 
темпам разрушения 
окружающей среды 
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ми питания, принятыми в стране, помноженными на
коэффициент неравномерности распределения, учи-
тывающий неравенство людей в доступе к пище. Тр е -
т и й  э т а п  — определяется количество людей в каж-
дой стране, которые получают недостаточно пище-
вых калорий для поддержания функций организма и
осуществления нетяжелой работы.

Обеспечение продовольственной безопаснос-
ти — это постоянное наличие адекватного состояния
питания всех членов домохозяйства по калорийнос-
ти, содержанию белков, витаминов и минеральных
веществ. Центральными компонентами обеспечения
продовольственной безопасности выступают три от-
дельных вопроса: наличие; доступность; адекват-
ность. На рисунке 9 отражена взаимосвязь между

торого ориентированы на решение проблемы обес-
печения продовольственной безопасности и продо-
вольственной независимости страны. Агропромыш-
ленный комплекс состоит из трех сфер: промышлен-
ность по производству средств производства; сельс-
кое хозяйство; пищевая промышленность, перера-
батывающая промышленность. Включает проблемы
трудовых ресурсов, сырья, материалов и др., охваты-
вающие крупные национальные проблемы. С АПК
системно связаны другие подсистемы: сбыта и рас-
пределения; продовольственного резерва; потреб-
ления продовольствия; управления; кадрового обес-
печения; информационного обеспечения; финансо-
вого обеспечения; материально-технического обес-
печения; технологического обеспечения, исследова-
ний и разработок.

Социально-экономический фактор в обеспече-
нии продовольственной безопасности государства
играет первостепенную роль. Целевые характерис-
тики, критерии, показатели оценки и динамика про-
довольственной безопасности государства представ-
лены на рисунке 10.

Проблему продовольственной безопасности
следует рассматривать применительно к определен-
ному сообществу, с одной стороны, имеющему мно-
гоуровневую иерархию, а с другой — являющемуся

категориями, составляющими основу системы про-
довольственной безопасности. Детерминирующими
факторами состояния системы выступают физичес-
кий и временный факторы.

Продовольственная независимость представля-
ет собой способность государства гарантировать эко-
номическую доступность к основным продуктам пи-
тания всех социальных групп в количестве и каче-
стве, необходимом для нормальной жизнедеятель-
ности и воспроизводства населения, за счет соб-
ственного производства и регулируемой части импор-
та продовольствия.

Системообразующим элементом продоволь-
ственной безопасности государства является агро-
промышленный комплекс (АПК), все подсистемы ко-

Наличие 

Стабильность Состояние питания 

Адекватность 

Доступность 

Рис. 9. Продовольственная безопасность и полноценное питание

частью более сложной, агрегированной системы
(табл. 2).

Для измерения уровня продовольственной бе-
зопасности разработана и используется система
соответствующих показателей: уровень производ-
ственного потенциала отечественного агропромыш-
ленного комплекса; показатели устойчивости систе-
мы продовольственного обеспечения; критерии не-
зависимости продовольственного снабжения стра-
ны от импорта продуктов питания и сырья для их
производства; показатели и параметры уровня и ка-
чества питания населения; физическая и экономи-
ческая доступность продовольственных товаров; раз-
меры оперативных и стратегических резервов про-
довольствия.

Продовольственная безопасность домашних
хозяйств и обеспеченность членов семьи питанием
зависит от направлений макроэкономической поли-
тики; физической доступности пищевых продуктов в
данной местности и их доступности по цене; факто-
ров, влияющих на выбор пищевых продуктов, кото-
рые определяются социальными влияниями и ин-
дивидуальными предпочтениями. На рисунке 11 пе-
речислены эти влияния и показано, как обеспечен-
ность факторами питания определяется направле-
ниями международной, национальной и местной
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Рис. 10. Модель воспроизводственного процесса продовольственной безопасности государства
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Таблица 2
Уровни продовольственной безопасности

политики, а не выступает вопросом индивидуально-
го выбора образа жизни.

Проблемы продовольственной безопасности
разных уровней имеют четко выраженную взаимо-
связь. Решая их на глобальном уровне, мировое со-
общество оказывает содействие в преодолении го-
лода конкретным регионам и странам. Стимулируя
развитие продовольственного самообеспечения и
воздействуя на повышение продовольственной бе-

зопасности нижестоящих структур, каждое государ-
ство вносит вклад в создание глобальной продоволь-
ственной безопасности.

Таким образом, проблематика продовольствен-
ной безопасности может быть охарактеризована как
системная задача иерархического типа, начиная с
мирового уровня до отдельного человека, компонен-
ты которой во многом взаимообусловлены и взаи-
мосвязаны.

Наименование уровня Субъект, решающий 
проблему 

Функция субъекта 

Глобальный ООН, специальные организа-
ции (Комитет по продовольст-
венной безопасности, ФАО, 
ВТО, Всемирный банк и др.) 

Содействие стабильному экономическому 
развитию государств, формированию 
программ борьбы с голодом, создание 
запасов продовольствия 

Субрегиональный Межрегиональные образова-
ния с соответствующими 
органами, форумы 

Содействие стабильному экономическому 
развитию, улучшение качественных 
параметров продовольствия 

Межнациональный 
(межгосударственный) 

Организации, объединяющие 
несколько государств (Евро-
пейский союз, СНГ и др.) 

Содействие стабильному экономическому 
развитию, формированию государст-
венных и местных продовольственных 
фондов. Улучшение качественных 
параметров продовольствия 

Национальный 
(государственный) 

Правительства, законода-
тельные органы 

Устойчивость социально-экономического 
развития, формирование государст-
венных продовольственных фондов, 
поддержка сбалансированности спроса и 
предложения на рынке продовольствия 

Местный Территориальные органы 
управления (область, 
муниципалитет, район) 

Создание условий для получения дохо-
дов домашними хозяйствами. Снабжение 
продуктами, контроль качества, 
поддержка сбалансированности спроса 
и предложения на региональном 
и локальных рынках 

Группы Социальные группы Достижение доходов, обеспечивающих 
потребление по медицинским нормам 

Семейный Домашние хозяйства Достижение доходов, достаточных для 
обеспечения продовольственной безопас-
ности при нормативном расходовании 
средств 
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Рис. 11. Факторы, влияющие на выбор пищевых продуктов домашними хозяйствами
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Для удовлетворения производственных потреб-
ностей субъектов хозяйствования современные эко-
номические условия предусматривают применение
материалов, использование которых дает наиболь-
ший эффект при наименьших затратах. В Республике
Беларусь все более широко используются вторичные
ресурсы для замены дорогостоящего первичного
сырья, поскольку обеспечивается существенная эко-
номия затрат в размере, пропорциональном затра-
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Актуализируется вопрос функционирования системы рециклинга вторичных металлов в Респуб-
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The system of secondary metals recycling in the Republic of Belarus is under consideration. The concept
of secondary metals recycling is under review, its characteristics are studied, the specifics of the commodity
market of secondary metals are revealed. The conclusion of control storage improvement, processing and
production of secondary ferrous metals based on the use of market instruments, including marketing and logistics,is
made.
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там на производство первичного сырья за вычетом
дополнительных затрат, связанных с технологичес-
кими особенностями реализации рециклинга вторич-
ных ресурсов. Номенклатура отходов, которые вов-
лекаются в процессы рециклинга, представлена мно-
готоннажными их видами, наиболее важное место
среди которых занимают ресурсы лома и отходов
черных и цветных металлов.

Основой для формирования современной сис-
темы рециклинга вторичных металлов в Республике
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Беларусь послужила созданная в СССР система ути-
лизации металлических отходов, которая была пред-
ставлена специальной структурой по выявлению и
переработке металлолома — производственным
объединением «Союзвторчермет» Министерства
металлургии СССР. В его состав входили областные
и городские предприятия «Вторчермет» с развитой
сетью приемных пунктов.

Объемы сдачи лома и отходов металлов, их ути-
лизации определялись в рамках существовавшей в
СССР плановой экономики. Для эффективного науч-
но-инженерного сопровождения системы утилизации
вторичных металлов функционировал специализиро-
ванный Всесоюзный институт вторичных ресурсов. На
основе статистических данных и методик расчета об-
разования металлических отходов производственные
предприятия и организации получали задания на сда-
чу установленных объемов лома и отходов металлов
для утилизации. Таким образом, на государственном
уровне были установлены требования к предприяти-
ям по сбору образующихся у них вторичных металлов
и их сдаче предприятиям «Вторчермета», осуществ-
лялся контроль за их исполнением.

В значительной степени сложившаяся система
утилизации металлических отходов сохранилась в
Республике Беларусь. Однако рыночные преобразо-
вания в процессе трансформации национальной эко-
номики, ухудшение экологической обстановки обус-
ловили в ней изменения — появление новых субъек-
тов системы, выполняющих посреднические функции
на рынке вторичных металлов; перемещение акцен-
тов с процессов переработки на процессы заготов-
ки, то есть обеспечение максимального вовлечения
лома и отходов металлов в хозяйственный оборот. В
результате действующая система по заготовке, пе-
реработке и поставке лома и отходов металлов в со-
временных условиях хозяйствования приобрела но-
вое качественное содержание и трансформирова-
лась в систему рециклинга вторичных металлов.

Переход к комплексному управлению процесса-
ми заготовки, переработки и поставки вторичных
металлов как основными стадиями рециклинга вто-
ричных металлов потребовал соответствующих изме-
нений в терминологии, описывающей эту сферу дея-
тельности, в частности введения в научный и практи-
ческий обиход понятия «система рециклинга вторич-
ных металлов».

Система рециклинга вторичных металлов в Рес-
публике Беларусь представлена следующими субъек-
тами:
 поставщики вторичных металлов (ломосдатчики).

Это физические и юридические лица, в ходе произ-
водственно-хозяйственной деятельности которых
образуются лом и отходы черных и цветных метал-
лов, подлежащие обязательной сдаче субъектам хо-
зяйствования, имеющим лицензии на данный вид де-
ятельности;

 ломоперерабатывающие предприятия. Входят в со-
став Белорусского государственного объединения по

заготовке, переработке и поставке лома и отходов
черных и цветных металлов (далее — ГО «Белвтор-
мет»), которое включает 9 юридически самостоятель-
ных и 1 дочернее предприятие. В связи с введением
в 2007 г. в состав объединения двух промышленных
предприятий и созданием металлургического дочер-
него предприятия сфера деятельности объединения
значительно расширилась. Таким образом, можно ве-
сти речь о развитии вертикальных интеграционных
процессов в системе рециклинга вторичных метал-
лов в Беларуси;

 заготовительные организации Белорусского респуб-
ликанского союза потребительских обществ (да-
лее — Белкоопсоюз). Им принадлежит посредничес-
кая роль в действующей системе рециклинга вторич-
ных металлов, поскольку их деятельность сводится
к закупке лома и отходов черных и цветных метал-
лов, принадлежащих населению на правах личной соб-
ственности, а затем сдаче заготовленных вторич-
ных металлов предприятиям ГО «Белвтормет»;

 организации концерна «Белресурсы», осуществляю-
щие сбор лома и отходов металлов у физических и
юридических лиц. В целях расширения действующей
системы заготовки лома и отходов черных и цвет-
ных металлов в 2005 г. 13 организациям концерна
«Белресурсы» наряду с заготовительными организа-
циями Белкоопсоюза было предоставлено право сбо-
ра бытовых отходов металлолома у населения. По
характеру деятельность организаций концерна «Бел-
ресурсы» относится к производственно-посредничес-
кой, поскольку благодаря наличию определенной ло-
гистической инфраструктуры и соответствующей
материально-технической базы они способны выпол-
нять сортировку заготовленных вторичных металлов
и в случаях, когда не требуется дополнительных тех-
нологических операций по их подготовке к использо-
ванию, осуществлять их поставку непосредственным
потребителям. Однако подавляющая часть заготов-
ленного металлического лома и отходов направляет-
ся в ГО «Белвтормет» для переработки в товарный
лом, то есть основное место в работе организаций
концерна «Белресурсы» занимает посредническая
деятельность в сфере рециклинга вторичных метал-
лов;

 потребители вторичных металлов. Основным по-
требителем лома черных металлов в республике яв-
ляется РУП «Белорусский металлургический завод».
С использованием вторичных черных металлов ра-
ботают также все отечественные литейно-механи-
ческие производства. В стране насчитывается бо-
лее 50 промышленных предприятий-потребителей
вторичных черных металлов, которые применяют в
производственном процессе собственные либо по-
купные металлоотходы и металлолом. Лом цветных
металлов поставляется более чем 400 отечествен-
ным предприятиям.

Субъекты системы рециклинга вторичных метал-
лов тесно взаимосвязаны и взаимодействуют. В на-
шей разработке на рисунке отражено взаимодей-
ствие субъектов рециклинга вторичных металлов в
Республике Беларусь.
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Рынок вторичных металлов является специфи-
ческим товарным рынком, имеет ряд характерных
особенностей, которые требуют подробного анали-
за, поскольку определяют современные условия фун-
кционирования системы рециклинга вторичных ме-
таллов в стране.

Принципиальная особенность рынка вторичных
металлов — значительная несбалансированность
между спросом и потенциальным предложением,
поскольку спрос на лом и отходы металлов суще-
ственно превышает их предложение. Суммарная
потребность металлургии республики в товарном
ломе черных металлов составляет более 2,7 млн т в
год, а в 2011 г. поставка данного лома на внутренний
рынок составила около 1,8 млн т. В настоящее время
спрос отечественных потребителей в товарном ломе
черных металлов удовлетворяется более чем на 60 %.
Более сложная ситуация сложилась на рынке вто-
ричных цветных металлов, где спрос удовлетворяет-
ся только на 25 %. В значительной степени это обус-
ловлено тем, что система рециклинга вторичных ме-
таллов в стране не обеспечивает полное вовлече-
ние образующихся видов вторичных металлов в хо-
зяйственный оборот.

В промышленный комплекс Республики Бела-
русь возвращается около 80 % вторичных черных
металлов, в 1990 г. этот показатель составлял 41 %.
Несмотря на определенный прогресс для Республи-
ки Беларусь, необеспеченной в достаточном коли-
честве сырьевыми рудными ресурсами, проблемы
повышения эффективности рециклинга вторичных
металлов, реализации наиболее полной утилизации
металлических отходов, увеличения степени их вов-
лечения в хозяйственный оборот остаются актуаль-
ными. В современных социально-экономических,
экологических условиях ее своевременное решение,
по нашему мнению, приобретает стратегическую зна-
чимость в целях обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста страны.

Система рециклинга в Республике Беларусь
представляет собой государственную монополию на
заготовку, переработку и поставку вторичных метал-
лов. Согласно Инструкции о порядке учета, хране-
ния, использования и реализации черных и цветных
металлов, их лома и отходов [1] лом и отходы черных
и цветных металлов, образующиеся у субъектов пред-
принимательской деятельности, а также заготовлен-
ные организациями Белкоопсоюза и концерна «Бел-
ресурсы», подлежат сбору и обязательной сдаче за-
готовительным организациям ГО «Белвтормет» или
отгрузке по их нарядам. Таким образом, вся система
рециклинга вторичных металлов представляет собой
единый комплекс, в котором превалирует государ-
ственное управление.

Зарубежные тенденции развития рынков вторич-
ных металлов свидетельствуют, что для повышения
эффективности функционирования системы рецик-
линга вторичных металлов необходимо развитие кон-
куренции в этой сфере. Некоторые меры по демоно-
полизации рынка вторичных металлов были пред-
приняты в 2006 г., в частности проведен эксперимент
по привлечению организаций, входящих в состав кон-
церна «Белресурсы», к деятельности по заготовке
вторичных металлов, их переработке и поставке. Но
его цель не была достигнута, поскольку отсутствова-
ли равные условия для осуществления деятельнос-
ти всех субъектов хозяйствования.

Организации концерна «Белресурсы» по ряду
причин на рынке вторичных металлов оказались в
худших условиях. В их числе:
 отсутствие в необходимом количестве у организа-

ций концерна собственных финансовых средств для
закупки специализированного измерительного и ло-
моперерабатывающего оборудования;

 недостаточная профессиональная подготовка персо-
нала организаций;

 наличие ограничений по заготовке вторичных метал-
лов у юридических лиц, которым установлены объе-
мы их сдачи для республиканских государственных

Заготовительные
организации Белкоопсоюза

П осредники

Организации концерна 
«Белресурсы»

Предприятия ГО «Белвтормет»

Переработчики

Потребители вторичных металлов

Физические лица Юридические лица

Поставщики вторичных металлов (ломосдатчики)
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нужд. Организациям концерна разрешалось закупать
у них лом и отходы металлов только сверхдоведен-
ных объемов;

 излишняя бюрократизация процесса закупки (сдачи) и
поставки вторичных металлов, в частности необхо-
димость получения разрешительных документов у ГО
«Белвтормет» не только на поставку товарного лома
потребителям, но и на закупку его у субъекта хозяй-
ствования.

В ближайшей перспективе предстоит устранить
препятствия развития конкуренции в сфере рецик-
линга вторичных металлов, сформировать благопри-
ятные условия для функционирования организаций
концерна «Белресурсы» на рынке вторичных метал-
лов в целях повышения гибкости всей системы ре-
циклинга вторичных металлов в Республике Бела-
русь.

В последние годы фактические объемы заготов-
ки вторичных металлов существенно превышают уро-
вень установленного госзаказа, что отражено в таб-
лице объемов заготовки лома и отходов черных и
цветных металлов для республиканских государ-
ственных нужд в 2000–2010 гг., разработанной нами
на основе данных ГО «Белвтормет». Исключение со-
ставил объем заготовки лома и отходов черных ме-
таллов в 2010 г, когда имело место невыполнение
сформированного госзаказа на этот год.

Поскольку сверхплановые объемы заготовлен-
ных вторичных металлов поставляются также на внут-
ренний рынок, можно сделать вывод, что потреб-
ность металлургических и металлопотребляющих
предприятий республики в ломе и отходах металлов
как исходном сырье удовлетворяется более полно.
Однако такая в целом стабильная тенденция значи-
тельного перевыполнения госзаказа свидетельству-
ет об установлении необоснованных плановых пока-
зателей в 2001–2009 гг., приводящих к занижению их

уровня. Иная ситуация характерна для 2010 г., когда
величина госзаказа на сдачу лома и отходов черных
металлов была резко увеличена более чем в 1,5 раза,
то есть имело место необоснованное завышение его
уровня. Поэтому проблема формирования объектив-
но необходимых объемов госзаказа на сдачу лома и
отходов черных и цветных металлов представляется
актуальной.

В 2010 г. объем заготовки лома и отходов черных
металлов увеличился почти в 2 раза по сравнению с
2001 г., а лома и отходов цветных металлов — более
чем в 1,5 раза. Важную роль сыграло повышение
интереса к процессам рециклинга вторичных метал-
лов со стороны ломосдатчиков, не связанных обяза-
тельствами по сдаче металлолома, то есть наблю-
дается тенденция увеличения объемов сдачи метал-
лолома населением, индивидуальными предприни-
мателями и другими субъектами хозяйствования, с
которыми государственные контракты в рамках вы-
полнения госзаказа на сдачу металлолома не зак-
лючаются.

Таким образом, существующая система государ-
ственного заказа в значительной степени гарантиру-
ет поступление товарного лома на промышленные
предприятия республики в качестве практически рав-
ноценной замены дорогого природного сырья. Од-
нако обязательные задания по заготовке металло-
лома не способны обеспечить необходимые объе-
мы сбора и поставки вторичных металлов для более
полной загрузки мощностей предприятий-ломопот-
ребителей, поскольку не стимулируют заинтересо-
ванность ломосдатчиков в перевыполнении доведен-
ных заданий на поставку лома и отходов металлов
для государственных нужд. Существует необходи-
мость разработки в перспективе комплекса мер пре-
имущественно экономического характера по стиму-
лированию сбора и сдачи вторичных металлов все-
ми субъектами хозяйствования, направленных, во-
первых, на увеличение поставок металлолома сверх
государственного заказа и, во-вторых, на вовлечение
в процессы рециклинга вторичных металлов тех пред-
приятий, организаций и учреждений, с которыми го-
сударственные контракты на сдачу металлолома не
заключаются.

Специфическим инструментом государственной
политики на рынке вторичных металлов является
квотирование экспортных операций с вторичными
металлами. В соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 28 января 2006 г. № 57 «О
некоторых мерах по совершенствованию государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности» экспортироваться может то сырье, которое
не используется по экономическим или экологичес-
ким причинам на внутреннем рынке [2]. Ежегодно на
основании баланса ломообразования определяют-
ся виды и объемы вторичных металлов, на которые в
установленном порядке утверждается экспортная
квота с оформлением соответствующих лицензий.
В настоящее время из Республики Беларусь экспор-
тируются смешанная стальная и легированная, чу-
гунная стружки, доменный присад, имеющие низкую
металлургическую ценность.

Объем заготовки  

лома и отходов черных 
металлов, тыс. т 

лома и отходов цветных  
металлов, т Год 

гос- 
заказ 

факт выполне- 
ние госза-

каза, % 

гос-
заказ 

Факт выпол-
нение 
госза-

каза, % 

2001 570 801,6 140,63 1 3950 17 871 128,11 

2002 660 872,4 132,18 14 130 17 888 126,60 

2003 770 931,5 120,97 14 030 17 896 127,56 

2004 800 1 001,0 125,13 14 135 18 814 133,10 

2005 800 1 065,6 133,20 14 180 19 663 138,67 

2006 850 1 107,9 130,34 14 200 21 223 149,46 

2007 850,015 1220,8 143,62 14 250 24 171 169,62 

2008 1 230 1 301,3 105,79 16 600 27 648 166,55 

2009 1 180,690 1 372,2 116,22 17 700 28 268 159,7 

2010 1 800, 1 534,8 85,2 19 200 28 210,4 146,93 

в % к 
2010 315,79 191,47 – 137,64 157,86 – 

Итого: 9 510,705 11 209,1 117,86 152 375 22 1652,4 145,46 
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В мировой практике применения мер тарифно-
го и нетарифного регулирования экспортная квота в
отношении определенного товара устанавливается
с целью недопущения возникновения дефицита дан-
ного товара внутри государства, инициирующего ус-
тановление квоты, то есть в целях защиты отечествен-
ных потребителей. На наш взгляд, установление экс-
портных квот в отношении лома и отходов металлов,
которые не используются как сырье внутри респуб-
лики, не является необходимой мерой. Следует со-
здавать условия, стимулирующие их вывоз за преде-
лы республики, поскольку это приносит выгоду с по-
зиций улучшения экологической ситуации в Респуб-
лике Беларусь, так как утилизация металлоотходов,
невостребованных по экономическим причинам оте-
чественными ломопотребителями и требующих до-
полнительных затрат по их хранению/захоронению
на специализированных полигонах, выполняется на
территории других стран. Кроме того, экспорт неис-
пользуемых видов металлоотходов может стать ис-
точником поступления валютных средств, необходи-
мых для закупки нового, современного оборудова-
ния для модернизации производственных мощнос-
тей предприятий по заготовке, переработке и постав-
ке вторичных металлов.

В данной ситуации представляется целесообраз-
ным определить в республике реестр видов метал-
лолома (с указанием кодов ТН ВЭД РБ), которые во-
стребованы на внутреннем рынке. В отношении имен-
но этих видов необходимо устанавливать квотирова-
ние вывоза. Остальные виды металлолома могут сво-
бодно вывозиться за пределы республики. Предла-
гаемый реестр должен периодически пересматри-
ваться, в него могут вноситься изменения в зависи-
мости от определенных условий (создание новых
мощностей по переработке, изменение конъюнкту-
ры рынка и т. д.).

Отличительной чертой функционирования оте-
чественного рынка вторичных металлов выступает и
государственное регулирование цен на отходы и лом
металлов. Однако государственная ценовая полити-
ка на рынке вторичных металлов нуждается в совер-
шенствовании, поскольку заниженный уровень цен
на внутреннем рынке Республики Беларусь способ-
ствует незаконному вывозу ценного сырья за его пре-
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делы, прежде всего в Российскую Федерацию. Не-
смотря устойчивую тенденцию повышения внутрен-
них белорусских цен по отношению к уровню цен на
российском и мировом рынках, проблема установ-
ления экономически обоснованного уровня цен на
вторичные металлы, потребляемые на территории
Республики Беларусь, для рационализации финан-
совых потоков в системе рециклинга вторичных ме-
таллов остается острой.

Другие особенности системы рециклинга вторич-
ных металлов в республике:
 лицензирование деятельности по заготовке вторич-

ных металлов, что ограничивает доступ на данный
товарный рынок других субъектов хозяйствования;

 наибольший объем поставок составляют виды вто-
ричных металлов, требующих дополнительной пере-
работки для замены первичного сырья; ограничены
объемы поставок металлоотходов, готовых к повтор-
ному использованию;

 основной объем заготовок вторичных металлов ве-
дется от компактных источников их образования, что
обеспечивает достаточно высокую рентабельность
заготовительных операций;

 устаревшее техническое оснащение потребителей
вторичных металлов устанавливает серьезные ог-
раничения на использование отдельных видов вто-
ричных металлов, в частности стружки, доменного
присада, которые характеризуются низкой металлур-
гической ценностью, в результате это сырье отправ-
ляется на экспорт;

 несовершенство нормативно-правовой базы по ути-
лизации бесхозного лома; не разработан механизм
вовлечения в оборот бесхозных, брошенных метал-
лических отходов;

 ярко выраженный сезонный характер процессов за-
готовки, поставки и переработки вторичных метал-
лов, а также динамики их цен. Это обусловлено изме-
нением в течение года погодно-климатических усло-
вий, оказывающих существенное влияние на проте-
кание этих процессов.

Анализ системы рециклинга вторичных метал-
лов позволил сделать вывод о необходимости совер-
шенствования управления процессами заготовки,
переработки и поставки вторичных черных металлов
на основе использования рыночного инструмента-
рия, в том числе методов маркетинга и логистики.
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Республика Беларусь в своем социально-эконо-
мическом развитии столкнулась с проблемами де-
мографии. С середины 70-х гг. ХХ в. естественное вос-
производство населения в стране осуществляется по
суженному типу, когда каждое последующее поколе-
ние уступает в численности предыдущему. Итогом это-
го стал процесс депопуляции, то есть сокращения
общей численности населения. Этот процесс, про-
должающийся с 1994 г., привел к уменьшению коли-
чества жителей Беларуси более чем на 750 тыс. чел.

Для борьбы с депопуляцией и другими демогра-
фическими угрозами на государственном уровне был
принят ряд документов. Наиболее значимым из них
является Закон «О демографической безопасности
Республики Беларусь», действующий с 2002 г., в кото-
ром основными демографическими угрозами были
названы: депопуляция; старение населения; нерегу-
лируемые миграционные процессы; деградация се-
мьи. Основной формой реализации закона являет-
ся разработка и выполнение национальных про-
грамм демографической безопасности страны, ко-
торые должны приниматься на пятилетний период.
Первой стала Национальная программа демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь на 2007–
2010 гг. В программе был намечен комплекс мер по
стимулированию рождаемости, укреплению семьи,
охране и укреплению здоровья населения, форми-
рованию здорового образа жизни, созданию благо-
приятной среды обитания, оптимизации миграцион-
ных процессов. Главной целью принятой программы
была провозглашена стабилизация демографичес-
кой ситуации и формирование предпосылок демог-
рафического роста в Республике Беларусь. Несмот-
ря на значительную работу, многие намеченные ори-
ентиры программы не были достигнуты, в том числе
главная цель программы — обеспечить переход к
демографическому росту.

В 2011 г. была разработана и принята вторая
Национальная программа демографической безо-
пасности Республики Беларусь на период до 2015 г.,
концептуально почти не отличающаяся от первой, с
той же целью стабилизации численности населения
в 2015 г. на уровне 9,44–9,45 млн чел. и обеспечения
перехода к демографическому росту.

УДК  314

В. С. Загорец

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ВНЕШНЕЙ  МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Показано, что с 1990 г. по 2009 г. сальдо внешней миграции являлось отрицательным, а общая

миграционная убыль населения составила 137,5 тыс. чел. Предлагается использовать обмен статис-
тической информацией между статистическими органами Беларуси и стран, с которыми осуществля-
ется миграционный обмен на двух- и многостороннем уровнях в рамках СНГ для оценки размеров и на-
правления внешней миграции населения Беларуси в период до следующей переписи населения.

It shows that between 1990 and 2009, the balance of foreign migration was negative, and the total migration
population loss was 137.5 thousand. It is proposed to use the exchange of statistic information between the statistical
agencies of Belarus and the countries where this migration occurs bilaterally and multilaterally in the CIS to estimate
the standards and direction of external migration in Belarus until the next census.

Глубина демографических проблем современно-
го общества свидетельствует о необходимости рас-
ширения и углубления научных демографических ис-
следований. Важное место среди них занимают раз-
работки в области внешней миграции населения,
которая рассматривается многими учеными и поли-
тиками как одно из основных средств обеспечения
экономик трудовыми ресурсами в условиях суженно-
го типа естественного воспроизводства населения.
Проблемам внешней миграции населения Беларуси
посвящены работы белорусских исследователей-де-
мографов и экономистов. Отметим, что в этих иссле-
дованиях отсутствует оценка реального количества
выезжающих из страны или эмигрантов. Принимая
за основу данные Национального статистического
комитета, авторы приходят к выводу о положитель-
ном сальдо миграционного обмена между Республи-
кой Беларусь и другими странами (ошибочность дан-
ного тезиса рассмотрим ниже).

При проведении любых демографических иссле-
дований в Республике Беларусь их авторы встреча-
ются с трудностями получения достоверных исход-
ных статистических данных. Публикуемые официаль-
ными статистическими органами в различных спра-
вочниках и сборниках динамические ряды в области
демографии отличаются противоречивостью, неком-
плексностью. Для получения максимально полной
картины того или иного демографического процесса
приходится извлекать эти цифры из большого коли-
чества различных, не всегда согласующихся друг с
другом источников. Даже в определении основного
демографического показателя — численности насе-
ления страны в различных статистических сборни-
ках — отмечается «вариативность». Количество на-
селения страны на определенные даты в зависимо-
сти от используемого статистического справочника
может характеризоваться двумя-тремя существенно
отличающимися цифрами. Не возникает вопросов по
поводу уточнения численности населения, опреде-
ленной по данным текущего учета на основе матери-
алов переписей (допустимость и необходимость та-
кой операции рассмотрим ниже).

Вызывает возражение против «уточнения» Бел-
статом данных переписей, проведенных ранее.
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В 1999 г. были «уточнены» данные переписи, прове-
денной 20 лет назад, когда Беларусь являлась час-
тью СССР. Если по данным статсборников, издан-
ных в 80–90-е гг. прошлого столетия, на 17.01.1979 г.
число жителей Беларуси составляло 9 560,5 тыс. чел.
[1, с. 7], то в 1999 г., очевидно, «появились новые дан-
ные» и численность населения на ту же дату была
оценена цифрой 9 532,5 тыс. чел. [2, с. 59]. Количе-
ство проживавших в Беларуси на 01.01.1990 г., опре-
деленное с учетом данных переписи 17.01.1989 г.,
корректировалось дважды. Первоначально оно со-
ставляло 10 259,3 тыс. чел. [1, с. 7], по итогам перепи-
си 1999 г. его поправили на 10 211,4 тыс. чел. [2, с. 59],
в 2009 г., после очередного «уточнения», «самой пра-
вильной» считается цифра 10 188,9 тыс. чел. [3, с. 13].
Комментарий и объяснения подобной многовариан-
тности в подсчете населения страны при их очеред-
ном изменении Белстатом не приводятся.

Самым сложным вопросом в области исследо-
вания человеческих и трудовых ресурсов является
анализ процессов внешней миграции населения. Это
обусловлено как общим качеством демографической
статистики в Беларуси, так и объективной пробле-
мой точного учета числа внешних мигрантов. С дан-
ной проблемой сталкиваются исследователи разных
стран, в которых статистический материал для ана-
лиза чаще всего собирается либо в ходе проведения
специальных опросов и исследований, либо по кос-
венным данным.

Не позволяет точно оценить размеры внешней
миграции и применяемая методика их подсчета в
нашей стране, которая основана на регистрации
мигрантов различными государственными органами.
Эта методика позволяет охватить большую часть
иммигрантов или приезжающих в Беларусь граждан
других стран, поскольку их регистрация в органах
Министерства внутренних дел является обязатель-
ной. В то же время она оказывается непригодной
для точного учета эмигрантов или выезжающих из
страны. При выезде регистрации подвергается не-
значительная часть людей от их общего объема, ох-
ватывающая следующие категории населения:
 вышедших из белорусского гражданства при смене

его на гражданство других стран;
 ставших на консульский учет в посольствах Белару-

си в других странах, проживающих там белорусских
граждан;

 выехавших на учебу в другие страны по программам
обмена студентами или по направлению учебных за-
ведений и государственных органов;

 работающих в других странах по официально зареги-
стрированным контрактам.

Остальные выезжающие из Беларуси как вре-
менные, так и постоянные мигранты государствен-
ными органами страны не учитываются и не попада-
ют в данные Национального статистического коми-
тета по внешней миграции. Тем самым общее коли-
чество эмигрантов значительно занижается и, как
итог, существенно искажаются данные по сальдо
международной миграции между Республикой Бела-
русь и другими государствами. По сообщениям Бел-
стата сальдо внешней миграции населения нашей

страны почти остается положительным, соответ-
ственно внешняя миграция должна частично компен-
сировать естественную убыль населения, наблюда-
ющуюся в Беларуси с 1993 г. (табл. 1). Согласно этим
данным суммарное положительное сальдо внешней
миграции с 1990 по 2010 гг. составило 256,2 тыс. чел.

Таблица 1
Внешняя миграция населения Республики Беларусь
по данным Национального статистического комитета
(1 – иммиграция; 2 – эмиграция; 3 – сальдо), тыс. чел.
[3, с. 423; 4, с. 427; 5, с. 389; 6, с. 45–46; 7, с. 49–50; 8, с. 201–202]

Годы 1990 19911 19921 19931 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
  1 116,1 95,8 117,7 86,0 53,1 34,9 31,9 31,4 33,2 30,8 25,9
  2 135,6 61,5 50,8 46,9 56,5 35,1 22,5 16,7 13,2 13,2 13,8
  3 –19,5 34,3 66,9 39,1 –3,4 –0,2 9,4 14,7 20,0 17,6 12,1

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  1 23,3 18,9 18,1 14,6 13,0 14,1 14,1 17,4 19,9 17,2
  2 14,3 13,4 13,0 12,5 11,1 8,5 9,5 9,3 7,6 6,9
  3 9,0 5,5 5,1 2,1 1,9 5,6 4,7 8,1 12,3 10,3

1 Со странами СНГ и Балтии

Такие цифры приводятся во всех статистических
сборниках и основаны на текущем учете населения
страны в межпереписной период. Тезис о положи-
тельном значении внешней миграции населения
Беларуси, как отмечалось, вслед за статистически-
ми органами повторяется и в большинстве исследо-
ваний по проблемам демографии. В то же время со-
поставление ряда демографических показателей
показывают его ошибочность.

Главным аргументом, опровергающим существо-
вание миграционного прироста населения в Респуб-
лике Беларусь, являются данные переписей насе-
ления. Проведенные в независимой Беларуси две
переписи 1999 и 2009 гг. показали значительное рас-
хождение их данных материалов текущего учета на-
селения. В обоих случаях в ходе переписи отмечен-
ная численность населения оказывалась существен-
но ниже рассчитанной по результатам текущего уче-
та. По данным переписи 1999 г. численность населе-
ния Беларуси составила 10 045,2 тыс. чел., или на
134,5 тыс. чел. меньше данных текущего учета
(10 179,1 тыс. чел.) [4, с. 14; 9, с. 59]. Перепись 2009 г.
выявила «нехватку» 157,5 тыс. чел. [3, с. 13: 4, с. 14].

Поскольку данные переписей населения счита-
ются в статистике населения наиболее точными ис-
точниками данных, после их проведения и с учетом
полученных в их ходе результатов, Белстат осуществля-
ет корректировку ранее опубликованных цифр по чис-
ленности населения за все межпереписные годы. Скор-
ректированные с учетом переписи данные по числен-
ности населения далее размещаются во вновь изда-
ваемых статистических сборниках Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь (табл. 2).

Таблица 2
Численность населения Республики Беларусь в период
между переписями 1999 и 2009 гг. по данным текущего

учета (1) и скорректированная по результатам переписи
2009 г. (2), тыс. чел. на начало года [3, с. 13; 4, с. 13–14]

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 10 019,5 9990,4 9950,9 9898,6 9849,1 9800,1 9750,5 9714,59689,8 9671,9
2 10 002,5 9956,7 9900,4 9830,7 9762,8 9697,5 9630,4 9579,59542,4 9513,6
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Методика, применяемая при корректировке дан-
ных текущего учета численности населения по резуль-
татам переписи в официальных сборниках Нацио-
нального статистического комитета, не приводится.
Но, сделав корректировку численности населения,
органы статистики ранее опубликованные цифры,
подтверждающие  положительную величину сальдо
внешней миграции населения, оставляют в этих сбор-
никах неизменными. В результате во всех статисти-
ческих справочниках появляется несогласованность
между тремя динамическими рядами:
 динамикой общей численности населения страны;
 динамикой его естественной убыли;
 динамикой внешней миграции.

Численность населения страны на любую дату
вычисляется по простой формуле, в которой учиты-
вается его естественное и механическое движение:

           ЧН1 = ЧН2  + ЧР – ЧУ + ЧП – ЧУ,                (1)
где ЧН1 — численность населения на конец периода;
ЧН2  — численность населения на начало периода;
ЧР — численность родившихся за период; ЧУ — чис-
ленность умерших за период; ЧП — численность при-
ехавших извне за период (иммиграция); ЧУ — чис-
ленность уехавших за период (эмиграция).

Других составляющих общей численности насе-
ления любой территории, в том числе страны в це-
лом, не существует. Поэтому изменения какждого из
этих параметров должны происходить в соответствии
с вышеуказанной формулой. Но при сопоставлении
данных Белстата сальдо внешней миграции населе-
ния страны, указанное в них, не соответствует разно-
сти между общей убылью населения и его естествен-
ной убылью (табл. 3). Сравнение публикуемых цифр
общей убыли населения с данными по его естествен-
ному движению показывает, что сокращение общей
численности превышает естественную убыль. Следо-
вательно, внешняя миграция не только не компен-
сирует естественную убыль населения Беларуси, но
и более ее усугубляет.

Таблица 3
Изменение общей численности (1), естественный

прирост (убыль –) (2), миграционный прирост (убыль –)
по данным Белстата (3) и миграционный прирост

(убыль –), рассчитанный на основе изменения общей
численности и естественного движения населения
Беларуси (4), тыс. чел. за год [4, с. 13–14; 10, с. 60–61;

3, с. 13; 4, с. 427; 5, с. 422; 6, с. 45; 7, с. 49; 8, с. 201]
Годы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
  1 1,1 20,4 64,9 21,6 –22,2 –32,8 –28,3 –32,3 –158,6 –42,7
  2 32,6 17,4 11,3 –11,2 –19,4 –32,6 –37,6 –47,1 –44,7 –49,1
  3 –19,5 34,3 66,9 39,1 –3,4 –0,2 9,4 14,7 20,0 17,6
  4 –31,5 3,0 53,6 32,8 –2,8 –0,2 9,3 14,8 –113,9 6,4

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  1 –45,8 –56,3 –69,7 –67,9 –65,3 –67,1 –50,9 –37,1 –28,8 –13,6
  2 –41,2 –48,6 –57,9 –54,7 –51,1 –51,3 –41,7 –29,4 –26,0 –25,8
  3 12,1 9,0 5,5 5,1 2,1 1,9 5,6 4,7 8,1 7,6
  4 –4,6 –7,7 –13,2 –13,2 –14,2 –15,8 –9,2 –7,7 –2,8 12,3

Представление о реальном направлении и ве-
личине сальдо внешней миграции населения Бела-
руси дают показатели последней строки (4). Отме-
тим, что данные по каждому отдельному году могут

быть неточными, поскольку, как отмечалось, коррек-
тировка численности населения в разрезе каждого
межпереписного года осуществляется Белстатом
произвольно и не отражает действительную дина-
мику этого показателя. Это подтверждают резкие
колебания в величине и направлении внешней миг-
рации, получаемые на основе официальных данных
о численности населения в каждом из межперепис-
ных лет. Положительное сальдо 14,8 тыс. чел. в
1998 г. не могло смениться на отрицательное вели-
чиной 113,9 тыс. чел. в следующем 1999 г.

Более правильным будет определение сальдо
миграционного обмена между нашей и другими стра-
нами в целом за периоды между проведенными пе-
реписями. С 1990 по 1999 г. оно было отрицатель-
ным и составило –61,3 тыс. чел. Еще большая мигра-
ционная убыль населения происходила в период с
2000 по 2009 г., ее величина составила –76,2 тыс.
чел. Совокупное сальдо внешней миграции с 1990
по 2009 г. было не положительным в 245,9 тыс. чел.,
что следует из соответствующих таблиц в статистичес-
ких справочниках (строка 3), а отрицательным —
137,5 тыс. чел. (строка 4). Если общие потери насе-
ления Беларуси составили за этот период 711,4 тыс.
чел., то на миграционную составляющую из них при-
ходится 19,3 %.

Таким образом, внешняя миграция населения
Республики Беларусь на протяжении длительного
периода характеризуется превышением эмиграции
над иммиграцией. Декларируемое Белстатом ее по-
ложительное сальдо опровергается данными само-
го Белстата по соотношению общей, естественной и
миграционной убыли населения. Это более очевид-
но при анализе таблицы «Численность и естествен-
ный прирост населения», размещенной на офици-
альном сайте Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь. Раньше в статистических
сборниках динамические ряды общей численности
населения, естественного и миграционного движе-
ния населения были разведены по разным табли-
цам, находящимся в сборнике далеко друг от друга.
В таблице два динамических ряда: изменения чис-
ленности населения и его естественная убыль впер-
вые сведены вместе, в результате сравнение различ-
ных строк таблицы свидетельствует о миграционной
убыли населения страны (табл. 4).

Таблица 4
Численность на начало года (1), общий прирост

(убыль–) за год (2) и естественный прирост (убыль–)
за год (3) населения Беларуси, тыс. чел. [12]

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  1 9957 9900 9831 9763 9697 9630 9579 9542 9514 9500
  2 –57,0 –69,0 –68,0 –66,0 –67,0 –51,0 –37,0 –28,0 –14,0 –
  3 –48,6 –57,9 –54,7 –51,1 –51,4 –41,7 –29,4 –26,0 –25,8 –29,1

С 2001 г. до переписи 2009 г., когда была уточне-
на численность населения страны, общая убыль пре-
вышала естественную. Это означает миграционную
убыль.

Миграционные потери человеческих и трудовых
ресурсов страны отражались на развитии ее эконо-
мики. Важно учитывать не только количественный,
но и качественный аспект этих потерь, поскольку сре-
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ди эмигрантов преобладали наиболее активные, об-
разованные, квалифицированные, то есть конкурен-
тоспособные и востребованные на международном
рынке рабочей силы. Это явление носит название
селективной функции внешней миграции населения.
Отъезд в другие страны части наиболее конкурен-
тоспособных трудовых ресурсов наносит серьезный
урон социально-экономическому развитию страны по
нескольким направлениям. С одной стороны, эко-
номика страны в целом и отдельные ее предприя-
тия потеряли большое количество высококвалифи-
цированных работников и того общественного  про-
дукта, который они могли создать. С другой стороны,
и образование и квалификацию уехавшие получили в
Беларуси, в основном на средства государственного
бюджета, соответственно средства, затраченные на
подготовку трудовых ресурсов для других государств,
являются прямым экономическим ущербом для на-
шей страны. Кроме того, отъезд мигрантов в репро-
дуктивном возрасте негативно влияет на рождае-
мость и естественный прирост (убыль) населения.

Трудно согласиться с исследователями, утверж-
дающими, что миграционный отток человеческих ре-
сурсов из Беларуси имеет ряд положительных по-
следствий. Иногда к таким последствиям относят сни-
жение безработицы в стране, но чаще главным плю-
сом эмиграции называют поступающие от мигрантов
обратно в страну трансферты. В частности, в работе
«Влияние миграционных потоков на социально-эко-
номические показатели страны: опыт Беларуси»
авторы оценивают сальдо этих трансфертов в 2010 г.
величиной 850 млн долл. [11]. Во-первых, поскольку
эта цифра является не расчетной, а оценочной, то и
реальные поступления денежных средств трудовых
мигрантов в страну могут существенно от нее отли-
чаться. Во-вторых, недополученная по причине не-
использования трудовых ресурсов в Беларуси добав-
ленная стоимость и совокупные затраты на их обра-
зовательную и профессиональную подготовку могут
значительно превышать размеры трансфертов от
трудовых мигрантов.

Отрицательные последствия утечки человечес-
ких ресурсов, на наш взгляд, многократно превыша-
ют эти мнимые плюсы. Об этом свидетельствует опыт,
например, Молдавии. Если страну покидают наибо-
лее активные, квалифицированные трудовые ресур-
сы, а основными источниками существования остаю-
щегося населения становится подсобное хозяйство
и поступающие извне трансферты, страна теряет пер-
спективы развития и может угодить в «ловушку бед-
ности». Выйти из такого состояния в будущем будет
весьма сложно, если вообще возможно. Авторы это-
го и подобных исследований не желают для Белару-
си таких перспектив.

Численность населения за 2010 год вновь опре-
делена официальной статистикой на основе данных
текущего учета с появлением в ней «миграционного
прироста» (см. табл. 1). Аналогичная картина отме-
чается в определении изменения численности на-
селения и сальдо внешней миграции в 2011 г. По со-
общению пресс-секретаря Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь за 2011 год
естественная убыль населения составила

25 735 чел., а численность населения страны сокра-
тилась до 9 465,4 тыс. чел. [13]. По-прежнему утвер-
ждается, что внешняя миграция в течение года была
положительной и обеспечила миграционный прирост
почти 10 тыс. чел. Именно такой миграционный при-
рост был запланирован на этот год в Национальной
программе демографической безопасности Респуб-
лики Беларусь на период с 2011 по 2015 г. (табл. 5).

Таблица 5
Ожидаемые результаты реализации Национальной

программы демографической безопасности Респуб-
лики Беларусь в области внешней миграции насе-

ления на 2011–2015 гг., тыс. чел. [14]
Годы 2011 2012 2013 2014 2015
Сальдо внешней
миграции 10 11 12 13 14

Как отмечалось, внешняя миграция в нашей
стране в течение 1989–2009 гг. была отрицательной.
Представляется, что сегодня для столь резкого из-
менения сальдо внешней миграции в сторону Бела-
руси нет реальных предпосылок. Правильнее гово-
рить о сокращении оттока из страны человеческих
ресурсов, а не о росте их притока в Беларусь. Точно
оценить реальные размеры и направление внешней
миграции населения Беларуси в период после пере-
писи 2009 г. позволит только следующая перепись.
Но сейчас для анализа тенденций в области внеш-
ней миграции можно по примеру других стран ис-
пользовать косвенные данные, в частности по дина-
мике экономически активного населения, занятости
в целом по стране и отдельным отраслям и безра-
ботицы.

Количество занятых в экономике в течение 2011 г.
изменялось. С января по март происходил незначи-
тельный рост с 4 658,1 до 4 674,3 тыс. чел., затем
началось резкое сокращение данного показателя.
В декабре занятость уменьшилась до 4 580,8 тыс.
чел. или на 93,5 тыс. (2 %) по сравнению с мартом.
Такое сокращение является нетипичным для рынка
труда Беларуси, например, в 2010 г. численность за-
нятых выросла на 18,5 тыс. чел. [15]. Численность
безработных, зарегистрированных в органах по тру-
ду, занятости и социальной защите, на конец декаб-
ря 2011 г. составила 28,2 тыс., что на 14,8 % меньше,
чем на конец декабря 2010 г. Уровень зарегистриро-
ванной безработицы на конец 2011 г. составил толь-
ко 0,6 % от экономически активного населения [16].

По отдельным отраслям занятость сильнее все-
го сократилась в строительстве — на 38,1 тыс. чел.,
промышленности — на 12,0 тыс. чел., сельском хо-
зяйстве, охоте и лесном хозяйстве — на 9,2 тыс. чел.
(рис. 1). Такое сокращение количества занятых в эко-
номике Беларуси нельзя объяснить изменениями в
формировании трудовых ресурсов страны за счет
факторов естественного движения населения. Оно
может свидетельствовать только о механическом
перемещении части трудовых ресурсов страны в дру-
гие государства. Способствовать такому перемеще-
нию могло существенное сокращение заработной
платы в валютном исчислении, произошедшее
в Беларуси в 2011 г. вследствие почти трехкратной деваль-
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вации белорусского рубля. В итоге она оказалась не
на проценты, а во много раз меньше по сравнению с
окружающими странами.

Таким образом, можно предполагать, что отри-
цательное сальдо внешней миграции населения
Республики Беларусь, характерное для периода меж-
ду переписями 1989, 1999 и 2009 гг. сохраняется. Для
реальной оценки его размеров, не дожидаясь оче-
редной переписи населения, на наш взгляд, необхо-
димо организовать обмен статистической информа-
цией в области внешней миграции населения со стра-
нами, с которыми осуществляется миграционный
обмен. Поскольку большая часть внешней миграции
Беларуси осуществляется с Россией и другими стра-
нами СНГ, то для этого необходимо интенсифициро-
вать сотрудничество статистических органов этих
стран как на двухстороннем, так и многостороннем
уровнях в рамках СНГ.

На Российскую Федерацию приходится более
половины всего миграционного обмена населения
Беларуси (по прибытию). Взаимный обмен инфор-
мацией с Росстатом позволит существенно повысить
точность учета внешней миграции между нашими стра-
нами. Сопоставление имеющихся в обеих странах
национальных данных о взаимной миграции насе-
ления между Беларусью и Россией за 1990–2010 гг.
свидетельствует о их существенном расхождении (по-
чти на 120 000 чел.). Согласно данным белорусской
статистики за эти годы в нашу страну из России при-
было 455 138, а выбыло из Беларуси 331 424 чел.
Сальдо взаимной миграции за период в целом было
положительным для нашей страны и должно было
составить 123 714 чел. [18, с. 49; 19, с. 96; 20, с. 97–
99]. По данным Росстата за это время в Беларусь из
России прибыло 408 431, а выбыло в Россию из Бе-
ларуси 404 531 чел. [21, с. 38–39; 22, с. 100; 23, с.
114–115; 24, с. 88–89]. Соответственно сальдо вза-

имной миграции хотя и было положительным для
Беларуси, но составило 3 900 чел. Представляется,
что более корректными являются данные обеих
стран по прибытию мигрантов, поскольку, как отме-
чалось, регистрация прибывших осуществляется до-
статочно точно. Учет уехавших из страны не является
точным в белорусской и российской статистиках. Для
оценки размеров взаимной миграции между Бела-
русью и Россией максимально близко к ее реаль-
ным цифрам необходимо учитывать мигрантов по
стране их прибытия (табл. 6). Применение данной
методики позволяет оценить общую величину саль-
до внешней миграции населения из России в Бела-
русь за 1990–2010 гг. цифрой 56 423 чел. На протя-
жении всего периода она была положительной для
нашей страны, за исключением 1990 г. и интервала
1994–1997 гг.

Таблица 6
Миграция населения между Беларусью и Россией.
Прибытие в Беларусь (1) по данным национальной

статистики Беларуси, прибытие в Россию (2) по дан-
ным национальной статистики России, сальдо миг-
рации (3) по учету мигрантов по стране прибытия,
чел. [18, с. 49; 19, с. 96; 20, с. 97–99; 21, с. 38–39; 22,

с. 100; 23, с. 114–115; 24, с. 88–89]
Годы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
  1 59 836 58 533 63 400 46 711 28 570 20 300 18 080 17 418 18 607 18 384 14 424
  2 73 218 45 618 36 212 34 670 43 383 35 337 23 903 17 575 13 760 11 549 10 274
  3 –13 382 12 915 27 188 12 041–14 813–15 037–5 823 –157 4 847 6 835 4 150

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  1 13 041 10 146 9 406 7 694 7 276 8 150 7 730 8 563 9 601 9 268
  2 6 520 6 841 5 309 5 650 6 797 5 619 6 030 5 865 5 517 4 894
  3 6 521 3 305 4 100 2 044 479 2 531 1 700 2 698 4 084 4 374

Аналогично можно рассчитать сальдо внешней
миграции населения Беларуси с другими странами
СНГ и странами «дальнего зарубежья». По нашему

Рис. 1. Численность принятых и
уволенных работников организаций по

отдельным видам экономической
деятельности в 2011 г.,

тыс. чел. [17]
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мнению, применение предложенной методики по-
зволит существенно повысить точность учета эмиг-
рации.

Выводы
1. Одной из основных проблем любых демогра-

фических исследований в Республике Беларусь выс-
тупает получение достоверных исходных статистичес-
ких данных.

2. Существующий в Республике Беларусь учет
внешней миграции существенно затрудняет оценку
ее масштаба, структуры, направленности и влияния
на изменение трудоресурсного потенциала страны.

3. Сопоставление данных по естественному
движению населения Республики Беларусь и дан-
ных переписей населения позволяет определить
величину сальдо внешней миграции населения
Беларуси.

4. На протяжении десятилетий в стране сальдо
внешней миграции является отрицательным, что

не компенсирует, а усугубляет процесс естественной
убыли населения. Общая миграционная убыль на-
селения страны с 1990 по 2009 гг. составила 137,5
тыс. чел.

5. Для оценки размеров и направления внеш-
ней миграции населения Беларуси в период до сле-
дующей переписи населения можно использовать
проведение специальных статистических исследо-
ваний домашних хозяйств, анализ различных косвен-
ных данных.

6. Наиболее достоверную информацию можно
получить путем интенсификации сотрудничества
между статистическими органами Беларуси и стран,
с которыми осуществляется миграционный обмен на
двух- и многостороннем уровнях в рамках СНГ.

7. Применение предложенной методики позво-
лит существенно повысить точность учета как эмиг-
рации, так и сальдо внешней миграции населения
Республики Беларусь.
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В условиях либерализации экономики на бело-
русских предприятиях начали применять различные
виды ценовых скидок на реализуемую продукцию, но
возникли трудности из-за отсутствия методик обосно-
вания их размеров. Нередко скидки устанавливают-
ся по случайному принципу или на минимальном
уровне, не вызывая интереса у покупателя. Прини-
маемые решения в отношении скидок часто эконо-
мически неоправданны, правила их предоставления
допускают недобросовестное поведение со стороны
менеджеров.

Для решения этих проблем необходимо созда-
ния единой системы расчета и обоснования скидок
как основы ценовой политики предприятия и ориен-
тации на снижение логистических затрат. При разра-
ботке системы скидок важно осознание того, что их
применение должно привести к положительному
экономическому эффекту и не являться мерой, не-
обходимой для выживания предприятия. Цель
уменьшения цены — привлечение новых клиентов,
оживление торговли, реализация больших партий то-
вара. Система скидок должна содержать небольшое
количество их видов, поскольку могут возникнуть труд-
ности при расчетах и внедряемая система не будет
результативной.

Решению проблем отечественных предприятий,
которые имеют много запасов готовой продукции,
большую дебиторскую задолженность, будет способ-
ствовать методика расчета ценовых скидок, позво-
ляющая определять их размер одновременно в за-
висимости от основных условий договора: объема
закупаемой партии товара и срока, в течение кото-
рого покупатель оплачивает товар. В основу расчета
величины предоставляемой скидки, одновременно
учитывающей два главных условия заключения кон-
тракта, положена имитационная модель в виде сис-
темы рекурсивных уравнений, что позволяет прово-
дить многовариантные сценарные расчеты для дос-
тижения целевого уровня индикаторов S1 и S2. В ка-
честве управляющих параметров выступают действу-
ющая процентная ставка банковского кредита, объем
партии продукции, заказанной покупателем, пери-
од, в течение которого покупатель должен оплатить
товар.

УДК   334.735

Т. В. Кузнецова

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНОВЫХ СКИДОК КАК ИНСТРУМЕНТА СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Предложена методика обоснования ценовых скидок, которая ориентирована на уменьшение запа-
сов, ускорение их оборачиваемости, сокращение логистических затрат, уменьшение конфликтов учас-
тников и основана на имитационной цепи модели в виде системы рекурсивных уравнений, что позволя-
ет проводить многовариантные расчеты. Данная методика может применяться промышленными и
торговыми организациями, входящими в логистическую цепь.

Methods of price discounts explanation are suggested , which focuse on reducing inventory turnover acceleration,
reducing of logistics costs, reducing conflicts of participants as well and which is based on a simulation model of the
circuit in the form of recursive equations, that allows to multiple calculations. This technique can be used in industrial
and commercial organizations within the logistics chain.

Разработка системы ценовых скидок предусмат-
ривает установление объемов поставки и величины
соответствующих им скидок, для чего предлагаем
осуществлять обоснование шкалы скидок за объем
покупаемого товара в два этапа. Перв ый этап —
определение объемов партии товара, за превыше-
ние которых предоставляются скидки. В то р о й
этап — расчеты размеров скидок, соответствующих
определенному объему поставок.

На п ер в о м  э та п е объем партии товара, за
превышение которого предоставляются скидки, рас-
считывается по шагам:
 на основании аналитических данных за предыдущий

год и планируемых показателей на предстоящий (с
детализацией по видам продукции) определяется точ-
ка безубыточности;

 полученный объем продаж делится на количество зака-
зов, поступивших за аналогичный период предыдущего
года,— минимальный размер партии (V0), при превы-
шении которого может предоставляться скидка.

При определении минимального размера
партии, меньше которого скидка не предоставляет-
ся, предприятие должно ориентироваться на конку-
рентов и устоявшиеся на рынке условия отгрузки. Как
правило, система скидок распространяется на по-
стоянных покупателей, регулярно приобретающих
продукцию и имеющих положительную кредитную
историю.

Возможность получения скидок должна ориен-
тировать покупателя на максимально эффективное
использование автотранспорта предприятия. Напри-
мер, покупателю выгоднее взять два полных грузови-
ка, а не один полный и один заполненный наполовину.

На в то р о м этапе , определив минимальный
размер партии товара и отталкиваясь от базовой
цены без учета скидок, рассчитывается максималь-
ный размер скидки (в руб.), которую предприятие
может предоставить клиенту (при данном объеме
продаж прибыль от сделки без скидки будет равна
прибыли от сделки со скидкой):

   ,,/ 011001011 VVVVPPPPS   (1)

где Sv1 — размер скидки в зависимости от объема
партии продукции, р.; P1 — отпускная (прейскурант-
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ная) цена предприятия за единицу продукции, р.;
P0 — себестоимость единицы продукции, р.; V0 — ми-
нимальный объем партии поставки, шт.; V1 — объем
партии, заказанной покупателем, шт.

Предоставлением скидок можно стимулировать
не только сокращение запасов и увеличение продаж,
но и сокращение сроков отвлечения денежных
средств в расчетах с покупателями. Второй по попу-
лярности и масштабу использования является скид-
ка за сокращение сроков погашения дебиторской
задолженности.

Скидки за сокращение сроков погашения деби-
торской задолженности представляют собой умень-
шение цены для покупателей, которые оперативно
оплачивают счета. Подобные скидки целесообразно
применять для улучшения состояния ликвидности
предприятия, ритмичности его денежных поступле-
ний и сокращения расходов в связи с взысканием
дебиторской задолженности.

Применение экономически обоснованных вели-
чин таких скидок, как показывает опыт, позволяет
сократить сроки погашения дебиторской задолжен-
ности, уменьшить величину товарных запасов и уско-
рить оборачиваемость оборотного капитала пред-
приятия.

Расчет допустимого уровня скидки основывает-
ся на оценке экономии от снижения потерь, связан-
ных с возникновением дебиторской задолженности,
которая приводит к косвенным потерям доходов
предприятия из-за негативного влияния инфляции,
связанного с обесцениванием возвращаемых долж-
никами денежных средств. Кроме того, предприятию
приходится пополнять свои оборотные средства за
счет кредита, и в этом случае предельная величина
скидки зависит от уровня процентных ставок за кре-
дит на пополнение оборотных средств.

При определении допустимого размера скидки
за скорость погашения может быть использована та
же логика, которой руководствуются банки, кредитуя
своих клиентов. То есть предприятие должно опре-
делить, под какой процент оно готово кредитовать
своих покупателей (оптовые или розничные органи-
зации).

Определив ставку кредитования покупателей,
можно рассчитать максимальный размер скидки по
следующей формуле:

d)t (tK = St 12
 , (2)

где St — размер скидки в зависимости от срока опла-
ты, %; K — действующая ставка банковского кредита,
% годовых; t1 — период, в течение которого покупа-
тель должен оплатить товар, чтобы получить рассчи-
танную скидку, дни; t2 — максимальная отсрочка пла-
тежа, которую предоставляет предприятие, дни; d —
количество дней в году.

Для учета в величине предоставляемой скидки
одновременно двух главных условий заключения кон-
тракта, то есть объема поставки и сроков погашения
дебиторской задолженности, предложим использо-
вать формулу

  ,100/11 ttk SSP =  S   (3)

где Stk — размер скидки в зависимости от срока оп-
латы, скорректированный с учетом объема партии
продукции, р.; P1 — отпускная (прейскурантная) цена
предприятия за единицу продукции, р.; Sv1 — раз-
мер скидки в зависимости от объема партии продук-
ции, р.; St — размер скидки в зависимости от срока
оплаты, %.

Максимальный размер общей скидки в рублях
за досрочное погашение задолженности покупателя
перед продавцом с учетом размера скидки за коли-
чество приобретаемой продукции (все расчеты ре-
комендуется выполнять в программе MICROSOFT
EXCEL согласно разработанным электронным таб-
лицам) осуществляется по формуле

tkSSS  11  , (4)
где S1 — максимальная общая скидка за досрочное
погашение задолженности покупателя перед продав-
цом с учетом размера скидки за количество приобре-
таемой продукции, р.; Sv1 — размер скидки в зависи-
мости от объема партии продукции, р.; Stk — размер
скидки в зависимости от срока оплаты, скорректиро-
ванный с учетом объема партии продукции, р.

Соответственно в процентах скидка (S2) рассчи-
тывается следующим образом:

,100/ 412  PSS (5)
где P4 — отпускная цена предприятия при макси-
мальном сроке задолженности и фактическом раз-
мере партии, р.

Предприятие имеет возможность получить зап-
ланированную прибыль при различных условиях за-
явки от покупателя, а при уменьшении скидки при-
быль увеличится. Прибыль предприятия при установ-
лении цены (M), соответствующей фактическим усло-
виям заявки от покупателя, предлагаем рассчиты-
вать в следующем порядке:

00011 VPVPM  , (6)

360/20100022 tKVPVPVPM  , (7)

10133 VPVPM  , (8)

360/21310144 tKVPVPVPM  , (9)

360/11310155 tKVPVPVPM  . (10)

Если отсутствует потребность в расчете скидки
для каждой конкретной сделки, то менеджерам по
продажам и клиентам предприятия можно исполь-
зовать шкалу скидок, которая представляет собой
набор соотношений типовых условий сделки (объем
и сроки) и предоставляемых скидок. Для ее разра-
ботки необходимо:
 рассчитать минимальную цену продукции как произ-

ведение себестоимости на минимальную требуемую
рентабельность;

 определить максимальную цену, которая устанавли-
вается при максимальной отсрочке платежа и мини-
мальном размере партии;

 определить размер шага (интервала) для сроков оп-
латы и объемов продаж, по которым предоставляет-
ся скидка (может устанавливать отдел продаж или



“Labour. Trade unions. Society” 41 October-December 2012. N 4 (38)

E C O N O M I C S

маркетинга). Для каждого интервала вычисляется
уникальное значение скидки. Увеличение скидок за
дополнительный объем позволяет сократить запасы
на складах, а за срочность погашения приводит к
уменьшению дебиторской задолженности.

Целесобразность и эффективность использова-
ния методики покажем на примере швейного пред-
приятия.

Порядок действий и принятие решений по воп-
росам предоставления скидок оптовому посреднику
на швейное изделие «пальто демисезонное» модель
П5256 следующий. На дату расчетов розничная цена
пальто мод. П5256 составляла 284 300 р., цена про-
изводителя — 233 524 р., себестоимость пальто мод.
П5256 в случае продажи оптовой организации —
195 813 р., рентабельность производства и реализа-
ции —19,26 %.

При осуществлении своей хозяйственной дея-
тельности для пополнения оборотных средств пред-
приятия швейной отрасли привлекают кредиты бан-
ка. На момент проведения расчетов банковская став-
ка процента за пользование кредитом составляла
14 % годовых. В зависимости от изменения банковс-
кой ставки процента за пользование кредитом, соот-
ветствующие изменения можно вносить в электрон-
ную таблицу, разработанную в MICROSOFT EXCEL, и
согласно введенным формулам значение скидок ав-
томатически пересчитывается.

В нашем расчете максимальный период пога-
шения дебиторской задолженности оптовым посред-
ником перед производителем швейных изделий по
договору поставки составляет 30 календарных дней.
Минимальное количество отгружаемой продукции
составляет (V0) = 50 единиц.

Определение размера предоставляемой поку-
пателям скидки в зависимости от закупаемого коли-
чества единиц продукции и периода погашения за-
долженности представлено в таблице.

При изменении условий договора, при которых
покупатель приобретает и оплачивает товар (разме-
ра закупки и периода оплаты), автоматически пере-
считывается размер предоставляемой покупателю
скидки и соответственно  цена реализации товара.
При различных условиях заявки от покупателя пред-
приятие имеет возможность получить запланирован-
ную прибыль, которая составит 1 885 528 р.

Возможность проводить расчеты в общей инфор-
мационной системе предприятия обеспечит досто-
верность и прозрачность размера предоставляемых
скидок; информационная система обеспечит менед-
жеров оперативной информацией, необходимой для
принятия решений при работе с клиентом.

Предложенная методика примечательна тем,
что систематизирует разнообразные финансовые
аспекты, которые следует принимать во внимание при
управлении скидками как в производственных, так и

Таблица
Расчет размера скидки в зависимости от объема закупаемой партии и периода погашения задолженности

Показатель 

Обозна-
чение 

показа-
теля 

Исходные данные 

1 2 3 

Ставка банковского кредитования, % K 14,0 

Себестоимость производства изделия, р. Р0 195 813,44 

Отпускная цена предприятия за единицу продукции по 
предоплате (при t0 и V0), р. P1 233 524,0 

Рентабельность, % Rent 19,26 

Прибыль на единицу продукции (при t0 и V0), р. M 37 710,6 

Сумма прибыли (при t0 и V0), р. M1 1 885 528 

Объем поставки без скидки (минимальный), единиц 
продукции V0 50 

Стоимость контракта (без косвенных налогов) для покупа-
телей по предоплате и мин. размере партии (при t0 и V0), р. Кs1 11 676 200 

Максимальный период отсрочки, дни t2 30  

Сумма, уплачиваемая банку за предоставленный кредит при 
макс. отсрочке дней платежа по контракту, р. / % Кr 136 222,3 /  1,1667 

Стоимость контракта (без косвенных налогов) с оплатой при 
макс. количестве дней и мин. размере партии (при t2 и V0 ), р. Кs2 11 812 422,3 

Отпускная цена за единицу продукции при макс. количестве 
дней  и мин. размере партии ( при t2 и V0), р. P2 236 248,45 

Количество дней в году Д 360 
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в торговых организациях, входящих в логистическую
цепь. В условиях предоставления швейным предпри-
ятиям скидок за объем закупаемой партии продук-
ции и погашение дебиторской задолженности в раз-
мере 8,4 %, с учетом эластичности спроса по цене на
верхнюю одежду, объем продаж может увеличиться
на 19,3 %, что позволит снизить запасы готовой про-
дукции и логистические затраты на содержание
складских помещений, оформление документов на
отгрузку, транспортировку. Дополнительно можно

говорить об экономии средств предприятия и сни-
жении логистических затрат за счет сокращения ко-
личества логистических операций, времени их вы-
полнения, совместном использовании операций
при укрупнении заказов.

Применение скидок способствует выполнению
ценой ее стимулирующей функции, то есть способ-
ствует снижению производственных затрат, логисти-
ческих затрат и повышению конкурентоспособности
продукции.

Окончание табл.

1 2 3 

Условия заявки от покупателя 

Срок оплаты, дни  0 30 10 20 

Объем поставки, единиц продукции  50 50 90 150 

Расчет скидок 

Максимальная скидка за дополнительный объем 

Скидка на единицу продукции, р. Sv1 0,0 0,0 16 760,25 25 140,37 

Скидка на единицу продукции, % Sv2 0,0 0,0 7,18 10,77 

Отпускная цена с учетом скидки по предоплате (при t0 и V1), р. P3 233 524 – – – 

Отпускная цена за единицу продукции при макс. сроке 
задолженности и  факт. размере партии (при t2 и V1), р. P4 236 248,45 236 248,45 219 292,56 210 814,77 

Максимальная скидка за погашение дебиторской задолженности 

Скидка,% St 
 

1,167 0,0 0,778 0,389 

Скорректированный размер скидки (при t1 и V1), р. 
 

Stk 
 

2724,45 0,0 1 685,94 810,38 

Общая скидка 

Макс. общая скидка на единицу продукции, р. S1 2 724,45 0,0 0,0 25 950,75 

Макс. общая скидка на единицу продукции, % S2 1,153 0,00 8,412 12,31 

Отпускная цена за единицу продукции (при t1 и V1), р 
 

P5 233 524,0 236248,45 217 606,0 210 004,39 

Стоимость контракта (без косвенных налогов) для покупателей 
при факт. объеме поставки по предоплате (при t0 и V1 ), р. Кs3 11 676 200 – – – 

Стоимость контракта (без косвенных налогов) для 
покупателей при макс. сроке задолженности и факт. размере 
партии (при t2 и V1 ), р. 

Кs4 – 11 812 422 – – 

Стоимость контракта (без косвенных налогов) для 
покупателей при факт. сроке задолженности и факт. размере 
партии, р. (при t1 и V1) 

Кs5 – – 19 584 605 31 500 658 
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Логистика грузовых железнодорожных перево-
зок является достаточно новым направлением в
транспортной логистике. В большинстве учебных по-
собий по логистике отсутствует четкое определение
логистики грузовых железнодорожных перевозок,
поэтому изучение данной сферы логистической дея-
тельности, в частности особенностей ее ведения в
Республике Беларусь, представляется весьма акту-
альным.

Логистика грузовых железнодорожных перево-
зок — это управление организацией транспортиров-
ки грузов с целью оптимизации использования под-
вижного состава и сокращения транспортных затрат.
Железнодорожный транспорт в силу своей надеж-
ности, универсальности (возможность регулярно пе-
ревозить грузы независимо от времени года и погод-
ных условий), малой степени воздействия на окру-
жающую среду (по сравнению с другими видами
транспорта), небольшой энергоемкости (потребле-
ние энергии на железнодорожном транспорте в
шесть раз меньше, чем в авиации, и в три раза мень-
ше, чем на автотранспорте) широко используется для
внутренних и международных перевозок [1, с. 146].

Предметом логистики грузовых железнодорож-
ных перевозок является комплекс задач, связанных
с организацией транспортировки грузов железнодо-
рожным транспортом:
 выбор типа подвижного состава;
 создание оптимальных (рациональных) маршрутов

доставки грузов;
 минимизация транспортных затрат на грузовые пе-

ревозки;
 планирование транспортных процессов.

Важную роль в логистике грузовых железнодо-
рожных перевозок занимает управление материаль-
ным потоком в связи с изменениями внешней сре-
ды. Так, инфраструктура портов, а также погранпере-
ходов может не справиться с возрастающим грузо-
потоком. Кроме того, каждая железная дорога име-
ет свою пропускную способность, зачастую вводятся
ограничения по приему грузовых поездов железны-
ми дорогами сопредельных стран. Чтобы не допус-
тить простоя вагонов в порту или на погранперехо-
дах, а также срыв экпортных контрактов, необходи-
мо вовремя переориентировать материальный по-
ток на другие направления.

УДК  658.78

Д. В. Курочкин

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОГИСТИКИ ГРУЗОВЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Предлагается определение логистики грузовых железнодорожных перевозок, определяются пред-
мет, задачи, проблемы и перспективы данного направления транспортной логистики. Обосновывают-
ся пути оптимизации организации системы перевозок грузов железнодорожным транспортом в Рес-
публике Беларусь.

The definition of the rail freight logistics is given. The subject, problems and prospects of the direction of
transport logistics are defined. The ways of optimization the organization of transport goods by rail in the Republic
of Belarus are established.

Таким образом, эффективная логистика грузо-
вых железнодорожных перевозок — это создание
оптимальных маршрутов, позволяющих доставить
груз до нужных станций в кратчайшие сроки с мини-
мальными затратами.

Современный вектор развития логистики грузо-
вых железнодорожных перевозок — оптимизация
перевозки путем организации транспортировки гру-
зов ускоренными контейнерными поездами. Специ-
альное расписание движения таких поездов по уча-
сткам железной дороги обеспечивает минимизацию
затрат времени на выполнение технологических опе-
раций и на проследование в пункт назначения [2].

Белорусская железная дорога занимает выгод-
ное геополитическое расположение на перекрестке
II и IX международных транспортных коридоров, что
предопределило ее роль как важнейшего связующе-
го звена в обеспечении торгово-экономических свя-
зей стран Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (рис. 1).

Рис. 1. Международные транспортные коридоры № II
и № IX с ответвлением IX В, пересекающие Республику

Беларусь
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Протяженность железнодорожных линий транс-
портного коридора № IX составляет:
 489 км по направлению «Терюха — Гомель — Ви-

тебск — Езерище»;
 372 км (из которых 185 км — электрифицировано) по

направлению «Гудогай — Молодечно — Минск – Жло-
бин».

Европейский Союз определил транспортный
oбщеевропейский коридор № II «Берлин — Варша-
ва — Минск — Москва — Нижний Новгород», соеди-
няющий Германию, Польшу, Беларусь и Россию, как
наиболее приоритетный среди Критских коридоров,
поскольку проходящие по нему торговые потоки в со-
общении «Запад — Восток» имеют большое значе-
ние. В пределах Республики Беларусь железнодорож-
ная линия пролегает по направлению «Брест —
Минск — Орша — Осиновка». Участок транспортного
коридора № II «Красное (Россия) — Осиновка (Бела-
русь) — Брест» является двухпутным, полностью элек-
трифицированным и оснащенным устройствами ав-
томатической блокировки, электрической и диспет-
черской централизацией. Эксплуатационная длина
коридора по территории Беларуси — 611 км. Допус-
тимые скорости движения грузовых поездов —
80–90 км/ч.

Железнодорожные магистрали, обеспечиваю-
щие в основном внутриреспубликанские, областные
и местные перевозки грузов:
 вторая широтная магистраль «Гомель — Лунинец —

Пинск — Брест» позволяет разгрузить главную же-
лезнодорожную магистраль в транзитном направле-
нии «Запад — Восток» и обеспечить надежные пере-
возки местных грузов в южных регионах страны;

 третья широтная железная дорога «Кричев — Моги-
лев — Осиповичи — Барановичи — Волковыск» и чет-
вертая «Полоцк — Молодечно — Лида» предназначе-
ны в основном для внутриобластных и местных пе-
ревозок.

Учитывая мировую тенденцию контейнеризации
перевозок грузов, Белорусская железная дорога про-
водит работу по организации перевозок грузов в кон-
тейнерах, в том числе маршрутными контейнерными
поездами. В настоящее время по Белорусской же-
лезной дороге перевозят грузы международные кон-
тейнерные поезда: «Восточный ветер» («Берлин —
Брест — Москва»), «Казахстанский вектор» («Бела-
русь — Россия — Казахстан — страны Средней
Азии»), «Монгольский вектор» («Беларусь — Рос-
сия — Монголия — Китай»), «Фольксваген РУСС»
(«Брест — Калуга — Нижний Новгород»), «Москвич»
(«Дуйсбург — Брест — Москва»), курсирующие по
II-му общеевропейскому транспортному коридору;
а также «ZUBR» («Эстония — Латвия — Беларусь —
Украина») и «Викинг» («Украина — Беларусь — Лит-
ва»), соединившие страны Балтийского и Черномор-
ского регионов. С 2010 г. по маршруту «Везуль (Фран-
ция) — Брест — Воротынск (Россия)» курсирует кон-
тейнерный поезд по перевозке автокомпектующих
концерна «Пежо-Ситроен-Митсубиси» на сборочный
автозавод в Калужской области.

В 2011 г. была продолжена работа по увеличе-
нию объемов перевозок грузов и созданию новых
маршрутных контейнерных поездов. Организованы

перевозки в составе контейнерного поезда «Новый
шелковый путь» по маршруту «Чунцин (Китай) — Дуй-
сбург (Германия)». Маршрут проходит по территории
Китая, Казахстана, России, Беларуси, Польши и Гер-
мании. Цель проекта — доставка груза из Чунцин в
Дуйсбург в минимально короткие сроки — 15–16 су-
ток, что в 2,5 раза быстрее, чем при транспортировке
морским транспортом. Через территорию Республи-
ки Беларусь проходят маршруты контейнерных по-
ездов, начавших курсирование в конце 2011 г.— кон-
тейнерный поезд «Сауле» по маршруту «Чунцин (Ки-
тай) — Достык (Казахстан) — Клайпеда (Литва) —
Антверпен (Бельгия)» и контейнерный поезд «Мер-
курий» по маршруту «Калининград (Россия) — Клай-
педа (Литва) — Москва (Россия)» [1, с. 134].

Всего по Белорусской железной дороге за 2011 г.
всеми контейнерными поездами перевезено 225 200
TEU, что на 11,4 % превышает уровень аналогичного
периода 2010 г. [1]. Ожидается, что в 2012 г. объем
грузоперевозок по белорусской магистрали вырас-
тет за счет развития экономик стран-участниц Тамо-
женного союза не менее чем на 17 % (рис. 2).

Рис 2. Объем контейнерных перевозок в Республике
Беларусь

Создание Таможенного союза Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации, Республики Казах-
стан позволило упростить процедуры таможенного
оформления и контроля при перевозке транзитных
грузов, в том числе железнодорожным транспортом.
С 1 июля 2011 г. на белорусско-российской и россий-
ско-казахстанской границе таможенное оформление
не осуществляется (рис. 3).

Полное использование потенциала Таможенно-
го союза может привести к сокращению сроков пе-
ревозки грузов из Китая в Европу примерно в четыре
раза. Однако развитию логистики грузовых железно-
дорожных перевозок препятствуют изношенность
подвижного состава и устаревшая путевая инфра-
структура. Так, грузовой железнодорожный транспорт
Белорусской железной дороги не в полной мере от-
вечает возрастающим современным требованиям по
экономии топливно-энергетических ресурсов, сто-
имости технической эксплуатации. Износ грузового
парка вагонов составляет 73,2 %, износ по локомо-
тивам — 71,1 %, что не позволяет минимизировать
затраты на транспортировку [3].

Проблемой белорусской железной дороги с точ-
ки зрения логистики является низкая скорость дви-
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жения. Во многих странах Европы грузовые поезда
имеют максимально разрешенную скорость 120 км/ч.
В Республике Беларусь техническая скорость грузо-
вых поездов не превышает 80–90 км/ч, но развивать
такую скорость грузовые составы могут только на
прямых участках современных модернизированных,
хорошо укрепленных магистралей. В силу того, что на
некоторых участках используется устаревшее желез-
нодорожное полотно, железнодорожные линии час-
то «петляют», пересекаются с автодорогами и лини-
ями городского пассажирского транспорта на одном
уровне, то средняя скорость движения грузовых
составов по белорусской магистрали составляет
50–60 км/ч. Следовательно, существующая путевая
инфраструктура белорусской железной дороги не по-
зволяет составам развивать скорость, способную
обеспечить доставку грузов в кратчайшие сроки.

Немаловажную роль в логистике грузового же-
лезнодорожного транспорта играет контейнерная
обработка грузов. Однако отсутствие в Беларуси со-
временных контейнерных терминалов класса «А» не
позволяет реализовать в полной мере принцип уни-
версальности вагонного парка, (возможность загру-
зить вагон в любом месте, в любое время и любым
грузом). Из 27 грузовых станций Белорусской желез-
ной дороги только 19 станций открыты для работы со
среднетоннажными контейнерами, 16 — для работы
с 20-футовыми и только 7 — с 40-футовыми [4]. Два
крупнейших контейнерных терминала по сортировке
грузов в Колядичах и Степянке относятся к классу «С».

Разработанный Apply Logistic инвестиционный
проект по созданию мультимодального контейнер-
ного терминала класса «А» вместимостью 6 600 TEU
на участке в 30 га в 6 км от минской кольцевой авто-
мобильной дороги стоимостью 45 млн евро пока не
нашел своего инвестора [5]. Хотя премущества стро-
ительства современных контейнерных терминалов
класса «А» в Республике Беларусь очевидны:
 дефицит терминальных площадей для обработки кон-

тейнеров, вследствие отсутствия современных кон-
тейнерных терминалов;

 возможность обработки транзитных контейнерных
потоков, увеличивающихся в связи с созданием Та-
моженного союза;

 возможность удешевления и ускорения мультимо-
дальных перевозок за счет выполнения сухопутной
части перевозок железнодорожным транспортом вме-
сто традиционного автомобильного.

Направлением оптимизации организации пере-
возки грузов железнодорожным транспортом явля-
ется минимизация простоев вагонного парка под
погрузкой-разгрузкой, а также обепечение обратной
загрузки вагонов. По ряду направлений контейнер-
ных перевозок грузов не обеспечена обратная заг-
рузка вагонов, в результате чего вагоны возвращают-
ся обратно порожними. В данном случае требуется
привлечение новых грузопотоков и усиление марке-
тинговой работы по обеспечению обратной загруз-
ки. Кроме того, часто простой вагонов образуется на
путях, принадлежащих предприятиям при разгрузке-
погрузке, а также на пограничных переходах вслед-
ствие ограничения пропускной способности. Более
эффективное использование вагонного парка, улуч-
шение диспетчеризации, количественных и каче-
ственных показателей эксплуатации подвижного со-
става позволит регулировать ценовой процесс и мак-
симально удовлетворять нужды клиентов.

Серьезной проблемой развития логистики гру-
зовых железнодорожных перевозок в Республике
Беларусь является отсутствие частного парка грузо-
вых вагонов. В Беларуси отсутствуют частные компа-
нии-резиденты, владеющие собственным подвиж-
ным составом. Практически 100 % парка грузовых
вагонов принадлежат Белорусской железной дороге
и крупнейшим государственным экспортным пред-
приятиям («Беларуськалий», нефтеперерабатываю-
щие заводы и др). Дефицит парка грузовых вагонов
Белорусской железной дороги покрывается за счет
их аренды у ОАО «ТрансКонтейнер» (дочернее об-
щество ОАО «РЖД»). Европейская практика показы-
вает, что подвижного состава в собственности желез-
ных дорог почти нет, он преимущественно частный.

Рис. 3. Преимущества Таможенного союза Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан
с точки зрения логистики
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Администрации железных дорог Франции, Германии,
Словакии, Венгрии в основном осуществляют управ-
ление парками грузовых вагонов частных владель-
цев. По данному пути пошла и Россия, где 93,5 % гру-
зовых вагонов принадлежат частным операторам.
Украинские железные дороги также пытаются сфор-
мировать конкурентный рынок грузовых железнодо-
рожных перевозок путем объединения частного и
государственного парка вагонов [6, с. 169].

Создание конкурентного рынка грузовых желез-
нодорожных перевозок за счет привлечения компа-
ний-резидентов Республики Беларусь, владеющих
собственным подвижным составом, путем партнер-
ства Белорусской железной дороги и частных опера-
торов, владельцев грузовых вагонов, позволит повы-
сить эффективность использования парка грузовых
вагонов. Для этого необходимо разработать концеп-
цию управления парком грузовых вагонов частной
формы собственности, а также порядок ценообра-
зования на перевозки грузов в вагонах частных опе-
раторов, предусматривающий формирование вагон-
ной составляющей тарифа с учетом рыночной сто-
имости привлечения подвижного состава.

Не способствует доставке грузов в кратчайшие
сроки наличие двух различных систем транспортного
права при осуществлении железнодорожных перево-
зок в направлении «Запад — Восток —– Запад». При
классической схеме перевозки грузов на пограничных
станциях Польских железных дорог осуществляют пе-
реоформление накладных ЦИМ (Единые правила к
договору о международных железнодорожных пере-
возках) на накладные СМГС (Соглашение о междуна-
родном железнодорожном грузовом сообщении).

При активном участии специалистов Белорусской
железной дороги была разработана единая унифи-
цированная накладная ЦИМ/СМГС, позволяющая осу-
ществлять перевозки на всем пути следования по од-
ной накладной без переоформления. Применение
этой накладной позволяет ускорить сроки доставки
грузов, усовершенствовать процесс перевозки и тем
самым создать условия для привлечения дополни-
тельных объемов грузов. Однако грузовладельцы по-
прежнему не спешат использовать этот документ.
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С точки зрения логистики можно выделить сле-
дующие направления оптимизации системы перево-
зок грузов железнодорожным транспортом в Респуб-
лике Беларусь:
 увеличение скорости движения грузовых поездов до

90 км/ч за счет:
– закупки современных грузовых вагонов и мощных

локомотивов;
– модернизации и укрепления железнодорожного по-

лотна (укладка рельсов повышенной прочности, бес-
стыковочных рельсов);

– строительства двухуровненых развязок с целью
исключения пересечения железнодорожных линий
с автодорогами и линиями городского транспорта;

– создания оптимальных маршрутов доставки грузов;
 повышение эффективности использования вагонно-

го парка за счет:
– уменьшения пустого пробега вагонов (обеспечение

из обратной загрузки);
– сокращения времени на таможенное оформление

(внедрение электронного документооборота, при-
менение единой накладной ЦИМ/СМГС);

– сокращения времени следования по маршруту;
 повышение качества обслуживания грузоотправите-

лей и грузополучателей за счет:
– обеспечения сохранности грузов на всем пути сле-

дования грузов;
– использование единого перевозочного документа;
– предоставления возможности получения оператив-

ной информации о местонахождении груза;
 оптимизация транспортных затрат за счет:

– гибкой тарифной политики и четкой периодичнос-
тью курсирования по установленному графику;

– оптимизации действующих маршрутов грузовых по-
ездов с целью увеличения загруженности грузовых
составов по основным направлениям;

– открытия новых конкурентоспособных маршрутов
контейнерных поездов;

– модернизации действующих грузовых терминалов
с созданием на их базе современных транспортно-
логистических центров с соответствующей инфра-
структурой;

– внедрения автоматизированной системы управле-
ния грузовыми перевозками;

– оснащения грузового подвижного состава аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS.
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Эффективность работы любого производствен-
ного предприятия и всей национальной экономики
зависит прежде всего от трудовых усилий, которые
определяются вовлеченностью работников в процесс
труда и заинтересованностью в его результатах, сле-
довательно,— от системы мотивации и стимулиро-
вания. Недооценка этой фундаментальной зависи-
мости приводит к спаду трудовой активности и эф-
фективности работы как предприятия, так и всей эко-
номической системы.

Проблема создания действенной системы мо-
тивации трудовой деятельности стоит на первом ме-
сте для большинства успешных зарубежных компа-
ний. Ее создание и умелое использование все чаще
относится к самым сложным проблемам. Л. Граттон,
современный исследователь менеджмента, отмеча-
ет, что свобода выбора работы в современной глоба-
лизирующейся экономике ведет к тому, что высоко-
квалифицированные и креативные специалисты, без
которых невозможно производство современного
типа, становятся достаточной редкостью, и менед-
жеры опасно рискуют, не уделяя должного внима-
ния их интересам и мотивации. Это способно выз-
вать серьезные сбои производства, его падение и
даже крушение компании [1, c. 15]. Таким образом,
мотивационная недостаточность является актуаль-
ной мировой проблемой.

Однако данное понятие не имеет достаточной
определенности. На наш взгляд, мотивационная не-
достаточность — это недостаточное или слабое
мотивационное воздействие на работников ис-
пользуемой системы мотивационно-стимулирую-
щего регулирования, приводящее к снижению силы
и эффектов мотивации.

В Институте изучения человеческих ресурсов
(Institute of Manpower Studies) выявили, что из семи
слов, наиболее часто используемых в деловых доку-
ментах, термин «мотивация» стоит на первом месте.
Но, как полагают ученые института, слово «мотива-
ция» чаще других применяется без четкого понима-
ния его смысла [1, с. 9]. Отметим, что разная трактов-
ка данного термина в отечественной научной и учеб-
ной литературе усугубляет проблему мотивационной
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Доказывается, что тормозящее и блокирующее действие ловушки приводит к «порочному кругу
мотивационной недостаточности». Делается вывод, что выход из ловушки на основе изменения типа
мотивационно-стимулирующей системы регулирования позволит войти в «благотворный круг моти-
вационно-стимулирующей регуляции инновационного развития».

It is proved that the stopping and blocking effect of traps leads to a "lack of motivation vicious circle." It is
concluded that the output from the trap can be fulfilled by changing the type of motivation and incentive regulation
system which will help to enter the "virtuous circle of the motivational and incentive regulation of innovative
development."

недостаточности. Данное суждение имеет свои
объяснения. Мотивация — сложное явление реаль-
ности, которое относится к неявным, неосязаемым,
весьма изменчивым и трудно уловимым. Мотивация
исходит из того рода реальностей, о которых еще
Гегель упомянул, что они всем известны, но наиме-
нее понятны.

В реальной практике мотивации складывается
критическая ситуация, которую западные исследо-
ватели считают кризисом. Ф. Уайтли в своей книге
«Мотивация» об этом пишет: «Теперь мы знаем, по-
чему возник сегодняшний кризис… провоцируя рас-
кол между стратегическим менеджментом и челове-
ческими отношениями» [1, с. 30].

Основу кризисной ситуации в современной мо-
тивации исследователи связывают прежде всего с
явлениями массовой компьютеризации в производ-
ственной, коммерческой и управленческой сферах.
Новые технологии освобождают менеджеров от при-
митивных операций, связанных с вопросами учета
персонала. Предполагалось, что это позволит менед-
жерам уделять больше внимания и времени непос-
редственному, живому общению с работниками, что
обеспечит лучшее понимание их потребностей и ин-
тересов, приведет к углублению мотивации и повы-
шению ее эффективности.

В действительности компьютеризация привела
во многих случаях, как отмечают исследователи, к
обратному явлению — превалированию виртуально-
сти в общении с персоналом, следовательно, к поте-
ре реального общения, к избыточной формализации
человеческих отношений. Результатом такой ситуа-
ции стали кризисные явления в сфере мотивации.
Их проявления разнообразны, но по данным зару-
бежных исследователей чаще всего они выражают-
ся в высокой текучести кадров, ослаблении связей
персонала со своей организацией, снижении эффек-
тивности трудовой деятельности. Только человек (не
компьютер) способен понять другого человека, его
интересы, стремления и потребности, переживания
и адекватно ответить на них.

Данное объяснение кризиса следует дополнить,
на наш взгляд, двумя обстоятельствами. Постиндуст-
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риальные изменения, особенно интернет, создали
мнение, что в экономике успех определяют новые
информационные технологии и инвестиции в них.
Однако, во-первых, оказалось в тени то, что даже
технологии изменяют экономику и жизнь тогда, ког-
да это делают люди, работники конкретной органи-
зации. Во-вторых, само наличие инновационно под-
готовленных работников не решит проблему роста
инновационной активности, ибо они отражают ре-
сурс, потенциал. Превращение потенциала в дей-
ственный фактор прежде всего зависит от мотива-
ции. К тому же, чем сложнее инновации — вводимая
новая технология и техника, новая организация про-
изводства, тем требуется более сильная мотивация
людей, тем более нужны человеческая (не только
компьютерная) поддержка, внимание и достаточное
стимулирование. То есть существенные изменения
труда, его характера, типологии, структуры, качества
требуют новой его мотивации. Если это не реализу-
ется на практике, мотивационный кризис не спада-
ет, а нарастает.

Таким образом, в новой экономической среде,
формирующейся в современной экономике, требу-
ется новая мотивация — более сильная, многофак-
торная, многовекторная, глубокая и более индиви-
дуальная. Экономика не сможет обновляться без
обновления мотивации.

Для стран СНГ, в том числе Республики Бела-
русь, переживших перестроечную трансформацию,
важно учитывать следующее. Старая мотивационно-

стимулирующая система строилась в соответствии с
индустриальным типом экономики. В ней важно было
мотивировать исполнительность работников, соот-
ветствующую режиму работы станков и машин, уси-
ленно поощрять количественные показатели объе-
мов производства, обеспечить сокращение издер-
жек, в том числе при оплате труда. Такая система в
целом соответствовала своему времени.

Однако на современном пути инновационного
развития эта система может превратиться в своеоб-
разную «ловушку». Ловушка в экономической тео-
рии — это ситуация, которая отражает устойчи-
во негативное воздействие, создает стойкий эф-
фект блокирования, оказываемый тем явлением,
которое было позитивным первоначально. Более
разработанным видом «ловушек» выступают инсти-
туциональные [2, с. 3–40].

Сохранение системы мотивации и стимулирова-
ния, сложившейся в соответствии и индустриальным
типом производства в доперестроечной экономике,
в инновационной экономике все больше превраща-
ется в глубокую ловушку. Ее существование создает
серьезные препятствия на пути формирования, раз-
вития и наращивания мотивации персонала к особо-
му, сложному и тяжкому креативно-инновационному
труду.

Обратимся к реальности. Официальная статис-
тика Республики Беларусь характеризует инноваци-
онное развитие нашей экономики следующими ос-
новными данными (табл. 1) [3].

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Число организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, единиц 325 314 292 318 378 380 371 234 324 443 
Объем продукции 
(работ, услуг) собст-
венного производ-
ства в фактических 
отпускных ценах (без 
налога на добав-
ленную стоимость, 
акцизов и других 
налогов и платежей 
из выручки), млрд 
руб. 18 377,0 24 623,8 36 448,4 46 063,1 55 413,6 70 724,8 94 281,7 92 803,6 12 8232,0 254 957,9 
из нее инноваци-
онной продукции 
(работ, услуг) 1 733,0 2 586,6 4 350,1 70 03,6 8 206,1 10 441,6 13 410,2 10 089,2 18 609,5 36 723,4 

Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности 1)

Данные таблицы свидетельствуют, что за прошед-
ший период количество организаций, осуществляю-
щих технологические инновации в промышленности,
увеличилось. Доля инновационной продукции в об-
щем ее объеме возрастает (с 9,4 % в 2002 г. до 14,5 %
в 2010 г. и 14,9 % в 2011 г.). Однако важно учитывать,
что пороговой величиной в мировой практике счита-
ется доля, равная 20 %.

Результаты социологических исследований сви-
детельствуют, что большинство работников, опрошен-
ных в Республике Беларусь, отмечают отсутствие свя-
зи инноваций и изменений в их заработной плате.

По данным социологического исследования Инсти-
тута социологии НАН Беларуси 79,4 % ИТР и служа-
щих, а также 73,9 % рабочих отмечают, что их зара-
ботная плата не связана с инновациями [4, с. 199].
Согласно официальной статистике Республики Бела-
русь респонденты промышленной отрасли, характе-
ризуя инновационные процессы в 2010 г. в качестве
основных тормозящих причин, отметили такие фак-
торы, как низкий инновационный потенциал предпри-
ятий (38,2 %), недостаток инновационно подготовлен-
ного квалифицированного персонала (30,1 %).
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Значимым фактором мотивационной недоста-
точности служит и то, что в стране не восстановлена
на должном уровне воспроизводственная функция
заработной платы, потерявшая свою роль в услови-
ях трансформационного кризиса в постсоветских
странах. Хотя за эти годы произошел значительный
рост БПМ и МПБ как базовых основ и показателей
воспроизводственной функции, а также существен-
ный рост среднего уровня заработной платы работ-
ников, воспроизводственная недостаточность про-
должает сохраняться. Ее образует противоречивое
соотношение между низким уровнем оплаты труда и
высоким уровнем стоимости жизни. Притом воспро-
изводственная функция располагаемых доходов, не-
смотря на их значительный рост, судя по данным
выборочных обследований, остается серьезной про-
блемой для большого слоя домашних хозяйств в на-
шей стране (табл. 2).

Таблица 2
Распределение населения Беларуси по уровню

располагаемых доходов на члена семьи в соотно-
шении с БПМ и МПБ, % [5, с. 111]

Страта с уровнем денежных доходов 1995 г. 2000 г. 2008 г.
Ниже БПМ (бедные) 38,4 41,9 6,1
От БПМ до МПБ (малообеспеченные) 42,0 34,9 17,2
От 1 МПБ до 2 МПБ (базовый слой) 13,1 15,1 53,3
От 2 МПБ до 3 МПБ (средний слой) 5,4 6,7 17,9
От 3 МПБ до 5 МПБ (верхний слой) 1,0 1,2 4,1
Свыше 5 МПБ (элита) 0,1 0,2 1,4

Как известно из экономической теории, стиму-
лирующая функция заработка становится заблоки-
рованной, когда не работает воспроизводственная
функция. Сохранение такой ситуации превращается
в глубокую ловушку на пути инновационного разви-
тия. Тем более, что не работают и такие «ветви» мо-
тивации, как морально-эмоциональная, мотивация
престижностью научного, креативного и инноваци-
онного труда, гордостью за креативно-инновацион-
ные успехи.

Ситуация может усугубиться тем, что мотиваци-
онно-стимулирующая ловушка способна спровоциро-
вать формирование и других ловушек. Причинно-след-

ственные экономические зависимости обострят яв-
ления недостаточности мотивационно-стимулирую-
щего воздействия и могут сложиться как своеобраз-
ный порочный круг (рис. 1).

Исходя из того, что инновации можно опреде-
лить, на наш взгляд, как такие целенаправленные
изменения в той или иной сфере деятельности, при
которых новации используются как основное сред-
ство эффективного обновления практики, инноваци-
онный труд – это особое, новое качество труда.
Инновационный труд отличается от традиционного
высокой сложностью, напряженностью, ответствен-
ностью, внутренней противоречивостью, специфичес-
кой рискованностью, дискретностью, новизной ре-
зультата [6].

Инновации не создаются даже по самому стро-
гому приказу, это — особый образ мысли и деятель-
ности работников, определенное вдохновение и
тяжкий труд, что обусловливает необходимость осо-
бой, сильной мотивации. Такая мотивация должна
быть достаточной, чтобы преодолеть три порога:
порог безразличия к новому; порог внутреннего со-
противления переменам; порог заниженного уровня
стимулирующего заряда.

Необходимость формирования инновационного
типа труда требует прежде всего трансформации в
системе оплаты труда: акцент в ней с превалирующе-
го учета количества труда, традиционного в нашей
заработной плате, необходимо перенести на приори-
тетность качества труда. Более того, новый подход к
системе регуляции в инновационных условиях требу-
ет смены не только типа оплаты труда, но и всего
типа мотивационно-стимулирующего регулирова-
ния, охватив все три его мотивационные основы —
материально-физиологическую, социально-экономи-
ческую и морально-эмоциональную.

Решение такой сложной, междисциплинарной в
научном плане проблемы способно не только пре-
одолеть ловушку, вставшую на пути инновационного
развития, но и вывести на тот путь, который можно
представить в виде благоприятного, благотворного
круга инновационно-мотивирующей регуляции. Его
можно отразить следующей схемой (рис. 2).

Рис. 1. Порочный круг мотивационно-стимулирующей недостаточности
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОРА
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Изучается проблема развития отрасли экономики, зависящей от своевременных поставок мате-
риальных ресурсов для производства и эффективного продвижения готовой продукции за счет совер-
шенствования логистической системы. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия отече-
ственной логистической инфраструктуры с международной логистической средой. Предлагается ис-
пользование зарубежного опыта оценки современного состояния логистики.

The problem of development of the industry depends on the timely delivery of material resources for production
and effective promotion of the finished product by improving the logistics system.Special attention is paid to the
interaction of domestic logistic infrastructure with international logistic environment.It is suggested the use of foreign
experience in evaluation of the current state of logistics.
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Таким образом, новая роль человека в Новой,
креативно-инновационной экономике требует пере-
смотра многих привычных положений в теории и на
практике. Это относится прежде всего к системе мо-
тивационно-стимулирующего регулирования, ибо без

адекватной мотивации работник и его труд не станут
соответствовать новым задачам реальности. Новой
экономике нужен новый подход к проблемам моти-
вационно-стимулирующего регулирования. Решение
этой задачи не терпит отлагательства.

Рис. 2. Благотворный круг инновационно-мотивирующей регуляции
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В последние годы особое внимание со стороны
предприятий и Правительства Республики Беларусь
уделяется вопросам развития логистической инфра-
структуры и ее взаимодействию с международной
логистической средой. Основополагающим про-
граммным документом, определяющим базовые
приоритетные направления развития логистической
инфраструктуры, в том числе международной, на дол-
госрочную перспективу является «Программа разви-
тия логистической системы Республики Беларусь на
период до 2015 г.» [1]. С января 2010 г. Беларусь вош-
ла в единое таможенное пространство с Россией и
Казахстаном. Общий рынок создан на территории
более 20 млн км2 с населением почти 170 млн чел. и
совокупным товарооборотом около 900 млрд долл.
США. Вкладывая свои капиталы в экономику Бела-
руси, потенциальный инвестор получит свободный
доступ не только на белорусский рынок, но и на ог-
ромные рынки России и Казахстана. Эти факты спо-
собствуют эффективному развитию логистики в нашей
стране, однако в силу объективных причин истори-
ческого, политического, экономического характера
имеет место технологическое отставание страны в
данной области.

Под логистикой понимается научно-практичес-
кое направление хозяйствования, заключающееся в
эффективном управлении материальными, инфор-
мационными и финансовыми потоками в простран-
стве и времени от их первичного источника до ко-
нечного потребителя. Использование логистики
связано с достижениями в области коммуникацион-
ных технологий, поскольку возможность сквозного
мониторинга всех этапов движения сырья, готовой
продукции позволила обнаружить потери, допускае-
мые в традиционных схемах управления материаль-
ными потоками. Основными предпосылками приме-
нения и развития логистики явились: развитие конку-
ренции и переход от рынка продавца к рынку покупа-
теля; повышение цен на сырье и энергию; компьюте-
ризация управления производственными процесса-
ми; развитие транспортной сети. Эффективность ло-
гистики достигается при выполнении следующих пра-
вил: потребителю доставлен нужный товар, необхо-
димого качества и количества, в нужное время и мес-
то с минимальными затратами. Cреди функциональ-
ных областей логистики можно выделить закупочную,
производственную, распределительную, транспорт-
ную, информационную, финансовую, складскую и ло-
гистику материальных запасов. Зарубежные исследо-
вания показывают, что в стоимости продукта, попав-
шего к конечному потребителю, более 70 % составля-
ют расходы, связанные с хранением, транспортиров-
кой, упаковкой и другими операциями, обеспечиваю-
щими продвижение материального потока.

Динамичный рост товарообмена между страна-
ми ставит перед транспортной системой сложные
задачи, поскольку около 80 % товарной массы при-
нимается автомобильным транспортом. Важным
аспектом транспортной политики становится пере-
нос большей части товарной массы, перевозимой по
автодорогам, на альтернативные варианты: желез-
нодорожный и водный транспорт и развитие логис-
тических центров, располагающих соответствующей

инфраструктурой. Существуют три основные модели
создания логистических центров: эволюционная, эм-
бриональная, виртуальная.

Эволюционная модель ориентируется на сте-
пень развитости конкретного региона, поэтому стро-
ить логистический центр нужно там, где созданы ус-
ловия для инвестиций в производственную и торго-
вую сферу деятельности. При использовании эволю-
ционной модели строительство логистического цен-
тра является наименее рискованным, поскольку ре-
шение об этом принимается в ситуации, когда можно
довольно точно спрогнозировать спрос на логисти-
ческие услуги и определить объем товарного потока,
который может быть обработан операторами. Так-
же можно определить и потенциальных клиентов
будущего центра. Однако существует риск: ожидание
подходящей ситуации может привести к рассеянию
инвестиционного потенциала, поскольку логистичес-
кие операторы, не получившие реального сигнала о
намерениях по созданию логистического центра,
могут не дожидаться его строительства, а предпри-
нимать собственные инвестиционные проекты (при-
мер подобной модели — Барселона, Испания).

Эмбриональная модель предполагает созда-
ние зоны экономической активности путем привле-
чения инвесторов. При этом имеется: логистическая
инфраструктура в форме железнодорожного контей-
нерного терминала, складских объектов; подготов-
ленные земельные участки, расположенные вокруг
терминала; хорошо изучен потенциальный спрос на
услуги логистического центра; доступная транспорт-
ная инфраструктура. Логистический центр не ограни-
чивается выполнением исключительно логистичес-
ких функций, но усиливает свой потенциал, предос-
тавляя возможность деятельности на своей терри-
тории производственным и торговым фирмам. Таким
образом, если в эволюционной модели логистичес-
кий центр заканчивает процесс формирования зоны
экономической деятельности, то в эмбриональной
логистическая инфраструктура и логистические услу-
ги начинают процесс застройки зоны и стимулируют
дальнейшее экономическое развитие.

Виртуальная модель интегрирует рассредото-
ченные объекты и логистическую инфраструктуру че-
рез информационные связи в форме электронного
рынка логистических услуг (marketplace) (наблюдает-
ся в Германии и Финляндии). Западноевропейская
модель подобного центра основана на предположе-
нии, что действующие логистические операторы, вы-
полняющие все основные логистические функции,
являются своеобразными составными элементами
рассредоточенного центра, организованного вирту-
ально, но находящегося под общим управлением.
Это позволит оптимизировать грузовые операции
при одновременной интенсификации транспортного
обслуживания. Чтобы рассредоточенный логистичес-
кий центр мог функционировать, необходимо нали-
чие надежной и успешно действующей информаци-
онной системы, позволяющей осуществлять центра-
лизованное управление, и интермодального пере-
грузочного блока, объединяющего остальные логис-
тические операции.

Таким образом, создание логистического цент-
ра в любой стране — это масштабный проект, требу-
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ющий серьезного финансирования. При строитель-
стве таких центров необходима государственная под-
держка, а для инвестиций — использование средств
из различных международных фондов, предназна-
ченных для крупных проектов. Создание логистичес-
ких центров способствует не только созданию новых
рабочих мест, но и притоку инвестиций. Данные цен-
тры помогают товарам из другой страны выходить на
местный рынок, особенно в случаях, когда существу-
ет много препятствий для импорта.

За рубежом логистику в совокупности с марке-
тингом и менеджментом называют «третьим рыча-
гом оптимизации экономики» и «последним рубе-
жом экономии затрат». В развитии международной
логистики имеются определенные тенденции: наблю-
дается изменение системы производства от произ-
водства для склада (Make-to-Stock) к производству по
заказу (Make-to-Order). Для менеджеров производ-
ственных предприятий, работающих по всему миру,
основной задачей выступает овладение производ-
ством продукта в соответствии с индивидуальными
требованиями клиентов. Происходит изменение ди-
стрибьюции товаров, то есть согласование традици-
онной структуры продавцов с прямым сбытом через
логистическое предприятие. Логистика играет важную
роль в реализации потенциального синергетическо-
го эффекта в области закупок, снабжения, поступле-
ния товаров, дистрибьюции или электронной логис-
тики. Предоставление логистических услуг способству-
ет присвоению терминам от 1PL до 5PL (табл. 1).

Таблица 1
Характеристики комплексных услуг логистики

Изменяется роль логистики на международном
рынке. Европейские провайдеры третьего уровня
(3PL) являются ведущими на рынке с точки зрения
присутствия и возможностей реализации процессов.
В последние годы темпы прироста европейских ло-
гистических провайдеров на американском и евро-
пейском рынках составляли 10 % в год. Идет завое-
вывание логистического рынка провайдерами чет-
вертого уровня (4PL зарегистрирован в 1996 г. кон-
салтинговой фирмой “Andersen Consulting”, ныне
“Accenture”). Логистический провайдер четвертого
уровня является менеджером цепочки поставок, ко-
торый сводит ресурсы, мощности и технологию своей
организации с ресурсами, мощностями и технологи-
ей другого логистического предприятия и управляет
им с целью предложения клиентам наиболее пол-
ного решения задач в цепочке поставок. В последние
годы к портфелю логистических услуг добавилась кон-
цепция еще более комплексного аутсорсинга, полу-
чившая название 4PL. Логистический провайдер чет-
вертого уровня в качестве сетевого интегратора уп-
равляет всеми организационными и информацион-
ными процессами в цепочке поставок или делает
возможным использование аутсорсинга на основе
применения метода Best Practice для отдельных про-
цессов с целью повышения производительности всей
сети. В США появляются операторы пятого уровня
(5PL), с помощью которых осуществляется управле-
ние всеми компонентами, составляющими единую
цепь поставки грузов с помощью электронных средств
информации.

Опыт организации логистических отношений
в развитых странах мира свидетельствует, что эффек-
тивность их функционирования во многом опреде-
ляется уровнем развития контрактной логистики (Full-
Service), когда специализированные аутсорсинговые
компании выполняют все функции транспортно-ло-
гистического процесса по обслуживанию промышлен-
ных и торговых предприятий на уровне 3PL и 4PL
(Fourth-Party Logistic-Provider). В Швейцарии по та-
кой форме обслуживаются более 90 % промышлен-
ных и торговых предприятий, в Германии — более
50 %. Российский координационный Совет по логис-
тике одним из основных направлений деятельности
определил развитие аутсорсинга на уровне 3PL и 4PL
и выход на объем охвата этим видом транспортно-
логистического обслуживания до 40 % предприятий.

Проблемы и состояние современной логистики
помогают оценить различные исследования между-
народных организаций, а также индекс эффектив-
ности логистики, который рассчитывается экспер-
тами Всемирного банка и Международного банка
реконструкции и развития. По данным проведенно-
го группой организаций Всемирного банка опроса о
состоянии торговой логистики повсеместно растет
потенциал стран в области эффективной организа-
ции перевозок товаров и налаживания связей про-
изводителей и потребителей с международными
рынками.

Однако чтобы ускорить темпы экономического
роста и помочь компаниям воспользоваться возмож-
ностями, которые открывает для них восстановление

Уровень Вид Направление 
1РL (First 

Рагtу Logistic) 
Автономная 
логистика 

Выполнение всех логистичес-
ких операций самим грузовла-
дельцем 

2РL (Second 
Рагtу Logistic) 

Традицион-
ная  

логистика 

Традиционный набор услуг по 
транспортировке и управлению 
складскими помещениями 

3PL (Third 
Party Logistic) 

Контрактная 
логистика 

Логистические услуги, выходя-
щие за пределы простой 
транспортировки товаров. 
В перечень входят складиро-
вание, перегрузка, дополни-
тельные услуги со значитель-
ной добавленной стоимостью, 
использование субподряд-
чиков 

4РL (Forth 
Рагtу Logistic) 

Интегриро-
ванная 

логистика 

Интеграция всех компаний, 
вовлеченных в цепь поставок 
грузов. Идет процесс плани-
рования, управления и конт-
роля всех логистических 
процедур (например, потоков 
информации, сырья, материа-
лов, продукции и капитала). 
4PL-оператор с долгосроч-
ными стратегическими 
целями. Интеграция всех 
компаний, вовлеченных 
в цепочки поставок 

5PL(Fifth Рагtу 
Logistic) 

Электронная 
логистика 

Отличие услуги 5PL от 4PL 
состоит в использовании сети 
интернет как единой виртуаль-
ной платформы для решения 
логистических задач. Прибав-
ление дополнительных услуг 
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торговли, требуется сделать больше. Первое место в
списке 155 стран, которые были оценены посред-
ством индекса эффективности логистики (LPI), зани-
мает Германия, что отражено в докладе “Connecting
to Compete 2010: Trade Logistics in the Global
Economy” («Связи во имя конкуренции — 2010: тор-
говая логистика в глобальной экономике»). В основу
исследования положены данные представительно-
го опроса международных экспедиционных агентств
и компаний срочной доставки, действующих в разных
странах мира. Индекс эффективности логистической
системы LPI (Logistics Performance Index) зависит от
уровня развития логистической инфраструктуры в
стране, эффективности ведения таможенных проце-
дур, качества торговли, транспортной инфраструкту-
ры и логистических услуг, простоты организации по-
ставок, возможности отслеживания грузов, частоты,
с которой поставки достигают получателя в заплани-
рованном времени. Согласно LPI первые места по
показателям состояния логистики занимают страны
с высоким уровнем доходов (табл. 2), большинство
из них играют важную роль в мировых и региональ-
ных системах поставок, а десять стран с наихудшими
показателями относятся к группам стран с низкими
и пониженными доходами.

Таблица 2
Рейтинг стран по индексу LPI в 2010 г. [4, c. 10]

     Страна Место Индекс % от ведущей
в мире по LPI LPI страны по LPI

Германия 1 4,11 100
Сингапур 2 4,09 99,2
Швеция 3 4,08 98,8
Нидерланды 4 4,07 98,5
Люксембург 5 3,98 95,7
Швейцария 6 3,97 95,5
Япония 7 3,97 95,2
Велико-
британия 8 3,95 94,9
Бельгия 9 3,94 94,5
Норвегия 10 3,93 94,2

В развивающихся странах в разбивке по регио-
нам: в Африке на 1-м месте находится ЮАР (28); в
Восточной Азии — Китай (27); в Центральной и Вос-
точной Европе — Польша (30); в Латинской Амери-
ке — Бразилия (41); на Ближнем Востоке — Ливан
(33); в Южной Азии — Индия (47) [4, c. 28].

Показателем для оценки возможности развития
логистической среды в стране является рейтинг по
легкости ведения бизнеса Doing Business, который
составляется специалистами Всемирного банка и
Международной финансовой корпорации и означа-
ет, что регуляторная среда в стране является более
благоприятной для запуска и работы местных фирм.
Именно бизнес выступает наиболее активным и мо-
тивированным инициатором прогрессивных измене-
ний, направленных на создание привлекательных
условий для грузопотоков. Практическая ценность
проекта Doing Business состоит в том, что в его рам-
ках приводятся количественные оценки качествен-
ных показателей: легкость создания предприятий;
получение разрешений на строительство; найм ра-
бочей силы; регистрация собственности; получение
кредитов; защита инвесторов; налогообложение; ве-

дение международной торговли; обеспечение испол-
нения контрактов; ликвидация предприятий [5, c. 11].
По рейтингу легкости ведения бизнеса в 2010 г. были
определены первые 10 стран: Сингапур, Китай, Но-
вая Зеландия, Соединенное Королевство, США, Да-
ния, Канада, Норвегия, Ирландия, Австралия.

На рынке логистических услуг США получила су-
щественное распространение концепция “Just-in-
time” («Точно в срок»). Характерным примером ус-
пешного использования этой технологии является
деятельность TNT Logistics, дочерней компании гол-
ландской группы TPG, которая управляет внешними
поставками комплектующих для американского ав-
тозавода BMW. Доставка грузов «точно в срок» по-
зволяет американским компаниям в два раза сокра-
тить время выполнения заказа потребителя, на 50 %
снизить уровень запасов и уменьшить на 60 % про-
должительность времени заказа.

Реализуется концепция CALS (Continuous
Acquisition and Life-Cycle Support), позволяющая ре-
шить задачу создания единой информационной сре-
ды. Применение CALS-технологий способствует со-
вершенствованию деятельности в области разнород-
ных процессов, осуществлению информационной
поддержки и управлению всеми этапами жизненно-
го цикла продуктов, интегрированию предприятий-
участников. По зарубежным данным интенсифика-
ция использования основных и оборотных фондов в
CALS-совместимых производствах в среднем харак-
теризуется: уменьшением времени сборки продук-
тов производства с 6 недель до 2; семикратным по-
вышением производительности труда; шестикратным
сокращением количества ошибок; уменьшением зат-
рат на инвентаризацию продукции до 30 %, на изго-
товление документов — 70 % [3, c. 245].

Требование к сокращению времени складской
обработки и хранения продукции приводит к задаче
проектирования скоростных технологий с учетом спе-
цифики товаропотока конкретного предприятия при
минимальных затратах на его реализацию. Поэтому
страны с развитой логистикой используют систему
кросс-докинга, технология которой заключается в том,
что приемка и отправка товара выполняется напря-
мую из большегрузного в малотоннажные автомоби-
ли для городской развозки, без размещения товара
в зоне хранения. Идет сокращение затрат при орга-
низации складских операций на 20–30 %, что связа-
но с отсутствием зоны хранения. Кросс-докинг позво-
ляет ускорить доставку товара конечному потреби-
телю, что важно при работе со скоропортящейся про-
дукцией и проведении рекламных акций. В России
кросс-докинг применяется около десяти лет, и коли-
чество предприятий, применяющих этот метод на
практике, постоянно растет.

При регулировании логистики в Европейском
союзе используется «Белая книга» (“White paper”) cо
слоганом «Время решать» — концепция развития
транспорта до 2017 г. призвана выполнять задачи в
области сокращения сроков доставки товара, умень-
шения воздействия транспорта на окружающую сре-
ду, повышения уровня безопасности пассажиров, ус-
транения автомобильных пробок и т. д. Меры, пред-
ложенные в «Белой книге», в основном направлены
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на развитие мультимодальных перевозок, которые
включают несколько видов транспорта. В противо-
вес росту автомобильных потоков было решено ак-
тивно задействовать: железнодорожное сообщение,
внутренний водный транспорт, авиацию. Это выгод-
но с точки зрения сокращения затрат через консоли-
дацию партий, энергетическую диверсификацию, бе-
зопасность и др. Данные меры активно принимают-
ся в Швеции, Дании, Норвегии и других странах.

Среди институциональных основ логистической
деятельности за рубежом созданы национальные
логистические объединения на правах общественных
формирований некоммерческого характера, напри-
мер, Европейская ассоциация логистики (ЕАЛ) об-
разована в 1984 г. и зарегистрирована в Берне (Швей-
цария). Она объединяет профессиональные нацио-
нальные логистические ассоциации более 20 стран
Европы и должна удовлетворять потребности ученых
и практиков в области логистики через соответствую-
щие общества, имеет возможность содействовать
развитию инициатив в сфере товародвижения и про-
цессу интеграции логистических функций.

В области логистики в странах СНГ можно выде-
лить ряд проблем: 1. нерациональное развитие сис-
тем распределения товаров и услуг; 2. слабый уро-
вень развития современных систем электронных ком-
муникаций и сетей, систем связи и телекоммуника-
ций; 3. отсталая инфраструктура транспорта (авто-
мобильных дорог, недостаток грузовых терминалов
и их низкий технико-технологический уровень); 4. вы-
сокая степень физического и морального износа под-
вижного состава транспорта; 5. низкий уровень раз-
вития производственно-технической базы складско-
го хозяйства и слабый уровень механизации и авто-
матизации складских работ; 6. замедленное продви-
жение товаров от производителей к потребителям и
недостаточный уровень качества обслуживания по-
требителей.

Для Республики Беларусь геополитическое по-
ложение обуславливает высокую степень транзитив-
ности ее территории. Через территорию Беларуси
проходят 2-й и 9-й Международные транспортные
коридоры (Берлин — Варшава — Минск — Москва —
Нижний-Новгород; Хельсинки — Санкт-Петербург —
Киев — Кишинев — Бухарест — Дмитровград — Алек-
сандруполис). Большая часть транзитных перевозок
осуществляется по направлениям Германия — Рос-
сия — Германия и Польша — Россия — Польша. По
более 30 направлениям наблюдается существенное
увеличение объемов грузоперевозок. Внешнеэконо-
мические связи Беларуси пока недостаточно ориен-
тированы на использование преимуществ логистики
диверсификации и концентрации. С одной стороны,
отечественный экспорт имеет направленность на
укрепление конкурентных преимуществ республики,
обусловленных ее геополитическим и географичес-
ким положением, а с другой — внешнеторговый обо-
рот Республики Беларусь привязан в большей степе-
ни к России и странам ближнего зарубежья.

Логистика в Беларуси находится на стадии фор-
мирования. Потенциал белорусского рынка логисти-
ческих услуг реализован лишь на треть. Особой про-
блемой является подготовка кадров для развития в

стране логистической деятельности. Необходимы
специалисты высокой квалификации (как считают
специалисты с ноосферным мышлением — мыслить
глобально, действовать локально), соответствующей
международной классификации логистических опе-
раторов уровня 3PL и 4PL. Возможно, для этого по-
требуется привлечь логистических операторов-прак-
тиков из Германии, Швеции, Латвии, Литвы и др.
В стране логистическими услугами обеспечивается
лишь 7–8 % ВВП [2, c. 30]. По итогам исследований
мировой логистики, проведенных в 2009 г. эксперта-
ми Всемирного банка (индекс LPI), логистическая
система Республики Беларусь в общем списке из 140
государств заняла 110-ю позицию [4, c. 10]. По пока-
зателю торговля через границу, который характе-
ризует уровень административных барьеров при про-
ведении экспортно-импортных операций, Беларусь
в рейтинге Всемирного Банка в 2009 г. на 129-м мес-
те среди 183 стран [4, c. 78].

Республика Беларусь имеет и некоторые пре-
имущества в логистике, которые призваны содейство-
вать ускоренному развитию данной сферы в стране:
1. выгодное экономическое и географическое поло-
жение на перекрестке важнейших европейских транс-
портных коридоров; 2. прогрессивное инвестицион-
ное законодательство: в республике принят ряд мер,
направленных на радикальную либерализацию эко-
номики и повышение инвестиционной привлекатель-
ности; 3. преференциальный правовой режим в сво-
бодных экономических зонах (СЭЗ) — со специаль-
ными налоговыми, таможенными и регистрационны-
ми режимами, дополнительными льготами для ин-
весторов; 4. через воздушное пространство страны
проходят кратчайшие авиалинии из Японии, Австра-
лии, Сингапура в Европу, из Америки — на Ближний
Восток, размещено 7 аэропортов (из Беларуси осу-
ществляются регулярные полеты самолетов по бо-
лее чем 20 международным авиалиниям). Нацио-
нальный аэропорт «Минск» является «воздушными
воротами» столицы республики с пропускной способ-
ностью около 6 млн пассажиров в год. В аэропорту
одновременно могут разместиться 34 воздушных суд-
на, а грузовой комплекс общей площадью 2,8 тыс. м2

позволяет обрабатывать свыше 400 т грузов в сутки.
Каждый из областных аэропортов — в городах Брест,
Могилев, Гродно, Витебск и Гомель — имеет статус
международного, располагает пограничными, тамо-
женными и другими службами, необходимыми для
обеспечения международных полетов. По Белорус-
ской железной дороге курсируют следующие ускорен-
ные контейнерные поезда: «Викинг» (Клайпеда —
Минск — Одесса/Ильичевск); «Казахстанский вектор»
(Брест — Минск — Актобе — Арысь); «Восточный ве-
тер» (Берлин — Брест — Минск — Москва); «Мон-
гольский вектор» (Брест — Минск — Улан-Удэ — Улан-
Батор); «Фольксваген-РУСС» (Брест — Минск — Ка-
луга) [5, c. 9].

Несмотря на значительное отставание Белару-
си в области развития логистики и нехватку эффек-
тивных ТЛЦ, в стране были созданы и оснащены
транспортно-логистические центры, осуществляющие
транспортно-экспедиционные и другие сопутствую-
щие услуги, выполняемые в процессе реализации
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логистической схемы доставки грузов от отправите-
ля до получателя. К ним относятся ведущие логисти-
ческие центры: ОАО «Белмагистральавтотранс»,
СООО «Брествнештранс», РТЭУП «Белинтертранс»,
ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» [5, c. 21–
22]. Логистические центры в Беларуси создаются по
принципу отраслевой направленности. В процессе
подготовки программы было выделено более 50 зе-
мельных участков для создания логистических цент-
ров, в том числе 18 участков для транспортно-логис-
тических центров, из них 2 — в Брестской области,
5 — в Витебской, 3 — в Гомельской, 3 — в Гродненс-
кой, 3 — в Минской и 2 — в Могилевской. Однако в
Беларуси 2/3 всех транспортно-логистических затрат
приходится на организации-производители и 1/3 —
на транспортные, экспедиторские и страховые орга-
низации. Согласно проведенной Институтом эконо-
мики НАН Беларуси проработке к 2015 г. необходи-
мо охватить контрактной формой транспортно-логи-
стических услуг 50 % общего производства товарной
продукции, в Европе к тому времени данный показа-
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тель составит 80 %, в России — 60 %. Тем самым зат-
раты крупных промышленных и торговых организа-
ций удастся снизить на 15 % для крупнопартионных
грузов и на 30 % — для мелкопартионных.

Важным аспектом в развитии белорусской ло-
гистики выступает Таможенный союз России, Бела-
руси и Казахстана, поскольку может привести к уве-
личению грузопотока через территорию Беларуси и
повысить спрос на объекты транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры. Для одних это будет при-
влекательным объектом для инвестиций, для дру-
гих — удобным местом для перегрузки товаров.
К 2015 г. доходы Беларуси от транзита могут вырас-
ти в 1,5 раза. Среди главных преимуществ Беларуси
в логистике от вступления в Таможенный союз мож-
но выделить: отмена необходимости повторной уп-
латы таможенных пошлин в рамках Таможенного со-
юза; перспективные возможности взаимовыгодно-
го сотрудничества; сокращение сроков таможенно-
го оформления (сроков подачи и выпуска грузов
в Беларуси).

УДК  658

Э. И. Никитина

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассматриваются некоторые элементы оценки и развития экспортного потенциала организации.
Понятие «экспортный потенциал» квалифицируется с позиции внутренней и внешней составляющих.
Определены задачи формирования эффективного механизма развития и реализации экспортного потен-
циала. Выявлены основные резервы повышения экономической эффективности потенциала организаций.

They deferentiate a few elements of evaluation and development of the export potential of the organization. The
concept of "export potential" is qualified with the position of internal and external factors. The tasks of building an effective
mechanism for the development and implementation of export potential are defined. The basic reserves of the economic
efficiency boost are defined.

В условиях глобализации мирового хозяйства,
усиливающейся интернационализации хозяйствен-
ной деятельности предприятий перед отечественной
промышленностью стоит задача динамичного раз-
вития международных операций, расширения геогра-
фического присутствия белорусских товаропроизво-
дителей, более глубокого закрепления на перспек-
тивных рынках сбыта.

Стратегия стабильного экономического роста
Республики Беларусь в значительной степени связа-
на с развитием экспортного потенциала и всесторон-
ней интеграцией белорусской экономики в мировую
хозяйственную систему. Повышение значимости на-
ращивания экспорта определяется следующими па-
раметрами: 1. экспорт выступает важным источником
валютных поступлений, необходимых для закупки за
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включает ряд показателей, позволяющих комплекс-
но исследовать данную составляющую экспортного
потенциала.

Обеспеченность ресурсами и эффективность
их использования предприятием включает оценку
внеоборотных и оборотных активов, человеческих и
финансовых ресурсов. Среди основных показателей
обеспеченности и использования ресурсов можно
выделить:
 абсолютные (среднегодовая стоимость основных

производственных фондов, численность персонала,
прибыль от экспорта);

 относительные (фондоемкость и фондоотдача, мате-
риалоемкость и материалоотдача, трудоемкость и
производительность труда, удельный вес заработ-
ной платы, материальных затрат, амортизации в се-
бестоимости продукции).

Оценка конкурентоспособности продукции
определяется ценой, техническим уровнем, каче-
ством и ресурсоемкостью. Конкурентоспособность
продукции оказывает сильное влияние на спрос,
объем продаж и уровень доходов организации [8].

Анализ эффективности экспортной деятель-
ности организации направлен на выявление связи
между результатами деятельности и затратами (ре-
сурсами), понесенными на достижение данных ре-
зультатов. При экспорте товаров предприятие может
получить как косвенные экономические эффекты от
повышения конкурентоспособности производства,
так и прямой экономический эффект от улучшения
финансовых результатов предприятия. Среди основ-
ных показателей, характеризующих эффективность
деятельности, можно выделить:
 абсолютные (объемы реализации продукции на экс-

порт, величина прибыли от экспортных операций);
 относительные (рентабельность производственных

активов, продаж на экспорт, затраты на рубль экс-
портной продукции, коэффициент валютной самооку-
паемости, доля экспортной продукции в общем объе-
ме реализации, доля себестоимости экспортируемой
продукции в общей себестоимости реализованной
продукции).

Внешняя составляющая экспортного потен-
циала связана с реализацией произведенной про-
дукции на внешних рынках, что обеспечивается мар-
кетинговой и логистической деятельностью органи-
зации. Исследование внешней составляющей пред-
полагает: изучение внешнеэкономических факторов,
влияющих на формирование и реализацию экспорт-
ного потенциала; анализ маркетинговых мероприя-
тий стимулирования сбыта на внешних рынках; оцен-
ку логистической деятельности и каналов распреде-
ления экспортируемой продукции.

Изучение внешнеэкономических факторов, вли-
яющих на формирование и реализацию экспортного
потенциала, включает факторы микро-, мезо- и мак-
роуровней.

Факторы микроуровня (внутреннего состоя-
ния) включают систему стратегического планирова-
ния предприятия; систему маркетингового планиро-
вания; организацию производства и условия труда;
уровень качества производимой продукции, работ и
услуг; уровень издержек и цену; инновационную по-

рубежом промежуточных (энергоносителей, сырья,
материалов и комплектующих) и потребительских
товаров, оборудования, а также для оплаты внешне-
го долга Беларуси, накопления валютных резервов
страны и обеспечения финансовой стабильности;
2. экспортоориентированный характер белорусской
экономики способствует повышению внешнего спро-
са на продукцию отечественных предприятий и игра-
ет определяющую роль для загрузки производствен-
ных мощностей, занятости и формирования высоких
темпов экономического роста[1].

Развитие экспортного потенциала — сложный
процесс, базой которого выступает совершенствова-
ние системы бизнес-процессов, охватывающих все
аспекты и стадии производственно-хозяйственной
деятельности организации, в том числе его внешне-
и внутриэкономическую деятельность.

До середины 80-х гг. ХХ в. внешняя торговля
в СССР осуществлялась на уровне государства на ос-
нове государственной монополии. Государство уста-
навливало, какие организации, в каких отраслях и в
каком объеме могли проводить операции по внеш-
ней торговле; определяло, что и в каких количествах
должно вывозиться из страны и поступать в нее. Ус-
танавливались запреты на осуществление внешне-
торговых операций любыми субъектами, кроме упол-
номоченных государственных органов.

Категория «экспортный потенциал предприятия»
была введена в научный оборот с переходом на но-
вую систему управления и началом осуществления
внешнеэкономических реформ. Закон «О предприя-
тиях» (1987) ознаменовал переход на новую систему
управления и осуществления внешнеэкономических
реформ, предоставил предприятиям экономическую
самостоятельность и право производить любую про-
дукцию и реализовывать ее по собственному усмот-
рению [2].

В экономической литературе часто отождествля-
ются понятия экспортного потенциала и потенциала
внешнеторговой деятельности организации [3–7]. Про-
блемы использования понятия «потенциал» некото-
рые исследователи рассматривают во взаимосвязи с
конкретными видами хозяйственной деятельности, ее
специализацией, структурой отраслей, спецификой
деятельности предприятий. Учитываются направлен-
ность и масштабы хозяйственных систем (потенциал
корпорации, кластера, региона, отрасли страны).

Экспортный потенциал промышленного пред-
приятия — это многогранное понятие, которое
включает множество производственных, экономи-
ческих, организационных и других характеристик,
отражающих в совокупности способность органи-
зации реализовывать свою продукцию на мировом
рынке. Экспортный потенциал определяется внутрен-
ней и внешней составляющими.

Внутренняя составляющая характеризует
производственный потенциал, необходимый для со-
здания конкурентоспособной продукции. Изучение
внутренней составляющей предполагает направле-
ния: обеспеченность ресурсами и эффективность их
использования предприятием; оценка конкурентос-
пособности продукции; анализ эффективности дея-
тельности предприятия. Каждое из направлений
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литику; долю импорта в цене экспортного ассорти-
мента; финансовое состояние предприятия.

Факто ры мезо уро вня  влияют на эффектив-
ность реализации экспортного потенциала; включают
отраслевые рынки, поставляющие экспортоориентиро-
ванным предприятиям производственные ресурсы и
осуществляющие конкурентное импортозамещение.

Факторы макроуровня проявляются на этапе
реализации продукции. Управление ими на уровне
организации затруднено по причине  объективного
характера их действия. При их анализе, учете и конт-
роле необходимо стремиться к максимальной адап-
тивности управляемой экономической системы к ус-
ловиям их воздействия. К неуправляемым факторам
макроуровня относят регламентацию внешнеторго-
вых операций, систему международных стандартов,
систему международных расчетов, валютный курс [9].

Анализ маркетинговых мероприятий стиму-
лирования сбыта на внешних рынках [5] включает
способы позиционирования продукции, разработку
комплекса маркетинга и контроля маркетинговой
деятельности. Стимулируя сбыт продукции на внеш-
нем рынке, усиливая конкурентные позиции своей
продукции, предприятиям необходимо оперативно
реагировать на конъюнктурные колебания на миро-
вых рынках. В то же время отсутствие гибкости в воп-
росах адаптации к быстроменяющимся требовани-
ям иностранных потребителей может привести к по-
тере конкурентных позиций в борьбе с зарубежны-
ми компаниями.

Оценка логистической деятельности и кана-
лов распределения экспортируемой продукции
предполагает исследование политики распределе-
ния, структуры канала и эффективности его функцио-
нирования на заданном сегменте рынка [10–11].

Оценка экспортного потенциала путем изучения
внутренней и внешней составляющих его элементов
позволяет выявить резервы развития предприятия,
использование которых даст возможность нарастить
объемы внешнеторговых поставок и укрепить конку-
рентные позиции среди иностранных организаций.

Государство должно формировать целостную
систему мероприятий стимулирования экспорта с
целью повышения заинтересованности экспортоори-
ентированных предприятий в осуществлении внеш-
неторговых операций путем создания благоприятных
экономических, организационных и правовых усло-
вий для развития и более эффективного использо-
вания экспортного потенциала, а также выработки
механизмов государственных, финансовых, налого-
вых, консультационных и других видов помощи отече-
ственным экспортерам.

Формирование эффективного механизма разви-
тия и реализации экспортного потенциала предус-
матривает решение следующих задач [12–14]:
 обеспечение функционирования механизмов кредито-

вания и страхования экспорта с участием государ-
ства, предоставление государственных гарантийных
обязательств относительно экспортных кредитов;

 широкое привлечение деловых кругов к проведению
общих мероприятий стимулирования экспорта;

 создание системы внешнеторговой информации и
консультационных служб, имеющих региональные и
заграничные представительства;

 организация оперативной работы государственных
органов относительно активного продвижения про-
дукции на внешние рынки и защиты отечественных
экспортеров за рубежом.

Успех в реализации экспортного потенциала мо-
жет достигаться в случае ориентации отечественных
отраслевых комплексов и предприятий на выпуск тех
видов конкурентоспособной продукции и услуг, кото-
рые смогут найти свои «ниши» на внешних рынках.

Как свидетельствует опыт зарубежных стран,
расширение экспортного потенциала становится клю-
чевой формой, способствующей улучшению экономи-
ческого положения предприятий-экспортеров, фор-
мированию необходимого задела экономической
безопасности, а также созданию необходимых кон-
курентных преимуществ. Большое значение прида-
ется разработке реального механизма формирова-
ния и стимулирования экспорта на республиканском
и региональном уровнях.
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Субъект и объект — активное и пассивное нача-
ла в праве, базовые категории всей цивилистики.
«Субъект-объектный континуум — это мир, в кото-
ром существует и развивается право, измерения пра-
вового мира; их значение подобно значению про-
странственно-временного континуума для существо-
вания и развития человеческого общества» [1, с. 12].
Вероятно, в силу такого значения эти категории с
момента введения в научный и практический оборот
находятся в режиме «вечной» юридической пробле-
мы. Но если целесообразность научного внимания,
уделяемого понятию, сущности и кругу субъектов граж-
данского права, ни у кого из представителей цивили-
стической науки сомнения не вызывает (наоборот,
вопрос о понятии юридического лица, например, до
сих пор относят к фундаментальным проблемам
мировой цивилистики), то спор об объекте права
дореволюционные и современные исследователи
характеризуют, во-первых, как спор, который в тече-
ние длительного времени имел черты спора схолас-
тического [1, с. 239; 2, с. 225;], во-вторых, как спор,
которому «уделяется гораздо больше внимания, чем
он того заслуживает» [3, с. 121].

Такая характеристика становится вполне понят-
ной, если обратить внимание на количество публи-
каций, посвященных проблеме объекта, с одной сто-
роны, и отсутствие совпадения во взглядах не то, что
в ее решении, но и в самой постановке — с другой.
Особенно яркой иллюстрацией применительно ко
второму аспекту является содержание современных
учебников по гражданскому праву. Так, одни авторы
соответствующую главу именуют «объекты граждан-
ских правоотношений», другие — «объекты граждан-
ских прав» (в некоторых изданиях раздел, в который
включена глава, имеет название «гражданское пра-
воотношение»), третьи ведут речь об объектах граж-
данского права. Авторы не в каждом случае объяс-
няют соотношение перечисленных понятий, посколь-
ку материал общего характера, в котором рассмат-
ривается проблема объекта, в большинстве изданий
отсутствует, а отправной точкой изучения становится
перечень объектов, закрепленный в ст. 128 ГК. Тра-
диционно для подробного изучения объектов высту-
пают темы, посвященные гражданскому правоотно-
шению, в частности, его элементам, в число которых
обязательно включается объект. Исключением яв-

ляется авторский учебник В. А. Белова, имеющий
раздел об объектах, который наряду с главами об
объектах отдельных видов содержит самостоятель-
ную главу об объектах гражданского права в целом,
то есть общую теоретическую часть [1].

Является ли такой подход к изложению учебно-
го материала закономерным в силу: 1. отсутствия зна-
чимых результатов научных разработок, в том числе
последних лет, проблемы объекта, подробный кри-
тический обзор которых сделан в рамках специаль-
ной работы В. А. Белова [4, с. 9–42]; 2. несовпадения
философских и методологических предпосылок, из-
бираемых различными исследователями; 3. отсут-
ствия фактического смысла в наделении объекта
самостоятельным правовым значением, иными сло-
вами, вполне уместным ввиду вышеизложенного яв-
ляется вопрос о теоретической и/или практической
целесообразности установления сущности, свойств
гражданско-правового объекта и его места в право-
отношении. Возможно ли, чтобы факт ценности ка-
тегории «объект» для любой научной дисциплины в
случае с цивилистикой себя не оправдал?

Коротко характеризуя первое обстоятельство,
отметим, что в современной учебной юридической
литературе на основе дореволюционных и советских
работ в качестве объекта гражданских прав (граж-
данского правоотношения) рассматриваются:
 «материальные и духовные блага, способные удов-

летворять потребности субъектов гражданского пра-
ва» [5, с. 102]; этот традиционный подход (объект —
это «все блага, которыми удовлетворяются жизнен-
ные человеческие потребности» [6, с. 64]) использу-
ется чаще всего;

 поведение участников гражданского правоотношения,
предметом которого выступают все те же матери-
альные и нематериальные блага, а «поскольку вокруг
этих благ строится поведение участников гражданс-
ких правоотношений, их и принято считать объекта-
ми гражданских правоотношений» [3, с. 121]. В осно-
ву данного суждения положена концепция объекта-
действия, основанная немецким ученым Й. Унгером
[2, с. 202] и получившая дальнейшее развитие в рабо-
тах О. С. Иоффе, по мнению которого «существует
единый и единственный объект правомочия и обя-
занности, а стало быть, и объект правоотношения —
человеческое поведение, деятельность или действия
людей» [7, с. 589];
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 правовой режим разнообразных благ, в установле-
нии которого заключается смысл категории объектов
гражданских правоотношений, однако «по сложившей-
ся традиции и при известном упрощении к числу та-
ких объектов относят именно материальные и нема-
териальные блага либо деятельность по их созданию»
[8, с. 294–295]; в дальнейшем данная точка зрения
стала выглядеть следующим образом:

 материальные и идеальные блага либо процесс их со-
здания, составляющие предмет деятельности субъек-
тов гражданского права [9, с. 297]; отметим, что одни
сторонники данной позиции, как и предыдущей, осно-
вываются на концепции объекта-действия с той раз-
ницей, что отдельным предметом последнего назван
процесс создания различных благ, другие, наоборот,
полагают, что «поведение обязанного субъекта как
средство достижения цели деятельности лица не рас-
сматривается как объект правоотношения» [10, с. 63].

Таким образом, характеризуя объект, исследо-
ватели во всех случаях ведут речь о благах либо как о
непосредственном объекте правоотношения, либо
как об опосредованной субстанции, вокруг которой
строится поведение участников гражданских право-
отношений.

Философские расхождения во взглядах (совпа-
дающих в том, что субъекту всегда должен противо-
стоять объект) на проблему объекта основываются
на характеристике объекта как:
 того, на что воздействует или может оказать воздей-

ствие правоотношение. При этом в качестве объек-
та воздействия одни авторы называют поведение
субъектов, другие — материальные блага (вещи) [7,
с. 119];

 того, на что направлены права и обязанности субъек-
тов гражданских правоотношений [11, с. 94];

 того, по поводу чего возникают права и обязанности,
реализуемые через поведение участников правоот-
ношения [12, с. 67].

Указанные смысловые различия часто игнори-
руются в современной юридической литературе, в
результате чего при характеристике объекта исполь-
зуются одновременно все перечисленные приемы
[5, с. 102–103]. Отдельные авторы строят таким об-
разом дефиницию: «под объектом гражданского пра-
воотношения понимается то, на что оно направлено,
по поводу чего существует» [13, с. 329].

Следовательно, независимо от критерия, из-
бранного автором, как и в предыдущем случае, раз-
личного рода блага называются, соответственно изу-
чаются в качестве непосредственного или опосредо-
ванного объекта.

Не влияет на определение предмета изучения и
используемая теория гражданского правоотноше-
ния. При понимании правоотношения и как обще-
ственного отношения, урегулированного нормами
права, и как юридической (идеологической) формы
общественного отношения, возникающей в резуль-
тате его правового регулирования и существующей
параллельно с ним, и как одной из юридических (пра-
вовых) форм общественных отношений в качестве его
объекта называются те же материальные и немате-
риальные блага (процесс их создания) либо поведе-
ние, направленное на эти блага, то есть явления ре-
альной действительности.

Объединяет современные источники (преиму-
щественно учебные издания) и то обстоятельство, что
при любом понимании правоотношения и объекта
(то, на что направлено… то, по поводу чего возника-
ет правоотношение и т. д.), то есть при фактическом
расхождении в вопросах методологического и фило-
софского порядка, объект относят к обязательному
элементу правоотношения, фактически основываясь
на суждениях о бессмысленности правоотношения
без объекта [7, с. 586], о безжизненности, нереаль-
ности безобъектного права [14, с. 38–46].

Идея о возможности существования безобъект-
ных правоотношений была высказана М. М. Агарко-
вым на примере обязательств, содержанием кото-
рых являются действия должника, не направленные
ни непосредственно, ни посредственно на какой-
либо внешний по отношению к лицу объект [15, с. 29].
Она была поддержана Д. М. Генкиным, который в
учебнике по гражданскому праву писал: «Какая вещь
служит объектом правоотношения в договоре лесп-
ромхоза с лесным сторожем, приглашенным для ох-
раны леса? Что является объектом в договоре с по-
лотером о натирке пола? В чем заключается объект
правоотношения в договоре с певицей об ее выступ-
лении на концерте или в договоре с преподавате-
лем о преподавании предмета? Что служит объек-
том личных правоотношений между родителями и
детьми? Нам представляется, что не лес, не пол, не
артистка, не преподаватель, не дети. Иной ответ был
бы по меньшей мере надуманным, а в отношении
артистки, преподавателя и детей просто недопусти-
мым». Ученый приходит к выводу, что «объект это не
элемент правоотношения, а лишь возможная (но не
необходимая) его предпосылка» [16, с. 71]. Ни в со-
ветской, ни, как отмечалось, в современной учебной
литературе данная точка зрения распространения
почти не получила.

На первый взгляд, отсутствие единого подхода к
установлению понятия и сущности гражданско-пра-
вового объекта, его места в правоотношении, не ока-
зывающее существенного влияния на определение
состава объектов гражданских правоотношений (в
итоге предметом изучения становится совокупность
объектов гражданских прав, закрепленная в ст. 128
ГК), дает достаточные основания усомниться в онто-
логической ценности решения проблемы гражданс-
ко-правового объекта и согласиться с тем, что «кате-
гория объекта гражданских прав для практического
гражданского законодательства вообще не нужна»
[18, с. 10].

Заметим, что в гражданском законодательстве
не все государства используют понятие «объект».
Например, второй раздел первой книги (§ 90–103)
Германского гражданского уложения называется
«Вещи»; книга вторая Французского гражданского
кодекса именуется «Об имуществах и о различных
видоизменениях собственности». В нормах граждан-
ских кодексов стран СНГ, основой которых выступил
Модельный гражданский кодексе для государств-уча-
стников СНГ (принят Межпарламентской Ассамбле-
ей государств-участников СНГ 29 октября 1994 г.), по-
разному решается вопрос об объектах гражданских
прав. Соответствующие положения ГК Республики
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Беларусь (ст. 128), Российской Федерации (ст. 128),
Армении (ст. 132), Узбекистана (ст. 81), Украины
(ст. 177) почти полностью совпадают. В ГК Туркмении
(ст. 166) используется понятие «имущество», которое
включает нематериальные блага, в ГК Азербайджа-
на (ст. 135) понятие «имущество» объединяет вещи и
«нематериальные имущественные ценности».

Данный вывод становится возможным во мно-
гом благодаря «увлечению» философским подходом
к решению проблемы объекта, с одной стороны, и
игнорированием такого обстоятельства, как соответ-
ствие между используемой концепцией правоотно-
шения и природой той его части, которую называют
объектом,— с другой. Кроме того, рассмотрение
объекта с общефилософских позиций почти вытес-
нило практический аспект данной категории даже при
наличии давно предложенного М. М. Агарковым фун-
кционального понимания гражданско-правового
объекта, в соответствии с которым функция объекта
в правоотношении состоит в определении содержа-
ния субъективных прав и обязанностей. В современ-
ной литературе функциональная теория объекта по-
лучила развитие в ранее названных работах россий-
ского ученого В. А. Белова, согласно мнению которо-
го «конечная функция объекта правоотношения —
это описание и индивидуализация правоотношения».
Содержание действий, которые реально можно со-
вершить с объектом, обусловлено свойствами пос-
леднего. Эти же свойства определяют природу, воз-
никновение, изменение и прекращение субъектив-
ного права [1, с. 67].

Проблема объекта, таким образом, относится к
области юридической техники и технологии — пред-
меты и явления внешнего мира как носители юриди-
чески значимых свойств, отличных от значения юри-
дических состояний и фактов, стали именовать усто-
явшимся термином «объект» [4, с. 60–62]. Условность
данного термина применительно к правовой сфере
подтверждается и тем, что, как отмечалось, он не
всегда используется в нормах зарубежного граждан-
ского права. Действительно, при конструировании
правовых предписаний права и обязанности не про-
тивопоставляются объекту, речь идет лишь о действи-

ях, которые составляют содержание возможного или
должного поведения субъекта, которое будет зави-
сеть от качеств объекта.

Аналогично тому, как «субъекты права», «субъек-
ты правоотношений», «субъекты прав и обязаннос-
тей» являются участниками реальных отношений,
«объекты права», «объекты правоотношений»,
«объекты прав и обязанностей» относятся к сфере
реальной действительности. В правовой сфере нет
собственно субъекта или объекта, есть их правовая
характеристика — правовое положение или, соответ-
ственно, правовой режим.

Функциональное понимание объекта позволя-
ет избежать внутренних противоречий, обусловлен-
ных смешением материальной и идеальной сфер,
при котором за явлениями правовой действитель-
ности (юридическим понятиями), например субъек-
тивным правом и юридической обязанностью, при-
знается способность воздействовать на предметы и
явления реальной действительности.

Учитывая одностороннюю взаимосвязь субъек-
тивного права и юридической обязанности, с одной
стороны, и возможность их реализации в составе
правоотношения — с другой, приходим к выводу о
совпадении объекта субъективного права, юридичес-
кой обязанности и правоотношения. Поддерживая
предложение М. М. Агаркова о рационализации тер-
минологии, В. А Белов предлагает использовать вме-
сто перечисленных один термин — «правовой объект
или юридический объект», который к тому же подоб-
но термину «гражданско-правовой (юридический)
факт» отражает природу объекта как субстанции,
относящейся к области реальной действительности
[1, с. 251]. Данное предложение выглядит еще более
убедительным, если обратить внимание на тот факт,
что некоторые нематериальные блага, например
такие естественные свойства человека, как жизнь,
здоровье, объектами правоотношений не становят-
ся и охраняются нормами права непосредственно.
Отмеченные обстоятельства в совокупности подтвер-
ждают целесообразность использования термина
«блага» в качестве основного наряду с традицион-
ным термином «объекты гражданского права».
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Судовая практыка сведчыць, што на сучаснай сту-
пені развіцця беларускай дзяржавы, у рамках сва-
бодных рынкавых адносін, павелічэння аб’ёму пры-
ватнай уласнасці, прыцягнення інвестыцый, асаблі-
вую значнасць набываюць праблемы забеспячэння
эфектыўнага прававога рэгулявання суадносін паміж
бакамі дагавора (грамадзянскага ці гаспадарчага) і
важнасць яшчэ больш шырокага прымянення само-
га дагавора, магчымасці дагаварыцца, у тым ліку па
пытаннях дагаворных санкцый.

Дагавор становіцца асноўнай формай узнікнен-
ня (усё часцей — змянення, спынення і навацый) ад-
носін у грамадзянскім і гаспадарчым абароце, сме-
ла пранікае ў сферы і галіны, дзе амаль не сустра-
каўся: крымінальная, адміністратыўная практыка і
судавытворчасць, у якіх раней прымяняліся акты пуб-
лічнай улады. Варта ўспомніць шырокае прымянен-
не толькі медыяцыі (пасрэдніцтва ці прымірэнчых
працэдур) у гаспадарчых адносінах. Такая ж перспек-
тыва яе чакае ў грамадзянскіх, жыллёвых, працоў-
ных (у тым ліку калектыўных), сямейна-шлюбных, па-
датковых і многіх іншых адносінах. У другіх краінах
дагаворы (з улікам спецыфыкі адносін) прымяняюц-
ца па крымінальных, адміністратыўных і іншых адно-
сінах. У артыкуле разгледзім магчымасць уздзеяння
з дапамогай дагаворнай адказнасці на партнёра па
дагаворы.

Дагаворная адказнасць — гэта прымусовае пры-
мяненне да бока-парушальніка ўмоў дагавора мер
(санкцый) эканамічнага ўздзеяння, якія прадугле-
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джаны дагаворам і робяць уплыў на маёмасны стан
парушальніка. Адначасова такія меры забяспечва-
юць становішча крэдытора, якое можа скласціся пры
добраахвотным выкананні парушальнікам узятых на
сябе ў адпаведнасці з дагаворам абавязацельстваў.

Асобныя аўтары лічаць, што трэба ўдасканаль-
ваць існуючы механізм дагаворнай адказнасці, які
сёння не ўплывае на бакі дагавора і ў цэлым на ўсю
сферу іх адносін. І. М. Ліпень канстатуе, што «існуючы
ў дзяржаве механізм дагаворнай адказнасці працяг-
вае заставацца малаэфектыўным. У сучасных умовах
дагаворная адказнасць у тым выглядзе, у якім яна
прадстаўлена ў заканадаўстве, не робіць заметнага
ўплыву на становішча эканомікі. Не служыць яна ў
поўнай меры і дасягненню тых мэт, па прычыне якіх
устаноўлена, аб чым, у першую чаргу, сведчыць нізкая
дагаворная дысцыпліна. У крайне рэдкіх выпадках
удзельнікі камерцыйнага абароту звяртаюцца ў суд з
іскамі аб спагнанні страт»* [1].

Часткова можна згадзіцца з аўтарам у тым, што
механізм дагаворнай адказнасці трэба больш актыў-
на прымяняць і ўдасканальваць. Што тычыцца коль-
касці іскаў аб спагнанні страт, то ў гаспадарчых судах
Беларусі на сучасны момант іх хапае.

У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам пры
невыкананні ці неналежным выкананні дагаворных
абавязацельстваў крэдытор мае права патрабаваць
ад даўжніка рэальнага выканання дагавора, калі гэта

* Цытаты з рускай мовы падаюцца у перакладзе аўтара
артыкула.
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прадугледжана законам ці дагаворам. У арт. 364 ГК
[2] указана, што даўжнік абавязаны пакрыць страты
(рус. «убытки») крэдытора, прычыненыя невыканан-
нем або неналежным выкананнем абавязацельства.
Згодна з арт. 14 ГК страты — гэта выдаткі, якія асоба,
чыё права парушана, панесла або павінна будзе па-
несці для аднаўлення парушанага права, страта або
пашкоджанне маёмасці (рэальная шкода), а такса-
ма неатрыманыя даходы, якія гэта асоба атрымала
б пры звычайных умовах грамадзянскага абароту, калі
б яе права не было парушана (упушчаная выгада).

У нормах гаспадарчага права існуюць амаль ад-
нолькавыя падыходы да гэтай праблемы. Згодна з
Законам аб аўтамабільным транспарце і аўтама-
більных перавозках, «акрамя ўмоў, прадугледжаных
п. 1 арт. 752 ГК кодэкса Рэспублікі Беларусь, у дага-
воры аб арганізацыі аўтамабільных перавозак гру-
заў вызначаюцца маршрут, тэрміны і графікі выка-
нання аўтамабільных перавозак грузаў і ўстанаўліва-
юцца тып і колькасць выкарыстоўваемых транспарт-
ных сродкаў, патрабаванні да іх і адказнасць бакоў,
парадак разлікаў за аўтамабільныя перавозкі гру-
заў» (арт. 39) [3].

Згодна з палажэннямі Венскай канвенцыі выз-
начэнне страт вельмі падобнае з вышэйпрыведзе-
ным вызначэнем страт у ГК. Але маюцца адрозненні.
«Страты за парушэнне дагавора адным з бакоў скла-
даюць суму, роўную таму ўрону, уключаючы страча-
ную выгаду, які панесены другім бокам напаследак
парушэння дагавора. Такія страты не могуць пера-
вышаць урону, які парушыўшы дагавор бок прадба-
чыў або павінен быў прадбачыць у момант заклю-
чэння дагавора як магчымае следства яго парушэн-
ня, улічываючы абставіны, пра якія ён у той час ведаў
ці павінен быў ведаць» (арт. 74) [4].

Можна канстатаваць, што пакрыццё страт і ап-
лата няўстойкі з’яўляюцца формамі адказнасці за па-
рушэнне дагаворных абавязацельстваў. Іх можна на-
зываць і формамі дагаворнай адказнасці, паколькі ў
нормах ГК робяцца спасылкі на дагавор. У арт. 318
ГК: «Калі іншае не прадугледжана дагаворам, зак-
лад забяспечвае патрабаванне ў тым аб’ёме, які яно
мае да моманту задавальнення, у прыватнасці пра-
цэнты, няўстойку, пакрыццё страт, прычыненых пра-
тэрміноўкай выканання, расходаў залогатрымальні-
ка на ўтрыманне закладзенай рэчы і расходаў па
сысканні». Альбо ў арт. 325 ГК сказана, што «дагаво-
рам можа быць прадугледжаны абавязак залога-
трымальніка пакрыць залогадавальніку і іншыя стра-
ты, прычыненыя стратай або пашкоджаннем прад-
мета закладу». Адначасова пакрыццё страт згодна з
арт. 11 ГК выступае ў ролі спосабу абароны правоў
крэдытора. Разгледзім кожную з названых форм ад-
казнасці.

Пакрыццё страт. Уяўляе сабой аднаўленне
парушанага права (інтарэса) аднаго суб’екта за кошт
сродкаў другога, вінаватага ў парушэнні ўмоў дагаво-
ра. Страты, як адмоўнае наступства парушэння дага-
ворнага абавязацельства, складаюцца, як адзнача-
лася, з рэальнага ўрону і неатрыманых даходаў (упуш-
чанай выгады). Але неабходна ўлічваць, што неатры-
маныя даходы (упушчаная выгада) і рэальны ўрон
могуць быць асобнымі і самастойнымі, незалежнымі

аднаго ад другога наступствамі парушэння дагавора.
Напрыклад, штраф, уплачаны крэдыторам па дага-
воры трэцім асобам напаследак невыканання аба-
вязацельства даўжніком у азначаны тэрмін, з’яўля-
ецца рэальным уронам. А пратэрміноўка даўжніком
перадачы права ўласнасці на акцыі, здольныя пры-
несці крэдытору даход у азначаны тэрмін, калі б не
пратэрміноўка даўжніка, з’яўляецца ўпушчанай вы-
гадай. І ў заканадаўстве і ў дагаворах гэтыя формы
адказнасці даволі часта сустракаюцца асобна.

Варта прызнаць тое, што спагненне ўпушчанай
выгады, як неатрыманага прыбытку, мае мэтай за-
мену пакрыцця расходаў, панесеных у разліку на вы-
кананне дагавора. У камерцыйным абароце ўпушча-
ная выгада, або неатрыманы прыбытак, займае цэн-
тральнае месца, паколькі суб’екты прадпрымальні-
цкай дзейнасці заключаюць дагаворы паміж сабой
выключна з мэтай атрымання прыбытку. Калі адзін з
контрагентаў парушае абавязацельства, ён у першую
чаргу пазбаўляе пацярпелы бок прыбытку, а потым
прымушае яго несці дадатковыя расходы, звязаныя
з пробай атрымання прыбытку (Д. П. Аляксандраў).

Маёмасныя страты суб’ектаў прадпрымальніц-
кай дзейнасці часта з’яўляюцца следствам неспры-
яльнага развіцця рынка (эканамічны ці фінансавы
крызіс, пагаршэнне эканамічнай кан’юнктуры па
іншых прычынах, узмацненне канкурэнцыі, стыхійныя
з’явы), нежаданых грамадскіх з’яў (ваенныя дзеянні,
забароненыя забастоўкі і інш. выступленні), а такса-
ма ўласных памылак і пралікаў у ходзе ажыццяўлен-
ня прадпрымальніцкай дзейнасці.

Таму, як правільна падкрэслівае вядомы расійскі
цывіліст, гэта важная рыса рыначных адносін атры-
мала адлюстраванне ў знаёмай формуле ГК аб ажыц-
цяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці на сваю ры-
зыку (п. 1 арт. 1), што азначае ўскладанне маёмас-
ных страт ад неспрыяльных грамадскіх і прыродных
з’яў на самога прадпрымальніка. У аналагічным ста-
новішчы знаходзяцца іншыя ўдзельнікі маёмаснага
абароту, якія не з’яўляюцца прадпрымальнікамі, яны
таксама павінны несці неспрыяльныя наступствы
рызыкі [5].

Неатрыманы даход — гэта адзін з відаў страт,
заснаваны на суадносінах катэгорый магчымага і рэ-
альнага. Пры спагнанні страчанага даходу трэба ра-
зумець і мець доказы таго, што магчымасць яго ат-
рымання існавала ў якасці аб’ектыўнай рэальнасці,
а не была суб’ектыўнай марай. Неабходна таксама
ўстанавіць памер неатрыманага даходу і прычынную
сувязь паміж віноўнымі паводзінамі даўжніка і неат-
рыманнем прыбытку ў названым памеры.

Страты раздзяляюць на прамыя і пабочныя.
Прамыя страты знаходзяцца ў непасрэднай прычын-
най сувязі з невыкананнем абавязацельстваў; пабоч-
ныя ўзнікаюць пры адсутнасці такой сувязі.

Існуе пункт гледжання, што спагнанню падляга-
юць толькі прамыя страты [6]. Гэта можна прызнаць
за асноўнае правіла. Але ёсць выключэнні. Размова
ідзе аб норме ч. 2 п. 1 арт. 375 ГК, якая ўстанавіла
правіла, згодна з якім суд таксама мае права памен-
шыць памер адказнасці даўжніка, калі крэдытор на-
ўмысна або па неасцярожнасці садзейнічаў павелі-
чэнню памера страт, прычыненых невыкананнем або
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неналежным выкананнем абавязацельства, ці не
прыняў разумных мер да іх памяншэння. У гэтых сіту-
ацыях крэдытор пасля парушэння абавязацельства
актыўна або пасіўна праяўляе безгаспадарчасць і ў
выніку нясе ўбыткі. Тут парушэнне абавязацельства
становіцца неабходнай перадумовай для праяўлен-
ня страт ад безгаспадарчасці крэдытора (І. М. Ліпень).

Выплата няўстойкі. Адказнасць за парушэн-
не абавязацельстваў наступае і ў форме няўстойкі.
Перавага яе заключаецца ў тым, што страты, прычы-
неныя парушэннем дагаворнага абавязацельства,
могуць быць цяжка даказальнымі. У падобных вы-
падках неправамерныя паводзіны даўжніка застануц-
ца беспакаранымі пры адсутнасці такой формы ад-
казнасці, як няўстойка, спагнанне якой не залежыць
ад наяўнасці страт. Няўстойка — найбольш апера-
тыўная форма маёмаснай адказнасці. Страты звы-
чайна ўзнікаюць (ці могуць быць вызначаны) толькі
праз некаторы час пасля парушэння абавязацель-
ства. Адказнасць у форме няўстойкі (штраф, пеня)
можа пачацца неадкладна пасля парушэння.

З дапамогай гэтай формы можна праводзіць
дыферэнцыяцыю адказнасці па розных падставах.
Няўстойка — гэта вызначаная заканадаўствам або
дагаворам грашовая сума, якую даўжнік абавязаны
выплаціць крэдытору, калі іншае не прадугледжана
заканадаўчымі актамі, у выпадку невыканання або
неналежнага выканання абавязацельства, напрык-
лад пратэрміноўкі выканання. Па патрабаванні аб
выплаце няўстойкі крэдытор не абавязаны даказваць
прычыненне яму страт (арт. 311 ГК).

Няўстойка прадугледжваецца і іншым заканадаў-
ствам. Напрыклад, у Паветраным кодэксе Рэспублікі
Беларусь за пратэрміноўку дастаўкі пасажыра, бага-
жу або грузу ў пункт прызначэння перавозчык вып-
лачвае няўстойку ў памеры 25 % базавай велічыні,
устаноўленай заканадаўствам, за кожную гадзіну пра-
тэрміноўкі, але не больш за 50 % правазной аплаты,
калі не дакажа, што пратэрміноўка мела месца з пры-
чыны непераадольнай сілы, ліквідацыі няспраўнасці,
пагражаючай жыццю або здароўю пасажыраў, павет-
ранага судна або іншых акалічнасцей, незалежных
ад перавозчыка (арт. 114) [7].

Такім чынам, характар і сэнс няўстойкі тут ад-
нолькавы з грамадзянска-прававой няўстойкай. У
іншых актах заканадаўства [8] няўстойка таксама ад-
розніваецца толькі сваімі памерамі.

У асобных праваадносінах маюцца свае асблі-
васці наконт няўстойкі. Напрыклад, не падлягаюць
страхавой кампенсацыі маральная шкода, упушча-
ная выгада, а таксама няўстойка, прадугледжаная
дагаворам на аказанне рыэлтарскіх паслуг [9].

Як вядома, няўстойка (штраф, пеня) з’яўляецца
адным са спосабаў забеспячэння выканання абавя-
зацельстваў. Такім чынам, падставай для спагнання
няўстойкі, як і для пакрыцця страт, прызнаецца пару-
шэнне даўжніком сваіх абавязацельстваў. У выпад-
ках, калі законам або дагаворам устаноўлена няў-
стойка, пры парушэнні адпаведнага абавязацельства
і прымяненні ў сувязі з гэтым адказнасці, суадносіны
няўстойкі і кампенсацыі страт, якія падлягаюць вып-
лаце, неабходна вызначаць па правілах, устаноўле-
ных ГК (арт. 365).

Агульнае правіла, якое вызначае суадносіны няў-
стойкі і страт, заключаецца ў тым, што страты пакры-
ваюцца ў частцы, не пакрытай няўстойкай (заліковая
няўстойка). Аднак гэтае правіла выкладзена ў выг-
лядзе дыспазітыўнай нормы. Законам або дагаво-
рам могуць быць вызначаны іншыя суадносіны няў-
стойкі і страт: 1. можа дапускацца спагнанне толькі
няўстойкі, але не страт (выключная няўстойка). У выг-
лядзе выключнай няўстойкі, напрыклад, прымяня-
ецца большасць штрафаў, устаноўленых транспарт-
нымі статутамі і кодэксамі (за затрымку транспарт-
ных сродкаў пад пагрузкай і выгрузкай, за пратэрмі-
ноўку дастаўкі грузаў і інш.); 2. страты могуць быць
спагнаны ў поўнай суме звыш няўстойкі (штрафная
няўстойка); 3. па выбары крэдытора могуць быць спаг-
наны альбо няўстойка, альбо страты (альтэрнатыў-
ная няўстойка). У заканадаўстве альтэрнатыўная няў-
стойка не знайшла шырокага прымянення, аднак бакі
маюць магчымасць прадугледзець у дагаворы аль-
тэрнатыўную няўстойку.

Плата за карыстанне грашовымі сродкамі.
ГК, акрамя агульнапрынятых у беларускім праве
форм адказнасці — універсальных спосабаў грама-
дзянска-прававой абароны, прадугледзеў спецыяль-
ныя спосабы абароны. Прадугледжаныя арт. 366 ГК
працэнты за карыстанне чужымі грашовымі сродкамі
ўяўляюць сабой плату за карыстанне грашовымі срод-
камі, некаторы эквівалент іх кошту ў маёмасным аба-
роце і па сваёй прыродзе з’яўляюцца спецыяльнай
мерай грамадзянска-прававой адказнасці, якая не
можа быць аднесена ні да няўстойкі, ні да страт. Плата
працэнтаў за карыстанне грашовымі сродкамі не
перашкаджае задавальненню патрабаванняў крэды-
тора аб спагнанні з даўжніка законнай альбо дага-
ворнай няўстойкі. Такім чынам, вылучаецца трэцяя
форма грамадзянска-прававой адказнасці, маючай
свае адмоўныя рысы. Памер працэнтаў за карыстан-
не чужымі грашовымі сродкамі вызначаецца ўліко-
вай стаўкай Нацыянальнага банка Рэспублікі Бела-
русь на дзень выканання грашовага абавязацельства
альбо яго адпаведнай часткі, за выключэннем спаг-
нання доўгу ў судовым парадку, калі гаспадарчы суд
задавальняе патрабаванні крэдытора зыходзячы з
уліковай стаўкі Нацыянальнага банка Рэспублікі Бе-
ларусь на дзень вынясення рашэння (п. 1 арт. 366
ГК). Дадзенае правіла прымяняецца, калі іншы па-
мер працэнтаў не ўстаноўлены заканадаўствам аль-
бо дагаворам.

Падставы адказнасці. Падставы адказнасці за
парушэнне абавязацельстваў сфармуляваны ў арт.
364 і 372 ГК: «Даўжнік абавязаны пакрыць крэдыто-
ру страты, прычыненыя невыкананнем альбо нена-
лежным выкананнем абавязацельства» і «асоба,
якая не выканала абавязацельства альбо выканала
яго неналежным чынам, нясе адказнасць пры наяў-
насці віны (намеру або неасцярожнасці), акрамя
выпадкаў, калі заканадаўствам альбо дагаворам пра-
дугледжаны іншыя падставы адказнасці». З гэтага
вынікае, што агульнымі асновамі дагаворнай адказ-
насці з’яўляюцца супрацьпраўнасць, шкода, прычын-
ная сувязь паміж фактам парушэння і прычыненай
шкодай і віна парушальніка. Асаблівасці дагаворнай
адказнасці і яе падстаў у прадпрымальніцкіх адносі-
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нах разгледзім з пункту гледжання ГК, а таксама ра-
зумення грамадзянскага і гаспадарчага права.

У адпаведнасці з арт. 288 ГК падставамі ўзнікнен-
ня абавязацельстваў з’яўляюцца: дагавор, прычы-
ненне шкоды, безабгрунтаванае ўзбагачэнне і іншыя
акалічнасці, названыя ў ГК і іншых актах заканадаў-
ства. Адсюль выснова, што для наступлення грама-
дзянска-прававой дагаворнай адказнасці факт зак-
лючэння дагавора з захаваннем усіх патрабаванняў
заканадаўства аб форме, правасуб’ектнасці бакоў,
што заключаюць дагавор, і г. д. з’яўляецца неабход-
най умовай. Пры адсутнасці заключанага дагавора
або яго несапраўднасці няма падставы ўзнікнення
абавязацельства, няма абавязку выканаць абавяза-
цельства, а таму і не можа быць дагаворнай адказ-
насці за яго невыкананне. У такім выпадку могуць
прымяняцца адпаведныя нормы аб дэліктнай адказ-
насці альбо адказнасць выключаецца.

Дыферэнцыяцыя суб’ектнага складу дагаворна-
га абавязацельства азначае выяўленне факта ўдзе-
лу прадпрымальніка ў дагаворных адносінах — важ-
ная, напрыклад, пры вызначэнні віны, якая, як вядо-
ма, мяркуецца ва ўсіх выпадках у адносінах з удзе-
лам прадпрымальнікаў. Адказнасць прадпрымаль-
ніка, павышаныя патрабаванні да яго як да прафе-
сійнага ўдзельніка рынку адрозніваюцца ад адказ-
насці бакоў у спажывецкіх здзелках.

Сярод падстаў дагаворнай адказнасці прадпры-
мальнікаў можна вылучыць: факт парушэння дага-
ворнага абавязацельства; прычынную сувязь паміж
фактам парушэння і паводзінамі прадпрымальніка;
супрацьпраўнасць дзеяння.

Іншае заканадаўства, у тым ліку гаспадарчае,
можа прадугледжваць выключэнні з прыведзеных
правілаў. Напрыклад, банкаўскае заканадаўства. У
адпаведнасці з арт. 135 Банкаўскага кодэкса Рэс-
публікі Беларусь (далей — БК [10]) банк і нябанкаўс-
кая крэдытна-фінансавая арганізацыя нясуць адказ-
насць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі
Беларусь і з улікам асаблівасцей, прадугледжаных
БК, за невыкананне (неналежнае выкананне) сваіх
абавязацельстваў.

Банк і нябанкаўская крэдытна-фінансавая арга-
нізацыя не нясуць адказнасці за шкоду, прычыненую
ўкладчыкам і іншым крэдыторам невыкананнем (не-
належным выкананнем) абавязацельстваў перад імі,
калі такое невыкананне (неналежнае выкананне)
было вызвана дзеяннем непераадольнай сілы, а так-
сама, калі шкода прычынена ў выніку прыпынення
аперацый па рахунках альбо ўскладання спагнання
на грашовыя сродкі і іншую маёмасць фізічных і юры-
дычных асоб. І наадварот, банк і нябанкаўская крэ-
дытна-фінансавая арганізацыя нясуць матэрыяль-
ную адказнасць за шкоду, прычыненую кліентам бан-
ка і нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі
ў выпадку накладання арышту на маёмасць гэтага
банка і нябанкаўскай крэдытна-фінансавай аргані-
зацыі (арт. 135, 136 БК).

Артыкул 237 БК асобна вызначае асновы адказ-
насці банка-адпраўніка і банка-атрымальніка, што
з’яўляецца абгрунтаваным, паколькі ў залежнасці ад
якасці, у якой выступае ў дадзеным выпадку банк,
адрозніваецца змест яго абавязацельстваў.

Замацаваныя ў азначаным артыкуле санкцыі
носяць аднаўленчы характар. Першае, што павінен
зрабіць банк,— залічыць грашовыя сродкі на раху-
нак кліента, і толькі потым гаворка ідзе аб уплаце
працэнтаў. У выпадку невыканання або неналежна-
га выканання банкам плацежных інструкцый кліента
(спагнальніка) банк абавязаны пакрыць кліенту (спаг-
нальніку) рэальную шкоду, у тым ліку спагнаную кон-
трагентамі па асноўным дагаворы няўстойку (штраф,
пеня), ужытыя ўпаўнаважанымі дзяржаўнымі орга-
намі санкцыі, а таксама налічыць працэнты за кары-
станне чужымі грашовымі сродкамі ў парадку, уста-
ноўленым грамадзянскім заканадаўствам.

У выпадку невыканання або неналежнага выка-
нання банкам плацежных інструкцый кліент (спаг-
нальнік) мае права таксама патрабаваць спагнання
ўпушчанай выгады, калі гэта прадугледжана дагаво-
рам паміж банкам і кліентам або пры наяўнасці на-
ўмыснай віны з боку банка.

Артыкул 133 Кодэкса гандлёвага мараплавання
прадугледжвае, што перавозчык не нясе адказнасць
за страту, недахоп або пашкоджанне грузу ці пратэр-
міноўку яго дастаўкі, калі дакажа, што яны адбыліся
па прычыне дзеянняў і/альбо бяздзейнасці капітана
судна, іншых членаў экіпажа судна і/альбо лоцмана ў
суднаваджэнні аьбо кіраванні суднам (навігацыйная
памылка) [11].

Прычынная сувязь паміж парушэннем абавя-
зацельства і паводзінамі парушальніка. Пры выз-
начэнні адказнасці важнасць набывае ўстанаўленне
прычынна-следчай сувязі паміж паводзінамі пару-
шальніка і парушэннем дагавора. Такое ўстанаўлен-
не неабходна: для адмежавання прамых страт ад
ускосных, казуса — выпадковага парушэння абавя-
зацельства, адказнасць за якое ўскладаецца на па-
рушальніка, калі ён з’яўляецца прадпрымальнікам,—
ад непераадольнай сілы, якая, быўшы прычынай
парушанага дагаворнага абавязацельства, вызваляе
ад адказнасці; для выяўлення віны крэдытора.

Даследуючы прычынна-следчую сувязь у сучас-
ным беларускім заканадаўстве, навуцы і практыцы ў
сферы прадпрымальніцкіх адносін, можна таксама
заўважыць тэндэнцыю да памяншэння ролі названа-
га інстытута. Гэта выклікана перш за ўсё тым, што віна
парушальніка-прадпрымальніка не з’яўляецца пад-
ставай дагаворнай адказнасці. Для дамоўнага права
характэрна прыняцце контрагентамі на сябе рызыкі,
таму пры парушэнні дамовы, пры прычыненні шкоды
не заўсёды можна сцвярджаць, што бок, які нясе па
дамове або законе адказнасць, з’яўляецца прычы-
най шкоды.

Такім чынам, пры наступленні грамадзянска-
прававой адказнасці з прычыны парушэння дагавор-
нага абавязацельства прадпрымальнікам мы раз-
глядаем прычыннасць паміж паводзінамі аднаго з
контрагентаў і фактам парушэння дагавора, а не
ўзнікшымі стратамі. Абраная акалічнасць павялічвае
верагоднасць прымянення да даўжнiка-прадпры-
мальніка санкцый, прадугледжаных законам або
дагаворам, паколькі факт парушэння абавязацель-
ства не заўсёды спалучаны з фактам прычынення
шкоды.
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Высвятленне практычнай значнасці праблемы
прычынных сувязей у грамадзянскім праве важна не
толькі пры вырашэнні пытання аб стратах (рэальнай
шкодзе і ўпушчанай выгадзе), але і пры прымяненні
да неакуратнага контрагента іншых санкцый, асаблі-
ва пры спагнанні няўстойкі.

На практыцы пытанне аб спагнанні няўстойкі
параўнальна рэдка вырашаецца без сувязі са стра-
тамі. Так бывае толькі пры штрафной няўстойцы, спа-
ганяемай незалежна ад страт (звыш іх), альбо пры
выключнай няўстойцы, калі крэдытор адмаўляецца
ад спагнання страт, аддаючы перавагу запатрабаван-
ню няўстойкі. У такіх выпадках на першы погляд можа
здацца, што пытанне аб прычынных сувязях сапраў-
ды не ставіцца, але гэта не зусім так. У ч. 2 арт. 372 ГК
замацаваны прынцып адказнасці прадпрымальніка
без віны. Таму, каб спагнаць з яго няўстойку, неабход-
на ўстанавіць факт удзелу прадпрымальніка ў дага-
воры і факт парушэння абавязацельства. Працэс
выяўлення гэтых двух акалічнасцей (у выпадках, калі
крэдытору не прычынены страты, але ён мае права
спагнаць няўстойку) і ёсць устанаўленне прычыннай
сувязі.

У астатніх выпадках няўстойка арганічна звяза-
на са стратамі. Так, пры альтэрнатыўнай няўстойцы
крэдытор заўсёды можа адмовіцца ад штрафной сан-
кцыі і спагнаць страты, калі яны перавышаюць суму
няўстойкі, а пры заліковай няўстойцы (самай распаў-
сюджанай і пераважнай форме штрафных санкцый)
страты пакрываюцца ў частцы, якая не пакрываецца
гэтай няўстойкай. Узаемазалежнасць няўстойкі і страт
тут настолькі цесная, што практычна пытанне аб няў-
стойцы не можа быць вырашана без папярэдняга
ўсталявання прычынных сувязей паміж невыканан-
нем дагавора і ўзнікшымі стратамі.

Правільнае вырашэнне пытання аб прычыннасці
ў грамадзянскім праве, як адзначалася, мае значэн-
не і для адмежавання неспадзяванкі ад непераа-
дольнай сілы. Тэрміны «казус» (выпадак) і «непера-
адольная сіла» («форс-мажор») у розных краінах
маюць неаднолькавае значэнне.

Гаспадарчае права не заўсёды прадугледжвае
прычынную сувязь паміж парушэннем абавязацель-
ства і дзеяннямі парушальніка.

Супрацьпраўнасць дзеяння. Пры разглядзе суп-
рацьпраўнасці як падставы дагаворнай адказнасці
прадпрымальніка важна асэнсаваць сувязь і суад-
носіны супрацьпраўнасці і факта парушэння дагавор-
нага абавязацельства. Апошняе выяўляецца ў зама-
ху бакамі дагавора на тыя правілы, якія ўстаноўлены
дагаворам, на дагаворныя нормы. Супрацьпраўнасць
увахозіць у парушэнні заканадаўства, якое павінна
адказваць наступным патрабаванням: прымяні-
масць да неабмежаванага ліку выпадкаў; выраз волі
органаў дзяржаўнай улады і замацаванне адпавед-
най нормы права ў вызначаным устаноўленым за-
гадзя парадку. Дагаворам прызнаецца пагадненне
двух або некалькіх асоб аб устанаўленнi, змене або
спыненні грамадзянскіх правоў або абавязкаў. Ме-
навіта таму няправільна ўключаць у паняцце супраць-
праўнасці факты парушэнняў дагаворных норм. У
абарону дадзенай пазіцыі сведчыць акалічнасць, што
парушэнні норм права і дамовы могуць быць не звя-

заны: парушэнне норм права можа і не з’яўляцца
парушэннем дагавора і наадварот. Уявім сітуацыю:
дагавор, умовы якога супярэчаць якім-небудзь нар-
матыўным актам, быў заключаны ў перыяд, калі дзе-
янне гэтага нарматыўнага акта было прыпынена.
Тады пры аднаўленні дзеяння нарматыўнага акта
факт парушэння бакамі дамовы будзе разглядацца
як адпаведнасць закону.

Прыкметы супрацьпраўнасці: 1. як аб’ектыўны
факт рэчаіснасці супрацьпраўнае дзеянне з’яўляец-
ца свядомым актам; свядомая дзейнасць звычайна
характарызуецца мэтанакіраванасцю дзеянняў і прад-
бачаннем іх вынікаў; 2. дзеянне становіцца супраць-
праўным, калі выступае супраць прававога ладу, гэта
значыць парушае нормы права; 3. супрацьпраўным
можа быць і бяздзейнасць; бяздзейнасць і дзеянне
характарызуе адна і тая ж сутнасць: бяздзейнасць,
як і дзеянне, можа прыводзіць да пэўных шкодных
наступстваў; 4. грамадзянскія супрацьпраўныя дзе-
янні парушаюць не толькі нормы аб’ектыўнага пра-
ва, але і суб’ектыўныя правы грамадзян і юрыдыч-
ных асоб як суб’ектаў грамадзянскага права. Апош-
нія ў выпадку парушэння іх суб’ектыўных правоў выс-
тупаюць у працэсе ў якасці пазоўнікаў; 5. любыя гра-
мадзянскія правапарушэнні з’яўляюцца грамадска
небяспечнымі, хоць па ступені шкоднасці для грамад-
ства гэтыя дзеянні (калі яны, вядома, адначасова не
парушаюць крымінальнага закона і не цягнуць
крымiнальнай адказнасцi) не ўяўляюць такой небяс-
пекі, як крымінальныя злачынствы.

Пытанні віны. У Грамадзянскім кодэксе 1994 г.
падставай для адказнасці паказана «наяўнасць віны
(намеру або неасцярожнасці), акрамя выпадкаў, калі
законам або дагаворам прадугледжаны іншыя пад-
ставы адказнасці». Такім чынам, законам або дага-
ворам можа быць ускладзена на асобу пакрыццё
шкоды, якая яе прычыніла выпадкова, альбо зусім
не прычыніла.

У Грамадзянскім кодэксе 1964 г. фармальна ад-
сутнічала вызначэнне віны, а навука і практыка выка-
рыстоўвалі аднайменнае паняцце, якое раскрыва-
ецца ў Крымінальным кодэксе як псіхічнае стаўлен-
не асобы да сваіх дзеянняў і да іх вынікаў у форме
намеру і неасцярожнасці з той розніцай, што ў гра-
мадзянскім праве форма віны з’яўляецца толькі пад-
ставай адказнасці і таму не ўплывае на яе памер.

У Асновах 1991 г. паняцце віны раскрывалася
праз палажэнне аб тым, што даўжнік прызнаецца
невінаватым, калі дакажа, што прыняў усе залежныя
ад яго меры для належнага выканання абавязацель-
ства (п. 1 арт. 71 Асноў 1991 г.). Такі падыход у прын-
цыпе захаваны ў Грамадзянскім кодэксе з істотным
удакладненнем: меры, якія трэба было прыняць асо-
бе для належнага выканання абавязацельства, за-
раз суадносяцца з той ступенню клапатлівасці і абач-
лівасці, якая ад яго патрабавалася па характары аба-
вязацельства і ўмовах абароту. Цяжар даказвання
адсутнасці сваёй віны ў выпадках, калі наяўнасць віны
з’яўляецца неабходнай падставай адказнасці, ускла-
даецца на асобу, якая дапусціла парушэнне абавя-
зацельства. Дадзенае становішча раскрывае сут-
насць прынцыпу прэзумпцыі віны даўжніка ў грама-
дзянска-прававым абавязацельстве. Аднак гэта не
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Возникновение после Второй мировой войны
Организации Объединенных Наций как универ-
сальной международной организации, призванной
стать не только общепризнанным регулятором
межгосударственных отношений, но прежде всего
международным институтом, способным объеди-

вызваляе крэдытора, які прад’явіў патрабаванне да
даўжнiка пры разглядзе іх спрэчкі ў судзе, ад неаб-
ходнасці даказаць факт парушэння даўжніком аба-
вязацельства.

Сучаснае заканадаўства ўяўляе сабой свайго
роду кампраміс, спалучэнне прынцыпаў віны (у дага-
ворных, дзе бакамі з’яўляюцца, напрыклад, грама-
дзяне, і деліктных праваадносінах) і прычынення (у
прадпрымальніцкіх дагаворных адносінах). Для на-
ступлення адказнасці ў апошнім выпадку неабходны
тры вышэйапісаныя падставы адказнасці. Вылучэн-
не віны як падставы адказнасці пры парушэнні да-
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мовы прадпрымальнікам уяўляецца немэтазгодным,
бо ў сувязі са спецыфікай разглядаемых адносін га-
ворка ідзе аб невінаватасці, а не пра віну, больш таго:
невінаватасць носіць вельмі ўсечаны характар, зву-
жаны да аднаго выключнага выпадку — непераадоль-
най сілы.

Дадзены аналіз і параўнальныя характарыстыкі
грамадзянскага і гаспадарчага права і заканадаўства
па пытаннях дагаворнай адказнасці паказваюць роз-
ныя падыходы і прынцыпы да іх вырашэння. Гэта
выступае яшчэ адной падставай для далейшага вы-
вучэння вызначанай тэмы.

УДК  341

С. Н. Князев

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН

 Исследуются этапы деятельности ООН, процессы формирования международного права на основе
взаимного соглашения сообщества государств, контролирующего мир и стабильность на планете.
Предлагается модель реформирования системы международного сотрудничества исходя из сложив-
шихся центров сил и векторов влияния.

There are the stages of UN activity, the process of international law formation on the basis of mutual agreement
of community, which controls the peace and stability in the world, under consideration. The model of reform of
international cooperation system is proposed, based on existing centers of power and influence vectors.

нить усилия всех стран в деле построения спра-
ведливого и свободного мира, решения важней-
ших политических и социально-экономических
проблем человечества, отвечать новым геополи-
тическим и экономическим реалиям послевоен-
ного времени.
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Реально мир был поделен на два враждующих
лагеря, стремящихся расширить сферу своего влия-
ния. Парадокс этого блокового противостояния зак-
лючался в том, что основным сдерживающим нача-
лом был фактор силы каждого из военно-политичес-
ких блоков, а не нормы международного права, со-
здание ООН и других международных и региональ-
ных политических и воено-политических организаций.

Разделение мира на два противостоящих блока,
имеющих свои сферы влияния, было закреплено Зак-
лючительным хельсинкским актом 1975 г. Таким об-
разом, международное право получило основопола-
гающий нормативный документ, закрепивший прин-
ципы межгосударственных отношений.

Отражением сложившейся ситуации стало по-
явление термина «доктрина ядерного сдерживания»,
смысл которого ясно и точно указывает на отноше-
ния двух ведущих военно-политических блоков пос-
левоенного времени и дает характеристику базиса,
на котором строилась система международного пра-
ва и международных отношений.

В соответствии с этим противостоянием появляв-
шиеся новые нормативные документы позволяли
перехватывать стратегическую инициативу и дикто-
вать правила поведения на международной арене
мирным способом. Данное обстоятельство также
играло существенную пропагандистскую роль. То есть
в рамках ведения консциентальных войн (войн на
поражение сознания людей, низкой эффективности
существования и активного развития международно-
го права) позволялось вторгаться в чужое информа-
ционное пространство и подрывать основные цен-
ности противоборствующего лагеря: вербовать в его
рядах сторонников «соблюдения прав человека» или
противников «мирового империализма».

Данные тенденции способствовали формирова-
нию в системе ООН основополагающих принципов
международного общения. В результате, после за-
вершения блокового противостояния, только ООН
обладает должной правовой базой и общепризнан-
ной легитимностью, которые позволяют ей выступать
на международной арене в качестве выразителя ин-
тересов всех государств и народов.

В этом контексте можно говорить о том, что трак-
товка международного права как основополагающе-
го регулятора межгосударственных отношений, не
выходящих за грань начала военного конфликта, но-
сит во многом преувеличенный характер. Это осо-
бенно очевидно при анализе современных процес-
сов, происходящих в основных мировых цивилизаци-
ях, которые все менее склонны абсолютизировать
международное право и соответственно ООН как
основной международный институт, гарантирующий
неприкосновенность основных норм мирового уст-
ройства. Однако и ранее ООН не выполняла таких
функций или выполняла их частично.

В 1946–1990 гг. Совет Безопасности только дваж-
ды смог принять решения, констатирующие факт «на-
рушения мира», при котором мог быть задействован
механизм главы 7 «Угроза миру, нарушение мира или
акт агрессии» Устава ООН, направленный на урегу-
лирование конфликта. Первый раз — против КНДР в
1950 г. (резолюция 82), что объясняется отсутствием

советского дипломата на заседании Совета Безопас-
ности по данному вопросу по причине бойкота его
заседания. Второй раз постоянные члены Совета
Безопасности дали такую оценку действиям Англии в
1982 г., когда она захватила Фолклендские острова
(резолюция 502).

За этот же период действия только двух госу-
дарств были признаны агрессивными (Израиля и
Южной Африки), а в семи случаях Совету Безопасно-
сти удавалось договориться о квалификации ситуа-
ции как «Угрозы международному миру и безопас-
ности». За 45 лет существования Совет Безопаснос-
ти смог только дважды договориться о введении не-
военных санкций «экономической блокады Южной
Родезии» (1966–1979 гг.) и эмбарго на поставки ору-
жия в Южную Африку (1977–1994 гг.). В то же время
за рассматриваемый период на планете произошло
более 80 войн, а общее количество конфликтов (с
учетом таких внутренних, как в Косово, Египте, Ливии,
Сирии) составило более 300.

Данная тенденция является отражением объек-
тивно существующих политических и социально-эко-
номических противоречий между интересами раз-
личных человеческих общностей (групповых и нацио-
нальных, региональных и религиозных), которые на-
ходят свое результирующее значение в таких концеп-
тах, как уровень жизни, с одной стороны, и формы
политико-правового регулирования жизни государ-
ства-нации — с другой. Сегодня, в условиях однопо-
лярного мира, это стало более заметным: ООН яв-
ляется слишком «широкой» организацией для нахож-
дения в ее рамках консенсуса по острым вопросам
современности, которая не обладает надлежащим
арсеналом сдерживания, то есть способами воздей-
ствия на государства и региональные объединения,
нарушающие международную стабильность.

Выводы
1. Международное право как система регуляции

международных отношений и ООН как основной и
единственный всемирный институт, обеспечивающий
реализацию данной функции, является производной
от различных факторов сдерживания (военных, по-
литических, социально-экономических). В этой свя-
зи международное право и ООН как институт реали-
зации международного права не являются самосто-
ятельными и самодостаточными факторами между-
народной политики.

2. Современное международное право и ООН
как основной международный институт явились ре-
зультатом послевоенного регулирования и отраже-
нием определенных исторических условий. Измене-
ние мирового порядка, распад старой и формирова-
ние новой архитектуры безопасности во всех регио-
нах мира аргументируют тезис существенного пере-
устройства действующей системы международных
отношений. Это ведет к пересмотру некоторых осно-
вополагающих норм международного права и поло-
жений, регламентирующих статус и деятельность
ООН.

3. После падения двухполюсного мира в между-
народных отношениях возросла роль силовых фак-
торов давления от торгово-экономических до воен-
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ных. Появились новые центры и векторы силы. Мож-
но утверждать, что главным вопросом современных
международных отношений стала проблема право-
мочности применения вооруженной силы под тем
или иным предлогом (так называемая проблема гу-
манитарной или миротворческой интервенции) в от-
ношении суверенных государств, то есть иностран-
ное вмешательство во внутренние конфликты. Это
связано с переходом конфликтов глобального харак-
тера к региональному, когда международное право
не функционирует так универсально, как в случае гло-
бального конфликта.

4. Данная тенденция связана с тем, что глобали-
зация оказалась несводимой к чисто экономическим
вопросам — в ней отчетливо начинают проявляться
политические и правовые мотивы. Получив наиболь-
шее развитие в экономической сфере, глобализация
в начале ХХІ в. вышла за свои рамки и стала либо
вскрывать реальное несоответствие между мировы-
ми экономическими процессами и общественно-по-
литической организацией международных отноше-
ний, либо реально перестраивать политическую струк-
туру мира. Появился термин «новый мировой поря-
док», требующий признания США единоличным ми-
ровым лидером.

В такой форме глобализации более всего заин-
тересованы развитые в экономическом плане стра-
ны, поскольку их производственные силы давно пе-
решагнули национальные экономические рубежи и
действуют в масштабах не национальной, а мировой
экономики. В мире действуют более 65 тыс. трансна-
циональных корпораций. Например, США заинтере-
сованы в универсализме, так как они наиболее полно
отождествляют себя с общемировым пространством,
что вытекает из их исторического осознания себя ос-
тровом по отношению к Евразии, что диктует им опре-
деленную агрессивность к ней. Данные положения,
как и ряд других, например, признание необходимос-
ти применения принципа двойных стандартов, зало-
жены в Концепции устойчивого развития США. Анало-
гичным образом позиционирует себя по отношению к
Европе Англия, но в других масштабах.

В этой связи в новых экономических условиях
США ставят вопрос о ревизии ключевых основ после-
военного устройства мира: суверенитета государства,
неприкосновенности государственных границ, невме-
шательства во внутренние дела государства, непри-
менения силы и т. д., поскольку в правовом смысле
миропорядок второй половины ХХ в. основывался на
фундаментальном понятии государства-нации, кото-
рое является субъектом международного права.
Именно на нем концептуально основывается клас-
сическое международное право с центральным по-
стулатом — принципом невмешательства и поняти-
ем «национальные интересы».

5. По разным причинам (уровень доходов, обра-
зования, другие социально-экономические факторы)
человечество не в состоянии «переварить» всю мас-
су производимых товаров. Поэтому в доминирующем
положении оказались страны-лидеры промышлен-
ного производства, которые в мягкой торгово-эконо-
мической форме диктуют остальным государствам

как жизненные стандарты, так и стандарты обще-
ственного поведения. Такое положение вызывает
сопротивление других стран, поскольку существует
противоречие между развитием их собственных эко-
номик и развитием экономик ведущих стран мира.

6. Основным фактором усиления роли ООН ста-
нут те «ядерные» страны цивилизаций, которые смо-
гут предложить не только развитую политическую и
экономическую систему, но и набор ценностных ори-
ентиров, способных удовлетворить общемировые
запросы. Противостоять давлению США сможет та
группа государств, которая, опираясь на экономичес-
кую, политическую и военную мощь, составит конку-
ренцию в информационно-ценностной сфере, станет
эталоном определенного «образа жизни», что тре-
бует создания индустрии развлечений: кино, музы-
ка, компьютеры, интернет, сфера отдыха и туризма,
мифологизация собственной истории и т. д.

7. К основным проблемам функционирования
ООН на современном этапе относятся: национализм,
терроризм, экстремизм, вопросы совершенствования
санкционных режимов, проведения миротворческих
акций. Необходима подготовка в рамках ООН кон-
цепций, наиболее адекватно отвечающих проблемам
мирового устройства, чем ныне действующие, напри-
мер концепции о борьбе с актами терроризма с ис-
пользованием ядерного, химического, других видов
оружия, приводящих к массовой гибели населения.

8. Перспективным шагом в реформировании
ООН может стать постановка вопроса о «двухуров-
невой» организации структуры ООН. Это предпола-
гает опору ООН на региональном уровне на общере-
гиональные структуры, которые будут проводить на
территории этого сообщества акции под эгидой ООН
и при необходимости привлекать силы других регио-
нальных объединений, но только со своего согласия.
Данный вариант — первый путь решения возникшей
проблемы статуса ООН.

Например, в рамках Европы региональной орга-
низацией признается ОБСЕ, под эгидой которой про-
водятся акции международного сообщества на тер-
ритории стран, входящих в ОБСЕ. Для применения
каких-либо действий в отношении европейских и дру-
гих стран, не входящих в ОБСЕ, требуются взаимные
разрешения ООН и ОБСЕ. Тогда обе организации
получают право совместного контроля хода событий
на подчиненной территории: как ООН, так и ОБСЕ
может заблокировать принятие решения, которое,
по их мнению, способно нанести ущерб региональ-
ной или международной безопасности.

Такая мера позволит сделать более динамич-
ным и подвижным механизм исполнения решений
ООН, укрепит связь между ООН и региональными
организациями, вызовет взаимозависимость от при-
нятых решений, послужит взаимному укреплению
авторитета ООН и региональных организаций.

Ситуацию с современным состоянием ООН мож-
но хорошо проиллюстрировать на опыте управления
крупной корпорацией, который является в деловой
и управленческой литературе классическим приме-
ром. В такой корпорации весьма сложные как вер-
тикальные, так и горизонтальные связи между
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структурными подразделениями, в то время как вер-
тикальная интеграция компании является незавер-
шенной.

В такой компании головной офис (ООН) несет на
себе слишком много функций, располагает большим
количеством информации для принятия оператив-
ного и адекватного решения, в то же время недоста-
точно ясно представляет, что происходит в нижесто-
ящих структурных подразделениях и в самом аппа-
рате директората, не способен осуществлять надле-
жащий контроль за исполнением принятых решений.
Возникает кризис управления, который приводит к
вытеснению корпорации и занятию ее рынка други-
ми. Для исправления подобной ситуации мировая
управленческая практика пока не выработала дру-
гих решений, кроме одного: повышение ответствен-
ности нижестоящих структурных подразделений, пе-
рекладывание на них части функций по управлению
корпорацией. Важно отметить еще одну проблему
функционирования ООН. Сейчас на региональном
уровне Организация Объединенных Наций часто вос-
принимается как посторонняя, чужеродная структу-
ра. Возникновение двухуровневой структуры ООН
позволит региональным управленческим элитам
идентифицировать свои интересы и интересы всего
мирового сообщества, осознать свою ответствен-
ность за стабильность мирового порядка на вверен-
ной территории.

9. Если оценивать нынешний и будущий статус
ООН, то можно спрогнозировать два возможных сце-
нария развития данного института. Либо в его рам-
ках можно будет провести существенную реоргани-
зацию, особенно роли и статуса Совета Безопаснос-
ти. Здесь взаимодополнительными, видимо, могут
стать две тенденции: с одной стороны, изменение
статуса Совета Безопасности ООН в сторону расши-
рения его полномочий с учетом того, что наиболее
распространенными в настоящем и будущем будут
региональные конфликты, а также угроза террориз-
ма, в том числе государственного, а с другой — рас-
ширение количества стран, обладающих правом вето,
закрепленного региональными соглашениями, и со-
вершенствование процедуры принятия решений,
хотя трактовка права вето и совершенствование про-
цедуры принятия решений могут вступить в некото-
рые противоречия.

Если не будут приняты действенные меры, ООН
на протяжении 2–10 лет полностью утратит свой ста-
тус. Тогда в целях поддержания стабильности мир
распадется на ряд региональных союзов (что проис-
ходит реально), которые будут весьма жестко отста-
ивать свои интересы на международной арене,
вплоть до проведения широкомасштабных регио-
нальных войн. Это второй вариант решения пробле-
мы статуса ООН. Ниже рассмотрим его подробнее.

На мой взгляд, проблема укрепления статуса
ООН лежит вне пределов сферы возможностей дан-
ной организации. Она является производной функ-
цией от силы (экономической, военной, политичес-
кой, ценностно-информационной) основных субъек-
тов мировой политики — объединений государств и
стран, составляющих в таких объединениях так на-
зываемое ядро.

10. Утрата СЭВ и Организации Варшавского до-
говора, распад СССР диктовали основному игроку
данного геополитического пространства поиск струк-
туры, способной стать фактором сдерживания геопо-
литических и экономических устремлений других ци-
вилизаций, в частности западной, мусульманской и
отчасти китайской. Провал данной политики приво-
дит к возрождению жесткого военно-политического
противостояния России, союзных по отношению к ней
стран, с другими военно-политическими блоками.

11. События вокруг Ирака, Афганистана свиде-
тельствуют, что происходит смена одной из осново-
полагающих теорий конфликта. В рамках концепции
интеллектуального управления США способствуют на
протяжении последних десятилетий вбрасыванию в
экспертное поле ряд мифологем, которые, по сути,
являются ложными мишенями. К ним можно отнес-
ти теорию разоружения, прав человека, свободы
прессы в 80-е, терроризм, глобальную экономику,
мировое правительство, конец истории, теория стол-
кновения цивилизаций в 90-е. Все эти теории дос-
тойны отдельного рассмотрения и некоторые из них
(концепции Фукуямы, Хантингтона, терроризма) ста-
ли предметом научного анализа (Н. Нарочицкая).

Однако доминирующей геополитической концеп-
цией остается понимание конфликта «Север – Юг»,
хотя ее давно пора сменить концепцией конфликта
«Остров – Материк», где роль Острова отведена США
(то, что США понимается как Остров самими амери-
канцами и что эта роль США перешла от Англии, чет-
ко прослеживается в книге З. Бжезинского «Великая
шахматная доска»). Таким образом, происходит кон-
цептуальное возвращение к изначальной геополи-
тической конструкции, которая, на мой взгляд, по-
зволяет более адекватно оценивать происходящие
в современном мире события. Из этого вытекает сле-
дующий вывод.

12. ООН, как и ее предшественница — Лига на-
ций, исчерпала свои возможности по воздействию
на страны, стремящиеся к переделу мирового поряд-
ка. Аналогичным образом по отношению к Лиге на-
ций поступили в 30-е гг. Советский Союз и Германия,
которых не устраивала геополитическая ситуация,
возникшая после Первой мировой войны. Соответ-
ственно, под ударом оказалась вся система между-
народных договоров, на которых держалась систе-
ма мировой стабильности.

США заинтересованы в сохранении нынешней
недееспособной структуры ООН. Попытки изменить
состав Совета Безопасности и «правила игры» в ООН
будут заблокированы США и их союзниками. Тем не
менее США попытаются удержать ООН от распада и
превратить ее из структуры, наделенной определен-
ными правами и механизмом исполнения решений,
в дискуссионный клуб, что и произошло. Таким обра-
зом, единственным противовесом политике США яв-
ляется образование региональных территориальных
союзов, которые постепенно «выжмут» США (прежде
всего в виде военных баз) из стран их базирования, то
есть лишат возможности США к быстрому разверты-
ванию вооруженных сил вблизи горячих точек.

Перед странами — основными геополитически-
ми игроками — остро встал вопрос механизмов сдер-
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Мировой государственно-правовой практике из-
вестна разная глубина разделения властей и соот-
ветственно разное «дозирование» полномочий выс-
ших органов государственной власти.

В зависимости от формы правления, а также ру-
ководствуясь данным подходом, мы выделяем сле-
дующие модели реализации принципа разделения
властей: 1. разделение власти, характерное для пре-
зидентских республик («жесткое» разделение влас-
ти); 2. разделение власти, характерное для парла-
ментских монархий и республик («мягкое» разделе-
ние власти); 3. «смешанные» варианты разделения
власти; 4. отсутствие разделения власти [2, с. 17].

Из указанных моделей наиболее последователь-
но принцип разделения властей воплощен в условиях
президентской республики. Данная модель имеет
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живания США. Региональный блоковый союз (союз
между блоками, перестраховочный механизм — меж-
ду странами, входящими в блок с другими блоками)
позволит это сделать. Таким образом, можно будет
избежать силового проникновения США на террито-
рии других стран.

Есть два вышеупомянутых варианта решения
данной проблемы. Первый — реорганизация ООН в

двухуровневую организацию, второй — создание ре-
гиональных организаций безопасности (союз госу-
дарств) без подчинения ООН. Представляется, что
второй вариант более результативный. Надо делать
это максимально быстро, лишая США маневра и ста-
вя их перед фактом, как это было сделано при воз-
никновении ситуационного треугольника Германия —
Россия — Франция.
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Анализируются вопросы исторической эволюции научного понимания конституционного принципа
разделения властей, показано его место в механизме государственной  власти в Республике Беларусь.
Рассматриваются современные проблемы обеспечения принципа разделения властей на самостоя-
тельные ветви власти. Характеризуется правовое оформление принципа разделения властей в со-
временной Беларуси и раскрываются пути его практической реализации.

The issues of the historical evolution of scientific understanding of the constitutional principle of separation
powers are analyzed. It is shown its place in the mechanism of state power in the Republic of Belarus. The legal
execution of the principle of powers separation in modern Belarus and the ways of its implementation  is
characterized.

несколько видов, которые отличаются полномочия-
ми президента, характером его взаимоотношений с
представительным органом, особенностями партий-
ной системы и политического режима и др. Можно
выделить следующие виды: а) американская — меха-
низм взаимодействия ветвей власти построен таким
образом, что без согласованного их функционирова-
ния невозможно добиться значимых перемен во внут-
ренней и внешней политике США; б) латиноамери-
канская — президент доминирует над остальными
органами государственной власти; в) афро-азиатс-
кая — президенты не только объединяют в своих ру-
ках функции главы государства и правительства, но и
являются лидерами правящих партий, господствую-
щих в политической системе этих стран, для них ха-
рактерен режим личной власти и несменяемость.
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«Как это ни парадоксально,— считает большин-
ство ученых-юристов,— но полное разделение влас-
тей абсурдно, ибо вступает в противоречие с перс-
пективой выживания государства и сохранения по-
литической системы. Но это говорит не против раз-
деления властей, а в пользу осторожного и мудрого
осуществления этого принципа без всяких нажимов
и крайностей» [5, c. 34]. В противном случае, доба-
вим, исчезают необходимые взаимосвязи и взаимо-
действия между ветвями власти, нарушается един-
ство государственной власти.

Принцип «разделения властей» не противосто-
ит (не должен противостоять) единству государствен-
ной власти, как полагают некоторые авторы [3, с. 21].
Он не отрицает «единство власти», но отрицает «еди-
новластие». Смысл принципа «разделение властей»
состоит не в разграничении функций, а в недопуще-
нии средоточия всей власти в одной из ее ветвей,
установления ее «единовластия», то есть диктатуры.
Принцип «разделение властей» не действует авто-
матически: он нуждается в средствах обеспечения в
виде определенных правовых гарантий и механиз-
мов — в системе сдержек и противовесов. Таким об-
разом, принцип «разделение властей» по предназ-
начению есть заслон, преграждающий путь к превы-
шению власти, произволу и авторитаризму. Таковой
остается его суть в настоящее время. Только при этом
значении «разделение властей» представляет собой
демократический принцип, обеспечивающий дей-
ствительное единство государственной власти и нор-
мальное (цивилизованное) разделение и взаимодей-
ствие всех трех ее ветвей.

Разделение властей преследует и другую цель —
определение функций каждой из ветвей власти, про-
ведение их разграничения, а также определение
полномочий и компетенции образующих их органов
власти. Это дополнительная цель разделения влас-
тей, хотя крайне важная. Поэтому вряд ли можно
рассматривать проведение разделения властей как
только организационно-техническую операцию.

От формы правления зависит способ формиро-
вания органов исполнительной власти, субъект на-
значения и смещения министров, а также ряда дру-
гих должностных лиц. Так, конституции всех парла-
ментарных республик наделяют главу государства
правом участия в формировании правительства. В
итальянской Конституции статья 92 гласит: «Прези-
дент республики назначает председателя совета
министров и по его предложению министров» [4, с.
262]. Еще категоричнее говорит об этом Конституция
Дании: «Король назначает и увольняет премьер-ми-
нистра и других министров. Он определяет их число и
обязанности» (параграф 14). В Конституции Королев-
ства Нидерландов (редакция 1983 г.) указано: «Пре-
мьер-министр и другие министры назначаются и сме-
щаются Королевским Указом» (ст. 43). Аналогично
трактуют этот вопрос конституции других парламен-
тарных республик. На практике роль главы государ-
ства в формировании правительства носит чисто но-
минальный характер. Он может назначить премье-
ром лишь лидера победившей партии или главу
партийной коалиции. Из этого правила есть исклю-
чения. Например, в КНР правительство образуется

высшим органом народного представительства, а в
Румынии для назначения министров требуется во-
тум доверия, выраженный парламентом.

От формы правления также зависит объем соб-
ственных полномочий органов исполнительной вла-
сти и их взаимоотношение с главами государств и
парламентами. Например, глава государства часто
наделяется правом издания различных нормативных
и ненормативных актов (декретов, ордонансов, ука-
зов и др.).

В парламентарных монархиях и республиках ре-
альная власть главы государства ограничена прави-
лом министерской скрепы (контрассигнатуры), со-
гласно которой акты главы государства имеют силу
при условии, что они скреплены подписями мини-
стров. На практике это правило приводит к тому, что
глава государства при осуществлении полномочий,
предоставленных ему конституцией, оказывается
обязанным следовать указаниям («советам») мини-
стров. Ответственность за этот акт несет не глава го-
сударства, а подписавший его министр. Конституция
Австрии гласит: «Все акты президента Союза нужда-
ются для своей действительности в контрассигнова-
нии канцлера Союза или соответствующего мини-
стра, поскольку иное не установлено конституцион-
ным порядком» (ст. 67.2) [1, с. 61]. Аналогичные по-
ложения содержатся в Конституции Бельгии: «Ни
один акт короля не может иметь силу, если он не
контрассигнован министром, который лишь в силу
этого является ответственным за данный акт» (ст. 64);
Конституции Италии: «Никакой акт президента рес-
публики не действителен, если он не контрассигно-
ван предложившими его министрами, которые за этот
акт ответственны. Акты, имеющие силу закона, и дру-
гие, указанные в законе, скрепляются подписью так-
же председателя совета министров» (ст. 89).

Институт контрассигнатуры, по нашему мнению,
является юридическим оформлением бессилия гла-
вы государства в пользу исполнительной власти. В
Греции, особенно во Франции, конституции, стремясь
усилить личную власть президента, ввели некоторые
изъятия из правила контрассигнатуры, то есть пре-
доставили главе государства право при решении не-
которых вопросов действовать по собственному ус-
мотрению, не скрепляя акты по этим вопросам под-
писями министров [6, с. 34].

Влияние и сила исполнительной власти, как ука-
зывалось, зависят от того, является ли глава государ-
ства (президент) главой исполнительной власти или
нет. Место президента в организации государствен-
ной власти, объем его полномочий зависит от моде-
ли республики: президентской, полупрезидентской
или парламентарной. Характеристика полномочий
президента в президентской, полупрезидентской и
парламентарной республиках подробно исследова-
ны в российской и зарубежной юридической литера-
туре. Большинством авторов помимо деления на эти
традиционные виды республик выделяются две мо-
дели их внутренней организации: американская и
европейская. Американская модель президентства
представлена прежде всего одноименной американ-
ской республикой, а также созданными на ее основе
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латиноамериканским и афро-азиатским республика-
ми, построенными на принципе сильной президент-
ской власти.

Европейская модель представлена преимуще-
ственно полупрезидентскими и парламентарными
республиками, наделяющими президента менее
широкими и разнообразными полномочиями, а час-
то превращающими его в номинального главу госу-
дарства, осуществляющего чисто представительские
функции [7, с. 14–32].

Но даже в президентских республиках глава го-
сударства действует лишь в пределах федеральной
исполнительной власти и в силу конституционного
принципа разделения властей не может единолич-
но управлять всем государственным аппаратом. Его
полноправными партнерами и противовесами в этой
сфере выступают независимый от президента Конг-
ресс и не менее независимый Верховный Суд. При
всей силе своей власти, как показывает практика, ни
один президент США не смог добиться сколько-ни-
будь значительных перемен во внутренней и внеш-
ней политике американского государства без под-
держки высшего законодательного органа страны.
Политическая система США позволяет президенту
сосредоточить в своих руках огромную власть только
при одном условии: его должно поддерживать боль-
шинство членов Конгресса. В этой тесной зависимос-
ти президентской политики от позиций и действий
парламента — одно из важнейших отличий амери-
канской модели президентства от авторитарных мо-
делей президентского правления.

В силу достаточно надежных ограничителей и
противовесов президентская власть в США, незави-
симо от субъективных желаний того или иного пре-
зидента, не может превратиться в режим личной вла-
сти. Любые стремления президента нарушить баланс
властей в свою пользу получают эффективный отпор.

Американская модель президентства отличает-
ся своей рациональностью: в ней отсутствует прису-
щий ряду других стран дуализм исполнительной вла-
сти, при котором президент и премьер-министр час-
то соперничают за преобладающее влияние на пра-
вительственную политику. Кроме того, эта модель
доказала свою высокую степень устойчивости с точ-
ки зрения преемственности президентской власти.
Она не допускает возникновения двоевластия в по-
литической системе США, когда президент проводит
свою политику, а Конгресс осуществляет свой курс.
Система разделения и баланса властей даже в ус-
ловиях, когда президент представляет одну партию,
а большинство в Конгрессе принадлежит оппозици-
онной партии, обеспечивает единство государствен-
ной политики. Специфика политической культуры в
США такова, что американцы привыкли рассматри-
вать своего президента не как всемогущего «отца на-
ции», единолично правящего страной и отвечающе-
го за все, что в ней происходит. Президент восприни-
мается в Соединенных Штатах как глава федераль-
ной исполнительной власти, который должен быть
ведущим общенациональным политическим лиде-
ром, проявлять инициативу в осуществлении государ-
ственной политики и обеспечивать эффективное ру-
ководство правительством [6, с. 34].

Президент формирует правительство, имеет
право назначать на высшие должности в аппарате
исполнительной власти, но персональный состав
правительства утверждается Сенатом, и ни одно из
назначенных президентом должностных лиц (за ис-
ключением сотрудников его личного аппарата) не
может вступить в свою должность без утверждения
Сенатом его кандидатуры [8, с. 181].

Президент — полномочный глава всей феде-
ральной исполнительной власти; кабинет министров
имеет лишь совещательный статус при главе государ-
ства и правительства. Однако у Конгресса есть конт-
рольная функция над деятельностью исполнитель-
ной власти по исполнению законов и расходованию
ассигнованных Конгрессом средств. Президент мо-
жет уволить в отставку только члена своей админис-
трации и не вправе увольнять в отставку высших лиц
исполнительной власти штата или местных органов
власти, избранных населением.

Модель президентства, сформировавшаяся в
США, во многих своих атрибутах была внедрена в ряде
стран Латинской Америки. Однако в этих моделях
институт президентства явно доминирует над осталь-
ными. Главы латиноамериканских государств по соб-
ственному усмотрению формируют кабинеты прави-
тельства, имеют узаконенную возможность вмеши-
ваться в дела субъектов Федерации, вплоть до сме-
щения губернаторов штатов, чего не вправе делать
президент США. В сфере экономической политики
государства полномочия у латиноамериканских пре-
зидентов гораздо шире, что обусловлено наличием
большого количества государственных компаний,
находящихся под прямым контролем правительств,
возглавляемых президентами.

Правительства в афро-азиатской модели пре-
зидентства зависят в большинстве от президента:
премьер назначается президентом из особо дове-
ренных ему лиц и подотчетен только ему, а не парла-
менту. Любой другой член правительства, как и каж-
дый государственный чиновник, может быть в любой
момент уволен президентом с должности.

В Западной Европе модель государственной вла-
сти сформировалась сугубо в форме полупрезидент-
ской или парламентарной республики. Обе эти мо-
дели предполагают менее обширные полномочия
президента, чем в американской, латиноамерикан-
ской и афро-азиатской моделях президентской вла-
сти. В полупрезидентских республиках президент не
является главой правительства. В то же время он
располагает рядом важных полномочий, позволяю-
щих ему воздействовать на политику правительства.

Полномочия президента в полупрезидентской
модели в отношениях с исполнительной властью,
правительством весьма обширны. Глава государства
разделяет высшую исполнительную власть с главой
правительства; правительство ответственно перед
парламентом и частично перед президентом; пре-
зидент не отвечает за действия правительства, он
назначает главу правительства, как правило, из чис-
ла лидеров наиболее влиятельных партийных поли-
тических фракций в парламенте, по рекомендации
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главы правительства он назначает других членов пра-
вительства; президент может освободить главу пра-
вительства от должности при определенных услови-
ях; по рекомендации главы правительства президент
освобождает от должности членов правительства;
президент имеет право: председательствовать на
заседаниях правительства, созывать заседание для
рассмотрения того вопроса, который глава государ-
ства считает первоочередным, утверждать декреты
и постановления, принятые правительством, вернуть
эти декреты и постановления на повторное рассмот-
рение правительства [6, с. 35].

Президент в полупрезидентской республике —
влиятельная и активная сила, способная оказывать
значительное воздействие на проведение государ-
ственной политики. Вместе с тем, по сравнению с
президентской властью американского образца,
модель полупрезидентской республики европейско-
го типа не допускает обладания всей полнотой ис-
полнительной власти. При такой модели президент
не только не является главой правительства, но само
правительство фактически формируется в зависимо-
сти от соотношения партийных фракций в парламен-
те. Важным ограничителем президентской власти в
таком государстве является и то, что правительство
ответственно не перед президентом, а перед парла-
ментом.

Правительство в полупрезидентской республи-
ке обладает большей независимостью от президен-
та, поскольку оно опирается на парламентское боль-
шинство. Однако в отличие от американской модели
президентства в полупрезидентской модели изна-
чально заложен потенциальный конфликт между
главой государства и главой правительства за пре-
обладающую роль в определении правительствен-
ной политики. Этот конфликт может приобрести
форму серьезного противоборства, если президент
и премьер опираются на разные политические
партии и иные социально-политические силы. Од-
нако такое противоборство может происходить стро-
го в конституционных рамках, если основной закон
той или иной страны предусматривает четкое раз-
граничение прерогатив президента, правительства,
парламента и суда.

Если парламентская модель предусматривает
пост президента, то последний является конституци-
онным главой государства.

Полномочия президента в парламентарной рес-
публике в отношениях с исполнительной властью,
правительством заключаются в следующем. Прези-
дент — глава государства, выполняющий чисто пред-
ставительские функции; исполнительная власть при-
надлежит главе правительства; правительство ответ-
ственно только перед парламентом; за действия
правительства отвечает глава правительства; прези-
дент назначает главу правительства, как правило, из
числа лидеров наиболее влиятельных партийных
политических фракций в парламенте; по рекомен-
дации главы правительства он назначает других чле-
нов правительства; президент не может по собствен-
ному усмотрению освободить от должности главу

правительства, зато по рекомендации последнего
президент освобождает от должности членов прави-
тельства; президент имеет право законодательной
инициативы, согласованной с правительством.

Анализ полномочий президента в парламентар-
ной республике позволяет сделать вывод, что прави-
тельство и его деятельность практически выведены
из сферы влияния президента. Президент наделен
весьма важными полномочиями, но он осуществля-
ет их только по согласованию с главой правитель-
ства, ответственным не перед ним, а перед парла-
ментом. Не президент, а глава исполнительной вла-
сти при парламентарной системе правления имеет
властные полномочия, необходимые для осуществ-
ления правительственной политики. Премьер и его
правительство подотчетны высшему органу законо-
дательной власти и могут быть отправлены парла-
ментом в отставку в случае вынесения им вотума не-
доверия. Президент в такой республике не отвечает
за действия правительства и остается надпартийной
фигурой, гарантом правопорядка, олицетворением
незыблемости конституционного строя.

Таким образом, в настоящее время сложно го-
ворить о какой-либо универсальной модели разде-
ления властей для всех республик. Как показывает
история, установление президентской формы прав-
ления часто имело место непосредственно после
получения соответствующим государством независи-
мости.

Анализ функционирования механизма государ-
ственной власти в тех ее моделях, где отсутствует прин-
цип разделения властей, свидетельствует, что подоб-
ное осуществимо в двух формах правления, сама при-
рода которых противоречит организации и взаимо-
действию высших органов государственной власти на
основе разделения власти. К первой группе относят-
ся сохранившиеся до наших дней абсолютные и близ-
кие к ним дуалистические монархии. Вторую группу
стран, где в государственном управлении не приме-
няется принцип разделения властей, образуют госу-
дарства, в свое время избравшие социалистический
путь развития — республики советского типа (Вьет-
нам, КНДР, КНР, Куба, Ливия).

Представленные и проанализированные в дан-
ной статье модели взаимоотношений различных вет-
вей государственной власти не охватывают всего мно-
гообразия вариантов, присутствующих в современном
мире. Изучение вышеназванных типологических мо-
делей реализации принципа разделения властей
дает представление о господствующих тенденциях, в
то время как анализ переходных и гибридных форм
требует самостоятельного исследования. В подавля-
ющем большинстве демократических государств кон-
ституционный принцип разделения властей регули-
рует структурно-функциональное соотношение орга-
нов государственной власти. Утвердившаяся в этих
странах система разделения власти означает такую
форму организации государственной власти, при ко-
торой возможно оптимальное регулирование соци-
альных интересов и разрешение общественных про-
тиворечий правовыми средствами.
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В состав гражданского права, как отрасли пра-
ва, наряду с диспозитивными и факультативными
нормами включено достаточно большое количество
императивных правовых норм, предназначение и
процедура применения которых субъектами граж-
данского права существенно отличается от предназ-
начения и процедуры применения норм диспозитив-
ных, что послужило основанием выделения импера-
тивных правовых норм в самостоятельную группу.

Гражданское право используется государством
в процессе регулятивного воздействия на участников
экономической деятельности, обеспечение условий
эффективного развития и надлежащего осуществле-
ния которой является одной из приоритетных госу-
дарственных задач. Экономическая деятельность
сопряжена с возможностью причинения вреда госу-
дарству, обществу, отдельным его членам вследствие
выпуска недоброкачественной продукции, загрязне-
ния окружающей среды, неуплаты налогов и т. п.

Вышеназванные обстоятельства, а также возло-
женная на государство охранительная функция, то
есть круг деятельности по защите прав и законных
интересов граждан, предопределили необходимость
государственного вмешательства в частные дела по-
средством включения в состав гражданского права,
регулятивное воздействие которого в целом основа-

но на диспозитивном методе правового регулирова-
ния, не свойственных названному методу императив-
ных правовых норм.

Таким образом, факт включения в состав граж-
данского права правовых норм, имеющих импера-
тивную конструкцию, по нашему мнению, обусловлен
наличием двух основных обстоятельств:
 в общественных отношениях, выступающих в каче-

стве предмета гражданско-правового регулирования,
сталкиваются как частные, так и публичные (госу-
дарственные) интересы, требующие обязательной
реализации;

 государство выполняет функцию поддержания пра-
вопорядка и защиты прав и законных интересов сво-
их граждан.

Причем интерес государства в надлежащем раз-
витии общественных отношений, регулируемых нор-
мами гражданского права, занимает не меньшую
долю, чем интерес частный, интерес отдельных
субъектов гражданского права, которые заинтересо-
ваны в эффективной деятельности государства по
защите их прав и законных интересов. Таким обра-
зом, во вмешательстве государства в частные дела
посредством включения в состав гражданского пра-
ва императивных правовых норм заинтересовано как
государство, общество, так и отдельные его члены.
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ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Анализируются предназначение и роль императивных правовых норм в системе гражданского пра-

ва, исследуется их роль в механизме правового регулирования и причины использования в процессе пра-
вового регулирования имущественных отношений. Проводится классификация императивных право-
вых норм на три типа в зависимости от обязательности и процедуры применения, делаются обобща-
ющие выводы.

Their role in the mechanism of regulation and the reason for use in the legal regulation of property is studied.
There is a classification of mandatory legal rules into three types, depending on the commitment and application
procedures. Some general conclusions are made.
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Аксиоматичным является факт, что посредством
использования только правовых норм с диспозитив-
ной конструкцией, предполагающих самостоятельную
деятельность субъектов гражданского права по мо-
делированию гражданско-правовых отношений, не
представляется возможным:
 гарантировать надлежащую и полную реализацию го-

сударственных интересов в процессе осуществле-
ния экономической деятельности частными лицами;

 создать надежный правовой барьер, не допускающий
легального ущемления прав и законных интересов
участников имущественных общественных отноше-
ний, составляющих предмет гражданского права.

Гарантированная реализация государственного
интереса в процессе участия частных лиц в экономи-
ческой деятельности, по нашему мнению, возможна
только одним путем — посредством использования
в процессе гражданско-правового регулирования
наряду с диспозитивными нормами обязательных
для исполнения государственно-властных предписа-
ний, не предполагающих самостоятельной деятель-
ности субъектов гражданского права по установле-
нию своих прав и обязанностей. Непосредственно
такими предписаниями являются императивные
нормы в целом и императивные нормы, включенные
в состав системы гражданского права, в частности.
Однако последние, по отношению к императивным
нормам публично-правовых отраслей, имеют неко-
торые отличительные особенности по направленно-
сти регулятивного воздействия и процедуре приме-
нения, обусловленные спецификой общей направ-
ленности гражданско-правового регулирования.

Императивные нормы гражданского права от-
личаются от диспозитивных используемыми в них
формулировками и предоставляемыми субъектам
гражданского права возможностями. Так, если дис-
позитивная норма заканчивается указанием на воз-
можность иного, чем установлено правовой нормой,
поведения участников гражданского правоотноше-
ния, то императивная норма гражданского права
предлагает единственный вариант поведения и не
предоставляет субъектам гражданского права воз-
можность изменения своего содержания. Содержа-
тельно императивная правовая норма представля-
ет собой только необходимый государству вариант
поведения субъектов гражданского права и не со-
держит каких-либо дополнительных указаний по ее
применению, свойственных диспозитивным право-
вым нормам.

Непосредственно в силу отсутствия указания на
возможность изменения предлагаемого правовой
нормой варианта поведения, что присуще диспози-
тивным правовым нормам, правовая норма призна-
ется императивной и подлежит неукоснительному
исполнению.

Следовательно, отличительной особенностью
императивных норм является то, что субъекты граж-
данского права, вступившие в гражданско-правовое
отношение либо, когда это необходимо, принявшие
решение о применении императивной правовой нор-
мы, включенной в нормативный правовой акт систе-
мы гражданского законодательства, обязаны в точ-
ности соблюдать ее предписания. При этом какое-

либо самостоятельное моделирование процедуры
участия в гражданском правоотношении, опосредо-
ванном императивной нормой гражданского права,
не допускается.

Таким образом, императивные гражданско-пра-
вовые нормы используются в том случае, когда необ-
ходимо направить поведение субъектов гражданс-
кого права в нужном государству и обществу русле,
создать правовые условия участия в экономической
деятельности, гарантирующие желаемый правовой
и фактический (экономический) результат.

При исследовании императивных норм граж-
данского права необходимо учитывать не только их
обязательный характер, но и те функции, которые
возложены на них государством при осуществлении
регулятивного воздействия на участников гражданс-
ких правоотношений, а также направленность и цели
такого воздействия. Так, в состав гражданского пра-
ва включено несколько типов императивных право-
вых норм, которые отличаются в первую очередь на-
правленностью регулятивного воздействия, на что
указывает М. И. Брагинский. Согласно его утвержде-
нию, императивные правовые нормы используются
в гражданском праве для защиты слабой стороны
договорных правоотношений, защиты интересов тре-
тьих лиц, защиты действующего правопорядка и иных
ценностей, имеющих особую общественную значи-
мость [1, с. 92].

Кроме направленности регулятивного воздей-
ствия, императивные правовые нормы гражданско-
го права отличаются обязательностью и процедурой
их применения:
 независимо от воли субъектов гражданского права

во всех случаях участия в гражданско-правовых от-
ношениях;

 независимо от воли субъектов гражданского права,
в отношении которых применяются, но в определен-
ных случаях и определенными субъектами;

 могут не применяться субъектами гражданского пра-
ва посредством добровольного отказа от реализации
предоставленных такими нормами субъективных
гражданских прав.

Общей целью включения императивных право-
вых норм в систему гражданского права можно счи-
тать создание правовой основы необходимого госу-
дарству гражданского правопорядка, гарантирующей
определенную правовую модель поведения субъек-
тов гражданского права и предоставляющей некото-
рые гарантии правовой защищенности слабой сто-
роне гражданско-правовых отношений.

Таким образом, императивные правовые нор-
мы гражданского права, объединенные в самостоя-
тельную группу в рамках группы, дифференцируются
на три типа.

Первый тип императивных правовых норм
предусматривает обязательное применение всеми
участниками гражданско-правовых отношений неза-
висимо от их воли. Они представляют собой нормы
всеобщего действия и служат цели создания опре-
деленной обязательной для субъектов гражданско-
го права модели поведения, не содержат запретов,
не направлены непосредственно на защиту слабой
стороны правоотношения.
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Данные нормы применены законодателем, на-
пример, в ст. 3 ГК, с целью определения состава нор-
мативных правовых актов, которые могут входить в
систему гражданского законодательства, следова-
тельно, содержать нормы гражданского права, а так-
же для закрепления иерархического соотношения
между собой по юридической силе нормативных пра-
вовых актов, включенных в систему гражданского за-
конодательства.

Использованный в ст. 3 ГК подход является за-
кономерным и направлен на исключение произволь-
ного восприятия правоприменительными органами
и участниками экономической деятельности соста-
ва нормативных правовых актов, содержащих нормы
гражданского права и порядка их применения, что
особенно важно в случае обнаружения коллизии двух
нормативных правовых актов, нормы которых направ-
лены на урегулирование одного и того же сегмента
гражданско-правовых (экономических) отношений.

Закрепленные в ст. 3 ГК правила применения
нормативных правовых актов системы гражданского
законодательства в случае противоречия друг другу
содержащихся в них правовых норм не могут быть из-
менены соглашением сторон, которые одновремен-
но не могут игнорировать нормы ст. 3 ГК и отказаться
от их применения по собственному усмотрению.

Императивные правовые нормы первого типа по
порядку применения похожи на императивные пра-
вовые нормы публично-правовых отраслей системы
права Республики Беларусь и служат цели создания
общей обязательной модели поведения субъектов
гражданского права в рамках установленного государ-
ством гражданского правопорядка, вследствие чего
их надо квалифицировать как регулятивные.

К первому типу также следует отнести нормы,
закрепленные в ст. 6 ГК, определяющие порядок
применения норм гражданского права, содержащих-
ся в международных договорах Республики Беларусь;
закрепленные в ст. 16 ГК, устанавливающие момент
возникновения и прекращения гражданской право-
способности; ст. 19 ГК, закрепляющие понятие «мес-
то жительства гражданина»; закрепленные в ст. 20
ГК, устанавливающие момент возникновения деес-
пособности гражданина в полном объеме; ст. 23 ГК,
закрепляющие пределы имущественной ответствен-
ности гражданина; закрепленные в ст. 164 ГК, опре-
деляющие случаи обязательного нотариального удо-
стоверения факта совершения сделок; ст. 165 ГК, ус-
танавливающие случаи обязательной государствен-
ной регистрации сделок; закрепленная в ст. 197 ГК,
устанавливающая общий срок для защиты нарушен-
ного права и ряд других норм, закрепленных в ГК и
направленных на установление общих правил учас-
тия в гражданско-правовых отношениях.

Очевидно, что применение вместо императив-
ных исключительно диспозитивных правовых норм
во всех названных случаях гражданско-правового
регулирования существенно затруднит процесс реа-
лизации правовых норм и судопроизводства в слу-
чае разрешения судом спора о праве гражданском.

Отличительной чертой императивных норм пер-
вого типа является необходимость их применения и,
соответственно, неукоснительного соблюдения все-

ми субъектами гражданского права во всех случаях
участия в гражданско-правовых отношениях. Конст-
рукция императивных правовых норм первого типа,
направленность их регулятивного воздействия и цели
принятия не допускают их правомерного игнориро-
вания по воле участников соответствующего право-
отношения.

Второй тип императивных норм предусмат-
ривает установление различного рода запретов и
ограничений в гражданских правах и возложение
определенных обязанностей, вытекающих из проти-
воправного поведения. К указанным относятся: нор-
мы, закрепленные в п. 3 ст. 5 ГК, запрещающие при-
менение по аналогии норм, ограничивающих граж-
данские права и устанавливающих ответственность;
нормы п. 1 ст. 9 ГК, устанавливающие общий запрет
злоупотребления правом, запрещающие использо-
вание гражданских прав в целях ограничения конку-
ренции, злоупотребление своим доминирующим по-
ложением на рынке; закрепленные в п. 3 ст. 9 ГК,
налагающие на лицо, злоупотребившее своим пра-
вом, обязанность по возмещению причиненного этим
ущерба; п. 4 ст. 18 ГК, запрещающие приобретать
права и обязанности под именем другого лица; зак-
репленные в ст. 21 ГК, запрещающие ограничение
субъектов гражданского права в правоспособности
и дееспособности; ст. 199 ГК, запрещающие изме-
нять по соглашению сторон срок для защиты нару-
шенного права (исковую давность) и порядок его ис-
числения и ряд других императивных правовых норм
аналогичной направленности.

Императивные нормы второго типа направле-
ны на предупреждения такого поведения участни-
ков гражданско-правовых отношений, которым мо-
жет быть причинен вред другим лицам, обществу, го-
сударству и наряду с превенцией асоциального по-
ведения субъектов гражданского права применяют-
ся для создания правовых условий надлежащей за-
щиты нарушенных прав. Кроме того, выполняя пре-
вентивную функцию, они предоставляют суду легаль-
ную возможность ограничения субъектов гражданс-
кого права в реализации принадлежащих им субъек-
тивных прав, как, например, нормы п. 2 ст. 9 ГК, по-
зволяющие суду отказать субъекту в защите принад-
лежащего ему права; закрепленные в ст. 31 ГК, пре-
доставляющие суду возможность ограничения прав
граждан на осуществление предпринимательской
деятельности.

Отличительной особенностью норм данного типа
является их направленность на охрану установлен-
ного при помощи норм первого типа правопорядка,
что дает основание классифицировать императив-
ные правовые нормы, составляющие второй тип, как
охранительные.

Наряду с различной направленностью правово-
го воздействия нормы второго типа в отличие от норм
первого типа подлежат применению не во всех слу-
чаях участия в гражданско-правовых отношениях и
не всеми субъектами гражданского права, а только в
случае нарушения непосредственно указанных норм
или иных норм, но в случаях, предусмотренных ука-
занными нормами. Так, нормы п. 1 ст. 9 ГК могут быть
применены в случае и порядке, если: 1. участник
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гражданско-правовых отношений злоупотребит при-
надлежащим ему субъективным правом; 2. чем при-
чинит вред другому лицу; 3. только судом; 4. только
по заявлению лица, чье право нарушено.

В отличие от охранительных императивных норм
гражданского права охранительные императивные
нормы публично-правовых отраслей, например на-
логового права, финансового права, административ-
ного права, в случае их нарушения применяются упол-
номоченными государственными органами самосто-
ятельно и в обязательном порядке.

Нормы п. 4. ст. 18 ГК могут быть применены, когда
лицо приобретет права или обязанности под чужим
именем и этим причинит вред другому лицо и только
судом по заявлению лица, чье право нарушено.

Таким образом, еще одной отличительной чер-
той указанных и других аналогичных императивных
норм является, как правило, принудительный поря-
док применения.

Следует отметить, что участники гражданско-пра-
вовых отношений могут по взаимному соглашению
игнорировать требования императивных норм вто-
рого типа и, например, установить для себя в догово-
ре вопреки требованию нормы ст. 199 ГК сокращен-
ный, по сравнению с установленным императивны-
ми правовыми нормами, срок для защиты прав по
договору. Каждая из сторон договора имеет право в
добровольном порядке исполнить достигнутую дого-
воренность, что не противоречит общим началам и
смыслу гражданского права в силу того, что защита
нарушенных гражданских прав и законных интере-
сов осуществляется государством только по заявле-
нию лица, право которого нарушено.

Вместе с тем, юридически, изменение установ-
ленного срока является недействительным и каж-
дая из сторон такого соглашения может в любой мо-
мент отказаться от выполнения его условий и обра-
титься за защитой нарушенного права, руководству-
ясь сроком для защиты, установленным правовыми
нормами. Таким образом, исполнение договорного
условия, являющегося юридически недействитель-
ным, возможно только на уровне так называемого
джентльменского соглашения.

Приведенная модель поведения субъектов граж-
данского права возможна, когда таким поведением
не причиняется вред иным, кроме участвующих в до-
говоре, субъектам гражданского права, в том числе
государству.

Третий тип императивных правовых норм
предусматривает направленность норм непосред-
ственно на защиту прав и законных интересов сла-
бой стороны гражданского, как правило, договорно-
го правоотношения. Примером направленности им-
перативных норм гражданского права на защиту ин-
тересов слабой стороны правоотношения может слу-
жить правило, закрепленное в п. 2 ст. 8 ГК, предос-
тавляющее участникам экономической деятельнос-
ти безусловную возможность реализации принадле-
жащих им субъективных прав, в том числе права на
защиту, даже в случае первоначального отказа от их
реализации, в том числе посредством указания на
это в заключенном между сторонами гражданско-
правовом договоре.

Из содержания приведенной нормы следует, что
в случае, когда одна из сторон заключенного догово-
ра по каким-либо причинам откажется, например, от
права на судебную защиту своих нарушенных прав и
законных интересов, то такой отказ независимо ни от
чего будет недействителен, и первоначально отказав-
шаяся от своих прав сторона, в случае их нарушения,
сможет беспрепятственно обратиться за защитой к
компетентным государственным органам. Вместе с
тем анализируемая норма не запрещает участнику
гражданско-правового отношения добровольно отка-
заться от защиты своего нарушенного права. Такой
отказ может быть выражен бездействием лица, чье
право нарушено, не принимающим мер к его защите.

Примерами императивных правовых норм, на-
правленных на защиту слабой стороны гражданско-
правового отношения могут также служить:
 нормы, закрепленные в § 2 главы 9 ГК «Недействи-

тельность сделок», предусматривающие случаи и ос-
нования признания совершенных сделок недействи-
тельными либо с момента их совершения (абсолют-
но недействительные сделки), либо с момента выне-
сения соответствующего решения судом (относитель-
но недействительные сделки);

 норма п. 1 ст. 200 ГК, возлагающая на суды обязан-
ность принимать к рассмотрению требования о за-
щите нарушенного права независимо от истечения
срока, установленного для защиты;

 другие аналогичные правовые нормы как Общей, так
и Особенной части ГК.

Императивные нормы третьего типа отличают-
ся от императивных норм двух других типов анализи-
руемой группы в первую очередь целью регулятив-
ного воздействия, которая, по нашему мнению, со-
стоит в предоставлении участникам гражданско-пра-
вовых отношений, особенно их слабой стороне (ма-
лолетним, несовершеннолетним, адееспособным,
лицам, находящимся под воздействием тяжелых об-
стоятельств и т. п., а также кредиторам), максималь-
ных правовых возможностей защиты своих нарушен-
ных прав и законных интересов. Это указывает на
необходимость классификации анализируемых пра-
вовых норм как охранительных.

Кроме того, императивные нормы третьего типа
отличаются от норм первого типа необязательнос-
тью применения, а от норм второго типа — поряд-
ком и субъектами применения. Так, сторона граж-
данско-правового договора первоначально отказав-
шаяся от своих прав на защиту посредством фикса-
ции такого отказа в соглашении сторон, юридически
такого права не лишается, что следует из содержа-
ния императивной правовой нормы, закрепленной в
п. 2 ст. 8 ГК, следовательно, в случае нарушения ее
прав контрагентом по договору имеет юридически
обеспеченную возможность в любое время обратить-
ся в органы судебной власти за защитой. Однако юри-
дически обеспеченную возможность удовлетворения
своих исковых требований обратившаяся сторона
имеет только в пределах срока, установленного для
защиты нарушенного права.

По сути, анализируемая императивная право-
вая норма сохраняет за участником гражданско-пра-
вового отношения, помимо его воли, легитимную воз-
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можность осуществления предоставленных ему граж-
данско-правовыми нормами субъективных граждан-
ских прав, в том числе право на обращение за защи-
той к государству, выполняя таким образом охрани-
тельную функцию гражданского права. Однако, со-
храняя за лицом предоставленные ему субъектив-
ные гражданские права даже в случае первоначаль-
ного отказа от них, указанная правовая норма не
возлагает на такое лицо обязанность по их реализа-
ции, следовательно, предоставляет заинтересован-
ному лицу право самостоятельно решать вопрос о
ее применении или об отказе от ее применения.

Таким образом, как в случае с нормами второго
типа, включенное в договор условие об отказе от сво-
их прав может быть исполнено сторонами договора
на уровне «джентльменского соглашения».

Аналогичная процедура применения свойствен-
на иным нормам анализируемого типа, которые при-
меняются непосредственно заинтересованным ли-
цом на основании его добровольно сформированной
воли, что отличает императивные нормы третьего типа
от норм первого, подлежащих неукоснительному при-
менению всеми субъектами гражданского права и
органами судебной власти в процессе разрешения
спора о праве гражданском, а также от норм второго
типа, применяемых судом, но по заявлению заинте-
ресованной стороны гражданского правоотношения.

Таким образом, императивные правовые нормы
третьего типа являются гарантом реализации предо-
ставленных ими правовых возможностей в том слу-
чае, если участник гражданско-правовых отношений
добровольно не отказался от их реализации. Даже в
случае такого отказа они не прекращают действие, что
дает возможность субъекту гражданского права впос-
ледствии беспрепятственно реализовать предоставля-
емые такими нормами юридические возможности.

Выводы
1. В арсенале гражданского права, как отрасли

права, использующей диспозитивный метод право-
вого регулирования, согласно утверждению М. И. Бра-
гинского [2, с. 91], содержится достаточно большое,
преобладающее количество императивных правовых
норм, отличающихся разной направленностью регу-
лятивного воздействия и процедурой применения.

2. Необходимость использования императивных
правовых норм обусловлена:
 государственным интересом в процессе и результа-

тах осуществляемой экономической деятельности,
чем вызвана заинтересованность государства в ре-
гулятивном вмешательстве в имущественные отно-
шения, являющиеся в основе частными;

 отсутствием возможности установления необходи-
мого государству гражданского правопорядка с ис-
пользованием исключительно диспозитивных норм
гражданского права.

3. Используемые в гражданском праве импера-
тивные нормы, в совокупности составляющие само-

стоятельную группу, в зависимости от целей регуля-
тивного воздействия, порядка и субъектов примене-
ния внутри группы можно дифференцировать на три
типа. Нормы первого типа служат цели создания и
поддержания определенного гражданского правопо-
рядка и квалифицируются как регулятивные, а нормы
двух других типов направлены на предупреждение
асоциального поведения субъектов гражданского
права и защиту слабой стороны гражданского право-
отношения, в силу чего квалифицируются как охрани-
тельные.

4. Императивные правовые нормы гражданско-
го права второго и третьего типов отличаются от им-
перативных норм публично-правовых отраслей как
целью своего использования, так и обязательностью
применения. По сути, охранительные императивные
правовые нормы гражданского права гарантируют
субъектам определенный набор прав, изменить ко-
торый юридически по соглашению сторон невозмож-
но, но не налагают на участников гражданско-право-
вых отношений обязанность по их реализации. Вслед-
ствие указанной конструкции императивных норм уча-
стники гражданско-правовых отношений могут право-
мерно игнорировать императивные предписания
гражданского права посредством отказа от реализа-
ции гарантированных ими субъективных прав.

5. Приведенная конструкция императивных пра-
вовых норм соответствует общей диспозитивной кон-
цепции гражданско-правового регулирования, пре-
доставляющей участникам гражданско-правовых от-
ношений максимально допустимую, с позиции госу-
дарственного и общественного развития, свободу
выбора вариантов своего поведения, в том числе в
случае нарушения их субъективных гражданских прав
и законных интересов.

Таким образом, интересы всех участников граж-
данско-правовых отношений, включая государство,
охраняются императивными нормами гражданского
права, использование которых в процессе регулятив-
ного воздействия на субъектов экономических отно-
шений является объективной необходимостью, обус-
ловленной отсутствием в арсенале рыночного меха-
низма экономики средств защиты прав и законных
интересов участников экономической деятельности.
На указанный факт обращает внимание Р. З. Лившиц,
согласно утверждению которого «в природе рынка…
социальная защищенность рынка просто не заложе-
на. Чтобы обеспечить подобную защищенность, ее
нужно ввести извне. В этом одно из важнейших на-
правлений деятельности государства и права как
средства сохранения стабильности общества. Вот по-
чему государственно-правовое вмешательство в эко-
номику необходимо, ибо оно несет в себе социальную
защищенность человека. Мера вмешательства госу-
дарства и права, формы вмешательства здесь раз-
личны, они зависят от состояния общества» [2].
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Проблеме ликвидации, как конечной стадии су-
ществования коммерческой организации, всегда уде-
лялось особое внимание. По мнению Я. И. Функа,
прекращение бытия юридического лица сравнимо со
смертью физического лица и сущность ликвидации
видится в том, что «все дела компании приводятся к
концу: компания может состоять должной и сама
может иметь долги на других, в состав ее имущества
могут входить недвижимости, не способные к разде-
лу, она может состоять в договорных отношениях с
разными лицами и учреждениями и т. д.— все это
выяснить, распутать, прекратить обязательства к
третьим лицам, реализовать имущество, стребовать
долги, словом,— сделать имущество компании, спо-
собной к разделу между акционерами» [1, c. 588].

В белорусской науке гражданского права общие
теоретические вопросы правового регулирования лик-
видации хозяйственных обществ разрабатывают
В. А. Витушко [2], И. А. Маньковский [3], И. А. Функ [4],
В. Ф. Чигир [5] и др. Актуальность темы заключается в
том, что экономические преобразования, либерали-
зация законодательства и интеграционные процес-
сы рынка требуют постоянного совершенствования за-
конодательства в сфере ликвидации юридических лиц.

Ликвидировать акционерное общество в момент
принятия решения о его ликвидации не представля-
ется возможным: нормальная хозяйственная дея-
тельность предполагает, чтобы акционерное обще-
ство как «было должно», так и «имело долги» со сто-
роны третьих лиц. Поэтому от момента принятия ре-
шения о ликвидации до момента реальной ликвида-
ции проходит определенный промежуток времени, в
течение которого необходимо прекратить обязатель-
ства, реализовать имущество, то есть сделать акцио-
нерное общество способным к ликвидации. Осуще-
ствлять это должны не постоянно действующие орга-
ны акционерного общества, а особый орган.

Ликвидация акционерного общества:
 влечет прекращение деятельности без перехода прав

и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам, если иное не предусмотрено законодательны-
ми актами;

 заключается в принятии в установленном порядке
общим собранием акционеров или регистрирующим
органом, или хозяйственным судом решения о ликви-
дации акционерного общества, а также исключение
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Исследуется теория и практика гражданско-правового регулирования прекращения деятельности
акционерного общества как субъекта права, представляющая собой сложный юридический состав дей-
ствий его участников и самого общества. Отмечается, что в Республике Беларусь процесс ликвидации
акционерных обществ в целом следует общемировым тенденциям.

We study the theory and practice of civil regulation of the termination of the company as a legal entity, which is
a complex legal structure of the actions of its members and of society itself. It is noted that in general in the Republic
of Belarus the liquidation of joint stock companies follows a global trend.

его из Единого государственного регистра юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей.

Современные ученые определяют ликвидацию
юридического лица как способ прекращения его де-
ятельности при отсутствии правопреемства в его пра-
вах и обязанностях. В. Ф. Чигир под ликвидацией по-
нимает «прекращение деятельности юридического
лица без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам, если иное не пре-
дусмотрено законодательными актами» [5, с. 203].
Схожая точка зрения у Д. А. Колбасина: «Ликвида-
ция — это полное прекращение деятельности юри-
дического лица без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам» [6, с. 167].
Российские цивилисты понимают под прекращени-
ем деятельности юридического лица «абсолютное
прекращение деятельности без перехода его прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам» [7, с. 44]. Приведенные определения бело-
русских и российских авторов во многом совпадают,
что свидетельствует о близости доктринальных под-
ходов к изучению данного вопроса.

Гражданский кодекс Республики Беларусь (да-
лее — ГК) определяет ликвидацию юридического
лица как его прекращение без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства (п. 1 ст. 57 ГК).
Аналогичное определение ликвидации акционерно-
го общества содержится в п. 1 ст. 24 Закона Респуб-
лики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Ликвидация акционерного общества образует
сложный юридический состав действий его участни-
ков и самого общества, направленных на прекраще-
ние обязательств общества, его деятельности и иму-
щества и на прекращение существования общества
как субъекта права. Закон Республики Беларусь
«О хозяйственных обществах» предусматривает два
вида ликвидации общества — добровольную и при-
нудительную (по решению суда). Как следует из дан-
ного закона, вопрос о добровольной ликвидации ак-
ционерного общества и назначении ликвидационной
комиссии в повестку дня общего собрания акционе-
ров может быть включен только советом директоров
(наблюдательным советом) общества (п. 2 ст. 24).

Решение о добровольной ликвидации и о назна-
чении ликвидационной комиссии принимается об-
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щим собранием акционеров большинством в три чет-
верти голосов акционеров — владельцев голосую-
щих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров. В соответствии с законодательством
акционерное общество должно быть ликвидировано
в добровольном порядке в связи:
 с истечением срока, на который оно создано. Акцио-

нерное общество в этом случае может прекратить-
ся, если в уставе указан предельный срок его суще-
ствования. Учредители (участники) при самом созда-
нии акционерного общества определяют, на какой срок
они создают данное хозяйственное общество. При
этом истечение срока, указанного в уставе, не при-
водит к прекращению акционерного общества само
по себе без особого решения высшего органа акцио-
нерного общества по данному поводу либо без реше-
ния хозяйственного суда. Закон, устанавливая опре-
деленные основания ликвидации акционерного обще-
ства, указывает, что при наступлении соответству-
ющих юридических фактов данное общество подле-
жит прекращению, но не прекращается автоматичес-
ки (хотя само указание на необходимость прекраще-
ния уже ограничивает лицо по совершаемым им дей-
ствиям). Дальнейшее продолжение деятельности ак-
ционерного общества, созданного на срок, возможно
только по решению общего собрания участников, ко-
торое должно быть принято до истечения срока, ука-
занного в уставе. В силу принятого решения вносят-
ся изменения в учредительные документы путем ис-
ключения из них указания на срок (или продления его)
с последующей регистрацией данных изменений в
регистрирующем органе. Таким образом, если акцио-
нерное общество по истечении срока, на который оно
было создано, продолжает осуществлять свою дея-
тельность, то оно подлежит ликвидации по решению
хозяйственного суда в связи с нарушением законо-
дательства;

 достижением цели, ради которой общество создава-
лось. Ликвидация акционерного общества по основа-
нию достижения установленной в уставе цели созда-
ния практически отсутствует в Республике Беларусь
в связи с тем, что большинство акционерных обществ
создается с широкими целями. Акционерное обще-
ство, достигшее цели своего создания, как и по пер-
вому основанию, должно быть ликвидировано по ре-
шению общего собрания участников или хозяйствен-
ным судом, и все вышеуказанное будет свойственно
для данного основания ликвидации. Но общество мо-
жет продолжать свое существование при внесении
изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты (при условии их регистрации) до момента дости-
жения цели, указанной в уставе [4];

 допущенными при создании акционерного общества
нарушениями законодательства, которые носят не-
устранимый характер.

Общее собрание участников акционерного об-
щества по указанным трем основаниям обязано обес-
печить его ликвидацию в срок, согласованный с ре-
гистрирующим органом.

Хозяйственный суд принимает решение о ликви-
дации акционерного общества в следующих случаях:
 непринятие решения о ликвидации в добровольном

порядке в связи с истечением срока, на который со-
здано акционерное общество, достижением цели, ради
которой оно создано;

 осуществление деятельности без надлежащего раз-
решения (лицензии), либо запрещенной законодатель-
ством, либо с иными неоднократными или грубыми
нарушениями законодательства, либо систематичес-
кого осуществления деятельности, противоречащей
уставным целям акционерного общества, или призна-
ния судом недействительной регистрации акционер-
ного общества в связи с допущенными при его созда-
нии нарушениями законодательства либо экономичес-
кой несостоятельностью (банкротством) акционер-
ного общества. В основу принятия решения о ликви-
дации по данным основаниям либо отказа в удовлет-
ворении требования о ликвидации будет положен ха-
рактер допущенных нарушений, их продолжитель-
ность, последующая после совершения нарушений
деятельность акционерного общества, действия, ко-
торые были предприняты акционерным обществом для
устранения таких нарушений, и другие обстоятель-
ства. В качестве неоднократных нарушений могут
рассматриваться нарушения законодательства два
и более раза, которые явились основанием для при-
нятия компетентными государственными органами
решений о применении мер административной ответ-
ственности и эти решения в установленном порядке
не отменены.
   При оценке нарушения законодательства как грубо-
го во внимание могут приниматься те негативные по-
следствия, которые повлекли данное нарушение, в
том числе причинение ущерба государственным и/или
общественным интересам, гражданам или юридичес-
ким лицам. В соответствии с п. 11 постановления
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь от 22 декабря 2006 г. № 18 «О некоторых
вопросах рассмотрения хозяйственными судами дел
о ликвидации юридических лиц и прекращении дея-
тельности индивидуальных предпринимателей» [9]
при принятии решения по иску о ликвидации в связи с
осуществлением деятельности с неоднократными или
грубыми нарушениями законодательства хозяйствен-
ный суд отказывает в его удовлетворении, если ус-
тановит, что такие нарушения носят малозначитель-
ный характер или негативные последствия таких на-
рушений устранены;

 уменьшение стоимости чистых активов акционерно-
го общества по результатам второго и каждого пос-
ледующего финансового года ниже установленного за-
конодательством минимального размера уставного
фонда.

В случае неблагоприятного исхода дел имуще-
ство акционерного общества может быть частично
утеряно. В результате у акционерного общества мо-
гут возникнуть трудности при осуществлении своей
деятельности и при расчетах с кредиторами. Однако
если имущество акционерного общества станет мень-
ше его уставного фонда, то общее собрание участни-
ков должно уменьшить размер уставного фонда для
того, чтобы привести его в соответствие с имеющим-
ся реальным имуществом, иначе это вводит в заб-
луждение третьих лиц. Но если реально имущество
меньше минимального размера уставного фонда,
установленного законодательством, то либо участ-
ники вносят дополнительные взносы и доводят ре-
ально существующее имущество хотя бы до мини-
мального размера уставного фонда (сделать они это
должны до окончания финансового года), либо ак-
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ционерное общество должно быть ликвидировано.
О данном основании прекращения акционерного об-
щества можно говорить в том случае, если общество
в связи с уменьшением имущества не будет объяв-
лено банкротом, то есть акционерное общество вы-
полнило взятые на себя обязательства.

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о лик-
видации (прекращении деятельности) субъектов хо-
зяйствования, утвержденного Декретом Президента
Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1, регистриру-
ющий орган вправе принять решение о ликвидации
юридического лица в случаях:
 неосуществления предпринимательской деятельно-

сти в течение двенадцати месяцев подряд и ненап-
равления коммерческой организацией налоговому
органу сообщения о причинах неосуществления та-
кой деятельности;

 внесения налоговым органом представления (пред-
ложения) о ликвидации коммерческой организации в
связи с признанием задолженности безнадежным дол-
гом и ее списанием.

Таким образом, в белорусском законодатель-
стве существует возможность применения внесудеб-
ной ликвидации, что не совсем корректно, в силу того,
что у акционерного общества всегда должна быть
возможность «оправдаться за свои действия», а это
можно сделать лишь в рамках судебной процедуры,
которая предусматривает состязательность сторон,
«административная же процедура» по своей приро-
де не предусматривает указанной возможности [1,
с. 335]. Но всегда есть право обжаловать в суд неза-
конность административных решений.

Необходимо отметить, что законодатель сохра-
нил нормы Положения о государственной регистра-
ции и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования в части нераспростране-
ния процедуры административной ликвидации на
акционерные общества, обладающие статусом ком-
мерческой организации с иностранными инвестици-
ями. В этом случае, даже если имеются рассмотрен-
ные основания, регистрирующий орган вынужден
подать заявление в хозяйственный суд с целью лик-
видировать акционерное общество с иностранными
инвестициями. Также Декрет № 1 предоставляет пра-
во регистрирующим органам ликвидировать коммер-
ческую организацию в упрощенном порядке без со-
здания ликвидационной комиссии.

В процессе ликвидации в системе управления
обществом происходят изменения. С момента назна-
чения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами, в том числе право
представлять акционерное общество в суде [8; 12].
Согласно п. 2 ст. 58 ГК общее собрание акционеров,
принявшее решение о ликвидации, образует ликви-
дационную комиссию (назначает ликвидатора). Для
утверждения ликвидационной комиссии необходимо
3/4 голосов лиц, участвующих в общем собрании ак-
ционеров.

Законодательством четко не установлен коли-
чественный состав ликвидационной комиссии. Так-
же нет четких рекомендаций относительно «каче-
ственного состава» ликвидационной комиссии. Со-
став комиссии определяется органом, по чьей ини-

циативе начата процедура ликвидации. Для нормаль-
ного функционирования ликвидационной комиссии
видится необходимым принять регламент ее рабо-
ты, хотя ГК не регулирует этот вопрос.

В регламенте работы ликвидационной комиссии
следует определить, какие вопросы находятся в ком-
петенции ее председателя, следовательно, он их
решает единолично, а какие являются компетенци-
ей ликвидационной комиссии как коллегиального
органа. Необходимо предусмотреть, каким большин-
ством ликвидационная комиссия принимает реше-
ние по определенным вопросам, то есть простым,
квалифицированным или единогласно. Также надо
указать кворум, необходимый для принятия реше-
ний, периодичность созыва заседаний ликвидацион-
ной комиссии и урегулировать иные вопросы ее дея-
тельности.

Орган, принявший решение о ликвидации акци-
онерного общества, устанавливает порядок и сроки
ликвидации в соответствии с законодательством [8;
12]. Также орган, принявший решение о ликвидации
акционерного общества, за исключением регистри-
рующего органа, обязан незамедлительно направить
письменное сообщение регистрирующему органу
о начале процесса ликвидации [там же].

Законодательство не дает разъяснений относи-
тельно срока ликвидации общества. Этот вопрос ос-
тавлен в компетенции органа, начавшего процесс его
ликвидации. Но отсутствие максимальной продол-
жительности процесса ликвидации может привести
к его затягиванию, что повлечет причинение ущерба
как собственнику имущества, так и третьим лицам.
В данной ситуации законодатель должен напрямую
установить соответствующий срок.

Отметим, что понятие «незамедлительно», о
котором говорится в Законе «О хозяйственных обще-
ствах» и ГК, не устанавливает конкретных времен-
ных рамок. Толковый словарь русского языка
С. И. Ожегова трактует термин «незамедлительно»
как «немедленно», «без задержек». Следователь-
но, орган, принявший решение о прекращении дея-
тельности акционерного общества обязан направить
письменное сообщение регистрирующему органу о
начале процесса ликвидации в день принятия реше-
ния о добровольной ликвидации.

Ликвидационная комиссия акционерного обще-
ства на первоначальном этапе своей деятельности
обязана опубликовать в органах печати, в которых
публикуются сведения о государственной регистра-
ции юридических лиц, сообщение о ликвидации об-
щества с точным указанием его реквизитов, порядка
и срока для предъявления требований его кредито-
рами [12]. Срок для предъявления требований кре-
диторами общества не может быть менее двух меся-
цев с даты опубликования сообщения о ликвидации
общества [8; 12].

Ликвидационная комиссия обязана также при-
нять меры к выявлению кредиторов и дебиторов об-
щества. Нормально работающее общество, как пра-
вило, знает практически всех своих кредиторов и де-
биторов. Кредиторы, сведения о которых имеются в
ликвидируемом обществе, должны быть письменно
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извещены о ликвидации общества. Сообщения кре-
диторам должны содержать сведения о размере
долга общества, а также, по нашему мнению, сведе-
ния о дате опубликования сообщения о ликвидации
общества.

Ликвидационная комиссия обязана принять
меры к получению дебиторской задолженности. Как
правило, этот процесс является длительным. Не все
претензии ликвидационной комиссии удовлетворя-
ются добровольно. В соответствии с Законом Респуб-
лики Беларусь «О хозяйственных обществах» по ис-
течении двухмесячного срока со дня опубликования
сообщения о ликвидации общества, или, как гласит
закон, по окончании срока для предъявления тре-
бований кредиторами, ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс
(п. 6 ст. 25). В нем отражается состав имущества лик-
видируемого общества, то есть данные об активах и
заявленных кредиторами требованиях, а также ре-
зультатах их рассмотрения.

Требования кредиторов учитываются в проме-
жуточном ликвидационном балансе в размере, при-
знанном ликвидационной комиссией на основании
документов, подтверждающих наличие обязатель-
ства и размер долга. В случае несогласия ликвида-
ционной комиссии с суммой требования кредитора
в промежуточном ликвидационном балансе отража-
ется сумма требования, принятая ликвидационной
комиссией.

Обязательства, по которым не предъявлены тре-
бования, а также обязательства, не признанные лик-
видационной комиссией, отражаются на соответству-
ющих счетах промежуточного ликвидационного ба-
ланса. Требования кредиторов, установленные су-
дебным решением, учитываются в промежуточном
ликвидационном балансе в размере, определенном
судом.

Промежуточный ликвидационный баланс явля-
ется чрезвычайно важным документом, позволяю-
щим определить способность ликвидируемого обще-
ства к расчету с кредиторами. Если из промежуточ-
ного ликвидационного баланса следует, что стоимость
имущества общества недостаточна для удовлетворе-
ния требований кредиторов, ликвидационная комис-
сия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества
хозяйственного общества с публичных торгов в поряд-
ке, установленном для исполнения судебных реше-
ний [12]. Порядок проведения публичных торгов регу-
лируется материальным правом (ст. 417, 418 ГК).

Со дня утверждения общим собранием акцио-
неров промежуточного ликвидационного баланса
начинаются расчеты с кредиторами ликвидируемого
акционерного общества. Они производятся в поряд-
ке строгой очередности, установленной п. 11 Поло-
жения о ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г.
№ 1. Очередность состоит из четырех ступеней:
1. удовлетворяются требования граждан, перед ко-
торыми ликвидируемое общество несет ответствен-
ность за причинение вреда жизни или здоровью, пу-
тем капитализации соответствующих повременных

платежей. Для этого ликвидируемое общество обя-
зано капитализировать необходимые для выплат
суммы и внести их в органы государственного страхо-
вания (п. 2 ст. 962 ГК); 2. производятся расчеты по
выплате выходных пособий, вознаграждений по ав-
торским договорам, оплате труда лиц, работающих по
трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;
3. погашается задолженность по платежам в бюджет
и государственные целевые внебюджетные фонды и
требования кредиторов по обязательствам, обеспе-
ченным залогом имущества ликвидируемого юриди-
ческого лица; 4. производятся расчеты с другими кре-
диторами в соответствии с законодательством.

В случае отказа ликвидационной комиссии в удов-
летворении требований кредитора либо уклонения
от их рассмотрения кредитор вправе до утвержде-
ния ликвидационного баланса общества обратиться
в суд с иском к ликвидационной комиссии. По реше-
нию суда требования кредитора могут быть удовлет-
ворены за счет оставшегося имущества ликвидируе-
мого общества.

После завершения расчетов с кредиторами лик-
видационная комиссия составляет ликвидационный
баланс, который утверждается общим собранием
акционеров [12]. После завершения расчета с кре-
диторами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
хозяйственного общества составляет ликвидацион-
ный баланс, который утверждается общим собрани-
ем участников хозяйственного общества.

В ст. 90 Закона «О хозяйственных обществах»
установлена очередность выплат, в зависимости от
категории акционеров. Очередность состоит из сле-
дующих ступеней: 1. ликвидационной комиссией осу-
ществляются выплаты по акциям, которые должны
быть выкуплены в соответствии со ст. 78 Закона Рес-
публики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Право это возникает по основаниям, не связанным с
ликвидацией общества, однако не реализованным к
моменту ликвидации; 2. производятся выплаты на-
численных, но не выплаченных дивидендов по при-
вилегированным акциям и определенной уставом
общества ликвидационной стоимости по привилеги-
рованным акциям; 3. осуществляется выплата вла-
дельцам всех типов привилегированных акций фик-
сированной стоимости имущества, определенной ус-
тавом акционерного общества или в установленном
им порядке, либо передача им части имущества, со-
ответствующей этой стоимости; 4. распределяется
имущество ликвидируемого акционерного общества
между акционерами — владельцами простых (обык-
новенных) акций.

После завершения всех расчетов руководитель
ликвидационной комиссии обязан представить в
орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, пакет документов, необходимых
для внесения в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей записи о прекращении существования юриди-
ческого лица.

В п. 13 Положения о ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования, утвержден-
ного Декретом Президента Республики Беларусь от
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16.01.2009 г. № 1 приведен перечень документов,
необходимых для государственной регистрации при
ликвидации юридического лица в добровольном и
принудительном порядке, исключая процедуру бан-
кротства:
 печати и штампы организации либо заявление соб-

ственника имущества (учредителей, участников) об
их неизготовлении или сведения о публикации объяв-
лений об их утрате;

 ликвидационный баланс, подписанный членами лик-
видационной комиссии (ликвидатором) и утвержден-
ный собственником имущества;

 подлинник свидетельства о государственной регист-
рации юридического лица или заявление о его утрате
с приложением сведений о публикации объявления
об утрате.

Акционерное общество считается ликвидирован-
ным с даты внесения регистрирующим органом за-
писи в Единый государственный регистр юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей об ис-
ключении их из этого регистра.

Выводы

1. Законодательство, регулирующее прекраще-
ние деятельности акционерных обществ, характери-
зуется многоуровневой структурой и многообразием
источников (форм) права, наличием актов как обще-
го, так и узкоотраслевого действия.

2. Заметный шаг в регулировании процесса лик-
видации юридических лиц, в том числе акционерных
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обществ, осуществлен принятием Декрета Президен-
та Республики Беларусь № 1 «О государственной ре-
гистрации и ликвидации (прекращении деятельнос-
ти) субъектов хозяйствования».

3. Исследование теории и практики гражданско-
правового регулирования прекращения деятельнос-
ти акционерных обществ выявило, что в Республике
Беларусь процесс ликвидации акционерных обществ
в целом следует общемировым тенденциям.

4. Одновременно процедура ликвидации акцио-
нерных обществ жестко регламентируется государ-
ством и содержит большое количество императив-
ных норм. Даже при добровольной ликвидации ак-
ционерное общество обязано в четко определенные
сроки пройти детально регламентированную зако-
нодателем процедуру прекращения деятельности
акционерного общества. Белорусским законодате-
лем также предусмотрена возможность ликвидиро-
вать акционерное общество в порядке «админист-
ративной процедуры», что не совсем соответствует
принципам гражданского права.

5. Важность приобретает конкретизация поня-
тия «незамедлительно», используемое в п. 5 ст. 24
Закона Республики Беларусь «О хозяйственных об-
ществах». Исходя из лексического значения терми-
на, можно сделать вывод, что регистрирующий орган
должен получить уведомление о начале процесса
прекращения деятельности общества в день приня-
тия решения о ликвидации общества.
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Экономические реформы, которые осуществля-
ются в Украине со времени независимости, привели
к глобальному перераспределению национального
богатства и доходов населения, а бессистемные со-
циальные меры не повлияли существенно на масш-
табы бедности украинских семей. Скорее наоборот,
возникли глубокие деформации механизма государ-
ственного регулирования процессов перераспреде-
ления средств между богатыми и бедными, произош-
ла поляризация общества, которое раскололось на
две неровные части: в одной — многочисленные груп-
пы, охваченные бедностью (83,6 % малоимущих, бед-
ных и крайне нуждающихся семей), в другой — не-
большая социальная прослойка (0,05 % семей), вла-
деющая сверхбогатствами [1, с. 156–157]. Между ними
сохраняется 16,35 % семей, которые являются услов-
но обеспеченными, но находятся в ситуации посто-
янной неуверенности: возможности повышения уров-
ня благосостояния ограничены, а вероятность обед-
неть является реальной из-за угрозы возникновения
социальных рисков (болезнь, рождение ребенка,
потеря трудоспособности и т. д.).

Создалась ситуация, когда, с одной стороны, ко-
личество, сложность и срочность проблем социаль-
ной сферы, требующие решения и действенного уча-
стия государства, увеличиваются, а с другой — в Ук-
раине не сформирована целостная, комплексная
стратегия государственной социальной политики.
Она заменена нагромождением различных видов на-
учно необоснованных выплат, льгот, субсидий и т. д.,
не базирующихся на реальных возможностях бюд-
жетного финансирования.

Теоретико-методологические основы понятий
«социальная политика», «социальная защита», «со-
циальное обеспечение», «социальная помощь»,
«социальное обслуживание» были предметом иссле-
дования многих ученых (А. Н. Аверин, О. О. Давидюк,
В. И. Жуков, Э. Г. Зайнышев, Л. И. Ильчук, В. З. Рого-
вин, М. Н. Руткевич, К. И. Микульский, К. Ю. Мельник,
Ю. В. Кривобок, О. П. Крентовская, В. Д. Попков,
А. Д. Плотников, И. П. Труфанова, С. О. Устинова,
А. Ф. Храмцова, Н. В. Шульга, М. Ю. Шмелев).

УДК  364:34

И. В. Чеховская

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО И ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ В УКРАИНЕ
Анализируется действующая система социальной защиты и социального обеспечения украинских

семей, определяются ее недостатки. Доказывается, что в силу отсутствия целостной комплексной
стратегии государственной социальной политики система мер социальной защиты и существующие
программы социального направления не выступают эффективными средствами поддержки семей. Фор-
мулируются основные направления деятельности государства по усовершенствованию системы соци-
альной защиты семей в Украине.

The current system of social security and social protection of Ukrainian families are analyzed and defined by
its shortcomings. It is proved that due to the lack of a coherent integrated strategy of government social policy, the
system of social protection and existing programs of social direction do not act as an effective means of supporting
families. The main state activities are formulated in order to improve the system of social protection of families in
Ukraine.

Изучению организационно-правовых основ и ис-
следованию проблем, связанных с финансово-управ-
ленческим аспектом осуществления социальной за-
щиты населения, посвящены труды отечественных и
зарубежных ученых (Г. О. Брюхин, Н. А. Ветров,
И. З. Гейдеко, В. И. Жуков, В. К. Левашов, Б. А. Кример,
К. Р. Романюк, А. И. Соловьев, Т. В. Тарасов, В. Б. Тро-
пин, А. В. Толстоухов, В. П. Шанцев, О. А. Чунаев,
В. Г. Ярмольчук).

Проблеме усовершенствования нормативно-
правовой базы, регулирующей вопросы социальной
защиты украинских семей, не уделено должного вни-
мания. В частности, не разработана идеология осу-
ществления социальной защиты; не определены
стратегические приоритеты государственной полити-
ки в отношении социальной защиты украинских се-
мей, основания и критерии, дающие право на соци-
альную защиту семьи со стороны государства, а так-
же характеристики всех форм и видов социальной
защиты, которые будут гарантироваться государством;
не определен и не закреплен перечень минималь-
ного объема (нормативы) социальных услуг; существу-
ет терминологическая путаница в базовых дефини-
циях.

Считаем необходимым осуществить анализ дей-
ствующей системы социальной защиты и социально-
го обеспечения украинских семей с целью опреде-
ления недостатков и разработки на этой основе при-
оритетных направлений ее усовершенствования.

Действующая в Украине система льгот и компен-
саций, предоставляющих семьям, достаточно слож-
на. Ее регулируют 28 законов Украины, 4 указа Пре-
зидента, 20 постановлений Кабинета Министров Ук-
раины и 8 актов правительства [2, с. 100]. Главная
проблема состоит в том, что система сформирована
без согласований с действующим законодатель-
ством, характеризуется отсутствием системности,
несовершенством нормативно-правового обеспече-
ния, терминологического аппарата, размытостью
определений функций, целей и направлений работы
органов и служб, что усложняет правоприменитель-
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ную деятельность, и без учета особенностей эконо-
мических процессов, что вызывает социальное и по-
литическое напряжение в обществе. Основные про-
блемы действующей системы:
 несоответствие государственных обязательств о

предоставлении льгот и финансовых ресурсов на их
обеспечение;

 неполное или отсутствие финансирования льготного
обеспечения государством;

 предоставление льгот в зависимости от принадлеж-
ности к определенной категории без учета потребно-
стей;

 отсутствие норм потребления или завышение таких
норм;

 отсутствие учета предоставляемых льготных услуг
и, как следствие, запутанность и сложность в осуще-
ствлении контроля за объемом и качеством предос-
тавляемых услуг;

 сложность и отсутствие «ревизии» законодательства
о предоставлении услуг, способной дать реальную
оценку состоянию обеспечения и применения льгот;

 дополнение льгот новыми без определения источни-
ка финансирования;

 отсутствие связи льгот с фактическими нуждами
семей;

 перекручивание роли и предназначения льгот в сис-
теме социальной защиты семей в Украине. Льготы
стали средством маскировки многих проблем в реа-
лизации других социально-экономических прав (пен-
сии, медицина и т. д.) [3].

По разным экспертным оценкам стоимость обес-
печения всех льгот, декларируемых государством,
достигает 19–29 млрд грн. Право на государствен-
ные льготы имеют около 43 % населения Украины.
Из них реально финансируется только часть [4].

Конституционный Суд Украины неоднократно
рассматривал дела и принимал решения, в которых
признавал отдельные положения законов о государ-
ственном бюджете Украины в части приостановки или
ограничения выплат льгот, социальных и компенса-
ционных выплат, социальных гарантий такими, кото-
рые противоречат Конституции Украины. Несмотря
на решения Конституционного Суда Украины, реви-
зия законами о государственном бюджете различ-
ных мер социальной защиты и социального обеспе-
чения продолжается. Конституционный Суд Украи-
ны признал неконституционными (противоречат ч. 4
ст. 43, ч. 3 ст. 46 и ст. 48 Конституции Украины) отдель-
ные нормы Законов Украины «О Государственном
бюджете Украины» на 2001, 2004, 2007, 2008, 2010 гг.
[5]. Конституционным Судом Украины было принято
9 решений, касающихся льгот и привилегий [6, с. 23].
Следует отметить, что 26 декабря 2011 г. Конституци-
онный Суд Украины изменил свою позицию на про-
тивоположную и закрепил за Кабинетом Министров
Украины право устанавливать размер социальных
выплат в соответствии с финансовыми возможнос-
тями государства [7]. Возникла ситуация, когда госу-
дарство фактически отказалось от своих обяза-
тельств, которые гарантированы нормами Конститу-
ции Украины.

Несовершенство законодательства (отсутствие
комплексной стратегии) и большого количества граж-

дан — получателей различных видов социальной
помощи, с одной стороны, и нехватка бюджетных
средств — с другой, создают условия для манипуля-
ции с размером прожиточного минимума. Так, вмес-
то пересмотра и оптимизации системы льгот зако-
нодатель путем манипулирования фактическим раз-
мером прожиточного минимума — его уменьшени-
ем, отказом от пересмотра потребительской корзи-
ны, введением нормы уровня обеспечения прожи-
точного минимума, снижением базового для расче-
та заработной платы должностного оклада работни-
ка 1-го тарифного разряда — минимизирует обяза-
тельства перед льготными категориями, которым
декларирует поддержку. Примером может служить
ситуация с социальными выплатами семьям с деть-
ми, которые были ограничены сначала законами о
государственном бюджете, а вскоре и признания не-
конституционными норм Закона Украины «Про госу-
дарственную помощь семьям с детьми» [8].

Как отмечалось, порядок определения прожи-
точного минимума регулируется постановлением
Кабинета Министров Украины «Про научно-обще-
ственную экспертизу набора продуктов питания, на-
бора непродовольственных товаров и набора услуг
для установления прожиточного минимума» [9]. «По-
требительская корзина» украинских семей опреде-
лена постановлением Кабинета Министров Украины
«Об утверждении наборов продуктов питания, набо-
ров непродовольственных товаров и наборов услуг
для основных социальных и демографических групп
населения» [10]. Нормативы, изложенные в этом
акте, не удовлетворяют базовые потребности чело-
века в питании, одежде, медицинских, транспортных
услугах и т. д. С 2000 г. наборы не пересматривались,
но в соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона Украины «Про
прожиточный минимум» [11] они должны пересмат-
риваться не реже одного раза в пять лет. Отметим,
что размер прожиточного минимума существенно
превышает официально утвержденный показатель.
Так, с 1 января 2012 г. прожиточный минимум утвер-
жден на уровне 1 017 грн., что только на 9 % превы-
шает показатель, который действовал с 1 октября до
31 декабря 2011 г. Однако он является существенно
меньшим его фактического размера за каждый ме-
сяц прошлого года [12]. Уполномоченный Верховно-
го Совета Украины по защите прав человека считает,
что таким образом правительство стремится исклю-
чить из числа получателей государственной помощи
людей, чьи доходы не превышают соответственного
размера прожиточного минимума [13].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
система мер социальной защиты и существующие
программы социального направления не являются
эффективными средствами снижения уровня бедно-
сти и поддержки семей в Украине. Проведенное ис-
следование позволяет определить проблемы орга-
низационно-правового и финансового обеспечения
системы социальной защиты украинских семей.

1. В Украине не сформирована система «соци-
ального права» [14]. Отсутствие единой концепции
реформирования нормативно-правовой базы и мо-
дели систематизации социального законотворчества
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негативно влияет на осуществление систематизации
действующего законодательства.

2. В нормативно-правовых актах, которые опре-
деляют государственную политику в социальной сфе-
ре, сосуществуют «советский» (социальное обеспе-
чение, льготы, социальные и компенсационные вып-
латы) и новейший европейский подходы (соци-
альные услуги, социальная работа, жилищные суб-
сидии).

3. Отсутствует системный нормативный право-
вой акт, который должен установить общие подходы
к регулированию системы социальной защиты и со-
циального обеспечения украинских семей, виды и
механизм предоставления социальных льгот, а так-
же перечень критериев и оснований, которые пре-
дусмотрят право на защиту со стороны государства и
определят содержание и объем государственных га-
рантий.

4. Не функционирует система мониторинга, спо-
собная оценить влияние мер социальной защиты на
снижение уровня бедности украинских семей. Отсут-
ствуют на предприятиях, предоставляющих услуги, на
оплату которых утверждены льготы и у местных орга-
нов исполнительной власти:
 единая методика начисления фактической стоимос-

ти отдельных видов льгот;
 единая методика учета предоставленных льгот;
 единая статистическая отчетность фактической сто-

имости услуг и состояния их финансирования;
 нормативы предоставления социальных услуг, кото-

рые закреплены только для лиц, пребывающих на со-
держании государства в учреждениях социального
обслуживания, а действующая система социальных
услуг ориентирована на пребывание в стационарных
учреждениях.

6. Отождествлены базовые социальные стандар-
ты с социальными нормами и нормативами (показа-
телями необходимого потребления продуктов пита-
ния, непродовольственных товаров и услуг и обес-
печением образовательными, медицинскими, жи-
лищно-коммунальными, социально-культурными ус-
лугами).

7. Отсутствуют нормативы регулирования тари-
фов на оплату услуг социальной сферы, что приводит
к злоупотреблениям и коррупции.

8. Существует разрозненность законодательной
базы, которая приводит к несогласованности функ-
ций отдельных субъектов, предоставляющих соци-
альные услуги, что усложняет процесс межведом-
ственной координации.

9. Система мер социальной защиты и действую-
щие программы социальной направленности не яв-
ляются эффективными средствами снижения уров-
ня бедности.

10. Социальная защита и социальное обеспе-
чение выступают наиболее затратной статьей Госу-
дарственного бюджета Украины.

11. Большинство социальных выплат в Украине
привязаны к размеру прожиточного минимума.

12. Имеется громоздкая сеть государственных и
коммунальных учреждений социальной защиты и
социальных служб вместо реального социального

обслуживания населения. Большая часть бюджет-
ного финансирования направлена на предоставле-
ние социальных льгот в учреждениях стационарного
типа, а не на оказание социальных услуг конкрет-
ным семьям, которые в них нуждаются.

13. Недостаточно разработан принцип субсиди-
арности в реализации государственных социальных
гарантий, что негативно влияет на эффективность
использования бюджетных средств и несбалансиро-
ванность финансовых ресурсов.

14. Планирование затрат на предоставление
льгот осуществляется центральными органами ис-
полнительной власти, а не органами местного само-
управления, которым делегированы полномочия в
части финансирования льгот. Органам местного са-
моуправления, которые непосредственно осуществ-
ляют назначение и предоставление льгот семьям,
централизованно доводятся расчетные показатели.
Как следствие, они не заинтересованы в оптимиза-
ции, поскольку конечная сумма на финансирование
каждого вида льгот планируется с учетом средств го-
сударственного бюджета и практически не зависит
от запланированных показателей количества мест-
ных льготников.

15. Система предоставления льгот создает зна-
чительную нагрузку на предприятия, предоставляю-
щие услуги.

16. Отсутствует эффективная система учета по-
тенциальных семей, получающих социальную по-
мощь.

17. Имеется чрезмерно объемная система со-
циальных и компенсационных выплат (70 категорий
получателей различных социальных и компенсаци-
онных выплат, насчитывающих 33 вида, пользуются
этим правом по признакам социальной незащищен-
ности, 49 категорий — по профессиональному при-
знаку или роду занятий получают 25 выплат, 8 катего-
рий — 13 видов различных выплат за заслуги перед
государством) [15].

18. Получают недооценку значимости, роли, ста-
туса и функций семьи (прежде всего с детьми) как
первичной ячейки воспроизводства человеческого
потенциала и основного бенефициара мер социаль-
ной защиты. Деятельность государства не дает воз-
можности эффективно решать актуальные пробле-
мы социальной защиты семьи: бедность, недоста-
точный уровень медицинского обслуживания, небла-
гоприятная социальная среда, отсутствие адресных
и качественных социальных услуг по месту прожива-
ния, не реформирована система социальных услуг
для семей, нехватка дошкольных учреждений и т. д.

Таким образом, действующая система льгот и
компенсаций не выступает инструментом социаль-
ной защиты семей в Украине. Об этом свидетельству-
ет ее двойственный характер.

Выводы
1. Система социальной защиты является клю-

чевым элементом социальной политики. Однако
она не решает социальную задачу поддержки соци-
ально незащищенных семей, так как только 43 %
семей используют свое право на социальную защи-
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ту. Из них 70 % принадлежат к социально обеспе-
ченным семьям.

2. Реальное увеличение объемов помощи семей
возможно при условии регулярного пересмотра раз-
меров выплат и условий предоставления тех или иных
преференций, а это требует частого пересмотра ряда
законодательных и нормативно-правовых актов.

3. Система социальной защиты направлена на
оказание материальной поддержки многодетным
семьям или тем, которые оказались в сложных жиз-
ненных обстоятельствах, неполным семьям. Такой
подход не содействует созданию системы поддерж-
ки, способной активизировать внутренние механиз-
мы семьи для самостоятельного преодоления про-
блемной ситуации.

В связи с этим актуализируются вопросы страте-
гического реформирования системы социальной за-
щиты украинских семей, разработка новых подходов
и введение стандартов, обеспечивающих стабильные
показатели улучшения качества их жизни.

Деятельность государства по усовершенствова-
нию системы социальной защиты украинских семей
должна быть направлена: на определение стратеги-
ческих направлений социальной политики государ-

ства, в соответствии с которыми необходимо форми-
ровать стратегию социальной защиты семей в Укра-
ине; согласование государственной политики по со-
циальной защите с налоговой политикой, труда, де-
мографии и т. д.; признание семьи в качестве главно-
го звена в сфере осуществления государственной
социальной политики; разработку и реализацию
Стратегии государственной семейной политики Ук-
раины; переход от осуществления кризисного вме-
шательства, в случае возникновения сложных жиз-
ненных обстоятельств, к политике профилактики воз-
никновения социальных рисков; пересмотр систе-
мы государственных социальных гарантий и стандар-
тов с целью приведения их в соответствие к совре-
менным социально-экономическим условиям и от-
каза от «ручного» регулирования размеров прожи-
точного минимума; оптимизацию системы соци-
альных межбюджетных трансфертов и повышение
роли органов местного самоуправления в определе-
нии приоритетных направлений и финансировании
мер социальной защиты; переход к адресной соци-
альной поддержке семей с учетом уровня доходов и
реальных потребностей семей; реформирование
системы социальных услуг, повышение их доступнос-
ти и приближение их к нуждам семей.
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Коррупция выступает одной из самых злободнев-
ных проблем, решением которой занимаются мно-
гие исследователи. В условиях глобализации, когда
коррупция приобретает новые формы и виды, необ-
ходимо создание благоприятных условий для ее ис-
коренения. Кроме прямого негативного эффекта, она
подрывает устои государственного управления, раз-
рушает принципы равенства и социальной справед-
ливости, тормозит экономическое развитие и отри-
цательно влияет на социальное благополучие госу-
дарства, формирует в человеке безнадежность и
уничтожает веру в будущее, в государство как основ-
ного вершителя власти. Руководством страны корруп-
ция рассматривается как прямая угроза националь-
ной безопасности, и, как следствие, реализации бе-
лорусской экономической модели развития государ-
ства, поддержанию стабильности в стране.

Противодействие коррупции — это область, в ко-
торой эффективное взаимодействие общества и вла-
сти является необходимым и неизбежным. Без этого
борьба с коррупцией обречена на провал. Обяза-
тельным элементом противодействия коррупции яв-
ляется международное сотрудничество. По дан-
ным международного движения по противодействию
коррупции «Transparency International» и Центра ан-
тикоррупционных исследований и инициатив Индекс
восприятия коррупции (уровень коррупции в государ-
ственном секторе, который ранжируют страны мира
по шкале от 0 до 10 баллов, ноль обозначает самый
высокий уровень восприятия коррупции) показыва-
ет, что коррупции подвержены практически все госу-
дарства мира, независимо от степени развития, со-
циальных условий и уровня экономического благо-
получия.

Республика Беларусь в 2009 г. находилась на 139
позиции из 178, в 2010 г.— на 127 (улучшение на
12 пунктов), в 2011 г.  опустилась на 143 место, раз-
делив его с Азербайджаном, Россией, Угандой и Ни-
герией [1]. Однако не следует доверять только дан-
ным международных организаций, измеряющим уро-
вень коррупции в различных странах по своим мето-
дикам, так как они могут быть использованы в инте-
ресах недобросовестной международной конкурен-
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ции. Наиболее приемлемым вариантом для изме-
рения коррупции является совокупность официаль-
ной национальной статистической отчетности и меж-
дународных данных.

Каждое государство вырабатывает свои подхо-
ды к определению организационно-правовых меха-
низмов в борьбе с коррупцией, отражая специфику
социально-экономического развития страны и осо-
бенности своей правовой системы. Существует мно-
го стран с весьма низким уровнем коррупции. Извес-
тны примеры, когда действия, направленные на сни-
жение коррупции, привели к значительным успехам:
Сингапур, Канада, Япония, Гонконг, Португалия, Шве-
ция. Это свидетельствует, что действенные меры
борьбы с коррупцией существуют.

Одной из самых коррупционно независимых при-
знается государственная служба Канады, где прида-
ется большое значение этическим стандартам на
государственной службе. С точки зрения коррупции
государственная служба в этой стране является наи-
более чистой. Законодательство о государственной
службе Канады содержит комплекс административ-
ных запретов, связанных с совместительством на го-
сударственной службе. В Японии одним из важных
направлений борьбы с коррупцией является кадро-
вая политика и гарантированная высокая оплата тру-
да чиновников. В Сингапуре огромную роль в пре-
дотвращении коррупции сыграл специально создан-
ный уполномоченный орган — Бюро по расследова-
нию случаев коррупции, который подотчетен Прези-
денту страны и обладает политической и функцио-
нальной самостоятельностью. Отличительная осо-
бенность сингапурского законодательства — установ-
ление презумпции виновности чиновника, что фак-
тически переносит бремя доказывания своей неви-
новности на служащего, который должен убедить, что
вознаграждение не получено в рамках коррупцион-
ной схемы.

В вышеприведенных основных антикоррупцион-
ных мерах зарубежных государств есть позиции, ко-
торые могут быть нами позаимствованы, с учетом
национальных особенностей, для эффективной борь-
бы с этим явлением [2, с. 21–27]. В настоящее время
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действует Закон Республики Беларусь от 20.07.2006 г.
№ 165-З «О борьбе с коррупцией». В соответствии с
преамбулой он устанавливает правовые основы го-
сударственной политики по борьбе с коррупцией,
направлен на защиту прав и свобод граждан, обще-
ственных интересов от угроз, вытекающих из прояв-
лений коррупции, обеспечение эффективной дея-
тельности государственных органов, иных организа-
ций, государственных должностных и приравненных
к ним лиц путем предупреждения, выявления, пре-
сечения правонарушений, создающих условия для
коррупции, и коррупционных правонарушений, устра-
нения их последствий [3].

В истекшем десятилетии Указом Президента
страны были утверждены три государственные анти-
коррупционные программы, в том числе по борьбе с
преступностью и коррупцией на 2010–2012 гг. от
23 сентября 2010 г. № 485 [4]. Программа разраба-
тывалась с учетом практического опыта правоохра-
нительных и контролирующих органов в сфере борь-
бы с преступностью и коррупцией и направлена на
реализацию последовательной политики государства
в сфере борьбы с ней, охраны общественного поряд-
ка и обеспечения общественной безопасности.

Борьба с коррупцией условно может быть раз-
делена на два направления: усилия, предпринимае-
мые на международном уровне, и национальная по-
литика борьбы с коррупцией на уровне отдельно взя-
той страны. В настоящее время разработана база
международно-правовых документов в данной обла-
сти. Республика Беларусь одной из первых государств-
участников ратифицировала Конвенцию ООН против
коррупции [5]. Ратифицирован и ряд международно-
правовых документов: Конвенция ООН против транс-
национальной организованной преступности [6]; Кон-
венция о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию [7]; Конвенция Совета Европы об уголов-
ной ответственности за коррупцию [8]. В январе 2011 г.
Республика Беларусь завершила процесс ратифика-
ции Соглашения между Республикой Беларусь и Со-
ветом Европы в отношении привилегий и иммуните-
тов представителей Группы государств против кор-
рупции и членов оценочных групп. Республика Бела-
русь является членом Группы государств против кор-
рупции [9].

Анализ рекомендаций мирового сообщества по-
зволил нам выделить основные направления проти-
водействия и борьбы с коррупцией:
 предупредительные меры — борьба с институцио-

нальными предпосылками, обусловливающими кор-
рупцию, то есть с потенциальной коррупцией. Дан-
ные меры носят превентивный характер и направле-
ны на устранение причин и условий, способствую-
щих возникновению коррупции;

 карательные меры — борьба с существующими про-
явлениями коррупции, с выявленными коррупционе-
рами, которая выражается в ужесточении государ-
ственного контроля;

 компенсационные меры — устранение последствий
коррупции.

В литературе представлено множество теорий,
подходов к анализу основных мер противодействия

и борьбы с коррупцией. По мнению А. Адеса и Р. Ди
Телла, существуют три подхода к уменьшению кор-
рупции: 1. ужесточить законы и их исполнение, тем
самым повысить риск наказания; 2. создать эконо-
мические механизмы, позволяющие должностным
лицам увеличить свои доходы, не нарушая правила и
законы; 3. усилить роль рынков и конкуренции, тем
самым уменьшить размер потенциальной прибыли
от коррупции [10, p. 469].

Большинство положительно зарекомендовавших
себя мер относится к внутренним либо внешним ме-
ханизмам надзора. Внутренний контроль включает
внутренние механизмы и стимулы, существующие в
самом аппарате управления: ясные стандарты ис-
полнения должностными лицами своих обязаннос-
тей и строгий надзор над каждым служащим. С це-
лью обеспечения надзора часто выделяют особые
управления, которые функционируют автономно. Вне-
шний — механизмы, которые имеют высокую степень
независимости от исполнительной власти: незави-
симая судебная система; свобода слова и СМИ и др.
Внешний контроль характерен для стран с рыноч-
ной экономикой и либеральной демократией, свя-
зан с тем, что для реализации нормального функци-
онирования рынка необходимы четкие правила, ме-
ханизмы обеспечения выполнения обязательств, в
том числе эффективная правовая система, обеспе-
чивающая здоровую конкурентную среду [11, с. 4–5].

Мы солидарны с мнением Н. В. Селихова, кото-
рый к основной форме борьбы с коррупцией относит
контроль общества и государства за деятельностью
чиновников государственного аппарата и представи-
телями публичной власти. Государственный контроль
за деятельностью публичных и должностных лиц
предполагает осуществление этой функции с помо-
щью системы государственных органов, обществен-
ный контроль должен охватывать более широкую
среду воздействия. Общество обязано контролиро-
вать как лиц, наделенных властными полномочия-
ми, так и функционирование системы государствен-
ных органов [12, с. 34].

Н. В. Селихов разграничивает виды государствен-
ного и общественного контроля по сферам их воз-
действия на общественные отношения на законода-
тельный, административный, финансово-экономи-
ческий, криминологический контроль.

Законодательный контроль призван обеспе-
чить ведение борьбы с коррупцией с помощью пра-
вовых норм как одного из самых высокоорганизован-
ных механизмов регулирования социальных отноше-
ний. В данной сфере необходимы действия в трех
направлениях: 1. разработка и принятие норматив-
ных актов, исполнение которых минимизирует воз-
можность появления коррупции (меры, направлен-
ные на повышение рисков от коррупционных деяний,
ответственности за коррупционные правонарушения
и пр.). От властей требуется квалификация как при
разработке (исполнительная ветвь), так и принятии
законов (депутаты); 2. разработка и принятие нор-
мативных актов, направленных на повышение про-
зрачности власти, введение механизмов конкурсно-
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сти, создание условий для развития общественного
участия; 3. усовершенствование законодательного
процесса [13, с. 54–55].

Административный контроль заключается в
надзоре государства за деятельностью своего аппа-
рата во всех сферах управления. Управленческая
деятельность должна представлять собой осмыс-
ленное, целенаправленное воздействие государства
в лице его компетентных органов на протекающие в
обществе процессы. Однако это не умаляет необхо-
димости осуществления контроля за государствен-
ным аппаратом и вызвано стремлением не допус-
тить произвола его лиц и органов.

Следует обратить внимание на необходимость
осуществления контроля за переходом государствен-
ных служащих и публичных лиц на руководящие по-
сты в коммерческие организации после окончания
их деятельности, связанной с осуществлением госу-
дарственных функций. Во многих странах сложилась
практика, когда чиновник после увольнения с госу-
дарственной службы в течение установленного вре-
мени должен согласовывать свой переход на работу
в коммерческие организации с государственными
органами, особенно если она связана с его прежней
деятельностью. Это обусловлено тем, что, покидая
государственные посты, бывшие чиновники еще дли-
тельное время продолжают владеть конфиденциаль-
ной служебной информацией, поддерживать связи с
действующими служащими, то есть обладают реаль-
ными возможностями, которые при необходимости
позволят им использовать органы государственной
власти в личных или корпоративных интересах. Дан-
ная тенденция крайне опасна и свидетельствует о
сращивании представителей административного ап-
парата государства с бизнес-элитой страны, что само
по себе создает благоприятную почву для злоупот-
реблений и коррупции.

Финансово-экономический контроль предпола-
гает самостоятельный вид надзора, специфика ко-
торого обусловлена одной из целей коррупции —
стремлением коррупционеров использовать сред-
ства общества и государства в личных или корпора-
тивных интересах. Совершаемые злоупотребления,
как правило, касаются двух сфер общественных от-
ношений: финансово-экономических и связанных с
осуществлением власти. Общество и государство дол-
жны противостоять коррупции в сфере экономики,
лишить возможности участников коррупционных от-
ношений создавать собственную экономическую
базу, подрывающую государственные основы и соци-
альные устои. К необходимым специальным мерам
финансово-экономического контроля следует отне-
сти упорядочение отношений, связанных с собствен-
ностью, открытое конкурсное распределение госу-
дарственных заказов на основе закупочного кодек-
са, декларирование доходов и имущества чиновни-
ками всех уровней.

Криминологический контроль предусматрива-
ет четкую концепцию и стратегию борьбы с проявле-
ниями коррупции как крайне необходимые в пере-

ходный период. Эффективно бороться с обозначен-
ными проявлениями правовыми средствами и мето-
дами возможно с приобретением ими статуса «пра-
вонарушений», то есть после попадания их в поле
деятельности правовых норм. При таком условии у
теоретиков и практиков появится возможность рас-
сматривать коррупцию как правовое явление, опре-
делить ее место и роль в системе правонарушений,
установить процедуры выявления, расследования и
привлечения к ответственности участников корруп-
ционных отношений, то есть в полной мере исполь-
зовать охранительную функцию права [12, с. 34–37].

Анализ научных и правовых источников позволя-
ет сделать вывод, что все стратегии противодействия
коррупции можно условно разделить на три группы:
1. направленные на устранение причин (условий)
коррупции и коррупционных практик; 2. направлен-
ные против коррупционеров; 3. смешанные страте-
гии, где присутствуют элементы первых двух.

Первая стратегия в целом ориентирована на
ликвидацию стимулов к совершению коррупционных
правонарушений. Противодействие коррупции выс-
тупает инструментом антикоррупционной политики.
Под механизмами противодействия коррупции по-
нимаем совокупность политических, юридических,
управленческих средств по предупреждению, выяв-
лению и пресечению коррупции. Структурно меха-
низм противодействия коррупции в органах государ-
ственной власти может включать политико-идеоло-
гические, политико-нормативные и политико-управ-
ленческие компоненты.

Политико-идеологические компоненты вклю-
чают: 1. развертывание системы антикоррупционно-
го правового просвещения граждан, осуществление
комплекса мер по воспитанию у граждан правового
сознания, так называемого антикоррупционного мен-
талитета; 2. разработку рекомендаций гражданам по
поведению при столкновении с фактами поборов,
вымогательства, взяточничества и иных видов кор-
рупционных проявлений в органах государственной
власти, создание кодексов чести государственных
служащих; 3. обеспечение свободы СМИ в получении
и распространении информации о противодействии
коррупции в органах государственной власти.

Политико-нормативные компоненты предус-
матривают основным ресурсом противодействия
коррупции создание правовой системы, препятству-
ющей совершению государственными служащими
коррупционных сделок. Она содержит обязательную
независимую антикоррупционную экспертизу законо-
проектов с целью выявления наиболее типичных и
формализованных проявлений коррупционности в
тексте принимаемых нормативных правовых актов, в
частности исключение из них чрезмерного количе-
ства отсылочных норм.

Политико-управленческие компоненты позво-
ляют повысить эффективность управления за счет:
сокращения избыточного контроля со стороны госу-
дарства, путем обеспечения подотчетности государ-
ственной службы через доступ к их финансовым до-
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кументам со стороны негосударственных организа-
ций; прозрачности всех процедур осуществления го-
сударственных закупок, приватизации, реализации
государственных проектов, выдачи государственных
лицензий, государственных комиссионных вознаг-
раждений, правительственных гарантированных зай-
мов, бюджетных ассигнований и процедур освобож-
дения от налогов; использования технологий «элек-
тронного правительства», которая выступает как спо-
соб предоставления информации и оказания сфор-
мировавшегося набора государственных услуг граж-
данам и бизнесу, когда личное взаимодействие меж-
ду государством и заявителем минимизировано и
максимально используются информационные техно-
логии размещения всех принимаемых решений орга-
нами государственной власти в периодической пе-
чати и на сайтах в сети интернет [14, с. 13–15].

Противодействие коррупции — важнейшая за-
дача любого государства. В числе современных ос-
новных стратегий противодействия коррупции наи-
более эффективной выступает стратегия устранения
условий коррупции, которая ориентирована на лик-
видацию стимулов к совершению коррупционных
правонарушений.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
противодействие и борьба с коррупцией — это слож-
ная и многоуровневая работа, охватывающая комп-
лекс мероприятий по предупреждению, выявлению,
пресечению коррупции и устранению ее последствий.
Важными элементами этой работы являются: созда-
ние правовой системы, которая минимизирует воз-
можность проявления коррупции; принятие и реа-
лизация стратегий (программ, планов) мероприятий
по противодействию коррупции; создание специали-
зированных антикоррупционных структур; оценка (эк-
спертиза) актов законодательства, локальных нор-
мативных правовых актов и их проектов в целях вы-
явления и устранения норм коррупциогенного харак-
тера (норм, реализация которых может повлечь кор-
рупционные последствия); усиление антикоррупци-
онной составляющей кадровой политики и конт-
рольной деятельности; антикоррупционное образо-
вание и воспитание; анализ зарубежного опыта борь-
бы с данным негативным явлением; международное
сотрудничество; принятие других мер, которые на-
правлены на повышение профессионального и нрав-
ственного уровня управленческого аппарата, сокра-
щение бюрократии, объема дискреционных полно-
мочий (полномочий действовать по собственному
усмотрению) должностных лиц, числа разрешитель-
ных и согласовательных процедур, либерализацию
экономики, развитие экономической и политической
конкуренции, обеспечение свободы средств массо-
вой информации, внедрение технологий «электрон-
ного правительства» и др.

Можно констатировать, что в Республике Бела-
русь сформировалась определенная система орга-
низации борьбы с коррупцией, которая включает:
 планирование и координацию деятельности государ-

ственных органов и иных организаций по борьбе с
коррупцией;

 установление ограничений и специальных требова-
ний, направленных на обеспечение финансового кон-
троля в отношении государственных должностных лиц
в целях предотвращения проявлений коррупции и их
выявление;

 обеспечение правовой регламентации деятельности
государственных органов и иных организаций, госу-
дарственного и общественного контроля и надзора за
этой деятельностью;

 совершенствование системы государственных орга-
нов, кадровой работы и процедуры решения вопро-
сов, обеспечивающих защиту прав, свобод и закон-
ных интересов физических и юридических лиц;

 проведение мероприятий по информированию насе-
ления, способствующих созданию атмосферы нетер-
пимости в отношении коррупции (антикоррупционные
образование и воспитание);

 обеспечение гласности в деятельности государствен-
ных должностных и приравненных к ним лиц, если
иное не предусмотрено законодательством Респуб-
лики Беларусь;

 восстановление нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, лик-
видация иных вредных последствий правонарушений,
создающих условия для коррупции и коррупционных
правонарушений;

 установление правовых запретов в целях разграни-
чения служебных (трудовых) обязанностей и личных,
групповых и иных внеслужебных интересов государ-
ственных должностных и приравненных к ним лиц;

 предоставление в установленном законодательны-
ми актами Республики Беларусь порядке государ-
ственным должностным и приравненным к ним ли-
цам гарантий и компенсаций, связанных с ограниче-
ниями, установленными законодательными актами
Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией;

 недопущение финансирования либо предоставления
других форм материального обеспечения деятельно-
сти государственных органов и иных организаций из
источников и в порядке, не предусмотренных законо-
дательством Республики Беларусь;

 проведение в установленном порядке криминологи-
ческой экспертизы проектов правовых актов Рес-
публики Беларусь, ранее принятых (изданных) пра-
вовых актов Республики Беларусь, а также кримино-
логических исследований коррупционной преступно-
сти в целях ее оценки и прогноза для выявления пред-
посылок и причин коррупции и своевременного при-
нятия эффективных мер по ее предупреждению и про-
филактике;

 сочетание борьбы с коррупцией с созданием эконо-
мических предпосылок для устранения ее причин.
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Основные смысловые единицы научного дискур-
са, связанного с моделированием киберпростран-
ства, можно рассматривать как топики — структур-
ные единицы киберпространства, обусловливающие
практику взаимодействия в нем субъектов. Топики
проявляются как распределение социальных усло-
вий взаимодействия в киберпространстве. В этом
смысле киберпространство может быть представле-
но как отношение между топосами.

Теоретические модели киберпространства осно-
вываются на принципах, которые позволяют анали-
зировать его структуры как организованные макро-
позиции социологии киберпространства [1]. В социо-
логии топология определяется как учение, исследу-
ющее качественные свойства многомерных распре-
делений социальных позиций. Представляя «соци-
альную топологию» как структуру социальных разли-
чений (оппозиций) в киберпространстве и топос как
конструируемую единицу киберпространства, можно
утверждать, что социальная топология отражает раз-
нообразие социальных взаимодействий в киберпро-
странстве.

Социальная топология занимается не только
различением топосов, но и установлением их взаи-
мосвязи. Моделируя пространство социального
мира, социальная топология фиксирует социальные
различия этого мира, а также исследует свойства
социальных позиций и практик [2]. Топика задает
общую структуру различительности в коммуникатив-
ном пространстве, вследствие чего выступает как
основание для организации дискурса, в котором про-
блемная ситуация связывается с другими топосами
в общем, целостном представлении (реальное, вир-
туальное, публичное, приватное и т. п.).

Исследование топологии киберпространства
было впервые предпринято российским социологом
А. А. Петровой. Организуя мышление и понимание,
топика позволяет определить минимальную струк-
туру различительности и рассмотреть разные ком-
поненты мыслительной ситуации как топы. Представ-
ленные в социологии киберпространства топики со-
относятся с определенным числом различений и
оппозиций. А. А. Петрова отмечает, что для социоло-
гии киберпространства интрадискурсивными можно
считать такие оппозиции, как «реальное и виртуаль-
ное», «социальное равенство и социальное рассло-
ение», «письменное и устное», «свободное и конт-

ролируемое», «публичное и приватное», «истинное
и ложное». По мнению Петровой, эти оппозиции фор-
мируют тематическую структуру социологии кибер-
пространства [3].

Сформированные на основе этих оппозиций
структуры выполняют задачи по упорядочению всех
практик. В любом дискурсе важнейшую роль играет
проведение логических операций с семантическими
структурами. Как правило, любые дисциплинарные
топики выстраиваются через столкновение противо-
положностей, актуализируются как различения, оп-
позиции. Топология проявляется не только как ан-
самбль социальных условий, конкретной локализа-
ции субъектов в киберпространстве. Через катего-
рию «топос» раскрывается социальный аспект ки-
берпространства, «специфически социальное» по-
ведение в нем. П. Бурдье высказал мысль, что соци-
ология есть прежде всего социальная топология.

Как отмечалось, любое исследование кибер-
пространства связано прежде всего с проблемами
реального и виртуального. За описанием киберп-
ространства как виртуального мира стоят традици-
онно сложившиеся представления о виртуальном.
Выделяя социальное («специфически социальное»)
в качестве предмета исследования, социология раз-
личает «социальное» и «несоциальное». Рассмот-
рение в качестве предмета исследования киберпро-
странства опосредованных компьютером коммуни-
каций означает признание и их социальности. Одна-
ко виртуальная социальность отличается от тради-
ционной (константной), так как в ней действуют отли-
чающиеся от существующих в сложившемся традици-
онном обществе механизмы. Специфическая среда
виртуальной реальности оказывает существенное
влияние на виртуальные коммуникации [4, c. 3–25; 5,
c. 220–239].

Киберпространство актуализируется как через
взаимодействие внутри виртуальных сообществ, так
и диалоговые взаимодействия социальных субъек-
тов в сети интернет, которые проектируются и стро-
ятся как альтернатива существующему социальному
пространству и должны привести к парадигмально-
му сдвигу, то есть способу преодоления ограничен-
ности реального социального пространства [6, с. 454–
481].

Киберпространство выступает как автономное
образование, отличающееся от традиционных форм
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ного» и «ложного», которые формируют тематическую структуру киберпространства.

On the base of the topological approach, there are binary oppositions (topics), presented in the sociology of
cyberspace, investigated. Topic disclosed in terms of "virtual" and "real", "written" and "oral", "free" and "controlled",
"public" and "private", "true" and "false", which form the thematic structure of cyberspace.
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социальности и от осуществляющихся в реальном
пространстве взаимодействий, если иметь ввиду, что
«новые технологии будут продолжать изменять наши
традиционные представления о пространстве и вре-
мени» [7, c. 99–124]. Киберпространство часто рас-
сматривается как пространство, отделенное от ре-
ального мира, а любая деятельность, связанная с
виртуальными коммуникациями, трактуется как уход
от реальности, стремление уйти в мир иллюзий. Од-
нако исследования киберпространства показывают,
что виртуальное соотносится с реальным и может
исследоваться не только как обладающее сходными
с реальностью характеристиками, но и нечто значи-
мое для реального или как оказывающее воздей-
ствие на реальное.

Исследование влияния киберпространства на
традиционные формы социальности обязывает вклю-
чать в анализ сложившиеся в теории общества науч-
ные модели. Многие социологи, отмечая влияние
виртуальной социальной среды на коммуникацию,
рассматривают коммуникацию как опосредованную
компьютером в понятиях и категориях общей теории
действия, феноменологии и других социологических
теорий, и утверждают, что вновь возникшие инфор-
мационные системы «трансформируют не только
отдельные действия, но и человеческую деятель-
ность в целом» [8, c. 11–39], что «применение компь-
ютерных сетей ведет к структурным и функциональ-
ным изменениям в психической деятельности чело-
века» [9, c. 55–76].

При исследовании влияния компьютерных тех-
нологий на интеграцию общества и построении по-
казателей общественной сплоченности приходится
опираться на феноменологическую традицию, тео-
рии обмена и сетевые модели устройства общества.
Высказываясь о реальности виртуальных коммуни-
каций, мы интегрируем социологию киберпростран-
ства в дискурсивный контекст, требующий привлече-
ния сложных теоретических моделей, уже при опре-
делении такого базового для социологии понятия как
«сообщество» [10].

Проблемой функционирования киберпростран-
ства является социальное равенство и социально-
статусное расслоение (дифференциация, стра-
тификация). Развитие виртуальных сообществ сопро-
вождалось стремлением разрушить социальные ог-
раничения и проходило под знаком «освобождения
индивидов от социальных влияний и группового дав-
ления, обесценивания статусной и властной диффе-
ренциации» [11, c. 689–715] и появлением новых ос-
нований для дифференциации. Более очевидным
становится факт, что первоначально слабо органи-
зованное фрагментарное сетевое взаимодействие
стремится к четкой и упорядоченной дифференциа-
ции [12].

Социально-статусные различия могут оказать-
ся значимым, не менее чем в реальном мире, диф-
ференцирующим признаком и в киберпространстве.
Несмотря на утверждение некоторых исследовате-
лей о равенстве в киберпространстве, включенность
в сетевое общение и необходимые для этого навыки
до сих пор связаны с достаточно высокой статусной
позицией в реальном мире, а также возрастной диф-

ференциацией, информационной грамотностью,
уровнем образования [13, c. 90–99; 14, c. 100–118].
Представляется, что социально-статусная позиция в
киберпространстве может быть связана и с интел-
лектуальным развитием, культурным уровнем, мо-
ральной и духовной зрелостью, уровнем способнос-
тей и направленностью интересов. Хотя уровень спо-
собностей и направленность интересов в большей
степени имеют психологические основания, при ана-
лизе дифференциации в киберпространстве они при-
нимают социальный характер.

В настоящее время все более ускоряется рас-
пространение интернета во всех развитых странах, в
том числе в Беларуси. Однако можно констатировать,
что даже абсолютная доступность информационных
технологий не сможет в ближайшем будущем приве-
сти к социальному равенству между людьми.

Стратификация и социально-статусная диффе-
ренциация в константной реальности и в киберпрос-
транстве, как отмечалось, строятся по разным осно-
ваниям. Но, несмотря на существующие особеннос-
ти социально-статусной дифференциации в кибер-
пространстве, их стратификационные основания мо-
гут приближаться к социальной дифференциации в
реальной жизни.

Проблема оппозиции письменной и устной ком-
муникации социологического дискурса топики кибер-
пространства тесно связана с проблемой реального
и виртуального, поскольку виртуальные коммуника-
ции осуществляются на основе текстовых и речевых
форм, аналогичных тем, которые существуют в тра-
диционной социальной коммуникации. Однако ки-
берпространство отличается от реального простран-
ства принципами производства текстов и высказы-
ваний.

Киберпространство может определяться как
текстовая среда и гибкая организация гипертексто-
вой сети, имеющей ризоматическое строение. В то
же время известный исследователь киберпростран-
ства Г. Рейнгольд считал, что виртуальная деятель-
ность подобна видам деятельности в константном
социальном пространстве, а единственное различие
заключается в том, что взаимодействие происходит
через отраженный на экране письменный текст [15].

Однако эта тема недостаточно исследована, и
все утверждения строятся на основе абстрактных
философских рассуждений. Выступающий в качестве
основной формы функционирования в киберпрост-
ранстве гипертекст чаще всего представляется и опи-
сывается как децентрированное ризоматическое
образование [16].

Свобода общения и личностной самореализа-
ции в киберпространстве и контроль виртуаль-
ного поведения представляются весьма важной про-
блемой социологического дискурса топики кибер-
пространства. Коммуникациям, которые осуществля-
ются в киберпространстве, часто приписывается спо-
собность освобождаться от социального влияния,
группового давления и институционального и власт-
ного контроля, которые существуют в константной ре-
альности социального мира. Киберпространство
представляется как сфера свободы, в которой скла-
дываются отношения, гарантирующие всем участни-
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кам взаимодействия равные, свободные, не контро-
лируемые на институциональном уровне возможно-
сти. Такие утверждения объясняются тем, что исто-
рическое развитие взаимодействия в интернете ос-
новывалось на развитии контркультуры и либераль-
ных идеалах, часто утопических.

Однако иллюзия относительно реализации про-
екта полной свободы в киберпространстве постепен-
но исчезала. В конце ХХ в. отмечалось: «Настала эпо-
ха надзора и социального контроля в электронных
виртуальных сообществах» [17, c. 107–133]. Появи-
лись технические средства, позволяющие системным
администраторам отслеживать нежелательные кон-
такты и подвергать их цензуре [17, c. 107–133].

Традиционные нормы общения ограничивают
тематику и способы построения высказываний при
взаимодействии в киберпространстве. Это ведет к
созданию различных форм контроля и самоконтро-
ля за высказываниями в свободном обсуждении.
Исследователями киберпространства неоднократно
высказывалось мнение, что индивидуальная свобо-
да и общение в режиме анонимности может привес-
ти к развитию девиантного и делинквентного пове-
дения.

В исследованиях киберпространства часто рас-
сматриваются разные виды сетевой активности, ко-
торые с точки зрения их эффективности образуют как
частную, так и публичную сферу деятельности.
Ю. Хабермас определяет публичную сферу как сеть
для обмена информацией и взглядами на те или иные
события. Как и жизненный мир в целом, публичная
сфера воспроизводится через коммуникацию, а по-
вседневное общение проявляется как социальное
пространство. Публичная сфера в константной реаль-
ности проявляется сетью ассоциаций и организаций,
определяющих свои цели в процессе публичных дис-
куссий.

В киберпространстве публичная сфера актуали-
зируется как «публичный разговор». Формируется но-
вая публика, локализованная везде и состоящая из
множества публичных субъектов. Принадлежность к
ней фиксируется путем отправки и получения сооб-
щений в электронном виде. Однако аналитики, свя-
зывающие будущее демократии с интернет-коммуни-
кациями, обнаруживают в этом процессе серьезные
противоречия [18]. Возросший доступ к публичным
дебатам и анонимность участников этих дебатов вклю-
чает в них сугубо приватное содержание интимного
характера, что значительно снижает качество деба-
тов и дискуссий. Кроме того, в киберпространстве
публичная сфера часто оказывается местом «нар-
циссической самопрезентации». Некоторые иссле-
дователи киберпространства отмечают, что в кибер-
пространстве граница между публичностью и интим-
ностью оказывается стертой [19, c. 73–99]. С точки
зрения Р. Барта, это «публичность приватного»,
«взрыв приватного на публике» [20, c. 147]. Включе-
ние публичного в приватное, как и приватного в пуб-
личное, оказывается глубоко амбивалентным про-
цессом. Граница между приватным и публичным, с
одной стороны, исчезает, а с другой — постоянно пе-
реопределяется.

Публичность и приватность, частное и обще-
ственное, публичное и интимное, составляя бинар-
ную оппозицию и меняя принципы взаимодействия,
трансформируют социальное пространство. Таким
образом, перемещение публичного в киберпростран-
ство ставит ряд важных проблем. Общество только
начинает осваивать публичное пространство интер-
нета, а властные структуры, используя традиционные
методы, пытаются восстановить в киберпространстве
сложившиеся в реальной жизни принципы публич-
ности. Изменения в публичном пространстве сети
интернет привели к большим изменениям в соци-
альном пространстве. В обществе всегда присутство-
вало противоречие между необходимостью реали-
зовывать частные интересы и возможностью созда-
ния обществом условий, способствующих их реали-
зации. Подобное положение вызывает необходи-
мость формирования институтов, обеспечивающих
беспрепятственное функционирование общения в
сетевых сообществах киберпространства. Именно
здесь формируются исследовательские проблемы
свободы слова и свободы дискуссий, свободной пуб-
личной сферы в киберпространстве. Эти проблемы
требуют исследования таких новых явлений, как «се-
тевая идеология», «электронная демократия», «ки-
берполитика». Поскольку виртуальные сообщества
формировались в противовес институциализирован-
ным, то в них практически отсутствуют социальные
механизмы, посредством которых в реальном обще-
стве решаются подобные проблемы.

Истинная и ложная самопрезентация и иден-
тичность рассматриваются также одной из важных
проблем киберпространства. При взаимодействии
лицом к лицу существует множество коммуникатив-
ных признаков, показывающих идентичность субъек-
та и его намерения. Стиль речи, интонация, жесты,
мимика, внешний облик передают информацию о
статусе, месте в иерархии, групповой принадлежнос-
ти. При взаимодействии в киберпространстве мно-
гие эти признаки оказываются недоступными. Вмес-
то них создаются виртуальные образы, выполняю-
щие роль действующих в процессе общения лиц [21,
c. 29–59].

Киберпространство, как правило, позволяет осу-
ществлять «игру идентичностями», в процессе кото-
рой может создаваться как «истинная», так и «лож-
ная» идентичность. Сокрытие истинного лица и об-
раза дает преимущество участнику подобной игры,
однако они имеют значение, когда хотя бы некото-
рые из членов сообщества вступали во взаимодей-
ствие в образе своей истинной идентичности. Если
все участники общения онлайн взаимодействуют на
основе произвольно сконструированной идентично-
сти, то реальной информации они не несут. Взаимо-
действие «правдивых» и «ложных сигналов» и меха-
низм его поддержания описывается в работе
Дж. Донат «Идентичность и обман в виртуальном со-
обществе» [21].

Существует еще одна проблема киберпростран-
ства. Многие исследователи киберпространства, под-
вергая критическому разбору современное общество,
трактуют современные технологии взаимодействия
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в киберпространстве как инструмент освобождения
социальных сообществ от власти идентичности [22].
Вышеизложенное позволяет утверждать, что в соци-
ологии киберпространства до настоящего времени
преобладают устоявшиеся методологические схемы
прошлого. Формирование автономного дискурса вок-
руг киберпространства, конституирование категори-
ального аппарата в этом дискурсе происходит пре-
имущественно за счет внедрения в него категориаль-
ного аппарата других дискурсов. Следует учитывать,
что социология киберпространства должна опирать-
ся не на технологический, а на социально-гумани-
тарный дискурс, использующий образы и категории
социологии, культурологии, политологии и филосо-
фии как категориальные конструкции социально-гу-
манитарных дискурсов.

На социологические дискуссии по проблемам
киберпространства оказывает влияние реконструк-
ция сложившихся метафор для описания и объясне-
ния виртуальных коммуникаций. Наряду с устоявшей-
ся категорией «киберпространство» часто использу-
ются метафоры, подчеркивающие различные осо-
бенности сетевых технологий («онлайн», «сеть», «па-
утина»), и макросоциологические образы-метафоры
недавнего прошлого («агора», «электронная дерев-
ня» и пр.) [23, c. 64–79].

В социологических исследованиях киберпрост-
ранства обнаруживается тесная связь с категориаль-
ным аппаратом, используемым в экономических,
политических и философских исследованиях кибер-
пространства, а также терминология, принятая в кри-
тической теории («ризома», «симулякр», «киберка-
питализм»). Таким образом, при исследовании ки-
берпространства в рамках социологической теории
необходимо стремиться как к выработке собствен-
ного категориального аппарата, так и достижению
консенсуса с другими научными дисциплинами в ис-
пользовании терминологических понятий. Заметим,
что если обращение социологии киберпространства
к инструментам и терминам социогуманитарных дис-
циплин можно считать оправданным, то использо-
вание в социологическом дискурсе технологической
терминологии и околонаучных метафор, что часто
прослеживается в современных исследованиях, не
может признаваться научным.

Выводы
1. Концепция информационного общества со

времени ее создания претерпела значительные из-
менения и в настоящее время в теоретических ис-
следованиях и на уровне государственной политики
связывается с развитием интернет-коммуникаций
(киберпространством). Новый тип социального про-
странства находит яркое выражение в виртуальной
реальности сети интернет. Виртуальная реальность
формируется в процессе становления информаци-
онного общества и, являясь его основным атрибу-
том, меняет представление об обществе. Киберпро-
странство рассматривается как форма существова-
ния виртуальной реальности, актуализированная как
коммуникативное взаимодействие виртуализирован-
ных социальных субъектов.

2. С появлением сети интернет информация ста-
новится непрерывным процессом и, составляя ос-
новное содержание взаимодействия социальных
субъектов, производит революционные преобразо-
вания в жизни социума. В основе взаимодействия
социальных субъектов в киберпространстве лежит
сетевой принцип организации взаимосвязи соци-
альных субъектов. Исследование трансформации
социального пространства при переходе к информа-
ционному обществу должно предусматривать анализ
виртуальной реальности сети нтернет. Этот вывод
основывается на том, что трансформация социаль-
ного пространства актуализируется в направлении его
виртуализации, в результате основные виды соци-
альной деятельности все активнее переходят в ки-
берпространство. Поскольку виртуальная реаль-
ность конструируется на основе сложившегося жиз-
ненного мира субъекта, наиболее перспективным
для ее изучения является феноменологический под-
ход (Э. Гуссерль, А. Шюц, П. Бергер и Т. Лукман).

3. Виртуальная реальность существует в нераз-
рывном единстве с константной реальностью, это
структура жизненного мира субъекта, отраженная в
его сознании в форме представлений. При переходе
к информационному обществу виртуальная реаль-
ность принимает форму киберпространства, в кото-
ром пользователи сети интернет существуют и взаи-
модействуют в образе, созданном на основе пред-
ставлений о себе.

4. Киберпространство освобождает человека от
физических ограничений, в то же время выступает
для него не самостоятельно, а существует вместе с
естественным материальным пространством. Кибер-
пространство информационного общества рассмат-
ривается как совокупность взаимопересекающихся
однородных или взаимопроникающих социальных
сетей и полей. Наличие киберпространства являет-
ся условием существования информационного обще-
ства. Социальное пространство информационного
общества — это новый общественно-экономичес-
кий и технологический уклад постиндустриально-
го цивилизационного развития, который имеет
глобальный характер и дистанцируется от наци-
ональной, классовой и политической зависимости.

5. Основным условием и предпосылкой разви-
тия киберпространства индивида становится форми-
рование новой информационной культуры, позволя-
ющей человеку ориентироваться в киберпростран-
стве.

6. Моделирование киберпространства осуществ-
ляется на основе семантических структур (топик) как
организованных микропозиций в социологии кибер-
пространства. Топологический анализ возникающих
оппозиций «виртуальное и реальное», «социальное
равенство и социальная стратификация», «письмен-
ное и устное», «свободное и контролируемое», «пуб-
личное и частное», «истинное и ложное», формиру-
ет новый взгляд на принципы социального взаимо-
действия в киберпространстве.
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Наряду с понятием глобализациии употребля-
ется понятие «региональная интеграция». Их взаи-
мосвязи, различия, влияние на общество и комму-
никативные процессы, происходящие в нем,— воп-
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О. А. Сыров

ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Представлен ретроспективный взгляд известных ученых и освещены подходы к решению ряда про-
блем глобализации в условиях современного мира. Предложены выводы, которые  могут послужить
началом для более глубокой исследовательской работы по изучению комплекса общественных отноше-
ний в процессе глобализации.

There is a retrospective view of famous scientist and a number of approaches to the challenges of globalization
in the modern world are highlighted. There are some conclusions proposed, which can serve as a starting point for
a deeper research of the study of public relations in the globalization process.

росы, которые требуют рассмотрения и поиска от-
вета на них.

Глобализация вызвала глубинные кризисные
явления мира, который перестал восприниматься
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как нечто бессвязное и разделенное границами су-
веренных государств, так как степень взаимосвязан-
ности и взаимозависимости стран и народов достиг-
ла уровня, когда глобальное пространство воспри-
нимается все более целостным. Однако в рамках
глобализации действует множество тенденций и за-
кономерностей развития, порой противоположных,
что придает мировому развитию стохастический и
неоднозначный характер.

Позитивное влияние глобализации — усиление
межкультурных и межэтнических связей, повышение
разнообразия социального опыта; негативное — ра-
стущая стандартизация культурных норм, унифика-
ция общественных отношений и обеднение этносов.
Мир стоит на пороге нового мирового порядка, про-
гресс в области информационно-коммуникационных
технологий, ставший непременным атрибутом глоба-
лизации, сформировал новые типы рациональнос-
ти, ставшие основой современных форм социальной
организации.

Ускорение социального времени, при неизмен-
ности генетического, растущая мобильность приве-
ли к тому, что новые формы рациональности требуют
от индивида большей работы над распознанием цен-
ностных критериев всей массы инноваций. Это так-
же указывает на признаки глобализации, которая
проникла в экономическую сферу общества, затем
охватила всю область социальной и мировоззренчес-
кой, которая подкрепляется плюрализмом идеоло-
гий и преподносится как универсальные принципы
бытия современного человека.

Таким образом, очевидна актуальность научно-
го осмысления формирования новых типов рацио-
нальности, новых общественных отношений как в
целом миропонимании, так и в социально-правовых
институтах.

Рассмотрим, как понятие глобализации прони-
кало в сознание человека, в первую очередь его аван-
гард — ученого. В рамках футурологии представите-
ли западной научной мысли Амселл, Валлерстайн,
Геллнер, Гидденс, Кастельс, Тоффлер, Уотерс, Хабер-
мас, Хантингтон, Обсбаум, Фукуяма положили нача-
ло миросистемной, постмодернистской, культуроло-
гической интерпретациям процессов глобализации.

Исследователи стран СНГ В. В. Бакушев,
Р. П. Бранский, А. Бузгалин, А. П. Бутенко, В. Б. Власо-
ва, И. Е. Дискин, М. Г. Делягин, В. М. Зазнобин, Г. Ершов,
В. А. Ефимов, Л. М. Карапетян, В. В. Лапкин, В. К. Лева-
шов, К. П. Петров, Г. Г. Пирогов активно работают в об-
ласти изучения тенденций развития глобализации.

На западе по разработке вопросов глобализа-
ции наиболее известны 3. Бауман, У. Бек, 3. Видое-
вич, Н. Луман, Г. П. Мартин, А. Мартинелли, П. Митро-
вич, 3. Млинар, А. Моосмюллер, Б. Сингер, С. Смит,
Й. Тернборн, Я. Штебе, Х. Шуманн, Д. Хелд.

Рост информатизации общества отражен как
в трудах зарубежных исследователей (Дж. Барлоу,
Д. Белл, Ж. Бодрийяр, А. Брайтенштайн, М. Кастельс,
Ж. Лиотар, Г. Маклюен, М. Миллс, М. Постер, А. Турен,
М. Уотерс, Ф. Уэбстер, Э. Тоффлер, Х. Хофмайстер),
так и в  СНГ ( Г. Вайнштейн, Ю. В. Громыко, Н. Загла-
дин, В. П. Макаров, Н. Н. Моисеев, А. Д. Урсул).

Под социологическим взглядом феномен играи-
зации, сетевизации изложен в трудах Р. Н. Абрамова,
Н. Зарубиной, В. П. Култыгина, Э. Края, И. Р. Пригожи-
на, Ж. Т. Тощенко. Идеи мультикультурализма отра-
жены в работах С. В. Полениной, которая расширяет
видение проблемы до уровня прав человека и прав
народов, что крайне злободневно.

Наиболее древним представлением о глобали-
зации была точка зрения о существовании первопред-
ка, то есть родовой системе взаимосвязи людей меж-
ду собой во времени. Так, в Персии среди зерванитов
распространен миф, что души праведных предков
(фраваши) спустились со звезд Хафторинга (Большая
медведица) на землю в районе Северного полюса в
результате договора с Богом (Ахура-Маздой) для со-
вместного участия в борьбе со злом (Ангро-Маньо) в
соответствии с божественным планом [4].

Русский философ В. С. Соловьев сформировал
философскую парадигмальную концепцию положи-
тельного всеединства — Бог всеединство сущего, и
это знание, как и осознание всеединства, имеется в
сознании человека, является частью его мировоз-
зрения [21], то есть указывает на глобализацию мыш-
ления человека.

Г. Гегель ввел в своей философии понятие миро-
вого разума, или мирового духа, подразумевая под
этим элемент божественного начала в бытии мироз-
дания по отношению к культуре, все мироздание в
соответствии с религиозными представлениями еди-
но через вездесущего Бога.

Широкий философский анализ, с позиции мате-
риалистического воззрения, осуществлен в трудах
К. Маркса, Ф. Энгельса и П. А. Кропоткина, указываю-
щих на недостаточное внимание более ранних фи-
лософов к проблемам общественных отношений.
Маркс свидетельствовал, что когда мы подвергаем
мыслительному анализу природу или историю чело-
вечества, или нашу собственную духовную деятель-
ность, то перед нами вначале возникает картина бес-
конечного сплетения связей, взаимоотношений [9].
Слово «глобализация» (в значении «интенсивная
международная торговля») употреблял К. Маркс, ко-
торый в одном из писем Энгельсу конца 1850-х гг.
писал: «Теперь мировой рынок существует на самом
деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой
рынок глобализация свершилась» [1].

Философ и ученый К. Циолковский в духе русско-
го космизма рассматривал нашу цивилизацию как
единый организм, как некое единое, целостное об-
разование, имеющее несколько стадий.

Рассматривая этот вопрос с позиции экзистен-
циализма, М. Хайдеггер находит, что «для человека
мыслящего характерно стремление повсюду быть
дома в совокупном целом, во всем мироздании. Это
целое и есть наш мир — он наш дом» [16].

Процесс глобализации не нов, отмечает ученый
Ю. В. Яковец, «хотя и тысячи лет назад локальные
культуры и цивилизации возникали, казалось бы,
изолированно, многочисленные нити культурных, тор-
гово-экономических связей между ними столетие за
столетием укреплялись и приумножались, охваты-
вая населенную часть земного шара от севера до
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экватора. Это дает все основания говорить про исто-
рический процесс развития человечества в целом,
смену мировых цивилизаций» [25, с. 12].

Современники термин «глобализация» связы-
вают с именем американского социолога Р. Роберт-
сона, который в 1985 г. дал толкование понятию «гло-
бализация», а в 1992 г. изложил основы своей кон-
цепции в книге и отметил, что «аналитически глоба-
лизация включает серию динамических отношений
между обществом, личностями, международной сис-
темой и человечеством. Эмпирически глобализация
является соединением различных форм жизни». Он
выявил роль глобализации в развитии общества, по-
казал связь глобализирующихся тенденций с его
модернизацией и информатизацией, а сам феномен
глобализации — с мировоззрением человека [27].

Англо-американский социолог, марксист И. Вал-
лерстайн рассматривает глобализацию как «соци-
альный процесс, завершившийся в XVII веке, в связи
с формированием мировой системы капитализма,
распространившейся на всю землю». Современная
мировая система капитализма, по его мнению, по-
явилась в XVII в. в части Западной Европы в связи с
кризисом феодализма, давшего технологические
новшества и рост торговой системы. «С тех пор как
мировая система поддержала особенности разви-
тия Европы, глобализация, не имеющая конкретной
материальной формы, стала феноменом» [28].

Под глобализацией иногда подразумевают сла-
бо контролируемые, противоречивые процессы эко-
номики, процессы формирования мировых рынков,
интернационализации экономики как роста взаимо-
связи и взаимозависимости национального и миро-
вого хозяйства, которые носят объективно истори-
ческий характер и отражают тенденции, вскрытые в
начале ХХ в. в трудах Дж. Гобсона, Р. Гилфердинга,
К. Каутского. По мнению В. Кулыгина, глобализация
«вносит в жизнь новые фетиши» [7], а Г. М. Никитин,
рассматривая глобализацию как событие в контек-
сте концепции событийности экзистенциализма, ука-
зывает, что глобализацию можно рассматривать в
трех экзистенциях [11].

Процесс глобализации охарактеризован в пер-
вую очередь глобальными научными революциями,
которые переворачивали человеческое мировоззре-
ние и выводили народы на новые ступени развития.
К середине XVIII в., после первой глобальной науч-
ной революции, изменилась карта мира (Коперник,
Бруно), а к началу XIX в. произошла вторая, которая
привела к диалектическому стилю мышления. С се-
редины XIX и к середине XX в. мир был охвачен тре-
тьей глобальной революцией, которая была охарак-
теризована: коном механистического представления
о мире; «цепной реакцией» открытий в различных
областях знания; квантово-релятивистскими пред-
ставлениями о физической реальности в физике.
Четвертая глобальная научная революция, свидете-
лями которой стали многие современники, ознаме-
нована: ориентацией на исследование сложных раз-
вивающихся систем; комплексными междисципли-
нарными исследовательскими программами (геном
человека); принципиально новыми технологиями (на-
пример, биотехнологии); ликвидацией противопос-

тавления наук, что послужило основой для интегра-
ции знания.

Интеллект, знания, технологии становятся важ-
нейшими экономическими активами. Сама глобали-
зация видится как процесс всевозрастающего воздей-
ствия различных факторов международного значения
(например, тесных экономических и политических свя-
зей, культурного и информационного обмена) на со-
циальную действительность во всех странах.

Самый мощный фактор глобализации — эконо-
мический, проявляющийся в наличии транснацио-
нальных корпораций, действующих одновременно во
многих странах и использующих новые исторические
условия в своих интересах. Но не следует полагать,
что глобализация — это своего рода гигантизация
или смесь разнородных процессов.

Глобализация — это исторически обусловлен-
ный объективный процесс управлением как струк-
турным, так и бесструктурным методами на всех уров-
нях человеческой цивилизации, который определя-
ет качественные изменения в глобальном простран-
стве, возрастание взаимосвязанности и уникальнос-
ти отдельных людей или цивилизаций в целом.

Предпосылкой появления феномена глобали-
зации стало последствие процессов человеческого
познания: расширение научного и технического зна-
ния; развитие технологий, давшее возможность ин-
дивиду воспринимать своим существом все происхо-
дящее в мире, независимо от их места нахождения и
вступать с ними в отношения; естественно восприни-
мать и осознавать сам факт этих отношений.

Современный этап глобализации определяет-
ся субъективными интересами определенных ТНБ и
ТНК, экспансией западной цивилизации, распрост-
ранением ее ценностей и институтов на прочие час-
ти мира. С усилением данного комплекса процессов
встает вопрос об управлении и контроле их разви-
тия, о разумной организации процессов глобализа-
ции, ввиду ее неоднозначного влияния на этносы,
культуры и государства, интересы которых расходят-
ся с интересами названных корпораций. По сути, стоит
вопрос о нравственной геополитике, подмене меж-
дународного права военной силой и давлении на су-
веренные государства.

Глобальной тенденцией выступает изменение
содержания категории «капитал». Он уже не может
характеризоваться как финансовый или физический,
так как в его структуре присутствуют такие понятия,
как интеллектуальный и человеческий капитал [23].

В результате международной кооперации про-
изводства, развития международного разделения
труда, внешней торговли и международных экономи-
ческих отношений в целом происходит усиление вза-
имосвязи и взаимозависимости национальных эко-
номик, которая создает основу для функционирова-
ния ТНК и ТНБ, что проявляется в объединении ка-
питала и природных ресурсов.

Следующим уровнем процесса глобализации
является интеграция национальных экономик, раз-
витие устойчивых экономических связей, расширение
международного рынка [12], что влияет на другие
сферы общественных отношений, правовые институ-
ты внутри стран и межгосударственные отношения.
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А. Г. Дугин полагает, что «нынешняя глобализа-
ция есть сугубо однополярная партикулярная глоба-
лизация. Она представляет собой процесс унифор-
много навязывания всем народам Земли частной
социально-экономической парадигмы, связанной с
западной, а еще точнее, с американской цивилиза-
ционной моделью» [6].

Глобализация в узком смысле (либеральная) —
это род геополитики, направленной на распростра-
нение своего культурного влияния со стороны одной

или нескольких стран на весь мир. Политическим
лидером глобализации являются Соединенные Шта-
ты Америки, всевозможными средствами навязыва-
ющие свою волю другим странам [5, с. 3]. Глобализа-
ция в широком значении — это объективный есте-
ственный процесс интеграции человечества в еди-
ное целое. Глобализация проявляется в том, что ус-
корение социального времени, при неизменности
времени смены поколений (время передачи генети-
ческой информации), все в большей степени опре-
деляет происходящее во всех частях мира [рис. 1, 2].

Рис. 2. Внегенетиче-
ский — социальный

уровень времени

Рис. 1. Соотношение частот социального и биологического времени
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Происходит сжатие пространства, время спрес-
совывается, географические и межгосударственные
границы становятся легче преодолимыми.

Глобализация — это и процесс исключения из
экономических процессов 80 % мирового населения.
Глобальный («пуантилистский», точечный) мир — это
система связи 20 % населения планеты. Для объяс-
нения этого явления польский социолог З. Бауман
изобрел два термина — глобалы (globales) и локалы
(locales). Глобалы живут в глобальном надстрановом
мире, перемещаясь, например, по сети отелей Hilton
в качестве бизнесменов, политиков, медиаинтеллек-
туалов, туристов. Локалы покидают свое местожитель-
ство в качестве беженцев либо мигрантов, законных
(около 100 млн) или незаконных, но в любом случае
попадают из одного локуса в другой. Локализация
становится обратной, темной стороной глобализа-
ции. Локальный человек останется локальным на-
всегда.

Все определения акцентированы более всего на
определенной области общественных отношений, а
потому не универсальны. Через призму теории уп-
равления можно дать следующее определение дан-
ному феномену: глобализация — это процесс кон-
центрации управления производительными сила-
ми человечества во всех сферах социальных отно-
шений.

Все социальные процессы «глобализации чело-
веческой деятельности» обусловлены в значитель-
ной мере внутренним развитием мировоззрения че-
ловека — системой представлений, понятий, взгля-
дов об окружающем мире, целостного понимания
людьми мира, самих себя и своего места в нем. Они
определены индивидуальным осмыслением взаимо-
связей между людьми в глобальном, всеобщем мас-
штабе, а не только развитием отдельных экономи-
ческих, социальных, политических, культурных, этни-
ческих и других отношений.

З. Фрейд замечает, что «если индивиды в массе
образуют единство, то должно существовать что-то,
что их связывает», то есть подчеркивает не только
значимость подсознательных феноменов в жизни
людей, но и наличие скрытых элементов взаимодей-
ствия людей между собой в обществе [22].

В своей книге «Невидимая рука (Введение во
взгляд на Историю как на Заговор)» Р. Эпперсон ви-
дит историю как спланированные и целесообразно
организованные события. Сама история и, как след-
ствие, геополитика, предстают в его освещении как
«история заговора». Конечной целью заговора, как
известно, с древнейших времен до Гитлера, выступа-
ет мировое господство, завоевываемое не открытой
военной силой, а методами управления «обществен-
ным мнением» и законотворчеством в условиях фор-
мальной «демократии», которые воспринимаются
большинством не в качестве средств реальной тира-
нии над обществом, а как частная или корпоратив-
ная деятельность, аналогичная частной деятельно-
сти подавляющего большинства людей в обществе.

Важным представляется переосмысление вза-
имодействий цивилизаций, рассмотрение роли куль-
туры во взаимоотношениях людей и их общностей и
поиск путей, которые человечеству необходимо пред-

принять, чтобы избежать «столкновения» цивилиза-
ций [14].

Исходя из фактов истории, можно учесть допу-
щение трех основных начал: «Тройное жизненное
отношение человека — это его отношение к миру и
вещам, его отношение к людям и его отношение к
той тайне бытия, которую философ называет абсо-
лютом, а верующий Богом» [2, с. 25]. Эти начала на
языке категорий предстают как объективная реаль-
ность (материя), субъективная реальность (душа,
экзистенция) и трансцендентная реальность (Дух,
трансценденция [26]). Мир как процесс триединства
(материя — информация — мера), в котором живет
человек и частью которого является, можно осмыс-
ленно воспринимать так: материя и информация те-
кут в мере — предопределения; материя преобразу-
ется в мере развития предопределенным образом.

Только понимание того, что Мир един и целос-
тен и все процессы в нем информационно и матери-
ально взаимосвязаны и взаимообусловлены, носят
колебательный характер, в Божией Мере, дает пол-
ную картину бытия и примиряя споры первичности
материи или сознания.

За счет сокрытия меры был реализован прин-
цип управления «разделяй, стравливай и властвуй».
Сокрытие основополагающих вещей, которое пред-
назначено для одурачивания толпы, истинных эгре-
гориально-матричных бесструктурных методов над-
государственного управления приводят к тому, что под
это управление на бессознательном уровне попада-
ют целые страны и народы. Об этом говорит
В. А. Ефимов [19]. Включение понятия «мера» позво-
ляет встать человеку на правильное мировоззрение,
чтобы глубже понимать окружающий мир и прини-
мать необходимые решения, осознанно действовать
в сложном процессе глобализации.

Ни к чему не обязывает и потому делает жизнь
беззаботной вера в утверждение объективной спо-
собности рынка к саморегуляции производства и
потребления в соответствии с общественными по-
требностями. Но нет общественных потребностей в
усугубляющемся глобальном биосферно-экологичес-
ком кризисе. Этот кризис возник в результате науч-
но-технического бума, имевшего место в последние
два столетия в Западной региональной цивилизации,
и выступает выражением того, что наряду с обще-
ственными потребностями рыночная саморегуляция
ее экономики удовлетворяет и антиобщественные и
антибиосферные потребности части населения.

Кризис — не эпизод, не случайность, не имею-
щая причин, а итог длительного процесса накопле-
ния ошибок цивилизацией. Это говорит о том, что
исторически реальный рыночный механизм запад-
ной цивилизации устойчиво не способен отстроить-
ся от антисоциальной, антибиосферной ориентации
экономики. Такая устойчивая многовековая ориен-
тация экономики Запада позволяет утверждать, что
западная региональная цивилизация, по сути, явля-
ется угрожающей для человечества.

В макроэкономике эта сущность культуры Запа-
да выражается как господство ростовщического ка-
питала, обретшего цивилизованные узаконенные
формы в банковской системе, над интеллектуальной
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деятельностью по организации производства и рас-
пределения продукции и услуг. Изучение банковско-
го дела, освоение его традиций (I do it, but do not
know how and what for) требует некоторых интеллек-
туальных усилий, но в целом система ростовщиче-
ства — это автомат, запрограммированный на взи-
мание ссудного процента.

Ссудный процент по кредиту в одном направле-
нии перекачивает платежеспособность из общества
в корпорацию ростовщиков. Даже простое увеличе-
ние ими ставки ссудного процента позволяет обес-
печить корпорации главенство в сфере финансов вне
зависимости от динамики производства в его нату-
ральном учете и последствий хозяйственной дея-
тельности для общества и биосферы. То есть от оши-
бок инвестиционной политики единой банковской
корпорации будет всегда страдать кто-то другой, но
не банкир, способный заплатить монопольно высо-
кую цену за все при любом дефиците.

Вследствие этого банковская система в целом,
являясь наивысшим иерархическим уровнем в мак-
роэкономике Запада, может не думать о последстви-
ях хозяйственной деятельности кредитуемых ею лиц;
в свою очередь те, подстегиваемые банковским рос-
товщичеством, не имеют возможности оглянуться вок-
руг и задуматься о чем-либо кроме хозяйственной
политики, позволяющей добиться максимальной нор-
мы прибыли на заемный капитал. В результате сто-
летиями взращивается общественно и биосферно
недопустимая культура производства и потребления.

Такой способ «хозяйствования», распространя-
ясь в глобальных масштабах, привел к тому, что хозя-
ева банковских ростовщических кланов довели насе-
ление континентов до разрушения их культуры и вы-
мирания; население «неразвитых» стран обрекли на
нарко-, порнобизнес и нищету; население «развитых»
стран растлили нравственно и интеллектуально, и оно
не видит причин и не может остановить долгодлящу-
юся вялотекущую катастрофу культуры.

Но жизнь общества имеет нравственную обус-
ловленность, поэтому морали и этике истинного па-
разитизма для подавления его совести необходимо
убедительное оправдание. Ответ на вопрос «что де-
лать?» один: изменить концепцию, на основе кото-
рой строится саморегуляция жизни общества, его
хозяйственная деятельность и государственное уп-
равление.

Человечество подошло к глобальному систем-
ному кризису. Для его противостояния надо по-ново-
му оценить систему образования всех уровней обу-
чения. Пересмотреть ее таким образом, чтобы весь-
ма важную дисциплину «социология» включить в про-
грамму обучения с самых ранних стадий образова-

тельного процесса в приемлемой форме на каждом
уровне развития личности для правильного понима-
ния окружающего мира и феномена глобализации.
Важно расширить пределы социологии и ввести в ее
систему ранее исключенных и неоправданно игно-
рируемых.

Ретроспективный анализ проблемы вновь под-
твердил огромное значение исторического мето-
да для любого исследования в области социально-
гуманитарных наук, в частности философии, социо-
логии, экономики, права. Многовековой процесс гло-
бализации находит отражение во многих работах уче-
ных и мыслителей, изучение которых дает возмож-
ность выявить закономерности возникновения и раз-
вития важнейшего феномена человечества и подой-
ти к решению проблем, связанных с ним.

Решить некоторые задачи феномена глобали-
зации можно благодаря более глубокому его изуче-
нию, основу которого составляет системный подход,
или метод системного анализа. Расчленяя в по-
знавательных целях характеристику негативного яв-
ления феномена глобализации по элементам ана-
лиза, можно в совокупности получить «панорамное»
изображение, объемное и детальное восприятие
явления.

Нейтрализация, а в идеале — устранение усло-
вий, способствующих проявлению негативных послед-
ствий, выступают конечной целью в выявлении из-
держек глобализации. Критерии оценки деятельно-
сти можно выработать при помощи методов социо-
логии, принципов права и касающихся состояния
устойчивости общественных отношений.

При раскрытии неочевидных проблем, вызван-
ных процессами глобализации, необходимо прове-
дение социологических исследований, опросов, ре-
гулярных мониторингов состояния общественных
отношений. В век интернета избежать негативных
последствий на региональном уровне можно, если
шире освещать процессы, затрагивающие данный
феномен на мировом уровне, шире использовать
помощь общественных институтов, интеллигенции и
ученых в решении задач общества. Самое важное —
это реорганизации всего образовательного процес-
са человека, начиная с младшего возраста, на осно-
ве расширенного изучения социологической науки.
Значимой представляется переоценка возможнос-
тей мировой финансовой и экономической системы,
избавление от порочности и античеловечности в этой
важной и жизненно необходимой сфере деятельно-
сти общественных отношений. Без учета этого комп-
лекса проблем невозможно строить нормальные
общественные отношения в складывающейся ситуа-
ции.
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По данным национального статистического ко-
митета Республики Беларусь численность населения
Беларуси на 1 января 2011 г. составила 9 481,2 тыс.
чел., а по данным органов по труду, занятости и соци-
альной защиты — 504,4 тыс. чел., или 5,3 % от общей
численности населения страны, составляют лица с ог-
раниченными возможностями (инвалиды). Это кате-
гория социально уязвимых граждан, требующая осо-
бого подхода при определении их статуса, возможно-
стей и решения проблем их интеграции в общество.

До недавнего времени в Республике Беларусь
определение «инвалид» было основано на медицин-
ских показаниях. В новой редакции Закона «О соци-
альной защите инвалидов» от 17 июля 2009 г № 48-З
внесены изменения, соответствующие положениям
Конвенции о правах инвалида. Инвалидом считается
лицо с устойчивыми физическими, психическими,
интеллектуальными и сенсорными нарушениями,
которые при взаимодействии человека с различны-
ми барьерами мешают его полному и эффективному
участию в жизни общества наравне с другими граж-
данами. Данное определение основано на понима-
нии инвалидности как социального явления и не рас-
сматривает отдельно инвалидов от общества или их
исключения из какой-либо сферы, а лишь подчерки-
вает их индивидуальные особенности и необходи-
мость поиска путей адаптации для полного их учас-
тия в жизни общества. Успешная адаптация инвали-
дов может быть осуществлена только при активном
участии государства.

Необходимо учитывать, что повреждения здоро-
вья, в связи с заболеванием или травмой, и снижение
способности к активной деятельности не позволяют
человеку с ограничениями самостоятельно поддер-
живать надлежащий уровень жизни, выполнять соот-
ветствующую социальную роль, интегрировать себя в
общество и удовлетворять жизненные потребности.
Ограниченность участия в жизни общества, или его
отсутствие, составляет сущность ограничения, следо-
вательно, должна быть главной точкой приложения
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сил в социальной помощи. Она заключается в восста-
новлении и существенном улучшении функциональ-
ной способности личности, а также в устранении или
снижении препятствий в физическом и социальном
окружении, в создании безбарьерной среды.

В этом понимании реабилитация охватывает все
мероприятия, нацеленные на ослабление негатив-
ных факторов, которые ведут к ограничениям интег-
рации личности в общество. Главная роль здесь при-
надлежит государству, которое должно предприни-
мать меры, направленные в первую очередь на из-
менение отношения общества к инвалиду.

В связи с усилением роли государства происхо-
дят процессы институционализации и профессиона-
лизации деятельности по уходу за больными и пре-
старелыми, создаются стационарные учреждения со-
циального обслуживания, которые обеспечивают
физическое существование людей с ограничениями.
Но в связи с институционализацией социальной за-
щиты возникает проблема изоляции от общества
людей с ограничениями, для преодоления которой в
настоящее время развиваются децентрализованные
виды помощи, носящие поддерживающий характер
(амбулаторные услуги, услуги сиделки и другие услу-
ги, разгружающие семью).

Учитывая это, государство принимает меры, на-
правленные на обеспечение полноправного участия
инвалидов в жизни общества, постоянно совершен-
ствуется национальное законодательство Республи-
ки Беларусь в отношении инвалидов. В 2009 г. в фев-
рале вступил в силу в новой редакции Закон «О пре-
дупреждении инвалидности и реабилитации инвали-
дов» (принят 23.07.2008 г. № 422-З), а в октябре —
вышеупомянутый Закон «О социальной защите ин-
валидов», которые решают задачи совершенствова-
ния системы реабилитации, финансирования созда-
ния рабочих мест для инвалидов. Активная роль в
обеспечении занятости инвалидов отводится обще-
ственным организациям.
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ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА РЫНКЕ ТРУДА БЕЛАРУСИ
Изучаются проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов. Рассмат-

риваются современные тенденции в обучении, профессиональной подготовке и реабилитации инвали-
дов с физическими и психическими недостатками. Анализируется опыт организации реабилитации и
трудоустройства инвалидов в Беларуси, предлагаются направления совершенствования этой работы
в соответствии с достижениями мировой практики. Проблема инвалидности квалифицируется как
социальное явление, которое предполагает при социализации и трудоустройстве инвалида учет его
индивидуальных особенностей и поиск путей адаптации для полного участия в жизни общества.

We study the problem of professional rehabilitation and employment of disabled persons. There is a review
of current trends in education, training and rehabilitation of persons with physical and mental disabilities. We
analyze the experience of rehabilitation and employment of disabled people in Belarus, offer ways of improving
the work in accordance with the achievements of world practice. Disability qualifies as a social phenomenon
which involves an account for the individual characteristics and ways to adapt of a disabled person to full
participation in society.
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Законом о социальной защите инвалидов пре-
дусматривается введение гарантированных государ-
ством правовых и организационных мер, обеспечива-
ющих инвалидам условия для преодоления, замеще-
ния (компенсации) ограничений жизнедеятельности
и направленных на создание возможностей на рав-
ных с другими гражданами участия в жизни общества.

Во исполнение названных законов в стране реа-
лизуется комплексная социальная программа, на-
правленная на улучшение качества жизни инвали-
дов, реализацию мер по восстановлению и компен-
сации нарушенных или утраченных способностей,
обеспечению занятости на рынке труда, а также бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам со-
циальной инфраструктуры.

Особенно четко выражены новые подходы в ре-
ализации государственной политики по социальной
защите инвалидов в подпрограмме «Предупрежде-
ние инвалидности и реабилитация инвалидов» «Ком-
плексной программы развития социального обслу-
живания на 2011–2015 годы», утвержденной поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 июня 2010 г. № 1126.

В рамках этой программы ставятся задачи со-
здания условий для независимого проживания ин-
валидов, улучшения их обеспечения современными
техническими средствами социальной реабилита-
ции, расширения сети реабилитационных учрежде-
ний, увеличения численности инвалидов, обучивших-
ся новым профессиям и возвратившихся к профес-
сиональной деятельности, расширения перечня уч-
реждений, обеспечивающих получение профессио-
нально-технического и высшего образования инва-
лидами, расширения перечня специальностей, по
которым могут обучаться инвалиды. Вышеназванной
подпрограммой предусматривается за 2011–2015 гг.
существенное расширение материальной базы для
медицинской реабилитации инвалидов:
 открытие областных больниц (центров) медицинской

реабилитации в Брестской и Гомельской областях,
открытие в Витебской области больницы (центра)
медицинской реабилитации для детей с психоневро-
логическими заболеваниями;

 открытие и оснащение современными техническими
средствами реабилитации отделений медицинской
реабилитации в учреждениях здравоохранения, раз-
работка новых технологий медицинской реабилита-
ции, применение новейших технологий и методов про-
фессиональной и трудовой реабилитации;

 внедрение компьютерных технологий по профессио-
нальной реабилитации инвалидов с нарушением зре-
ния и/или слуха;

 разработка совместно с общественными объедине-
ниями инвалидов учебных планов, программ, учеб-
ных пособий для учащихся инвалидов, подготовка и
переподготовка специалистов-дефектологов, обеспе-
чение повышения квалификации специалистов, рабо-
тающих с учащимися профессионально-технических
училищ и средних специальных учебных заведений с
особенностями психофизического развития;

 организация обучения инвалидов по индивидуально-
му предпринимательству;

 освоение технологий изготовления современных про-
тезов и др.;

 активизация работы по реабилитации инвалидов I и II
группы и детей инвалидов в возрасте до 18 лет с 3-й
и 4-й степенями утраты здоровья.

Чтобы создать равные возможности для жизне-
деятельности инвалидов, государство принимает
меры в целях их обеспечения средствами социаль-
ной реабилитации; создания условий для прожива-
ния при необходимости в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания; обеспечения доступ-
ности специального образования, структура которо-
го определяется структурой основного образования
(дошкольное образование, общее базовое и общее
среднее, профессионально-техническое, среднее
специальное и высшее). Происходит интеграция спе-
циального и общего образования в единое образо-
вательное пространство посредством внедрения
интегрированного обучения и воспитания.

Направленность на формирование общеобра-
зовательных знаний и умений сменяется понимани-
ем того, что целью обучения является повышение
качества жизни детей-инвалидов, их социальное раз-
витие, формирование жизнеспособной личности, го-
товой к активному участию в жизни общества. В связи
с этим осуществляется максимальный охват коррек-
ционно-педагогической помощью всех детей с осо-
бенностями психофизического развития (ОПФР).

На базе учреждений, обеспечивающих получе-
ние дошкольного и общего среднего образования,
создаются специальные классы (группы) интеграци-
онного обучения и воспитания, что предполагает по-
лучение образования детьми с ОПФР вместе с нор-
мально развивающимися сверстниками. В большин-
стве административных районов Беларуси созданы
центры коррекционно-развивающего обучения и ре-
абилитации, деятельность которых направлена на
создание условий для развития природных способ-
ностей каждого ребенка независимо от уровня его
физического и интеллектуального развития.

За последние пять лет в Беларуси отмечается
некоторое (120 чел.) увеличение численности обуча-
ющихся в профессионально-технических учреждени-
ях детей-инвалидов с особенностями психофизичес-
кого развития. Прослеживается тенденция увеличе-
ния численности обучающихся инвалидов по слуху, по
зрению и инвалидов с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. Более 1 000 инвалидов мо-
лодежного возраста ежегодно обучается в средних
специальных учебных заведениях и около 1 500 чел.
в вузах. Инвалиды обучаются в общих группах в основ-
ном по специальностям гуманитарного профиля (юри-
дические, экономические, педагогические и др.).

Однако, как показывают исследования, учреж-
дения образования общего типа и интегрированные
или специальные группы в них доступны детям с лег-
кими формами заболеваний или травм. Для детей с
тяжелыми формами заболеваний или травм наибо-
лее доступным является обучение на дому, во вспо-
могательных школах, школах-интернатах, центрах
коррекционно-развивающего обучения и реабилита-
ции, а также в домах-интернатах, где дети-инвалиды
проживают, выступающих наиболее приемлемой
формой обучения для данных категорий инвалидов.
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Однако эти формы обучения практически ограничи-
вают возможности их общения со сверстниками, не
имеющими инвалидности.

Многие дети-инвалиды с заболеваниями не-
рвной системы, психическими заболеваниями и ано-
малиями развития практически не имеют возмож-
ности, а потому не планируют повышение уровня сво-
его образования. По опубликованным в СМИ резуль-
татам социологических исследований около 4 % ин-
валидов в возрасте 18 лет и старше не имеют ника-
кого образования, большинство из них это граждане
с психическими заболеваниями, заболеваниями не-
рвной системы и аномалиями развития, то есть за-
болеваниями, сопровождающимися нарушениями
умственного, интеллектуального развития. Однако
широкое распространение коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации в стране позволяет
предположить, что число граждан, не имеющих ни-
какого образования, будет существенно сокращено.

Следует отметить, что молодые люди с третьей
и ниже степенью утраты здоровья, с заболевания-
ми, в основном не связанными с нарушениями ум-
ственного и интеллектуального развития, получившие
общее образование, а в дальнейшем и профессио-
нальное, в том числе высшее, но в связи с ограни-
ченными физическими возможностями по причине
инвалидности, часто оказываются невостребованны-
ми на рынке труда, а поэтому вынуждены проходить
переподготовку и повышение квалификации. Заре-
гистрированные в органах по труду, занятости и соци-
альной защите в качестве безработных эти инвали-
ды проходят обучение как в специальных, так и в
обычных условиях. Во время обучения безработным
выплачивается стипендия за счет средств Фонда со-
циальной защиты населения (ФСЗН). Оплата за обу-
чение производится также службой занятости за счет
средств ФСЗН. Несмотря на государственную поддер-
жку, проблема трудоустройства инвалидов остается
острой.

Как правило, большинство (около 90 %) безра-
ботных из числа инвалидов направляются на обуче-
ние рабочим профессиям, которые наиболее востре-
бованы на рынке труда, что позволяет им успешно
трудоустроиться. Отметим, что только около 14 %
инвалидов имеют высшее образование и около
23 % — среднее специальное, в основном это граж-
дане, получившие инвалидность вследствие несчас-
тного случая на производстве или в быту, или по при-
чине профессионального заболевания.

Повышение образовательного уровня инвали-
дов зависит не только от состояния их здоровья, но и
от окружающей среды. В последнее время государ-
ством уделяется большое внимание созданию в стра-
не безбарьерной среды, ежегодно проводятся ра-
боты в этом плане примерно на 3 тыс. объектов, что
позволило к 2011 г., несмотря на большие затраты
финансовых средств, увеличить до 40 % удельный
вес зданий и сооружений, приспособленных к досту-
пу инвалидов.

В последние годы активизировалась работа в
Беларуси по адаптации учебных заведений к возмож-
ностям инвалидов. Государственной программой по
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности

физически ослабленных лиц на 2011–2015 гг. предус-
мотрено создание безбарьерной среды для инвали-
дов и других категорий физически ослабленных лиц в
51 учреждении образования, в том числе в 19 выс-
ших учебных заведениях страны, включая такие круп-
ные, как Белорусский национальный технический
университет, Белорусский государственный универ-
ситет, Белорусский государственный экономический
университет, Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники и др.

Предусматривается также поэтапная реконструк-
ция существующей улично-дорожной сети, пешеход-
ных переходов с выполнением комплекса меропри-
ятий по созданию безбарьерной среды, планирует-
ся увеличение удельного веса низкопольного пасса-
жирского транспорта, а также транспорта, оснащен-
ного специальным оборудованием для перевозки
инвалидов-колясочников, предусматривается уста-
новка светофоров с синхронными звуковыми сигна-
лами для инвалидов, оборудование станций Минс-
кого метрополитена лифтовыми кабинами, установ-
кой ограничительных шуцлиний, системы звукового
оповещения и другие мероприятия, позволяющие
инвалидам с нарушением опорно-двигательного ап-
парата, органов зрения и слуха и другим инвалидам
беспрепятственно перемещаться от места прожива-
ния к месту учебы, а также беспрепятственно посе-
щать занятия в аудиториях и другие помещения в учеб-
ных учреждениях.

В этом направлении предстоит большая работа.
Ведь 60 % объектов, в том числе жилых зданий, не-
доступны для многих инвалидов. Около 40 % инвали-
дов испытывают большие затруднения в передвиже-
нии по причине отсутствия в домах по месту их про-
живания лифтов. Более 70 % инвалидов-колясочни-
ков в г. Минске и других крупных городах практически
не выходят из своей квартиры или дома.

Несмотря на высокую развитость социальной и
транспортной инфраструктуры больших городов, не-
приспособленность многоэтажных жилых, обществен-
ных и производственных зданий, а также обществен-
ного транспорта является непреодолимым барьером
для инвалидов-колясочников. Высокие бордюры, от-
сутствие во многих случаях звуковых сигналов свето-
форов, отсутствие фактурных покрытий приграничных
к проезжей части территорий являются барьером
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата и инвалидов с нарушением зрения. Необ-
ходимо максимально мобилизовать ресурсы обще-
ства для создания безбарьерной среды, возможно,
снизить темпы строительства, чтобы использовать
на эти цели финансовые ресурсы.

В части социальной реабилитации государством
уделяется внимание обеспечению инвалидов техни-
ческими средствами социальной реабилитации. Го-
сударственный реестр (перечень) технических
средств социальной реабилитации пополняется та-
кими современными средствами реабилитации, как
инвалидная коляска с электрифицированным при-
водом, сотовые телефоны с программным обеспе-
чением, синтезирующим речь, устройства для про-
слушивания озвученной литературы и др. В настоя-
щее время данный перечень содержит 54 позиции
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Средствами социальной реабилитации отдель-
ные категории граждан, в частности инвалиды войны,
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II
групп обеспечиваются бесплатно или на льготных ус-
ловиях. Изготовление, в том числе по индивидуаль-
ным проектам, средств реабилитации, а также их ре-
монт осуществляется «Республиканским унитарным
предприятием «Белорусский протезно-ортопедичес-
кий восстановительный центр», его филиалами.

Для общения инвалидов с нарушениями слуха
используется язык жестов, признаваемый государ-
ством в качестве средства массового общения. При
участии инвалидов с нарушением слуха в работе го-
сударственных органов и иных организаций обеспе-
чивается перевод жестового языка. Финансирование
мероприятий по поддержке жестового языка осуще-
ствляется за счет средств республиканского и/или
местных бюджетов, а также за счет средств обще-
ственных объединений инвалидов.

Однако современные качественные средства
технической реабилитации часто недоступны инва-
лидам по цене. Имеют место случаи, когда получен-
ные бесплатно средства технической реабилитации
не используются инвалидами по причине их низкого
качества. Одной из причин необеспеченности инва-
лидов необходимыми средствами социальной реа-
билитации является недостаточная информирован-
ность граждан о порядке, условиях предоставления
этих средств.

Главная задача государства — создание усло-
вий для вовлечения людей с ограниченными возмож-
ностями в трудовую деятельность. По данным про-
водимых социологических исследований более 82 %
инвалидов, проживающих в домохозяйствах, не ра-
ботают. В основном это граждане, достигшие пенси-
онного возраста и по этой причине не проявляющие
активность в поиске работы. Но 40 % инвалидов (в
основном граждане в трудоспособном возрасте) хо-
тели бы работать, однако их трудоустройству препят-
ствует состояние здоровья. Хотя часть инвалидов
(примерно 3,5 %) не имеют, по их оценкам, необхо-
димости и желания работать.

Особую сложность в трудоустройстве испытыва-
ют молодые инвалиды в возрасте 18–30 лет, прежде
всего инвалиды, имеющие заболевания нервной си-
стемы, психические заболевания, а также аномалии
развития (лилипуты, карлики и др.). Для интеграции
таких людей в производственную деятельность не-
достаточно простого создания специализированных
рабочих мест. Необходима комплексная оценка со-
держания тех работ, которые эти инвалиды могут
выполнять. Для таких людей нужны особые нормы
труда, более короткий рабочий день и другие осо-
бенности организации труда, которые могут быть
обеспечены только в специально созданных мастер-
ских для реабилитации инвалидов, которые в после-
днее время создаются в территориальных центрах
социального обслуживания населения Минтруда и
соцзащиты. Для Беларуси создание рабочих мест для
людей с особенностями психофизического развития
пока явление новое. Но благодаря инициативе от-
дельных общественных объединений эта работа в
стране начинается.

Инвалиды, имеющие физические заболевания
или получившие травмы, нуждаются в более внима-
тельном подходе при подборе профессии, для них
важно правильно организовать подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации. Для осуществ-
ления трудоустройства этих инвалидов необходимо
обеспечить заинтересованность нанимателей, кото-
рые несут дополнительные затраты, связанные с
оснащением рабочих мест для инвалидов. В Белару-
си предпринимаются определенные меры в этом
плане. Инвалидам с физическими недостатками пре-
доставляются дополнительные гарантии занятости,
которые обеспечиваются путем создания дополни-
тельных рабочих мест, установления брони приема
на работу, предоставления услуг по профессиональ-
ной ориентации, организации обучения по специаль-
ным программам и др.

Одним из приоритетов работы органов по труду,
занятости и социальной защите является содействие
в трудоустройстве инвалидов, которое осуществляет-
ся прежде всего в рамках Государственной програм-
мы содействия занятости населения, ежегодно утвер-
ждаемой Правительством Республики Беларусь.
В 2011 г. в соответствии с названной программой про-
финансировано создание и сохранение 143 рабочих
мест для инвалидов, на 2012 г. согласно заявкам на-
нимателей предусмотрено финансирование затрат
на создание 137 рабочих мест, хотя необходимо исхо-
дить не из заявок нанимателей, а из запросов инва-
лидов. Предусмотрено на 2012 г. установление нани-
мателям брони для приема на работу 1 950 безра-
ботных из числа инвалидов. Ежегодно содействие в
трудоустройстве получают около 2,5 тыс. инвалидов,
около 500 чел. проходят трудовую реабилитацию.

Примерно на 200 предприятиях организовано
прохождение адаптации инвалидов. На 2012 г. зап-
ланирована организация и финансирование мероп-
риятий по адаптации 500 инвалидов к трудовой дея-
тельности. В целях стимулирования нанимателей,
выделяющих рабочие места для адаптации инвали-
дов, предусмотрено повышение размера компенса-
ционных выплат. Предусмотрена компенсация всего
фонда заработной платы, включая страховые взно-
сы в ФСЗН проходящих адаптацию работников, вме-
сто выделяемой ранее компенсации только заработ-
ной платы этих работников. На адаптацию инвали-
дов на 2012 г. выделено 7,6 млрд р. (ср.: на 2011 г.
было выделено 2,5  млрд р., то есть в три раза мень-
ше. Отчасти это повышение обусловлено высоким
уровнем инфляции к концу 2011 г.

Центральным вопросом при осуществлении ре-
абилитации инвалидов и их трудоустройство являет-
ся профессиональная реабилитация — восстанов-
ление или приобретение инвалидом профессио-
нальных навыков. В соответствии с Кодексом Респуб-
лики Беларусь «Об образовании» от 13.01.2011 г.
№ 243-3 государство гарантирует общедоступность и
бесплатность профессионально-технического обра-
зования в государственных учреждениях образова-
ния. Повышение квалификации и подготовка инва-
лидов обеспечиваются в учебных заведениях и дру-
гих организациях (специализированных или общего
типа) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации (далее — ИПР).
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ИПР инвалида составляется с учетом рекомен-
даций Медико-реабилитационной экспертной комис-
сией (далее — МРЭК) и включает три раздела: про-
грамму медицинской реабилитации; программу про-
фессиональной и трудовой реабилитации; програм-
му социальной реабилитации. Форма ИПР утвержде-
на постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 10 и дол-
жна соблюдаться при составлении этой программы.

ИПР инвалида составляется в зависимости от
степени выраженности расстройства функций орга-
низма и ограничений жизнедеятельности лица, при-
знанного МРЭК инвалидом. Признание гражданина
инвалидом осуществляется в порядке, установлен-
ном постановлением Минздрава от 25 октября 2007 г.
№ 97, то есть государство организует и контролирует
процесс реабилитации инвалидов.

Однако не разработаны четкие критерии завер-
шения реабилитации, что не позволяет нацелить
реабилитацию конкретного инвалида на конечный
результат, и в итоге реабилитация превращается в
бесконечно растянутый во времени процесс, кото-
рый не всегда завершается трудоустройством инва-
лида. Имеются определенные недостатки в органи-
зации работы МРЭК, рекомендации которых часто
не учитывают ситуацию на рынке труда, что затрудня-
ет трудоустройство инвалидов.

Традиционно считалось, что реабилитация — это
медицинский вопрос. Преобладал подход, основан-
ный на различных формах социальных выплат в за-
висимости от степени утраты трудоспособности, вме-
сто принятия эффективных мер по профессиональ-
ной и трудовой реабилитации и трудоустройству ин-
валидов. МРЭК устанавливает, и это отражается в ИПР,
те виды деятельности, по которым противопоказано
заниматься инвалиду. Нередко применяются устарев-
шие оценки профессий, содержание которых изме-
нилось. Вообще в европейской практике не применя-
ются запреты на профессии для инвалидов, а выбор
профессии производится с учетом их интересов.

Медицинские работники, которые являются чле-
нами МРЭК, не всегда имеют возможность оценить
те требования, которые предъявляет конкретная
работа к исполнителям, особенно в нынешних усло-
виях интенсивного развития информационно-комму-
никационных технологий. Поэтому при разработке
мероприятий по реабилитации и трудоустройству
инвалидов необходимо, чтобы при подготовке ИПР
кроме медицинских работников активное участие
принимали работники службы занятости, психологи,
специалисты по профессиональной и трудовой реа-
билитации. Для повышения занятости инвалидов
необходимо учитывать следующие факторы: низкий
уровень конкурентоспособности инвалидов на рын-
ке труда, их отставание от других работников в обра-
зовательном уровне; необходимость приспособле-
ния рабочих мест к их индивидуальным потребнос-
тям; низкая мотивация нанимателей, которые  не
всегда получают компенсацию дополнительных зат-
рат, связанных с трудоустройством инвалидов; повы-
шенная опасность возникновения несчастных случа-
ев при работе инвалидов; недостаточный уровень
профессиональной ориентации и профессиональ-

ной подготовки людей с ограниченными возможнос-
тями и др.

Данные факторы ограничивают возможности
трудоустройства инвалидов на обычных предприяти-
ях. Необходима существенная государственная под-
держка по оснащению рабочих мест техническими
приспособлениями, а также по предоставлению го-
сударственных заказов на изготовление продукции
специализированными предприятиями различных
форм собственности с целью трудоустройства инва-
лидов.

Основным государственным органом, осуществ-
ляющим трудоустройство инвалидов, является служ-
ба занятости. Она предоставляет услуги по профес-
сиональной ориентации с целью определения воз-
можностей инвалидов для профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения квалификации
и последующей занятости с учетом их склонностей, а
также потребностей рынка труда. Для содействия
занятости инвалидам службой занятости выделяют-
ся ссуды нанимателям на создание рабочих мест и
трудоустройства этих категорий безработных, прово-
дится финансирование мероприятий по адаптации
инвалидов к трудовой деятельности, а также компен-
сация затрат нанимателей на создание и сохране-
ние рабочих мест для инвалидов. Проводится трудо-
вая реабилитация безработных из числа инвалидов
на рабочих местах с частичной компенсацией нани-
мателям затрат по оплате труда.

Компенсация службой занятости затрат нанима-
телей, связанных с оснащением рабочих мест при-
способлениями для работников с ограниченными воз-
можностями и их трудоустройством, является прогрес-
сивной мерой, однако при ее применении возникают
сложности, связанные с законодательно установлен-
ными ограничениями. Компенсационные выплаты
могут устанавливаться при наличии у нанимателя не
менее 3 % работников с ограниченными возможнос-
тями. Наниматель получит компенсацию только при
условии приобретения для оснащения рабочих мест
инвалидов технических приспособлений отечествен-
ного производства, кроме того, наниматель обязан в
течение трех лет заполнять вакансии на эти рабочие
места безработными из числа инвалидов и т. п. Эти
ограничения снижают заинтересованность нанима-
телей в трудоустройстве инвалидов. Сокращенная
законодательно рабочая неделя для инвалидов и
другие льготы создают дополнительные сложности
при их трудоустройстве. Поэтому желательно, чтобы
эти меры применялись только по взаимному согла-
сию сторон (нанимателя и инвалида).

Бронирование рабочих мест для инвалидов как
административная мера не всегда является эффек-
тивной. Наниматель практически всегда может от-
клонить кандидатуру направленного в счет брони
безработного инвалида, обосновав свой отказ недо-
статочным уровнем квалификации кандидата или
несоответствием профессиональной подготовки, или
отсутствием необходимого технического приспособ-
ления на рабочем месте и т. д., что нередко происхо-
дит на практике. Имеет место и проблема недоста-
точной заинтересованности инвалидов в трудовой
деятельности. Нередко даже инвалиды III группы
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предпочитают пусть небольшую, но пенсию вместо
трудовой деятельности. Тем не менее проводимая в
стране работа, направленная на создание необхо-
димых условий для интеграции в общество людей с
ограниченными возможностями посредством их вов-
лечения в трудовую деятельность, дает положитель-
ные результаты.

Так, на протяжении ряда лет с 2006 по 2011 год
ежегодно около 300 инвалидов обращаются в орга-
ны по труду, занятости и социальной защите по воп-
росу трудоустройства. Позитивной тенденцией явля-
ется увеличение численности таких граждан: с 277 в
2006 г. до 311 в 2011 г. Показатель трудоустройства
таких граждан вырос на протяжении рассматривае-
мого периода и достиг в 2011 г. практически 30 %.
Хотя он остается значительно (приблизительно
в 2 раза) ниже общего показателя трудоустройства
граждан, обратившихся в органы по труду и занятости.

Число инвалидов, обращающихся в органы по
труду и занятости за содействием в трудоустройстве
и регистрируемых в качестве безработных, ежегодно
увеличивается. В 2011 г. по сравнению с 2006 г. число
зарегистрированных безработных инвалидов увели-
чилось в 1,2 раза.

Для исключения существующих в настоящее вре-
мя проблем, затрудняющих либо делающих невоз-
можным трудоустройство инвалидов, Минздравом
совместно с Минтруда и соцзащиты ведется работа
по пересмотру порядка составления индивидуаль-
ной программы реабилитации инвалида, в том чис-
ле профессиональной и трудовой реабилитации.
Предусматривается более активное участие органов
по труду, занятости и социальной защиты в разра-
ботке этой программы. Улучшились показатели реа-
билитации: показатель полной реабилитации увели-
чился с 6,3 % в 2005 г. до 6,8 % в 2011 г.

Органами по труду и занятости оказывается ме-
тодическая и практическая помощь для поддержки
предпринимательской инициативы инвалидов путем
консультирования и предоставления субсидии.
В Минске ежегодно 5 и более инвалидов получают
субсидии на открытие собственного дела.

Вопросы трудоустройства инвалидов решаются
в тесном взаимодействии с общественными органи-
зациями инвалидов (общество инвалидов, общество
глухих, товарищество инвалидов по зрению и др.), с
учетом их потребностей. В последние пять лет в еже-
годно разрабатываемой в Республике Беларусь Го-
сударственной программе содействия занятости на-
селения финансирование на создание рабочих мест
в общественных организациях инвалидов предусмат-
ривается в полном объеме, в соответствии с их заяв-
ками, причем объемы финансовых средств ежегод-
но увеличиваются.

В настоящее время большинство мероприятий
в области содействия в трудоустройстве предостав-
ляются инвалидам, которые официально зарегист-
рированы в органах по труду и занятости в качестве
безработных. Хотя удельный вес инвалидов в общей
численности зарегистрированных безработных на
протяжении 2006–2011 гг. остается незначительным,
на уровне 2 %.

В Республике Беларусь достигнут определенный
прогресс в деле устранения экономического и соци-
ального неравенства, интеграции в общество людей
с ограниченными возможностями, посредством вов-
лечения их в трудовую деятельность.

Вместе с тем проблема обеспечения занятости
инвалидов, как свидетельствуют данные специаль-
ных исследований, сохраняется, уровень занятости
инвалидов остается невысоким (17,2 %), гораздо
ниже общего уровня занятости населения страны. Это
обусловлено рядом причин, прежде всего медицин-
ского характера, которые определяют низкую конку-
рентоспособность инвалидов на рынке труда.

Одной из основных причин невысокого уровня
занятости инвалидов является их низкая конкурен-
тоспособность на рынке труда. Это обусловлено низ-
ким уровнем производительности их труда в связи с
неудовлетворительным состояние здоровья, недо-
статочным уровнем профессиональной подготовки,
отсутствием необходимых навыков работы на рабо-
чих местах с применением специальных средств,
предназначенных для компенсации утраченных фун-
кций организма. Отражается на снижении произво-
дительности труда и сокращенный рабочий день
(7 часов), установленный для инвалидов I и II группы.
Кроме того, невысокий уровень производительнос-
ти труда отдельных инвалидов, прежде всего инва-
лидов с детства, может быть следствием низкого уров-
ня их образования.

Существуют и другие факторы, не связанные с
физическим состоянием инвалидов. Поэтому, по на-
шему мнению, следует обратить внимание на преодо-
ление тех обстоятельств, которые препятствуют эф-
фективному осуществлению профессиональной и тру-
довой реабилитации инвалидов (например, пересмот-
ру структуры ИПР, усилению взаимодействия учреж-
дений различной ведомственной подчиненности и
др.), получению инвалидами квалификации, соответ-
ствующей их способностям и востребованной на рын-
ке труда, а также на устранение при содействии орга-
нов по труду, занятости и социальной защите причин,
которые демотивируют инвалидов к поиску работы
(неудовлетворительное качество отдельных приме-
няемых технических средств приспособления рабо-
чих мест для нужд инвалидов, недостаточный доступ к
получению профессионального образования).

С целью повышения эффективности професси-
ональной реабилитации и трудоустройства инвали-
дов потребуется более четкое определение обязан-
ностей и порядка финансирования всех участников
процесса профессиональной реабилитации инвали-
дов, более эффективное использование в реабили-
тационном процессе потенциала общественных
объединений инвалидов и других общественных орга-
низаций, привлечение студенческой молодежи к во-
лонтерской деятельности, поощрение спонсорства
предпринимателей. Необходимо последовательно
развивать партнерские отношения между обществен-
ными объединениями инвалидов и общественными
объединениями нанимателей по вопросам трудоус-
тройства инвалидов.

10.10.2012
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После окончания Второй мировой войны выст-
раивается новый формат международных отношений.
Заявляет о себе БССР, входящая в состав Организа-
ции Объединенных Наций (ООН) и Совет Экономи-
ческой Взаимопомощи (СЭВ). Большая часть меж-
дународных контактов Беларуси осуществлялась с
европейскими социалистическими странами, среди
которых значимое место занимали белорусско-че-
хословацкие связи. Изучению отдельных вопросов
двухстороннего сотрудничества Беларуси и Чехосло-
вакии второй половины XX — начала XXI в. посвяще-
ны работы белорусских историков Л. П. Мирочицкого
[1], С. Д. Войтович [2], Г. Г. Сергеевой [3–4], В. Г. Ша-
дурского [5–6]. Результаты анализа трудов отечествен-
ных историков второй половины ХХ в. свидетельству-
ют, что белорусско-чешские международные отноше-
ния изучались по отдельным аспектам, однако сис-
темное, обобщающее направление отсутствует. Фраг-
ментарно исследовались научно-технические связи
между странами. Таким образом, белорусско-чешс-
кое сотрудничество за длительный период, включа-
ющий постсоциалистическую трансформацию, комп-
лексно не изучалось и требует научной разработки.
В статье рассматриваются белорусско-чешские на-
учно-технические связи как в рамках программ СЭВ,
так и в период постсоциалистической трансформа-
ции, их влияние на развитие научно-технического,
экономического партнеров.

Становление белорусско-чешского научно-техни-
ческого сотрудничества занимало значимое место в
системе развития международных связей БССР и оп-
ределялось политикой, проводимой ЦК КПСС и пра-
вительством Советского Союза. Наращивание науч-
но-технического потенциала государства, предусмат-
риваемое преодолением экономического отстава-
ния, в перспективе должно было обеспечить опере-
жение развития экономики США и их западноевро-
пейских союзников и, таким образом, ликвидировать
экономическое отставание. Советское правительство
рассчитывало через научно-техническое сотрудниче-
ство стран социалистической ориентации активизи-
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ровать фундаментальную науку, способствующую эко-
номическому развитию социалистических стран.

В послевоенное десятилетие сформировалась
система международного сотрудничества советской
науки, в которой белорусская наука выступила в ка-
честве подсистемы. 10 декабря 1957 г. между Акаде-
мией наук СССР и Чехословацкой Академией наук,
созданной в 1952 г., было заключено соглашение о
научном сотрудничестве. Предполагались различ-
ные формы сотрудничества: обмен информацией и
научными изданиями; создание коллективных тру-
дов; взаимные консультации и обмен опытом; про-
ведение совместных научных исследований; взаим-
ная помощь в подготовке кадров; участие в совмест-
ных симпозиумах, конференциях и других мероприя-
тиях, предусматривающих взаимный интерес и т. д.
[1, c. 78].

В складывавшейся системе научно-техническо-
го сотрудничества белорусские ученые успешно реа-
лизовывали совместные научные проекты с чехос-
ловацкими коллегами в таких областях науки, как
физика, химия, биология, лингвистика, литературо-
ведение, история. Ведущее место в этих связях при-
надлежит Академии наук БССР. Первые встречи бе-
лорусских ученых с чехословацкими коллегами состо-
ялись в середине 50-х гг. Первым, кто внес свой вклад
в развитие научного сотрудничества белорусских и
чешских ученых, стал член-корреспондент АН БССР
профессор И. Д. Юркевич, побывавший в составе де-
легации Всесоюзного общества культурных связей с
заграницей в 1954 г. в Чехословакии. В Праге, Збрас-
лаве, Зволене, Банской Штявнице, Грушеве, Брно,
Топольчанах, Леднице, Велке Мезеричи белорусский
ученый выступил с докладами о достижениях лесо-
водческой науки в БССР, методах повышения произ-
водительности лесов, ознакомился с организацией
ведения лесного и охотничьего хозяйства, посетил
государственные лесные хозяйства Чехословакии.

В 1960 г. академик АН БССР В. П. Северденко
совершил научную и деловую поездку в Чехослова-
кию. Предметом его интереса стали вопросы плас-
тической деформации и обработки металлов давле-
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нием. Белорусский ученый посетил ряд машиностро-
ительных предприятий, где изучал опыт изготовле-
ния конических и цилиндрических шестерен методом
пластической деформации [1, c. 81].

В июне 1961 г. чехословацкие ученые-физики при-
няли участие в Международном совещании в Минске
по проблемам тепло- и массообмена. Это было пред-
ставительное мероприятие, где помимо хозяев при-
нимали участие ученые из ЧССР, ГДР, Польши, Венг-
рии, США, Англии, ФРГ и Голландии. Участники сове-
щания оценили его итоги как весьма плодотворные.

В сентябре 1962 г. Чехословакию в течение семи
дней посещал академик АН БССР А. В. Лыков. По
ходу визита он выступил с двумя лекциями о новей-
ших исследованиях процессов тепло- и массообме-
на. В соответствии с программой поездки академик
Лыков дал семь консультаций и принял участие в
дискуссии с коллегами [7].

В 1971 г. Чехословацкое общество международ-
ных связей наградило Золотой медалью директора
Института тепло- и массообмена АН БССР академи-
ка АН БССР А. В. Лыкова в знак признания его заслуг
в области совместных исследований. Достигнутые
этим академическим институтом успехи были столь
весомы, что Академии наук БССР, Чехословакии,
Венгрии, Болгарии, ГДР, Польши и Монголии 21 но-
ября 1973 г. подписали соглашение о создании на
базе Института тепло- и массообмена АН БССР меж-
дународного центра повышения квалификации науч-
ных кадров.

В 1962 г. белорусские ученые: профессор кафед-
ры экспериментальной физики и физической элект-
роники БГУ им. Ленина И. Г. Некрашевич и научный
сотрудник кафедры В. Е. Граков участвовали в Меж-
дународной пражской конференции по электрони-
ке, где профессор И. Г. Некрашевич выступил с двумя
обстоятельными докладами о новейших достижени-
ях белорусских исследователей в этой области.

Для успешного развития связей в области физи-
ки между Академиями наук БССР и ЧССР большое
значение имело проведение в Белоруссии в 1974 г.
Дней чехословацкой науки и техники, во время кото-
рых были прочитаны в научно-исследовательских
учреждениях и на предприятиях более 40 докладов
о научных и технических новшествах [8, c. 3].

Белорусское правительство неоднократно отме-
чало значительные результаты научно-технического
сотрудничества институтов тепло- и массообмена, тех-
нической кибернетики, электроники АН БССР с науч-
ными центрами ЧССР и других соцстран, что они вне-
дрялись, использовались в совместных разработках
со значительным экономическим эффектом [9, с. 139].

Белорусско-чехословацкое сотрудничество в
сфере гуманитарных наук устанавливалось посред-
ством совместных исследований в области истории.
С целью налаживания научного сотрудничества во
второй половине 50-х гг. Чехословакию посетил от-
ветственный работник Института истории АН БССР
В. Ф. Романовский. Он предложил коллегам совмес-
тную работу по восстановлению и освещению воен-
ных событий, связанных с участием чехословаков в
партизанском движении на территории Белоруссии.
Предложение было охотно принято. В короткий срок

был подготовлен и издан на двух языках сборник вос-
поминаний «Огни партизанской дружбы». С его стра-
ниц к читателям обратились белорусские и чехосло-
вацкие ветераны партизанского движения. Всего в
книгу вошло 20 воспоминаний представителей Бела-
руси и 30 — ЧССР.

В 1963 г. медиевисты двух республик нашли об-
щий интерес в исследовании классовой борьбы пе-
риода позднего средневековья. Сотрудник БГУ
им. Ленина Н. А. Гусакова опубликовала. работу «Из
истории борьбы плебейской оппозиции против фео-
дально-католической реакции и начале гуситского
движения (1419–1422)». Автор уделила внимание
малоисследованным вопросам гуситского движения,
что вызвало в коммунистической Чехословакии ши-
рокий интерес научной общественности и препода-
вателей школ. Н. А. Гусакова первой в белорусской
историографии исследовала связи общины чешских
братьев с реформационным движением Белоруссии
и Литвы. Она изучала белорусско-чешские торговые
связи в XV-XVII вв. и чешско-белорусские литератур-
ные связи в XV–XVI вв. За заслуги в изучении истории
чешского народа Национальный музей в Праге на-
градил Н. А. Гусакову памятной медалью «За вклад
в познание трудов и дела Яна Гуса» [1, c. 99].

Чехословацкие историки уделили внимание воп-
росам историографии истории белорусского народа.
М. Когоун в монографии «Чехи и начальный период
белорусского национального и литературного движе-
ния в первом десятилетии 20-го века» доказывает,
что «чехи уже в начале второй половины ХІХ столе-
тия отличали с особым интересом все проявления
национальной жизни белорусов, особенно литера-
турной» [4, c. 58]. М. Когоун особо выделяет роль вид-
ного чешского ученого, поэта и публициста А. Черно-
го, который много сделал для ознакомления своих
соотечественников с белорусским национальным и
литературным движением. Автор называет А. Черно-
го большим другом белорусского народа, знатоком
его быта и культуры [10, c. 10].

Наиболее широкие и разносторонние белорус-
ско-чехословацкие научные связи установились в
области славистики. IV Московский международный
съезд славистов (сентябрь, 1958) показал как воз-
росший уровень этой науки в обеих странах, так и вза-
имный интерес к культурным достижениям белорус-
ского и чехословацкого народов. В работе съезда
принимали участие видные ученые не только из всех
славянских стран, но также Франции, Великобрита-
нии, ГДР, Австрии, Румынии, Италии, ФРГ, Голландии,
Бельгии, США, Канады, Австралии, скандинавских
стран и многих государств Востока. Делегация Бело-
русского комитета славистов состояла из 28 чело-
век, возглавлял ее академик АН БССР П. Ф. Глебка.
Белорусские ученые выступили с докладами на всех
секциях конгресса (лингвистической, литературовед-
ческой и литературно-лингвистической).

На Московский конгресс прибыла делегация из
Чехословакии в составе 143 человек, которую воз-
главлял член Международного комитета славистов
академик Богуслав Гавранек. Четвертый Междуна-
родный съезд славистов оказал значительное влия-
ние на дальнейшее развитие славистических наук.
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Была создана международная комиссия по подго-
товке лингвистического атласа. В ее состав от Бело-
руссии вошел старший научный сотрудник Института
языкознания имени Я. Коласа АН БССР Н. В. Бири-
ло, председатель Белорусской комиссии общесла-
вянского лингвистического атласа. По итогам
IV Международного съезда славистов в Институте
языкознания АН БССР был создан специальный сек-
тор общего и славянского языкознания. В БГУ
им. Ленина в 1966 г. открылась кафедра общего и сла-
вянского языкознания. Аспиранты ряда вузов избра-
ли для своих исследований темы, связанные с языка-
ми славянских народов, в том числе с чешским.

Важным событием в деле развития белорусской
славистики и белорусско-чехословацких научных свя-
зей стало издание в 1962 г. трудов основателя бело-
русской славистики академика АН БССР и действи-
тельного члена чешской Академии наук и искусств
Е. Ф. Карского «Труды по белорусскому и другим сла-
вянским языкам». В издание вошли работы Е. Ф. Кар-
ского, ставшие к этому времени библиографической
редкостью.

Чешские исследователи изучали белорусские
диалекты и историю белорусской письменности.
К 100-летию со дня рождения академика Е. Ф. Карско-
го профессор В. Борнет в статье «Славный юбилей
белорусской филологии» дал высочайшую оценку
трудам белорусского ученого. В это же время ряд
чехословацких ученых-славистов разрабатывали не-
сколько тем, связанных с изучением вопросов бело-
русского языка. Структуру белорусского языка иссле-
довал член-корреспондент ЧСАН Карел Горалек.
Особенности современного белорусского языка изу-
чали доцент Карлова университета Микулаш Затов-
канюк и научный сотрудник Славянской библиотеки
в Праге доктор Милослав Зима. По инициативе авто-
ритетнейшего чешского белорусоведа Ю. Доланско-
го при кафедре русского языка и литературы Карло-
ва университета в Праге было создано белорусское
отделение.

В честь 100-летия со дня рождения чешского
поэта и слависта Адольфа Черного газета «Лiтаратура
i мастацтва» опубликовала статью «Пионер белору-
соведения в Чехословакии». А. Черный характеризу-
ется как искренний и преданный друг белорусского
народа, большой знаток и почитатель белорусского
языка, литературы и культуры [11, c. 4].

В 80-е гг. белорусско-чехословацкое научное со-
трудничество вышло на качественно новый этап. В со-
ответствии с тенденцией углубления интеграции и
кооперации экономик стран-членов СЭВ научные
связи между ними постепенно приобретали новые
черты. Речь идет как о количественном росте, так и о
качественных изменениях. От простых форм обмена
достижениями и информацией сотрудничество пе-
рерастало в совместное планирование и реализа-
цию крупномасштабных научных проектов.

В 1983 г. Институт прикладной физики АН БССР
использовал уникальное устройство, разработанное
Институтом термомеханики Чехословацкой академии
наук для проведения исследований по определению
теплопроводности технически важных смесей газов
при высоких температурах. Результаты этих работ

были применены для расчета технологических про-
цессов, связанных с повышением срока службы ламп
накаливания, внедрены на Брестском электролам-
повом заводе с суммарным экономическим эффек-
том в 350 тыс. р.

В 1985 г. достижения ученых АН БССР были ши-
роко представлены на международной выставке
«Наука, техника и экономика Белорусской СССР» в г.
Праге и Братиславе [12, с. 150]. Одним из результа-
тов совместной работы белорусских и чехословацких
ученых стала подготовка проекта лицензионного со-
глашения с фирмой «Политехна» [12, с. 151].

Согласно Комплексной программе СЭВ по про-
блеме «Композиционные материалы» учеными Ин-
ститута механики металлополимерных систем
АН БССР совместно со специалистами Государствен-
ного научно-исследовательского института древеси-
ны из Братиславы был разработан опытный обра-
зец древеснополимерного материала с улучшенны-
ми физико-механическими свойствами. Образец, со-
ответствующий лучшим мировым аналогам, был ре-
комендован Гомельскому ПО «Стройматериалы» к
опытно-промышленному производству. Экономичес-
кий эффект составил 1 400 р. на тонну [13, с. 120].

В 1990 г. белорусские ученые традиционно при-
нимали участие в Международной выставке-ярмар-
ке в г. Брно, где экспонировались изделия машино-
строительных предприятий БССР. Итогом состояв-
шихся переговоров стала поставка в ЧСФР стана по-
перечно-клинового проката. В результате внедрения
на предприятиях Чехословакии комплекса «Клин»,
разработанного совместно с Институтом технической
кибернетики АН БССР, Физико-техническим институ-
том АН БССР и чехословацким предприятием «По-
литехна», институты АН БССР получили прибыль в
размере 425 тыс. переводных рублей [14, с. 169].

Общий анализ развития белорусско-чехословац-
ких научно-технических связей в рассматриваемый
период позволяет сделать следующие выводы:
 развитие международных связей белорусской науки

было одним из факторов, способствующих достаточ-
но быстрому восстановлению научно-технического
потенциала республики после Великой Отечествен-
ной войны;

 научно-технический потенциал БССР был неотъем-
лемой частью общесоюзного научного комплекса. В ор-
ганизационном плане международные связи белорус-
ской науки осуществлялись в соответствии с плана-
ми АН СССР, разработанными согласно установкам
партийных и государственных органов советского
государства;

 становление международных белорусско-чехословац-
ких связей (середины 50-х — конца 60-х гг.) соответ-
ствовало общим тенденциям развития стран-членов
СЭВ, что обуславливалось потребностями развития
производства в условиях научно-технической рево-
люции. Предпосылками развития сотрудничества в
указанный период были позитивные изменения в со-
стоянии международного политического климата, ли-
берализация внешнеполитического курса СССР;

 в 70-х — 80-х гг. ХХ в. по мере перехода от обмена
научной информацией к долгосрочному планированию
и проведению совместных научных исследований
повышалась эффективность сотрудничества. Акаде-
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мия наук БССР впервые начала работу по коммер-
ческой реализации своей научной продукции за рубе-
жом благодаря патентированию изобретений и про-
даже лицензий на разработки академических инсти-
тутов.

Обогащение белорусско-чехословацкого научно-
технического сотрудничества, его количественный и
качественный рост позволяют рассматривать дина-
мику взаимодействия в целом как развивающуюся
по восходящей линии.

С 1992 г. в связи с распадом СССР и социалис-
тического содружества, научно-технические связи с
Чехословакией были значительно ослаблены.
В 1993–1996 гг. главной задачей научно-технической
политики правительства Республики Беларусь выс-
тупало сохранение научного потенциала от распада.
Сберечь достигнутое было возможно путем государ-
ственного регулирования. Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 30 ноября 1993 г.
№ 809 был организован Комитет по науке и техноло-
гиям при Совете Министров Республики Беларусь (да-
лее — КНТ). Создание Комитета позволило усилить
влияние государства на регулирование процессов в
научно-технической сфере. Ранее постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 18 сен-
тября 1992 г. № 564 «О создании высшей аттестаци-
онной комиссии при Совете Министров Республики
Беларусь» (далее — ВАК) была создана нацио-
нальная система аттестации Республики Беларусь,
задача которой состояла в упорядочении работы су-
ществующих советов по защите диссертаций.

В этот период осуществлялась разработка нор-
мативной правовой базы, регулирующей развитие
научно-технической сферы. Были приняты законы
Республики Беларусь «Об основах государственной
научно-технической политики» (1993) и «О научной
деятельности» (1996), более 20 нормативных актов.
Принятая в 1996 г. «Программа научно-инновацион-
ной деятельности» определила переход к государ-
ственной инновационной политике, призванной обес-
печить соответствие научно-технического сотрудни-
чества задачам развития науки и технологий в усло-
виях формирующейся рыночной экономики с учетом
интересов национальной безопасности, внешнепо-
литического и внешнеэкономического курсов страны.

С конца 1996 г. в научно-технической политике
Беларуси произошли качественные изменения. Но-
вая редакция Конституции Республики Беларусь га-
рантировала свободу научного, технического творче-
ства и преподавания, защиту интеллектуальной соб-
ственности. Новое руководство республики приступи-
ло к созданию системы государственной поддержки
и государственного управления научным комплексом.
Время подтвердило, что это был единственно пра-
вильный путь, который постепенно приносил пози-
тивные результаты. В Законе Республики Беларусь
«Об основах государственной научно-технической
политики» (1997) выражены цели, которые связали
научную сферу с проблемами социально-экономи-
ческого развития страны, а научный, технический и
инновационный потенциалы рассматриваются как
важнейшие факторы социально-экономического
прогресса.

Потенциал отечественной науки позволил Бела-
руси постепенно расширять участие в международ-
ном инновационно-технологическом взаимодей-
ствии, что способствовало в дальнейшем подъему
отечественной экономики. Успешное развитие в этом
направлении характеризуется открытостью совре-
менной науки, возможностью свободного обмена
информацией и научными достижениями.

Новый формат белорусско-чешского научно-тех-
нического сотрудничества выстраивался посредством
международных научных совещаний, конференций,
симпозиумов в области естественных наук, активиза-
ция которых обозначилась со второй половины 90-х гг.
ХХ в. Так, 20–22 мая 1997 г. в Минске в БГУ проходи-
ла IV Международная конференция «Распознавание
образов и обработка информации» (PRIP-97). Орга-
низатором конференции выступал Институт техничес-
кой кибернетики. В ее работе участвовало около 130
ученых стран Европы, в том числе из Чехии [15, c. 163].

Исследования в области физики плазмы были
обсуждены 15–19 сентября 1997 г. в Институте моле-
кулярной и атомной физики на Международной кон-
ференции «Физика плазмы и плазменные техноло-
гии». На конференции сделано 42 пленарных и 182
стендовых сообщения по вопросам оптических и тер-
модинамических свойств плазмы. В работе конфе-
ренции участвовало более 160 ученых и практиков
из стран Европы, в том числе Чехии [15, c. 165].

III Международная научная конференция по фи-
зике плазмы и плазменных технологий проводилась
в Минске 18–22 сентября 2000 г. Ее организатором
выступил Институт молекулярной и атомной физики
[16, c. 236]. 4–6 июня 2002 г. в Физико-техническом
институте НАН Беларуси работала Международная
научно-техническая конференция «Прогрессивные
технологии поперечно-клиновой прокатки», в подго-
товке которой активное участие приняли специалис-
ты из Польши и Чехии [17, c. 271].

С 2002 г. посредством научных конференций на-
страиваются и активизируются белорусские и чешс-
кие связи в области естествознания: «Ботанические
сады: состояние, перспективы сохранения, изучения
и использования биоразнообразности растительно-
го мира» [17, c. 274], «Стресс и висцеральные систе-
мы» [18, c. 299], «Актуальные проблемы охраны кар-
тофеля, плодовых и овощных культур от болезней,
вредителей и сорняков» [19, c. 299], «Проблемы по-
вышения урожайности почвы и стабильности сельс-
кохозяйственного производства» [19, c. 299], «Торф в
решении проблем энергетики, сельского хозяйства и
экологии» [18, c. 318–319], «Медико-биологические
аспекты действия физических факторов» [18, c. 319],
«Мониторинг и оценка состояния растительного
мира» [20, c. 296]. Перечень рассмотренных тем, та-
ким образом, тесно связан с конкретными потреб-
ностями научно-технологического, экономического и
социального характера.

Сотрудничество Республики Беларусь и Чешской
Республики в научной сфере осуществлялось в рам-
ках соглашений между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Чешской Республики об
экономическом, промышленном и научно-техничес-
ком сотрудничестве, подписанных в январе 1996 г. и
в январе 2009 г. в г. Минске.
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В настоящее время действуют договоры о сотруд-
ничестве БГУ с университетом имени Т. Г. Масарика
г. Брно (с 1998) и с Карловым университетом г. Прага
(с 2002). 17 мая 2011 г. в Минске подписано новое
соглашение между БГУ и университетом имени Па-
лацкого в г. Оломоуц. В рамках этих договоренностей
проходит студенческий и преподавательский обмен,
научные журналы университетов публикуют партнер-
ские материалы. По условиям договора с Карловым
университетом осуществляется обмен преподавате-
лями, аспирантами и магистрантами.

31 августа 2010 г. между Пражским техническим
университетом и Белорусским государственным уни-
верситетом транспорта был подписан Протокол о
намерениях сотрудничества. В Протоколе отмечено,
что стороны намерены заключить договор о сотруд-
ничестве между университетами с целью реализа-
ции проектов в сфере образования и науки в рамках
программы «Восточное партнерство» ЕС, Болонско-
го процесса и двустороннего взаимодействия.

На основании решений Межправительственной
белорусско-чешской смешанной комиссии по эконо-
мическому, промышленному и научно-техническому
сотрудничеству создана Белорусско-чешская рабо-
чая группа по научно-техническому и инновационно-
му сотрудничеству. С белорусской стороны ответствен-
ной организацией является Государственный коми-
тет по науке и технологиям Республики Беларусь, с
чешской — Организация инновационного предпри-
нимательства Чехии.

В рамках подписанного в 2008 г. Соглашения о
сотрудничестве между Ассоциацией инновационно-
го предпринимательства Чешской Республики (АИП
ЧР), Белорусским инновационным фондом и БГУ
ведется плодотворная работа по белорусско-чешс-
кому научно-техническому сотрудничеству. В ходе
проведения Недели инноваций в г. Праге между Бе-
лорусским инновационным фондом и Ассоциацией
инновационных предпринимателей Чехии было под-
писано «Положение о Белорусско-чешском иннова-
ционном центре». Партнерами в 2010 г. были подго-
товлены и состоялись:
 переговоры с чешскими компаниями в рамках III Бре-

стского инвестиционного форума (27.04.2011);
 семинар-презентация в ГКНТ с участием чешской ком-

пании «ELMARCO» (29.04.2010);
 переговоры с делегацией предпринимателей Чешской

Республики во главе с заместителем Министра фи-
нансов Чехии Я. Малеком (29.04.2010);

 переговоры с участниками чешской делегации, при-
бывшими на Белорусский Промышленный Форум (11–
14.05.2010);

 переговоры директора ООО «ВП «Альтернатива»
Ю.Н. Матвеева в Праге с Генеральным секретарем
Ассоциации инновационного предпринимательства ЧР
П. Швейдой;

 Международная научно-практическая конференция
«Второй Белорусский инновационный форум» (окт.
2010).

В рамках сотрудничества белорусских и чешских
научных и деловых кругов налажен регулярный об-
мен информацией между Государственным комите-
том по науке и технологиям Республики Беларусь и

Ассоциацией инновационного предпринимательства
Чехии.

Успешно действует на белорусском рынке в об-
ласти науки и технологий чешская компания
«ELMARCO», которая является владельцем патентов
в области нанотехнологий, а также производителем
уникального оборудования «Nanospider» для про-
мышленного производства нановолокна для исполь-
зования в сферах медицины, фильтрации, солнечной
энергетики, звукопоглощающих материалов, автомо-
билестроения и т. д. Фирма активно проявляет инте-
рес к сотрудничеству с белорусскими организациями.
Руководство компании «ELMARCO» неоднократно
посещало Беларусь, и по результатам встреч в ГКНТ
был подписан Меморандум о сотрудничестве.

6 мая 2010 г. в Минске состоялось очередное
заседание Белорусско-чешской комиссии по эконо-
мическому, промышленному и научно-техническому
сотрудничеству, в котором принял участие первый
заместитель председателя ГКНТ В. И. Недилько.
В рамках работы комиссии в ГКНТ прошла встреча с
экспертом Министерства образования Чешской Рес-
публики, руководителем чешской части Белорусско-
Чешской рабочей группы по научно-техническому и
инновационному сотрудничеству Й. Яндой [21].

В рамках сотрудничества Национальной академии
наук Беларуси и Академии наук ЧР в 1996–2008 гг. осу-
ществлялось 13 совместных проектов. Среди них:
мониторинг окружающей среды; оценка антропоген-
ных влияний на структуру популяции водных организ-
мов; сравнительный анализ вегетации в РБ и ЧР;
переход тепла и вещества в дисперсных системах;
синтез и биологические свойства нуклеидов; сравни-
тельная характеристика температурного режима
Центральной и Восточной Европы; оптико-структу-
ральные исследования; анализ реалогически слож-
ных жидкостей; работа над всеславянским лингвис-
тическим атласом; исследования жизни и деятель-
ности Франциска Скорины.

В рамках каждой темы осуществлялся обмен
научными кадрами в количестве 2–3 чел. на 6–8 не-
дель ежегодно. С белорусской стороны в этих совме-
стных исследованиях принимали участие Д. С. Голод,
В. И. Парфенов, А. А. Ковалев, Н. Хмелева, Н. А. По-
крывайло, Н. В. Павлюкевич, И. А. Михайлопуло,
В. И. Зуй, С. В. Абламейко, В. Р. Шиманович, А. И. Под-
лужный, В. А. Чемерицкий и др. [22].

На 2011–2013 гг. академиями наук обеих стран
запланировано четыре темы для совместной разра-
ботки, сконцентрированные в области физики, инфор-
матики и автоматизации. С белорусской стороны в
исследованиях будут участвовать минские научные
учреждения: Институт информационных проблем,
Институт тепло- и массообмена, Центр исследова-
ний материалов, а также Гомельский радиобиоло-
гический институт [22].

Таким образом, после кризиса первой полови-
ны 90-х гг. белорусская наука восстановила свои по-
зиции и к настоящему времени является равноправ-
ным членом европейского научного сообщества. Бла-
годаря предпринятому государством комплексу мер
регулирования научные учреждения Республики
Беларусь достаточно успешно пережили этап пост-
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социалистической трансформации и являются эф-
фективной частью белорусского народнохозяйствен-
ного комплекса.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
развитие белорусско-чешского научно-технического
сотрудничества подтверждает наличие интегрирован-
ных процессов в сфере нанотехнологий, инноваций,
образования и т. д. Международные отношения в
этом направлении характеризуются открытостью
современной науки, возможностью свободного об-

мена информацией и научными достижениями. На-
ходясь в рыночных условиях и белорусские и чешс-
кие ученые выбирают для сотрудничества те вариан-
ты, которые обеспечивают лучшее соотношение ка-
чества и цены. С этой точки зрения между белорус-
скими и чешскими партнерами иногда возникают
научные разногласия. Причинами являются дискус-
сии объективного и субъективного характера. Вмес-
те с тем потенциал белорусско-чешского научного
взаимодействия огромен и до конца не исчерпан.

Список использованных источников
1. Мирочицкий, Л.П. Белорусско-чешские культурные и научные связи / Л.П. Мирочицкий. — Минск : Наука и техника,

1981. — 118 с.
2. Войтович, С.Д. Сотрудничество БССР с социалистическими странами / С.Д. Войтович, Н.С. Воробей, В.С. Тол-

стой. — Минск : Беларусь, 1970. — 214 с.
3. Сергеева, Г.Г. Белорусская ССР в научном сотрудничестве Советского Союза и социалистических стран (1945–

1985 гг.) / Г.Г. Сергеева. — Минск : Наука и техника, 1986. — 302 с.
4. Белорусская ССР и социалистические страны: укрепление дружбы, сотрудничества, братства (1945–1987 гг.) /

Г.Г. Сергеева [и др.]; под общ. ред. И.М. Игнатенко. — Минск : Наука и техника, 1987. — 58 с.
5. Шадурский, В.Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945–90-е гг.) /

В.Г. Шадурский. — Минск : Наука и техника, 2000. — 285 с.
6. Шадурский, В.Г. Международные связи высшей школы Беларуси (1945–1997 гг.) / В.Г. Шадурский // Вышэйшая шко-

ла. — 1998. — № 12. — С. 108–113.
7. Archiv Akademie Ved R. Poloћka 88-646/549. Vэmna vedeckimн pracovnнkami.
8. Дни науки и техники братской Чехословакии / БЕЛТА // Советская Белоруссия. — 1974. — 18 июня.
9. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 70. Отчет о деятельности Академии наук Белорусской ССР в 1980 г.
10. Собрание, посвященное чехословацко-советской дружбе // Советская Белоруссия. — 1956. — 25 нояб.
11. Ванковiч, Л. Пiянер беларусазнаўства ў Чэхаславакii / Л. Ванковіч // Лiтаратура і мастацтва. — 1964. — 1 вер.
12. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 75. Отчет о деятельности Академии наук Белорусской ССР в 1985 г.
13. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 77. Отчет о деятельности Академии Наук Белорусской ССР в 1987 г.
14. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 80. Справаздача аб дзейнасцi Акадэмii навук Беларускай ССР у 1990 г.
15. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 3346. Отчет о деятельности Академии наук Беларуси в 1997 г.
16. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 3485. Отчет о деятельности НАН Беларуси в 2000 г.
17. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 3611. Отчет о деятельности НАН Беларуси в 2002 г.
18. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 4069. Отчет о деятельности НАН Беларуси в 2006 г.
19. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 3615. Отчет о деятельности НАН Беларуси в 2005 г.
20. Архив НАН Беларуси. — Фонд 1. — Оп. 1. — Д. 4069. Отчет о деятельности НАН Беларуси в 2008 г.
21. Сайт Посольства Республики Беларусь в Чешской Республике [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://

chech.mfa.gov.by. — Дата доступа: 24.12.2011.
22. Сайт Академии наук ЧР [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://avcr.cz. — Дата доступа: 24.12.2011.

16.07.2012

Организация представляет собой целевое объе-
динение ресурсов. В качестве экономического объек-
та каждая организация управляется независимым
аппаратом управления и имеет планирующий орган;
в качестве функции выступает как определенный про-
цесс. Особой разновидностью организации являет-
ся государство, культивируемую им организационную
культуру логично назвать идеологией. Относительно
нашей проблематики размерностями оказываются:

УДК  378

В. С. Евтухов, С. А. Коваленко, А. А. Минченко

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Анализируется понятие и сущность организационной культуры. Выделены типы организационных
культур. Акцентируется внимание на проблеме формирования инновационной среды в вузах. Рассмат-
риваются базовые ценности, играющие ключевую роль в формировании организационной культуры уни-
верситета.

A concept and essence of organizational culture are analyzed. There are three types of organizational cultures
identified. We pay attention to the problem of formation of innovation environment in universities. We covers the
basic values that play a key role in shaping the organizational culture of the university.

 общество, определенным образом выражающее свое
отношение к молодежной инновационной деятельно-
сти в экономическом поле;

 вуз как хозяйствующий субъект;
 организация инновационной деятельности ППС и сту-

дентов в их взаимодействии как процесс.

Категориальный аппарат понятия «органи-
зационная культура». Организационная культура
присутствует в каждой организации. Иногда она фраг-
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ментарная и со стороны как бы не видна, но всегда
оказывает влияние на ситуацию в организации. Она
влияет практически на все — от назначения на дол-
жности и принимаемые решения до лояльного отно-
шения к руководству, профсоюзам или коллегам.

Организация имеет различные культуры — со-
вокупности ценностей, норм и верований, отражен-
ные в структурах, системах, определяющихся собы-
тиями из прошлого и климатом настоящего, приме-
няемой технологией, целями и сознанием персона-
ла. Большинство исследователей менеджмента схо-
дятся на том, что организационная культура включа-
ет: язык, одежду, образцы поведения, систему цен-
ностей, чувства, аттитюды, интеракции и групповые
нормы поведения членов организации.

Одно из полных определений организационной
культуры дали О. С. Виханский и А. И. Наумов: «Это
набор важнейших основополагающих предположе-
ний, которые применяются членами организации, и
получающих выражение в организационных ценнос-
тях, которые задают людям ориентиры их поведения
и действий» [1].

Выработаны два четко выраженных определе-
ния организационной культуры. Первая рассматри-
вается как критическая переменная подсистема,
которая выполняет функции адаптации организации
к окружающей среде и идентификации ее персона-
ла. В этом смысле организационная культура описы-
вает свойства организации и представляет собой
совокупность образцов поведений, символов, ритуа-
лов и мифов, которые соответствуют разделяемым
ценностям, присущим данному коллективу. Они пе-
редаются каждому члену из уст в уста в качестве жиз-
ненного опыта. Данные переменные можно и нужно
использовать с целью повышения эффективности
работы организации.

Другое определение состоит в понимании того,
что все организации являются «культурами». С этих
позиций иерархические, органические и/или когни-
тивные организации анализируются не в экономи-
ческих или материальных терминах, а в терминах
экспрессивных или мыслительных аспектов. Иссле-
дователи выделяют различные типы организацион-
ных культур. Рассмотрим некоторые.

Бесспорная культура характеризуется неболь-
шим количеством основных ценностей и норм, но
требования к ориентации на них неукоснительны [2,
с. 47–48]. Это культура, не допускающая спонтанного
влияния извне и изнутри, является закрытой (неже-
лание видеть недостатки, выносить сор из избы,
стремление сохранить показное единство).

Закрытая культура подавляет персонал и ста-
новится решающим моментом мотивации. Но сами
ценности и нормы при необходимости сознательно
корректируются [3, с. 123].

Слабая культура практически не содержит об-
щеорганизационных ценностей и норм. У каждого
элемента организации они свои, часто противореча-
щие другим. Нормы и ценности слабой культуры лег-
ко поддаются внутреннему и внешнему влиянию и
изменяются под его воздействием. Такая культура
разъединяет участников организации, противопос-
тавляет их друг другу, затрудняет процесс управле-
ния и приводит к ее ослаблению.

Сильная культура открыта влиянию изнутри и
извне. Открытость предполагает гласность и диалог
между всеми участниками организации и посторон-
ними лицами [4, с. 59]. Она активно ассимилирует
все лучшее, откуда бы оно ни исходило, и в результа-
те становится сильнее. Все организации имеют оп-
ределенную культуру, поскольку они встроены в кон-
кретные общественные культуры и являются их со-
ставной частью. С этой точки зрения организацион-
ная культура характеризуется общим восприятием,
присущим всем членам организации. Хотя в идеаль-
ном случае это восприятие должен разделять каж-
дый сотрудник, не все это делают в равной степени.
Поэтому в типичной организации может существовать
доминирующая культура и несколько субкультур.

Внутренние структурные единицы организа-
ции (функциональные подразделения, подразделе-
ния по продукту, различные иерархические уровни
управления, отдельные группы сотрудников) могут
отличаться своей уникальной культурой. Каждая суб-
культура несет в себе элементы, типичные для орга-
низации в целом.

Иерархические субкультуры существуют на раз-
личных уровнях управления организации и проявля-
ются через различия в статусе, полномочиях, власти,
символах, присущих руководителям и подчиненным.
Четко иерархические субкультуры очерчены в меха-
нистических организациях, где существует четкое раз-
граничение между уровнями управления. Подобная
ситуация складывается в организациях, где на низ-
ших ступенях иерархической лестницы выполняются
узкоспециализированные функции, не требующие
высокой квалификации, что ослабляет силу нижнего
уровня и приводит к централизации контроля и при-
нятия решений. Эта ситуация может сложиться, если
для продвижения вверх по служебной лестнице не-
обходимо не только иметь определенный уровень
квалификации, но и разделять ценности высшего
управленческого звена организации [5].

Профессиональные субкультуры предусматри-
вают тесные контакты сотрудников организации, ко-
торые устанавливаются с коллегами, имеющими ана-
логичный уровень квалификации. В таком случае
люди одинаковой профессии или люди, работающие
над решением одной и той же задачи, могут рассмат-
риваться как группа, имеющая собственную субкуль-
туру. Такие субкультуры характерны для органичес-
ких организаций и организаций смешанного типа.

Субкультуры, основанные на культурных раз-
личиях, в условиях глобализации столкнулись с фе-
номеном усиления дифференциации культур. Во
многих организациях работают представители раз-
ных стран, говорящие на разных языках, исповедую-
щие различную религию, имеющие часто противопо-
ложные системы ценностей. Результат — появление
субкультур, основанных на верованиях и убеждениях
различных групп.

Субкультуры различных возрастных групп
формируются у членов организации, близких друг
другу по возрасту. Такие субкультуры характерны для
учебных заведений, где школьники или студенты мо-
гут представлять группы, соответствующие им по воз-
расту.
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Одна или несколько субкультур организации
могут по своей природе полностью соответствовать
доминирующей культуре или незначительно от нее
отличаться. В первом случае приверженность дан-
ной группы основным ценностям доминирующей ко-
алиции проявляется в большей степени, чем в дру-
гих группах. Во втором эти ценности принимаются
всеми членами группы одновременно с системой цен-
ностей, специфической для данной субкультуры, но
не конфликтующей с основными ценностями.

Может существовать и тип субкультур, называе-
мых контркультурами, которые отвергают ценнос-
ти организации и ее цели [5]. К ним относятся:
 прямая оппозиция ценностям доминирующей органи-

зационной культуры;
 оппозиция структуре власти в рамках доминирующей

культуры организации;
 оппозиция системе отношений и взаимодействий,

поддерживаемых доминирующей культурой.

Контркультуры появляются в организации, когда
индивиды или группы находятся в условиях, которые,
по их мнению, не могут обеспечить им привычного
или желаемого удовлетворения от работы. В опре-
деленном смысле контркультуры являются призы-
вом о помощи в период кризиса или стресса, когда
система поддержки разрушилась и люди пытаются
восстановить контроль над своей жизнью в органи-
зации. Некоторые контркультурные группы могут
стать достаточно влиятельными в периоды крупно-
масштабных реорганизаций, связанных со значитель-
ными изменениями во внешней среде или в самой
организации.

Субкультуры могут ослабить организацию и на-
нести ей серьезный ущерб, если они находятся в кон-
фликте с доминирующей культурой и общими целями
организации. Так, в некоторых организациях можно
нередко услышать о конфликтах между маркетинго-
выми и производственными подразделениями, меж-
ду различными этническими группами. В большинстве
субкультуры возникают для оказания помощи членам
отдельной группы справиться в решении некоторых
проблем. Влияние, оказываемое субкультурами на
развитие организации, зависит от того, как будет осу-
ществляться управление этими субкультурами.

Внешняя среда значительно влияет на органи-
зацию, что отражается на ее культуре. Однако, как
свидетельствует практика, две организации, функци-
онирующие в одном и том же окружении, могут иметь
разные культуры. Это происходит потому, что через
свой совместный опыт члены организации по-разно-
му решают две важные проблемы (по Э. Шейну). Пер-
вая — внешняя адаптация: что должно быть сделано
организацией для выживания в условиях жесткой
внешней конкуренции. Вторая — внутренняя интегра-
ция: как внутриорганизационные процессы и отноше-
ния способствуют ее внешней адаптации [6, c. 235].

Проблемы внешней адаптации и выживания [7]:
 миссия и стратегия (определение миссии организа-

ции и ее главных задач, выбор стратегии исполнения
этой миссии);

 цели (установление специфических целей и внутрен-
нее принятие их работниками);

 средства (ресурсы, используемые для достижения
целей; консолидация усилий в достижении выбран-
ной цели; адаптация организационной структуры, оп-
тимизация систем стимулирования и отчетности);

 контроль (установление индивидуальных и группо-
вых критериев эффективной деятельности; создание
информационной инфраструктуры);

 корректировка поведения (создание системы поощ-
рения и наказания, увязанной с выполнением или не-
выполнением поставленных задач).

Процесс внешней адаптации связан с внутрен-
ней интеграцией, то есть установлением и поддержа-
нием эффективных отношений по работе между чле-
нами организации. Это процесс поиска наиболее
эффективных способов совместной работы в органи-
зации.

Проблемы внутренней интеграции:
 общий язык и концептуальные категории (выбор ме-

тодов коммуникации);
 определение значения используемого языка и концеп-

ций;
 границы организации и критерии вхождения и выхода

из нее (установление критериев членства в органи-
зации и ее группах);

 власть и статус (установление правил по приобре-
тению, поддержанию и потере власти; определение и
распределение статусов в организации);

 личностные отношения (установление формальных
и неформальных правил о характере организацион-
ных отношений между работниками, учитывая их воз-
раст, пол, образование, опыт и т. п.; определение до-
пустимого уровня открытости на работе);

 награждения и наказания (определение базовых кри-
териев желательного и нежелательно поведения и
соответствующих им последствий);

 идеология и религия (определение значения и роли
указанных феноменов в организационной жизни).

В рамках рассматриваемого вопроса особый
интерес представляет современная молодежная
субкультура. Субкультурная активность молодежи
зависит:
 от уровня образования. У лиц с более низким уровнем

образования, например, учащихся ПТУ, она значитель-
но выше, чем у студентов вузов;

 места жительства. Движение неформалов более
характерно для города, нежели для деревни, так как
именно город с его обилием социальных связей дает
реальную возможность выбора ценностей и форм
поведения.

Молодежная субкультура характеризуется повы-
шенной степенью индивидуализма. Это объясняет
пестроту видовых молодежных субкультур: хиппи, пан-
ки, различного рода интернет-сообщества. Большин-
ство из них структурируются в сфере досуга. Задача
состоит в том, чтобы содействовать формированию
молодежной субкультуры, способствующей вызрева-
нию креативности и потребности в инновационной
деятельности у молодых людей.

Проблема формирования инновационной сре-
ды в вузах. Если категориальный аппарат организа-
ционной культуры идентифицируется в масштабе
всей страны (в Республике Беларусь функционирует
рельефно выраженная модель государственно-кор-
поративного управления), организационная культу-
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ра базируется на идеологических принципах. На-
сколько благоприятна в нашей стране культурная
почва для развития молодежной науки и инноваци-
онной деятельности?

Обратимся к фактам, отражающим предпочте-
ния общества в экономических размерностях. Пер-
вое, что четко фиксируют статистические данные,—
устойчивое падение удельного веса инвестиций в
исследования и разработки, осуществляемые в сфе-
ре высшего образования (табл. 1).

Таблица 1
Внутренние затраты на исследования и разработки

в секторе высшего образования [8, с. 63]

Данные таблицы свидетельствуют, что удельный
вес затрат на исследования и разработки в сфере
высшего образования неуклонно падал в последние
годы, их относительная величина сократилась почти
в два раза. Поскольку большинство вузов по характе-
ру собственности являются государственными, эта
тенденция отражает сгущающийся скепсис общества
по отношению к инновационным возможностям ву-
зов, которые по определению своему должны быть
синергией творчества ППС вузов и студентов. Мы со-
мнительно относимся к распространенному аргумен-
ту, оправдывающему такое положение вещей, как
«нет денежных средств». В строгом научном плане
данное выражение имеет однозначный смысл: все
остальные проекты, финансирование которых не
уменьшается, более предпочтительны, нежели про-
блема становления человеческого капитала моло-
дой белорусской нации. Итогом этой тенденции ока-
зывается крайне низкий удельный вес инноваций,
приходящийся на сектор высшего образования, сре-
ди других сегментов экономической действительно-
сти, что проявляется в сравнении с другими, схожи-
ми по размерам странами (табл. 2).

Таблица 2
Распределение внутренних затрат на исследования

и разработки по секторам деятельности в 2009 г., % [8, с. 141]

Австрия 5,3 70,6 23,8
Беларусь 20,5 69,9 9,6
Бельгия 8,6 67,3 22,7
Болгария 55,2 30,0 14,0
Венгрия 20,1 57,2 20,9
Греция 21,4 26,9 50,4
Дания 2,9 66,8 30,0
Латвия 24,7 36,4 38,9
Литва 23,6 23,7 52,7
Польша 34,3 28,5 37,1
Португалия 7,4 46,7 35,4
Россия 30,3 62,4 7,1
Словакия 33,9 41,0 25,0
Словения 20,8 64,6 14,6
Украина 37,7 55,4 6,9
Примечание. Данные по Беларуси за 2011 г.

В таблице представлена выборка стран, схожих
с Беларусью по размерам и менталитету. Только в
России и Украине столь же низкий уровень удельных
затрат на исследования и разработки в сфере выс-
шего образования. В остальных странах эти затраты
значительно выше.

Допустим, молодежная научная и инновацион-
ная деятельность (в сотрудничестве с соответствую-
щей деятельностью ППС) пока не заслуживает се-
рьезного отношения со стороны государства, однако
в результате явного в экономическом поле недове-
рия она едва ли станет более эффективной. Удруча-
ет и тот фон, на котором набирает силу данная тен-
денция. Мы имеем в виду устойчивое падение отно-
сительных цен на услуги образования в последние
десять лет. В результате средняя заработная плата
работников гуманитарной сферы впервые оказалась
на последнем месте. Еще два года назад на после-
днем месте по уровню заработной платы были ра-
ботники сельского хозяйства, в сентябре по офици-
альным данным средняя заработная плата в этой
отрасли составила 3 171 126 белорусских рублей [9],
тогда как у работников образования — 2 899 888. Для
сравнения: средняя заработная плата в промышлен-
ности составила 4 617 107, в строительстве —
5 046 628, в торговле — 3 846 163, на транспорте —
4 517 410, в финансовой деятельности — 5 854 577
белорусских рублей. Даже в сфере предоставления
коммунальных услуг (в основном дворники, сантех-
ники, разнорабочие, в большинстве невысокой ква-
лификации) средняя заработная плата составила
3 261 797 белорусских рублей, что превышает сред-
нюю зарплату тех, кто призван воздействовать на умы
и сердца наших детей,— грядущего поколения.

Официальная статистика не учитывает, что сред-
няя заработная плата преподавателя имеет цену
больше ставки. В то же время «подработки» работ-
ников промышленности и сельского хозяйства в стра-
не или за рубежом не отражаются в официальной
статистике.

Низкая заработная плата преподавателей при-
водит к вымыванию мужчин из этой среды практи-
чески на всем постсоветском пространстве. Но имен-
но мужчины являются полом, более терпимым к рис-
ку, чем женщины,— к риску, неизбежно сопутствую-
щему практически каждому виду инновационной де-
ятельности.  Но могут ли преподаватели, не обладая
адекватным социальным статусом, одним только
«словом» явить престиж креативной деятельности?
Деньги, составляющие субстанцию зарплат, являют-
ся материальной квинтэссенцией того, что общество
ценит. Соответственно, за сухими цифрами офици-
ально статистических и неформальных доходов раз-
личных социальных страт скрывается иерархическая
система предпочтений общества, которая может быть
депрессивной или жизнеутверждающей в зависимо-
сти от того, верит ли общество в свое будущее или нет,
и если верит, то насколько это деятельно. В табли-
це 3 отражены некоторые факты.

Затраты 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Затраты в номи-
нальном выра-
жении 

75 123 107 621 135 916 120 293 144 092 199 559 

Затраты в реаль-
ном выражении 
на базе 2005 г. 

75 123 93 584 102 192 80 195 88 946 81 786 

Отношение 
номинальных 
затрат к номи-
нальному ВВП 

0,0012 0,0011 0,0010 0,0009 0,0009 0,0007 

 

 Сектор высшего
образования

Страны Государствен-
ный сектор

Предпринима-
тельский сектор
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Таблица 3
Уровень инновационности белорусской экономики
в сравнении с соседними странами в 2009 г., % [8, с. 148]

Австрия 48,8 86,4
Беларусь 22,7 12,1
Бельгия 53,6 48,1
Болгария 29,2 19,4
Венгрия 21,7 23,2
Дания 46,0 60,9
Латвия 26,9 15,2
Литва 25,9 27,9
Польша 22,0 35,2
Португалия 48,1 64,8
Россия 9,4 11,2
Словакия 26,5 41,4
Словения 40,2 48,6
Примечание. Данные по Беларуси за 2011 г.

Причина драматического положения вещей в
постсоветской сфере инноваций очевидна: вложения
в человеческий капитал, хоть и приносят плоды в свое
время, находятся за горизонтом политического воз-
раста, так что посеянное одними государственными
служащими на этой плодородной ниве будет пожи-
наться другим поколением государственных служащих.

Реализация инновационного обучения в вузе
через базовые ценности организационной куль-
туры (на материале Учреждения образования Фе-
дерации профсоюзов Беларуси «Международный
университет «МИТСО»). Организационная культура,
являясь важнейшей составляющей университета,
оказывает определяющее воздействие на его внут-
реннюю жизнь, его положение в системе образова-
ния республики, внутренний и внешний рейтинг, стра-
тегию инновационного обучения. Ученые США и За-
падной Европы, изучая организационную культуру,
пришли к выводу, что рыночные успехи стран тихоо-
кеанского бассейна обусловлены существованием
различий в стратегиях ведения хозяйства, особенно
обучения. Через обучение и воспитание в этих стра-
нах ценности стали воплощаться в организационной
культуре, которая демонстрирует приверженность
решению общественных проблем на основе органи-
зационных стратегий в большей степени, чем в дру-
гих странах.

Таким образом, в формировании организацион-
ной культуры университета важно определить базо-
вые ценности, смысл которых будет совпадать с пер-
спективой развития белорусского общества в целом
и личности в частности в профессиональной деятель-
ности. Важно, чтобы эти ценности стали основой зап-
рограммированного профессионализма, поведенчес-
ким стереотипом, наполняющим смысловую дея-
тельность профессорско-преподавательского соста-
ва, генерирующего инновационное обучение, явля-
ясь примером для студентов и требуя добровольно-
го соблюдения в университете. Организационная
культура формируется и поддерживается на практи-
ке через систему базовых ценностей, аккумулирован-

ных в стратегии университета и направленных на ин-
новационное обучение и инновационное мышление.
Понимая то, что в университете имеется ряд важней-
ших элементов: организационно-правовая основа,
учебная, научная, воспитательная, организационно-
хозяйственная деятельность и другие, считаем, что
основополагающими выступают базовые ценности,
которые предопределяют и корректируют впослед-
ствии стратегию, цели и задачи функционирования
университета, инновационного образования.

Для успешной реализации инновационного обу-
чения в университете выделяем такие ценности, как
миссия, стратегия, бренд, гимн, флаг, девиз, эмбле-
ма, традиции университета, сложившиеся в процес-
се обучения и воспитания. Рассмотрим сущность дан-
ных организационных ценностей подробнее.

Миссия университета призвана сформулиро-
вать патриотическую, духовную, нравственную лич-
ность, обладающую профессионализмом и иннова-
ционным мышлением в сфере своей деятельности,
физическим совершенством. Важно понимание сту-
дентами миссии своей Альма-матер. Именно такую
миссию предусматривали учредители Московского
университета М. В. Ломоносов и граф И. И. Шувалов
[10]. Они руководствовались не меркантильными или
узко прагматическими интересами, а идеей служе-
ния своей стране, своему народу. Миссия универси-
тета должна быть понятой и принятой как сотрудни-
ками, так и студентами университета.

«Студент,— отмечал К. Ясперс,— который учит-
ся только для того, чтобы сдать экзамены и добить-
ся положения в обществе, то есть который не приоб-
ретает подлинных знаний, а вызубривает необходи-
мый для сдачи экзамена материал,— такой студент
к университету никакого отношения не имеет» [11].
Свое мироощущение студента К. Ясперс выразил сле-
дующим образом: «Со времени моего студенчества
я ощутил свою принадлежность и причастность к уни-
верситету. На выдающихся наставников взирал с по-
чтением, уважая всех — даже тех, кого не принимал
за один только их статус. Само здание, аудитории и
залы, различные традиции — все это вызывало у меня
священный трепет души».

Следовательно, когда студент глубоко проник в
такую важнейшую базовую ценность, как миссия уни-
верситета, и она стала его внутренним психолого-
педагогическим образованием, можно утверждать,
что в ней (миссии) заложены основы стратегии инно-
вационного обучения [12].

Стратегия университета представляет собой
многогранное инновационное обучение студентов,
смысл которого состоит в развитии в них способнос-
ти к профессиональной деятельности, генерации
передовых идей в экстремальной ситуации и в по-
вседневной практике, лидерских качеств, высокой
духовности, патриотизма, нравственности, здорово-
го образа жизни, формировании крепкой семьи как
основной семьи социально ориентированного госу-
дарства. Реализация стратегии университета осуще-
ствляется через механизмы функционирования орга-
низационной культуры:
 механизм генерации педагогических и воспитатель-

ных инноваций. Он предполагает формирование ини-

Удельный вес органи-
заций,осуществляв-
ших технологические
инновации, в общем
числе организаций

сферы услуг

Страны Удельный вес органи-
заций,осуществляв-
ших технологические
инновации, в общем
числе организаций
промышленности
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циативы и творчества в учебной, научной и воспита-
тельной работе в среде профессорско-преподава-
тельского состава и студентов;

 механизм мотивации. Он по своей сути носит интен-
циональный характер развития и стимулирования пе-
дагогических инноваций, технологий и создания инно-
вационной среды, формирующей активное творчес-
кое мышление у студентов;

 механизм идентификации. Он выражается в функци-
онировании преподавательско-студенческого сообще-
ства в едином ключе понимания и реализации учеб-
ных, научных, воспитательных и организационных за-
дач, проявлении при этом новаторства, творчества
и выработке чувства гордости из-за принадлежности
к своему университету;

 механизм личного примера. Это профессиональное
отношение профессорско-преподавательского соста-
ва к читаемым дисциплинам и формирование органи-
зационной культуры при подготовке студентов;

 механизм создания духа учебы, культурного, нрав-
ственного, патриотического роста и эстетического
развития, воспитанности и интеллигентности. Это
достигается обеспечением образовательно-воспита-
тельной атмосферы при наличии межличностных от-
ношений, не допускающих безответственности, ин-
дифферентности и социальной апатии.

Бренд университета представляет собой ши-
рокое понятие, включающее образовательные услу-
ги университета со всеми характеристиками, ожида-
ниями, ассоциациями абитуриентов, родителей, об-
щества в целом. Бренд — это инвестиции в будущих
потенциальных абитуриентов, упрощение выбора ими
университета. Он идентифицирует университет сре-
ди вузов-конкурентов, гарантирует качество образо-
вательных услуг, развивает корпоративный дух и гор-
дость студентов, выпускников, профессорско-препо-
давательского состава и других сотрудников за при-
частность к университету. Бренд, разработанный уни-
верситетом, включает миссию, стратегию, базовые
ценности, концепцию инновационного обучения и
воспитания, обеспечивает формирование и разви-
тие новаторского мышления.

Гимн университета, как и государственный
гимн, несет набор благородных ценностей, которые
призваны формировать патриотизм, прививать лю-
бовь и гордость за такие начала, без которых не мо-
жет формироваться и существовать как свободная и
независимая личность: в нашем случае профессорс-
ко-преподавательский состав и студенты универси-
тета, другие сотрудники. Систематическое использо-
вание гимна объединяет и сплачивает коллектив,
формирует у него чувство принадлежности к универ-
ситету, способствует мобилизации профессорско-
преподавательского состава и студентов на разви-
тие инновационного обучения. Ценности, заложен-
ные в гимне, носят мотивационный характер для обу-
чения и воспитания, формирования высокой граж-
данской и профессиональной позиции.

Флаг университета предназначен для утверж-
дения организационных ценностей, уважения к сим-
волам и базовым ценностям университета, государ-
ства в целом. На государственные праздники, другие
торжества и мероприятия на флагштоках поднима-
ются флаги: государственный, учредительский (если

таковой имеется) и университетский. На флаге скон-
центрирована смысловая идея инновационной мис-
сии университета, которую студенты воспринимают
как неотъемлемую составляющую всей образова-
тельной системы государства и свою принадлеж-
ность к ней.

Девиз университета выступает не просто сло-
ганом, который можно использовать во всех пиар-
акциях. Он аккумулирует важнейшие организацион-
ные ценности, олицетворяет концентрированное со-
держание сущности инновационного обучения. На-
пример, текст девиза «Нравственность, патриотизм,
духовность, профессионализм, инновационное мыш-
ление и физическое совершенство» побуждает сту-
дентов университета к формированию и развитию
таких востребованных способностей, навыков и уме-
ний, которые актуальны сегодня в общественном
развитии нашей республики.

Эмблема университета в образовательной
среде воплощает миссию и стратегию развития и
функционирования университета.

Традиции университета часто отвергаются из-
за «несовременности». Американский психолог
В. Франкл обращает внимание на то, что у людей все
чаще проявляется новый тип невроза, который обус-
ловлен прежде всего потерей интереса и безыници-
ативностью, или иначе, отсутствием смысла жизни.
В. Франкл это состояние называет «экзистенцио-
нальным вакуумом». Причину экзистенционального
вакуума он видит в двойной потере. «Потерей инстин-
ктов, обеспечивающих безопасность животного в ок-
ружающем мире, и в более поздний период потерей
традиций, которым подчинялась жизнь человека в
прежние времена. Сегодня инстинкты не подсказы-
вают человеку, как он должен действовать, равно как
и традиции больше не являются руководством к дей-
ствию» [13].

Нашему менталитету такое состояние ничего хо-
рошего не несет. По этой причине коренные тради-
ции, свойственные мироощущению белорусского на-
рода, не должны быть забыты, их могут сохранить,
развить и преумножить только инновационное об-
разование и наука. Современный российский ученый
С. П. Иваненков, анализируя смысл традиций и со-
временного образования, рассматривая процесс
возникновения самообразования, как отрицание тра-
диционных форм социализации молодежи, одновре-
менно показывает возникновение его как инноваци-
онного в масштабах всего общества. Затем самооб-
разование превращается в традиционный институт,
а инновационность переходит внутрь процесса об-
разования [14].

Таким образом, инновации стали главной целью
в научно-техническом обществе. В основе их нахо-
дится организационная культура. Это обусловлено
тем, что в постиндустриальную эпоху востребован
новый тип личности: гибкий, умеющий быстро адап-
тироваться к любым изменениям внешней среды, са-
мостоятельный, инициативный.

Организационная культура, ее базовые ценнос-
ти и традиции взаимодополняются и соотносятся как
общее и частное. Традиции университета складыва-
ются как в процессе образования, так и воспитания.
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Они сложились на основе выработанных практикой
творческих подходов к высшей школе Республики
Беларусь, определяющих инновационный дух состя-
зательности за высокие показатели. Традиции отра-
жаются в регулярном подведении итогов обучения и
воспитания на кафедрах, факультетах, в филиалах и
университетах в целом.

Существует промежуточная аттестация, в том
числе на основе «директорских» контрольных работ.
Отличники учебы поощряются материально и мо-
рально, чествуются на торжествах государственных
праздников, начала и завершения учебного года.
Опыт работы профессорско-преподавательского со-
става со студентами-отличниками и креативно мыс-
лящими студентами обобщается и популяризирует-
ся: на стендах размещаются фотографии, результа-
ты успеваемости представляются в университетской
газете. Верстка газеты осуществляется с участием
студентов. Газета решает две задачи:
 обеспечивает приобретение навыков журналистско-

го мастерства, компьютерной верстки, написания
статей и макетирования на компьютере. Демонстри-
руемое творчество в оформлении газеты способству-
ет приобщению студентов к организационной культу-
ре, утверждает причастность к важнейшим ценнос-
тям университета, закладывает возможности прояв-
ления и развития инновационных способностей сту-
дентов;

 призвана формировать организационную культуру
университета, его имидж; публиковать статьи про-
фессорско-преподавательского состава, определяю-
щие стратегические направления развития и функци-
онирования структурных подразделений; освещать
опыт и результаты инновационного обучения, дости-
жения коллектива в целом.

В университете установилась традиция прово-
дить ежесеместровые презентации учебно-методи-
ческих достижений профессорско-преподавательс-
кого состава, «дни открытых дверей», встречи с вы-
пускниками. Этим обеспечивается продвижение уни-
верситета на рынке образовательных услуг, а студен-
там создаются условия для развития инновационно-
го мышления.

В университете стало традицией лучших студен-
тов после окончания обучения рекомендовать для
поступления в магистратуру и оставлять для даль-
нейшей работы на кафедрах или в других структур-
ных подразделениях. Разработка и использование
«кейс-технологий», дистанционного обучения, элек-

тронных учебников, пособий и учебно-методических
комплексов по основным преподаваемым дисцип-
линам является в настоящее время основой страте-
гии инновационного обучения.

К традициям университета следует отнести: еже-
годное проведение научно-практических, межвузов-
ских и международных конференций профессорско-
преподавательского состава и студентов, в которых
участвует подавляющее большинство «своих» и при-
глашенные из других университетов. Тезисы докла-
дов на актуальные темы публикуются в сборниках
вуза, наиболее интересные научные работы студен-
тов направляются на республиканский конкурс.

Кафедрами университета установлены традици-
онные связи с организациями и предприятиями. На
их базах студентами выполняются курсовые и дип-
ломные работы, а результаты исследований внедря-
ются в производственную деятельность. Такие отно-
шения закрепляются договорами и актами внедре-
ния. Развиваются традиции исследовательской ра-
боты методами социологических опросов.

Традиции, сложившиеся в учебной и научной ра-
боте, культивируются в процессе инновационной вос-
питательной работы и составляют неотъемлемую
часть организационной культуры университета. Ин-
новационное содержание организационной культу-
ры формирует гордость студентов за университет, го-
род, страну. К вышеотмеченным традициям следует
также отнести: проведение спортивных мероприя-
тий, встреч с ветеранами ВОВ и труда, презентации
книг и монографий на темы духовности, нравствен-
ности, культуры; проведение конкурсов «Посвящение
в студенты» «А ну-ка, первокурсник!», «Мисс универ-
ситета», «Мисс и мистер наука» и др.

Таким образом, организационная культура уни-
верситета, ее базовые ценности и традиции — важ-
нейшая составляющая инновационного обучения.
Она для каждого учебного заведения своя, отражает
его предназначение и успех, встроена в образова-
тельную систему республики, соответствует потреб-
ностям экономики, производства и бизнеса.

Существенной стороной организационной куль-
туры является использование в инновационном обу-
чении «кейс-технологий», дистанционного препода-
вания, электронных учебно-методических комплек-
сов, связи с производством и общественностью. Каж-
дое направление инновационного обучения целесо-
образно рассмотреть и обсудить в последующих пуб-
ликациях журнала.
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Социальная категория «сельские арендаторы»
не рассматривалась как объект специального иссле-
дования. Работы дореволюционных историков зат-
рагивали отдельные фрагменты, касающиеся соци-
альной прослойки арендаторов. Характеристика веч-
но-чиншевых отношений содержится в работе
К. Г. Абрамова [1]. Специфические группы сельских
арендаторов Минской губернии (старообрядцы, чин-
шевики, православные арендаторы) рассмотрены в
труде Ф. М. Ястремского [2]. Вопрос о наделении зем-
лей данных социальных групп затронут в исследова-
нии П. И. Лященко [3], который сделал вывод, что боль-
шую значимость для устройства этих разрядов сель-
ского населения имеет «покровительство русскому
элементу на западе» [3, с. 224].

В советский период проблема сельских арендато-
ров затрагивалась в работах М. Б. Фридман [4], С. М. Сам-
бук [5]. Отдельное исследование Л. Н. Преображенской
было посвящено чиншевой реформе 1886 г. [6].

На современном этапе развития исторической
науки изучение рассматриваемого вопроса просле-
живается при освещении различных смежных тем,
связанных с социально-экономическим и социально-
политическим развитием белорусской деревни [7–8].

Социальная прослойка арендаторов в белорус-
ской деревне была неоднородной по составу. Среди
общей массы населения, арендовавшей землю у по-
мещиков, следует выделить сельских вечных чинше-
виков, старообрядцев и православных арендаторов.

Владение землей на вечно-чиншевом праве воз-
никло на территории Беларуси во времена Речи По-
сполитой. В условиях нехватки рабочих рук помещи-
ки приглашали свободных людей для обработки сво-
ей земли, предоставляя взамен различные права.

УДК  940

С. В. Мазаник

ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА В ОТНОШЕНИИ К АРЕНДАТОРАМ-ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ
В БЕЛАРУСИ

Прослеживаются ключевые позиции политики самодержавия в отношении к арендаторам-земле-
дельцам. Основное внимание уделяется мерам правительства по наделению землей и унификации дан-
ной социальной категории сельских жителей. На базе большого количества архивного материала ана-
лизируются причины и политические мотивы, которые лежали в основе законов, регулирующих быт
арендаторов-земледельцев. Материалы статьи могут использоваться для подготовки лекций, спец-
курсов и семинаров.

The key policy positions in relation to the autocracy regarding to the tenant- farmers are traced. The main
attention is being paid to the government by giving land and unification of the social category of rural residents. On
the basis of a large number of archival materials we analyze the causes and political motives that underlay the laws
regulating the life tenant-farmers. The material of the article can be used for the preparation of lectures, courses and
seminars.

В частности, вечно-чиншевый владелец уплачивал
ежегодно определенный чинш за пользование зем-
лей. Помещик не мог вмешиваться в хозяйственные
дела чиншевика, сохраняя за собой лишь формаль-
ные права собственности. Размер чинша не мог быть
увеличен без согласия чиншевика. Сам вечно-чин-
шевый владелец имел право передать находящуюся
в своем пользовании землю, на том же праве вечно-
чиншевого владения, не спрашивая согласия поме-
щика [1, с. 227].

Сословный состав чиншевиков был крайне нео-
днородный, могли встречаться крестьяне, однодвор-
цы, дворяне и др. [9, л. 15 об.]. После присоединения
территории Беларуси к Российской империи позе-
мельные отношения помещиков и вечных чиншеви-
ков были признаны в 1792 г. манифестом императ-
рицы Екатерины ІІ. Вместе с тем в русском законода-
тельстве чиншевое право отсутствовало и отношения
помещиков с чиншевиками никак не регулировались.
Указ 25 июня 1840 г. прекратил действие литовского
статута, распространив на территорию Беларуси об-
щие законы Российской империи [10]. Таким обра-
зом, новые чиншевые договоры после 25 июня 1840 г.
не могли быть заключены. В такой ситуации многие
помещики воспользовались юридической неразбе-
рихой, чтобы выселить чиншевиков из имений или
перевести в категорию временных арендаторов. Наи-
более массовый характер выселение чиншевиков
приобрело в последние годы крепостного права [7,
с. 39]. Но и после реформы 1861 г. чиншевое право
продолжало действовать на территории Беларуси.
В конце 70-х гг. XIX в. Комитет министров отмечал, что
чиншевое владение «вошло в Западном крае в обы-
чай под влиянием прежних узаконений даже после
отмены последних» [11, л. 220]. В 1872 г. жители име-

10. Шаповалов, В. Миссия университета / В. Шаповалов // Высшее образование в России. — 2005. — № 9. — С. 123–124.
11. Ясперс, К. Философская автобиография // Западная философия: итоги тысячелетия / К. Ясперс. — Екатеринбург :

Деловая книга; Бишкек : Одиссей. — 1997. — С. 69–70.
12. Евтухов, В.С. Основные направления стратегии инновационного образования в вузе / В.С. Евтухов, С.А. Ковален-

ко, А.А. Минченко // Труд. Профсоюзы. Общество. — 2012. — № 2. — C. 93–98.
13. Франкл, В. Воля к смыслу / В. Франкл; пер. с англ. — М. : Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. — 368 с.
14. Иваненков, С.П. Проблемы социализации современной молодежи / С.П. Иваненков. — 2-е изд., перераб. и доп. —

СПб. : Изд-во «Питер», 2003. — 420 с.
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ния Словени (50 семейств) переарендовали землю
на вечно-чиншевых условиях [12, л. 402]. В 1890 г. ба-
рон Корф вырубил лес и на этот участок земли при-
гласил арендаторов. При этом обещал бессрочную
аренду и даже продажу земли в дальнейшем, но обе-
щания не сдержал и в 1899 г. выселил арендаторов
[13, л. 76].

В 1877 г. министр внутренних дел писал могилев-
скому губернатору: «Один из губернаторов Юго-За-
падного края во всеподданнейшем отчете о состоя-
нии губернии затронул вопрос о неопределенном
положении особого вида арендаторов в западном
крае. Губернатор высказал предположение о необ-
ходимости в виду отсутствия закона, который бы оп-
ределял основания чиншевого права, установил для
чиншевиков особые правила наподобие правил
1876 г. об устройстве единоверцев и старообрядцев
на владельческих землях». Но при обсуждении этого
вопроса в Комитете министров было отмечено, что
во время приема правил для единоверцев и старо-
обрядцев руководствовались совершенно особыми
политическими причинами, не имеющими ничего
общего с вопросом о чиншевиках. Комитет министров
находил, что поскольку чиншевики не составляют
особого сословия, а чиншевое право — это лишь один
из видов поземельного владения, который создан
взаимными гражданскими сделками свободных лиц
и распространяется на лиц всех сословий, то чинше-
вики не могут быть отнесены к тем группам населе-
ния, устройство быта которых определено положе-
нием 19 февраля 1861 г. [11, л. 219–220]. В 1877 г.
были опубликованы разъяснения Сената о том, что
чиншевое право есть «вещное право» и что чинше-
вики законно владеют и пользуются своими земля-
ми. Разъяснения Сената вызвали сильное возбуж-
дение среди помещиков. Опасаясь, что арендные
земли перейдут в полную собственность чиншевиков,
помещики выселяли или переводили их на положе-
ние временных арендаторов. В это же время при МВД
была создана чиншевая комиссия из представите-
лей министерств и крупнейших помещиков Беларуси
и Украины. К 1882 г. чиншевая комиссия пришла к
заключению, что характер чиншевого права отлича-
ется от арендного, что вечно-чиншевое право есть
«вещное право» и чиншевой вопрос необходимо раз-
решить в законодательном порядке [6, с. 10].

Только 9 июня 1886 г. было принято положение
о поземельном устройстве сельских вечных чинше-
виков. Указ позволял чиншевикам в течение трех лет
заключать с владельцем земли добровольные со-
глашения о выкупе или аренде чиншевого земель-
ного участка. Через три года чиншевики переводи-
лись на обязательный выкуп [14, с. 7–8]. Чтобы вос-
пользоваться указом от 9 июня 1886 г., надо было
доказать свои вечно-чиншевые права, что было не-
просто. Председатель минского уездного по кресть-
янским делам присутствия в 1892 г. отмечал: «…де-
лопроизводство как по крестьянскому, так и по чин-
шевому присутствиям находится в полном беспоряд-
ке. Масса дел по этим присутствиям не только не
была приведена в исполнение, но даже накопилась
масса дел, поступивших в 1877–1888 гг.» [15, л. 11
об.–12]. Так, в Новогрудском уезде заявили о своих

чиншевых правах 115 человек. Местное чиншевое
присутствие рассмотрело к 1893 г. всего 29 проше-
ний, из которых 28 отклонило и только один человек
был признан в чиншевых правах [15, л. 263]. В целом,
нельзя назвать действия царизма завершенными.
После издания положения 9 июня 1886 г. помещики
продолжали выселять чиншевиков и продавать арен-
дуемые ими участки другим лицам [15, л. 51–54; 16,
л. 1; 17, л. 7–8]. Документальные данные дают осно-
вание считать, что в Беларуси было 200 тыс. чинше-
виков (на Украине — 300 тыс.). Во время реформы
130 тыс. чиншевиков Беларуси не смогло доказать
свои вечно-чиншевые права на землю. Часть из них
превратилась в арендаторов, большинство было из-
гнано из деревень [6, с. 14].

Русские старообрядцы в Беларуси стали посе-
ляться с конца XVIII в. в качестве свободных аренда-
торов помещичьих земель. Как и других арендато-
ров, старообрядцев коснулась волна выселений на-
кануне отмены крепостного права. Лояльность ца-
ризму во время восстания 1863–1864 гг. еще больше
ухудшила взаимоотношения с помещиками. Учиты-
вая сложное положение арендаторов-старообряд-
цев, а также принимая во внимание их отрицатель-
ное отношение к восстанию, генерал-губернатор Му-
равьев 17 июня 1863 г. издал циркуляр, который зап-
рещал местным «польским» помещикам выгонять
старообрядцев и ограничивал арендную плату 3 р.
[18, с. 18–19].

Ситуация изменилась в 1869 г., когда генерал-
губернатор Потапов исходя из того, что старообряд-
цы теперь «отягощают помещичье хозяйство» и «не
имеют законных прав на аренду занимаемых участ-
ков», отменил циркуляр Муравьева. В результате вла-
дельцы имений стали выселять старообрядцев и по-
вышать арендную плату. О масштабах этого явления
свидетельствует факт, что 14 мая 1870 г. циркуляр
Муравьева был восстановлен и старообрядцы, кото-
рые пользовались участками на его основании, про-
должали сохранять свои права на аренду без повы-
шения платы [3, с. 238].

Всего по сведениям на 1875 г. в Витебской, Мо-
гилевской, Ковенской и Минской губерниях насчиты-
валось 12 438 душ старообрядцев, поселившихся на
помещичьих землях до 17 июня 1863 г. В арендном
содержании находилось 73 тыс. дес. Поселившихся
после указанного срока числилась 3 121 душа с арен-
дой 26,7 тыс. дес. [7, с. 37]. В Беларуси большинство
единоверцев и старообрядцев проживало в восточ-
ных уездах. Среди них сложилась значительная про-
слойка зажиточных крестьян. Об этом говорит факт,
что с 1 января 1875 г. по 1 января 1883 г. только в од-
ной Минской губернии 268 старообрядцев приобре-
ло в собственность 12 414 дес. земли [19, л. 50].

22 мая 1876 г. был принят закон, по которому
единоверцы и старообрядцы, поселившиеся в име-
ниях до 17 июня 1863 г., получили право бессрочной
аренды на прежних условиях, изменяемых с этих пор
с обоюдного согласия. Право выкупа предоставля-
лось по взаимному соглашению или по требованию
помещика с содействием правительства. После при-
обретения в собственность арендных участков ста-
рообрядцы причислялись к тем сельским обществам
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или волостям, в пределах которых расположены их
участки, или образуют отдельные сельские общества
на основании правил 19 февраля 1861 г. [20]. По дан-
ным губернского по крестьянским делам присутствия
за 1900 г. в Минской губернии воспользоваться ука-
зом 22 мая 1876 г. смогло 403 домохозяина. Из них
275 приступило к выкупу, а 128 оставалось на бес-
срочной аренде [2, с. 68].

Всего к 1898 г. из 2 885 единоверцев и старооб-
рядцев лишь 1 019 приступили к выкупу по требова-
нию помещика и 189 лиц — по добровольным согла-
шениям. Такие медленные темпы слияния с основ-
ной массой крестьянства обусловили издание в 1901 г.
положения о поземельном устройстве единоверцев
и старообрядцев, проживающих на владельческих
землях. Согласно положению указанные арендато-
ры переводились на обязательный выкуп и сливались
с общей массой крестьян собственников [21].

Вопрос о поземельном устройстве православ-
ных арендаторов был поднят одновременно с воп-
росом об устройстве старообрядцев. 14 мая 1870 г.
министр внутренних дел поручил разобраться с уст-
ройством быта старообрядцев Северо-Западного
края генерал-адъютанту Потапову. Предоставив свои
соображения по данном вопросу, Потапов указал
также на необходимость решения вопроса об устрой-
стве быта русских арендаторов, которые в крае со-
стоят не только из старообрядцев, но также из лю-
дей православного вероисповедания. Признавая
неправильным поставить старообрядцев в привиле-
гированное положение по отношению к православ-
ным арендаторам, Потапов предлагал устройство
быта православных арендаторов подчинить тем же
правилам, что и для старообрядцев [22, л. 1]. Офици-
альные источники отмечали, что православные арен-
даторы живут по всей Минской губернии целыми де-
ревнями и отдельными дворами, снимают участки
на тех же основаниях, как и старообрядцы. На
1876 год по данным Государственного совета в Мин-
ской, Витебской, Могилевскй и Ковенской губерниях
числилось 5 597 душ мужского пола, арендовавших
18,2 тыс. дес. земли [7, с. 39]. Большая часть право-
славных арендаторов проживала в Минской губер-
нии в местечках Песочно, Копыль, Давид-Городок и

Петриков. В конце 70-х гг. XIX в. их насчитывалось
3 007 душ мужского пола, арендовавших 5 932 дес.
земли [22, л. 99 об.]. Изначально власти были на-
строены благосклонно по отношению к жителям этих
местечек, находя их права на выкуп арендуемых зе-
мель вполне обоснованными. Это резко отличалось
от мнения минского губернского по крестьянским де-
лам присутствия в отношении остальных православ-
ных арендаторов. Отмечая малочисленность и раз-
бросанность православных арендаторов Минской гу-
бернии, разнородность их сословного состава, а так-
же тот факт, что большинство православных аренда-
торов стали православными недавно, минское губер-
нское присутствие отказывало им в праве на выкуп
арендуемых земель [22, л. 115–116 об.]. Вышедший в
1893 г. закон, регулировавший поземельные отноше-
ния православных арендаторов и помещиков, пол-
ностью отразил данные соображения. Закон предо-
ставлял возможность православным арендаторам,
поселившимся на владельческих землях до 19 фев-
раля 1861 г., выкупать арендуемые земли в течение
3 лет со дня издания указанного закона, если срок
аренды уже истек. Арендаторы, не воспользовавши-
еся данным правом, были обязаны оставить земель-
ные участки в годичный срок. Если арендатор полу-
чал отказ в ходатайстве о выкупе земли, то в течение
следующих 5 лет он должен был оставить землю или
договориться с помещиком о покупке или аренде этой
земли [23]. Данные анализа архивных дел свидетель-
ствуют, что жители четырех местечек (Песочно, Ко-
пыль, Давид-Городок и Петриков) и православные
арендаторы, поселившиеся на помещичьих землях
до реформы 1861 г., смогли воспользоваться зако-
ном 19 января 1893 г. [24–29,].

Таким образом, политика царизма в отношении
арендаторов носила противоречивый характер. Веч-
ные чиншевики были поставлены в зависимость от
помещиков и фактически не получили поддержки
правительства. На примере арендаторов старооб-
рядцев прослеживаются колебания правительствен-
ного курса в отношении белорусских помещиков —
от полной поддержки до ущемления прав в пользу
местного дворянства. Поземельное устройство пра-
вославных арендаторов затянулось до конца XIX в.
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В 90-х гг. ХХ столетия был разрушен Советский
Союз. Этому способствовали объективные и субъек-
тивные факторы внутринационального и междуна-
родного характера. Началась новая эпоха в истории
Республики Беларусь. Был взят курс на создание су-
веренной, независимой, сильной и процветающей
Беларуси. В конце 90-х гг. были приняты новая Кон-
ституция, трудовой, гражданский и другие кодексы. В
условиях перехода к социально ориентированной
рыночной экономике страна испытывала постоянную
нехватку кадров, в связи с чем открывались новые
вузы, в частности институты правоведения, предпри-
нимательства, современного парламентаризма.

Возникла необходимость и у профсоюзов в со-
здании высшего учебного заведения. Важно было
подготовить высококвалифицированные кадры, спо-
собные отстаивать и защищать права, свободы и за-
конные интересы трудящихся в сфере трудовых и со-
циально-экономических отношений; анализировать
и прогнозировать происходящие в этой сфере тен-
денции развития как в собственной стране, так и в
мире; активно и целенаправленно дискутировать,
убеждать правительство и другие государственные
структуры; разрабатывать законопроекты, принимать
решения и осуществлять реформы, содействующие
росту благосостояния народа и защищающие безо-
пасность государства.

Решение о создании такого высшего учебного
заведения было принято в 1992 г. постановлением
Президиума Федерации профсоюзов Беларуси
(ФПБ) — самой массовой в стране по численности и
значимости общественной организации. Был разра-
ботан его Устав, зарегистрированный в соответствии
с действующим законодательством в исполкоме Мин-
ского городского Совета народных депутатов 23 ап-
реля 1992 г. (протокол № 1) [1]. С этого момента на-
чалось становление учреждения образования ФПБ
«Международный университет «МИТСО» (МИТСО).

Первоначальный статус у вуза был обозначен в
виде «института» и продолжительное время откры-
тое высшее учреждение образования именовалось
«Международный институт трудовых и социальных от-
ношений» с аббревиатурой «МИТСО», ставшей ныне
зарегистрированным брендом.

После создания вуза была разработана Концеп-
ция развития института с учетом мировых стандартов
и национальных традиций, определены цели, зада-
чи, предусматривалось в перспективе создание соб-

УДК  378

Э. А. Калинина, К. А. Березовский

КАФЕДРА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА МИТСО: ГЕНЕЗИС, ПРОБЛЕМЫ
Раскрывается роль и место кафедры публичного права в развитии МИТСО. Показывается опыт

научно-педагогической работы и дается оценка деятельности ученых, преподавателей, стоящих у
истоков и эволюции кафедры. Вносятся важные и полезные для жизни вуза предложения по эффективно-
сти его работы.

The role and place of the Department of Public Law at the development of MITSO is being revealed. We show
the experience of scientific and pedagogical work and assess the performance of scientists, teachers, standing at
the origins and evolution of the department. Important and useful offers for the life of the university are made in order
to make its work more effective.

ственных научных школ, открытие магистратуры. При-
казом ректора института от 24.10.1992 г. № 170 был
создан совет института, 30 мая 1993 г. в соответствии
со штатным расписанием утверждены факультеты:
экономики и социального менеджмента (ЭСМ); юри-
дический; международных и экономических отноше-
ний; делового администрирования, а также образо-
ваны кафедры: по работе с профсоюзами; информа-
тики и специальных дисциплин; лингвистики; обще-
правовых дисциплин; гуманитарных наук и соци-
альных дисциплин.

На работу в МИТСО приглашались квалифици-
рованные кадры. Среди них оказалась один из авто-
ров настоящей статьи — Эльза Алексеевна Калини-
на (далее — Э. А.). К этому времени Э. А. еще не оп-
ределилась с работой после ухода из жизни близко-
го человека, которому была обязана своим воспита-
нием и для ухода за ним пришлось оставить работу
на юридическом факультете Белорусского государ-
ственного университета, где проработала 30 лет. При-
глашение работать в МИТСО Э. А. заинтересовало,
поскольку с трудностями и проблемами профсоюз-
ной жизни Беларуси была знакома. Членом профсо-
юза она стала в сентябре 1944 г., будучи студенткой
I курса Ташкентского юридического института (ТЮИ),
и не прекращала членства во время учебы в аспи-
рантуре в Институте государства и права Союза ССР
(ИГПАН) в Москве, работы на юрфаке Среднеазиат-
ского госуниверситета (САГУ), который готовил юри-
дические кадры для республик Средней Азии (г. Таш-
кент), в Новосибирском филиале Всесоюзного заоч-
ного юридического института, осуществляющем под-
готовку кадров для Сибири и Дальнего Востока, на
юрфаке Белорусского государственного университе-
та. В настоящее время — член профсоюзной органи-
зации Международного университета «МИТСО».

В жизни научно-исследовательских и образова-
тельных учреждений, отмечает Э. А., как в зеркале,
отражаются положительные и негативные явления,
происходящие в обществе, праве, государстве. Отрав-
ляют жизнь всякого рода коррупционеры, карьерис-
ты, взяточники, посторонние люди, проникающие во
властные структуры, в советы институтов и др. систе-
мы. Э. А. помнит случай, когда на расширенном засе-
дании сотрудников и аспирантов ИГПАН был безос-
новательно обвинен в космополитизме ее научный
руководитель, доктор юридических наук Альфред
Кришьянович Стальгевич, а аспирант Пиндюрина го-
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лословно обвинила ее в поддержке якобы космопо-
литических идей Альфреда Кришьяновича. Но Э. А.
продолжила учебу в ИГПАН, а А. К. Стальгевич через
год был реабилитирован, вернулся из Риги в Москву в
Высшую академию милиции Союза ССР в качестве
заведующего кафедрой теории государства и права.
К этому времени у Э. А. руководителем стал доктор
юридических наук Г. И. Федькин. Обоих ее руководи-
телей некоторые члены ученого совета ИГПАН из
карьеристских соображений побуждали заставить
изменить избранную ею тему кандидатской диссер-
тации «Принцип равноправия наций в советской фе-
дерации», в которой отстаивалась идея не только
правового, но и фактического, то есть экономическо-
го, культурного и языкового равенства союзных рес-
публик. Э. А. была настоятельна и защитила в декаб-
ре 1951 г. диссертацию по данной теме.

Другой случай. В ТЮИ в начале 50-х гг. ХХ в. про-
ходил острый научный диспут между членами проф-
союза, докторами юридических наук, профессорами
А. И. Ишановым, узбеком по национальности, и
С. А. Раджановым, таджиком, по теме «Националь-
но-территориальное размежевание между респуб-
ликами Средней Азии». Огромный зал был перепол-
нен, в коридоре и во дворе толпились студенты, жаж-
дущие услышать каждое слово — шел спор о земле,
среде обитания народов! Как известно, земля (тер-
ритория государства) это предмет кровопролитных
войн на протяжении тысячелетий существования че-
ловечества. Именно по причине защиты своей сре-
ды обитания народы Азии и Кавказа искали поддер-
жку и получили ее у России, позже вошли в состав
Союза ССР и в настоящее время некоторые из них
являются членами СНГ.

Земельный вопрос актуален и в наше время. Как
отмечается в научной литературе [2], происходящий
на планете Земля процесс глобализации, проник-
ший во все сферы жизнедеятельности общества со-
временных государств, закономерен и неизбежен, но
имеет негативные стороны. Централизация произ-
водства и капитала, усиление взаимодействия и вза-
имовлияния развитых государств ведут к установле-
нию идентичных норм и условий ведения хозяйствен-
ной деятельности в странах с иной экономико-поли-
тической системой. Это вызывает неприятие и про-
тиводействие со стороны правительств этих стран,
отстаивающих специфичность своих экономик и пы-
тающихся использовать природные богатства стра-
ны во благо своего народа. Поскольку природные
ресурсы планеты находятся на грани исчерпания,
«сильные мира сего» стремятся под видом защиты
«нарушенных прав человека» развязать «холодные»
и «горячие» войны, чтобы использовать природные
богатства других стран в корыстных целях по баснос-
ловно низким ценам.

Глобализация в ее нынешнем виде, как спра-
ведливо заметил ректор Международного универси-
тета «МИТСО» доктор юридических наук С. Н. Кня-
зев, не обеспечивает всем государствам равные воз-
можности доступа к новым технологиям, инвестици-
ям, информации, образования [3]. В некоторых ци-
вилизованных странах оказывается поддержка
транснациональным корпорациям (ТНК), стремя-
щимся уклониться от уплаты налогов в погоне за

сверхприбылью. Об этом предупреждал еще К. Маркс
в труде «Капитал», приведя слова английского эко-
номиста А. Смита. В погоне за прибылью ТНК не счи-
таются с международным правом и в наше время.
В этом призналась М. Тэтчер, бывшая глава прави-
тельства Великобритании. Президент США Барак Оба-
ма, установив налоги на богатых в целях решения про-
блем, связанных с экономическим кризисом, с другой
стороны, после его последнего избрания президен-
том на новый срок, заявил, что он предпримет все
меры, чтобы избавить США от нефтяной зависимос-
ти [4]. В угоду ТНК он готов принять решение о вводе
американских войск в Сирию вопреки «права вето»
постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В условиях процесса глобализации ТНК стремят-
ся к созданию производств без профсоюзов. Проф-
союзы не могут оставаться в стороне от борьбы за
соблюдение норм международного права в сфере
трудовых и социально-экономических отношений.
Для этой цели они объединяются в профцентры (в
рамках СНГ, МОТ и др.) и создают свои образова-
тельные учреждения.

Учреждение образования ФПБ «Международ-
ный университет «МИТСО» возникло на базе Выс-
шей школы профсоюзного движения (ВШПД), создан-
ной решением Президиума Центрального Совета
профсоюзов от 24 декабря 1929 г. в г. Минске. В ее
составе функционировало три факультета: профра-
боты; социального страхования; лекторский. Школа
располагала материально-технической базой (зда-
ние, библиотека и т. д.).

В процессе формирования МИТСО постоянно
проходила реструктуризация факультетов, кафедр,
менялись их названия.

Кафедра публичного права первоначально на-
зывалась кафедрой общеправовых дисциплин, объе-
динявшей общетеоретические и историко-правовые
дисциплины (зав. кафедрой доктор юридических наук
С. Г. Дробязко), затем именуется сначала кафедрой
теории и истории государства и права, конституцион-
ного и международного права (зав. кафедрой канди-
дат юридических наук А. Е. Вашкевич), затем — ка-
федрой международного права и общеюридических
дисциплин (зав. кафедрой кандидат исторических
наук А. В. Русакович). В дальнейшем были сформи-
рованы две основные юридические кафедры: публич-
ного права, объединяющая дисциплины: междуна-
родное публичное право, конституционное право,
административное право, уголовное право и др. и
частного права, включающего трудовое право, граж-
данское право, семейное право и т. д.

В 2012 г. в университете была образована ка-
федра международного права. Ее создание имеет
особое значение в условиях процесса глобализа-
ции — международное право выступает важнейшим
средством урегулирования международных споров и
противоречий. Отметим, что первое десятилетие су-
ществования МИТСО фактически не осуществлялась
подготовка специалистов в области международно-
го права.

В образовательном процессе кафедр на юриди-
ческом факультете первоначально приняли участие
видные ученые-правоведы, юристы-практики Респуб-
лики Беларусь: С. Г. Дробязко, Т. И. Довнар (БГУ),
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А. Ф. Вишнвский, В. А. Кучинский (Академия МВД Рес-
публики Беларусь), М. Ф. Чудаков и др. (Академия уп-
равления при Президенте Республики Беларусь),
А. Г. Тиковенко, Г. Б. Шишко и И. В. Вишневская (БГЭУ),
В. С. Каменков, председатель Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь. Благодаря их под-
держке, а также руководству ФПБ (Л. П. Козик)
и МИТСО (В. И. Толкачев) университет вскоре достиг
уровня вуза, отвечающего мировым стандартам.

Становление и развитие МИТСО, его факульте-
тов и кафедр проходили в достаточно сложной об-
становке, особенно в 2000–2001 гг.: отсутствовал дол-
жный порядок и дисциплина в образовательном про-
цессе; в преподавательской среде и руководящих
органах оказывались случайные люди, которых не
заботил имидж университета, реальные качествен-
ные знания студентов, совместная научно-исследо-
вательская работа преподавателя и студента, отве-
чающая потребностям профсоюзной жизни страны,
особенно ФПБ. Случалось исчезновение с сайта уни-
верситета учебных пособий (например, по истории
государства и права зарубежных стран и 78 тестов в
электронной версии для предэкзаменационной про-
верки знаний студентов, подготовленных Э. А. за вре-
мя работы в МИТСО. Благодаря начальнику центра
оперативной печати МИТСО М. В. Горуновой все тек-
сты в электронной версии были восстановлены, но
50 схем по истории государства и права зарубежных
стран, взятых на юрфаке БГУ и зафиксированных на
компьютере деканом А. И. Новиковым, были утраче-
ны) [5–6]. Следует заметить, что названные пособия
активно используются в учебном процессе Академии
МВД Республики Беларусь, Академии управления при
Президенте Республики Беларусь и др., востребова-
ны в Национальной библиотеке Республики Беларусь.

Существенные перемены произошли в МИТСО
за последнее десятилетие, когда деканом юридичес-
кого факультета, а затем первым проректором был
назначен кандидат юридических наук А. Л. Козик.
Молодой руководитель поставил цель выявить мно-
гие слабые участки работы вуза, решить проблемы
образовательного процесса, без которых вуз не мо-
жет подняться на должный уровень, выдержать кри-
зисные условия. Его инициативы были поддержаны
администрацией МИТСО (ректором в тот период яв-
лялся В. И. Толкачев). Результаты трудовой и науч-
ной деятельности стали оцениваться по реальным
документально подтвержденным данным (публика-
ции в научных периодических изданиях, в том числе
зарубежных, научное руководство работами студен-
тов и т. д.). Были введены механизмы объективной
оценки: научный рейтинг профессорско-преподава-
тельского состава, анонимное оценивание ППС
«Преподаватель глазами студента» и др.

Кафедра публичного права (и. о. зав. кафед-
рой Н. И. Забродский) взяла курс на реализацию сво-
ей научной концепции:
 через углубление и расширение интеграции правовой

науки с образовательным процессом;
 повышение уровня у преподавателей и студентов

компетентности и информированности о меняющей-
ся правовой реальности, овладения технологией об-
ращения с общей и специальной информацией в обу-
чении;

 подготовку и издание научно-методических материа-
лов по дисциплинам кафедры, а также монографий,
статей в научных периодических изданиях;

 участие ППС в работе отечественных и международ-
ных конференций, семинаров, стажировок в отече-
ственных, зарубежных и др. научных центрах.

В комплексе рассматриваемых основных задач
деятельности кафедры значимое место занимает
формирование научных школ с целью наращивания
ее интеллектуального потенциала. Школа конститу-
ционного права (основатели доктора юридических
наук Г. А. Василевич, В. И. Шабайлов, один из главных
авторов действующей Конституции Республики Бела-
русь) в центре внимания ставит проблемы: современ-
ный парламентаризм и варианты его совершенство-
вания; пути совершенствования конституционного
права; соотношение национального конституционно-
го права и международного права в контексте их пра-
воприменения; разработка категориально-понятий-
ного аппарата конституционного права. Коллектив
авторов данной школы опубликовал в 2012 г. под ре-
дакцией А. В. Курьяновича сборник научных трудов
преподавателей и студентов, посвященный пробле-
мам современного парламентаризма [7]. В 2012 г. до-
центом кафедры В. Н. Кивелем издан учебник «Кон-
ституционное право Республики Беларусь» под грифом
Министерства образования Республики Беларусь.

Школа истории и теории права (основатели
С. Г. Дробязко и Т. И. Довнар) предполагает решение
проблем: системные связи в праве в условиях глоба-
лизации и региональной интеграции; совершенство-
вание форм правовой жизни профсоюзов; новые под-
ходы к определению понятий «юридическая ответ-
ственность» и «правовая культура». Результаты ис-
следований представителей данной школы опубли-
кованы в различных изданиях. Изданы научно-мето-
дические и учебные пособия по истории [9] и теории
государства [5–6; 8]. В печати находится монография
профессора кафедры публичного права, доктора
юридических наук, заслуженного юриста Республики
Беларусь И. И. Басецкого совместно с доцентом ка-
федры публичного права, кандидатом юридических
наук Н. И. Забродским «Проблемы публичного пра-
ва: теоретико-прикладные вопросы, формирование,
реализация, изучение эффективности законодатель-
ства, относящегося к публичному праву».

В перспективе стоит задача формирования шко-
лы уголовно-правовых дисциплин под руководством
И. И. Басецкого.

Результаты научных исследований кафедры про-
ходят апробацию в учебном процессе вуза, отече-
ственных и международных конференциях, публику-
ются в сборниках научных трудов, периодических на-
учных изданиях, в том числе научно-практическом
рецензируемом журнале «Труд. Профсоюзы. Обще-
ство». Стало традицией проведение круглых столов.
Первый из них, посвященный проблемам правовой
культуры, состоялся в 2005 г. [9], второй по этой же
проблеме,— в 2012 г.

Ежегодное проведение Научно-методической
недели кафедры — особая составляющая ее рабо-
ты, продолжающая традицию, начатую в 2005 г.
16–22 апреля 2012 г. в рамках открытой Недели ка-
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федры состоялся круглый стол с участием 6 студен-
тов І и ІІІ курсов юридического факультета и 8 студен-
тов магистратуры МИТСО на тему «Правовая культу-
ра: вгляд студента». Главные цели этого мероприя-
тия состояли в том, чтобы «раскрыть взгляды моло-
дых участников круглого стола на понятие «правовая
культура» и показать важность его реализации в бе-
лорусском социуме» [10], а также осуществить реа-
лизацию общеуниверситетского принципа: каждый
преподаватель ведет учебную и научную работу. Дан-
ный принцип в этом случае нашел воплощение в ру-
ководстве ППС научными трудами студентов, поме-
щенными в журнале «Труд. Профсоюзы. Общество»
по итогам круглого стола в контексте вышеназванной
темы. В научном руковостве их статьями приняли уча-
стие доктор юридических наук, профессор В. А. Витуш-
ко, кандидаты юридических наук, доценты А. А. Виш-
невский, В. Н. Кивель и Ю. П. Сергиенко, преподавате-
ли кафедры Е. А. Калабаева и А. Ю. Сладкова.

Назовем выполненные студентами работы:
«Правовая культура в деятельности профсоюзов»,
«Некоторые проблемы юридической этики», «Соот-
ношение и взаимосвязь понятия юридической этики
и процесса приватизации государственной собствен-
ности в Республике Беларусь», «Правовая культура
учащейся молодежи», Социальная сеть как способ
повышения правовой культуры», «Корпоративная
культура: понятие и общие положения», «О воспита-
нии правовой культуры в школе», «К вопросу о нере-
ализованной программе», «Правовые знания —
гражданам Беларуси», «Концептуальный посыл пра-
вовой культуры — в сознание общества», «Пробле-
мы детерминизма в распространении коррупции в
современной белорусской государственно-правовой
действительности и правовая культура».

Ориентация молодых исследователей на выше-
названные проекты ясно показывает варианты ре-
шения конкретных правовых проблем нашего време-
ни; аргументирует тезис, что правовая культура выс-
тупает за развитие более совершенных форм жизни,
ставит вопросы нравственного отношения человека
к насущным проблемам бытия, предполагает пра-
вильную регуляцию отношений личности и социума.
Ценность такого мероприятия и в том, что развитие
оценочных суждений студентов способствует выявле-
нию специфических признаков предмета правовой
культуры как особой области юридического знания,
углубляет понимание связи нравственной и познава-
тельной составляющих данного понятия. Важно от-
метить, что взгляды студентов отличаются новизной,
в них не обходятся «острые углы» правового обеспе-
чения граждан.

Как отмечалось, в 2012 г. образована школа меж-
дународного права. Коллектив этой школы под руко-
водством А. Л. Козика проявляет особую активность.
У истоков этой школы, работающей в тесном взаимо-
действии с профильной кафедрой, функционирующей
на факультете международных отношений Белорус-
ского государственного университета, стоят видные
юристы-международники — доктор юридических наук
Ю. П. Бровка и кандидат юридических наук Л. В. Пав-
лова.

По тематике «Международное гуманитарное
право» разрабатываются следующие направления:
перспективы развития международного гуманитар-
ного права; международно-правовое регулирование
компьютерных нападений; квалификации новых ти-
пов вооруженных конфликтов. Организованы и про-
ведены международные конференции в рамках дан-
ных направлений с участием Представительства ООН
в Республике Беларусь, Международного комитета
Красного Креста, Министерства юстиции Республики
Беларусь, Министерства обороны Республики Бела-
русь и других организаций и ведомств.

В составе данной школы много молодежи, сту-
дентов, магистрантов, аспирантов, молодых препо-
давателей, к числу которых относится один из авто-
ров настоящей статьи — выпускник МИТСО 2008 г.
К. А. Березовский.

Управление международной деятельности уни-
верситета, которое возглавляет Е. А. Кулаго, в тесном
взаимодействии с представителями анализируемой
научной школы проводит многочисленные междуна-
родные научно-практические конференции, на кото-
рых присутствуют представители ближнего и дальне-
го зарубежья, в том числе международных организа-
ций (ООН, МККК). Ежегодно организуется самый зна-
чимый в Восточной Европе конкурс по международ-
ному праву — Международная юридическая Олим-
пиада «Молодежь за мир», который проводится на
английском языке.

23 августа 2012 г. Международный университет
«МИТСО» заключил соглашение о партнерстве с
Magna Carta College Oxford (Великобритания). Для
студентов обучение в Международном университете
«МИТСО» предоставляет уникальную возможность
получить качественное европейское образование и
дипломы двух университетов одновременно.

Международный университет «МИТСО» являет-
ся Национальным центром сертификации иностран-
ных языков в рамках Европейского консорциума ECL.
В феврале этого года университет получил доступ к
юридической полнотекстовой базе данных
«HeinOnline» — крупнейшему в мире хранилищу пол-
ных текстов юридических документов. База данных
содержит более 1 450 юридических журналов, доку-
ментов ООН. Международный университет «МИТСО»
пока единственный вуз в Беларуси, молодежь кото-
рого пользуется этой базой данных. Несколько лет
успешно функционирует созданный при библиотеке
единственный в стране ресурсный центр по между-
народному гуманитарному праву. Ежегодно прово-
дится курс лекций по международному праву, в кото-
ром принимают участие ведущие мировые специа-
листы и эксперты.

Студенты Международного университета «МИТ-
СО» принимают активное участие в различных кон-
курсах по международному праву: им. Мартенса (Рос-
сия), им. Пикте (Швейцария), им. Телдерса (Нидер-
ланды), им. Джессопа (США). В этом году команда
МИТСО одержала победу в белорусском националь-
ном раунде конкурса им. Джессопа — самом пре-
стижном конкурсе по международному праву в мире,
после чего приняла участие в финальной стадии со-
ревнования в Вашингтоне (США), достойно предста-
вив Республику Беларусь.
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Успехи, связанные с международным сотрудни-
чеством, достигнуты благодаря Управлению между-
народной деятельности. Заключен ряд новых дого-
воров о сотрудничестве с международными вузами-
партнерами, организуются постоянные визиты меж-
дународных делегаций. «Высокие» гости, состоящие
из представителей дипломатического корпуса и меж-
дународных структур, осуществляют частые визиты в
университет. Среди них: чрезвычайные и полномоч-
ные послы Кубы, Бразилии, Индии, Глава Предста-
вительства ООН в Республике Беларусь, Председа-
тель Экономического Суда СНГ и мн. др. Организу-
ются постоянные экскурсионно-образовательные
поездки для студентов в страны Европы.

В читальном зале университета создан электрон-
ный каталог литературы библиотеки. Возглавляет дан-
ное структурное подразделение на протяжении дли-
тельного времени О. О. Бабарикина. Читальный зал
библиотеки, аудитории оснащены мультимедийными
средствами, ноутбуками, компьютерами. Планирует-
ся проведение дистанционного обучения студентов
филиалов МИТСО в Витебске и Гомеле. Третий год
работает магистратура, с 2012 г.— аспирантура.

Разработаны учебные программы и подготовле-
ны к опубликованию учебно-методические комплек-
сы для магистрантов по предметам «Актуальные про-
блемы развития правовой системы Республики Бе-
ларусь» и «Современные проблемы истории и мето-
дологии юридической науки». Проводится постоян-
ное обновление учебных программ и учебно-мето-
дических комплексов.

В университете произошло много структурных
изменений. По нашему мнению, движение и разви-

тие вуза крайне необходимо для повышения эффек-
тивности подготовки будущих специалистов. Функци-
онирует отдел по работе с персоналом, благодаря
которому решается задача повышения качества пре-
подавания посредством привлечения в вуз квалифи-
цированных специалистов. Данным вопросом заня-
ты и кафедры университета.

Остаются нерешенными проблемы, отрицатель-
но влияющие на учебный процесс и работу студен-
ческих научных кружков: ограниченность аудиторно-
го фонда; перегруженность учебных дисциплин; не-
готовность преподавателей связать свои научные
труды с профсоюзной тематикой; отсутствие жела-
ния и возможности большей части преподавателей
осуществлять качественное научное руководство сту-
дентами.

Можно рекомендовать создание на факультете
юридической клиники, в которой студенты могут про-
ходить практику, оказывать юридическую помощь
трудящимся как в стенах университета, так и на пред-
приятиях при содействии руководителей профсою-
зов этих предприятий. Активно строящийся в после-
днее время новый учебный корпус МИТСО призван
разрешить проблему нехватки аудиторного фонда.
Целесообразно использовать опыт Гарвардского
университета в виде отдельных гибких форм занято-
сти труда [11].

Университет имеет интересные перспективы
дальнейшего развития. Считаем необходимым вы-
делить отдельное помещение или «уголок» для му-
зея университета, который сосредоточит материал
по становлению и развитию Международного универ-
ситета «МИТСО».
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Дубовик Е. А. Профсоюзы и исторические предпосылки
становления социального партнерства в Беларуси
Ласточкина К. А. Понятие и особенности профсоюзов
как самых массовых общественных организаций (на
примере законодательства и практики Республики
Беларусь)

ЭКОНО М ИКА

Базылева А. И. Безработица в Республике Беларусь:
история, состояние, перспективы
Бибик Т. Б. Протекционизм и либерализм во внешнетор-
говой политике Республики Беларусь
Донской Н. П. Антикризисное управление в организа-
ции: особенности, проблемы, эффективность
Иванов Е. А. Повышение конкурентоспособности орга-
низации на основе использования логистических мето-
дов
Лутохина Э. А. Ключевой фактор инновационной
экономики: наноцентрический подход
Мамедов И. Н. Риск-менеджмент на современном
этапе социально-экономического развития
Монтик О. Н. Выбор приоритетных отраслей промыш-
ленности для обоснования ассортиментной политики
предприятия
Шленина А. В. Сфера информационных услуг и особен-
ности ее развития в новой экономике
Шолох О. В. Индивидуальное предпринимательство: от
определения сущности к количественной оценке

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гребенников А. В. Система “Tax-Free shopping” и
перспективы ее развития в Республике Беларусь
Ермолович В. Ф., Ермолович Д. В. Проблемные вопро-
сы классификации и систематизации способов соверше-
ния преступлений

СОЦИОЛОГИЯ

Димитрук П. П. Современные тенденции внутрирес-
публиканской миграции населения Республики Беларусь:
анализ по итогам 2002–2010 гг.
Загорец И. В. Учет факторов рождаемости в реализа-
ции мер демографической политики Беларуси
Мальченков И. Е. Формы и способы соприсутствия в
киберпространстве
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Алампиев О. А. Особенности интеграции студентов из
исламских стран в белорусском обществе (на материа-
ле Полоцкого государственного университета)
Васіленка Г. Ю. Роля Боны Сфорца ва ўнутрыпалітыч-
ных працэсах Вялікага Княства Літоўскага
Павлов В. П. Белорусы в Сопротивлении концлагеря
Бухенвальд
Свиридов А. В. Геополитический аспект внутренней
политики Беларуси
Симончик А. Н. Библиотечно-информационные техноло-
гии в образовательном процессе вуза (на примере
библиотеки Полесского государственного университета)
Хаданёнак В. М. Паштова-тэлеграфная справа на
неакупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сус-
ветнай вайны
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ПРОФСОЮЗЫ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Князев С. Н. Современные тенденции развития трудо-
вых отношений
Дубовик Е. А. Взаимодействие профсоюзов и государ-
ства в формировании системы социального партнер-
ства в Республике Беларусь

ЭКОНО М ИКА
Бондарь Т. Е., Леутина Л. И. Проблемы развития
национального образования в условиях становления
инновационной экономики
Дашкевич Н. В. Влияние реинжиниринга бизнес-процес-
сов на эффективность логистической деятельности
предприятий и принятия управленческих решений
Загорец В. С. Национальные программы демографичес-
кой безопасности и стратегия социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь
Курочкин Д. В. Профессиональная подготовка логистов
в странах Таможенного союза России, Беларуси и Ка-
захстана: проблемы и перспективы
Марахина И. В. Управление знаниями в современных
организациях
Чебоганов А. А. Промышленный маркетинг: генезис,
особенности, отличия от потребительского маркетинга

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Вабищевич С. С. К вопросу о содержании права хозяй-
ственного ведения и права оперативного управления
Гайдук Ю. Н. Правовая работа в органиации и функции
юридической деятельности
Ермолович В. Ф., Кутилин О. В. Виды административ-
но-правовых режимов в Республике Беларусь
Забродский Н. И., Годунов С. П. О некоторых вопро-
сах противодействия преступности в лесном и дерево-
обрабатывающем комплексе Республики Беларусь
Захаренкова В. В. Понятийный аппарат правовой
помощи и международного сотрудничества
Кивель В. Н. Права и обязанности беженцев и лиц,
которым предоставлена дополнительная защита
в Республике Беларусь
Козик А. Л., Калинина Э. А. Современное международ-
ное право: особенности, взаимодействие с националь-
ным правом
Маньковский И. А. Юридические факты как основания
возникновения гражданских прав и обязанностей:
научно-практическая характеристика
Мартынюк А. И. Согласованность санкций уголовно-
правовых норм как условие эффективности уголовно-
правовой политики

СОЦИОЛОГИЯ
Сергеев С. П. Роль социального неравенства в определе-
нии уровня жизни и развития человеческого потенциала
Филь А. В. Природа и характеристики бедности в запад-
ной социологии

Н А У Ч Н Ы Е  П У Б Л И К А Ц И И
Буяшенко В. В. Освоение культурного наследия
в пространстве человеческого существования
Евтухов В. С., Коваленко С. А., Минченко А. А.
Основные направления стратегии инновационного
образования в вузе
Пілецкі В. А. Кіраванне выхаваўча-адукацыйным
працэсам у гісторыі: найбольш раннія структуры эпохі
першабытнасці
Штефан Л. В. Качество туристских услуг и экономи-
ческое развитие дестинации

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Правовая культура: новые подходы: М. Голуб,
И. Короткий, Е. Лубченок, Д. Лычковский, К. Макатович,
О. Минов, Е. Минцевич, Д. Пархоменко, С. Садовская,
Д. Скоринко, А. Сладкова, О. Сыров, А. Шалбанова,
Е. Шпаковская, Т. Шукайло

С Т А Т Ь И ,  О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е  В  2 0 1 2 Г.
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Караткевич А. Г. Эволюция белорусских профсоюзов
в переходный период: от конфликного соперничества
к конструктивному сотрудничеству
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