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Усложнение процессов глобализации, возраста-
ющие скорости социально-экономического развития,
расширение объемов информационного обмена
предъявляют повышенные требования к управлен-
ческой деятельности во всех сферах жизни и на всех
уровнях.

Общее признание получил тот факт, что управле-
ние является одной из важнейших сфер человече-
ской деятельности. Оно определяет эффективность
работы любого коллектива и конечный результат со-
вместных усилий. Говоря об управлении в профсо-
юзных организациях, мы подразумеваем, что это твор-
ческий процесс, в котором задействован весь кол-
лектив, поскольку не только руководители осуществ-
ляют управленческие функции, но и все члены проф-
союзов активно влияют на повседневные дела.

Постановка конкретных целей и задач для объ-
единения индивидуальных усилий, достижение ре-
ального результата с помощью своего влияния и пол-
номочий, овеществление продуктов интеллектуаль-
ной деятельности — большое искусство, опирающе-
еся на науку как организованное знание.

Очевидно, что квалифицированная управленче-
ская деятельность профсоюзов на уровне современ-
ных требований невозможна без непрерывного обу-
чения, углубления профессиональных знаний, интел-
лектуального и делового потенциала.

Руководители и сотрудники подразделений, пы-
тающиеся управлять без знания теории, должны по-
лагаться на удачу, интуицию или на свой прошлый
опыт. Овладев организованным знанием, они полу-
чают возможность разрабатывать применимый на
практике план и принимать обоснованные решения
в любой нестандартной деловой ситуации.

Именно поэтому актуальные задачи совершен-
ствования управленческой деятельности лучше все-
го решать, опираясь на общую теорию управления.

Наука и практика ведут наблюдение за отдель-
ными фактами, группируют, анализируют, определя-
ют причинно-следственные связи. Результаты кропот-
ливых исследований подготавливают гипотезы и вы-
страивают принципы, в которых уже присутствует
многократно прослеживаемая тенденция.

Принцип — это истина, признанная нами сегод-
ня. Завтра новое знание может опровергнуть или
расширить представление об истине.

Теория представляет собой системную группи-
ровку взаимосвязанных принципов. Ее задача состо-

ит в том, чтобы объединить имеющиеся знания, при-
дать им запоминающееся очертание и форму, кото-
рыми было бы удобно пользоваться на практике. При
этом теория и система принципов требуют ясных
и признаваемых всеми понятий.

Исследования в области теории управления на-
чали проводить сравнительно недавно. В начале XX в.
появились работы А. Файоля, Д. Муни, Р. Брауна,
О. Шелдона, Л. Урвика. Продолжили разработку тео-
рии Дж. Марч и Г. Саймон, Г. Кунц и С. О’Доннел. В то
время и В. И. Ленин в своей работе «Лучше меньше,
да лучше» руководствовался новыми тенденциями
теории управления, где ставил вполне конкретные
задачи: «…объявить конкурс сейчас же на составле-
ние двух или больше учебников по организации тру-
да вообще и специально труда управленческого...
Послать несколько подготовленных и добросовест-
ных лиц в Германию или в Англию для сбора литера-
туры и изучения этого вопроса». Так начиналась на-
ука управления.

В последние годы привлекают внимание выво-
ды, сделанные А. М. Омаровым, Ф. Геновым, Л. А. Ко-
наревым, В. А. Назаревским, О. Н. Пашкевичем,
М. В. Мясниковичем, Л. П. Козиком, Е. М. Бобосовым.
Обращался к означенным проблемам и академик
В. Г. Афанасьев.

Но единая теория управления еще только про-
рисовывается. Пока известно мало изданий, которые
позволили бы руководителям составить полное пред-
ставление по интересующим их вопросам.

В отечественной и мировой научной литературе
уже отмечаются общие положения, касающиеся
управления, которые можно рекомендовать к рас-
смотрению практическим работникам.

Следует отметить, что приведенные ниже прин-
ципы не являются абсолютными и могут после кри-
тического осмысления быть дополнены или уточне-
ны применительно к специфике деятельности Фе-
дерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

1. Разделение труда.
Подразумевается специализация, которая уже

присутствует в подразделениях и позволяет дости-
гать максимальной эффективности действий при
выполнении запланированных мероприятий. Орга-
низационные связи и выбор исполнителей исходя из
особенностей личности, уровня подготовки и опыта.
Распределение нагрузок с учетом возможностей со-
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трудников, психоэмоциональной устойчивости. Стан-
дартизация и оптимизация, выбор режима рабочего
времени. Гибкое закрепление функциональных обя-
занностей.

2. Власть и ответственность.
В этих взаимосвязанных понятиях выражена сущ-

ность двух полюсов (противоположностей) управлен-
ческой деятельности. Этика и авторитет руководите-
ля. Методы передачи распоряжений. Разумная
достаточность и абсолютизация использования ме-
тодов принуждения и убеждения. Смелое принятие
на себя всей полноты ответственности и защита кол-
лектива от внешних воздействий. Способность про-
гнозировать первичные и вторичные последствия
принятых и реализованных решений, их соответствие
закону, морали и конечным целям не только под-
разделения и ведомства, но и общества в целом.

3. Дисциплина.
В ней заключено уважение распоряжающихся

и подчиненных к общему соглашению в коллективе
ради объединяющей их цели. Приказ к действию
и разъяснение. Присутствие формального и нефор-
мального лидеров в коллективе. Наличие референт-
ных групп (отдельных лиц или объединений, направ-
ляющих мнение коллектива), которые «подпитывают»
мотивацию к подчинению или противодействию.

4. Единоначалие.
Это не только власть одного лица, но прежде все-

го порядок, при котором подчиненные не получают
взаимоисключающих распоряжений от разных руко-
водителей. Организованность и последовательность
в работе начинаются с руководителя. Правильно выб-
ранный ритм управленческой деятельности. Циклич-
ность и завершенность управленческих решений.

5. Единство руководства.
Определенные действия по единому плану

и согласованному замыслу в конкретной ситуации.
Совместимость различных фрагментов плана. Реше-
ние частных задач в интересах достижения единой
цели. Плавное изменение принятых решений о вы-
боре методов и приемов выполнения поставленной
задачи.

6. Подчинение индивидуальных интересов
общим.

Довольно сложная проблема, если в коллекти-
ве не сложились общие идеалы, ценностная ориен-
тация, увлеченность профессией, доброжелательная
морально-психологическая обстановка. Влияние на
качество работы коллегиальной выработки решений
и определение персональной ответственности ис-
полнителей.

7. Поощрение.
Система стимулирующих материальных и мо-

ральных приоритетов для хорошо работающих сотруд-
ников. Гласность и сравнимость результатов труда
в пределах, разрешенных требованиями профсоюз-
ной работы.

8. Централизация.
Позволяет судить о степени концентрации или

рассредоточения властных полномочий в зависимо-

сти от конкретно складывающейся ситуации. Принять
решение о делегировании части своих прав подчи-
ненному или переводе непосредственно на себя ис-
полнения конкретного задания руководитель смо-
жет, если точно спрогнозирует вероятность получе-
ния максимального результата.

9. Скалярная цепь, или вертикаль подчинен-
ности.

Структура ведомства и его подразделений. Влия-
ние величины цепи на ритм и оперативность управ-
ленческой деятельности, конечный результат работы.
Сложные и многоступенчатые цепи управления —
одно из условий процветания бюрократических тра-
диций.

10. Единообразие и порядок.
Формирование четкости в работе различных со-

трудников и подразделений. Ясные и понятные всем
задачи и достигаемые результаты. Системность
в оценках, принятии решений, организации испол-
нения, контроле.

11. Справедливость.
Один из основополагающих принципов, наруше-

ние которого влечет за собой разрушение системы
подчиненности и управления, при этом внешняя пре-
данность делу прикрывает замаскированное сопро-
тивление достижению общей цели. Лояльность ру-
ководителя и подчиненных. Доброта в наказании,
исправляющая, а не уничтожающая личность.

12. Стабильность пребывания в должности.
Накопление опыта. Формирование уверенности

и желание добросовестно трудиться. Текучесть кад-
ров представляет собой одновременно и причину,
и следствие плохого и неэффективного управления.
Кропотливый предварительный подбор, обучение
навыкам управления, испытательные стажировки
перед назначением на должность позволяют избе-
гать грубых ошибок в расстановке и перемещении
сотрудников. По мнению большинства зарубежных
исследователей, подготовленные и проверенные
кадры составляют значительную часть успеха в лю-
бом деле.

13. Инициатива.
Подразумевает сдерживание личного тщеславия

руководителя и создание возможности для творческо-
го самовыражения его подчиненных. Выигрывает тот
управленец, который не боится умных помощников.

14. Корпоративный дух, или единение коллек-
тива.

Можно рассматривать как нравственный климат
и ценностную ориентацию коллектива. Воспитанию
патриотизма и преданности конкретному делу или
ведомству придают должное значение в Японии
и США, где новейшие исследования теории управле-
ния выделяют этот принцип в сравнении с другими.

Таким образом элементы или функции управле-
ния раскрывают положительные и отрицательные
свойства в своем преломлении через приведенные
выше принципы.

Рассмотрим основные функции управления, к ко-
торым можно отнести планирование, организацию,
руководство и лидерство, контроль, работу с кадрами.
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1. Планирование.
Наиболее важная функция, связанная с выбо-

ром из нескольких альтернатив, предусматривающих
тот или иной образ действий. Накопление и оценка,
анализ исходной информации. Прогноз вариантов
развития событий. Принятие управленческих реше-
ний по одной или нескольким проблемам. Формиро-
вание целей и задач, этапов их реализации. Подбор
исполнителей и расчет времени, необходимого на
решение конкретной задачи.

2. Организация.
Оправдывает мнение, что способные руководи-

тели в силах добиться успешного функционирования
любой организационной структуры, если они верно
определят роль каждого участника и его место в про-
водимой совместной работе.

Для того чтобы организационная деятельность
существовала и имела смысл, она должна включать
в себя:
 поддающиеся проверке цели, постановка которых осу-

ществляется с помощью планирования;
 четкое определение основных обязанностей;
 определенную свободу действий или полномочий.

Кроме того, каждый член коллектива (системы)
должен обеспечивать сам и получать от других свое-
временную информацию.

В организационной деятельности очень важно
соблюдать уровни управления, контролировать сте-
пень влияния и вмешательства в работу нижестоя-
щего управленческого звена и непосредственных
подчиненных. Работать конкретно, но не «тонуть»
в мелочах, не подменять сотрудников. Дорожить сво-
им временем для решения действительно главных
задач и не сковывать инициативу и творчество моло-
дых специалистов.

3. Руководство и лидерство.
Охватывает сферу межличностных отношений

в коллективе. Даже самые продуманные планирова-
ние, организация и комплектование штата должны
подкрепляться налаживанием в коллективе деловых
и личных связей и способностью к неформальному
лидерству. Руководитель находится в постоянной ес-
тественной борьбе за главенство. Прикрываясь ав-
торитетом должности, он мгновенно теряет контроль
над развитием событий.

В социальных системах наибольшее влияние на
получение конечного результата оказывает челове-
ческий фактор, которым можно и нужно управлять.

4. Контроль.
Как одна из функций управления представляет

собой процесс определения качества и корректиров-
ку выполняемой подчиненными работы. Контроль —
это первейшая обязанность руководителя, цель ко-
торого — выявить слабейшие места и ошибки, свое-
временно исправить их и не допустить повторения.

Контроль опирается на предварительную четкую
организацию работы. Его сущность — в установле-
нии обратной связи с исполнителями и выполняемой
программой. Механизм контроля определяется ин-
дивидуально каждым руководителем в зависимости
от подчиненной ему системы и собственных, выра-

ботанных годами навыков. Неплохо зарекомендова-
ла себя система кибернетического контроля. Одна-
ко в стране пока мало полноценных компьютерных
сетей и такой вид проверки еще скромно использу-
ется прежде всего на низовых уровнях управления.

5. Работа с кадрами.
Обеспечивает подбор, обучение, воспитание,

расстановку руководящих кадров. Развитие системы
оценок труда руководителей, которая в значитель-
ной мере захватывает сферу абстрактного мысли-
тельного процесса, трудно фиксируемого с приме-
нением обычных методик. Вместе с тем в системе
ФПБ имеются такие участки работы, где результат
интеллектуальной деятельности руководителя и со-
трудника иногда сказывается спустя годы и даже пос-
ле перемещения специалиста на другую должность,
ухода на пенсию. Данный принцип основан на пра-
вильной подготовке кадрового резерва с дальним
прицелом на продвижение и формирование руко-
водящего ядра, подбор, обучение и воспитание та-
лантливого молодого сотрудника.

Направления совершенствования
управленческой деятельности

В теории управления выделяются два подхода
к исследованию управленческой деятельности и орга-
низации практических мероприятий — системный
и ситуационный (или интегрированный и дифференци-
рованный). Иногда оба подхода используются вместе.

Принято считать системой группу связанных
между собой и взаимозависимых объектов, кото-
рые образуют сложное единство, целостность
и проявляют определенную временную устойчи-
вость.

Любое подразделение в ФПБ может быть пред-
ставлено в виде формально организованной закры-
той социальной системы, в состав которой входят
личности-профессионалы, использующие оргтехни-
ку, вспомогательное оборудование и регулярно об-
менивающиеся информацией. В данную систему по-
ступают общие и частные задачи по обеспечению
защиты прав и законных интересов трудящихся и от
нее ожидаются конкретные результаты.

Способность отрегулировать слаженное взаи-
модействие элементов системы и добиться макси-
мально возможного результата при минимальных
затратах используемых в системе технических и че-
ловеческих ресурсов и составляет процесс управлен-
ческой деятельности.

Преимущества системного подхода к управлен-
ческой деятельности проявляются в таких ее состав-
ляющих, как планирование и контроль. Системный
подход с его обобщениями и развитием абстрактного
мышления руководителя и каждого сотрудника созда-
ет хорошие возможности для выделения перспектив-
ных задач и направлений деятельности с учетом
особенностей обстановки в трудовых коллективах, вза-
имодействия с органами государственной власти
и управления, международных контактов. В сфере вни-
мания руководителя всегда оказываются самые важ-
ные проблемы, есть возможность со знанием дела
контролировать этапы выполнения плана, не сбива-
ясь с ритма и не теряя рабочего настроения.
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Системный подход обнажил скрытые возмож-
ности комплексного использования имеющихся
в распоряжении ФПБ сил и средств маневрирования
ими. С его применением связано быстрое проник-
новение в практику работы производственной, соци-
альной и других сфер новейших технологий и науч-
ных открытий. Привычными в повседневной работе
в последние десятилетия становятся персональные
ЭВМ в подразделениях с их специализированными
информационно-аналитическими и поисковыми прог-
раммами, использование Интернета, социальных
сетей. Научно-техническое направление в решении
проблем оптимизации и интенсификации труда ру-
ководителей, видимо, в скором времени определит
качественно новый уровень деятельности профсою-
зов. К этому должны быть готовы все сотрудники.

С иных позиций рассматривает управленческую
деятельность ситуационный подход. Для многих ру-
ководителей он привлекателен именно своей конк-
ретностью и детализацией. В то же время принято
считать, что ситуационный анализ преобладает на
низших ступенях управленческой вертикали и в рабо-
те сотрудников исполнительного звена. Конечно, та-
кой подход лучше всего проявляет себя при схожих
рабочих операциях, однообразно повторяющихся дей-
ствиях, которые также имеются в арсенале практи-
ческих приемов и методов работы. Но, к сожалению,
он мало применяется в планировании, организации,
перспективном руководстве, контроле, при принятии
решений. Это требует более широкого взгляда на си-
туации, обобщений, видения проблемы в целом.

Взаимосвязь и взаимозависимость системного
и ситуационного подходов проявляются в стремлении
руководителя анализировать конкретную ситуацию на
фоне общих проблем и задач. Вследствие этого
управление по обстоятельствам, или ситуационное
управление, становится действенным и эффективным.
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Указанные подходы к исследованию управлен-
ческой деятельности и их философское осмысление
формируют задачи, работа над которыми продвига-
ет совершенствование управления.

1. Изучение исторического и современного (сегод-
ня мы смело можем говорить — западного) опыта уп-
равления во всех сферах человеческой деятельности.

2. Изучение складывающейся системы ФПБ
в условиях социально-экономической и правовой ре-
формы, взаимодействие различных структур как
объектов управления.

3. Исследование взаимодействия объективных
условий и субъективных факторов, возникающих
в массовом сознании, и их влияние на темпы социаль-
ной энтропии, формирование трудовых отношений.

4. Анализ содержания функций управления
в конкретных профсоюзных системах.

5. Анализ структуры и взаимоотношений различ-
ных управленческих уровней.

6. Изучение границ, возможностей и путей ис-
пользования в управлении современных технических
средств.

7. Организация работы по совершенствованию
управленческой деятельности.

Только при условии постоянного улучшения управ-
ления можно успешно решать усложненные задачи
защиты прав и интересов трудящихся на современ-
ном этапе. При этом серьезное внимание следует
уделять не только тому, что делать, но и как делать.

В организации работы по совершенствованию
управления мы рассматриваем все аспекты, состав-
ляющие содержание этой деятельности: профсоюз-
ные формирования различных уровней, цели, зада-
чи, функции, методы, процесс, кадры. И на каждом
этапе своего развития ФПБ выдвигает те вопросы,
которые определяют главное в ее работе.
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Профсоюзы являются самым массовым объ-
единением людей, связанных социально-экономи-
ческой и трудовой сферой, т. е. одной из наиболее
важных областей общественных отношений, от кото-
рой зависит благосостояние каждого человека и об-
щества в целом. Сегодня значение и роль профсо-
юзной деятельности в государстве не вызывают со-
мнений. Упоминание профсоюзных организаций во
Всеобщей декларации прав человека и в большин-
стве современных конституций (в том числе и в Ос-
новном Законе Республики Беларусь) является сви-
детельством того, что они играют особую роль в жиз-
ни общества. Потребность защиты прав и интересов
наемных работников особенно актуальна в период
экономических и финансовых проблем, с возраста-
нием негативных тенденций глобализации.

Положение мирового сообщества в настоящий
момент во многом определено процессом глобали-
зации, который можно определить как «современ-
ное состояние мировой цивилизации, характеризу-
ющееся революционными изменениями в сфере эко-
номических, политических, социальных и правовых
систем мира, интенсификацией процессов взаимо-
действия государств, направленных на сохранение
равновесия глобальной мировой системы» [1, с. 411].
Проявления этого процесса разнообразны: интегра-
ция общественной жизни, глобализация экономики,
транснационализация, активизация мировых хозяй-
ственных и гуманитарных связей, регионализация,
международная трудовая миграция. Как и у любого
объективного явления, у этого процесса есть свои
достоинства и недостатки, причем во всех областях
общественных отношений, им охваченных, в том чис-
ле и в профсоюзной деятельности.

Основным достоинством глобализации с точки
зрения благоприятного воздействия на профсоюзную
деятельность является стимулирование объедине-
ния профсоюзов на глобальном уровне, что позво-
ляет сплотить усилия для решения проблем в трудо-
вой сфере. Сегодня самым крупным центром гло-
бального профсоюзного движения является Между-
народная конфедерация профсоюзов (МКП), которая
была создана путем объединения Международной
конфедерации свободных профсоюзов и Всемирной
конфедерации труда. Международная организация
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труда (МОТ) сразу после основания МКП предостави-
ла ей общий консультативный статус.

Что касается недостатков глобализации, то им
необходимо уделить самое пристальное внимание,
для того чтобы попытаться их нивелировать. На наш
взгляд, из всех процессов, сопровождающих глоба-
лизацию, негативное влияние на осуществление де-
ятельности профсоюзов оказывают:
 возрастающая власть транснациональных корпора-

ций (ТНК), отрицательно влияющая на реализацию
функций принимающих государств;

 стремление ТНК к созданию так называемого беспроф-
союзного пространства (беспрофсоюзной среды).

Следует оговориться, что далее термин «глоба-
лизация» будет употребляться в узком смысле как
обозначение процессов, обусловленных глобализа-
цией, проявляющихся в возрастающей власти ТНК
и расширении границ беспрофсоюзного пространства.

В научной литературе встречается следующее
определение ТНК: «Компания, осуществляющая ос-
новную часть операций за пределами страны, в ко-
торой она зарегистрирована, чаще всего в несколь-
ких странах, где имеет сеть отделений, филиалов,
предприятий» [2, с. 24].

Возрастающая роль ТНК по всему миру обуслов-
лена их способностью на значительные капитало-
вложения в хозяйство принимающих стран, что вы-
годно последним. Ориентированность государств на
создание благоприятных условий для инвесторов
порой «отодвигает» другие социальные цели на не-
определенные сроки. Помимо этого, принимающие
страны вынуждены во многом «подстраивать» свою
политику под интересы ТНК, инвестировавших капи-
тал в их экономику.

Термин «беспрофсоюзное пространство» ранее
использовался лишь в отношении американской мо-
дели социального партнерства. Под беспрофсоюз-
ной средой (или беспрофсоюзным пространством)
подразумевается совокупность объективных усло-
вий на предприятии, в учреждении либо организа-
ции, при которых невозможна реализация профсо-
юзами их прав и обязанностей, направленных на
защиту прав и законных интересов наемных работ-
ников. Но в связи с глобализацией это явление рас-
пространяется и на другие континенты, причиной
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чему становится развивающаяся деятельность мно-
гочисленных ТНК и их заинтересованность в сведе-
нии к минимуму работы профсоюзов.

К последствиям появления беспрофсоюзной
среды на локальном уровне можно отнести наруше-
ния трудовых прав наемных работников, создание
препятствий к защите нарушенных прав и законных
интересов, игнорирование предложений работников
по ведению коллективных переговоров и заключе-
нию коллективных договоров. В данном случае мож-
но говорить о нарушениях прав человека второго по-
коления — социально-экономических. Помимо на-
рушения права на труд, на свободный выбор работы,
справедливые и благоприятные условия труда и за-
щиту от безработицы, права на равную оплату за рав-
ный труд, права на справедливое и удовлетворитель-
ное вознаграждение, обеспечивающего достойное
существование человека для него самого и его се-
мьи и дополняемого при необходимости другими
средствами социального обеспечения, также имеют
место нарушения права на объединения. Это основ-
ные права человека, указанные во Всеобщей декла-
рации прав человека (ст. 23) [3], а значит, их несоблю-
дение можно трактовать как препятствие для про-
грессивного развития общества.

Указанные выше процессы, сопутствующие гло-
бализации, вносят определенные изменения в со-
держание функций государства. Традиционно выде-
ляют внутренние и внешние функции и функции по
принципу разделения властей.  К внутренним россий-
ский правовед Л. А. Морозова относит: обеспечение
народовластия, экономическую, социальную, эколо-
гическую функцию, налогообложение, охрану прав
и свобод граждан, обеспечение законности и право-
порядка; к внешним — функции интеграции в миро-
вую экономику, внешнеэкономического партнерства
и государственной поддержки иностранных инвести-
ций, обороны страны, поддержки мирового право-
порядка [4, с. 103]. Исходя из принципа разделения
властей, правоведы выделяют законодательную (пра-
вотворческую), исполнительную и судебную функции
государства.

Глобализация благоприятно воздействует на
внешние функции, поскольку она активизировала их
осуществление [5, с. 105]. Поэтому мы рассмотрим
только отрицательное влияние процессов, сопутству-
ющих глобализации, на реализацию внутренних функ-
ций государства.

Содержание функции государства по обеспече-
нию народовластия, по мнению Л. А. Морозовой, со-
ставляют: реализация волеизъявления народа
в форме законодательства (правотворчества), обес-
печение государственного суверенитета, официаль-
ное представительство общества и защита конститу-
ционного строя [4, с. 104]. Отрицательным моментом
этого выступает тенденция снижения авторитета го-
сударственной власти в политической сфере. Такие
случаи приводит в качестве примера в своей статье
Я. В. Кривой: «Источником серьезных конфликтов
в международных отношениях являются попытки
стран, в которых находится ядро той или иной ТНК,
распространить на весь комплекс ее предприятий
деятельность национального законодательства или
использовать ТНК как инструмент своей внешней
политики. К тому же большой экономический потен-

циал дает возможность этим субъектам самостоя-
тельно влиять на политическую жизнь принимающих
стран или на отношения между государствами» [6,
с. 122].

Принимающее государство при реализации эко-
номической функции вынуждено учитывать хотя бы
минимально интересы ТНК. Проводя политику при-
влечения и удержания иностранных инвестиций, пра-
вительства порой идут на уступки, которые не спо-
собствуют обеспечению нормального функциониро-
вания и развития экономики (например, освобожде-
ние ТНК от части налогов, создание для них разнооб-
разных льгот ставят в невыгодные условия местные
субъекты хозяйствования).

Особого внимания в рамках данного исследова-
ния заслуживает реализация современными госу-
дарствами функции охраны прав и свобод граждан
в условиях усиливающейся власти ТНК.

Последствия возрастающей роли ТНК проявля-
ются в ухудшении положения наемных работников
и даже нарушениях национальных норм трудового
права. В июле 2013 г. крупный подрядчик компании
Apple — одной из крупнейших ТНК — был обвинен
в использовании труда несовершеннолетних и дру-
гих нарушениях трудового законодательства [7]. К со-
жалению, это далеко не единственный случай. Рас-
пространение подобных тенденций зависит от уров-
ня развитости и стабильности экономики и правовой
системы принимающего государства.

 Отсутствие в большинстве развивающихся
стран, столь выгодных для ТНК своей дешевой рабо-
чей силой, развитого трудового законодательства
и ратифицированных соответствующих конвенций
МОТ позволяет владельцам иностранного капитала
вводить худшие условия труда, оплаты, охраны труда
по сравнению с мировыми трудовыми стандартами.
Доклад Международной конфедерации труда о пра-
вах профсоюзов в мире в 1996–1997 гг. свидетель-
ствует, что последствия глобализации различаются
на разных континентах; «Африка, например, занима-
ется реформами трудовых кодексов, чтобы соответ-
ствовать условиям конкуренции и выгодности для
инвесторов с целью сделать социальное регулиро-
вание более гибким» [6, с. 124–125]. Таким образом,
ТНК «тормозят» развитие трудового законодатель-
ства развивающихся стран и имплементации между-
народных трудовых стандартов, признанных справед-
ливыми многими государствами.

 Страны с более развитым трудовым законо-
дательством порой его упрощают для создания при-
влекательных условий для ТНК, что негативно сказы-
вается на положении работников и профсоюзов, по-
скольку усложняет реализацию их требований о бо-
лее высокой зарплате и лучших условиях труда.
В данных случаях заметно влияние ТНК на реализа-
цию правотворческой функции государства.

 В случаях, когда речь идет о явных нарушениях
прав человека, норм национального права, можно
столкнуться с их игнорированием принимающим го-
сударством, поскольку ему выгоднее занимать пози-
цию ТНК, что не способствует реализации судебной
функции принимающего государства. Известна попыт-
ка правительства Индии и суда Бангалура прикрыть
серьезные нарушения трудовых прав компанией
Fibre & FFI [8].
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 Если принимающее государство не желает
мириться с нарушениями прав его граждан, то и в этом
случае возникают проблемы, поскольку ТНК зачастую
невозможно привлечь к юридической ответственнос-
ти. Российский правовед С. Л. Натапов поясняет:
«Национальные механизмы хотя и могли бы обес-
печивать привлечение ТНК к ответственности, но вви-
ду таких черт ТНК, как юридическая множественность,
трансграничная деятельность и ограниченность
юрисдикции органов различных государств, нацио-
нальные правоприменительные органы не могут
эффективно решать задачу привлечения ТНК к от-
ветственности. В свою очередь, международных ме-
ханизмов привлечения ТНК к ответственности се-
годня не существует, поскольку международное пра-
во не может налагать на ТНК прямых обязанностей,
а значит, обеспечивать их исполнение» [9, с. 14].

Таким образом, поскольку в ряде государств иг-
норируются многочисленные нарушения националь-
ного законодательства со стороны ТНК либо их не-
возможно привлечь к юридической ответственности
за таковые, то можно говорить о негативном влиянии
ТНК на реализацию функции принимающего государ-
ства по обеспечению законности и правопорядка.

В первую очередь от проведения в жизнь таких
экономических стратегий (особенно в сфере трудо-
вого права) страдает социальная функция государ-
ства, «содержание которой составляют охрана прав
и свобод населения, осуществление мер по удовлет-
ворению социальных потребностей людей, поддер-
жание необходимого уровня жизни населения, со-
здание надлежащих условий для труда, его оплаты,
быта и др.» [5, с. 106]. В крайних случаях (в странах
с недостаточно развитой правовой системой) дея-
тельность ТНК не только осуществляется с наруше-
ниями национального законодательства, но и про-
тиворечит основам социальной политики и соци-
альным приоритетам принимающего государства. По
этим же причинам усложняется реализация эколо-
гической функции государства.

На национальном уровне неблагоприятное вли-
яние беспрофсоюзного пространства выражается
в нарушении принципов современных социальных
правовых государств. Здесь хотелось бы уточнить, что
мы разделяем мнение ученых, рассматривающих
понятие «социальное государство» с точки зрения
единства таких его сущностных характеристик, как
«социальное» и «правовое», так как социальное го-
сударство не может быть неправовым. Но проблема
правового государства в отечественной науке общей
теории права достаточно исследована, в отличие от
проблемы социального правового государства. По-
лагаем, что необходимо дать определение понятию
и принципам социального правового государства
сквозь призму его социальной направленности, что-
бы лишний раз не упоминать признанные истинны-
ми сущность и принципы правового государства. Тер-
мин «социальное государство» будет нами употреб-
ляться лишь в связи с необходимостью акцентиро-
вать внимание на социальном аспекте современно-
го правового государства.

Мы обращаем особое внимание на важность
четкого различения таких понятий, как «социальная
функция государства» и «функции социального госу-

дарства», поскольку можно встретить их неправомер-
ное отождествление. Наличие социальной функции
у государства еще не позволяет называть его соци-
альным, но при этом социальная функция есть у вся-
кого социального государства. Социальное государ-
ство является итогом длительного развития. Законо-
мерно, что именно возникновение и эффективная
реализация социальной функции государства стано-
вятся основой для становления особого — социаль-
ного правового — государства.

Известно, что понятие «социальное государство»
впервые употребил в 1850 г. Лоренц фон Штайн. Сре-
ди его функций он указал «поддержание абсолютно-
го равенства в правах для всех различных обществен-
ных классов, для отдельной частной самоопределя-
ющейся личности посредством своей власти»; там же
писал, что государство «обязано способствовать эко-
номическому и общественному прогрессу всех своих
граждан, ибо в конечном счете развитие одного вы-
ступает условием развития другого, и именно в этом
смысле говорится о социальном государстве» [10,
с. 82].

Впервые на законодательном уровне понятие
«социальное правовое государство» было закреп-
лено в Конституции Федеративной Республики Гер-
мания 1949 г., в которой страна провозгласила себя
«sozialer Rechtsstaat». Сегодня «формула “социаль-
ное государство” присутствует в ряде принятых в пос-
ледние десятилетия конституций и активно исполь-
зуется в политическом и юридическом обиходе» [11,
с. 5]. К таковым относится и Конституция Республики
Беларусь, согласно которой «Республика Беларусь —
унитарное демократическое социальное правовое
государство» (ч. 1 ст. 1, 4) [12].

Обратимся к теории социального государства.
Понятие «социальное государство» традиционно ха-
рактеризуют сквозь призму реализации права чело-
века на достойный уровень жизни (достойное суще-
ствование), поскольку именно оно является ключе-
вым социальным правом, а потому и первоосновой
всей системы социально-экономических прав и сво-
бод человека.

По мнению Е. В. Баклановой, «…юридический
смысл категории достойного существования… заклю-
чается в том, что такое состояние предполагает на-
личие и такой уровень действия юридических средств
и механизмов, который обеспечивает реализацию
защищенности человека и его достоинства как выс-
шей правовой ценности» [13, с. 13]. Такая защищен-
ность человеку необходима в наиболее важных ви-
дах общественных отношений, касающихся предме-
та правового регулирования. Основными составля-
ющими понятия «достойная жизнь» Н. В. Кабзова
считает материальную обеспеченность, свободное
развитие человека и возможность пользоваться все-
ми благами современного мира [14, с. 20].

Рассмотрим один из аспектов категории достой-
ного существования — понятие «право на достойную
жизнь».

В международном праве впервые оно зафикси-
ровано в ст. 22 Всеобщей декларации прав человека
(1948 г.): «Каждый человек, как член общества, име-
ет право на социальное обеспечение и на осуществ-
ление необходимых для поддержания его достоин-
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ства и для свободного развития его личности прав
в экономической, социальной и культурной областях
через посредство национальных усилий и междуна-
родного сотрудничества и в соответствии со структу-
рой и ресурсами каждого государства» [3]. Но на на-
циональном уровне такого рода социальные гаран-
тии были провозглашены еще раньше.

Содержание понятия права на достойное суще-
ствование человека находит свое юридическое воп-
лощение в правовых статусах. Причем именно их со-
держание и характер их гарантий имеют значение
в контексте идеи социального государства.

Критерии достойного уровня жизни закреплены
в ст. 2 и 21 Конституции Республики Беларусь, со-
гласно которым человек, его права, свободы и га-
рантии их реализации являются высшей ценностью
и целью белорусского общества и государства (ч. 1
ст. 2) [12] и каждый имеет право на достойный уро-
вень жизни, включая достаточное питание, одежду,
жилье и постоянное улучшение необходимых для это-
го условий (ч. 2 ст. 21) [12]. Но право на достойный
уровень жизни очень специфично, оно занимает
в системе прав человека особое место: «С одной сто-
роны, оно выступает наряду с другими правами как
самостоятельное; с другой стороны, оно может быть
элементом характеристики реализации всех других
прав, так как их реализация характеризует достой-
ное существование человека с юридической точки
зрения» [13, с. 7].

Согласно Конституции Республики Беларусь для
обеспечения права на достойный уровень жизни
необходима реализация таких прав, как охрана тру-
да (ст. 41) и здоровья людей (ст. 45); справедливое
вознаграждение за труд (ст. 42); доступность и бес-
платность образования (ст. 49); обеспечение госу-
дарственной поддержки семьи, материнства, от-
цовства, детства (ст. 32); установление государствен-
ных пособий и иных гарантий социальной защиты
(ст. 47); право на жилище (ст. 48) и др. [12].

Таким образом, социальное правовое государ-
ство — это правовое государство, достигшее
такого уровня развития, которое дает возмож-
ность гарантировать соблюдение и защиту со-
циально-экономических прав и свобод человека,
создавать гражданам равные реальные возможно-
сти свободно развивать и реализовывать свой
потенциал в различных областях жизнедея-
тельности, обеспечивая тем самым их материаль-
ную состоятельность, заботиться о наиболее
уязвимых слоях и группах населения и оказывать
им материальную поддержку.

По аналогии с принципами социальной деятель-
ности государства можно указать принципы социаль-
ного государства как основополагающие начала его
деятельности по реализации всех функций.

1. Принцип справедливости.
2. Обеспечение социальных прав человека

и гражданина.
3. Установление достойных условий жизнедея-

тельности человека.
4. Осуществление социальной безопасности об-

щества.
5. Обеспечение социальной защищенности на-

селения.

6. Достижение формально-юридического равен-
ства с целью устранения резких расхождений мате-
риального положения индивидов.

7. Взаимная социальная ответственность граж-
дан, общества и государства [15, с. 16].

Появление беспрофсоюзного пространства
и расширение его границ в пределах всего мира, воз-
растающая власть ТНК препятствуют соблюдению
принципов социального государства. Кратко обозна-
чим, каким образом это происходит.

Принцип справедливости можно обозначить как
«баланс интересов всех социальных групп, личности
и общества на основе господства права» [16, с. 47],
а поскольку беспрофсоюзная среда выгодна владель-
цам ТНК, но не большинству (наемные работники со-
ставляют большую часть граждан в любом государ-
стве), да и неравные условия ставят в худшее положе-
ние местные субъекты хозяйствования, то в таком слу-
чае можно вести речь о нарушении этого принципа.

Обеспечение и защита прав человека (в том чис-
ле и социальных) являются одними из важнейших
функций социального правового государства. Соци-
альные права чаще всего относят к группе социаль-
но-экономических, среди которых выделяются соци-
альные, экономические, трудовые. Выше мы описы-
вали нарушения норм трудового права, ухудшение
трудовых стандартов и их зависимость от уровня раз-
витости и стабильности экономики и правовой сис-
темы принимающего государства. Нарушения эконо-
мических прав заключаются в отсутствии в ТНК дос-
тойной оплаты труда, наличии препятствий для реа-
лизации права работников на объединение в проф-
союзы, отсутствии безопасных для их здоровья усло-
вий труда и др. Низкая заработная плата в будущем
отразится на размере трудовой пенсии, которая ока-
жется меньше, чем могла бы быть. Все это способ-
ствует декларативности социальных гарантий, кото-
рые не могут быть реализованы.

Предыдущий принцип тесно связан с обеспече-
нием социальной безопасности и достижением со-
циальной защищенности населения. Социальную
безопасность обществу государство может гаранти-
ровать лишь тогда, когда жизнедеятельность наем-
ных работников не будет так сильно зависеть от ТНК.
Подобные обстоятельства не способствуют установ-
лению достойных условий для жизнедеятельности
человека. Достижение формально-юридического
равенства с целью устранения резких расхождений
материального положения индивидов также стано-
вится невозможным из-за обогащения владельцев
ТНК и недостойной оплаты труда их работников.
А в случаях, когда возникают проблемы с привлече-
нием ТНК к юридической ответственности за нару-
шения в трудовой сфере, нельзя говорить о взаим-
ной социальной ответственности государства перед
гражданами и обществом. Подобные обстоятельства
ставят под угрозу стабильное правовое упорядоче-
ние, противоречат принципу безусловного подчине-
ния правовому закону всех без исключения субъек-
тов права.

Таким образом, в попытках стать конкуренто-
способными в сфере привлекательности для ТНК
правительства государств часто заходят слишком
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далеко, позволяя владельцам капиталов отрицатель-
но воздействовать на наиболее важные области де-
ятельности. Некоторые ученые и вовсе называют ТНК
«врагами государственности» [17, с. 4].

Учитывая описанные выше тенденции и их нега-
тивное влияние на права и законные интересы наем-
ных работников, роль деятельности профсоюзов в
социальном правовом государстве возрастает мно-
гократно. Для нашей страны эта тема также актуаль-
на, поскольку политика Беларуси направлена на при-
влечение иностранных инвестиций и сегодня на ее тер-
ритории присутствует более 30 крупнейших ТНК [18].

В настоящее время значение профсоюзных орга-
низаций в государственно-правовом развитии возра-
стает, что обусловлено следующими факторами.

 Право на свободу объединений относится к ос-
новным правам человека, реализация которых вы-
ражается в стремлении мирового сообщества к прог-
рессу и способствует демократическому развитию
государств.

 Необходимость в эффективной защите прав
наемных работников многократно возрастает в ус-
ловиях глобализации, поскольку недостатки этого
процесса, охватившего наиболее значительные сфе-
ры жизнедеятельности человека, в первую очередь
негативно отражаются именно на этой категории
граждан.

 Наемные работники — одна из самых массо-
вых категорий в большинстве государств, потому
столь важен учет их интересов, представляемых проф-
союзами, для прогрессивного развития общества.

 Профсоюзы, будучи одним из видов объеди-
нений свободных индивидов для реализации своих
интересов, являются незаменимым институтом граж-
данского общества — неотъемлемого атрибута со-
временного социального правового государства.

 Наличие у профсоюзов динамично развива-
ющейся правовой функции, реализация которой про-
является в их влиянии на правовую действительность.

 Эффективное осуществление всех функций
профсоюзов способствует развитию правовой дея-
тельности государства и укреплению демократиче-
ского социального правового государства, поскольку
содействует реальному обеспечению признанных
международным сообществом прав человека, балан-
су интересов всех социальных групп, личности и об-
щества на основе права.

Важнейшей социальной целью нашей страны
выступает создание развитого гражданского обще-
ства и полноценного социального правового государ-
ства. В рамках этой масштабной задачи профсою-
зам как незаменимому институту гражданского об-
щества нужно найти и занять свою нишу. При социа-
лизме эти организации нередко «растворяются»
в государственном или партийном аппарате, а при
либерализме превращаются в придаток крупных кор-
пораций. В обоих случаях они «теряют» себя, посколь-
ку перестают эффективно реализовывать свои функ-
ции. Независимость как ключевой принцип деятель-
ности профсоюзов позволит им дистанцироваться от
государства, работодателей, политических партий
и иных общественных организаций.

Внутренняя деятельность профсоюзов направ-
лена на выполнение уставных задач, проведение
профсоюзных мероприятий и т. д. Внешняя предпо-
лагает взаимодействие с государственными органа-
ми, работодателями, местным самоуправлением,
иными общественными объединениями. Принцип
независимости в большей степени касается внутрен-
них действий профсоюзов, поскольку они регулиру-
ются внутрипрофсоюзными актами, например уста-
вами. Что касается внешней деятельности этих орга-
низаций, то она регулируется нормами права: «Проф-
союзы свою деятельность осуществляют в соответ-
ствии с Конституцией Республики Беларусь, насто-
ящим Законом и иными актами законодательства
Республики Беларусь» (ч. 1 ст. 3) [19].

На наш взгляд, принцип независимости профсо-
юзов недостаточно полно охарактеризован в Законе
Республике Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XІІ
«О профессиональных союзах» (далее — Закон
о профессиональных союзах). Из содержания ст. 3
следует, что независимость профсоюзов ограничена
их правом самостоятельно разрабатывать и утверж-
дать уставы, определять структуру, избирать руково-
дящие органы, организовывать свою деятельность,
проводить собрания, конференции, пленумы, съез-
ды, а также сотрудничать с профсоюзами других
стран, по своему выбору вступать в международные
и другие профсоюзные объединения и организации
(ч. 2, ч. 4 ст. 3) [19]. Представляется целесообразным
в данном нормативном правовом акте четко указать,
что при осуществлении своей внутренней деятель-
ности профсоюзы не зависят ни от государства в лице
его исполнительных органов, ни от работодателей,
ни от политических партий и других общественных
объединений. Профсоюзы не должны им отчитывать-
ся и им неподконтрольны. Например, указанные
выше субъекты не вправе проверять или требовать
отчетности по распределению бюджета профсоюзов,
но уплата налогов контролируется финансовыми и на-
логовыми органами в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь (ч. 4, ч. 5 ст. 27) [19].

Учитывая, что принцип независимости — клю-
чевой признак профсоюзной деятельности, предла-
гаем ст. 3 Закона о профессиональных союзах до-
полнить частью пятой: «Профсоюзы независимы
в своей деятельности от органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, работо-
дателей, их объединений (союзов, ассоциаций), по-
литических партий и других общественных объеди-
нений, им неподотчетны и неподконтрольны». А ст. 26
этого же нормативного правового акта сформулиро-
вать так: «Защита прав профсоюзов осуществляется
в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь. Незаконное ограничение прав профсоюзов,
вмешательство органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и их должностных
лиц в деятельность профсоюзов или иное создание
препятствий в реализации ими своих полномочий не
допускаются».

Полагаем, что такие изменения будут способ-
ствовать более эффективному правовому регулиро-
ванию профсоюзной деятельности. При этом прин-
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цип независимости профсоюзов не противоречит
налаживанию и развитию социального партнерства.

Возвращаясь к негативным тенденциям возрас-
тающей власти ТНК и расширения границ беспроф-
союзной среды, следует отметить необходимость
объединения усилий для нивелирования их послед-
ствий в сфере трудовых и социально-экономических
правоотношений всех заинтересованных лиц: пра-
вительств, международных организаций, профсо-
юзов и организаций нанимателей.

Не вызывает сомнений, что глобализация при-
носит пользу экономике государств. Но при этом она
может стать еще более выгодной и для стран с ме-
нее развитой правовой и экономической системой,
и для общества, и для наемных работников только
тогда, когда все процессы, сопутствующие глобализа-
ции, будут развиваться в рамках эффективных, хоро-
шо продуманных и стабильных норм права. Тем бо-
лее что и сами механизмы реализации права во мно-
гом зависят от качества принятых норм. Поэтому при-
оритетным направлением совместной деятель-
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ности социальных партнеров в области трудовых
и социально-экономических отношений в условиях
глобализации становится сотрудничество в сфе-
ре правотворчества. Следовательно, все соци-
альные партнеры, осознавая сложившуюся ситуа-
цию, должны уделять больше внимания реализации
этой приоритетной задачи. Так, национальным проф-
союзным центрам следует объявить повышение
роли профсоюзов в правотворческой деятельно-
сти, направленной на совершенствование нацио-
нальных и международных трудовых и социально-
экономических норм, в качестве особо важной зада-
чи на данном этапе.

Таким образом, в условиях негативного влияния
глобализации на современные социальные право-
вые государства и с учетом того, что профсоюзы в Рес-
публике Беларусь не являются полноправным
субъектом правотворчества, все большую актуаль-
ность приобретает теоретическая разработка
проблем участия профессиональных союзов в сфе-
ре правотворчества и правообразования.
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Весомый вклад в исследование вопросов госу-
дарственного регулирования экономических процес-
сов, сбалансирования государственного и местных
бюджетов, влияния государственного дефицита бюд-
жета и государственного долга на экономику страны
внесли зарубежные (А. Вагнер, Д. Кейнс, К. Кэмпбелл,
К. Макконел, П. Самуельсон, Дж. Стиглиц, В. Танзи,
М. Фридмен) и отечественные ученые (О. Василик,
А. Ватульов [1], И. Запатрина, Л. Лысяк, И. Лукьянен-
ко, В. Опарин, В. Прушковский [2], В. Федосов, И. Фев-
раль, И. Чугунов [3], С. Юрий и др.). Необходимы даль-
нейшие исследования вопросов формирования
и реализации механизма сбалансированного бюд-
жетного регулирования экономики, что будет способ-
ствовать достижению устойчивого социально-эконо-
мического развития страны.

В статье исследуется данный механизм и осу-
ществляется рациональный выбор наиболее приори-
тетных направлений финансирования и эффектив-
ных подходов к вопросу распределения бюджетных
средств.

Бюджет выступает весомой составляющей сис-
темы финансового регулирования экономики. Его
сбалансированность, оптимальность — одно из ос-
новных условий экономического роста. Бюджетное
регулирование проявляется через составляющие
регуляторного механизма бюджетной политики
в сфере доходов, расходов и межбюджетных отно-
шений и влияет на темпы социально-экономическо-
го развития, на стойкость и сбалансированность бюд-
жетной системы. С целью разработки и реализации
сбалансированного финансово-бюджетного регули-
рования в течение определенного периода бюджет-
ная политика должна определяться в соответствии
с цикличностью экономического развития, а также
с состоянием государственных финансов и запаса
стойкости бюджетной системы.

Объем и структура доходной и расходной частей
бюджета существенно влияют как на отдельные от-
расли, так и на экономику в целом. От степени опти-
мальности соотношений между элементами бюд-
жетной системы зависит уровень сбалансированно-
сти бюджетного регулирования и эффективность его
влияния на динамику социально-экономического
развития страны. Поскольку бюджет — один из ос-

новных инструментов государственного регулирова-
ния экономики, создание эффективной бюджетной
системы выступает необходимым условием для дос-
тижения экономического развития любой страны.
Бюджетная политика, которая реализуется через
систему бюджетных механизмов, должна обеспечи-
вать бюджетное равновесие и эффективное влияние
на социально-экономические процессы.

Бюджетная и монетарная политика — это дей-
ственные инструменты влияния на уровень развития
экономической системы, они должны поддерживать
финансовые стимулы активной экономической дея-
тельности. Особую значимость приобретает регули-
рование бюджетных и денежно-кредитных отноше-
ний в условиях трансформационной экономики. Бюд-
жетная политика должна согласовываться с налого-
вой, денежно-кредитной политикой. При ее осуще-
ствлении необходимо учитывать наличие и влияние
на конечный результат ряда факторов, поскольку
разработка и проведение бюджетной политики пред-
ставляют собой динамический процесс, направлен-
ность которого зависит от состояния внешней и внут-
ренней экономической среды [3, c. 7–8].

На этапе осуществления крупных реформ в эко-
номической и социальной сферах жизнедеятельно-
сти общества вопрос о достаточности финансовых
ресурсов приобретает новый смысл. Важна оценка
эффективности проводимых мер государственного
регулирования, в частности принятия решений в об-
ласти экономической политики. Экономические
цели правительства при осуществлении поставлен-
ных задач могут различаться в зависимости от при-
нятой концепции и идеологии социально-экономи-
ческого регулирования, этапа экономического раз-
вития, оценки эффективности проводимых мер теку-
щего регулирования. При наличии общих для макро-
экономической политики целей (полная занятость,
минимальный уровень инфляции, экономическое
равновесие и рост) имеются и общие, применимые
для стран с различным уровнем экономического раз-
вития, фискальные и кредитно-денежные инструмен-
ты ее осуществления.

К числу основных макроэкономических катего-
рий следует отнести доходы и расходы государствен-
ного бюджета. Их размер, динамика и структура яв-
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ляются главными рычагами формирования и прове-
дения бюджетной политики страны. Взаимодействие
этих категорий рождает третью, рассматриваемую как
сальдо бюджета, которое может быть нулевым (при
сбалансированном бюджете), положительным (при
профицитном бюджете) и отрицательным (при де-
фицитном бюджете). Данная категория считается,
с одной стороны, важнейшим параметром любого го-
сударственного бюджета, определяющим его коли-
чественные и качественные характеристики, а с дру-
гой — характер отношения к бюджетному сальдо спо-
собствует не только чисто бюджетной, но и общеэко-
номической политике в стране. Положительное саль-
до может служить базой для снижения налогов или
для эффективных вливаний в отстающие отрасли хо-
зяйства. Дефицит, который обычно рассматривается
в целом как нежелательное явление, в определен-
ных условиях может стать активным рычагом анти-
кризисного регулирования [4, c. 33].

Принцип сбалансированности бюджета означа-
ет соответствие предусмотренных бюджетом расхо-
дов суммарному объему доходов бюджета и поступ-
лений из источников финансирования его дефицита.
Изучение принципа сбалансированности бюджета
невозможно без определения его экономической
составляющей и рассмотрения политической сторо-
ны данного вопроса, так как разница между суммой
государственных доходов и расходов используется
в качестве инструмента бюджетной политики, т. е. мо-
жет дестабилизировать либо, напротив, стимулиро-
вать экономику страны. Регулирующим и контроли-
рующим инструментами бюджетной политики явля-
ются бюджетный дефицит и профицит. В данных ка-
тегориях отражаются и проявляются пропорции бюд-
жетной системы, взаимосвязи между потоками до-
ходов государства и потребностями в государствен-
ном финансировании, обеспечивающем эффектив-
ную реализацию всех функций страны. Категории де-
фицита и профицита бюджета — это также результат
и критерий качества взаимодействия государства
с производственной и социальной сферами, банков-
ской системой, финансовым рынком, внешним рын-
ком [4, c. 34].

Фискальная политика предназначается для ре-
гулирования уровня экономической активности в стра-
не путем изменения налогообложения и государ-
ственных расходов и рассматривается как институт
системы управления совокупным спросом. С целью
контроля над совокупными расходами применяется
кредитно-денежная политика. Управление совокуп-
ным спросом в данном случае осуществляется за счет
воздействия на предложение денег. Контроль над
предложением денег в долгосрочном периоде ста-
новится все более популярным в развитых странах.
Один из подходов в макроэкономической политике
основан на установлении конкретных значений це-
левых показателей, способных обеспечить решение
поставленных задач.

Соблюдение принципов эффективности, спра-
ведливости и равенства в бюджетно-налоговой поли-
тике основывается на обеспечении более справед-
ливого налогообложения, т. е. снижения обязательств
государства в области бюджетных расходов при соот-

ветствующем уменьшении уровня налоговых изъятий.
Налоговая система становится справедливой и ней-
тральной при снятии ее неадекватно понимаемого
стимулирующего воздействия, когда устанавливают-
ся многочисленные налоговые льготы для поддерж-
ки некоторых значимых для экономического разви-
тия страны отраслей.

Задачи государства в области экономической
политики по достижению справедливости и равен-
ства могут способствовать повышению ее эффектив-
ности при непременной реализации условий, стиму-
лирующих инвестиционную активность хозяйствующих
субъектов и осуществление эффективных инвестици-
онных вложений в отрасли, содействующие структур-
ной перестройке. Решение задачи снижения нало-
говой нагрузки на экономику со стороны государства
и стимулирования нормальной рыночной конкурен-
ции сопоставимо с достижением положительного
бюджетного эффекта. То есть государство уменьша-
ет эффект присутствия в экономике, передает ини-
циативу частному сектору, не выходя за пределы сба-
лансированного бюджета. Оно несет расходы, свя-
занные с созданием инфраструктуры, ответственной
за структурную перестройку, что способствует эконо-
мическому росту [5, c. 10].

Экономическая политика нынешнего правитель-
ства должна быть ориентирована на обеспечение
сбалансированного бюджета и недопущение инфля-
ции. Это позволит выдвинуть положение о том, что
важнейшим параметром минимизации социальных
потерь для экономики Украины станет уровень инф-
ляции. Отметим, что ориентация на этот фактор
и нежелание спровоцировать новый виток инфляции
способны отвлекать денежные средства от вложе-
ний в реальный сектор экономики (сектор нефинан-
совых предприятий), стимулировать переток ресур-
сов на европейский рынок капитала, где они вклады-
ваются в долговые ценные бумаги правительств ряда
развитых в экономическом отношении государств.

Справедливо положение о том, что увеличение
денежной массы может рассматриваться только как
фактор краткосрочного оживления экономики. Фун-
даментальные основы экономического роста фор-
мируются всей совокупностью социальных и полити-
ческих условий, обеспечивающих внедрение новых
технологий в производство, рост инвестиций, повы-
шение квалификации рабочей силы.

Важно также не преувеличивать значимости по-
литики сбалансированного бюджета при решении
проблем снятия социальной напряженности. Поло-
жительный бюджетный эффект инвестиционной де-
ятельности может обеспечиваться разными путями.
Воздействие инвестиционных расходов на положе-
ние хозяйствующих субъектов также является не-
однозначным.

Во-первых, государство может понести бюджет-
ные расходы в связи с поддержкой инвестиционных
проектов бизнеса. Если доходы бюджета от реали-
зации проекта превзойдут расходы, то бюджетный
эффект окажется положительным. Экономический
эффект может быть выражен в росте числа рабочих
мест, заработной платы, валового национального
и/или валового регионального продукта. В ряде
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случаев реализация дорогостоящего инвестиционно-
го проекта может потребовать обеспечения денеж-
ного покрытия импорта. Тогда финансовые средства
направляются на покрытие таможенных пошлин и
возвращаются в бюджет. Положительный бюджет-
ный эффект оказывается сопряженным с дополни-
тельными затратами бизнеса, снижающими для него
экономический эффект затрат.

Во-вторых, предприятие самостоятельно и без
учета социально-экономической эффективности про-
екта для экономики в целом осуществляет частные
инвестиции. Оно приобретает импортное оборудо-
вание и через рост таможенных пошлин повышает
бюджетные доходы. Государство также достигает
снижения налоговой нагрузки на экономику. Доходы
бюджета (и налоговые, и неналоговые) увеличива-
ются, а бизнес сталкивается с ростом затрат по про-
изводству, оплачивая дорогостоящий импорт и рас-
тущие таможенные пошлины; показатель эффектив-
ности национальной экономики в целом в кратко-
срочном периоде также снижается.

В-третьих, государство может не стремиться
к положительному бюджетному эффекту, неся рас-
ходы по реализации инвестиционных проектов в со-
циально значимых сферах (АПК, здравоохранение,
медицинское обслуживание). Такой нулевой или от-
рицательный бюджетный эффект оправдан при до-
стижении общественной эффективности, т. е. при по-
лучении выигрыша для значительной части населе-
ния, повышении показателей качества жизни и эко-
номическом росте, снятии межрегиональных разли-
чий в долгосрочном периоде [5, c. 10].

Проблемы выбора оптимальных параметров
участия государства в экономике для обеспечения
экономического роста и роста инвестиций в ключе-
вые сферы жизнедеятельности особенно актуальны
для переходной экономики. Интерес вызывает и то,
что с ростом государственных инвестиций изменяют-
ся показатели состояния бюджета. Среди основных
факторов макроэкономической стабилизации эконо-
мики Украины на ближайшие годы наряду со сбалан-
сированной бюджетной политикой предусматрива-
ется обеспечение режима плавающего курса нацио-
нальной валюты. Вместе с тем вопрос о правомер-
ности снижения нагрузки государства на экономику
остается открытым. Более всего он касается обосно-
вания целесообразности и эффективности государ-
ственных инвестиций при переходе от восстанови-
тельного к инвестиционному этапу экономического
роста. Имеют место не только расхождения, но и су-
щественные противоречия между интересами бюд-
жета и интересами экономического развития государ-
ства и его субъектов [5, c. 11].

Так, связанный с интересами бюджета реаль-
ный курс гривны оказывает неоднозначное воздей-
ствие на конкурентоспособность отраслей, влияющих
на внутренний спрос и показатели состояния экс-
портных отраслей экономики Украины. При повыше-
нии реального курса гривны проявляется тенденция
к снижению конкурентоспособности отечественных
производителей, работающих на внутренний рынок.

Проводится политика «дешевых денег», стимулиру-
ющая рост денежного предложения, снижение про-
центной ставки и инвестиций, увеличивающих сово-
купный спрос. Связанный с проведением операций
на открытом рынке процесс скупки Национальным
банком Украины правительственных ценных бумаг
повышает возможности государственного бюджета,
но решение проблем конкурентоспособности произ-
водителей требует более активных и длительных воз-
действий. В этом также проявляется противоречие
между нуждами бюджета и потребностями реальной
экономики.

Объем инвестиций в сырьевых отраслях был
более высоким, как и их общий вклад в прирост про-
мышленного производства, но недостаточным для
проведения масштабной структурной перестройки.
Заметно отличалась отраслевая структура инвести-
ционных вложений: в сырьевых она значительно
выше, чем в прочих отраслях промышленности. Эф-
фективность частных инвестиций более высокая по
сравнению с государственными. Таким образом, по-
литика, направленная на снижение налоговой на-
грузки на экономику, обеспечение профицита бюд-
жета и развертывание инициативы частного секто-
ра, создала положительный эффект экономическо-
го развития. Отметим, что, во-первых, основной вклад
в прирост ВВП был сделан за счет части предприя-
тий сырьевой направленности, не сумевших достой-
но реализовать преимущества, связанные с прирос-
том валовой выручки и чистой прибыли, и осуществить
структурную перестройку; во-вторых, повышение роли
частных инвестиций в обеспечении экономического
роста не привело к сглаживанию дифференциации
доходов различных групп населения.

Среди мер консолидации экономического рос-
та предусматривалось «радикальное» снижение
бюджетной нагрузки, хотя необходимо ее постепен-
ное снижение при сохранении вмешательства госу-
дарства в решение острых социальных проблем. Вы-
сокий уровень производства жизненных благ как ос-
нова социальной рыночной экономики связан с ис-
пользованием достижений и потенциала экономи-
ки, основанной на знаниях. Необходимо воздействие
государства на инвестиционную активность участни-
ков рынка, подкрепленное мобилизацией и эффек-
тивным использованием инвестиционного потенци-
ала находящихся в распоряжении государства ре-
сурсов. Главным критерием успешности осуществ-
ления региональных программ становится индекс
человеческого развития, или индекс человеческого
потенциала. Его значение зависит от оценки продол-
жительности жизни, образования, доходов, здоро-
вья, физического развития людей и других факторов.
Данный критерий должен стать основой оценки эф-
фективности действий правительства на макроуров-
не, поскольку и в условиях сбалансированного бюд-
жета инфляция может выходить из-под контроля вла-
стей, порождая противоречия экономического рос-
та и множество вопросов в социально-экономиче-
ской сфере.
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По мере развития экономики Республики Бела-
русь все большую актуальность приобретают процес-
сы активизации функционирования традиционных
инфраструктурных областей (энергетика, производ-
ство, транспорт, коммуникации, связь). В Государ-
ственной программе инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26 мая 2011 г. № 669, ставится задача сфор-
мировать в белорусской экономике высокотехноло-
гичный сектор отраслей, состоящий из производств
пятого и шестого технологических укладов, в том чис-
ле информационных технологий, авиакосмической,
фармацевтической, микробиологической промыш-
ленности, биотехнологий, наноиндустрии, наноэнер-
гетики и некоторых других.

Несомненно, неразвитая инфраструктура на дан-
ный момент является одним из препятствий для на-
ращивания текущих темпов экономического роста
Беларуси. Необходимо осуществить модернизацию
промышленного производства, оснастив его науко-
емкими технологиями, вложить значительные сред-
ства в развитие сферы услуг, стабилизировать внут-
ренний потребительский рынок, снабдив его востре-
бованными товарами и услугами, проводить интен-
сивную экспансию своих товаров и услуг на внешних
рынках. Эффективную реализацию этих процессов
способно обеспечить оживление инвестиционной
деятельности. Для максимальной активизации ин-
вестиций и инвестиционного процесса в условиях гло-
бализации экономики специалисты используют ком-
плекс инструментов инвестиционного маркетинга.

«Инвестиционный маркетинг (или маркетинг
инвестиций) представляет собой комплексную про-
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СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
Рассматриваются основные аспекты и тенденции формирования стратегии инвестиционного

маркетинга субъектов хозяйствования в условиях современной рыночной экономики. Показаны приори-
тетные направления стратегии инвестиционного маркетинга, главной целью которых является кон-
троль рыночной доли и завоевание хозяйствующим субъектом зоны прибыли.

The article reports main aspects and tendencies of the investment marketing building process in market
economies. The investment marketing guidelines for market-share controlling and profit generating are provided.

граммную деятельность, направленную на форми-
рование производственно-экономических решений
в области инвестиций, соответствующих реальным по-
требностям конечных потребителей» [1]. Маркетинг
инвестиций становится одним из главных признаков
наличия динамичных изменений в экономике. В ши-
роком смысле он должен интерпретироваться как
перманентный процесс управления в сфере страте-
гического и текущего планирования инвестиционных
процессов, направленных на удовлетворение спро-
са на капитал и получение максимальной прибыли
инвесторами [2]. В узком значении инвестиционный
маркетинг представляет собой специфическую услу-
гу, определение которой только входит в профессио-
нальный лексикон специалистов по инвестициям
в Беларуси. Используя на практике инструменты
и технологии инвестиционного маркетинга, специа-
листы способны достаточно точно определить сферу
интересов участников инвестиционного процесса, по-
требности и цели реципиентов, инвесторов и посред-
ников, участвующих в нем.

Современное понимание и основополагающая
роль инвестиций и инвестиционного процесса для
экономики складываются и приобретают особое зна-
чение с поступательным развитием рынка. Для ус-
пешного осуществления инвестиционного процесса
в современной экономической ситуации необходи-
мым условием является выполнение ряда требова-
ний: достаточный для функционирования инвестици-
онной сферы ресурсный потенциал; существование
экономических субъектов, способных обеспечить
инвестиционный процесс в необходимых масштабах;
наличие механизма трансформации инвестиционных
ресурсов в объекты инвестиционной деятельности.



Э К О Н О М И К А

«ТРУД. ПРОФСОЮЗЫ. ОБЩЕСТВО» 18 ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2013. № 3 (41)

В условиях рыночной экономики инвестиционный
процесс реализуется посредством механизма инве-
стиционного рынка, а инвестиционный маркетинг —
стратегиями [3]. На условия осуществления инвести-
ционного процесса в рыночной экономике существен-
ное влияние оказывают постоянно нарастающие
процессы глобализации.

Стратегия инвестиционного маркетинга являет-
ся частной стратегией экономического развития
субъекта хозяйствования и представляет собой важ-
нейшую составную часть глобальной инвестиционной
стратегии. Для реципиентов глобальная инвестици-
онная стратегия предоставляет возможность опре-
делить средства и методы обеспечения преимуществ
над конкурентами; распределение ресурсов, необ-
ходимых для достижения маркетинговых целей. Для
инвесторов — доступ к наиболее перспективным на-
правлениям развития современной экономики, низ-
кий входной порог и высокую ликвидность сбереже-
ний. Появление стратегий инвестиционного марке-
тинга обусловлено комплексным взаимодействием
маркетинга и инвестиционных процессов на основе
адаптивного и стратегического бизнес-планирова-
ния. По мнению В. А. Зимина, стратегии инвестици-
онного маркетинга направлены в основном на уве-
личение контролируемой доли рынка [3].

Известно, что рыночная доля представляет со-
бой отношение объема реализованной продукции
конкретного субъекта хозяйствования к совокупному
объему реализации продукции на рынке. Стремле-
ния субъектов хозяйствования к увеличению доли
рынка обоснованны, но лишь отчасти. Маркетологи
установили, что согласно положениям закона Паре-
то («принцип 20/80») увеличение контролируемой
доли рынка более чем на 20 % способно привести
к негативным последствиям, которые могут наступить
по следующим причинам:
 недостаточный объем оборотных средств;
 достаточная насыщенность рынка;
 ухудшение экономической ситуации на рынке;
 появление мощных конкурентов;
 нехватка ресурсов на осуществление маркетинговой

деятельности;
 возрастающие сбытовые издержки, приводящие

к снижению прибыли [4].

Приведенные цифры не являются тем необхо-
димым абсолютным результатом увеличения конт-
ролируемой доли рынка, к которому должны стре-
миться все хозяйствующие субъекты. Любое иное
распределение может и будет иметь другую структу-
ру. Для решения конкретных задач, возникающих
в неустойчивой рыночной ситуации, необходимо про-
водить соответствующий анализ, основная направ-
ленность которого — выявление зависимости между
удельным весом затраченных ресурсов и полученных
результатов. «Рыночная доля — это одна из задач,
которую надо решать, и она просто один из резуль-
татов успешной реализации стратегии», — считает
Джордж Дэй [5].

На протяжении нескольких десятилетий благо-
получно развивающиеся компании в ответ на систем-
ные рыночные вызовы за основу своей деятельно-
сти брали не ориентацию на продукцию и рыночную

долю, а новую модель бизнеса, где в центре внима-
ния находились потребители и прибыль. В результа-
те проведения маркетинговых исследований и тща-
тельного анализа конкретных рынков маркетологи
этих компаний пришли к выводу, что для любого
субъекта хозяйствования приоритетом являются по-
требители, находящиеся в зонах, в которых концент-
рируются основные прибыли. Специалисты назвали
эти зоны зонами прибыли.

«Зона прибыли — это арена экономической дея-
тельности компании, где получаются высокие прибы-
ли, т. е. не прибыли средних размеров, не прибыли
в результате циклических инфляционных процессов,
а устойчивые и очень высокие прибыли. Другими сло-
вами, зона прибыли является местом, где создается
стабильная высокая прибыльность компании» [6]. Для
того чтобы длительное время присутствовать в зоне
прибыли, маркетологи компании должны начинать
деятельность хозяйствующего субъекта с исследова-
ний и анализа стратегической сущности потребите-
лей как основного источника максимальной прибы-
ли и возвращаться к производству. Главной целью этих
хозяйствующих субъектов является разработка такой
модели бизнеса, которая в полной мере соответству-
ет реальной ситуации, складывающейся на рынке,
служит предпосылкой для достижения устойчивых
показателей на протяжении всего делового цикла на
основе обоснованного выбора продукции и примене-
ния современных инновационных технологий и созда-
ет условия для выведения компании в зону прибыли.
«Сообщество инвесторов также быстро поняло, что
ситуация в бизнесе меняется. В результате этого ста-
рый порядок стал нарушаться и произошло перерас-
пределение вкладываемых средств, значительная
часть которых достается теперь компаниям, которые
выбрали новые подходы. Компании же, все еще ори-
ентирующиеся на рыночную долю, стараются остать-
ся там, где зона прибыли была в прошлом. Чтобы со-
ответствовать своим потребителям и своевременно
перемещаться в новые зоны прибыли, компании-но-
ваторы изменяют модель своего бизнеса каждые пять
лет» [6].

На Всемирном экономическом форуме в Даво-
се (2012 г.) были определены прогнозные направле-
ния в отношении инвестиционных процессов. Сооб-
ществом инвесторов названы предполагаемые фак-
торы риска:
 непредсказуемость формирования глобальной инве-

стиционной стратегии;
 нестабильность мировой системы экономического

управления;
 возможный широкомасштабный кризис суверенного

долга и дисбалансы в бюджетах и финансовых секто-
рах развитых стран;

 рост инфляции и «перегрев» экономики стран с фор-
мирующимися рынками.

На этом фоне были определены главные тен-
денции современности — нежелание инвесторов
рисковать и переток капиталов назад в развитые
страны.

Таким образом, в современных рыночных усло-
виях для Республики Беларусь приоритетными на-
правлениями, главной целью стратегии инвестици-
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онного маркетинга являются контроль рыночной
доли и завоевание хозяйствующим субъектом зоны
прибыли.

Предпосылкой для формирования инвестицион-
ной стратегии маркетинга выступает общая страте-
гия экономического развития субъекта хозяйствова-
ния. Разработка стратегии инвестиционного марке-
тинга базируется на абсолютном понимании запро-
сов, проблем и потребностей клиентов, прогнозиро-
вании поведения заказчиков, а также возможностей
и намерений конкурентов. Поэтому компании долж-
ны предусмотреть создание определенной органи-
зационной структуры, позволяющей маркетинговым
подразделениям эффективно разрабатывать пред-
ложения по стратегическому планированию деятель-
ности организации и реализации стратегии. Это свя-
зано с решением двух задач — разработки и выбора
вариантов стратегии, организации и планирования
маркетинга. «Обоснованная стратегия — это заяв-
ление о направлении действий, а не фиксированная
позиция, здесь описывается набор вариантов… ко-
торые может выбрать компания, чтобы доставить
предложенную ею ценность целевой группе потре-
бителей. В совокупности сюда входят четко выражен-
ная конфигурация видов деятельности, процессы
и инвестиции компании — основные составляющие,
необходимые для получения требуемого конкурент-
ного преимущества» [5].

Процессу разработки стратегии инвестиционно-
го маркетинга предшествует исследовательская ра-
бота, касающаяся внешних социально-экономиче-
ских условий и экономической ситуации в стране. Ана-
лиз ее результатов позволил специалистам выявить
и структурировать проявления современных систем-
ных вызовов, таких как рост глобальной конкуренции
на рынках товаров, услуг, капиталов, технологий; уже-
сточение условий доступа к ресурсам; усиление роли
инноваций и экспорта, которые проявляются на фоне
снижения значимости традиционных факторов раз-
вития экономики. В этих непростых условиях государ-
ственные структуры оказывают непосредственное
влияние на выбор целей и программ деятельности
хозяйствующих субъектов, создание соответствующих
благоприятных возможностей для осуществления ими
инвестиционных проектов и реализации фундамен-
тальных структурных реформ.

Специалисты соответствующих государственных
организаций, а также руководители и менеджеры
хозяйствующих субъектов должны владеть глубоки-
ми знаниями и профессиональным умением управ-
лять сложным механизмом инвестиционного рынка,
а также способствовать созданию наилучших усло-
вий для формирования эффективной маркетинговой
инвестиционной политики. Этот процесс обычно про-
должительный и требует сбора большого объема
информации о состоянии внешней среды, проведе-
ния подробного и тщательного анализа. Однако по
итогам прошедшего 2012 г. указания, исходящие от
государственных структур и касающиеся разработки
инвестиционных проектов по модернизации произ-
водства, часто наталкиваются на полное равнодушие
директората организаций и отсутствие предприни-
мательской инициативы [7].

Проведение последовательной инвестиционной
политики затруднено в Беларуси из-за общего неус-
тойчивого состояния экономики. В то же время ус-
пешно действующие на рынке белорусские предпри-
ятия разрабатывают маркетинговую инвестиционную
политику, которая четко определяет требования по
финансам, необходимым для обеспечения кон-
курентного преимущества; получение конкретных ре-
зультатов, ожидаемых после освоения этих средств.
В основе работы таких организаций — агрессивная
маркетинговая стратегия, направленная на сближе-
ние с потребителями и непременное опережение
конкурентов на рынке.

В качестве примера такой работы можно приве-
сти успешную реализацию маркетинговой инвести-
ционной политики в Австралии и Монголии одним из
крупнейших мировых производителей карьерной тех-
ники ОАО «Белорусский автомобильный завод». Это
ориентированное на рынок предприятие, которое
добивается положительных результатов, выборочно
взаимодействуя с потребителями, ориентируясь на
максимальную прибыль, т. е. на проникновение в зону
прибыли, куда можно попасть лишь за счет выявле-
ния новых и эффективных способов создания высо-
кой прибыльности.

Динамика изменения внешней среды нараста-
ет темпами, значительно опережающими скорость
реакции на них специалистов организаций. Быстрое
развитие информационных технологий приводит к ус-
транению реальных границ, что способствует глоба-
лизации конкуренции. На этом фоне рынки постоян-
но изменяют свою конфигурацию: то резко растут, то,
наоборот, фрагментируются и распадаются на более
узкие сегменты.

В последние годы наблюдается тенденция со-
кращения продолжительности жизненного цикла
отдельных видов продукции, в то время как клиенты
продолжают требовать от производителей повыше-
ния уровня качества товаров. В таких условиях значи-
тельно сокращаются пространство и время для при-
нятия верных решений специалистами по инвести-
циям и маркетологами, в противном случае ошибки
здесь будут дорого стоить хозяйствующему субъекту.
Поэтому важна общая нацеленность всех подразде-
лений хозяйствующего субъекта на внешнюю среду.
В основу своей работы они должны заложить прин-
цип максимального сближения с потребителями
и опережения конкурентов на рынке. Сообразуясь
с рыночной конъюнктурой и учитывая современные
тенденции развития рынка, хозяйствующие субъек-
ты формируют свою стратегию инвестиционного мар-
кетинга. При этом должна быть четко определена
конфигурация тех сегментов, на которых осуществля-
ет свою деятельность организация. Необходимо
в перманентном режиме проводить мониторинг из-
менения положения зоны прибыли, контролировать
завоеванную рыночную долю, своевременно выда-
вать подготовленную информацию руководству для
принятия управленческих решений. Важно обозна-
чать те преимущества, которых может добиться хо-
зяйствующий субъект по отношению к конкурентам.
Поэтому главной целью организации, стремящейся
выйти на внешний рынок, является решение задачи
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доступа к выбранным сегментам данного рынка, что
выполняется посредством соответствующих каналов
дистрибуции и коммуникации.

Важным фактором при формировании инвести-
ционной стратегии маркетинга является определе-
ние масштаба тех действий, которые намеревается
осуществлять на рынке субъект хозяйствования. В хо-
де реализации стратегии могут появляться дополни-
тельные возможности, которые в силу допущений
маркетологи не смогли рассмотреть, или формиро-
ваться непредвиденные угрозы. Соответственно, воз-
никает необходимость адаптации стратегии к таким
проявлениям на рынке. Эффективность этого про-
цесса зависит от четкого понимания направлений
и темпов развития субъекта хозяйствования, исполь-
зования в полной мере конкурентных преимуществ.
Поскольку все рассмотренные факторы, используе-
мые в выработке стратегии инвестиционного марке-
тинга, взаимосвязаны, то неточность в планирова-
нии одного из них приведет к пересмотру и соответ-
ствующей корректировке остальных. Творческий под-
ход к выработке стратегии маркетинга инвестиций
требует наличия нескольких вариантов, которые раз-
рабатываются для различных рыночных ситуаций, что
позволяет получать точные расчеты по использова-
нию привлеченных и имеющихся ресурсов.

В процессе формирования стратегии инвести-
ционного маркетинга необходимо учесть очень важ-
ный фактор — разработку условий для стимулирова-
ния прямых зарубежных инвестиций. «Для инвести-
ций, которые нужнее всего Беларуси, долгосрочных
вложений в производство и сферу услуг, вместе с ко-
торыми приходят современные технологии, менедж-
мент и маркетинг, нужны соответствующие стимулы:
сокращение доли государственного сектора; развитие
приватизации; развитие государственно-частного парт-
нерства; расширение возможности приобретения в
собственность земли и другой недвижимости; совер-
шенствование налоговой системы; переход к Между-
народной системе финансовой отчетности» [8].

С целью существенного увеличения притока за-
рубежного капитала в нашу страну постановлением
Совета Министров Республики Беларусь, Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 18 января
2012 г. № 51/2 утверждена стратегия привлечения
прямых иностранных инвестиций (далее — ПИИ)
в Республику Беларусь на период до 2015 г. В данном

документе определены основные направления при-
влечения ПИИ: ориентирование вложения зарубеж-
ных капиталов в создание наукоемких высокотехно-
логичных производств и другие виды экономической
деятельности; содействие привлечению иностранных
инвестиций в реализацию проектов с применением
передовых зарубежных технологий, маркетинга и ме-
неджмента; стимулирование притока капитала транс-
национальных корпораций в реализацию проектов,
обеспечивающих ускоренное развитие экспорта
в страны с высокоплатежным спросом и импортоза-
мещение; совершенствование структуры ПИИ, пре-
дусматривающее увеличение доли вложений в актив-
ную часть основных средств. На этапе реализации
стратегии инвестиционного маркетинга маркетоло-
ги хозяйствующего субъекта на основе анализа осу-
ществляют тщательный контроль эффективности вы-
полнения показателей темпов роста отраслей наци-
ональной экономики и структурных преобразований
в них. При необходимости специалисты делают кор-
ректировки текущей стратегии.

Выводы
1. Маркетинг инвестиций в условиях современ-

ной рыночной ситуации специалисты рассматрива-
ют как инструмент воздействия на формирование
производственно-экономических решений в сфере
инвестиций.

2. На глобальном рынке инвестиций инвестици-
онный процесс осуществляется за счет механизмов
самого рынка, а инвестиционный маркетинг — стра-
тегиями.

3. Несколько десятилетий назад маркетологи
считали, что стратегия инвестиционного маркетинга
направлена на увеличение контролируемой доли
рынка с целью получения больших прибылей. Одна-
ко в последнее время в своей деятельности они ори-
ентируются не на продукцию и рыночную долю, а на
новую модель бизнеса, в которой центром внимания
выступают потребители и прибыль.

4. Сообщество инвесторов перераспределило
вкладываемые средства в пользу компаний, которые
выбрали новую модель бизнеса.

5. Субъекты хозяйствования при формировании
эффективной стратегии инвестиционного маркетин-
га должны учитывать, что главной целью данного
процесса является контроль рыночной доли и вы-
вод компании в зону прибыли.
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Рост мощи и степень вовлеченности нацио-
нальных экономик Республики Беларусь и Китайской
Народной Республики (КНР) в глобальные и регио-
нальные мирохозяйственные связи во многом зави-
сит от эффективности такого инструментария внеш-
ней политики, как экономическая и энергетическая
дипломатия. Рассмотрим вопрос об уровнях комп-
лементарности, совместных усилиях Республики Бе-
ларусь и КНР в высокотехнологичных наукоемких
проектах, их способности к модернизации экономик,
созданию высокотехнологичных производств в сфе-
ре топливно-энергетических комплексов (ТЭК) и до-
бычи топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Дипломатические отношения между Республи-
кой Беларусь и Китайской Народной Республикой
были установлены 20 лет назад. В совместной дек-
ларации, подписанной главами двух стран в декабре
2005 г., отмечалось, что отношения перешли на ка-
чественно новый этап всестороннего развития
и стратегического партнерства, соответствующих вы-
сокой степени взаимопонимания и дружбы, тради-
ционно существующих между странами и народами.

Фундаментальная договорно-правовая база,
включающая более 80 соглашений и договоров, вза-
имодополняемость экономик создали максималь-
но благоприятные условия для всестороннего эконо-
мического сотрудничества. Если на начальной ста-
дии белорусско-китайских отношений его объем со-
ставлял 30 млн долл. США, то по итогам 2011 г. он
преодолел рубеж в 3 млрд долл. США. Таким обра-
зом, за 20-летний период товарооборот между стра-
нами вырос почти в 100 раз. На протяжении послед-
них лет КНР стабильно входит в первую десятку ос-
новных торговых партнеров Беларуси. По итогам пер-
вой половины 2012 г. Китай занял шестое место во
внешнеторговом обороте Республики Беларусь, усту-
пив лишь России, Нидерландам, Украине, Латвии
и Германии [1; 2].
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЯ

Изменение статуса Китая на международной арене привлекает большое внимание исследовате-
лей к изучению как эволюции внешнеполитической стратегии страны, так и динамики ее внешнеэконо-
мических связей. И хотя детальная классификация сфер, методов, рычагов этой стороны дипломатии
Китайской Народной Республики и Республики Беларусь еще не разработана, по предварительным оцен-
кам можно выделить следующие направления: ресурсное, спросовое, инвестиционное, статусное и фор-
мирующуюся дипломатию валютного курса. Особое значение для Китая и Беларуси имеет энергетиче-
ская дипломатия.

Change of the status of China on the international scene makes researchers study the evolution of its foreign
policy strategy and the dynamic of its external economic relations. The following diplomacy directions are allocated:
resource and demand diplomacy, investment diplomacy, status diplomacy and forming diplomacy of an exchange
rate. Power diplomacy of the Republic of Belarus and China is the most relevant one.

Объем белорусского экспорта в Китай за дан-
ный период составил 291,4 млн долл. США (на 16,2 %
больше показателя января–июня 2011 г.). Был осу-
ществлен переход от простой торговли товарами
и услугами к реализации крупных инвестиционных
проектов. В настоящее время в стадии проработки
находится проект строительства крупнейшей в стра-
не Витебской ГЭС. Завершается подготовка докумен-
тов по возведению белорусско-китайского индустри-
ального парка.

В дальнейшем основные усилия Республики Бе-
ларусь и КНР будут сконцентрированы на высокотех-
нологичных наукоемких проектах, способствующих
модернизации экономик двух стран, созданию высо-
котехнологичных производств. На это в значитель-
ной степени повлияет деятельность комиссии, со-
глашение о создании которой было подписано во
время визита в Республику Беларусь заместителя
председателя Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей Лу Юнсяна в мае
2012 г. Приоритетными отраслями должны стать
связь, космические технологии, биофармацевтика,
энергетика, машино- и приборостроение [3; 4]. В раз-
витии экономической дипломатии Китая современ-
ные исследователи выделяют два этапа [5], тесно
связанных с особенностями ее политического раз-
вития. Первый охватывает 1949–1978 гг. В этот пери-
од правительство добивается признания КНР со сто-
роны других стран мира, устанавливает с Беларусью
дипломатические отношения, экономическая дипло-
матия Китая направлена на укрепление сотрудниче-
ства с СССР как ведущим партнером КНР на между-
народной арене. Помимо этого, развиваются и тор-
гово-экономические отношения с другими странами,
в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Китай по мере возможности оказывает менее
развитым странам-соседям экономическую и техни-
ческую помощь, обеспечивая тем самым относитель-
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ную безопасность своих границ и получая возмож-
ность направить силы на внутреннее развитие стра-
ны и укрепление собственной экономики и полити-
ческой системы. Также предпринимаются усилия для
противодействия укреплению международных пози-
ций Тайваня.

Второй период в развитии китайской экономи-
ческой дипломатии современные исследователи от-
считывают с декабря 1978 г., когда на третьем пле-
нарном заседании ЦК КПК главной задачей партии
и правительства было объявлено «экономическое
строительство». Именно с этого момента экономи-
ческая дипломатия начала рассматриваться в Китае
как важнейший инструмент внешнеэкономической
политики и стала играть все более заметную роль
в общей дипломатической практике. Один из серь-
езных успехов китайской экономической диплома-
тии — присоединение к Всемирной торговой орга-
низации: 11 декабря 2001 г. КНР стала членом ВТО,
завершив трудные переговоры, длившиеся в течение
15 лет. Тем самым Китай стал частью глобального
режима торговли. К несомненным успехам экономи-
ческой дипломатии относят также восстановление
в 1980 г. членства в Международном валютном фонде
и Всемирном банке, присоединение в 1986 г. к Ази-
атскому банку развития и АТЭС.

Китайско-белорусские отношения приобрели
характер стратегического взаимовыгодного делово-
го сотрудничества, в том числе в области энергетики.
Ресурсная дипломатия обеих республик призвана
удовлетворить растущие нужды страны во многих ви-
дах ресурсов. Известны огромные потребности КНР
в импорте железной руды и нефти, высокие — в им-
порте леса и меди. Так, в 2002 г. Китай ввез 69,4 млн т
нефти и 111,5 млн т железной руды, а в 2009-м —
203,8 и 627,8 млн т соответственно. Для КНР как по-
требителя характерен растущий спрос на аренду за
рубежом земель сельскохозяйственного назначения
[2]. С другой стороны, Китай обладает крупнейшими
в мире запасами редкоземельных ископаемых. Это
дает ему возможность использовать ограничения на
экспорт данных ресурсов для давления на те или
иные страны, что и было сделано в отношении Япо-
нии осенью 2010 г. после очередного обострения
спора о принадлежности островов Дяоюйдао (Сен-
каку). В сферу действия ресурсной дипломатии отча-
сти можно включить и экспорт Китаем трудовых ре-
сурсов, помогающий смягчить проблему занятости
в республике.

При этом привлечение в страну крупных объе-
мов прямых иностранных инвестиций неизменно ос-
тается одной из важных целей Пекина. Политиче-
ская стабильность, предсказуемость инвестиционно-
го климата, накопленный опыт взаимодействия
с зарубежным бизнесом позволили правительству со-
хранить на высоком уровне объем привлекаемых
зарубежных инвестиций как после введения в 2007 г.
единой ставки подоходного налога с китайских и ино-
странных предприятий, так и в период мирового эко-
номического кризиса. Если в 2003 г. объем факти-

чески использованных в КНР прямых иностранных
инвестиций составлял 53 млрд долл. США, то в 2009 г.
этот показатель находился на отметке 90 млрд долл.
США. Значительная часть привлекаемых Китаем из-
вне инвестиций поступает от бизнесменов китайско-
го происхождения, проживающих в других странах
и регионах. Немалую долю — в отдельные годы око-
ло 20 % и более — составляют инвестиции внутрен-
него бизнеса, проведенные через офшоры. В целом
Пекину удалось сформировать привлекательный
инвестиционный образ Китая, что вкупе с заинтере-
сованностью в китайском внутреннем рынке помог-
ло привлечь в страну крупнейшие мировые трансна-
циональные корпорации. КНР получила крупный
выигрыш от активного участия в процессе мировой
экономической глобализации и стала минимум на
десятилетие «мировой фабрикой» [5].

Китай выступает не только «реципиентом», но
и «донором» иностранных инвестиций. Впервые КНР
вышла на заметные объемы инвестирования за ру-
бежом в 1985 г. (628 млн долл. США) и на протяжении
1990-х — начала 2000-х гг. в среднем инвестировала
за границей около 2 млрд долл. США ежегодно. На
конец 2003 г. накопленные прямые зарубежные ин-
вестиции республики составили 37 млрд долл. США.
Провозглашение стратегии выхода отечественного
бизнеса «вовне», т. е. за национальные границы, ак-
тивизация внешней деятельности частных предпри-
нимателей из КНР и разработка с китайским участи-
ем месторождений полезных ископаемых за рубе-
жом, прежде всего нефти, привели к резкому увели-
чению прямых зарубежных инвестиций в последние
пять-шесть лет. В 2006 г. они составили 21 млрд долл.
США, а в 2009 г. — 56,5 млрд долл. США [5].

После введения с 1 января 1994 г. единого об-
менного курса юаня к доллару США основной целью
юаневой дипломатии Пекина на довольно длитель-
ное время стало стимулирование национального
экспорта. Это достигалось путем жесткой привязки
обменного курса юаня к курсу доллара: с 1997 г., т. е.
с начала азиатского финансового кризиса, и вплоть
до середины 2005 г. он незначительно колебался
вокруг отметки 8,28 юаня за доллар. Быстрый рост
валютных резервов страны, потребовавший для их
«стерилизации» заметного наращивания юаневой
денежной массы, вкупе с давлением со стороны США
вынудили Китай пойти на введение с 21 июля 2005 г.
плавающего курса юаня к доллару. Ко второй поло-
вине 2008 г. обменный курс юаня к доллару повысил-
ся до 6,83:1 и был на этой отметке вновь заморожен
с началом мирового финансового кризиса. Летом
2010 г. под беспрецедентным нажимом США и Евро-
пейского союза Пекин вновь отошел от фиксирован-
ного курса юаня к доллару, однако отказывается от
значительной ревальвации национальной валюты.
На Западе в унисон говорят о недооцененности юаня
на 20–40 %. Китай ревальвировал юань к середине
октября 2010 г. на 2,1 % — до 6,69 юаня за доллар.
Подчас в КНР высказывается мнение, что страна
справится с удорожанием юаня на 3–5 % ежегодно,
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но никак не более. Таким образом, валютная дипло-
матия Китая оказалась вынуждена решать новую
задачу защиты «рационального» обменного курса на-
циональной валюты.

Еще одна цель валютной дипломатии Пекина,
сформировавшаяся в контексте мирового экономи-
ческого кризиса, состоит в постепенной интернацио-
нализации юаня. Речь идет как о более активном
использовании юаня для расчетов во внешней тор-
говле, особенно с соседними государствами, так
и о возможном в перспективе наделении юаня ста-
тусом еще одной мировой резервной валюты.

Статусное направление экономической дипло-
матии КНР представлено ее взаимоотношениями
с различными международными организациями эко-
номического и финансового профиля, участием стра-
ны в крупных саммитах и форумах. Определение «ста-
тусное» носит известную долю условности. Членство
страны во многих международных организациях
было призвано служить в первую очередь решению
ее сугубо практических проблем. Так, восстановле-
ние в 1980 г. членства КНР во Всемирном банке
и Международном валютном фонде помогло Пекину
привлечь крупные внешние кредиты на льготных ус-
ловиях, что было особенно важно на начальном эта-
пе запуска политики модернизации, реформ и откры-
тости. Вступление в ВТО обеспечило стране более
благоприятный торговый режим и одновременно за-
дало алгоритм многим внутренним преобразовани-
ям в законодательстве и институциональном строи-
тельстве.

В то же время уже само по себе членство Китая
в ведущих мировых организациях автоматически по-
вышало его статус. А по мере роста экономической
мощи инициативные усилия по повышению своего
статуса стал предпринимать и Пекин.

К числу наиболее важных для Китая и наиболее
детально проработанных разновидностей ресурсной
дипломатии относится нефтяная дипломатия. Она
включает в себя такие компоненты, как обеспече-
ние страны надежными диверсифицированными
источниками нефти из-за рубежа, постоянное совер-
шенствование логистики поставок нефти в КНР и по-
вышение безопасности конкретных маршрутов ее
транспортировки, углубление кооперации Китая
с другими крупными потребителями нефти в интере-
сах координации подхода к производителям нефти.
Перевод в практическую плоскость идеи транспор-
тировки части импортируемой нефти по специаль-
ному трубопроводу через Мьянму в провинцию Юнь-
нань (что позволяет обойтись без ее перевозки по
Малаккскому проливу), сооружение нефтепровода
Сковородино — Дацин, получение нефти и газа сухо-
путным маршрутом из республик Центральной Азии,
предложение председателя КНР Ху Цзиньтао на Таш-
кентском саммите ШОС (2010 г.) о разработке в фор-
мате организации специальных мер по защите неф-
те- и газопроводов, встреча в Москве президента РФ
и нового лидера КНР в 2013 г. наглядно иллюстриру-
ют прагматический, деловой характер современной
нефтяной дипломатии КНР [6].

Понятие «энергетическая дипломатия» включа-
ет в себя практическую деятельность внешнеполи-
тических, внешнеэкономических и энергетических
ведомств по осуществлению целей и задач внешней
энергетической политики.

Под внешней энергетической политикой подра-
зумевается сфера деятельности государства в меж-
дународных отношениях по защите и отстаиванию
национальных интересов, обусловленных производ-
ством, транспортировкой и потреблением энергоре-
сурсов. Заметим, что цели, задачи, приоритеты и на-
правления внешней энергетической политики тесно
связаны с внешней политикой [7, с. 64–65].

Процесс формирования внешней энергетиче-
ской политики и дипломатии начался после энерге-
тического кризиса середины 1970-х гг. С помощью
энергодипломатии сейчас решаются следующие важ-
ные вопросы: проблемы международного транзита
(обеспечение надежного и бесперебойного функци-
онирования транзитных маршрутов); противоречия
между потенциальными транзитными странами
в борьбе за экспортные маршруты транспортировки
углеводородов; неурегулированность территориаль-
ных споров между странами по поводу смежных рай-
онов, богатых энергетическим сырьем; разграниче-
ние прав на морские месторождения между сосед-
ними государствами; решение инвестиционных про-
блем и развитие крупных энергетических проектов;
вопросы ценообразования и стабильности энерге-
тических рынков [8; 9].

Беларусь практически лишена внутренних запа-
сов энергоносителей. Нефтяные месторождения,
например, находятся в одном нефтегазовом бассей-
не — Полесской низменности, — который охватыва-
ет около 30 тыс. км2. Примерно 50 из 70 известных
месторождений в настоящее время выработаны. До-
быча из них, покрывающая около 30 % внутренних
потребностей страны, снижается (табл. 1). Месторож-
дения газа также расположены на территории низ-
менности и, как и месторождения нефти, истощают-
ся. Действительно, единственное ископаемое топли-
во, не находящееся в состоянии упадка, — это торф,
теоретически являющийся возобновляемым ресур-
сом и имеющий минимальный потенциал для попол-
нения в кратко- или среднесрочной перспективе.
Отсутствие внутренних ресурсов, а также поставки
нефти и природного газа, 95 % из которых приходят-
ся на Россию, имеют следующую динамику (табл. 1).
Неимение внутренних источников делает Беларусь
скрытым зависимым государством.

С учетом приведенных фактов неудивительно,
что Беларусь обеспокоена вопросами энергоснаб-
жения и система планирования данной отрасли ос-
новывается на доминирующих аспектах традицион-
ного подхода к энергетической безопасности. В це-
лом белорусский импорт нефти в январе–ноябре
2010 г. составил 13,2 млн метрических т, снизившись
примерно на 33 % по сравнению с январем–нояб-
рем 2009 г. (В каждой метрической тонне приблизи-
тельно семь баррелей нефти [10].) Импорт нефти из
России в указанный период достиг отметки 11,6 млн
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метрических т (средняя цена — 421 долл. США за
1 т), увеличившись на 29,4 %. В то же время Бела-
русь импортировала около 1,6 млн т венесуэльской
нефти по средней цене 639 долл. США за 1 т за пери-
од с мая по ноябрь 2009 г. [11; 12].

Таблица 1
Первичные энергопоставки и энергопотребление

в Беларуси

Примечание: т н. э. — тонна нефтяного эквивалента [6].

Специалисты также обратили внимание на внут-
ренние запасы сланца в республике, хотя процесс
добычи этого вида энергоресурса, как и многих дру-
гих, влечет за собой значительные экологические
проблемы [13; 14]. Для производства каждого кубо-
метра нефти необходимо от 2 до 5 м3 воды. Вода, ис-
пользуемая в этом процессе, настолько переполне-
на различными токсичными веществами, включая
ртуть, что не может быть отфильтрована или очище-
на, а выбросы парниковых газов, связанные с добы-
чей и переработкой сланца или битуминозных пес-
ков, в несколько раз превышают выбросы, связан-
ные с добычей эквивалентного количества легкой
низкосернистой нефти. В настоящее время общая
установленная мощность белорусской энергосисте-
мы составляет около 8200 МВт. Около 53 % электро-
станций страны составляют комбинированные теп-
лоэнергетические электростанции, второе место
(42 %) занимают большие тепловые электростанции
конденсационного типа, а остальное — малые теп-
ловые и гидроэлектростанции. Поставляемый
Россией природный газ является основным видом
топлива при низкой доле нефти, биомассы и тепла
от технологических процессов, которые также ис-
пользуются в качестве источников энергии [15].
Составляя чуть более 30 млрд кВт·ч, потребление
электроэнергии было довольно стабильным в тече-
ние последних нескольких лет после падения с вы-
сокого уровня (около 44 млрд кВт·ч) в конце 1980-х гг.
[16; 17; 18].

В соответствии с общей целью импортозамеще-
ния специалисты в области планирования пытаются

расширить использование отечественных видов топ-
лива. По мнению М. Мясниковича, применение дан-
ного вида топлива «может вырасти в 2,5–3,5 раза
к 2020 г. (до 2,0–2,5 млн т условного топлива). Благо-
даря использованию торфа и древесины... страна мо-
жет удовлетворить 25 % от общей потребности
в энергии» [19, с. 24].

Китай в настоящее время относится к числу круп-
нейших в мире потребителей энергетических ресур-
сов. По данным ГСУ КНР на конец 2008 г., общий
объем производства энергии в стране составлял
в пересчете на уголь 2,6 млрд тонн условного топли-
ва (далее — т у. т.), потребления — 2,85 млрд т у. т. По
этому показателю КНР занимает второе место в мире
после США и ее доля составляет свыше 10 % миро-
вого потребления первичной энергии. В 11-й пяти-
летке (2006–2010 гг.) Пекин взял курс на экономию
энергии, предполагалось в течение пяти лет снизить
удельную энергоемкость на 20 % на единицу продук-
ции. Однако, по экспертным оценкам, для этого Ки-
тай должен увеличить инвестиции в два раза — до
50–70 млрд долл. США в год.

В январе 2009 г. Министерство государственного
земельного фонда и природных ресурсов КНР опуб-
ликовало «Всекитайский план минеральных ресур-
сов (2008–2015)». Согласно прогнозу, с 2008 по
2020 г. общий спрос на нефть в стране составит 6 млрд т,
а в 2020 г. достигнет 500 млн т.

В 1990 г. Китай обеспечивал себя энергоносите-
лями на 104 %, в 1998 г. — лишь на 98 %, а в 2000 г. —
на 97 %. Этот уровень энергообеспечения выше, чем
в США (73 %), Индии (84 %), Бразилии (78 %) и таких
экономически развитых странах, как Япония (20 %)
и Республика Корея (17 %). В 2000 г. потребление энер-
гоносителей на душу населения КНР составляло все-
го 0,9 т у. т., в то время как в США данный показатель
был равен 8,35 т у. т., в Канаде — 8,16, Саудовской
Аравии — 5,08, России — 4,22, Японии — 4,12 т у. т.
Однако в Китае он намного выше, чем в развиваю-
щихся странах, таких как Индонезия (0,69 т у. т. на душу
населения), Филиппины (0,56 т у. т.), Индия (0,49 т у. т.),
Алжир (0,73 т у. т.), Нигерия (0,71 т у. т.) [20].

Если сравнить баланс импорта и потребления
ТЭР в мире и в Китае, то в настоящее время в КНР
достигнуто относительное равновесие внутреннего
потребления и импорта природного газа и каменного
угля по отношению нетто-импорта и нетто-экспорта к
потреблению, чего нельзя сказать о нефти. В частно-
сти, в 2007 г. доля импорта нефти в объеме потребле-
ния составила 49,3 % (практически половина всего
потребления нефти в КНР), а в 2010 г. уже была выше
54 % и превысила прогнозный показатель (50 %).

Основной целью энергетического развития Ки-
тая до 2020 г. является удвоение производства энер-
горесурсов (табл. 2 [20]) для того, чтобы обеспечить
выполнение задачи увеличения ВВП в четыре раза к
2020 г. по сравнению с 2000 г. В этом случае потреб-
ность в энергоресурсах на 2020 г. составит 3,0 млрд т у. т.
(в пересчете на каменный уголь) по сравнению
с 2,1 млрд т у. т. на 2010 г. (табл. 3 [20]). При этом доля
каменного угля в потреблении энергоресурсов не дол-
жна превышать 60 % общего объема потребления,

 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Добыча 

Сырая нефть, млн т 1,851 1,785 1,760 1,740 1,720 
Природный газ, млрд м³ 0,257 0,228 0,201 0,203 0,205 
Торф и древесина, млн т 6,6 7,0 7,0 7,0 7,0 
Общий объем 
производства, млн т н. э. 4,02 4,06 4,03 3,95 3,93 

Импорт 
Сырая нефть, млн т 12,01 19,32 20,00 21,50 21,50 
Природный газ, млрд м³ 17,12 20,12 20,60 21,10 17,60 
Нефтепродукты, млн т 1,08 0,57 0,89 2,49 3,78 
Электроэнергия, млрд 
кВт·ч 7,22 4,94 4,34 2,40 4,48 

Уголь, млн т 0,43 0,14 0,05 0,05 0,05 
Общий объем импорта,  
млн т н. э. 26,68 35,07 36,27 39,29 38,59 

Экспорт 
Нефть, млн т 0,35 1,35 0,85 1,45 1,72 
Нефтепродукты, млн т 7,78 13,49 15,1 15,2 15,5 
Общий объем экспорта,  
млн т н. э. 8,13 15,03 15,95 16,77 17,22 
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чтобы уменьшить зависимость страны от импорта
сырой нефти.

Таблица 2
Структура производства энергоносителей в Китае

(1957–2009 гг.)

Примечание: показатели производства энергоносителей
даны в т у. т. в соответствии с пересчитанным эквива-
лентом по углю на базе среднего показателя потребления
угля на электростанциях по каждому году.

Таблица 3
Структура потребления энергоносителей в Китае

(1957–2009 гг.)

Примечание: показатели производства энергоносителей
даны в т у. т. в соответствии с пересчитанным эквива-
лентом по углю на базе среднего показателя потребления
угля на электростанциях по каждому году.

По другим позициям ситуация остается благо-
приятной для Китая, так как производство осталь-
ных видов энергоносителей превышает потребление.
Однако такое положение неустойчиво, потому что для
поддержания высоких темпов экономического роста
необходимо сохранять соответствие темпов роста
ВВП и роста производства энергоносителей.

Атомная энергия как один из видов энергоноси-
телей стала использоваться в КНР в 1990-е гг., хотя
еще в 1955 г. советскими специалистами-геологами
были обнаружены запасы урана более чем в 20 про-
винциях. Их вполне хватало для запуска АЭС. В на-
стоящее время суммарные запасы урана в Китае со-
ставляют примерно 100 тыс. т, что выдвигает страну
на девятое место в мире по данному показателю.
В 1990-е гг. в эксплуатацию были введены три АЭС
суммарной мощностью 2,1 млн кВт. В 2000 г. доля
атомной энергии в общем объеме производства элект-
роэнергии составляла всего 1,3 %. С 2002 г. была за-
пущена в эксплуатацию вторая очередь Циньшань-
ской АЭС и Даяваньской АЭС суммарной мощнос-
тью 1,6 млн кВт. В настоящее время общая мощность
всех действующих атомных реакторов в КНР состав-
ляет 9 млн кВт (примерно 3 % производимой элект-
роэнергии). Наиболее крупные действующие АЭС на-
ходятся на юге Китая: это Циньшаньская АЭС неда-
леко от Ханчжоу и Даяваньская АЭС недалеко от
Гуанчжоу.

На основании вышеизложенного можно сделать
следующие выводы. Беларусь ждет непростое энер-
гетическое будущее. Вся сложность ситуации состо-
ит в том, что страна лишена природных запасов энер-
горесурсов. Несмотря на изобилие торфа и леса,
они не могут быстро восполняться и заменить
нефть. Вопрос не в том, какие ресурсы будут эксплу-
атироваться. Специалисты в области планирования
могут обратиться к внутренним запасам торфа, сол-
нечной энергии, энергии ветра или гидроэнергети-
ке, а также продолжать импортировать большие
объемы природного газа из России или увеличить
поток венесуэльской нефти. Также они вправе и, ко-
нечно, должны продолжать вкладывать средства
в эффективные стратегии, ориентированные на сни-
жение спроса. Независимо от выбранного вариан-
та, предприимчивость и активность имеют реша-
ющее значение для формирования энергетического
будущего страны.

Несмотря на очевидные успехи, экономическая
дипломатия Китая нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании. Пожалуй, задача номер один — до-
биться снижения числа антидемпинговых расследо-
ваний и специальных защитных мер, предпринима-
емых в отношении КНР в рамках ВТО.

Год Производст- 
во энергии,  
млн т у. т. 

Уголь,  
% 

Нефть,  
% 

Природ- 
ный газ,  

% 

ГЭС, АЭС,  
энергия  
ветра, % 

1957 98,67 94,9 2,1 0,1 2,9 

1965 188,24 88,0 8,6 0,8 2,6 

1978 627,7 70,3 23,7 2,9 3,1 

1980 637,35 69,4 219 573,8 3,0 3,8 

1985 855,46 72,8 20,9 2,0 4,3 

1991 1048,44 74,1 19,3 2,0 4,8 

1995 1290,34 75,3 16,6 1,9 6,2 

2000 1350,48 73,2 17,2 2,7 6,9 

2004 1966,48 77,1 12,8 2,8 7,3 

2005 2162,19 77,6 12,0 3,0 7,4 

2006 2321,67 77,8 11,3 3,4 7,5 

2007 2472,79 77,7 10,8 3,7 7,8 

2008 2605,52 76,8 10,5 4,1 8,6 

2009 2746,18 77,3 9,9 4,1 8,7 

 

Год Производство 
энергии,  

млн т у. т. 

Уголь, 
% 

Нефть,  
% 

Природ-
ный газ,  

% 

ГЭС, АЭС, 
энергия 
ветра, % 

1957 96,44 92,3 4,6 0,1 3,0 
1965 189,01 86,5 10,3 0,9 3,2 
1978 571,44 70,7 22,7 3,2 3,4 
1980 602,75 72,2 20,7 3,1 4,0 
1985 766,82 75,8 17,1 2,2 4,9 
1991 1037,83 76,1 17,1 2,0 4,8 
1995 1311,76 74,6 17,5 1.8 6,1 
2000 1455,31 69,2 22,2 2,2 6,4 
2004 2134,56 69,5 21,3 2,5 6,7 
2005 2359,97 70,8 19,8 2,6 6,8 
2006 2586,76 71,1 19,3 2,9 6,7 
2007 2805,08 71,1 18,8 3,3 6,8 
2008 2914,48 70,3 18,3 3,7 7,7 
2009 3066,47 70,4 17,9 3,9 7,8 
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В научной среде сформулировано множество
определений государственно-частного партнерства
(ГЧП). Согласно Б. Леви [1], эта экономическая кате-
гория является полуприватизацией, т. е. заключени-
ем соглашений, в соответствии с которыми суще-
ственно возрастает участие частных компаний в фи-
нансировании, проектировании, строительстве, вла-
дении и эксплуатации государственных предприятий.
М. В. Вилисов определяет ГЧП как правовой меха-
низм согласования интересов и обеспечения равно-
правности государства и бизнеса в рамках реализа-
ции экономических проектов, направленных на дос-
тижение целей государственного управления [2,
с. 218], а В. Г. Варнавский — как институциональный
и организационный альянс между государством и биз-
несом с целью реализации национальных и между-
народных, масштабных и локальных, но всегда обще-
ственно значимых проектов в широком спектре сфер
деятельности: от развития стратегически важных от-
раслей промышленности и научно-исследовательс-
ких работ до обеспечения публичных услуг [3; 4; 5].
ГЧП определяется также «как институт, совокупность
норм и правил, регулирующих совместную деятель-
ность государства и бизнеса» [6, с. 10].

Мировая практика свидетельствует, что частный
сектор является намного более эффективным ме-
неджером проектов, нежели публичный, поскольку
вносит в их реализацию интеллектуальный потенци-
ал, новые знания, современные технологии, а также
обеспечивает гибкость и оптимальность решений,
принимаемых в рамках их реализации. Совмещение
усилий государственного и частного партнеров мо-
жет и должно обеспечить синергетический эффект
за счет использования преимуществ каждого из этих
секторов для реализации проекта. Мировой опыт
показывает: соотношение качества полученных услуг
и потраченных на это средств в случае ГЧП является
максимальным, что обеспечивается применением
критерия valueformoney (предоставление частным
сектором услуг того же качества за меньшую цену или
же повышение качества услуг при сохранении их сто-
имости для публичных финансов), а также прозрач-
ностью осуществления закупок в рамках таких про-
ектов. (Некоторые сравнительные характеристики
частного и публичного секторов в контексте ГЧП при-
ведены в таблице.)

Расширение участия частного сектора в эконо-
мике создает конкурентные условия в сфере управ-
ления крупными объектами, демонстрирует приме-
ры эффективного управления и в определенной сте-
пени является образцом для руководства государ-
ственных и муниципальных предприятий. С другой
стороны, крупный бизнес, вовлеченный в реализа-
цию инфраструктурных проектов, активно участвует
в процессах реформирования экономики, становясь
лоббистом реформ [7].

Эволюция ГЧП является определяющей в обес-
печении устойчивого социально-экономического раз-
вития страны в целом. «Качество физической инф-
раструктуры непосредственно отражается на произ-
водительности страны, ее конкурентоспособности на
экспортных рынках, а также способности привлекать
зарубежные инвестиции. Теоретико-методологиче-

ское осмысление ГЧП как альтернативы усиления
прямого вмешательства государства в экономику
определяет прагматичный подход к рассмотрению
и оценке идей, моделей и механизмов экономичес-
кого партнерства в мире. В связи с этим в той инсти-
туциональной форме, в которой ГЧП существует се-
годня, оно представляет собой относительно новый
уровень развития теории и практики государствен-
ного регулирования» [5].

Таблица
Характеристики частного и публичного секторов

в контексте ГЧП

Как следствие, ГЧП является важным элемен-
том, способствующим формированию модернизаци-
онных стратегий в развивающихся экономиках. По-
тенциал для его эволюции, особенно в условиях
ослабленных экономик и ограниченных вследствие
финансово-экономического кризиса бюджетов, чрез-
вычайно высок. Использование принципа value-
formoney в такой ситуации обеспечивает более эф-
фективное обращение со средствами налогоплатель-
щиков, содействует применению оптимальных и ин-
новационных решений, приводит к улучшению каче-
ства предоставляемых обществу услуг. В то же время
реализация этого потенциала требует не только и не
столько создания соответствующей нормативно-пра-
вовой базы, но и адекватных сложности вопроса ад-
министративных структур и практик, технической
и экологической экспертиз, человеческих и финан-
совых ресурсов, всего того, что называется институ-
тами развития. И конечно же, необходима полити-
ческая и экономическая стабильность.

Между тем мировая практика рассматривает ГЧП
и в виде отдельных форм, таких как аренда и финан-
совая аренда (лизинг), соглашение о разделе про-

Частный бизнес Государство/органы 
местного самоуправления 

Возможность привлечения 
высококвалифицированных 
специалистов за счет гибких 
подходов к заработной плате, 
бонусной системе и т. д. 

Неконкурентоспособная 
оплата труда и, соответст-
венно, недостаточно высо-
кий уровень квалификации 

Сохранение и развитие 
кадрового потенциала, 
низкая текучесть кадров, 
институциональная память 

Сильная зависимость от 
политической ситуации  
и, как следствие, потеря 
институциональной памяти 

Гибкость и оперативность 
в принятии решений 

Чрезвычайно высокая 
формализованность 
и зарегулированность, слож-
ные громоздкие процедуры 
принятия решений 

Оптимальные по цене  
и качеству закупки 

Коррупционность при 
осуществлении закупок 

Инициативность, индиви-
дуальная ответственность 

Боязнь брать на себя ответ-
ственность, коллективная 
безответственность, 
подавление инициативы 

Стимулирующие факторы 
для получения результата 
(прибыль, капитализация — 
для собственников, бонусы — 
для менеджмента) 

Отсутствие стимулов 
в достижении результатов  

Заинтересованность 
в долгосрочных результатах 

Ориентация преимущест-
венно на тактические  
и краткосрочные задачи 

 



Э К О Н О М И К А

«ТРУД. ПРОФСОЮЗЫ. ОБЩЕСТВО» 28 ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2013. № 3 (41)

дукции, создание мультимодальных транспортно-логи-
стических центров, технопарков, кластеров, особых сво-
бодных или специальных экономических зон и др. [8].

Как показывает зарубежный опыт, реализация
проектов ГЧП осуществляется в разнообразных фор-
мах. Однако на практике существуют трудности с их
широким применением, поскольку одной из главных
причин медленного становления ГЧП в государствах
является отсутствие в законодательстве четких ме-
ханизмов защиты прав частного бизнеса. Поэтому
первоочередной задачей развития ГЧП в любой стра-
не выступает реализация правового механизма та-
кого партнерства, которое позволит повысить эффек-
тивность взаимодействия государства и бизнеса, ис-
пользования государственных ресурсов, исполнения
государственных полномочий, инвестиционную при-
влекательность экономики страны и отдельно взя-
тых регионов.

На наш взгляд, наиболее прогрессивной и рас-
пространенной за рубежом формой ГЧП являются
концессии. Они позволяют государству, оставаясь пол-
ноправным собственником имущества, составляюще-
го предмет концессионного соглашения, реализовы-
вать крупные и капиталоемкие проекты, а частному
инвестору, уполномоченному государством, осуществ-
лять от собственного имени государственные функции
по управлению принадлежащей государству собствен-
ностью в течение определенного периода времени.

В связи с тем что в основе ГЧП лежат действия,
совершаемые с объектом такого сотрудничества (со-
здание нового объекта, реконструкция существующе-
го, его эксплуатация), по нашему мнению, формы ГЧП
необходимо классифицировать в зависимости от вла-
дения объектом частным инвестором и от передачи
этому инвестору всех прав собственности на объект.
Рассматриваемая классификация представляет эко-
номический интерес для инвестора — это позволит
ему видеть риски уже на стадии законодательства
и определиться с участием в проектах ГЧП.

Несмотря на разные подходы к определению
ГЧП в зарубежной и отечественной практике, все же
можно выделить ряд схожих черт в понимании этой
экономической категории:
 модель взаимодействия государства и частного биз-

неса, предполагающая объединение их усилий и ре-
сурсов (в том числе сильных сторон и преимуществ);

 между участниками партнерства имеет место рас-
пределение рисков;

 целью создания партнерств является реализация
наиболее общественно значимых проектов;

 взаимодействие государства и частного капитала
предполагает долгосрочную основу;

 предметом партнерства является развитие, исполь-
зование и управление государственной собственно-
стью [4].

Следует отметить, что наряду с термином «госу-
дарственно-частное партнерство» в зарубежных стра-
нах иногда используют термин «частно-государствен-
ное партнерство». Этим подчеркивают приоритетную
роль частного сектора в каких-либо проектах.

Развитие рыночной экономики и институтов во
главу угла ставит участие бизнеса и его объединение

с государством. Частно-государственное партнерство
позволит разрабатывать нормативные правовые
акты с учетом практики конкретных экономических
ситуаций и будет стимулировать привлечение част-
ных инвестиций для решения экономических и соци-
альных задач на взаимовыгодных условиях.

Анализируя цели и задачи ГЧП в социально-эко-
номическом развитии государства, можно выделить:
 привлечение частных инвестиций и максимально

эффективное использование государственных ресур-
сов для развития экономики и социальной сферы;

 привлечение частного капитала в экономику государ-
ства;

 повышение эффективности использования государ-
ственной собственности;

 развитие инвестиционного и инновационного потен-
циалов государства;

 техническое и технологическое развитие обществен-
но значимых производств и социальных объектов;

 рациональное и эффективное использование бюджет-
ных средств [8].

ГЧП, получив большое распространение в мире,
зарекомендовало себя как один из возможных и эф-
фективных механизмов по привлечению субъектов
частного предпринимательства к реализации обще-
ственно значимых проектов. Такая форма сотрудни-
чества предоставляет ряд преимуществ как для госу-
дарства, так и для развития бизнеса. Для частного
сектора открываются новые инвестиционные воз-
можности и, соответственно, новые источники дохо-
дов, возможность участия в крупных проектах. ГЧП
предполагает использование ресурсного и интеллек-
туального потенциала частного сектора в сферах тра-
диционной ответственности государства.

ГЧП формируется и действует на основе следу-
ющих принципов:
 добросовестность и взаимовыгодное сотрудничество

участников соглашения;
 соблюдение прав и законных интересов членов со-

глашения;
 добровольность принятия на себя обязательств

и непременное их исполнение в течение срока дей-
ствия соглашения сторонами ГЧП;

 равные условия доступа партнеров к участию в ГЧП;
 распределение ответственности, рисков, достигну-

тых результатов проекта между участниками согла-
шения;

 доступность информационного ресурса о проектах ГЧП
для участников соглашения;

 открытость принятия решений о выборе партнеров [8].

Таким образом, для эффективного сотрудниче-
ства частного, общественного и государственного сек-
торов необходимы единые интересы и взаимовыгод-
ные цели. Развитие ГЧП, являющегося одним из дей-
ственных инструментов при реализации инфраструк-
турных проектов за счет привлечения внебюджетно-
го финансирования и качественного их управления
частным сектором, становится актуальным в рамках
государственной политики Республики Беларусь. На
современном этапе для нашей страны использова-
ние механизмов ГЧП может стать основной состав-
ляющей процесса модернизации стратегически и со-
циально значимых отраслей экономики.



E C O N O M I C S

“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”       29      JULY-SEPTEMBER 2013. No (41)

Список использованных источников

1. Levy, B. The institutional foundations of Regulatory Commitment: A comparative analysis of telecommunications regulation /
B. Levy // Journal of Law, Economics and Organization. — 2008. — № 10. — P. 201–246.

2. Якунин, В.И. Наука и власть. Проблема коммуникаций / В.И. Якунин [и др.]; под общ. ред. М.В. Вилисова. — М. :
Научный эксперт, 2009. — 248 с.

3. Варнавский, В.Г. Использование механизмов доверительного управления и концессий для повышения эффектив-
ности управления государственной и муниципальной собственностью / В.Г. Варнавский // Имущественные отно-
шения в Российской Федерации. — 2012. — № 5. — С. 19–29.

4. Варнавский, В.Г. Новые подходы к финансированию инфраструктуры в Великобритании / В.Г. Варнавский // Миро-
вая экономика и международные отношения. — 2012. — № 9. — С. 67–74.

5. Варнавский, В.Г. Управление государственно-частными партнерствами за рубежом / В.Г. Варнавский // Вопросы
государственного и муниципального управления. — 2012. — № 2. — С. 134–147.

6. Варнавский, В.Г. На полпути к партнерству / В.Г. Варнавский // Металлы Евразии. — 2010. — № 3. — С. 10–13.
7. Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учеб. пособие / В.Г.Варнавский,

А.В. Клименко, В.А. Королев. — М. : ГУ-ВШЭ, 2010. — 218 с.
8. Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики / В.Г. Варнавский //

Мировая экономика и международные отношения. — 2011. — № 9. — С. 41–50.

22.07.2013

УДК 330+331.108

Э. А. Лутохина

ПРОБЛЕМЫ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Представлена осовремененная трактовка модернизации экономики, учитывающая условия глоба-

лизации. Рассматривается особая роль модернизации персонала, а также проблемы и пути формирова-
ния его модернизационного потенциала.

The author raises a problem of modern interpretation of innovative development in the current context of
globalization. The special role of staff modernization and problems related to this process is considered.

Никто уже не спорит о необходимости и неиз-
бежности модернизации предприятий и экономики
в целом. В настоящее время модернизация стала
общенациональным приоритетом экономики нашей
страны. Дебаты проходят в другом ключе: определя-
ется, что такое модернизация и какой она должна
быть в новых условиях. Так, социологические иссле-
дования российского профессора Н. Е. Тихоновой
показывают, что портрет сторонников идеи модер-
низации в России весьма разнообразен. Автор под-
черкивает, что при этом их трактовки понятия «мо-
дернизация» также различаются и далеки от доми-
нирующей в науке. «Большинство россиян в настоя-
щее время, — отмечает Н. Е. Тихонова, — подразу-
мевают под модернизацией искоренение коррупции,
обеспечение равенства всех перед законом, повы-
шение эффективности работы системы управления
и т. д. И лишь четверть их (подчеркнуто мной. —
Э. Л.) считает важной стороной модернизационного
проекта формирование инновационной экономики»
[1, с. 137].

О серьезных проблемах с персоналом свиде-
тельствуют и социологические исследования бело-
русских ученых. Так, почти 70 % респондентов прове-
денного Институтом социологии НАН Беларуси
опроса назвали фактором торможения инновацион-

ного развития недостаток современно подготовлен-
ных кадров. Что касается малых и средних предпри-
ятий (МСП), то «более 2/3 инновационно активных
МСП испытывают острую потребность в кадрах для
осуществления инновационной деятельности» [2,
с. 33].

Рассмотрение опыта модернизации экономики
в современных условиях глобализации наводит на
мысль о том, что традиционную трактовку экономи-
ческой модернизации как «усовершенствование эко-
номического объекта в соответствии с новыми техни-
ческими условиями» следует считать недостаточной.
Модернизация, совершающаяся в условиях глобали-
зации, приобретает ряд отличительных особенностей,
что сказывается на ее понимании и определении.

В основе современной модернизации лежат
распространение, диффузия (лат. diffusion — «раз-
литие», «проникновение») инноваций, появившихся
в результате научно-технической революции, притом
в условиях обострения конкурентной борьбы, обус-
ловленной процессами глобализации. Модерниза-
ция в такой обстановке не может ограничиваться
только технологией и техникой производства. Она не-
избежно втягивает в свое неспокойное, бурное рус-
ло другие составляющие экономического процесса —
маркетинг, финансы, конструкторские, дизайнерские
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работы и, конечно, управление, т. е. всю экономику, а
это значит — весь персонал, приобретая тем самым
диффузную особенность. Без распространения, диф-
фузии инноваций, созданных на основе современ-
ной НТР, устоять в глобализирующейся конкуренции
не удастся.

Современное понятие «модернизация экономи-
ки», на наш взгляд, следует определить как процесс
диффузии и адаптации пионерных наукоемких ин-
новаций, направленный на рост конкурентных пре-
имуществ субъектов хозяйствования и националь-
ной экономики в условиях глобализации.

Однако диффузия инноваций, как и их адапта-
ция в разных сферах и отраслях, т. е. модернизация,
осуществляется в реальности только людьми. Без
человека в экономике не может быть ни инноваций,
ни модернизации, притом даже при наличии милли-
ардных инвестиций.

Так, известно, что серьезнейшая проблема, сто-
ящая перед современным здравоохранением, —
инсульты. Они в считаные часы превращают в инва-
лидов более 80 % перенесших удар людей. Однако
уже сегодня медицинская наука и техника способны
сделать прорыв и отвести, казалось бы, неизбеж-
ные трагедии. Так, в российском НИИ им. Н. В. Скли-
фосовского вдвое (!) увеличилось число выздорове-
вших пациентов, перенесших инсульт. Вопросы с тех-
никой решить несложно при наличии средств. Про-
блема заключается в другом: нет нужного количества
специалистов, способных внедрить, освоить новое
оборудование и технологии и работать с ними, ведь
не хватает даже простых участковых врачей.

Очевидно, что главной силой в современной эко-
номике выступают не материальные и денежные
средства, как при классическом рынке, а креатив-
ная и инновационная энергия и, следовательно, те
люди, которые ею владеют. Не зря шведские ученые
К. Нордстрем и Й. Риддерстале в подзаголовке сво-
ей книги написали: «Капитал пляшет под дудку
таланта» [3].

Таким образом, поскольку новое оборудование,
как и новейшие технологии, не появляются и не дей-
ствуют без человека, обладающего особым потен-
циалом, ведущим фактором современной модерни-
зации следует признать модернизацию персонала,
под которой нами понимается процесс осовреме-
нивания модернизационного потенциала всех ка-
тегорий работников на основе наукоемкого и ин-
новационно ориентированного образования как
основного фактора их модернизационной актив-
ности.

Но эта важная особенность и проблема совре-
менной модернизации далеко не всегда учитывают-
ся в теории, в управлении и на практике, что служит
одной из весомых причин торможения модерниза-
ционного развития.

Осуществление модернизации не может опи-
раться на традиционный потенциал персонала, ха-
рактерный для индустриальной эпохи. Новое время
и новая экономика требуют новых способностей и но-

вых качеств личности, т. е. нового личностного потен-
циала работников, который можно назвать модер-
низационным.

Под модернизационным потенциалом персо-
нала, на наш взгляд, следует понимать обладание
достаточными способностями, качествами и воз-
можностями, необходимыми для активного осуще-
ствления современной модернизационной дея-
тельности.

Представленный подход предполагает его мно-
гокомпонентность. Выделим его основные состав-
ляющие.

Основополагающей компонентой модернизаци-
онного потенциала персонала становится ком-
петентность. В нее входят три важнейших взаимо-
связанных элемента:
1) компетенция;
2) операционно-навыковые способности и умения;
3) ценностно-мотивационная обеспеченность.

Следующей составляющей потенциала следует
назвать склонность к обновлению и, следователь-
но, неприятие рутинности. Без этого человек ока-
жется в полной власти привычек и не сможет быть
модернизационно активным.

Важной компонентой модернизационного по-
тенциала работников выступают творческие способ-
ности. Проведение модернизации является новым
делом, при котором могут возникать непредвиден-
ные осложнения, требующие творческого подхода.

С этим связана еще одна особенность. Чтобы
решиться на модернизацию, следует спрогнозиро-
вать возможные ее результаты с конкретным учетом
ресурсов и условий. Для этого нужны способность
и умение стратегически мыслить, оценивать си-
туацию в аспекте будущего.

Модернизация напрямую связана с новизной,
поэтому практическое ее осуществление может по-
требовать и зачастую требует новых знаний, умений
и навыков. Это означает, что работники должны иметь
способность не только к обучению, но, что слож-
нее, — к переобучению. Далеко не каждый может
это. Ведь нужны особые усилия для преодоления
сразу нескольких «порогов», три из которых особен-
но высоки и трудны:
1) порог безразличия к новому, неизвестному и непред-

сказуемому;
2) порог устоявшихся привычек к известному, зачастую

уже без справочников и инструкций;
3) порог внутреннего сопротивления изменениям и пе-

ременам.

Высокая способность идти на риск — еще одна
особенность модернизационного потенциала персо-
нала. Результат внедрения и освоения нового пред-
сказать определенно и надежно трудно, ибо на этом
пути могут возникать разные неожиданности. Поэто-
му данную компоненту следует, на наш взгляд, также
считать необходимой составляющей модернизаци-
онного потенциала.
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Следующая особенность — адаптивность, вы-
сокая трудовая и производственная мобильность
персонала. Эти качества необходимы потому, что
процесс модернизации может потребовать измене-
ния этапов, порядка их осуществления, перестройки
в структуре кадров и т. п. Возможность не растерять-
ся в таких ситуациях, приспособиться, перестроить-
ся обеспечивается названными способностями че-
ловека.

Наконец модернизационный потенциал может
полностью обесцениться при отсутствии еще одного
компонента, коим служит высокая мотивированность
работника и персонала.

Следует еще раз подчеркнуть, что техника и тех-
нологии, даже самые новейшие, в действительности
изменяют экономику только тогда, когда это делают
люди при наличии у них сильной мотивации к обнов-
лению.

Выше подчеркивалось, что для осуществления
модернизации человеку следует преодолеть по край-
ней мере три трудных «порога». И удается это только
тогда, когда есть сильная мотивация к такому пре-
одолению. Притом здесь важна не только матери-
альная, но и нематериальная (социальная), а также
моральная, эмоциональная мотивация и стимули-
рование [4].

Важно подчеркнуть, что в мировой экономике
формируется производственная система нового, ше-
стого, технологического уклада. Переход от пятого,
информационного, технологического уклада, кото-
рый превалирует в экономике развитых стран, к но-
вому, основой которого становятся нано- и биотехно-
логии, означает коренное изменение в структуре
факторов известной производственной функции.
В экономике России, Беларуси и Казахстана — стран
ЕврАзЭС — преобладает не только не пятый (инфор-
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мационный), а четвертый уклад, опирающийся на
устаревшие уже технологии.

Это обстоятельство создает немало проблем,
и прежде всего для модернизации персонала, кото-
рая должна стать не «догоняющей», а опережающей,
наукоемкой. В противном случае путь к переходу на
новый, шестой, технологический уклад окажется за-
крытым, а проводимая модернизация персонала,
требующая весьма больших средств, превратится
в преграду, ловушку на пути к новому технологическо-
му укладу [5].

Таким образом, важным условием модерниза-
ции экономики является модернизация персонала.
Однако многокомпонентность модернизационного
потенциала, необходимого работникам для осуще-
ствления успешной модернизационной деятельно-
сти, обусловливает особую сложность задач по его
формированию.

Из проведенного выше анализа становится ясно,
что, во-первых, задача модернизации — междисцип-
линарная, так как для ее решения требуется взаи-
модействие специалистов разного профиля зна-
ний — экономистов, управленцев, социологов, пси-
хологов, педагогов и пр. Во-вторых, очевидно и то, что
эффективный выход из такой ситуации требует нема-
лых затрат, связанных с переобучением и повыше-
нием квалификации подавляющей части персонала.
В-третьих, нужна особая, опережающая модерниза-
ция системы образования. И в-четвертых, необходи-
ма еще одна модернизация — обновление мотива-
ционно-стимулирующей системы, ее выразительная
переориентация на усиление мотивации и умелое
стимулирование процессов модернизации. В целом
взаимосвязанное решение всех этих задач для дос-
тижения успеха требует программного государствен-
ного управления.
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Вопросы, связанные с логистикой и управлени-
ем цепочками поставок (Supply Chain Management
(SCM)), перманентно актуальны, хотя внимание к ним
со стороны научной общественности и специалистов-
практиков непостоянно. Очередная «волна» совпа-
ла по времени с усилением конкурентной борьбы
в мире и стремлением новых независимых госу-
дарств, образовавшихся после распада СССР, занять
достойное место на мировых рынках. Это особенно
важно для таких стран, как Республика Беларусь, где
ограниченность природных ресурсов обуславливает
необходимость использования инновационной мо-
дели развития и повышения конкурентоспособности
отечественной экономики. За последние годы в Бе-
ларуси проведено несколько научных форумов
и международных научно-практических конференций
по проблемам логистики и управления цепочками
поставок. Отметим, что в основе SCM лежит концеп-
ция цепочек ценности. Исследованию аспектов кон-
цепции ценности и использованию их в менеджмен-
те, маркетинге и логистической деятельности посвя-
щены многие труды ученых разных стран (З. Фрейда,
К. Юнга, Э. Фрома, А. Адлера, К. Хорни, Э. Эриксона,
М. Рокича, Ш. Шварца, М. Кристофера, Дж. Стока,
Д. Ламберта, Д. Уотерса, В. Сергеева, А. Гаджинско-
го, В. Дыбской, Ю. Лебедева, В. Лукинского, Ю. Не-
руш, А. Родионова, Р. Фатхудинова [1; 2; 3; 4; 5]). В со-
ответствии с наиболее известной моделью цепочки
добавления ценности (моделью Портера, 1985 г.)
фактическая ценность непосредственно продукции
(товаров, работ, услуг) формируется при взаимодей-
ствии отдельных физических и юридических лиц, име-
ющих непосредственное отношение к разработке,
производству и реализации продукции (участников
цепочек поставок). Процесс создания ценности яв-
ляется многоступенчатым и включает несколько пос-
ледовательно реализуемых этапов, на каждом из ко-
торых создается промежуточная ценность.  Послед-
няя ступень, определяющая конечную ценность про-
дукции, — ее использование потребителем.

Процесс создания цепочки ценности конкретно-
го вида продукции обусловливает необходимость на-
личия определенных взаимоотношений участников
цепочек, непосредственно вовлеченных в производ-
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Предлагается усовершенствованный подход к концепции управления цепочками поставок (Supply
Chain Management) применительно к ОАО «СтанкоГомель». Сущность рассматриваемого подхода за-
ключается в том, что участники цепочек поставок представляют собой открытые системы; управле-
ние потоками продукции, финансов и информации, а также бизнес-процессами предполагается как вы-
полнение цикла PDCA.

An innovative approach to supply chain management for "StankoGomel" is suggested. The essence of the
proposal is that chain supply members are open; management of goods, finance and information streams and
business-processes are considered as PDCA cycle.

ство и реализацию товаров. Сотрудничать должны
поставщики продукции различного назначения, про-
изводители, посредники, потребители и другие кли-
енты, которые в совокупности определяют своеоб-
разную сеть. Знание и понимание роли, а также на-
значения цепочки ценности выступают необходимым
условием для обеспечения эффективной деятельно-
сти любого члена сложившейся сети (цепочек поста-
вок). Чтобы получить и поддерживать конкурентное
преимущество, каждый из участников должен по-
стичь всю систему формирования ценности, а не толь-
ко ту, в которую он непосредственно вовлечен.

Необходимо отметить, что концепция управле-
ния цепочками поставок интегрирует концепции ме-
неджмента, являющиеся составляющей теоретиче-
ской базы методологии маркетинга и логистики. Пе-
речислим основные из них [1; 2; 3; 4; 5].
1. Концепция корпоративной гибкости (систематически

была изложена в 1991 г.) — предполагает, что для ус-
пешной деятельности компании необходима гибкость
и быстрота реакции на возникающие на рынке воз-
можности и опасности.

2. Концепция, основанная на факторе времени (предло-
жена в начале 1990-х гг. Дж. Стоком и Т. Хаутом).

3. Управление отношениями с клиентами — в соответ-
ствии с данной концепцией в задачи продавца входит
развитие бизнеса клиента, увеличение его конкурент-
ных возможностей.

При формировании цепочки поставок использу-
ется ряд концепций [3; 4]: ключевых компетентнос-
тей (сформулирована Т. Левитом в 1960 г.); реинжи-
ниринга (сформулирована Дж. Чампи и М. Хаммером
с 1984 по 1989 г.); бенчмаркинга (эталонного срав-
нения); «тощего» (бережливого) производства; учета
затрат по видам деятельности; всеобщего управле-
ния качеством (ВУК-TQM); «точно в срок» (Just-in-
time); сценарного планирования; управления риска-
ми; электронной коммерции; ситуационного управ-
ления; сбалансированной системы показателей
(Balanced Scorecard).

Принципиальные изменения в логистике, про-
являющиеся в первую очередь в создании интегри-
рованных цепочек поставок, обусловливают зарож-
дение маркетинго-логистической концепции управ-
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ления. В этой связи актуальным является вопрос ее
практического применения на отечественных пред-
приятиях.

В качестве объекта исследования выбрано
ОАО «СтанкоГомель» — один из крупнейших произ-
водителей станков различного назначения, постав-
ляемых в Россию и другие страны СНГ, а также даль-
него зарубежья (Германия, США, Израиль, Иран, Тур-
ция, Италия, Австралия и др.) [6; 7].

В маркетинго-логистических процессах данного
предприятия между поставщиками и потребителя-
ми осуществляется достаточно большое число обме-
нов, в том числе с привлечением промежуточных орга-
низаций, которые, взаимодействуя между собой с об-
разованием цепочек поставок, обеспечивают достав-
ку продукции на рынок. В современных условиях, для
того чтобы эффективно конкурировать и быть конку-
рентоспособными на внутренних и внешних рынках,
ОАО «СтанкоГомель» считает необходимым и целе-
сообразным осуществление маркетинго-логистичес-

кой деятельности с использованием концепции
SCM. С целью практической реализации такая кон-
цепция рассматривается как управление потоками
продукции, информации и финансов, а также восе-
мью ключевыми бизнес-процессами (между цент-
ральной компанией (ЦК — ОАО «СтанкоГомель»),
поставщиками, посредниками и потребителями)
[1; 2; 3; 4].

С учетом международных рекомендаций
(ИСО 9000:2008) на предприятии используется мо-
дифицированный (усовершенствованный) подход
к концепции SCM, сущность которого заключается
в том, что все участники цепочек поставок (ЦК, а так-
же поставщики, посредники и потребители) рассмат-
риваются как открытые системы. При этом управле-
ние потоками продукции, финансов и информации,
а также бизнес-процессами представляет собой цикл
Деминга — Шухарта (PDCA: планирование — P, дея-
тельность — D, контроль — C и усовершенствова-
ние — A) (рис. 1) [8; 9; 10].

Рис. 1. Схематическое изображение концепции SCM, реализуемой на ОАО «СтанкоГомель»
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В отечественной и зарубежной практике при ана-
лизе конкурентоспособности наиболее часто приме-
няется так называемый системно-процессный под-
ход — методология исследования объектов как сис-
тем. В соответствии с данным подходом общая (обоб-
щенная) структура системы конкурентоспособности
состоит из двух частей. Первая составляющая
(часть) — внешнее окружение — включает в себя вход
в систему, выход из системы, обратную связь, связь с
внешней средой. Вторая — внутренняя структура —
представляет собой совокупность взаимосвязанных
компонентов (подсистем), обеспечивающих процесс
воздействия субъекта управления на объект, пере-
работку входа в выход и достижение целей системы.
Она включает пять подсистем: научного сопровож-
дения, целевую, обеспечивающую, управляемую и уп-
равляющую.

К компонентам целевой подсистемы системы
конкурентоспособности продукции машинострои-
тельного значения относятся качество продукции, ее
цена, качество сервиса, затраты на эксплуатацию,
качество рекламы.

В основе концепции SCM лежит общая модель.
Реализуемая на предприятии или ЦК усовершенство-
ванная модель SCM представляет собой комбина-
цию трех взаимодействующих элементов (рис. 2):
1) структура цепочек поставок (ЦП);
2) бизнес-процессы, происходящие в ЦП;
3) компоненты управления ЦП.

1. Ключевым элементом модели, определяю-
щим сущность SCM, является структура цепочек
поставок, т. е.  сеть членов цепочек поставок и свя-
зей между ними. Отличием предлагаемой модели от
существующих является то, что все члены ЦП (ЦК,
а также поставщики и посредники) рассматривают-
ся как открытые системы (рис. 3). Это оказывает су-
щественное влияние на структурные координаты (раз-
мерности) сети, а также различные типы связей меж-
ду процессами внутри цепочек поставок.

Рис. 3. Сетевая структура SCM

При осуществлении практической деятельности
в используемой модели учитываются преимуществен-
но три структурные размерности сети: горизонталь-
ная структура, вертикальная структура и горизонталь-
ное положение ЦК относительно конечных точек ЦП.
Как правило, выделяются четыре типа связи между
процессами: управляемые (связь 1); отслеживаемые
(связь 2); неуправляемые (связь 3); связи с объекта-
ми, не входящими в цепочки поставок (т. е. внешни-
ми — связь 4). Наиболее часто используются три ва-
рианта действий объединения (ЦК) в отношении вто-
рой связи:
1) интеграция и активное управление связью 2;
2) отслеживание процедур компаний А и С в плане ин-

тегрирования и управления связью 2;
3) отказ участников, интеграция и управление на усмот-

рение компаний В и С.

2. Бизнес-процессы, т. е. виды деятельности,
предоставляющие потребителям конкретную цен-
ность, направленные на управление: взаимоотноше-
ниями с потребителями; обслуживанием клиентов;
спросом; выполнением заказов; производственным
потоком; снабжением; разработкой продукции и до-
ведением ее до коммерческого использования; воз-
вратными потоками. В применяемой на предприя-
тии усовершенствованной модели SCM управление
представляет собой цикл Демпинга (PDCA — плани-
рование, выполнение (деятельность), контроль и усо-
вершенствование или изменение) [8; 9; 10].

Рис. 2. Общая модель SCM

Поставщики Потребители

G                  F             A (ЦК)            B                 C

 

 

 

Компоненты 
управления ЦП Бизнес процессы ЦП-

1. Включает идентификацию участников
кто является основным участником цепочек поставок

с которым следует связывать процессы

  
( , 

)

3. Включает идентификацию уровней интеграции
какой уровень интеграции и управления должен 
применяться к каждой связи между процессами

  
(

)

2. Включает идентификацию процессов
какие процессы должны быть связаны 

с каждым из ключевых участников цепочек 
поставок) 

   
(



E C O N O M I C S

“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”       35      JULY-SEPTEMBER 2013. No (41)

Реализация маркетинго-логистической дея-
тельности по концепции SCM на ОАО «СтанкоГо-
мель» осуществляется на основе сертифицирован-
ной СМК, соответствующей требованиям стандартов
ИСО 9000:2008. Сформулированные в них принци-
пы менеджмента и критерии качества, по сути, во-
брали в себя основной опыт международного сооб-
щества по созданию конкурентоспособного бизнеса.
Специалисты объединения направили свои усилия
для внедрения этих стандартов таким образом, что-
бы они эффективно работали на предприятии, со-
вершенствуя маркетинго-логистическую деятель-
ность ОАО «СтанкоГомель» по модели SCM.

Реализованная СМК представляет собой модель
менеджмента многочисленных взаимосвязанных,
взаимодействующих, динамичных видов деятельно-
сти (процессов), осуществляемых предприятием
(рис. 4). Предназначена она для постоянного улуч-
шения деятельности, а следовательно, для повыше-
ния конкурентоспособности предприятия на отече-
ственном и мировом рынках.

Конкурентоспособность организации в первую
очередь определяется ее возможностью произво-
дить продукцию или предоставлять услуги, которые
не только удовлетворяют всем требованиям потре-
бителей, но и даже превосходят их ожидания. Отсю-
да следует, что ключевыми для предприятия являют-
ся процессы жизненного цикла продукции. Именно
поэтому они стали объектом сосредоточения всех
знаний, умений и навыков, работы руководства и пер-
сонала по повышению качества продукции и конку-
рентоспособности предприятия, основой их матери-
ального благосостояния и качества жизни.

В реализованной по модели SCM СМК сделан
акцент на процессный подход к организации
и управлению работами, главная цель которого —
избавиться от разобщенности, неэффективности
и внутренних конфликтов, присущих многим функци-
ональным иерархическим структурам. Перенос цен-
тра тяжести с функции на процесс интегрирует все
действия (операции), предпринимаемые предприя-
тием для удовлетворения данного конкретного по-
требителя или данного сегмента рынка. Такой под-
ход обеспечивает единство управления и освобож-
дает высшее руководство от решения текущих задач,
связанных с оперативным воздействием на процес-
сы. Это дает возможность сосредоточиться на клю-
чевых стратегических направлениях развития бизне-
са. Сюда прежде всего относятся постоянные усилия
по совершенствованию миссии предприятия («кто мы
такие»), его видения («к чему мы стремимся»), стра-
тегического плана и бюджета [9]. Кроме того, это по-
зволяет улучшать организационную культуру и, конеч-
но, постоянно искать и находить иные возможности
в виде рынков, инноваций, конкурентных преимуществ.
Остается за высшим руководством и задача непре-
рывного совершенствования самого предприятия.

Схема взаимодействующих процессов и процедур,
представленных на рис. 4, включает в себя следу-
ющие элементы:
 менеджмент ресурсов (управление персоналом, инф-

раструктурой и производственной средой, закупка
основного и вспомогательного оборудования, вычис-
лительной техники и программных продуктов);

 создание продукции (закупка субподрядной продукции,
идентификация и прослеживаемость, определение
требований, относящихся к продукции, и их анализ,
разработка и производство продукции, управление
изыскательскими работами, сохранение соответ-
ствия продукции);

 измерение, анализ и улучшение (мониторинг, коррек-
тирующие и предупреждающие действия; анализ дан-
ных; проведение внутренних аудитов качества;
управление несоответствующей продукцией, порядок
осуществления авторского надзора за объектами,
мониторинг и проверка качества товара);

 ответственность руководства (менеджмент руковод-
ства, планирование создания и развития СМК, анализ
функционирования, постоянное ее улучшение, управ-
ление документацией, записями).

Рис. 4. Схема взаимодействующих процессов
и процедур в реализованной на ОАО «СтанкоГомель»

сертифицированной СМК, соответствующей модели SCM

Созданная СМК позволяет реализовать осново-
полагающие принципы, являющиеся основой эффек-
тивной, соответствующей модели SCM деятельности
предприятия [9]:
 ориентация на потребителя;
 роль руководства;
 вовлечение работников;
 процессный подход;
 системный подход к управлению;
 постоянное улучшение;
 метод принятия решения, основанный на фактах;
 взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Таким образом, предпринимаются разные по-
пытки, чтобы создать эффективную СМК, полностью
реализующую свой потенциал и концепцию SCM.
Важнейший аспект всей проводимой деятельнос-
ти — последовательно и настойчиво доводить до кон-
ца внедрение процессного подхода, на который сде-
лан акцент в международных стандартах. Процесс-
ный подход позволил интегрировать все действия
(операции), выполняемые предприятием для удов-
летворения потребителей и сегментов рынка в рам-
ках концепции SCM.

Управление
исходными
данными

Проектно-
сметная

документация
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3. При разработке основных компонентов управ-
ления цепочками поставок (SCM) или при осуществ-
лении логистического администрирования (админи-
стрирования логистических систем) предприятием
реализовывались две группы управленческих пере-
менных, с помощью которых рассматриваемые биз-
нес-процессы интегрировались в пределах всех эле-
ментов цепочек поставок.

Первая группа (физическая и техническая) вклю-
чала наиболее явные, материальные, измеряемые
компоненты, которые легче всего изменять. К ним
относились методы планирования и контроля; инф-
раструктура потоков и видов деятельности, связан-
ных с работой; организационная структура; инфра-
структура коммуникационного и информационного
потока; инфраструктура потока продукции. Вторая
группа состояла из компонентов управления и пове-
дения. Это методы управления; структура распреде-
ления полномочий и лидерства; распределение рис-
ков и вознаграждений; культура и отношения. Успеш-
ное администрирование создается на основе вос-
приятия каждого из указанных компонентов и того,
как они взаимодействуют друг с другом. Опыт исполь-
зования разработанного информационного продук-
та показал, что усовершенствованная модель позво-
ляет интерпретировать SCM на более высоком эво-
люционном уровне. Она обеспечивает идентифика-
цию участников цепочек поставок, с которыми важно
установить связи; распознавание процессов, которые
нужно связать с каждым из ключевых участников;
высокий уровень интеграции применительно к каж-
дому процессу, реализующий максимальную конку-
рентоспособность логистической цепочки.

В то же время практика  показала, что это до-
вольно требовательная система. Она состоит из на-
бора пакетов программ, обслуживающих различные
сферы функционирования цепочек поставок. К базо-
вым элементам SCM относятся: функция планирова-
ния материальных потоков на каждом их этапе, на-
чиная с момента добычи материальных ресурсов
и заканчивая поставкой готовой продукции потреби-

телю; совместное проектирование продукции; пла-
нирование предложения и спроса; оценка уровня
запасов; организация отправлений; совместное
управление информацией.

Использование разработанной модели под-
твердило ее эффективность за счет реструктуриза-
ции замороженных оборотных средств в процессе
транспортирования до 20 %; роста производитель-
ности труда отдельных работников до 5 %; сниже-
ния стоимости транспортирования в пределах 2–5 %;
роста товарооборота до 10 %. При внедрении кон-
цепции SCM реализуются следующие преимущества:
 получение более релевантной и точной информации;
 более быстрое реагирование на изменения, происхо-

дящие в цепи поставок;
 минимизирование издержек за счет более совершен-

ного процесса планирования;
 снижение уровня запасов;
 получение возможности применения принципа Just-

in-time.

Кроме того, использование модели SCM позво-
ляет оптимизировать главные функции управления
предприятием на уровне планирования и оператив-
ного руководства; использовать возможности Интер-
нета в целях осуществления связи между торговыми
партнерами и клиентами; использовать, соединять
базы данных с другими системами (например, сис-
темой ERP, калькуляционными группами, прочими
базами данных, текстовыми файлами и др.).

Анализ производственно-экономических пока-
зателей ОАО «СтанкоГомель» показал, что объеди-
нение достаточно эффективно осуществляет свою
маркетинговую и логистическую деятельность. Реа-
лизуемая предприятием (в рамках сертифицирован-
ной СМК) бизнес-модель позволяет сместить акцент
в содержательном толковании концепции SCM  в сто-
рону расширительного ее толкования, повысить эф-
фективность маркетинго-логистической деятельно-
сти за счет реструктуризации замороженных оборот-
ных средств, роста производительности труда, сни-
жения стоимости транспортирования, роста объе-
мов поставок на внешние рынки.
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Процесс интернационализации хозяйственной
деятельности в современных условиях сопровожда-
ется усилением и разнообразием экономических
форм взаимодействия между субъектами на основе
расширения рамок национальных процессов воспро-
изводства. Устойчивость и социальная жизнеспособ-
ность форм экономического сотрудничества зависят
от процессов синхронизации и адаптации институ-
ционального поля сопредельных государств, вовле-
ченных в процесс экономической интеграции, осно-
ванной на единстве экономико-географического про-
странства.

Пространственное единство структурируется на
базе трансакций. Однако кроме социально-экономи-
ческого сотрудничества, учитывающего рациональ-
ные эффекты для всех участвующих субъектов, струк-
турирование пространства включает учет, адаптацию
и создание новых норм и правил взаимодействия.
Вышеназванные меры по унификации правовой сре-
ды являются необходимыми для правового обеспе-
чения сотрудничества как между субъектами стран —
участниц региональной интеграции, так и кластера-
ми и отдельными предприятиями. Институциональ-
ное подобие системы норм подразумевает поэтап-
ную правовую идентификацию, устранение конкурен-
ции и противоречий норм в рамках пространствен-
но-временной реализации экономического взаимо-
действия.

Учет границ пространственной локализации
трансакций между субъектами (в частности, разде-
ленными государственными границами) облегчает
идентификацию материально-вещественных резуль-
татов сотрудничества. Однако такой анализ наделя-
ет их дополнительными свойствами, ведь трансфор-
мация социально-экономических отношений в совре-
менных условиях предполагает рассмотрение их
с позиции потоков.

УДК 658.78

Г. А. Примаченок, П. А. Лаврентьев

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

Рассматриваются внешние условия (правовая неоднородность, информационная неопределенность
институциональной среды) и внутренние свойства (сложная многоуровневая комбинация, плотность,
межсубъектная протяженность, векторная направленность, динамичность) логистических потоков. Ис-
пользование междисциплинарного подхода к логистическому потоку предполагает пересмотр как ос-
новных параметров потока, так и основных экономических категорий, с помощью которых анализиру-
ются эффекты от участия субъектов в реализации потоков (комбинированная цена, трансакционные
издержки, трансакционный капитал, институциональная эффективность, трансформация доходов).

External conditions (lack of legal uniformity, information uncertainty of institutional environment) and internal
properties (complex multilevel combination, density, intersubjective extension, vector orientation, dynamism) of
logistic streams are analyzed. Interdisciplinary approach to logistic streams is based on revision of logistic streams
parameters and economic categories used for analyzing logistic streams (combined prices, transaction costs,
transaction capital, institutional efficiently, income transformation).

Подход к экономическим отношениям с позиции
потоков требует существенного пересмотра базисных
постулатов экономической методологии. Прежде все-
го необходимо рассмотреть экономическое взаимо-
действие с позиции динамических и пространствен-
но локализованных и открытых параметров. В дан-
ном случае под динамическим подходом подразу-
меваются не количественные изменения во време-
ни (они фиксируются статистическими науками), речь
идет об экстраполяции знаний о потоке как реаль-
ном процессе для характеристики экономических
отношений. Рассмотрение сотрудничества с позиции
динамических потоков позволяет выявить следующие
дополнительные характеристики взаимодействия:
 векторная направленность взаимодействий (резуль-

тативность с позиции утечки или «инъекции» не только
для субъекта, но и локальной среды в целом, напри-
мер региона);

 пространственная протяженность субъекта (с уче-
том специфики его персонификации);

 экономическая интенсивность и плотность (количе-
ственная характеристика потоков доходов в конкрет-
ной экономической форме);

 субъектная множественность (включая не только
субъектов взаимодействия, но и экономических и
правовых агентов-посредников, так называемых тре-
тьих лиц, а также возможные внешние эффекты).

Устойчивое функционирование потоков в совре-
менных национальных экономиках способствует из-
менению свойств экономической системы как цело-
стного образования. С одной стороны, это способ-
ствует закреплению множественности типов поведе-
ния субъектов (элементов системы), выходящих за
рамки традиционного подхода (речь идет об эконо-
мически рациональном поведении), с другой —
усложняет систему с позиции дифференциации уров-
ней системы, которая в настоящее время включает
институциональную составляющую.
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Реализация множественности разнообразных
практик поведения и обособляемых форм сотрудни-
чества создает условия для возможного пересече-
ния форм связей, что способствует образованию так
называемых узлов взаимодействия. Наднациональ-
ный характер взаимодействия в рамках интеграци-
онного процесса позволяет выявить интеграционный
эффект от комбинации межнациональных ресурсов,
составляющих материальное содержание потоков
в условиях новых форм сотрудничества.

Многоуровневая основа функционирования по-
токов в границах регионального экономического про-
странства предполагает выработку мер по их созна-
тельному регулированию в направлениях обеспече-
ния эффективности, устойчивости, необходимой обо-
снованной пространственной протяженности и видо-
вой комплексности. Свойство комплексности пото-
ков основывается на реальной множественности
синхронного использования различных социальных
межнациональных ресурсов. Необходимость рацио-
нирования и сглаживания несоответствий в ходе дви-
жения потоков требует использования междисцип-
линарных методов регулирования (прежде всего со-
циального, экономического и правового).

Однако, прежде чем установить инструменты,
способствующие развитию интеграционных процес-
сов между коллективными субъектами на основе дви-
жения различных социальных потоков, необходимо
выявить виды этих потоков, а также принципы их
формирования.

 Традиционно виды потоков можно классифици-
ровать в соответствии с распределением ресурсов
в различных социальных системах. Но при этом не-
обходимо учитывать их динамический характер и век-
торную направленность. В таком случае под эконо-
мическим потоком следует понимать целенаправ-
ленное адресное движение товаров и услуг, факто-
ров производства, денег и других финансовых инст-
рументов. В настоящее время к ним относятся ин-
формационные потоки. Однако следует заметить, что
по содержанию любое перемещение материально-
вещественных ресурсов можно рассматривать как
информационный поток, ведь он имеет логическое
обоснование для субъектов (потребителей этих ре-
сурсов и их собственников). Именно по этой причине
любой поток, как правило, носит логистический ха-
рактер.

Логистическая трактовка экономических потоков
в данном случае основана на сохранении традици-
онного контекста, заложенного классической фило-
софией в представление о логистике. В широком
смысле слова под логистикой следует понимать со-
знательное формирование, развертывание и регу-
лирование потоков. В экономическом контексте —
как рационализацию возможных альтернатив по-
требления и использования ресурсов на основе их
пространственно-временного перемещения с учетом
конкурентных преимуществ, реализуемых в рамках
общественного и/или международного разделения
труда, с целью повышения комбинированного, интег-
рационного эффекта, обособляемого на составля-
ющие его доли (сегменты) в соответствии с участием

всех субъектов взаимодействия (активных и пассив-
ных — третьих лиц, а также лиц, на которых распрост-
раняются внешние эффекты).

Одновременно с движением экономических ре-
сурсов регламентируются правовые нормы и прави-
ла, в соответствии с которыми осуществляются логи-
стические рациональные операции. Поэтому в ходе
подготовительной стадии формирования потока не-
обходимо применить логистический подход (рацио-
нализировать) к институционально-правовым ресур-
сам. Ведь характеристики потоков, в первую очередь
интенсивность и скорость их движения, определя-
ются возможностями реализации системы норм,
структурирующих внешнее и внутреннее институцио-
нальное пространство между субъектами, иниции-
рующими эти потоки.

Поэтому формирование и функционирование
экономических потоков по поводу перемещения со-
циально-экономических ресурсов между субъектами,
вовлеченными в межгосударственную интеграцию,
следует сопровождать созданием равномерных уни-
фицированных институционально-правовых потоков,
которые также можно рассматривать как разновид-
ность информационных. Правовые потоки должны
основываться на следующих институциональных
принципах:
 учет целостности взаимосвязи и экономических ин-

тересов субъектов, вовлеченных в сетевой матери-
ально-вещественный и информационный поток про-
движения товаров и услуг, факторов производства
и финансовых ресурсов, способствующий возникно-
вению интеграционного эффекта на основе преиму-
ществ международного разделения труда;

 соответствие объема, направленности, интенсивно-
сти движения и результативности выходящего пото-
ка из страны-отправителя входящему потоку прини-
мающей стороны;

 оптимизация структуры интеграционных ресурсов для
обеспечения устойчивости экономических межсубъ-
ектных взаимодействий и их взаимовыгодности;

 минимизация затрат по внешнему и внутреннему пра-
вовому сопровождению локальных экономических
взаимодействий и пространственно направленных
потоков (информационных, материальных, финансо-
вых и социальных);

 обеспечение эффективности интеграционных обме-
нов путем синхронизации во времени и по экономи-
ческим формам дохода экономических и правовых
потоков.

С позиции логистического подхода можно вы-
явить и обобщить все многообразие пространствен-
но локализованных обменов и трансакций в рамках
пространственно протяженных потоков (см. рисунок).

В современной экономической теории при про-
ведении анализа результативности применяемых
норм и используемых ресурсов, как правило, прибе-
гают к универсальному подходу оценки социально-
экономической эффективности. Однако, в отличие от
учета только производственных (технологических
и управленческих) издержек, современная теория
пытается принять во внимание и издержки, которые
менее жестко связаны с производственными рамка-
ми и в большей степени определяются свойствами



E C O N O M I C S

“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”       39      JULY-SEPTEMBER 2013. No (41)

внешней институциональной среды. Аналогично рас-
ширяется представление и о содержании выгод
субъектов. В отличие от производственной выручки,
учитываются потери и выигрыш третьих лиц, а также
кроме количественной оценки результата (прибы-
ли) — и качественные параметры целей субъектов
взаимодействия. При этом к внутренним источникам
формирования издержек, как правило, относят на-
циональные, в том числе собственные средства эко-
номических субъектов (предприятий, ресурсы фи-
нансового рынка, сбережения населения, бюджет-
ные инвестиционные ассигнования), а к внешним —
иностранные инвестиции, кредиты и займы, соб-
ственные средства иностранных субъектов.

Однако даже вышеописанный подход к эконо-
мической эффективности логичен только при оцен-
ке результата пространственно локализованного вза-
имодействия. При анализе результативности пото-
ков необходимо трансформировать рассмотрение
издержек и выгод и учитывать свойства институцио-
нального потока (возможные корректировки в дви-
жении экономических потоков, основанные на изме-
нениях в поведении субъектов, учитывающих право-
вые источники информации, а также степень тради-
ционной совместимости экономических результатов).

Несмотря на то что категория «трансакция» воз-
никла и применяется, как правило, для простран-
ственно локализованного взаимодействия, образо-
вавшаяся на ее основе категория «трансакционные
издержки» по комплексному содержанию и научно-
му потенциалу значительно превосходит традицион-
ную воспроизводственную структуру издержек (она
приобретает характер межсубъектной категории).
Именно учет в трансакционных издержках возмож-
ных изменений в правах собственности и послед-
ствий этих изменений как в потоке доходов, так
и в социально-экономическом положении субъектов
делает данную категорию наиболее приемлемой для
изучения результативности реально формируемых
потоков.

 Постоянно изменяются подходы к видам и со-
держанию трансакционных издержек. Однако суще-
ствует и неизменное ядро в трактовке этого понятия.
Прежде всего можно выделить внешние (рыночные)
и внутренние (внутрифирменные, управленческие)
трансакционные издержки. К внешним относят из-
держки, сопровождающие все стадии заключения
контрактов (ведение переговоров, контроль и при-
нуждение, спецификация и защита прав собственно-
сти и производные от них правомочия). К внутрен-
ним — расходы, связанные с внутрифирменными
трансакциями, объединяемые не только в управлен-
ческих издержках, но и учитывающие доходы от ин-
теллектуальной собственности управленцев. В со-
временной традиционной экономической теории
расширилось содержание производственных издер-
жек за счет включения в их состав всех управленчес-
ких издержек. Однако в этом случае нарушилось ме-
тодологическое единство составных частей затрат.
Технологические (узкопроизводственные) издержки
трактуются с позиций альтернативного подхода, а уп-
равленческие рассматриваются с позиций матери-
ально-вещественного содержания и выступают как
постоянные издержки. Сторонники институциональ-
ного подхода рассматривают управленческие из-
держки также как альтернативный выбор субъектов,
поэтому при оценке последних имеют значение ве-
личина этих издержек в зависимости от экономико-
правовой формы субъектов, а также их возможнос-
тей и выгод, возникающих при применении тех или
иных норм, регулирующих правовые формы взаимо-
действия.

Отделение внешних трансакционных издержек
сопряжено с формированием институциональных
потоков, основанных на реализации трансакционно-
го капитала. Трансакционный капитал как разновид-
ность локализованного капитала, обособленного
в рамках информационного потока, включает издер-
жки и выгоды от импорта или сознательного право-
творчества по формированию системы норм, способ-
ствующих беспрепятственному межсубъектному

Рисунок. Критерии классификации потоков для установления адаптивной эффективности интеграционных мер
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сотрудничеству на формирующихся общих рынках то-
варов, услуг, факторов производства, финансовых, ин-
формационных и интеллектуальной собственности.

Внутренние и внешние трансакционные издерж-
ки интеграционной деятельности с учетом достиже-
ний современного институционального подхода име-
ют ряд преимуществ и недостатков, обобщенных
в таблице.

Таблица
Преимущества и недостатки применения

трансакционных издержек к оценке экономических
и институциональных потоков

          Преимущества                 Недостатки
 более полный учет всех

затрат не в статике, а в ди-
намике по направленнос-
ти движения потоков;

 затраты, учитывающие
особенности структури-
рования и изменчивость
внешней среды субъек-
тов взаимодействия;

 снижение риска неопре-
деленности рыночного
механизма, включая ком-
пенсационный механизм
защиты;

 получение и сохранение
доходов от обмена пра-
вами собственности
и управления;

 оценка затрат с позиции
межсубъектных отноше-
ний, независимо от про-
изводственно-техноло-
гических особенностей;
затраты, учитывающие
совместимость субъек-
тов, относящихся к раз-
личным институциональ-
ным пространствам
и имеющих различный
социальный статус

Институциональная природа внешних трансак-
ционных издержек, включающих затраты на обще-
ственный трансакционный капитал, предполагает
изменение представления о результативности интег-
рационного эффекта комплексных потоков межсубъ-
ектных взаимодействий. Общественный многоуров-
невый процесс принятия решений по оптимизации
системы норм, обеспечивающих интенсивность, не-
прерывность и количественную эквивалентность век-
торных экономических и социальных потоков, требу-
ет учета издержек выбора из реально возможных,
а не теоретически оптимальных альтернатив. Поэто-
му вместо социально-экономической Д. Норт пред-
ложил рассматривать адаптивную эффективность,
под которой понимают процесс отказа от нерацио-
нальных для субъектов процедур и правил и созда-
ние новых, соответствующих изменяющимся услови-
ям, учитывающим интересы множества субъектов
взаимодействия [1, с. 45–46].

В каждом конкретном процессе взаимодействия
материальный поток и сопровождающий его инфор-

мационный (логистический в широком понимании)
могут обладать различными качественными призна-
ками. С позиции всех субъектов логистического про-
цесса перемещение материальных и информацион-
ных ценностей обладает свойством делимости в со-
ответствии с участием всех посредников в переме-
щении товаров и услуг. Покупатель и продавец при-
сваивают материальному потоку качества товара как
объекта отношений собственности. В этом случае
экспедитор (логистическая компания) рассматрива-
ет логистический поток с позиции не только транс-
портных и внутрифирменных затрат, но и сложности
структуры трансакции, учитывающей уровни интегра-
ции, пространства, которые пересекает данный ло-
гистический поток. Следовательно, институциональ-
ная среда, и прежде всего реализация прав и воз-
можностей субъектов, должна характеризоваться
непротиворечивостью и конгруэнтностью правовых
норм.

Несмотря на то что в процессе организации ло-
гистической проводки (конкретный обособленный
направленный фрагмент потока) границы отношений
между участниками могут быть размытыми, каждый
субъект связывает с материальным потоком опре-
деленные ожидания относительно собственных эко-
номических (трансакционных) затрат. При этом ак-
тивные участники логистической проводки опреде-
ляют направление потока, внутренние условия дос-
тавки и другие контрактные условия. Вместе с тем
существуют пассивные субъекты (косвенные), так
называемые третьи лица, они влияют на свойства
институциональной среды, в которой выполняются
условия контракта по реализации сконструирован-
ной логистической проводки.

Как правило, экономические субъекты, осуще-
ствляющие логистическую деятельность в узком
смысле слова (речь идет о логистических транспорт-
ных компаниях), всегда моделируют несколько вари-
антов конкретных логистических проводок по достав-
ке одного и того же груза (товара). Если расширить
анализ ценности логистического потока с учетом вы-
годы пассивных субъектов, влияющих на институцио-
нальную среду, в которой трансформируется поток,
необходимо рассматривать его с позиции информа-
ционного логистического потока, т. е. как трансакци-
онное взаимодействие. В таком контексте сложных
векторных многоуровневых субъектных взаимодей-
ствий трансакционный логистический подход изме-
няет традиционную цепочку участников и ценность
логистической проводки.

 Для одних субъектов пространственно-времен-
ные издержки потока являются чистыми расходами,
а для других — экономическими доходами. При этом
следует иметь в виду, что размер доходов может быть
выше, чем традиционный бухгалтерский их расчет, так
как нередко в условиях размытости институциональ-
ных границ реализации норм включает администра-
тивную ренту пассивных участников логистической
проводки.

Таким образом, информационный, материаль-
но-вещественный и институциональный (экономико-
правовой) подход к оценке факторов, формирующих
логистическую среду логистической проводки и сте-

 отсутствие в науке чет-
кой классификации;

 по способу реализации от-
носятся к различным
уровням правовой (вер-
тикальный и горизонталь-
ный срез отношений)
и экономической (микро-
и макроуровень) систем;

 ограниченность относи-
тельно способов оценки
и единства выработки ме-
тодик;

 в количественном отно-
шении трансакционные
издержки выражают толь-
ко явные затраты, поэто-
му они всегда ниже их ре-
ального уровня;

 открытый перечень новых
видов и форм трансакци-
онных издержек;

 трансакционные издерж-
ки — это качественная ха-
рактеристика взаимодей-
ствий, поэтому на совре-
менном этапе развития
математических инстру-
ментов невозможна оцен-
ка межсубъектной эф-
фективности
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пень их влияния на участников логистического про-
цесса, различен. По этой причине не совпадают
и обстоятельства, влияющие на выбор логистичес-
кой проводки на основании ее ценности.

Основные активные факторы, взаимодейству-
ющие в процессе продвижения логистического пото-
ка, представлены тремя экономически обособлен-
ными субъектами (потенциальным собственником
товара или услуги, транспортной и логистической ком-
паниями). Материальная заинтересованность каж-
дого основывается на возможной оптимизации ко-
нечной цены, которая представляет собой интегра-
ционную совокупность транспортных, экспедиторских
и институциональных составляющих. К экспедитор-
ским расходам прежде всего необходимо отнести ин-
формационные издержки, так как именно они опре-
деляют разницу между транспортной компанией
и логистической. С другой стороны, размер этих рас-
ходов свидетельствует об объективности и достовер-
ности выбора сконструированного компанией логис-
тического потока, в отличие от других возможных аль-
тернатив.

Таким образом, мотивации участников логисти-
ческого процесса, влияющих на оценку и значимость
выбора каждого из составляющих потока, различны.
Но в этом случае отличается частичная и совокупная
цена для каждого из прямых участников логистиче-
ского процесса.

Так, для потенциального собственника груза (по-
купателя услуги доставки) цена определяется общей
стоимостью трансакционных издержек, включающих
доходы всех посредников и субъектов трансформа-
ции институциональной среды, и ставкой дисконти-
рования на данный период, учитывающей капитали-
зацию доходов в ретроспективе. Однако для собствен-
ника ресурса основными мотивирующими фактора-
ми, влияющими на ценность логистического потока,
выступают качество товара или услуги, а также ско-
рость и своевременность доставки (качество достав-
ки).

Перевозчик рассматривает цены факторов фор-
мирования логистического потока со следующих по-
зиций. Прежде всего непосредственно включается
материально-вещественная составляющая переме-
щения — топливо, амортизационные и эксплуатаци-
онные издержки и т. д.; кроме того, учитывается про-
странственно-временная география логистического
потока — длительность пути, географические особен-
ности маршрута; частично принимаются во внимание
особенности реализации институциональных норм —
таможенное оформление, транзитные платежи.

В отличие от транспортной, логистическая ком-
пания исходит прежде всего из стоимости обслужи-

вания узла потока — складской/портовой инфраструк-
туры, цен перевозчиков, унификации грузовых мест и
внешней инфраструктуры. Институциональные из-
держки включают затраты на унификацию рутинных
операций и приведение их в соответствие междуна-
родным стандартам. Особенно важно это в условиях
межгосударственной интеграции, так как логистиче-
ский поток может носить прерывистый характер за
счет увеличения стоимости таких институциональных
факторов, как пространство и время (процедуры про-
хождения досмотров, очередей, сложности в тамо-
женном оформлении и т. д.).

Таким образом, традиционный подход к пред-
ставлению о логистическом потоке демонстрирует
отсутствие единообразия в формировании совокуп-
ной экономической цены потока и степени участия
в нем всех сопряженных субъектов логистической
проводки. Логистические организации, позициониру-
ющие себя как компании нового поколения, в отли-
чие от традиционных транспортных перевозчиков,
должны учитывать зависимости и мотивации всех
участников (активных и пассивных) реального про-
цесса доставки груза, сопровождающегося информа-
ционным и институционально-правовым потоком.
Вышеназванные нематериальные потоки являются
взаимосвязанными, так как развитие одного из них
влияет на эффективность другого и повышает каче-
ственные свойства материально-вещественного по-
тока. Логистический подход непосредственно влия-
ет на выбор маршрута и определяет привлекатель-
ность той или иной транзитной территории для дан-
ного материального потока. В ходе конструирования
логистического потока или его части (логистической
проводки) учитываются в стоимостном выражении
перечисленные ниже институциональные особенно-
сти пространственно-временной географии.
 Наличие/отсутствие барьеров при перемещении то-

варов, услуг, факторов производства, финансовых
инструментов и информационных потоков (в частно-
сти, в рамках ЕЭП) существенно влияет на субъект-
ный масштаб и протяженность (сроки доставки гру-
зов), а также структуру трансакционных издержек.

 Расширение возможностей в создании унифицирован-
ного интеграционного транспортно-логистического
потока обеспечит интенсивность движения, эффек-
тивность эксплуатации транспортных средств и сни-
зит издержки единичных логистических проводок.

 Свойство субъектной множественности и качествен-
ного различия логистических потоков, а также объек-
тов и факторов, влияющих на материальный поток на
стадиях его конструирования, формирования и обес-
печения, требует создания информационной базы
и единого информационного поля, доступного всем
участникам логистических процессов (не ведет к ро-
сту неявных трансакционных издержек).
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На современном этапе развития экономики Рес-
публики Беларусь важнейшей задачей выступает ста-
новление предпринимательства как активной фор-
мы экономической деятельности и средства реше-
ния многих социально-экономических проблем,
в том числе региональных. Современная экономика
развитых государств в значительной степени пред-
ставлена малыми и средними предприятиями с пре-
обладанием частной формы собственности. Они со-
здают рабочие места, решают проблемы трудовой
миграции, скрытой безработицы, по доступным це-
нам продают одежду, продукты питания, обслужива-
ют население и даже крупный бизнес.

Значительный прирост количества субъектов
малого предпринимательства обусловлен деятель-
ностью правительства страны по либерализации ус-
ловий осуществления экономической деятельности,
проводимой с целью формирования благоприятно-
го делового климата и инвестиционной среды в Рес-
публике Беларусь.

Существенным толчком в развитии предприни-
мательства Беларуси может послужить внедрение
в практику работы промышленных предприятий ме-
ханизма субконтрактации.

Субконтрактация (субконтрактинг) — вид
производственной кооперации, способ организации
производства, использующий разделение труда меж-
ду контрактором (заказчиком) и субконтракторами
(поставщиками, субподрядчиками).

Контрактор — головное (как правило, сбороч-
ное) предприятие с минимально необходимыми
собственными производственными мощностями.
Производственный процесс предприятия-контракто-
ра предусматривает передачу юридически самосто-
ятельным организациям части работ, предоставля-
емых для реализации третьим лицам, и использо-
вание производственного потенциала субконтракто-
ров, поставляющих комплектующие, выполняющих по
заказу работы, некоторые виды специализирован-
ных научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР), оказывающих услуги.

Субконтрактор — самостоятельное юридиче-
ское лицо, выполняющее в соответствии с распоря-
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Interactions of big and small businesses in developed economies include subcontraction as an important
tool in business competitiveness increasing. This article assesses the current state and the development
opportunities for subcontracting system in the Republic of Belarus as well as possible problems related to its
practical application.

жениями контрактора и под его контролем часть
работы, предназначенной для реализации третьим
лицам (потребителям). Чаще субконтракторами вы-
ступают малые или средние узкоспециализирован-
ные предприятия. В Республике Беларусь нет таких
промышленных центров субконтрактации и партнер-
ства.

Субконтрактор — участник производственной ко-
операции. Понятие «субконтрактация», в отличие от
понятия «кооперация», применяют в том случае, ког-
да количество партнеров по кооперации становится
не просто большим, но и приобретает новое качество,
соответствующее новой цели, — сосредоточить свои
усилия на основной продукции, передав партнерам
по кооперации все второстепенное. Таким образом,
субконтрактация является особой формой организа-
ции промышленного производства, рассчитанной на
использование широкой сети поставщиков и ведущей
к существенному снижению глубины своего производ-
ства. Классическое понимание процесса субконтрак-
тации подразумевает наличие головного предприя-
тия — контрактора — и множества, как правило, ма-
лых и средних — субконтракторов. В качестве знако-
мого всем примера могут выступить понятия «подряд-
чик» и «субподрядчик» в строительстве. Отсюда ясно,
что любое производственное предприятие, которое
имеет партнеров, обеспечивающих его комплекту-
ющими деталями и узлами, является контрактором,
а его поставщики — субконтракторами.

Как свидетельствует опыт ведущих промышлен-
ных стран мира, на современном этапе одним из пер-
спективных путей повышения эффективности произ-
водства и обеспечения общего экономического рос-
та выступает развитие производственной коопера-
ции и субконтрактации. Именно субконтрактация яв-
ляется существенным фактором высоких темпов эко-
номического развития в Японии, Германии, Франции,
США, Италии, Испании.

Начало использования субконтрактации как ин-
струмента повышения эффективности промышлен-
ного производства относится к 1960-м гг. Индустри-
альные гиганты того времени, ориентированные на
выпуск массовой продукции и руководящие процес-
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сами разработки, проектирования, подготовки про-
изводства и изготовления конечных продуктов, нес-
ли существенные потери из-за содержания непро-
фильных и вспомогательных производств. В резуль-
тате реакция на изменения рыночного спроса была
достаточно низкой, а процесс освоения и массового
выпуска нового продукта занимал много времени. Как
следствие, росли издержки производства, увеличи-
вались запасы нереализованной продукции.

Начиная с 1960-х гг. в основу организации произ-
водства стали внедряться два главных принципа: Just-
in-time, ставивший целью сокращение издержек про-
изводства, рост качества продукции, уменьшение
сроков производства и производственных запасов,
а также поставки комплектующих, и TQM (Total Quality
Management) — непрерывное управление качеством
продукции и его повышение.

Они составили фундамент новых производствен-
ных отношений, получивших развитие первоначаль-
но в Японии, а в последующие десятилетия — в США
и Европе. Суть этих отношений — в налаживании ко-
операционного сотрудничества малых, средних
и крупных предприятий, позволяющего их участкам
достичь высокой эффективности производства бла-
годаря разделению труда, специализации, рацио-
нальному использованию имеющихся производ-
ственно-технологических мощностей и оптимизации
применения всех видов ресурсов.

Крупные предприятия-контракторы, оставляя за
собой такие важнейшие элементы производственно-
го цикла, как конструкторские разработки, промыш-
ленный дизайн, маркетинг, сборка, постепенно пере-
давали производство деталей, комплектующих или уз-
лов, необходимых для изготовления конечного продук-
та, юридически самостоятельным специализирован-
ным предприятиям, как правило, малым или средним.

В организации субконтрактных отношений выде-
ляют две модели — американскую и японскую. Для
американской характерен краткосрочный характер
отношений между партнерами, связанными обяза-
тельствами по выполнению конкретного заказа. Ис-
пользование данной модели возможно в условиях
наличия множества малых предприятий-субконтрак-
торов, способных выполнять определенные произ-
водственные операции, обеспечивать изготовление
деталей, узлов и комплектующих.

Данная модель наиболее характерна для авто-
мобилестроения. Сегодня такие гиганты автомобиль-
ного производства, как Chrysler, Ford, General Motors,
самостоятельно изготавливают лишь около трети
комплектующих. Остальные же поставляются в рам-
ках субконтрактных заказов. В среднем крупное пред-
приятие по автомобилестроению имеет 2–2,5 тыс.
субконтракторов.

Для японской модели характерно ранжирова-
ние организаций-субконтракторов в зависимости от
располагаемых производственных мощностей и уров-
ня технологии. В результате формируется многоуров-
невая структура, когда у крупного предприятия-конт-
рактора имеется разветвленная сеть субконтракто-
ров, которые, в свою очередь, сотрудничают с суб-
контракторами более низкого уровня.

Согласно исследованиям Министерства внешней
торговли и промышленности Японии, на одну круп-
ную машиностроительную компанию приходится
в среднем 170 субподрядчиков первого уровня,
1,7 тыс. субподрядчиков второго уровня и около
32 тыс. — третьего уровня. При этом субподрядчики
второго и третьего уровней — это, как правило, ма-
лые фирмы и микропредприятия.

В настоящее время в связи с усложнением про-
цессов глобализации, ускорением процессов обнов-
ления продукции и широким внедрением междуна-
родных стандартов управления качеством развива-
ются кратковременные субконтрактные отношения
в рамках реализации отдельных проектов, предпо-
лагающих формирование гибко специализированных
предприятий-субконтракторов, выполняющих заказы
по всему миру.

Предприятия — субконтракторы крупных компа-
ний, работая в режиме подетальной, поузловой, мо-
дульной и иной специализации, достигают высоких
результатов за счет эффекта технологического раз-
деления труда. Часто они берут на себя выполнение
одной-двух операций в сложном технологическом
процессе, который в комплексе ведется головной
крупной компанией. Контракторы, выпускающие го-
товую продукцию на базе комплектующих изделий
и потому заинтересованные в эффективном разви-
тии своих партнеров, часто предоставляют им в арен-
ду помещения, первоначальные средства производ-
ства, поставляют на льготных условиях сырье и мате-
риалы, обеспечивают реализацию большей части
комплектующей продукции на своих сборочных заво-
дах, дают разрешение на использование марки.

Одно из главных требований к субконтрактору —
точное соблюдение сроков поставок. Практика хра-
нения значительных запасов полуфабрикатов у ком-
паний, выпускающих конечную продукцию, ведет
к омертвлению средств, возникает необходимость
в больших складских помещениях, замедляется ре-
акция на требования рынка. Своевременная постав-
ка деталей (с точностью до минут) в строгом соответ-
ствии с техническими требованиями контрактора
позволяет работать практически без складов и тра-
диционных межоперационных заделов. На многих
японских автомобильных предприятиях запас комп-
лектующих изделий рассчитан всего на 2–3 часа ра-
боты конвейеров.

Второе важнейшее требование к субконтракто-
ру — высокое качество комплектующих изделий. Со-
временный производственный режим позволяет не-
медленно выявлять бракованные детали, находить
источники и причины появления недостатков, сни-
жать издержки на контроль качества товаров. От прак-
тики обнаружения дефектов в изделиях крупное про-
изводство переходит к практике их предотвращения.

Выбрав наиболее надежных партнеров, пред-
приятия обычно закрепляют их за собой с помощью
длительных контрактов, создают «свои» союзы суб-
контракторов. В рамках этих союзов головные ком-
пании проводят большую работу по повышению тех-
нического уровня и планированию производства, его
компьютеризации, контролю качества, подготовке
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кадров, совершенствованию управления. Другими
словами, из стороннего наблюдателя и оценщика
состояния дел у субконтракторов головные органи-
зации превращаются в их активных финансовых
и коммерческих партнеров.

Техническая помощь в рамках субконтрактных
отношений резко повышает оснащенность и конку-
рентоспособность большого числа малых и средних
предприятий.

Таким образом, налаживание субконтрактных
отношений обеспечивает обоюдные преимущества
всем их участникам.

Контрактор, размещая на тендерной основе за-
казы на производство необходимых комплектующих
на специализированных малых и средних предприя-
тиях, получает возможность:
 обеспечить оптимальное использование собственных

производственных мощностей, отказавшись от необ-
ходимости в оборудовании, применяемом лишь
периодически либо в определенных точках производ-
ственного цикла;

 избавиться от непрофильных производств и сконцент-
рировать ресурсы и усилия на стратегических зада-
чах, развитии технологии, расширении модельного
ряда, разработке новых каналов сбыта;

 снизить стоимость комплектации за счет использо-
вания преимуществ малых форм бизнеса и в резуль-
тате уменьшить себестоимость конечной продукции;

 гибко реагировать на рыночные изменения, обеспе-
чивать быстрое обновление ассортимента, суще-
ственно сокращать сроки освоения производства
новых изделий;

 сокращать запасы комплектующих на складах и тем
самым ускорять оборачиваемость оборотных
средств;

 уменьшать инвестиции в основные фонды;
 формировать оптимальную производственную и орга-

низационную структуру предприятия, сокращать рас-
ходы на рабочую силу и управленческий персонал;

 снизить издержки производства и повысить конку-
рентоспособность продукции.

Субконтракторы, включаясь в производственную
цепочку, получают возможность:
 формирования долгосрочных заказов и налаживания

перспективного сотрудничества;
 снижения себестоимости и повышения качества вы-

полняемых операций или выпускаемых изделий за
счет узкой специализации производства;

 повышения технического и технологического уровня
производства при поддержке контрактора;

 кооперирования с другими субъектами малого пред-
принимательства при выполнении отдельных зака-
зов, что способствует дальнейшему углублению спе-
циализации и повышению эффективности произ-
водства.

В результате мелкая промышленность, интегри-
рующаяся в современный индустриальный комплекс,
становится фактором его модернизации, а также
формирования производственных кластеров, ориен-
тированных на выпуск конкурентоспособной продук-
ции. Тем самым обеспечивается совершенствование
промышленной структуры, постоянное обновление
экспортного профиля страны.

В то же время субконтрактация не лишена опре-
деленных недостатков, в числе которых:
 проблема поиска партнера, способного обеспечить

необходимые объемы, сроки и качество выполнения
заказов;

 увеличение транcакционных издержек;
 риск утечки информации при передаче на изготовле-

ние субконтрактору ноу-хау предприятия-контракто-
ра в области определенной производственной дея-
тельности;

 затраты на обеспечение синхронности процессов,
связанных с модернизацией выпускаемой продукции
или освоением ее новых видов.

Однако активное развитие субконтрактных отно-
шений во всем мире свидетельствует о явном прева-
лировании их преимуществ над недостатками.

В настоящее время доля фирм-субконтракторов
в стоимости готовых изделий обрабатывающей про-
мышленности развитых промышленных стран колеб-
лется в интервале от 1/4 до 1/3, а в производстве
электронной техники, дорожно-строительного обору-
дования, самолетов и ряда других видов продукции
достигает 50–70 %. Свыше 40 % торговли машино-
строительной продукцией ведущих промышленных
стран приходится на поставки комплектующих изде-
лий по линии производственной кооперации. General
Electric, один из крупнейших концернов США, привле-
кает на субконтрактных условиях более 30 тыс. ма-
лых предприятий.

Сегодня стимулирование связей малого бизне-
са с крупной промышленностью стало одной из до-
минирующих тенденций в политике регионального
развития ведущих промышленных стран мира.

Система информационного обмена. В настоя-
щее время в качестве основной формы информаци-
онных обменов в области субконтрактных отношений
применяется система, разработанная в Российской
Федерации, поддерживаемая ЗАО «Межрегиональ-
ный центр промышленной субконтрактации и парт-
нерства» и использующая возможности Интернета.

Информационная система субконтрактации
предназначена для развития информационной со-
ставляющей рынка субконтрактации и межрегио-
нальных кооперационных связей малых, средних
и крупных предприятий промышленности и оборон-
но-промышленного комплекса. Она способствует
формированию открытой конкурентной среды на
рынке поставок продукции производственного назна-
чения, а также снижению трансакционных издержек
промышленных предприятий, связанных с поиском
партнеров.

Информационная система охватывает все основ-
ные направления деятельности центров субконтрак-
тации: машиностроение, металлообработку; электро-
нику, электротехнику; производство резинотехниче-
ских изделий, изделий из пластмасс; услуги произ-
водственного назначения (разработку конструкторс-
кой и технологической документации, промышлен-
ный дизайн, испытания, измерения и др.). Она
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использует возможности сети Интернет, размещена
на портале www.subcontract.ru и обеспечивает:
 внесение и хранение информации;
 поиск информации в режиме реального времени;
 извлечение информации для проведения необходи-

мого анализа (в режиме администратора).

Информационная система субконтрактации состо-
ит из баз данных поставщиков (субконтракторов), за-
казчиков (контракторов), производственных заказов.

Услуги, предоставляемые центром субконтрак-
тации предприятиям. Быстро найти партнеров мож-
но по производственной кооперации, воспользова-
вшись платными и бесплатными услугами общерос-
сийской системы субконтрактации, включающей ин-
фраструктуру поддержки — центры субконтрактации;
информационную систему субконтрактации.

Бесплатные услуги.
1. Поиск поставщика/размещение заказа.
Самостоятельно используя информационную

систему субконтрактации, можно воспользоваться
открытой базой данных поставщиков. Размещение
заказа в информационной системе представляет
собой внеконкурсную конкурентную закупку в форме
запроса предложений от потенциальных поставщи-
ков. Для этого необходимо в раздел для заказчиков
внести информацию о заказе: производственную
программу, чертеж, срок действия запроса, жела-
тельно ориентировочную цену изделия, а также до-
полнительные требования к субконтрактору. В те-
чение указанного срока с заказчиком связываются
поставщики с предложениями по поставкам, среди
них можно выбрать наилучшего субконтрактора
и разместить заказ.

Информация о вновь поступивших заказах рас-
сылается на имейл зарегистрированным пользова-
телям www.subcontract.ru, а также подписчикам на
рассылку Subscribe.ru «Все для промышленного пред-
приятия. Снабжение и сбыт».

2. Поиск производственного заказа.
Самостоятельно используя информационную

систему субконтрактации, можно разместить инфор-
мацию о производственных возможностях предпри-
ятия в открытой базе данных поставщиков1; получить
информацию о текущих заказах, включая чертежи
и производственную программу2.

Платные услуги.
Платные услуги оказывают в центре субконтрак-

тации. Некоторые возможности, такие как целевой
поиск поставщика, располагающего уникальным тех-
нологическим оборудованием, приняты центрами
субконтрактации в качестве системных, т. е. есть воз-
можность сделать заказ на территории нескольких
регионов Российской Федерации.

Перечень основных платных услуг:
 информационное обслуживание;
 посреднические услуги по привлечению поставщиков

и/или кооперационных заказов;
 целевой поиск поставщика, располагающего уникаль-

ным технологическим оборудованием;
 организация и проведение тендера на закупку комп-

лектующих;
 проведение презентационного семинара.

В Республике Беларусь малые предприятия не-
достаточно активно участвуют в субконтрактации, по-
этому развитие малого и среднего бизнеса с приме-
нением механизма субконтрактации невысокое.

Почему в настоящее время существенно активи-
зировалось внимание к этой форме организации
производства? Дело в том, что путем применения
механизма субконтрактации предприятие может
сконцентрировать свои ресурсы и усилия на участ-
ках, определяющих конкурентоспособность продук-
ции и самой организации в целом. При этом голов-
ное предприятие-контрактор получает возможность
быстро обновлять модельный ряд, а неотягощенная
непроизводительными издержками конечная про-
дукция становится конкурентоспособной. Это дости-
гается существенным уменьшением масштабов про-
изводства. Например, на немецких предприятиях этот
параметр в среднем составляет меньше 40 %,
а у таких передовых концернов, как BMW АG, он ко-
леблется в пределах 30 %. Но такой низкий показа-
тель масштабов производства требует обеспечения
надежности кооперационных партнеров и высокого
качества их продукции. Существующий уровень про-
изводственной кооперации в Беларуси отстает от
реальной потребности во взаимовыгодном сотруд-
ничестве предприятий, которые освоили наиболее
эффективные технологии. Для того чтобы этот раз-
рыв преодолеть и сократить, недостаточно только
собственных усилий заинтересованных в партнерстве
субъектов хозяйствования. Нужна еще организаци-
онная и информационная поддержка извне. В рес-
публике нет такой поддержки промышленных пред-
приятий.

В существующих условиях можно и нужно исполь-
зовать административный ресурс, который особен-
но важен вначале процесса перехода к субконтрак-
тации, когда необходим общий управленческий им-
пульс — постановка задачи, создание рамочных ус-
ловий для ее решения. Но далее встает ряд специ-
фических вопросов, ответы на которые чаще всего не
по плечу потенциальным участникам кооперацион-
ного взаимодействия. В числе важнейших — необхо-
димость создания постоянно действующей системы
информационной поддержки поиска партнеров. При
первоначальном создании такой информационной
системы следует накопить некую «критическую мас-
су» технологических запросов и инновационных пред-
ложений, которая, с одной стороны, стала бы доста-
точной для поиска нужного партера, а с другой —
могла бы сама стать серьезным фактором достиже-
ния экономического эффекта, повышения качества
продукции и снижения издержек на ее производство.
В качестве такой модели может выступить опыт функ-
ционирования в Интернете систем субконтрактации.

1 Предприятие, разместившее информацию, стано-
вится зарегистрированным пользователем.

2 Контактная информация заказчиков доступна только
зарегистрированным пользователям. На имейл каждого
зарегистрировавшегося высылается информация о вновь
поступивших производственных заказах.
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Производственники уже убедились в немалых
возможностях субъектов малого бизнеса для увели-
чения своей эффективности, снижения затрат и кон-
центрации собственных ресурсов на повышении кон-
курентоспособности продукции. Что касается малых
предприятий, то они всегда рассматривали крупные
промышленные организации как желанных партне-
ров и источник заказов, в том числе и на научно-тех-
ническое обслуживание.

При этом уместно отметить, что сотрудничество
с малым бизнесом обеспечивает значительный эф-
фект. Малые предприятия не обременены консерва-
тивным аппаратом, обладают большей гибкостью,
здоровым чувством риска, и эти качества в условиях
конкуренции особенно важны для достижения успе-
ха. Кроме того, преобладающее большинство пред-
принимательских структур производственной сферы,
чтобы выжить и удержаться на рынке, свою основ-
ную деятельность связывают с инновациями и ис-
пользованием научно-технических разработок. Этот
фактор, возможно, самый важный, так как без по-
добной ориентации невозможно обеспечить конку-
рентоспособность продукции.

Другой вопрос: кому заниматься внедрением
прогрессивных технологий при использовании суб-
контрактации? И ответ на него тоже известен. Это
получивший распространение в ряде стран опыт функ-
ционирования инжиниринговых компаний. Между
контрактором и субконтрактором находится инжини-
ринговая организация, которая выполняет весьма
важную и ответственную задачу, разрабатывая тех-
нологии с использованием новых методов проекти-
рования, а вместе с этим берет на себя и все финан-
совые риски. Контрактор лишь ставит задачи, а суб-
контрактор изготавливает по качественным и неиз-
менным чертежам изделия без их последующей до-
работки. Таким образом, устраняется неопределен-
ность отношений между контрактором и субконтрак-
тором, а метод субконтрактации распространяется
не только на изготовление, но и на проектирование,
разработку чертежей и технологий. Кроме того, об-
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ладая необходимым рыночным кругозором, специа-
листы инжиниринговой компании ищут также наилуч-
шего субконтрактора. Практика субконтрактации по-
лучила широкое распространение в машиностроении,
производстве пластмассовых и резинотехнических
изделий, выпуске электронных компонентов и дере-
вообрабатывающем секторе.

Заказчикам субконтрактация позволяет снизить
себестоимость продукции за счет приобретения бо-
лее дешевых деталей; сократить товарно-материаль-
ные запасы; сэкономить вложения в основное про-
изводство; оптимизировать использование ресурсов,
сосредоточившись на сборке продукции, контроле
качества, маркетинге продукции, НИОКР; построить
более эффективную организационную структуру пред-
приятия.

Исполнители имеют возможность: увеличить за-
грузку основных мощностей; гарантировать занятость
работникам и автоматически решить проблему сбы-
та; значительно сократить коммерческие расходы, что
в совокупности с более низкими накладными расхо-
дами позволяет получить большую норму прибыли;
получить техническую помощь в освоении производ-
ства со стороны заказчика; работать с несколькими
заказчиками, выпуская один тип продукции.

В странах Европейского союза в процессы суб-
контрактации вовлечено 293 тыс. предприятий, что
обеспечивает рабочими местами более 4 млн чело-
век. Общий объем продукции, произведенной по суб-
контрактам, превысил 350 млрд евро, что составля-
ет 15 % от валового продукта стран ЕС.

Оптимальным может быть создание научно-про-
изводственных кластеров с применением для голов-
ного предприятия субконтрактации. Здесь использу-
ется триада: промышленное предприятие — органы
местной власти — научное учреждение (профильный
вуз или НИИ), которое и станет головным научным
центром для координации и внедрения новшеств
в технологический процесс и создание инноваций.
Подобного рода кластеры весьма актуальны для Рес-
публики Беларусь.
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Российскую Федерацию и Республику Беларусь
исторически связывают тесные экономические, по-
литические, культурные и иные направления сотруд-
ничества. Между этими странами, единственными на
постсоветском пространстве, был заключен Договор
о создании Союзного государства, подписанный
в г. Москве 8 декабря 1999 г., и в его рамках ряд согла-
шений по реализации положений Договора. Изло-
женные обстоятельства обусловливают особый ин-
терес к законодательству участников Союзного госу-
дарства, выявлению посредством метода сравнитель-
ного анализа в обеих странах наиболее удачных под-
ходов к регулированию земельных отношений и вы-
работке рекомендаций представительным органам
власти России и Беларуси.

Основным документом земельного законода-
тельства России является Земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (да-
лее — ЗК РФ), Беларуси — Кодекс Республики Бела-
русь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З (далее —
Кодекс о земле).

Удачным приемом юридической техники зако-
нодателя Республики Беларусь, в отличие от ЗК РФ,
является размещение в ст. 1 Кодекса о земле переч-
ня терминов и понятий, используемых в законе. Но
и в ст. 5 ЗК РФ раскрывается содержание пяти тер-
минов: «собственники земельных участков», «зем-
лепользователи», «землевладельцы», «арендаторы
земельных участков», «обладатели сервитута». Счи-
таем их представление некорректным, так как пред-
лагаемая правоприменителю ЗК РФ дефиниция «соб-
ственники земельных участков — лица, являющиеся
собственниками земельных участков» лишена здра-
вого смысла.

Иной подход использован в Кодексе о земле.
Законодатель Республики Беларусь раскрыл содер-
жание десятков терминов, используемых в данном
правовом документе, что заслуживает внимания
и изучения. В их числе категории «близкие родствен-
ники землепользователя», «государственные нуж-
ды», «деградация земель», «целевое назначение зе-
мельного участка», «охрана земель». В Кодексе
о земле сформулированы определения правовых
конструкций и процедур, отсутствующих в российском

земельном законодательстве, например «земель-
ный контур», «земельно-информационная система».

Объектами земельных отношений в Республике
Беларусь являются земля (земли), земельные учас-
тки, права на земельные участки, ограничения (об-
ременения) прав на земельные участки, в том числе
земельные сервитуты. В России в числе данных
объектов выступают земля как природный объект
и природный ресурс, земельные участки, части зе-
мельных участков (ст. 6 ЗК РФ) и не названные в ЗК
РФ земельные доли. Сравнительный анализ юриди-
ко-технических подходов позволяет сделать следу-
ющие выводы.
 Закрепление в Кодексе о земле наряду с землей и зе-

мельными участками прав на участки и ограничений
(обременений) этих прав обусловлено существова-
нием в Республике Беларусь собственной доктриналь-
ной концепции объекта правоотношения. В рамках
аналогичной российской концепции объектами земель-
ного правоотношения могут выступать непосред-
ственно объекты материального мира (земля, земель-
ный участок), но не права на них или меры по их уп-
равлению и охране. Поэтому упоминание понятий
«права на землю» и «ограничение прав на землю»
с точки зрения российской научной доктрины в ЗК РФ
было бы невозможно.

 Отсутствие в качестве объекта земельных отноше-
ний в Кодексе о земле «части земельного участка»
(присутствующего в ЗК РФ) следует оценить положи-
тельно, поскольку такая «часть» может носить лишь
технический характер, например в ходе процедур
межевания и определения границ сервитута. Совер-
шение любых сделок с «частью» земельного участка
возможно после ее индивидуализации и постановки
на кадастровый учет, что влечет появление нового
земельного участка.

 Использование формулировки «ограничения (обреме-
нения) прав на земельные участки» законодателем
обеих стран. В литературе доказано, что ограничения
и обременения (а также пределы) — это несовпада-
ющие правовые категории, имеющие сходство и раз-
личия [1; 2].

Наряду с объектами земельных отношений осо-
бого внимания заслуживает закрепление категории
«субъект земельных отношений» в кодексах двух
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стран. В Кодексе о земле белорусский законодатель
называет в качестве таких субъектов Президента
Республики Беларусь, Совет Министров, государствен-
ные органы, осуществляющие государственное регу-
лирование и управление в области использования
и охраны земель, граждан Республики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц Респуб-
лики Беларусь, иностранных юридических лиц и их
представительства, иностранные государства, дип-
ломатические представительства и консульские уч-
реждения иностранных государств, международные
организации и их представительства.

В ЗК РФ названы лишь граждане, юридические
лица, Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования. Приведем
отличия между этими нормативными подходами.

 В ЗК РФ перечислены не только конкретные
субъекты (граждане), но и уровни публичной власти,
обладающие определенным кругом прав и обязан-
ностей. Это обусловлено федеративным устройством
Российской Федерации, закреплением ряда земель-
ных полномочий за органами местного самоуправ-
ления, не входящими в структуру органов государ-
ственной власти. Разграничение полномочий внутри
каждого уровня власти осуществляется посредством
принятия специальных нормативных актов. В Кодек-
се о земле перечислены не уровни власти, а конк-
ретные должностные лица или органы государствен-
ной власти, осуществляющие те или иные функции
по управлению земельными ресурсами. Оба подхо-
да имеют свою логику и преимущества.

 Упоминание в качестве субъектов земельных
отношений в Кодексе о земле иностранных госу-
дарств, их дипломатических и консульских учрежде-
ний, международных организаций и их представи-
тельств выступает весьма удачным юридико-техниче-
ским решением, которого весьма недостает в ЗК РФ.
В России, как и в других странах, есть дипломатичес-
кие и консульские представительства иных госу-
дарств, здания которых построены на арендуемых
земельных участках. Но как можно заключить дого-
вор аренды, если иностранное государство, которое
представляет дипломатическое (консульское) учреж-
дение, не может по ЗК РФ быть субъектом земель-
ных отношений, в данном случае — субъектом дого-
вора аренды? Интереснее представляется ситуация
со строительством в России (под Ульяновском) базы
НАТО для транзита грузов из Афганистана. НАТО —
международная организация, которая с большой
натяжкой может считаться «иностранным юридиче-
ским лицом», упоминаемым ЗК РФ. Из этого следует,
что российскому законодателю целесообразнее ис-
пользовать удачный белорусский опыт.

Представляет интерес сравнение перечня кате-
горий земель по законодательству Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации. Согласно ст. 6 Ко-
декса о земле в Беларуси существует семь категорий
земель. Наименование части из них полностью со-
впадает с российским (земли сельскохозяйственно-
го назначения, земли лесного фонда, земли водного
фонда, земли запаса), остальные совпадают частич-
но. Так, в Беларуси есть земли населенных пунктов,

садоводческих товариществ, дачных кооперативов;
земли промышленности, транспорта, связи, энерге-
тики, обороны и иного назначения; земли природо-
охранного, оздоровительного, рекреационного, исто-
рико-культурного назначения. В России они соответ-
ственно носят названия «земли населенных пунк-
тов»; «земли промышленности и иного специально-
го назначения»; «земли особо охраняемых террито-
рий и объектов».

Особо следует отметить категорию «земли на-
селенных пунктов, садоводческих товариществ, дач-
ных кооперативов» в Кодексе о земле. На землях
населенных пунктов могут располагаться не только
садоводческие товарищества и дачные кооперативы
(часть из них находится за границами населенных
пунктов), но также иные, самые различные коммер-
ческие и некоммерческие юридические лица — зем-
лепользователи. Полагаем, что в данном случае име-
ет место нарушение правил формальной логики, ког-
да смешивается целое и произвольно выбранные его
части.

Удачным юридическим решением в Кодексе
о земле является выделение четырнадцати «видов
земель», существующих независимо от деления зе-
мельного фонда на категории, т. е. присутствующих
в разных категориях земель. В их числе пахотные,
залежные земли, земли под постоянными культура-
ми, луговые земли, лесные земли, земли под боло-
тами и т. д. Примерно так же называются в России
«виды разрешенного использования» земельных
участков.
 В рамках существующей в России научной доктрины

и законодательства внутри каждой категории земель
могут быть субкатегории (хотя этот термин ЗК РФ не
использует), поскольку любая категория земель тре-
бует дифференцированного регулирования к своим
отдельным частям. Целевое назначение земель на-
селенных пунктов предполагает их использование для
удовлетворения различных нужд населения. Однако
без разбивки территории населенного пункта на тер-
риториальные зоны (жилые, общественно-деловые,
производственные и др.) невозможно разрешение
споров и конфликтов по поводу параметров и видов
использования и охраны отдельных земельных участ-
ков и их массивов. Аналогично на землях сельскохо-
зяйственного назначения правовой режим пашни,
сенокосов, садов и т. д. имеет ряд различий в право-
вом режиме и характере использования, что требует
нормативного решения (в том числе в части измене-
ния видов разрешенного использования различных
сельскохозяйственных угодий). В настоящий момент
в России отсутствует официальный перечень видов
разрешенного использования сельскохозяйственных
угодий, и в этом смысле опыт Республики Беларусь
весьма ценен для совершенствования ЗК РФ.

 Разработчики Кодекса о земле логично посчитали, что
наличие четырнадцати видов земель не мешает су-
ществованию семи категорий земель. В России об-
суждаемый в 2012–2013 гг. в Государственной Думе
Федерального Собрания РФ проект закона об отмене
четырех из семи категорий земель (предлагается ос-
тавить лишь категории «земли водного фонда», «зем-
ли лесного фонда» и «земли особо охраняемых при-
родных территорий») и замене их тринадцатью вида-
ми разрешенного использования вызвал продолжи-
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тельную дискуссию в научной литературе [3] и орга-
нах государственной власти. Опыт Республики Бела-
русь свидетельствует, что сосуществование этих
двух методов государственного регулирования зе-
мельных отношений не противоречит, а взаимодопол-
няет друг друга.

Отдельного внимания заслуживает сравнитель-
но-правовой аспект регулирования вопросов соб-
ственности на земельные участки. Согласно ст. 12
Кодекса о земле собственность на земельные учас-
тки может быть государственной и частной. Земли,
земельные участки, не находящиеся в частной соб-
ственности граждан, негосударственных юридических
лиц Республики Беларусь и в собственности иност-
ранных государств, международных организаций,
находятся в собственности государства.

В ЗК РФ представлены иные виды и формы соб-
ственности.
1. В силу федеративной природы Российского государ-

ства государственная собственность существует
в двух видах — собственность РФ и собственность
субъектов РФ.

2. В России в качестве отдельной формы собственнос-
ти на землю представлена муниципальная собствен-
ность, которая в Беларуси отсутствует.

3. Российский законодатель на конституционном уров-
не вносит путаницу в отношения собственности, упо-
миная наряду с частной государственной и муници-
пальной также загадочные «иные формы собствен-
ности» (ч. 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации
1993 г.). В этом смысле позиция белорусского законо-
дателя предпочтительнее, поскольку он не стал нор-
мативно вводить идеологические категории с неяс-
ным содержанием.

4. Как упоминалось, плюсом Кодекса о земле выступа-
ет упоминание собственности иностранных госу-
дарств и международных организаций, что отсутству-
ет в ЗК РФ.

Интересна законодательная позиция двух стран
по отношению к ограниченным вещным правам на
земельные участки. В Республике Беларусь земель-
ные участки на праве пожизненного наследуемого
владения могут предоставляться для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа зарегистрирован-
ным по месту жительства в этих населенных пунктах;
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
для коллективного садоводства; для дачного строи-
тельства; для традиционных народных промыслов
(ремесел) и т. д. Такое право может возникнуть
у иностранных граждан (при наследовании). В Рос-
сии на данном титуле земельные участки впервые
не предоставляются, причем для граждан созданы
все условия для переоформления данного ограни-
ченного вещного права на право частной собствен-
ности.

Различен подход двух стран к еще советскому
ограниченному вещному праву — праву постоянного
(бессрочного) пользования. В России отношение к не-
му более жесткое, чем к праву пожизненного насле-
дуемого владения: для граждан-землепользователей
и землевладельцев нет предельных сроков перере-
гистрации своих ограниченных вещных прав на право
собственности или право аренды, а для юридичес-

ких лиц такие сроки установлены, как и администра-
тивные санкции за нарушение этого правила. Сохра-
нить (или впервые получить) земельный участок
в постоянное (бессрочное) пользование в России мо-
гут только государственные и муниципальные учреж-
дения, казенные предприятия, центры историческо-
го наследия президентов РФ, прекративших испол-
нение своих полномочий, а также органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления
(ст. 20 ЗК РФ).

В Республике Беларусь другой подход. Земель-
ные участки могут впервые предоставляться широ-
кому кругу лиц, в числе которых государственные орга-
ны (иные организации); негосударственные юриди-
ческие лица Республики Беларусь; сельскохозяй-
ственные организации, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, научные организации, учрежде-
ния образования; религиозные организации и т. д.
(ст. 15 Кодекса о земле). Данный подход белорусско-
го законодателя выглядит предпочтительнее россий-
ского, так как сохранение многолетних традиций
в правовом регулировании земельных отношений
влечет устойчивость и стабильность прав на землю,
стимулирует рациональное использование земли.

Необычно с точки зрения российского земель-
ного права выглядит норма ст. 51 Кодекса о земле,
предусматривающая, что граждане, являющиеся соб-
ственниками земельных участков, имеют право от-
чуждать земельные участки Минскому городскому,
городским (городов областного подчинения), район-
ным, сельским, поселковым исполнительным коми-
тетам, а также отчуждать (продавать, дарить, пере-
давать под выплату ренты, обменивать) гражданам
Республики Беларусь при условии сохранения целе-
вого назначения этих земельных участков в соответ-
ствии с законодательством об охране и использова-
нии земель. В данном случае непривычен субъект
купли-продажи в лице органа государственной влас-
ти. В Российской Федерации органы государственной
власти (органы местного самоуправления) могут вы-
ступать покупателями земельных участков у граждан
в ограниченном перечне случаев, например при ре-
ализации права преимущественной покупки земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения.
Наличие такой нормы в Кодексе о земле отражает
специфику государственного регулирования земель-
ных отношений в Республике Беларусь.

В Беларуси на уровне Кодекса о земле опреде-
ляется размер земельного участка, предоставляе-
мого в частную собственность, пожизненное насле-
дуемое владение, пользование или аренду для стро-
ительства и/или обслуживания жилого дома, обслу-
живания зарегистрированной организацией по госу-
дарственной регистрации квартиры в блокированном
жилом доме. Такой размер участка устанавливается:
в городах — от 0,05 до 0,15 га; в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа — от 0,15 до 0,25 га.
Однако этот подход реализовать в России невозмож-
но в силу огромной территории, а также разных эко-
номических, климатических, исторических и иных
особенностей страны. Например, в равнинной части
России такой размер участка будет одним, а в гор-
ной — другим. Именно поэтому предельные (мини-
мальные и максимальные) размеры земельных
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участков и параметры объектов недвижимости в Рос-
сии определяются градостроительным регламентом,
входящим в состав Правил землепользования и за-
стройки — муниципального правового акта.

Большой интерес для российского законодате-
ля представляет ст. 44 Кодекса о земле, регламенти-
рующая возможность приобретения прав на участок
в силу приобретательной давности. В России такая
возможность признается Гражданским кодексом
Российской Федерации (применительно к недвижи-
мости в целом), однако не упоминается в ЗК РФ, что
влечет противоречивую правоприменительную прак-
тику. В Республике Беларусь этот вопрос решен. Со-
гласно указанной статье граждане Республики Бела-
русь, которые не имеют документа о предоставле-
нии земельного участка либо документа, удостове-
ряющего право на земельный участок, или исполь-
зуют земельный участок, граница и/или размер кото-
рого не совпадают с границей и/или размером, ука-
занными в документе о предоставлении земельного
участка, либо документе, удостоверяющем право на
земельный участок, но которые добросовестно, от-
крыто и непрерывно владеют земельным участком
как собственным в течение 15 и более лет, имеют
право в соответствии с законодательством приобре-
сти этот земельный участок в частную собственность
или получить его в пожизненное наследуемое вла-
дение, аренду в сложившейся границе и/или разме-
ре, не превышающих установленного ст. 36 Кодекса
о земле. Добросовестность, открытость и непрерыв-
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ность владения земельным участком подтвержда-
ются сведениями, внесенными в земельно-кадаст-
ровую документацию, либо строительным паспортом,
и/или паспортом домовладения, и/или документами
об уплате земельного налога. Полагаем, что включе-
ние (дословное) такой статьи в ЗК РФ значительно
усилит гарантии земельных прав граждан.

Таким образом, многое в правовом регулирова-
нии земельных отношений Российской Федерации
и Республики Беларусь похоже или совпадает, осо-
бенно в части отдельных полномочий органов госу-
дарственного управления, содержания прав и обя-
занностей землепользователей, процедур предос-
тавления земельных участков (наличие аукциона), ог-
раничений по предоставлению отдельных, особо цен-
ных видов земельных участков. Такое подобие обус-
ловлено как общим опытом исторического развития
двух государств, так и объективными причинами, свя-
занными с необходимостью борьбы с коррупцией
(появление аукционов при предоставлении земель-
ных участков), обеспечения государственного суве-
ренитета и преимуществ граждан страны перед иност-
ранными поданными и юридическими лицами, а так-
же иными объективными и субъективными причина-
ми. Представляется, что дальнейшее проведение
сравнительно-правовых исследований позволит улуч-
шить взаимопонимание и диалог между представи-
телями научного сообщества, государственными орга-
нами обеих стран.

УДК 347.2/.3

С. А. Гарчичко

ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЖИВОТНЫХ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Анализируется современное состояние законодательства Республики Беларусь, регулирующего
вещные права на животных. Описаны ключевые теоретические и практические проблемы права соб-
ственности на животных, предложены пути их решения, в том числе путем совершенствования поня-
тийного аппарата и внесения изменений в законодательство. Предлагается подход к формулирова-
нию правового понятия «животные», дается правовое определение понятия «домашние животные».

The current state of Belarusian legislation concerning the property status of animals is analyzed. Key theoretical
and practical problems in this field are described, ways of problem solving are discussed (conceptual apparatus
improvement and making alterations and amendments to legislation on this question). The terms "animal" and
"pet" are examined.
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Использование животных человеком в хозяй-
ственной деятельности, вовлечение их в экономиче-
ские процессы и, следовательно, в гражданский обо-
рот требуют правового регулирования соответству-
ющих общественных отношений. В настоящее время
продолжается поиск приемлемого юридического
инструмента для эффективного решения проблем,
возникающих в данной сфере.

В Республике Беларусь имеется определенная
нормативно-правовая база, касающаяся данной
сферы общественных отношений. Это Гражданский
кодекс Республики Беларусь (далее — ГК) [1], Закон
Республики Беларусь «О животном мире» (далее —
Закон о животном мире) [2], Закон Республики Бела-
русь «Об объектах, находящихся только в собствен-
ности государства, и видах деятельности, на осуще-
ствление которых распространяется исключительное
право государства» [3] и иные нормативные право-
вые акты. Однако нормы этих документов в силу про-
тиворечивости и недостаточной научной обоснован-
ности ставят перед исследователями ряд теорети-
ко-правовых проблем.

Проблема определения предмета исследова-
ния. В законодательстве Беларуси дано несколько
дефиниций термина «животные». Они представле-
ны в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О ветери-
нарной деятельности» [4], в п. 2 Правил торговли на
рынках Республики Беларусь [5], в п. 3 Правил осуще-
ствления контроля за содержанием вредных веществ
и их остатков в живых животных и продукции живот-
ного происхождения при экспорте их в страны Евро-
пейского союза [6]. Все эти дефиниции имеют суще-
ственный недостаток: они не являются исчерпыва-
ющими, так как используют речевые обороты «и дру-
гие», «и так далее», «и тому подобное». В Законе
о животном мире содержится определение терми-
на «дикие животные» — производное от термина
«животные», значение которого не раскрывается.

Попытки сформулировать правовое определе-
ние животных уже предпринимались в юридической
науке. Например, по мнению Д. Е. Захарова, живот-
ное — это движимая, неделимая, непотребляемая
вещь, в гражданском обороте обладающая качеством
товарности, характеризующаяся способностью испы-
тывать негативные болевые ощущения от внешних
раздражителей, а также возможностью в результате
«вещественной трансформации» переходить из од-
ного качественного состояния в другое (биологиче-
ская гибель приводит к уничтожению одушевленной
и появлению неодушевленной вещи) и, в отличие от
всех иных вещей в гражданском праве, имеющая по-
требности, удовлетворение которых обеспечивает
само ее существование [7, с. 8]. Данное определе-
ние, на наш взгляд, имеет некоторые изъяны. Гово-
ря о неделимости животного, автор упускает из виду,
что «делимость» может иметь различные степени.
Существуют такие живые организмы, как, например,
морские звезды или дождевые черви, которые, даже
будучи разделенными, регенерируют из отделенной
части целый организм. Упоминая «негативные боле-
вые ощущения», Д. Е. Захаров, вероятно, подразуме-
вает существование таких же «позитивных» ощуще-
ний, а давать им оценку намеревается с позиции жи-
вотного, для чего необходимо как минимум понимать,

может ли само животное интерпретировать таким об-
разом свои ощущения и выражать результат этой ин-
терпретации внешними сигналами, не говоря уже о по-
нимании их человеком. Основная ошибка представ-
ленного определения кроется в том, что Д. Е. Захаров
понимает под животными «живые существа, имею-
щие развитую нервную систему» [8], хотя на самом
деле существуют представители фауны, нервная сис-
тема которых не вполне развита. Следует отметить,
что животные — не единственная категория вещей,
имеющих потребности. Таковые, удовлетворение ко-
торых обеспечивает само существование, имеют так-
же и растения. Объекты неживой природы нуждают-
ся в уходе, ремонте, смазке, защите от агрессивных
сред и т. п., что можно сравнить с потребностями,
наличие которых не есть уникальный признак жи-
вотного как вещи.

Более удачное определение понятия «живот-
ные» предлагает А. Н. Пузевич — «…это живые су-
щества, обладающие способностью двигаться, чув-
ствовать и питающиеся готовыми органическими со-
единениями» [9, с. 78].

По нашему мнению, стремление дать правовое
определение термина «животные» и закрепить его
в законодательстве является излишним, так как не
имеет практического смысла с точки зрения совер-
шенствования правового регулирования обществен-
ных отношений. Разделение объектов живой приро-
ды на животных и неживотных имеет под собой дос-
таточно объективные основания, т. е. не зависит от
воли человека или законодателя. Законодательство
не призвано заниматься научной классификацией
живых организмов, это прерогатива биологии. Пола-
гаем, что отнесение той или иной вещи к разряду
животных не имеет насущного правового значения,
поэтому вопрос о том, является ли конкретная вещь
животным, необходимо решать не юридическими
методами, а с помощью специальной науки. Зооло-
гия понимает под животными организмы-эукариоты
(в клетках которых имеются ядра) [10, с. 73]. Важней-
шей чертой животной организации является связь
движения с питанием. Определяющими признака-
ми животного выступают гетеротрофность (питание
готовыми органическими соединениями), наличие
локомоции (движения), заглатывания и внутреннего
пищеварения [11, с. 59]. В строгом понимании зоо-
логии человек также является животным, поэтому лю-
бые попытки дать универсальное правовое опреде-
ление животных обречены на то, что под этим поня-
тием будет подразумеваться и человек. Но для пра-
вовой науки это неприемлемо, так как человек вы-
ступает субъектом права. Вещное право лиц устанав-
ливается на вещи как основные, главные объекты
экономической деятельности [12, с. 3], неважно, жи-
вотные это или деньги, ценные бумаги или полезные
ископаемые. Законодательство не может и не долж-
но содержать определения всех используемых слов.
Для этой цели также существует специальная наука,
а тексты нормативных правовых актов должны со-
ставляться с использованием общеупотребительных
понятий, как того требует юридическая техника.  По
нашему мнению, определения термина «животные»
необходимо исключить из нормативных правовых
актов.
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Не менее важной является проблема выделе-
ния групп животных, имеющих различный правовой
статус. Для ее решения как раз и необходимо введе-
ние правовых понятий «домашние животные» и «без-
надзорные животные», поскольку в законодатель-
стве содержатся нормы, по-разному регулирующие
общественные отношения по поводу этих видов жи-
вотных. Поскольку безнадзорные животные являют-
ся разновидностью бесхозяйных вещей, вопрос об
их определении решен в ст. 226 ГК.

В законодательстве дается определение толь-
ко диким животным. Закон о животном мире пред-
ставляет их как животных, обитающих в состоянии
естественной свободы, т. е. в таком, при котором их
жизнедеятельность не контролируется человеком.
Однако подобная дефиниция нуждается в оговорках,
так как дикие животные могут обладать некоторыми
признаками домашних, в частности обитать в нево-
ле. Потому в Законе о животном мире наряду с опре-
делением диких животных дается определение ди-
ких животных в неволе.

На наш взгляд, домашние животные имеют бо-
лее определенные признаки. Поэтому было бы ло-
гичнее прежде всего дать понятие домашних живот-
ных. А животных, к таковым не относящихся, считать
дикими.

По нашему мнению, домашние животные — это
животные, предки которых были одомашнены чело-
веком, которых человек содержит, предоставляя им
место обитания и пищу, чье потомство не нуждается
в приручении, так как характерные черты, относящие
животное к домашним, закреплены в генетическом
наборе, сложившемся в результате селекции, и пе-
редаются по наследству.

Домашние животные в дикой природе не встре-
чаются, в этом их отличие от диких [13, с. 116]. Доба-
вим, что не встречаются вообще, а не только в дикой
природе Беларуси. Иначе к домашним животным
пришлось бы причислять не только содержащихся
в неволе страусов (разведение которых стало широ-
ко практиковаться), но и слонов, тигров или белых
медведей, населяющих, например, зоопарки.

Статья 6 Закона о животном мире гласит, что
объекты животного мира, обитающие в состоянии
естественной свободы на территории Республики
Беларусь, находятся в собственности государства.
Представляется, что задачей этого нормативного
правового акта не является регулирование отноше-
ний собственности, поскольку его нормы относятся
к отрасли природоресурсного права. Законодатель
в данном случае допустил ошибку, включив нормы
вещного права в указанный закон. Более того, нам
кажется спорным сама возможность причисления
диких животных к объектам права собственности.

Дикие животные фактически не имеют ни одно-
го из существенных признаков имущества. Действи-
тельно, если дикие животные — это объект права
собственности, к ним необходимо было бы приме-
нять единый для всех объектов собственности под-
ход, начиная от учета и заканчивая совершением
сделок. Однако этого не происходит.
 Дикие животные хоть и подлежат учету (довольно

приближенному), но не числятся как имущество на

балансе какого-либо государственного юридического
лица.

 Отсутствует классическая триада правомочий соб-
ственника. Животными, находящимися в состоянии
естественной свободы, невозможно владеть, их не-
возможно продать, обменять или каким-либо другим
образом ими распорядиться. Сделки в отношении ди-
ких животных не совершаются. Охота, которую мож-
но приравнять к алеаторной сделке, предусматрива-
ет появление нового объекта вещных прав — добы-
того животного [14, с. 40], которое не является диким
(либо находится в неволе, либо уничтожается).

 Незаконная охота не образует состава имуществен-
ного правонарушения, законодательство предусмат-
ривает специальный состав правонарушения, ответ-
ственности за хищение не наступает.

 Государство как собственника невозможно привлечь
к ответственности за вред, причиненный дикими жи-
вотными: обитающие в состоянии естественной сво-
боды, они не признаются источником повышенной
опасности.

Даже термин «исключительная собственность
государства» противоречив, что выражается в отсут-
ствии у собственника необходимых правомочий. Зап-
рет на переход права собственности на вещь к друго-
му собственнику лишает государство правомочий по
распоряжению объектом, делает его право собствен-
ности усеченным, ограниченным. Государство пере-
стает быть собственником, поскольку не имеет пра-
вового механизма распоряжения.

Существование права собственности на диких
животных порождает и проблему автономии воли
объекта вещного права. Само по себе утверждение,
что вещь может иметь волю, кажется парадоксаль-
ным. Однако согласно законодательству Республики
Беларусь животные обладают способностью совер-
шать акты волеизъявления, т. е. проявлять опреде-
ленное поведение, которое имеет юридическое зна-
чение, другими словами, является юридическим фак-
том. С этих позиций признается, что животные не
просто проявляют определенное поведение, а со-
вершают действия, с которыми закон связывает оп-
ределенные правовые последствия (основания при-
обретения и прекращения права собственности) [15,
с. 96]. Ведь поведение дикого животного, изменя-
ющего место своего обитания, порождает или пре-
кращает право государственной собственности на
него, которое зависит от того, обитает ли животное
на территории страны. Таким образом, если взять
на вооружение тезис о вещной природе диких живот-
ных, придется признать, что вещь по своей воле (хотя
и неосознанно) может менять владельца без учас-
тия последнего. При этом мы имеем еще один пара-
докс: собственник не может ограничить поведение
вещи, в противном случае у дикого животного исчеза-
ет его определяющий признак — состояние есте-
ственной свободы. Данная проблема может быть
решена через отрицание вещного статуса диких жи-
вотных. Исключение из Закона о животном мире нор-
мы о праве собственности на диких животных позво-
лило бы уйти от придания поведению животных зна-
чения юридического факта. Поэтому полагаем, что
диких животных, находящихся в состоянии естествен-
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ной свободы, нельзя причислять к объектам права
собственности.

Проблема пределов осуществления прав в от-
ношении животных. Формулировка ГК о том, что при
осуществлении прав не допускается жестокое обра-
щение с животными, противоречащее принципам гу-
манности, нуждается в некотором уточнении.

Понятия жестокости и гуманности не свойствен-
ны гражданским правоотношениям. Каждый из этих
терминов встречается в ГК дважды, оба раза в кон-
тексте обращения с животными. В отношении других
видов имущества собственнику в соответствии со
ст. 44 Конституции Республики Беларусь и ст. 210 ГК
предоставлены полномочия по своему усмотрению
совершать любые действия, «не противоречащие за-
конодательству, общественной пользе и безопасно-
сти, не наносящие вреда окружающей среде, исто-
рико-культурным ценностям и не ущемляющие прав
и защищаемых законом интересов других лиц».

Требование о гуманном обращении с животны-
ми в настоящее время распространяется на все
объекты животного мира, на все случаи осуществле-
ния прав в отношении них, что нельзя признать
оправданным. Жизненный опыт наталкивает на
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мысль, что не ко всем животным это требование при-
менимо. Например, невозможно при некоторых ви-
дах исследований обеспечить гуманное отношение
к подопытным животным. О. А. Поротикова конста-
тирует, что по отношению к животным в обществе дей-
ствуют «двойные стандарты» [16], с чем мы не мо-
жем согласиться. Очевидно, что в отношении живот-
ных и различных способов осуществления прав
на них должны существовать разные требования
к поведению собственника.

На наш взгляд, законодателю не следовало бы
вводить в гражданско-правовые отношения катего-
рии скорее природоресурсного, чем вещного права.
Порядок обращения с животными (не как с имуще-
ством, а как с представителями природы) должен
быть регламентирован специальным законодатель-
ством, а действия собственника вполне могут регули-
роваться приведенной выше нормой ст. 210 ГК. Мы
полагали бы целесообразным предусмотреть в ГК
норму, допускающую исключение из общего принци-
па гуманного обращения с животными в случаях, если
это продиктовано особенностями и целями их хозяй-
ственного использования.
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При анализе состава и порядка определения тех
или иных категорий земель очевидно, что соответ-
ствующее разграничение достаточно условно и в по-
давляющем большинстве отдано на откуп органам
государственной власти или местного самоуправле-
ния, наделенным полномочиями по установлению их
целевого назначения. Разделение земель как при-
знанный факт практически не предусматривает про-
веденного распределения на местности, более того,
в пределах определенной категории земель можно
констатировать наличие земель других категорий.
В частности, таковы факты сельскохозяйственного
землепользования на землях водного фонда, объяв-
ление земель природным заповедником или нацио-
нальным парком в пределах земель лесохозяйствен-
ного назначения, при этом как в первых, так и во вто-
рых можно констатировать наличие земель рекреа-
ционного назначения. Выделение земель жилой и об-
щественной застройки обусловлено их использова-
нием для размещения жилой застройки, обществен-
ных зданий и сооружений, других объектов общего
пользования, т. е. наличием каких-то градостроитель-
ных объектов [1]. Однако встают вопросы, что будет
выступать в качестве критерия отнесения земельно-
го участка к соответствующей категории, если его ис-
пользование еще не производится, или к какой кате-
гории отнести земли общего пользования в населен-
ных пунктах, в частности пляжи, парки или скверы?
Поэтому проблема разделения земель на категории
заключается в отсутствии не только фактически про-
веденного разделения, но и четких критериев такого
разделения.

В области правового обоснования целевого ис-
пользования и охраны земель большое значение
имеют труды В. И. Андрейцева, С. А. Балашенко,
М. М. Бринчука, Г. Е. Быстрова, А. Г. Бобковой, А. П. Геть-
мана, П. Ф. Кулинича, О. И. Красова, А. Н. Мирошничен-
ко, В. В. Носика, В. И. Семчика, М. В. Шульги, Н. И. Тито-
вой, В. М. Правдюк и др. Ученые по-разному оценива-
ют институт целевого назначения земель, который
имел место в советский период и закрепился в оте-
чественном законодательстве. Однако в большинстве
современных работ освещены те недостатки право-
вого регулирования, которые требуют немедленного
усовершенствования. По утверждению В. В. Носика,
назрела необходимость по-новому оценить юриди-
ческую природу и значение разделения земли на
категории по целевому назначению ввиду тех функ-
ций, которые выполняет земля в природе и обще-
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стве [2, с. 172]. Как отмечается в научных исследова-
ниях, несмотря на то что законодательством декла-
рируется разделение земель на категории как свер-
шившийся факт, ни понятных критериев отнесения
отдельных земельных участков к определенным ка-
тегориям, ни четких требований, какое именно фак-
тическое использование земель для определенных
видов целевого назначения является законным, а ка-
кое нет, не установлено [3, с. 130]. По мнению
А. Н. Мирошниченко, в законе не обозначены также
формальные критерии отнесения тех или иных учас-
тков к определенным категориям земель. Целевое
назначение земельного участка (а следовательно,
и принадлежность его к определенной категории),
как утверждает ученый, сегодня на практике опреде-
ляют несколькими способами, которые могут давать
разные результаты:
 по фактическому положению;
 по данным государственного земельного кадастра,

которые могут противоречить существующему фак-
тическому положению, землеустроительной и градо-
строительной документации и т. д.;

 по данным землеустроительной документации (про-
ектам отвода и т. д.);

 по данным статистической отчетности [4].

Дискуссионна позиция законодателя по конста-
тации наличия земель запаса в пределах каждой ка-
тегории земель [1]. В частности, возникает вопрос кри-
терия выделения указанных земель. Так, если речь
идет о целевом назначении, то представляется, что
оно указано в связи с отнесением таких земель к со-
ответствующей категории. Однако органам государ-
ственной власти и местного самоуправления предос-
тавлены полномочия устанавливать целевое назна-
чение земель при передаче их в собственность или
в пользование, что дает основания усомниться в на-
личии определенного целевого назначения до момен-
та такого распределения. В свою очередь, критерием
определения целевого назначения служит решение
о предоставлении земельного участка для тех или
иных потребностей. Однако именно при распределе-
нии земель запаса и происходит большая часть зло-
употреблений из-за отсутствия ранее установленного
целевого назначения таких земель, хотя формально
законодательно оно определено.

В таких условиях исследование актуальных проб-
лем функционирования правового института целево-
го назначения земель представляется возможным
только в контексте особого социально-правового
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значения земли и права собственности на нее, тех
особенных функций, которые объединяет земля как
территориальный базис, природный ресурс и сред-
ство производства, ее значение в качестве места
жизнедеятельности человека и условия существова-
ния всех природных объектов. Указанный подход
дает основания для определения критериев, кото-
рые должны быть положены в основу деления зе-
мель по целевому назначению и послужат условием
реформирования соответствующего правового инсти-
тута в направлении к зонированию территории как
условия обеспечения эффективного использования
воспроизводства и охраны земель, что и определяет
задачи данного исследования.

Одним из ключевых критериев распределения
земель по целевому назначению, а в дальнейшем —
планирования территории, является наличие особо
значимых природных и экологических свойств земли
как места и условия жизнедеятельности человека.
Наследуя землю от предыдущих поколений, народ
должен сохранять природные условия существования
биологических организмов, что гарантирует возмож-
ность воспроизведения природных свойств земли как
среды обитания человека. Используя земельные ре-
сурсы для различных экономических целей, приори-
тетным остается сохранение земли как места произ-
растания лесов, формирования водных объектов,
объектов природно-заповедного фонда, оздорови-
тельного и рекреационного назначения.

На законодательном уровне отмечается, что для
территории Украины характерна чрезмерная техно-
генная нагрузка на окружающую среду, высокая сте-
пень ее загрязнения и природно-техногенной опас-
ности [5]. Сегодня никто не отрицает негативных по-
следствий чрезмерной распаханности почв, увеличе-
ние лесных территорий является одной из приори-
тетных задач национальной экологической полити-
ки. В составе земельного фонда Украины преобла-
дают сельскохозяйственные земли (71 %), из них
распаханные сельскохозяйственные угодья состав-
ляют 78 %. Леса занимают более 15,7 % территории
Украины (9,58 млн га) и расположены в основном на
севере (Полесье) и западе (Карпаты) страны. Опти-
мальным, по европейским стандартам, является
показатель лесистости 20 %, для достижения кото-
рого необходимо создать более 2 млн га новых ле-
сов. Площадь природно-заповедных территорий стра-
ны составляет 5,4 % от общей площади, это доста-
точно низкий показатель по сравнению с другими
странами Европы [6].

На современном этапе в качестве правовой ос-
новы выделения соответствующей группы земель вы-
ступают Закон Украины «Об Общегосударственной
программе формирования национальной экологиче-
ской сети Украины на 2000–2015 годы» от 21 сентяб-
ря 2000 г. № 1989-III [7], Закон Украины «Об экологи-
ческой сети Украины» от 24 июня 2004 г. № 1864-IV [8]
и Закон Украины «О Генеральной схеме планирова-
ния территории Украины» от 7 февраля 2002 г.
№ 3059-III [5]. Задача законодательства в области эко-
логической сети — регулирование общественных от-
ношений в сфере формирования, сохранения и раци-
онального использования экосети как одной из важ-
нейших предпосылок обеспечения устойчивого, эко-
логически сбалансированного развития Украины,

охраны окружающей среды, удовлетворения совре-
менных и перспективных экономических, социальных,
экологических и других интересов общества.

Исходя из содержания указанных нормативных
актов, в состав структурных элементов экологической
сети входят территории и объекты природно-запо-
ведного фонда; земли водного фонда, водно-болот-
ные угодья, водоохранные зоны; земли лесного фон-
да; полезащитные лесные полосы и другие защит-
ные насаждения; земли оздоровительного назначе-
ния; земли рекреационного назначения; территории,
являющиеся местами обитания или произрастания
видов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Украины, и т. п. То есть речь идет
о землях, правовой режим которых обусловлен имен-
но их естественными свойствами и расположенны-
ми на них природными объектами. Формирование
экологической сети предполагает внесение измене-
ний в структуру земельного фонда страны путем от-
несения (на основании обоснования экологической
безопасности и экономической целесообразности)
части земель хозяйственного использования к кате-
гориям, подлежащим особой охране, с воспроизве-
дением присущего им разнообразия природных
ландшафтов [7].

Важен тот факт, что включение территорий и объ-
ектов в перечень территорий и объектов экологичес-
кой сети не приводит к изменению формы собствен-
ности и категории земель на соответствующие зе-
мельные участки и другие природные ресурсы их соб-
ственника или пользователя. При таких условиях со-
ответствующая территориальная система может
быть использована как переходная от дифференци-
ации земель по целевому назначению к планирова-
нию и зонированию территории государства.

Поэтому наличие тех или иных природных ресур-
сов выступает определяющим фактором, который
послужит отнесению земель к соответствующей кате-
гории, а в дальнейшем составит основу для выделе-
ния соответствующих зон. При этом в задачи приклад-
ных наук входит внесение конкретных предложений
с целью определения таких территорий, которые бу-
дут выступать местом размещения природных ресур-
сов, представляющих объекты права собственности
украинского народа. Особенностью указанных земель
является их преимущественное нахождение в  госу-
дарственной и коммунальной собственности, а ис-
пользование физическими или юридическими лица-
ми должно происходить на праве общего землеполь-
зования и аренды с целью сохранения и воспроиз-
водства соответствующих природных ресурсов. Ис-
пользование этих земель обусловлено в первую оче-
редь правом на жизнь и правом на безопасность ок-
ружающей среды, так как они образуют места есте-
ственного существования человека.

Следующая группа — земли, используемые для
средств сельскохозяйственного производства и со-
здающие условия для обеспечения продовольствен-
ной безопасности и занятости сельского населения.
Мы поддерживаем мнение А. М. Мирошниченко о том,
что в современных экономических условиях действу-
ющее правило об абсолютном приоритете земель
сельскохозяйственного назначения уже утратило
свою целесообразность [4]. Выделение земель
сельскохозяйственного назначения в отдельную
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категорию имеет определенное теоретико-правовое
обоснование. Одним из первых критериев в положе-
ниях Земельного кодекса УССР 1922 г. и коммента-
риях к соответствующему кодифицированному акту
был обозначен природный фактор. Суть его заклю-
чается в том, что если земельный участок по своим
природным характеристикам может использовать-
ся как средство сельскохозяйственного производства
или же может стать таковым после выполнения оп-
ределенных мелиоративных работ (осушение, оро-
шение и т. д.), то такой земельный участок следует
считать составной частью земель сельскохозяйствен-
ного назначения [9, с. 58; 10, с. 23].

Частично соглашаясь с предложенными подхо-
дами, следует отметить, что использование земель
для сельскохозяйственных нужд должно бесспорно
основываться на их свойствах, что определяет эффек-
тивность сельского хозяйства и обеспечивает сохра-
нение особо ценных сельскохозяйственных угодий.
Особое значение здесь имеют украинские чернозе-
мы, которые занимают 44 % от общей площади госу-
дарства. Вместе с тем указанный критерий, в отли-
чие от земель природно-заповедного или водного
фонда, не должен быть единственно правильным
и приоритетным. Ведь выделение сельскохозяй-
ственных земель по указанному критерию уже при-
вело к чрезмерной распаханности почв и является
угрозой для сохранения природных ландшафтов, сдер-
живает развитие населенных пунктов и т. п. Так, если
Украина в Европе занимает 5,7 % территории, то ее
сельскохозяйственные угодья — 18,9 %, а пашни —
26,9 %. Поэтому указанный критерий если и будет
применяться, то ни при каких условиях не может стать
абсолютным [11].

При классификации сельскохозяйственных зе-
мель используется также территориальный крите-
рий. Так, согласно ст. 77 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, землями сельскохозяйственного
назначения признаются земли, находящиеся за пре-
делами поселений и предоставленные для нужд
сельского хозяйства, а также предназначенные для
этих целей [11, с. 20–24]. Анализируя труды россий-
ских правоведов в этой области, П. Ф. Кулинич прихо-
дит к обоснованному выводу, что и в доктрине земель-
ного права, и в земельном законодательстве России
«выкристаллизовался» еще один важный критерий
отнесения земель к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения — территориальный. Его суть
состоит в зависимости правового режима предостав-
ленных для сельскохозяйственных нужд земель от
их местоположения — в пределах или за пределами
населенных пунктов [10, с. 28]. Сторонником данного
критерия выступил и сам ученый, определяя земли
сельскохозяйственного назначения как такие, кото-
рые расположены за пределами населенных пунк-
тов [10, с. 42]. Следует отметить необходимость бо-
лее широкого его толкования в части планирования
территории и зонирования путем выделения зон тра-
диционного сельского хозяйства.

Еще один критерий, используемый украинским
законодателем, — так называемый юридический,
предполагающий выделение земель с тем или иным
целевым назначением на основании решения упол-
номоченного органа о предоставлении земельного
участка для указанных нужд. В частности, согласно

ст. 22 Земельного кодекса Украины (далее — ЗК Ук-
раины) [1] землями сельскохозяйственного назначе-
ния признаются земли, предоставленные для про-
изводства сельскохозяйственной продукции, осуще-
ствления сельскохозяйственной научно-исследова-
тельской и учебной деятельности, размещения со-
ответствующей производственной инфраструктуры
или предназначенные для этих целей. Вместе с тем
применение указанного критерия нивелирует зонин-
говые правила использования земель. Ведь при та-
ких условиях сохраняется сущность целевого исполь-
зования, при котором именно уполномоченный орган
определяет содержание землепользования на от-
дельно отведенном земельном участке, при этом
другие критерии практически не учитываются.

Критикуя существующий подход, В. Н. Правдюк
вполне обоснованно отмечает, что предусмотренные
земельным законодательством полномочия органов
власти по установлению и изменению целевого на-
значения земель фактически не сопровождаются
требованиями, как и почему то или иное целевое
назначение должно формироваться и, соответствен-
но, как и почему то или иное целевое назначение
должно меняться. Кроме того, нормы земельного за-
конодательства, регламентирующие изменение це-
левого назначения земель, устанавливают лишь оп-
ределенную процедуру изменения такого целевого
назначения без требований к выбору самого целе-
вого назначения отдельного земельного участка. Фак-
тически соответствующие органы ничем, кроме такой
процедуры, не ограничены при выборе того или ино-
го целевого назначения [3, с. 129].

Итак, определение сельскохозяйственных зе-
мель должно исходить из анализа свойств почв и ра-
ционального планирования территории, что обеспе-
чит наиболее эффективное использование таких уго-
дий и не создаст препятствий для сохранения других
природных ресурсов, развития населенных пунктов,
коммуникаций в широком смысле и необходимой
инфраструктуры.

В отдельную группу должны входить земли, об-
разующие места традиционного расселения сель-
ского и городского населения, или земли жилой и об-
щественной застройки. Их выделение обусловлено
необходимостью обеспечения естественного права
человека на жилье и определяется размещением
существующей и перспективной жилой застройки
и развитием соответствующей инфраструктуры. Зако-
нодатель указывает на территориальный критерий
для выделения соответствующей категории земель
в пределах населенных пунктов. И хотя такой крите-
рий подвергается обоснованной критике в литерату-
ре, так как вне правового поля оказалась фактиче-
ски существующая жилая застройка за пределами
населенных пунктов, его применение предполагает
определенное разделение территории, планирова-
ние местности путем выделения жилой и обществен-
ной застройки только в определенных пределах.
Бесспорно, законодателю следует допустить некото-
рые исключения, которые должны касаться разме-
щения жилищного фонда в рамках других категорий
земель, в частности жилых домов на землях фермер-
ских хозяйств, или наличия жилищного фонда на зем-
лях специального назначения и т. д. без нарушения
их правового режима.
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Значительная проблема выделения и использо-
вания указанных земель — нерациональное разме-
щение  в черте населенных пунктов производствен-
ных и жилых территорий. Так, Закон Украины от 7 фев-
раля 2002 г. № 3059-III «О Генеральной схеме плани-
рования территории Украины» [5] к недостаткам фун-
кционирования систем расселения относит несогла-
сованность социального, экономического, градостро-
ительного и экологического аспектов развития насе-
ленных пунктов и прилегающих территорий, чрезмер-
ную концентрацию населения и производства в круп-
ных городах. При этом указанный нормативный пра-
вовой акт по видам и режимам преимущественного
использования выделяет зону урбанизации, которая
включает территории с интенсивной, главным обра-
зом промышленной, городской жилой и обществен-
ной застройкой, в том числе: с критическим уровнем
производственно-градостроительного освоения, с вы-
соким уровнем производственно-градостроительно-
го освоения; со средним уровнем производственно-
градостроительного освоения. Соответствующее зо-
нирование, бесспорно, является обобщенным и тре-
бует как минимум четкого разграничения зоны жилой
и общественной застройки с производственной зоной.
Применение зонинговых правил указанной категории
земель предусмотрено на законодательном уровне
через генеральный и детальный план населенного
пункта, план земельно-хозяйственного устройства,
план зонирования территории.

Все остальные земли можно отнести к землям
специального назначения, которые обеспечивают
создание и функционирование различных сфер эко-
номической деятельности. Согласно ч. 1 ст. 65 ЗК
Украины, землями промышленности, транспорта,
связи, энергетики, обороны и иного назначения при-
знаются земельные участки, предоставленные в ус-
тановленном порядке предприятиям, учреждениям
и организациям для осуществления соответствующей
деятельности [1]. Как видно из предложенного оп-
ределения, законодатель четко не фиксировал це-
левое назначение указанных земель, а следователь-
но, нет оснований для критики неопределенности
их целевого назначения. Более того, формулировка
предложена для определения данной категории зе-
мель, она создает более широкие возможности для
собственника или пользователя земельного участ-
ка, для его использования в соответствии со своими
предпринимательскими нуждами. Следовательно,
отвод и использование земель специального назна-
чения должны осуществляться исключительно в со-
ответствии с зонинговыми правилами и проектами
землеустройства отвода таких участков, земельно-
кадастровой документацией.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать
вывод, что правовое регулирование разделения зе-
мель на соответствующие категории должно отра-

жать содержание их функций путем сочетания об-
щественных и частных интересов благодаря приме-
нению отдельных критериев их разграничения, в ка-
честве которых могут выступать:
 наличие тех или иных природных ресурсов или дру-

гих уникальных объектов, определяющих ограниче-
ния в использовании соответствующих земель (при-
родный критерий). В настоящий момент, при условии
соответствующего уточнения, к ним можно отнести
земли природно-заповедного и другого природоохран-
ного назначения; земли лесного фонда, земли водно-
го фонда, земли оздоровительного назначения; земли
рекреационного назначения; земли историко-культур-
ного назначения;

 необходимость использования земель как средства
производства с целью обеспечения продовольствен-
ной безопасности и занятости сельского населения.
Здесь должны сочетаться как природный фактор, свой-
ства почв, так и экономический и территориальный
критерии, учитывающие экономическую необходи-
мость сельскохозяйственного производства и рацио-
нальное планирование территории с целью обеспече-
ния вышеуказанных потребностей. К таким, в частно-
сти, относятся земли сельскохозяйственного назна-
чения;

 необходимость использования земель в качестве
места поселения и жизнедеятельности человека.
Предусматривается возможность применения тер-
риториального критерия, который определяет пре-
делы населенного пункта, зонирование его террито-
рии через генеральный и детальный план (таковы
земли жилой и общественной застройки). Территори-
альный критерий должен сочетаться и с экологиче-
ским с целью отнесения к указанным землям только
экологически безопасных территорий;

 необходимость обеспечения территориального бази-
са для всех направлений производственной и свя-
занной с этим обслуживающей сферы, что предопре-
деляет выделение земель специального назначения,
которое должно осуществляться исключительно в со-
ответствии с зонинговыми правилами и проектом
землеустройства по отводу таких участков, а в пер-
спективе — через создание и функционирование ин-
дустриальных парков. Один из критериев выделения
таких земель — обеспечение минимального отрица-
тельного воздействия на земли других категорий.

Проведенное разграничение земель объединя-
ет элементы целевого назначения и территориаль-
ного деления, или зонирования территории, с уче-
том ограничений, которые должны применяться при
установлении правового режима соответствующих
земель, а следовательно, может служить переход-
ной моделью на этапе реформирования земельно-
го законодательства в направлении от использова-
ния земель по целевому назначению к зонированию
территории, что создает предпосылки для дальней-
ших исследований в соответствующей области.
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Общее понятие, признаки и структура правовых
норм подробно исследованы наукой «теория права»,
которая также детально дифференцирует правовые
нормы на виды. По сути, все учебники по теории пра-
ва включают вопросы понятия, структуры, признаков
и классификации правовых норм по видам, чего
нельзя сказать о цивилистической науке, в рамках
которой понятие, признаки и предназначение граж-
данско-правовых норм практически не рассматрива-
лись.

Юридической наукой на современном этапе ее
развития предлагается определенная совокупность
общих признаков, присущих всем правовым нормам
безотносительно к их отраслевой принадлежности.
В юридической литературе к общим признакам пра-
вовой нормы относят:
 формальную определенность, выраженную в точно-

сти нормативного предписания и его закрепленности
в нормативных правовых актах системы законода-
тельства, принимаемых уполномоченными государ-
ственными органами, что отличает правовую норму
от иных социальных норм, не подлежащих закрепле-
нию в нормативных правовых актах;

 вытекающую из формальной определенности норма-
тивность правовой нормы, указывающую на то, что
правовая норма является предлагаемой государ-
ством моделью поведения, закрепляющей основные
признаки, черты, особенности общественных отно-
шений, подлежащей обязательному соблюдению;

УДК 347

И. А. Маньковский

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Рассматривается процедура толкования правовых норм как необходимая стадия их применения.
Анализируются взгляды на понятие процедуры толкования, ее содержание и место в процессе примене-
ния правовых норм, высказанные учеными советского и постсоветского периодов развития юридиче-
ской науки. Делается вывод о необходимости уяснения действительного смысла гражданско-правовых
норм, вложенного в них законодателем, в процессе их применения.

We consider the procedure of interpretation of law as a necessary stage of their application. We analyze views
on the interpretation of the concept of procedure, its contents and place in the process of applying the rules of law
made by the scientists of the Soviet and post-Soviet periods in the development of legal science. There is a
conclusion of the need to clarify the real meaning of civil law, invested in them by the legislator in the process of their
application.

 основанный на двух вышеприведенных признаках
общеобязательный характер правовой нормы, заклю-
чающийся в обязательности исполнения и соблюде-
ния правовой нормы, предполагающей наличие реак-
ции государства на поведение субъекта;

 представительно-обязывающий характер, выражен-
ный в предоставлении субъектам определенных прав
и возложении на них общественно необходимых обя-
занностей.

Вышеприведенные общие признаки правовой
нормы дают возможность определить норму граж-
данского права как правовое средство, разработан-
ное уполномоченными государственными органами,
содержательно представляющее собой определен-
ное правило поведения, предназначенное для ис-
пользования в процессе правового воздействия на
субъектов гражданского права. Данное определение
указывает на то, что нормы гражданского права пред-
назначены для оказания на всех лиц, находящихся
на государственной территории, правового воздей-
ствия, что возможно в процессе применения норм
гражданского права заинтересованными субъекта-
ми правовой системы.

Одной из главных составляющих процесса при-
менения норм гражданского права в ходе участия
в экономических общественных отношениях являет-
ся необходимость уяснения того смысла, который
вкладывал в правовую норму законодатель в процес-
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се ее разработки, принятия, и в определенных слу-
чаях разъяснение этого смысла другим участникам
экономических отношений.

Процесс применения норм гражданского права
связан с необходимостью их изучения, адаптации
к экономическим отношениям, складывающимся
в конкретный период экономического и политичес-
кого развития государства и общества, в первую оче-
редь уяснения действительного смысла правовых
норм, подлежащих применению для разрешения
возникшего казуса, что является первостепенной
задачей догматической цивилистики.

Практическая необходимость уяснения действи-
тельного смысла гражданско-правовой нормы в про-
цессе ее применения обусловлена тем, что субъекту
правоприменительной деятельности норма граж-
данского права представлена в виде некоторого на-
бора символов государственного языка, совокупность
которых, соединенных в грамматические предложе-
ния, имеет определенное смысловое значение, под-
лежащее уяснению в процессе осуществления пра-
воприменительной деятельности. Буквальное сло-
весное выражение правовой нормы не всегда соот-
ветствует ее действительному смысловому содержа-
нию, что может обусловливаться различными фак-
торами: общими историческими условиями разработ-
ки правовой нормы, которые к моменту ее примене-
ния могли стать иными; изменением экономических
или политических условий развития общества; новы-
ми подходами общества к пониманию того или иного
общественного явления и другими, что отчетливо про-
является в нормах гражданского права. По мнению
А. Шмагина, «именно в момент соотнесения обстоя-
тельств дела и абстрактных нормативных правил
неизбежно встает вопрос о смысле использованных
в законе понятий» [1, с. 248]. Таким образом, можно
констатировать наличие необходимости уяснения
действительного смысла, вложенного в правовую
норму законодателем, и приложения уясненного
смысла к фактически складывающимся обществен-
ным отношениям.

Как отмечает Д. И. Мейер, «для приложения за-
кона к случаям действительным толкование его су-
щественно: сам закон не ложится на случай, следо-
вательно, чтобы приложение его было сообразно
выраженной в нем воле законодателя, лица, приме-
няющие закон, должны его понимать» [2, с. 66]. Из-
вестный русский ученый, с нашей точки зрения, под-
черкивает особенности построения системы граж-
данского права, заключающиеся в том, что составля-
ющие ее правовые нормы представляют собой об-
щие модели поведения, предлагаемые для всех слу-
чаев участия в экономических отношениях безотно-
сительно специфических особенностей, присущих
каждому отдельному гражданско-правовому отноше-
нию. Указанное обстоятельство предполагает необ-
ходимость уяснения смысла применяемых граждан-
ско-правовых норм с целью их адаптации к специфи-
ческим особенностям того общественного отноше-
ния, которое сложилось между конкретными участ-
никами экономической деятельности по определен-
ному поводу.

Кроме того, в нормативных правовых актах сис-
темы гражданского законодательства, в том числе

в Гражданском кодексе, закреплены нормы-предпи-
сания, а споры о правах и обязанностях субъектов
гражданского права разрешаются посредством при-
менения норм-суждений или сложных условных ло-
гических суждений импликативного типа, которые
вырабатываются на основе подбора и анализа не-
обходимой в конкретном случае совокупности зако-
нодательных норм. Следовательно, разрешение кон-
кретного спора о праве гражданском осуществляет-
ся посредством подбора и установления юридиче-
ской силы подлежащих использованию норм-пред-
писаний, расположения их в необходимой логичес-
кой последовательности, уяснения действительного
смысла каждой отдельно взятой нормы-предписа-
ния и последующего построения на их основе одной
нормы-суждения, которая представляет собой мо-
дель поведения субъектов гражданского права, под-
лежащую применению.

«Приступая к практическому изучению права, —
отмечает Е. В. Васьковский, — нужно… собрать все
действующие в данный момент времени на данной
территории юридические нормы. Затем следует…
удостовериться, что они… снабжены юридической
силой… Собрав и очистив таким образом материал
действующего права, необходимо овладеть его со-
держанием, т. е. истолковать смысл норм… подвер-
гнуть этот материал догматической обработке и при-
дать ему форму научной системы» [3, с. 53]. Таким
образом, автор указывает на четыре процесса, из
которых слагается деятельность практической циви-
листики: собирание правовых норм, подлежащих при-
менению; критика или проверка подлинности при-
меняемых правовых норм; толкование правовых
норм; догматическая переработка правовых норм [3,
с. 53]. Обозначенные Е. В. Васьковским процессы,
составляющие, по его мнению, содержание юриди-
ческой догматики, реализуются современными уча-
стниками правоприменительной деятельности, что
указывает на актуальность сделанных ученым выво-
дов и на современном этапе развития цивилистиче-
ской науки.

Сбор норм гражданского права, необходимых
для разрешения конкретной ситуации, представля-
ет собой механический процесс отбора содержащих
такие нормы нормативных правовых актов в целом
и нужных для разрешения казуса правовых норм в ча-
стности, что происходит в процессе практического
исследования системы гражданского законодатель-
ства. В настоящее время процесс сбора норматив-
ных правовых актов и критики содержащихся в них
правовых норм существенно упростился.

В отличие от современных условий деятельно-
сти юриста-ученого, в дореволюционный период раз-
вития юридической науки процесс сбора и критики
правовых норм был сопряжен с некоторыми трудно-
стями. Во-первых, нужно было переработать опре-
деленное количество разрозненных бумажных носи-
телей правовой информации, содержащих необхо-
димые нормативные правовые акты, возможно, на-
ходящихся в разных местах, что влекло дополнитель-
ные затраты времени на их поиск и отбор; во-вторых,
юридическая сила отобранных актов не обязатель-
но следовала непосредственно из закрепленных
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в них норм, что обусловливалось возможным изме-
нением или отменой нормативных правовых актов,
подлежащих применению; в-третьих, указание на из-
менение или отмену акта содержалось не в самом
нормативном правовом акте, а в акте о внесении из-
менений или отмене отобранного нормативного пра-
вового акта, а это усложняло процесс выделения под-
лежащей использованию правовой информации
в связи с необходимостью отбора и изучения норма-
тивных правовых актов, нормами которых вносились
изменения в нормативные правовые акты, отобран-
ные для применения.

На современном этапе эволюции общества дея-
тельность юристов по подбору необходимых норма-
тивных правовых актов стала эффективнее вследствие
его технического развития, разработки персональных
компьютеров и компьютерных баз данных правовой
информации, содержащих полные собрания норма-
тивных правовых актов, составляющих систему зако-
нодательства государства. Компьютерные базы дан-
ных правовой информации включают: существующие
в государстве и предназначенные для свободного
доступа нормативные правовые акты; гиперсвязи
между различными нормативными правовыми акта-
ми, их статьями, пунктами и т. п.; изменения и допол-
нения, внесенные в подлежащие применению нор-
мативные правовые акты, которые содержатся в при-
меняемом нормативном правовом акте, размещен-
ном в базе данных в «контрольном состоянии».

Следовательно, современный ученый или
субъект правоприменительной деятельности, подби-
рая подлежащие применению правовые нормы, од-
новременно убеждается в том, что включающие та-
кие нормы нормативные правовые акты являются
действующими в настоящее время, т. е. обладают
необходимой юридической силой и содержат вне-
сенные в них изменения и дополнения. Таким обра-
зом, субъект правоприменительной деятельности
одновременно с подбором правовых норм, согласно
Е. В. Васьковскому, осуществляет их критику — про-
верку как подлинности текста правовых норм, так
и юридической силы нормативных правовых актов,
включающих необходимые правовые нормы.

Главным процессом юридической догматики
(практической цивилистики) выступает порядок уяс-
нения смысла правовых норм, основой реализации
которого является их толкование. Под толкованием
правовых норм В. М. Сырых понимает познаватель-
ную деятельность, осуществляемую с целью установ-
ления содержания нормы права, изложенной в тек-
сте нормативного правового акта [4, с. 276]. С дан-
ным подходом к пониманию процесса толкования
следует согласиться.

В свою очередь, Т. Я. Хабриева под процессом
толкования правовых норм понимает «совершение
определенным субъектом совокупности действий
в строгом их наборе, последовательности и системе,
соответствующим образом оформленных и доведен-
ных до сведения адресатов правовых предписаний»
[5, с. 459]. Применительно к описанию процедуры
толкования данное утверждение можно признать
соответствующим ее содержанию, выраженному
в определенной совокупности действий, последова-

тельно совершаемых в рамках четырех процессов,
обозначенных Е. В. Васьковским. Вместе с тем при-
веденная цитата не способствует пониманию сути
процесса толкования, не объясняет его целей, пред-
назначения, что в значительной степени лишает ее
познавательной ценности. Однако в совокупности
с мнением, высказанным В. М. Сырых, определившим
понятие толкования и цель его осуществления, опи-
сание процессов толкования, предложенное Т. Я. Хаб-
риевой, дает определенное представление о том, что,
зачем и в какой последовательности происходит в хо-
де толкования правовых норм.

«Толкование, — отмечает А. С. Пиголкин, —
неотъемлемая часть процесса применения права.
<…> Целью толкования… как правило, является не
просто абстрактное понимание смысла правовой
нормы ради чисто академических целей, а позна-
ние ее для того, чтобы правильно на ее основе ре-
шать конкретные жизненные случаи» [6, с. 26–27].
Е. В. Васьковский под толкованием, или интерпре-
тацией, понимает «совокупность приемов, применя-
емых к произведениям человеческого духа с целью
понять их» [3, с. 80]. К задаче толкования он относит
необходимость «воспроизвести те представления
и понятия, которые связывал с данной нормой ее со-
здатель» [3, с. 83].

Основываясь на высказанных названными
и другими учеными в разные периоды развития юри-
дической науки точках зрения, можно сделать вы-
вод, что процесс толкования правовых норм пред-
ставляет собой мыслительную деятельность субъек-
та, применяющего правовую норму, и в силу этого яв-
ляется неотъемлемой частью правоприменительной
деятельности, способствует наиболее точному вос-
приятию (уяснению) смысла правовой нормы, вло-
женного в нее законодателем, позволяет разрешить
возникший спор о праве гражданском в полном со-
ответствии с гражданским правопорядком, установ-
ленным на государственной территории.

Изложенное позволяет утверждать, что процесс
толкования заключается в познавательной деятель-
ности человека, направленной на уяснение действи-
тельного смысла правовой нормы, вложенного в нее
законодателем посредством применения разрабо-
танной юридической наукой методики толкования
и в необходимых случаях разъяснения смысла пра-
вовой нормы иным участникам гражданских право-
отношений, на что, в частности, обращает внимание
А. Б. Венгеров. По его утверждению, «толкование пра-
вовой нормы — это всегда процесс мышления, и со-
стоит он из двух этапов. Первый — это уяснение смыс-
ла и содержания норм “для себя”… Второй этап —
разъяснение смысла и содержания нормы “вовне”,
для адресатов правоприменения…» [7, с. 452].

Следовательно, вне рамок процесса толкования
не представляется возможным процесс правоприме-
нения, что обусловлено как минимум необходимостью
прочтения правовой нормы с целью уяснения ее со-
держания, построения на этой основе предлагаемой
государством модели поведения участников экономи-
ческой деятельности и ее адаптации к конкретно сло-
жившимся общественным отношениям.
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Капитальное строительство носит долгосрочный
характер, а потому от правильного и полного состав-
ления всех необходимых документов на организаци-
онном этапе зависит надлежащая реализация прав
и выполнение обязанностей сторонами в дальней-
шем, так как вносится полная определенность в от-
ношения сторон между собой и с третьими лицами.
Напротив, отсутствие нужных документов может по-
влечь в случае возникновения спора негативные по-
следствия, вплоть до признания договора строитель-
ного подряда не заключенным.

Еще со времен СССР термин «гражданско-пра-
вовой договор» считается многозначным. В современ-
ных условиях как украинскими, так и российскими уче-
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ДОГОВОРНАЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ

Исследуются вопросы состава документов, оформляемых для проведения капитального строи-
тельства подрядным способом. Его основными составляющими являются разрешительная и договор-
ная документация. Делается вывод о том, что не все из отнесенного законодательством к составля-
ющим документации является таковым. Предлагается структура договора подряда на капитальное
строительство.

Set of contract documents necessary for capital construction in Ukraine is specified. Its two basic elements —
contract and permitting documentation — are described. The article concludes that  not all documents currently
corresponding with this categories belong to contract and permitting documentation indeed. The author suggests
a model capital construction contract.

ными он продолжает рассматриваться в трех значе-
ниях: 1) основание возникновения правоотношения;
2) само правоотношение; 3) документ.

Проблемы составления договора подряда на ка-
питальное строительство рассматривали в своих науч-
ных трудах украинские ученые-правоведы А. В. Дзера,
В. М. Коссак, Н. С. Кузнецова, В. В. Луць, Р. А. Майданик,
С. В. Сеник, Г. М. Гриценко. В то же время вопросам
указанного договора в его третьем значении (как доку-
мента) должного внимания не уделялось. Кроме того,
в последние годы в Украине действуют нормативно-
правовые акты, упростившие разрешительные про-
цедуры в строительстве, что обуславливает необходи-
мость их анализа в контексте данной статьи.

Согласно точке зрения В. С. Нерсесянца, «абст-
рактно-общее содержание статичной нормы права
в процессе ее реализации (и применения) конкре-
тизируется применительно к соответствующей конк-
ретной ситуации с конкретными обстоятельствами
и взаимоотношениями персонально-конкретных лиц
по конкретному основанию, в конкретном месте
и конкретном времени» [8, с. 492].

Таким образом, процедура применения норм
гражданского права сопряжена с необходимостью
уяснения действительного смысла гражданско-пра-
вовых норм, вложенного в них законодателем, что
обусловлено рядом обстоятельств. К ним следует
отнести использование законодателем в процессе
построения системы гражданского права достаточ-

но большого количества оценочных понятий; юриди-
ческих фикций; терминов, которые:
 имеют в русском языке несколько значений;
 требуют изучения правил грамматики русского языка

для восприятия действительного смысла;
 со временем изменили свое юридическое значение

и не соответствуют общеупотребимому значению это-
го термина в русском языке.

Потребность в толковании гражданско-правовых
норм обусловлена также их глубокой системной свя-
зью, взаимозависимостью и взаимообусловленно-
стью, что делает невозможным разрешение спора
о праве гражданском на основании применения од-
ной-двух норм, воспринятых вне рамок системы граж-
данского права, вне связи применяемых норм с нор-
мами других гражданско-правовых институтов.
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Целью исследования является определение
структуры договора подряда на капитальное строи-
тельство как юридически значимого документа, со-
става документации, необходимой при проведении
такого рода работ.

При организации строительных работ по прин-
ципу «продукция на руки» или «строительство под
ключ» генеральный подрядчик проводит проектные
и поисковые работы. Для принятия заказчиком ре-
шения об инвестировании капитальных вложений
в конкретный объект строительства и начале проек-
тных работ необходимо составление технико-эконо-
мического обоснования. Обычно в технической доку-
ментации отражаются сведения:
1) о потенциальной емкости рынка и рыночных ценах на

продукцию;
2) производительной мощности объекта;
3) прочности и надежности объекта;
4) энергоснабжении, сырьевых и других материалах,

используемых в производственном процессе;
5) местонахождении строительной площадки объекта;
6) транспортных и прочих элементах инфраструктуры;
7) технологии;
8) совместимости продукции и применяемых в строи-

тельстве технических решений;
9) организации работ на объекте и накладных расходах;
10) материалах строительства;
11) виде и численности рабочей силы, необходимой для

строительства объекта;
12) правовых барьерах (например, особый порядок зем-

лепользования и повышенные требования к охране
окружающей среды) [1, с. 89].

Хозяйственно-правовым средством обеспечения
капитального строительства является договорная
документация. Общие условия заключения и испол-
нения договоров подряда в капитальном строитель-
стве, утвержденные постановлением Кабинета ми-
нистров Украины от 1 августа 2005 г. № 668 (далее —
Общие условия), относят к ней договор подряда
и иные документы (в том числе проектную, сметную
тендерную документацию, тендерные предложения,
акцепт тендерного предложения, уведомления, за-
просы, претензии), которые устанавливают, конкре-
тизируют, уточняют или изменяют условия договора
подряда. Представляется, что уведомления, запро-
сы, претензии сами по себе не могут служить осно-
ванием для возникновения, изменения, прекраще-
ния гражданских прав и обязанностей, поскольку
договор — это всегда двустороннее соглашение. В том
случае когда он заключается не в виде единого доку-
мента, предполагается обмен письмами. Потому
лишь в совокупности с ответами на них от контраген-
та возможно отнесение их к договорной документа-
ции, а значит, указанный нормативно-правовой акт
необходимо дополнить соответствующими положе-
ниями. Кроме того, представляется, что термин «до-
говорная документация» может включать кроме до-
говора подряда на капитальное строительство
и иные виды документов — договоры поставки, услуг.
Потому необходимо рассматривать его и в широком
(входят все договоры, заключенные в связи с капи-
тальным строительством), и в узком смысле (только
договор подряда на капитальное строительство).
Центральное место в указанной документации,

безусловно, занимает договор подряда на капиталь-
ное строительство, благодаря которому происходит
формализация и фиксация волеизъявлений сторон.
В. М. Коссак считает, что необязательно вносить
в текст договора все условия, а достаточно сослаться
на иные документы и акты, например можно преду-
смотреть, что работы будут исполнены в соответствии
со строительными нормами и правилами [2, с. 115].

С этой позицией следует согласиться с тем до-
полнением, что непосредственно в текстовом доку-
менте — договоре — можно и не ссылаться на им-
перативные или диспозитивные правовые нормы, ос-
тавленные сторонами без изменения, так как они
и без этого распространяют свое действие на отно-
шения сторон, вступивших в обязательственные от-
ношения подряда. Основание для такого вывода дает
ст. 628 Гражданского кодекса Украины, устанавлива-
ющая, что содержание договора составляют условия,
определенные по усмотрению сторон и согласован-
ные ими, и условия, которые обязательны в соответ-
ствии с актами гражданского законодательства.

В научной литературе справедливо отмечается,
что при несоблюдении строительных норм и правил
объект строительства необходимо считать постро-
енным самовольно [3, с. 9]. Потому выполнение тех-
нико-экономических норм будет необходимым и без
дополнительного указания на это в тексте договора
подряда на капитальное строительство.

Е. О. Мичурин предложил следующую структуру
договора как юридического документа.
1. Название (договор, контракт).
2. Дата и место (населенный пункт) заключения договора.
3. Наименование сторон в договоре.
4. Текст договора (состоит из пунктов, подпунктов, име-

ющих соответствующую нумерацию).
5. Подписи и печати сторон.
6. Удостоверяющая надпись, печать нотариуса, если

договор нотариально заверяется [4, с.  94–187].

В целом можно согласиться и с такой структу-
рой, но представляется необходимым дополнить ее,
исходя из следующих соображений.

Содержание договора в значении основания для
возникновения прав и обязанностей составляют су-
щественные и несущественные условия, а договора-
правоотношения — права и обязанности контраген-
тов, в договоре-документе могут быть отображены как
те, так и другие. Кроме того, в текст включают и эле-
менты, не подлежащие согласованию сторонами, —
реквизиты договора: название документа, дата и ме-
сто его заключения, наименование сторон с указа-
нием регистрационных кодов и юридических адре-
сов, названия должностей, фамилии, имена, отчества
подписавшихся с указанием на основания их полно-
мочий для этого, наличие лицензий, платежные рек-
визиты, средства связи. Для устранения возможного
двоякого понимания терминов, употребляемых в до-
говоре, возможно указание на их толкование в тек-
сте договора.

Составными частями юридического текстового
документа будут реквизиты договора, подписи и пе-
чати сторон, а также пункты договора, которыми оп-
ределены: 1) существенные и несущественные усло-
вия; 2) права и обязанности контрагентов; 3) смыс-
ловое значение терминов, используемых в тексте.
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Внешнее оформление договора как единого доку-
мента должно производиться в комплексе с указан-
ными компонентами, поскольку текст — это целост-
ное и связанное объединение знаковых смысловых
единиц. При этом целостность составляет не сумма
частей, а структурное, функциональное их соедине-
ние. Потому договор может состоять: 1) из вступле-
ния, куда можно включить наименование акта инди-
видуального регулирования, его номер, названия
(имена) сторон, данные об их представителях, осно-
вания их полномочий, время и место заключения
договора; 2) основной части, куда входят условия-де-
финиции, существенные и несущественные условия,
права и обязанности сторон; 3) заключительной час-
ти, в которой указываются банковские реквизиты,
юридические адреса, данные о статусе сторон как
плательщиков налога, средства связи, проставляют-
ся подписи и печати сторон.

Согласно ст. 318 ч. 5 Хозяйственного кодекса Ук-
раины порядок проектного обеспечения строитель-
ства является существенным условием договора под-
ряда на капитальное строительство. Проектная доку-
ментация выступает составной частью договорной.
К ней относятся текстовые и графические материа-
лы, которыми определяются градостроительные,
объемно-планировочные, архитектурные, конструк-
тивные, технические и технологические решения.

Сметная документация — это сметы и иные до-
кументы, связанные с составлением расчетов, обо-
снований, пояснений, сведений о ресурсах и необхо-
димые для определения сметной стоимости строи-
тельства и договорной цены. К сметной документа-
ции относятся:
1) локальные сметы — первичные сметные документы,

которые составляются на отдельные виды работ
и затрат по домам и сооружениям или общим рабо-
там, проводимым на строительной площадке на осно-
вании объемов, рассчитанных при разработке рабо-
чей документации;

2) объектные сметы, объединяющие в своем составе
сведения на объект из локальных сметных расчетов
стоимости строительства предприятий, зданий и со-
оружений или их очередей;

3) сводные сметные расчеты стоимости строительства
предприятий, зданий и сооружений —  составляются
на основе объектных смет, объектных сметных рас-
четов и сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Состав разрешительной документации Общими
условиями не определен, что представляется вер-
ным, поскольку в последнее время прослеживается
тенденция к упрощению административных процедур
в строительстве и законодательство в этой области
является достаточно динамичным. Перечень доку-
ментов, необходимых для начала выполнения стро-
ительных работ, можно установить из анализа дей-
ствующего законодательства, регулирующего разре-
шительные процедуры в этой области хозяйственной
деятельности. Все подготовительные работы, опре-
деленные строительными нормами, государственны-
ми стандартами и правилами, кроме вынесения ин-
женерных сетей и удаления зеленых насаждений,
могут проводиться после уведомления соответству-
ющей Государственной архитектурно-строительной
инспекции при наличии у лица, проводящего работы

(заказчика работ), прав на земельный участок. Уве-
домление о начале выполнения подготовительных
работ подается по форме, утвержденной постанов-
лением Кабинета министров Украины от 13 апреля
2011 г. № 466, не позднее чем за один календарный
день до начала выполнения подготовительных ра-
бот в территориальный орган Государственной архи-
тектурно-строительной инспекции Украины по мес-
тонахождению объекта строительства.

Вынесение инженерных сетей и удаление зеле-
ных насаждений требуют регистрации декларации
о начале выполнения подготовительных работ, кото-
рую осуществляет Государственная архитектурно-
строительная инспекция на безвозмездной основе.
Декларация по форме, утвержденной постановлени-
ем Кабинета министров Украины от 13 апреля 2011 г.
№ 466, в двух экземплярах предоставляется заказ-
чиком строительства способом, аналогичным пред-
ставлению сообщения. Один экземпляр декларации
после проведения регистрации возвращается заказ-
чику. Все подготовительные работы могут выполнять-
ся также на основании зарегистрированной декла-
рации о начале выполнения строительных работ или
разрешения на выполнение строительных работ.

Положениями ст. 32 Закона Украины от 17 фев-
раля 2011 г. № 3038-VI «О регулировании градострои-
тельной деятельности» предусмотрено, что все
объекты строительства архитектурно-строительного
решения и инженерного оборудования подразделя-
ются на I, II, III, IV и V категории сложности. Они опре-
деляются в соответствии с государственными строи-
тельными нормами и стандартами на основании
класса последствий (ответственности) такого объек-
та строительства и фиксируются в проектной доку-
ментации. Для двух последних категорий определен-
ные ориентиры установлены в Порядке отнесения
объектов строительства к IV и V категории сложнос-
ти, утвержденном постановлением Кабинета мини-
стров Украины от 27 апреля 2011 г. № 557.

Так, к IV категории сложности отнесены объекты
строительства, которые имеют хотя бы один из следу-
ющих признаков: 1) рассчитаны на постоянное пре-
бывание более 300 человек и (или) периодическое
пребывание более 500 человек; 2) составляют воз-
можную опасность для более 10 000 человек, кото-
рые находятся вне объекта; 3) в случае аварии или
невозможности (нецелесообразности) дальнейшей
эксплуатации: могут повлечь убытки в объеме более
15 000 минимальных размеров заработных плат; мо-
гут привести к прекращению функционирования объек-
тов транспорта, связи, энергетики и инженерных сетей
регионального уровня; могут привести к потере
объектов культурного наследия местного значения.

К V категории сложности отнесены объекты стро-
ительства, которые имеют хотя бы один из следующих
признаков:1) в соответствии с Законом Украины от
18 января 2001 г. № 2245-III «Об объектах повышен-
ной опасности» являются объектами повышенной
опасности; 2) рассчитаны на постоянное пребывание
более 400 человек и (или) периодическое пребыва-
ние более 1000 человек; 3) составляют возможную
опасность для более 50 000 человек, находящихся вне
объекта; 4) в случае аварии или невозможности (не-
целесообразности) дальнейшей эксплуатации: могут
повлечь убытки в объеме более 150 000 минималь-
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ных размеров заработных плат; могут привести к пре-
кращению функционирования объектов транспорта,
связи, энергетики и инженерных сетей общегосудар-
ственного значения; могут привести к потере объек-
тов культурного наследия национального значения.

В зависимости от категории объекта заказчик
вправе выполнять строительные работы после: 1) на-
правления заказчиком уведомления о начале выпол-
нения строительных работ территориальному органу
Госархстройинспекции по местонахождению объек-
та строительства по объектам, строительство кото-
рых осуществляется на основании строительного пас-
порта, которые не требуют регистрации декларации
о начале выполнения строительных работ или полу-
чения разрешения на выполнение строительных ра-
бот; 2) регистрации соответствующей инспекцией дек-
ларации о начале выполнения строительных работ
относительно объектов строительства I–III категории
сложности; 3) выдачи заказчику соответствующей
инспекцией разрешения на выполнение строитель-
ных работ относительно объектов строительства
IV и V категорий сложности.

Регистрация декларации о начале выполнения
строительных работ производится аналогично реги-
страции декларации о начале выполнения подгото-
вительных работ Инспекцией государственного ар-
хитектурно-строительного контроля на безвозмезд-
ной основе в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления декларации. В случае если инспекция не
зарегистрировала декларацию о начале выполнения
строительных работ или не приняла решение об от-
казе в ее регистрации в установленный пятидневный
срок, право на выполнение строительных работ воз-
никает на одиннадцатый рабочий день со дня, когда
декларация должна быть зарегистрирована, а реше-
ние об отказе не принято.
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Выводы
1. Термин «договорная документация» в строи-

тельстве может употребляться в узком и широком
смыслах. В первом значении это договор подряда,
проектно-сметная, тендерная документация и иные
документы, которые устанавливают, конкретизируют,
уточняют, изменяют условия договора подряда. В ши-
роком смысле помимо указанных — и иные виды до-
говоров, опосредующих различные хозяйственные
отношения в капитальном строительстве.

2. Уведомления, запросы и претензии сами по
себе не могут устанавливать, изменять условия дого-
вора, так как одностороннее изменение условий до-
говора не допускается, а потому в Общих условиях
необходимо исключить их из перечня договорной до-
кументации в капитальном строительстве.

3. Договор подряда на капитальное строитель-
ство как текстовый документ может состоять из: 1) вступ-
ления (наименование акта индивидуального регули-
рования, его номер, названия (имена) сторон, данные
об их представителях, основания их полномочий, вре-
мя и место заключения договора); 2) основной части
(условия-дефиниции, существенные и несущественные
условия, права и обязанности сторон); 3) заключитель-
ной части (банковские реквизиты, юридические адре-
са, данные о статусе сторон как плательщиков налога,
средства связи, подписи и печати сторон).

4. К разрешительной документации для выпол-
нения строительных работ в капитальном строитель-
стве можно отнести: 1) уведомление о начале выпол-
нения подготовительных работ; 2) декларацию о на-
чале выполнения подготовительных работ; 3) декла-
рацию о начале выполнения строительных работ для
объектов I, II, III категории сложности; 4) разрешение
на выполнение строительных работ для объектов IV
и V категории сложности.

УДК 343

С. Н. Стороженко

ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ НОРМ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Анализируется проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Уголов-
ный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях» и вводимые этим нормативным право-
вым актом новые институты уголовного и уголовно-процессуального права (уголовно-правовой ком-
пенсации и досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым)).

A  draft law of the Republic of Belarus called "Concerning the Introduction of Amendments and Additions to the
Criminal Code, the Criminal Procedure Code and the Penitentiary Code of the Republic of Belarus, the Code
of Administrative Violations and the Code of Execution Procedure of Administrative Violations of the Republic
of Belarus" is analyzed. Besides the author analyzes new institutes of criminal and criminal procedure law (criminal
legal compensation and pre-trial  immunity agreement), which formation could be a result of the adoption of this
new law.
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В последние годы в Республике Беларусь актив-
но совершенствуется законодательство, направлен-
ное на решение задач по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной безопасности,
доминирующей особенностью которого является рас-
ширение поощрительных мер и мер профилактиче-
ского характера.

Новым этапом законотворческой деятельности
этого направления стал проект Закона Республики
Беларусь «О внесении дополнений и изменений
в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Беларусь, Ко-
декс Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях и Процессуально-исполнительный ко-
декс Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях» (далее — проект Закона), который
представлен Президенту Республики Беларусь для
внесения в Палату представителей.

Проанализируем с позиций совершенствования
системы мер уголовной ответственности и порядка
их исполнения указанный проект Закона, акценти-
руя внимание на его поощрительных и профилакти-
ческих аспектах.

Проектом Закона предусматривается введение
нового для нашей республики института уголовно-
правовой компенсации как условия освобождения
от уголовной ответственности и осуждения с услов-
ным неприменением наказания наряду с действу-
ющими нормами ст. 88 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее — УК) [1], определяющей ус-
ловия освобождения от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием.

Институт уголовно-правовой компенсации при-
зван стимулировать лиц, совершивших нетяжкие пре-
ступления, к добровольному заглаживанию вины пе-
ред обществом посредством внесения в бюджет го-
сударства компенсации в размере от 30 до 100 базо-
вых величин.

Выплата уголовно-правовой компенсации гаран-
тирует обвиняемому на досудебной и судебной ста-
диях уголовного судопроизводства освобождение от
уголовной ответственности или применение вместо
наказания иных мер уголовной ответственности, не
связанных с лишением свободы. Уголовно-правовая
компенсация вносится на депозит органа, ведущего
уголовный процесс, и в случае непринятия решения
в интересах обвиняемого возвращается.

Следует отметить, что институт уголовно-право-
вой компенсации уже известен мировой уголовно-
правовой практике. В качестве примера рассмотрим
некоторые нормы Уголовного кодекса Республики
Польша (далее — УК Польши) [2]. Статьей 39 данно-
го нормативного правового документа наряду с дру-
гими уголовно-правовыми мерами предусматривает-
ся денежная компенсация (nawiazka) в пользу госу-
дарственной казны. В зависимости от тяжести соде-
янного денежная компенсация может быть опреде-
лена в размере от трехкратной до двадцатикратной
или от трехкратной до стократной минимальной за-
работной платы на момент вынесения решения в пер-
вой инстанции.

Статьями 44, 46–48 УК Польши определяются
условия, порядок и размеры внесения денежной ком-
пенсации. Так, подобная выплата применяется вме-

сто конфискации, когда назначение последней было
бы несоизмеримо с тяжестью совершенного деяния.
Кроме того, вместо обязанности, предусмотренной
в случае осуждения за ряд преступлений, суд может
постановить выплату денежной компенсации в поль-
зу потерпевшего или на общественные цели, связан-
ные с охраной здоровья, окружающей среды, а так-
же в пользу учреждения или общественной органи-
зации, обязанной оказывать помощь пострадавшим
в транспортных происшествиях.

В Республике Беларусь также на законодатель-
ном уровне решается вопрос о возможности исполь-
зования средств, полученных от реализации мер уго-
ловно-правовой компенсации, в качестве финансо-
вой основы для создания фонда по возмещению вре-
да, причиненного потерпевшим от насильственных
преступлений.

Следующей новеллой проекта Закона является
введение в отечественный уголовный процесс инсти-
тута досудебного соглашения о сотрудничестве с по-
дозреваемым (обвиняемым), который в первую оче-
редь направлен на получение органами предвари-
тельного следствия от лица, подозреваемого (обви-
няемого) в совершении преступления, помощи в рас-
следовании преступления и изобличении его соучаст-
ников, в том числе организаторов.

Введение этой законодательной меры поощри-
тельного характера гарантирует лицу, совершивше-
му преступление, в случае выполнения предусмот-
ренных в досудебном соглашении о сотрудничестве
обязательств снижение максимально возможного
срока наказания или применение иных, более мяг-
ких мер уголовной ответственности.

И этот пока еще новый для белорусского уголов-
но-процессуального законодательства институт дос-
таточно давно известен мировой правоприменитель-
ной практике и успешно реализуется во многих стра-
нах мира. В США его называют «институтом сделок
о признании вины и о сотрудничестве со следстви-
ем». Сделка о признании вины — это соглашение,
посредством которого обвинение и защита приходят
к согласию о разрешении дела, включая пункты об-
винения, по которым обвиняемый признает себя ви-
новным. В отличие от США, в Англии такие сделки
носят форму соглашения о мере наказания в обмен
на признание вины [3, с. 744].

Различные согласительные процедуры приме-
няются и в уголовном судопроизводстве стран Запад-
ной Европы. Общим для них является то, что с их по-
мощью суды сосредотачиваются на рассмотрении
дел, когда обвинение и защита не могут разрешить
спор с помощью соглашения о признании вины, по-
могая сохранить презумпцию невиновности и требо-
вание о допустимости доказательств.

С 2009 г. в Уголовном [4] и Уголовно-процессу-
альном кодексах Российской Федерации (далее —
УПК РФ) [5], в частности нормами гл. 40.1 УПК РФ,
предусмотрен особый порядок принятия судебно-
го решения при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. Институт досудебного согла-
шения о сотрудничестве, действующий в Российс-
кой Федерации, в целом схож с положениями ана-
логичного института, предусматриваемого проектом
Закона, однако имеет и некоторые отличия.
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(НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССА СТРАН СНГ)

Исследуются факторы и тенденции структурного развития хозяйственной процессуальной фор-
мы в Украине. Анализируются обстоятельства, обусловливающие обособление новых видов производств
в структуре хозяйственной процессуальной формы. Рассматриваются основные направления диффе-
ренциации хозяйственной процессуальной формы.

Factors and tendencies of structural development of economic jurisdictional form are considered. The author
analyzes circumstances determining  the separation of new branches in the economic jurisdictional system. The
main directions of such differentiation.

В частности, белорусская модель института досу-
дебного соглашения о сотрудничестве с подозревае-
мым (обвиняемым) определяет в качестве условия
заключения досудебного соглашения признание по-
дозреваемым (обвиняемым) своей вины в соверше-
нии преступления. Запрещается заключение согла-
шения с лицами, совершившими общественно опас-
ное деяние в состоянии невменяемости. Кроме того,
возможность заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве будет распространяться и на несовер-
шеннолетних подозреваемых (обвиняемых). Главным
же отличием является порядок судебного разбира-
тельства уголовного дела в отношении обвиняемого,
с которым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве. Проект Закона предусматривает про-
ведение судебного разбирательства по общим пра-
вилам, установленным нормами гл. 36 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Беларусь [6], тогда
как в Российской Федерации действует особый поря-
док проведения судебного разбирательства такого
уголовного дела без проведения судебного следствия.

Анализируемый нами проект Закона содержит
и иные новеллы, которые следует отнести к законо-
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дательным мерам как профилактического, так и реп-
рессивного характера, направленные на противодей-
ствие преступности.

Главное предназначение мер профилактиче-
ского характера — совершенствование институтов ус-
ловно-досрочного освобождения от наказания
(ст. 90 УК) и замена неотбытой части наказания бо-
лее мягким (ст. 91 УК) [1] для стимулирования осуж-
денных к исправлению.

Репрессивные меры продиктованы усилением
уголовно-правовой защиты половой неприкосновен-
ности лиц, не достигших шестнадцатилетнего возра-
ста, а также порядка осуществления экономической
деятельности и направлены на корректировку норм
УК путем установления и ужесточения ответственно-
сти за ряд деяний.

Практическая реализация новых институтов
и норм законодательства, направленных на предуп-
реждение и противодействие преступности, позво-
лит оптимизировать меры уголовной ответственно-
сти и порядок их исполнения, повысить их исправи-
тельное и предупредительное воздействие.
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Хозяйственная процессуальная форма постоян-
но привлекает внимание ученых и практиков в воп-
росах ее усовершенствования. Стремление прибли-
зиться к идеальной модели и различные представ-
ления об оптимальной форме хозяйственного судо-
производства порождают множество научных дискус-
сий. Важным направлением практической реализа-
ции требований к процессуальной форме является
оптимизация ее структуры. Совершенствование про-
цессуальной формы происходит вследствие повыше-
ния качества как отдельных составных элементов,
так и связей между ними.

Современное состояние разрешения споров
в сфере хозяйствования вызывает немало нарека-
ний. Например, действующий Хозяйственный процес-
суальный кодекс Украины (далее — ХПК Украины)
подвергается справедливой критике как со стороны
ученых, так и со стороны судей и практиков. На фоне
проводимой общей судебно-правовой реформы
в Украине продолжается обновление хозяйственно-
го процесса, за основу перспективного законодатель-
ства принят проект ХПК Украины от 12 февраля 2004 г.
№ 4157-2. Направления формирования хозяйствен-
ного процесса нового типа, регулирование основных
институтов, принципиальные подходы к решению
проблемных вопросов, использование зарубежного
опыта выступают предметом пристального внимания
процессуалистов. В современной процессуальной
литературе проблеме оптимизации хозяйственной
процессуальной формы (как и других судебных форм)
уделяется достаточно внимания (С. В. Васильев,
С. Ф. Демченко, В. С. Каменков, В. М. Коваль, И. Н. Ко-
лядко, И. Ю. Кирвель, О. Н. Здрок, М. И. Пастухов,
Е. С. Фонова и др.).

Учеными определяются разные аспекты пробле-
мы совершенствования хозяйственного процесса:
основы судоустройства и статуса судей; сфера хозяй-
ственной юрисдикции; модернизация принципов
процесса; надлежащее регулирование отдельных
составляющих и институтов; структура процессуаль-
ных отношений; специальные способы оптимизации
процесса. Не отрицая данных подходов к анализу
реформы процесса, полагаем необходимым остано-
виться на проблемах совершенствования хозяйствен-
ной процессуальной формы, существующих в аспек-
те выделения видов производств. Особое место про-
изводства в структуре процесса позволяет прибли-
зиться к выявлению степени диалектического един-
ства общего и частного в процессуальных отношени-
ях. Цель настоящей работы — рассмотреть факторы
и тенденции структурного развития хозяйственной
процессуальной формы.

Разнообразие вопросов, которые рассматрива-
ются судами, должно предусматривать гибкость про-
цессуального механизма [1, с. 63]. Через категорию
производства в наибольшей степени реализуется
требование адекватности характера материальных
отношений, прав и интересов, подлежащих защите.
Производство касается рассмотрения и разрешения
хозяйственного дела в полном объеме и поэтому
способно отразить пригодные именно для этой ка-
тегории материальных отношений, прав и интересов
процессуальные механизмы. Производство, включая
в себя другие элементы структуры процессуальной

формы, позволяет создать нужный механизм, воп-
лощая комплекс необходимых, достаточных и эффек-
тивных процессуальных средств в удобной их комби-
нации. Возможность дифференциации порядка рас-
смотрения в зависимости от категории хозяйствен-
ного дела предоставляет производству повышенную
актуальность в плане совершенствования процессу-
альной формы. Производство позволяет воплотить
предложения и нововведения, подходящие для оп-
ределенной части дел, подведомственных хозяй-
ственному суду.

Однако выделение видов производств с целью
адаптации процессуального порядка к особенностям
конкретных видов хозяйственных дел не может счи-
таться панацеей. Создание отдельного вида произ-
водства целесообразно в тех случаях, когда особен-
ности определенной категории дел настолько суще-
ственны, что делают имеющийся общий порядок не-
эффективным. Если практика реализации правил
приводит к выводу о явной недостаточности или из-
быточности, непригодности процессуальных средств,
определенных для рассмотрения дела, существуют
основания для решения вопроса о выделении вида
производства. Практически любая категория хозяй-
ственных дел, сформированная по признакам мате-
риальных отношений, прав и интересов, подлежит
защите, обладает процессуальными особенностями
рассмотрения и разрешения. Однако эти особенно-
сти могут быть эффективно воплощены на уровне
практической реализации процессуальных норм. Для
выделения производства важно, чтобы имеющаяся
свобода судейского правоприменения была недоста-
точной для оптимизации процедуры рассмотрения
и разрешения дела.

Выделение видов производств является законо-
мерным следствием развития хозяйственной процес-
суальной формы, которое происходит под влиянием
определенных факторов.

Значимость приобретают общие факторы раз-
вития правовой системы и процессуальных отраслей
права как ее составляющих. Российские правоведы,
исследуя правосудие в сфере хозяйственных отно-
шений, отмечают, что большинство системообразу-
ющих факторов, влияющих на развитие отрасли ар-
битражного процессуального права, — это экономи-
ческие отношения, политическая воля государства,
социально-культурные традиции. Данные признаки
прямо или косвенно определяют условия формиро-
вания арбитражных процессуальных отношений, пра-
вовое положение их субъектов, приоритеты в объек-
тах и содержание правового регулирования [2, с. 7].
Указанные обстоятельства влияют на развитие хо-
зяйственной процессуальной формы, определяя
наиболее глобальные установочные позиции про-
цессуального регулирования.

Обращается внимание на иные факторы.
А. А. Малько отмечает приоритеты гражданской про-
цессуальной политики: ценность прав и свобод ин-
дивида; развитие диспозитивных и состязательных
начал, на которых базируется цивилистическое су-
допроизводство; дальнейшая специализация граж-
данской процессуальной деятельности; внедрение
и совершенствование упрощенных форм цивилисти-
ческого судопроизводства; повышение ответственно-
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сти сторон за выбор процессуального поведения;
внедрение минимальных правовых стандартов, свя-
занных с предоставлением бесплатного юридичес-
кого содействия и помощи [3, с. 10–11]. Хотя назван-
ные обстоятельства сформулированы в отношении
гражданской юрисдикции, аналогичного характера
факторы присущи и сфере хозяйственного процесса.
Предложенные приоритеты сами по себе выступают
явлением второго порядка по отношению к основ-
ным факторам развития процессуальной формы,
воплощая представление о достижении определен-
ного уровня качества. Критерии такого качества име-
ют ярко выраженную инструментально-функциональ-
ную окраску, характеризуя способы оптимизации про-
цессуальных отношений.

Уместными представляются взгляды ученых, ос-
нованные на реалистичном восприятии правовой
действительности. В. М. Барсукова полагает, что на-
ряду с объективными факторами, основанными на
изменениях в системе права (например, появление
новых видов деятельности суда, изменение или уточ-
нение имеющихся), на смену структуры Особенной
части Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации влияют и субъективные факто-
ры, базирующиеся на взглядах законодателя на пред-
мет и структуру гражданского процессуального пра-
ва и на требованиях или традициях законодатель-
ной техники [4, с. 10]. В Украине отмеченная особен-
ность проявляется достаточно ярко, указывая на су-
щественные пробелы в нормативном регулировании,
отсутствие в законодательстве необходимых положе-
ний, значительное отставание нормативной базы от
потребностей практики и положений теории. Поэто-
му достижение надлежащего уровня нормативной
регламентации в государстве является важным фак-
тором, обусловливающим потребность в перестрой-
ке структуры хозяйственной процессуальной формы.

С учетом международной практики А. В. Кудряв-
цева приходит к выводу, что реформирование законо-
дательства в каждой стране вызвано внутренними
и внешними факторами. В Англии к внутренним фак-
торам следует отнести обеспечение равной доступ-
ности правосудия для всех, необходимость внедре-
ния более современных и совершенных методов рас-
смотрения и разрешения гражданских дел, а также
ликвидацию таких устаревших дефектов юстиции, как
чрезвычайная длительность процессов, большие су-
дебные издержки участников споров, нерациональ-
ная сложность судебных процедур и юридической
фразеологии. К внешним — проблемы унификации,
гармонизации гражданского процессуального зако-
нодательства государств — членов Европейского со-
юза [5, с. 9–10]. Акцент на внешних факторах развития
процессуальной формы должен получить соответству-
ющее место и в украинской правовой системе, учиты-
вая внешнеполитические факторы развития Украины.
Хозяйственное сотрудничество с другими странами
актуализирует проблему судебной защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности, а его
доступность и эффективность может стать одним из
факторов привлекательности отечественного хозяй-
ственного рынка для иностранных контрагентов.

Учитывая вышеизложенные факторы объектив-
ного и субъективного характера, хозяйственная про-

цессуальная форма реализует тенденцию к совер-
шенствованию, оптимизации. Важно помнить, что
судебные процедуры должны быть удобными и эф-
фективными [6, с. 35]. Украинские ученые, ссылаясь
на исследовательские труды разных стран, отмеча-
ют, что среди приоритетных мероприятий по совер-
шенствованию судебных процедур прежде всего сле-
дует решить две основные проблемы: дороговизну
судебного процесса и длительные сроки судебного
решения дела [7, с. 345]. Ученые отмечают, что внед-
рение новых форм судопроизводства в хозяйствен-
ный процесс позволит согласовать и приспособить
нормы процессуального законодательства к потреб-
ностям хозяйственного оборота, что приведет к по-
вышению эффективности защиты государством
в лице судебных органов прав и законных интересов
субъектов хозяйствования, создаст благоприятные
условия для приобретения и реализации соответству-
ющих имущественных прав.

В доктрине представлены также взгляды на укруп-
нение нормативного регулирования процессуальных
отношений как источник эффективности судопроиз-
водства [8, с. 7; 9, с. 6]. Проблема унифицированного
регулирования процессуальной формы рассмотре-
ния дел различных категорий цивилистической юрис-
дикции (хозяйственных, гражданских, административ-
ных) лишь частично пересекается с вопросом целе-
сообразности существования упрощенных произ-
водств. Но уместно отметить существование сходных
факторов дифференциации видов производств для
различных видов судопроизводства. Это особенно
справедливо для гражданского и хозяйственного су-
допроизводства. То есть в части выделения видов
производств целесообразно обратиться к опыту дру-
гих юрисдикций, прежде всего гражданской, и прове-
рить, сохраняют ли актуальность существующие ос-
нования и факторы структурирования видов произ-
водств в хозяйственном судопроизводстве.

Повышенного внимания требует проблема адек-
ватного урегулирования процессуальной формы рас-
смотрения и разрешения в хозяйственном процессе
дел, не связанных со спором о праве. В граждан-
ском судопроизводстве для аналогичной категории
существуют правила особого производства. Поскольку
дела, в которых оно имеет место, характерны как для
гражданской подведомственности, так и для хозяй-
ственной, есть объективная необходимость рассмот-
рения таких дел в хозяйственном судопроизводстве.
На это обращает внимание В. М. Коваль, подчерки-
вая необходимость внедрения в рамках хозяйствен-
ного процесса новой формы судопроизводства,
охватывающей все хозяйственные дела, в которых
отсутствует спор о праве. Данная форма неискового
производства включает дела:
 об установлении фактов, которые порождают соот-

ветствующие юридические последствия в сфере хо-
зяйственной деятельности;

 о признании права;
 по которым решение суда является юридическим

фактом, на основании чего возникает субъективное
право [7, с. 345].

Аналогичное мнение высказывает М. И. Черле-
няк, решая проблему подведомственности дел об
установлении фактов, имеющих юридическое значе-
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ние, и аргументируя необходимость отнесения к под-
ведомственности хозяйственных судов дел о призна-
нии имущества бесхозным и признании права на это
имущество, если субъектами обращения являются
лица, указанные в ст. 1 ХПК Украины [10, с. 8]. Другие
авторы также подчеркивают, что стремление путем
детализации только искового судопроизводства
и фрагментарного регулирования особенностей рас-
смотрения неисковых дел создает определенные
проблемы [11, с. 252].

Мы поддерживаем указанные позиции, учиты-
вая объективную потребность в формировании осо-
бых правил рассмотрения дел, предметом которых
не является спор о праве. В качестве дополнитель-
ной аргументации считаем полезным прислушаться
к опыту Республики Беларусь, хозяйственным про-
цессом которой регламентировано производство по
делам об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение (юридических фактов) (гл. 26 Хозяй-
ственного процессуального кодекса Республики
Беларусь [12]).

Таким образом, одним из оснований формиро-
вания нового вида производства в рамках хозяйствен-
ной процессуальной формы может выступать рас-
ширение сферы хозяйственной юрисдикции за счет
качественно специфических категорий дел.

Другим существенным аспектом структурирова-
ния хозяйственной процессуальной формы выступа-
ют тенденции упрощения, которые рассматриваются
как одно из направлений совершенствования хозяй-
ственного судопроизводства.

В Рекомендации Комитета Министров Совета
Европы № R (81) 7 от 14 мая 1981 г. установлено, что
в контексте доступа к правосудию необходимо внед-
рить процедуры упрощения и ускорения судопроиз-
водства. В частности, обращается внимание на вне-
дрение таких упрощенных процедур судопроизвод-
ства, которые исключают необходимость проведения
судебных заседаний (п. 15), а также разработку ме-
роприятий по рассмотрению бесспорных требований
с тем, чтобы окончательные решения выносились
быстро без лишних формальностей (п. 9) [13].

В Концепции совершенствования судопроизвод-
ства для утверждения справедливого суда в Украине
в соответствии с Европейскими стандартами, утверж-
денной Указом Президента Украины от 10 мая 2006 г.
№ 361/206, обращается внимание на то, что правила
судопроизводства не должны быть перегружены
формальностями. Для обеспечения права личности
на скорое возобновление своих прав, особенно
в несложных делах, судебную процедуру целесооб-
разно упростить там, где упрощения не нарушат ин-
тересов сторон в справедливом разрешении их дела
[14, с. 275].

Среди факторов упрощения производства по хо-
зяйственным делам в российской науке выделяется
традиция рассмотрения коммерческих споров, кото-
рая отличается отсутствием волокиты и упрощенным
порядком [15, с. 258; 16, с. 13–14]. В. В. Ярков говорит
об осложнении общей процедуры рассмотрения дел,
которая также влияет на необходимость выделения
упрощенного производства [15, с. 258]. Справедливым
для отечественного хозяйственного процесса пред-
ставляется тезис, сформулированный А. А. Латкиным

о том, что арбитражный процесс испытывает влия-
ние двух противоречий: с одной стороны, упрощение
правил судопроизводства, их доступность, а с другой —
формализация и осложнения [17, с. 38].

К проблемам упрощенных производств обраща-
ются и ученые Украины. Некоторые отмечают, что
существенным шагом к повышению эффективности
хозяйственного судопроизводства с целью защиты
прав и законных интересов субъектов хозяйствова-
ния станет приказное производство [18, с. 304].
В. Ю. Полищук аргументирует введение процедуры
приказного производства в хозяйственных делах тем,
что значительная часть дел в хозяйственных судах
обусловлена не наличием спора о праве, а попыт-
кой должников уклониться от выполнения обяза-
тельств [19, с. 428]. Ученые одобрительно относятся
к введению приказного производства и призывают
прислушаться к опыту Российской Федерации, арбит-
ражный процесс которой предусматривает возмож-
ность рассмотрения судебных дел в порядке упро-
щенного производства [7, с. 344–345]. Важно обра-
тить внимание на выводы процессуалистов-хозяй-
ственников, которые отмечают, что использование в хо-
зяйственном судопроизводстве упрощенных право-
вых процедур, в частности приказного производства,
придает процессу хозяйственного судопроизводства
динамизм, значительно повышает действенность
и эффективность судебной защиты [20, с. 216].

Показателен опыт Республики Беларусь, хозяй-
ственный процесс которой более удачно решает воп-
росы ускорения судопроизводства благодаря приказ-
ному производству. Однако учеными обосновывают-
ся идеи оптимизации процессуальной формы путем
использования альтернативных способов разреше-
ния правовых конфликтов [21, с. 14]; расширения
сферы приказного производства и введения иных
ускоренных производств, выступающих его аналога-
ми [22, с. 260]. Другие авторы говорят о следующих
направлениях реформы: обеспечение разумных сро-
ков рассмотрения и права на исполнение судебного
решения; закрепление упрощенного производства
для малозначительных требований; усиление роли
примирительных процедур [23, с. 295].

В хозяйственном процессе Украины таких про-
изводств не существует, однако потенциальная воз-
можность их формирования не исключается. Более
того, современные потребности субъектов хозяйство-
вания определяют необходимость соответствующих
нововведений. Мы поддерживаем справедливое
мнение О. С. Фоновой о недопустимости отсутствия
в юридической периодической литературе Украины
обоснованных выводов, полемики практиков и тео-
ретиков хозяйственного процесса относительно та-
кого вида судебного производства, как приказное [20].
Заметим, что не только введение приказного произ-
водства, но и других видов упрощенных производств в
хозяйственном судопроизводстве составляет острую
проблему настоящего, крайнюю необходимость пра-
воприменительной и хозяйственной практики. На
наш взгляд, существует необходимость внедрения
сокращенных видов производства в хозяйственное
судопроизводство, а для научно обоснованных пред-
ложений по этому поводу целесообразно обратить-
ся к наработанным в поле процессуальной формы
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способам, реализованным в рамках гражданского
процесса, и в законодательстве зарубежных стран.
Исследование этих процессуальных конструкций на
предмет их пригодности, целесообразности и потен-
циальной эффективности для хозяйственного про-
цесса должно составлять, по нашему мнению, ос-
нову теории дифференциации хозяйственной про-
цессуальной формы на уровне производства.

Таким образом, полагаем одним из наиболее
перспективных и плодотворных направлений иссле-
дования оптимизации хозяйственной процессуаль-
ной формы ее анализ в аспекте структуры произ-
водств. Производство выступает той категорией хо-
зяйственного процесса, через которую получают от-
ражение дифференциация и унификация процес-

суальных правил. Среди факторов структуризации хо-
зяйственной процессуальной формы в аспекте обо-
собления видов производств выделим наиболее су-
щественные:
 общие факторы развития правовой системы;
 приоритеты процессуальной политики;
 совершенствование уровня нормативной регламен-

тации процессуальных правил;
 реализация мировых стандартов разрешения конф-

ликтов в сфере хозяйствования.
Формирование новых видов производств в хо-

зяйственном процессе стран СНГ испытывает влия-
ние двух основных тенденций: расширение сферы хо-
зяйственной юрисдикции и упрощение процесса.
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В ХХ в. на рынке труда сформировалось устойчи-
вое представление о стандарте занятости как о за-
нятости по найму на постоянной основе и на полный
рабочий день. Однако в последние десятилетия во
многих странах работа у одного нанимателя стано-
вится все менее продолжительной. Высокая трудо-
вая мобильность превращается в норму, а длитель-
ная и гарантированная занятость у одного нанима-
теля встречается все реже [1, с. 123]. Это может при-
водить к потере человеческого капитала, поскольку
сами работники делают «инвестиции» в свой челове-
ческий капитал, только когда уверены в продолжи-
тельности трудовых отношений с работодателем [2].

В Республике Беларусь поддержание стабильной
ситуации в сфере занятости является одним из основ-
ных приоритетов социально-экономического разви-
тия, что определено в государственных программах
и на что направлены меры государственной социаль-
ной политики [3]. Статистические данные о текущем
состоянии рынка труда, который характеризуется чис-
лом вакансий и лиц, занятых поиском работы, свиде-
тельствуют о его стабильности, что выражается в низ-
ком уровне регистрируемой безработицы. По данным
Национального статистического комитета, уровень
зарегистрированной безработицы в Беларуси на ко-
нец 2012 г. составлял 0,5 % от экономически активно-
го населения, что в три раза меньше, чем в 2005 г.
Количество зарегистрированных безработных на одну
заявленную вакансию — 0,4 соискателя, это почти
в пять раз меньше показателей 2005 г. [4, с. 18].

Кроме официальной (регистрируемой) безрабо-
тицы исследователи рынка труда выделяют общую
безработицу как феномен, состоящий из регистриру-
емого и нерегистрируемого компонентов. В контекс-
те многолетней динамики процесса их соотношения
говорят о наличии эмпирической закономерности,
которая выражается в том, что практически при не-
изменном уровне общей безработицы снижение уров-
ня регистрируемой безработицы влечет за собой со-
ответствующее повышение уровня нерегистрируемой
безработицы [5, с. 34]. Для современного белорус-

ского рынка труда это не может быть ни подтвержде-
но, ни опровергнуто, поскольку статистические
публикации не содержат информации об уровне не-
зарегистрированной и, соответственно, общей без-
работицы. С 2012 г. в соответствии с критериями
Международной организации труда для получения
полных данных о численности экономически актив-
ного населения, занятых, безработных и экономи-
чески неактивных лиц Национальным статистиче-
ским комитетом Республики Беларусь осуществляет-
ся внедрение в статистическую практику нового
источника получения актуальной информации о рын-
ке труда — выборочного обследования домашних
хозяйств по проблемам занятости населения.

Социологические исследования, в отличие от
статистических данных, представляют ситуацию в сфе-
ре занятости исходя из мнений и оценок населения.
Так, Институтом социологии НАН Беларуси в ноябре
2012 г. был проведен республиканский социологиче-
ский опрос, посвященный различным вопросам тру-
да и занятости, в ходе которого опрошено 1686 рабо-
тающих и 844 неработающих белоруса (всего объем
выборки составил 2530 человек). Среди неработа-
ющих граждан 20 % определили свой социальный
статус как «безработный» (остальные 80 % — это
пенсионеры, учащиеся, женщины, занятые домохо-
зяйством и находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком). Из них только 11,2 % зарегистрированы в орга-
нах по труду, занятости и социальной защите населе-
ния, т. е. имеют официальный статус безработного.
Основной причиной отказа от регистрации в качестве
безработного выступает отсутствие уверенности
в реальной помощи в трудоустройстве. Остальные
факторы (низкий размер пособия, необходимость уча-
ствовать в общественных работах, нежелание терять
время на оформление и др.) менее существенны.

Государственной программой содействия заня-
тости Республики Беларусь на 2012 г. предусматри-
валась проработка вопроса о введении системы со-
циального страхования населения от безработицы
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Рис. 2. Специфический трудовой стаж белорусских
работников

[6] — это ключевая составляющая существующих
в мировой практике систем социальной защиты вне
зависимости от национальных особенностей той или
иной страны. Такая страховая система исходит из того,
что ограниченность сроков выплаты пособия стиму-
лирует к активному поиску работы. В большинстве
развитых стран пособие исчисляется на основе за-
работной платы и выплачивается в течение установ-
ленного срока лицам, внесшим вклад в фонд страхо-
вания от безработицы.

Для выявления социального запроса на такой
вид страхования в Беларуси в ходе социологического
исследования респондентам предлагалось ответить
на вопросы, надо ли, по их мнению, вводить подоб-
ную систему (перед вопросом кратко объяснялась ее
суть), какой процент они готовы отчислять на страхо-
вание из своей зарплаты, а если не готовы участво-
вать в таком страховании, то каковы причины. Посколь-
ку распределения ответов работающих и неработаю-
щих белорусов по данным вопросам схожи, можно
говорить, что в целом по выборке за введение такой
системы социального страхования высказалось
35,8 % респондентов («да» — 20 %, «скорее да» —
15,8 %); не поддерживают введение 52,5 % («нет» —
43,6 %, «скорее нет» — 8,9 %); затруднились ответить
11,7 %. Готовы делать взносы на страхование от без-
работицы в размере до 5 % от зарплаты 45,7 % рес-
пондентов, от 6 до 10 % — 20,1 % белорусов. Несогла-
сие объяснялось вероятностью обесценивания в ре-
зультате инфляции страховых взносов, недоверием
к страховой системе, отсутствием финансовой возмож-
ности отчислять средства на страхование, предпочте-
нием самостоятельно делать сбережения, в том чис-
ле и на случай потери работы (рис. 1). Только 1/10
работающих белорусов среди причин нежелания уча-
ствовать в страховании отметила свою уверенность
в том, что они не потеряют работу.

Нестабильная занятость характеризуется не
только безработицей. Здесь значимы и другие пока-
затели, такие как распространенность непостоянной
занятости (временной, сезонной, разовой и др.), про-
должительность работы у одного нанимателя (спе-
цифический трудовой стаж), субъективные оценки
угрозы потери работы и др., которые изучаются в ходе
социологических опросов. По данным социологиче-
ского исследования, большинство опрошенных бело-
русов работают на постоянной основе, количество

задействованных на временной, сезонной, разовой
и случайной работах — 3,4 %. Из тех, кто занят посто-
янно, почти 90 % работают полный рабочий день/не-
делю, остальные заняты неполное рабочее время.

Социально-демографический портрет неста-
бильно работающих граждан выглядит следующим
образом. Количество мужчин, занятых на непостоян-
ной основе (4,2 %), превышает число женщин (2,6 %).
Большую долю таких работающих составляет моло-
дежь до 30 лет (5,1 %). Среди холостых (6,5 %) и раз-
веденных (4,6 %) выше удельный вес непостоянно
занятых, чем среди семейных респондентов (2,3 %).
Удельный вес непостоянно занятых среди городских
(3,1 %) и сельских (4,2 %) жителей мало отличается.
Чем выше уровень образования, тем меньшая доля
представителей такой образовательной группы име-
ет временную, сезонную или разовую работу: среди
белорусов со средним неполным образованием 7,1 %
заняты на непостоянной основе, со средним общим —
4,6 %, профессионально-техническим — 5,1 %, сред-
ним специальным — 2,9 %, высшим — 1,3 %. Занятых
на временной основе практически нет среди руково-
дителей различного уровня и специалистов производ-
ственной и непроизводственной сфер, но небольшая
доля присутствует среди служащих без специального
образования (3,6 %), рабочих промышленности (3 %),
работников сельского хозяйства (5,1 %). А вот пред-
приниматели, фермеры, самозанятые (14,5 %) и сту-
денты (29,0 %) довольно активно работают на непос-
тоянной основе. Заметный удельный вес «нестабиль-
ных» работников наблюдается в строительстве (8,3 %)
и торговле/общественном питании (7,3 %). Меньше
таких занятых в сельском хозяйстве (5,1 %), ЖКХ
(4,5 %), сфере транспорта/связи (2,1 %), а также в про-
мышленности (1,1 %), образовании, науке, культуре,
здравоохранении (0,7 %).

Уровень стабильности занятости также можно
проанализировать с помощью такого показателя, как
специфический трудовой стаж, под которым понима-
ется количество лет, отработанных на данном пред-
приятии, у одного нанимателя [7, с. 13]. Чем больше
величина (продолжительность) специфического тру-
дового стажа, тем стабильнее может считаться ра-
бочее место и, соответственно, занятость. По дан-
ным опроса, свыше 10 лет на одном рабочем месте
трудятся 34,3 % респондентов (рис. 2). Значителен
удельный вес тех, кто работает на одном предприя-
тии 1–2 года (28,4 %). Практически совпадают доли

Рис. 1. Причины неготовности участвовать
в страховании от безработицы
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работников, имеющих трудовой стаж на рабочем ме-
сте 3–5 лет (18,8 %) и 6–10 лет (18,5 %). Величина
специфического трудового стажа, рассчитанного по
ответам, составила 9,7 лет — это достаточно боль-
шой срок для современного рынка труда. Получен-
ные данные свидетельствуют о высокой общей ста-
бильности занятости в стране.

Социально-демографические характеристики
специфического трудового стажа показывают, что жен-
щины (37 %) дольше работают у одного нанимателя,
чем мужчины (31,4 %). Молодые люди (до 30 лет) чаще
меняют работу, чем старшее поколение, поскольку они
мобильнее и находятся в процессе поиска наиболее
подходящей деятельности. Так, свыше 80 % молодежи
имеют стаж менее года, 1–2 года и 3–5 лет.

С увеличением возраста повышаются специфи-
ческий трудовой стаж и доля работников с большим
трудовым стажем у одного нанимателя. Холостые
респонденты менее привязаны к одному рабочему
месту, нежели семейные и разведенные, но это обус-
ловлено скорее возрастными особенностями. Более
40 % руководителей, служащих и специалистов не-
производственной сферы, работников сельского хо-
зяйства, а также 1/3 респондентов каждой образо-
вательной группы имеют длинный трудовой стаж
у одного работодателя. Для руководителей это зако-
номерно из-за хороших статусных позиций. Специа-
листы непроизводственных отраслей (среди которых
врачи, учителя, другие работники социальной сфе-
ры) также склонны оставаться на одном рабочем
месте в силу специфики их профессии и заинтересо-
ванности в них нанимателей. Большой специфичес-
кий стаж у работников сельского хозяйства объясня-
ется их низкой трудовой мобильностью, обусловлен-
ной работой в том же населенном пункте, где они
живут и ведут свое ЛПХ. Служащие без специального
образования чаще других подвержены нестабильной
занятости. В различных отраслях экономики работ-
ники промышленности, сельского хозяйства и соци-
альной сферы менее других подвержены нестабиль-
ной занятости, определяемой по специфическому
трудовому стажу. В этих областях около 40 % специа-
листов имеют большой трудовой стаж. Самыми мо-
бильными, по данным социологического опроса, яв-
ляются работники торговли и общественного пита-
ния, а также строители.

Субъективны оценки респондентов относитель-
но стабильности своей занятости. Данные об уверен-

ности в сохранении рабочего места или, напротив,
вероятности его потери в ближайшем будущем пред-
ставлены следующим образом. Среди опрошенных
70,8 % считают (с той или иной долей уверенности),
что им не грозит увольнение; 11,1 % отмечают такую
вероятность. Значима доля тех (18,1 %), кто затруд-
нился ответить определенно (да/нет) о наличии
угрозы потери работы.

Таким образом, текущий рынок труда, по офици-
альным статистическим данным, характеризуется
низким уровнем безработицы и трудонедостаточно-
стью, т. е. превышением количества заявленных ра-
ботодателями вакансий над числом зарегистриро-
ванных безработных. Данные социологического
опроса работающего населения относительно оце-
нок вероятности угрозы безработицы показывают, что
большинство респондентов уверены в сохранении
своего рабочего места, а доля тех, кто опасается по-
терять работу, невелика. Возможно, поэтому в бело-
русском обществе пока отсутствует четкий соци-
альный запрос на введение системы социального
страхования от безработицы, ведь половина респон-
дентов считает, что она не нужна. Вместе с тем ос-
новной причиной неготовности к этому выступает
недоверие к финансовой и страховой системам (из-
за опасений инфляции), а также отсутствие финан-
совой возможности делать страховые взносы. Дан-
ные социологического исследования показывают, что
в республике преобладает работа по найму, на по-
стоянной основе и на полный рабочий день (неде-
лю), а удельный вес непостоянной занятости неве-
лик — менее 4 % респондентов трудятся на времен-
ной, сезонной, разовой или случайной работе. Спе-
цифический трудовой стаж (продолжительность ра-
боты у одного нанимателя), рассчитанный в среднем
по респондентам, составил 9,7 лет, а удельный вес
работающих со стажем менее 1 года — 15,5 %, что
свидетельствует о преобладании постоянной заня-
тости. Исключение составляют представители отрас-
лей торговли/общепита и строительства: они более
мобильны и чаще меняют работу, чем специалисты
других отраслей экономики.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что в Беларуси сохраняется стабильный харак-
тер занятости, это подтверждается статистическими
данными по рынку труда и результатами социологи-
ческого анализа мнений и оценок населения
в сфере занятости.
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Развитие современных информационных техно-
логий и телекоммуникационных систем оказывает
значимое влияние на способы оформления образо-
вательных продуктов в плане их содержательного на-
полнения и методов использования [1]. Совершен-
ствование телекоммуникационных систем способ-
ствует популяризации дистанционного обучения (ДО),
предусматривающего задачи иного оформления об-
разовательных продуктов.

Основой технологии ДО является электронный
курс — средство обучения, построенное на основе
возможностей информационных технологий, пред-
назначенное для доставки учебных материалов,
в состав которых входят печатный и сетевой учебно-
методические комплексы, CD-версия учебно-мето-
дического комплекса. Специфическим требованием,
предъявляемым к такому курсу, является наличие
в нем элементов, обеспечивающих эффект понима-
ния приобретаемых знаний и умений: форум; видео-
конференция; виртуальные лабораторные практи-
кумы. Конкретный набор элементов определяется
задачами той или иной дисциплины.

Для реализации возможностей дистанционной
подготовки предлагается создать центр дистанцион-
ного обучения «Инновация». Его работа строится на
основе современных веб-технологий, для чего необ-
ходима реорганизация сайта www.mitso.by. На дан-
ном ресурсе реализуются две зоны: общая (доступ-
на для всех желающих) и защищенная (доступна за-
регистрированным пользователям — студентам). На
каждого зарегистрированного пользователя заво-
дится электронная зачетная книжка — аналог обыч-
ной студенческой зачетной книжки, куда заносятся
результаты зачетов и экзаменов студента.

Слушателям предоставляется возможность вы-
бора собственной образовательной траектории до-
стижения желаемого результата в соответствии
с положениями педагогических технологий академи-
ка В. М. Монахова, что обеспечивается наличием ло-
гических связей учебного материала и применени-
ем современных информационных технологий, на-
пример гипертекста [2].

Учебный материал представляется слушателям
в виде:
 вариантов лекций и дополнительных учебных мате-

риалов в гипертекстовом формате (формат элект-
ронной энциклопедии);

 лекций, сопровождаемых дополнительным материа-
лом: презентациями; видео- и звуковыми материала-
ми; интерактивными моделями в формате Macromedia
Flash и др.;

 ключевых лекций в формате конференций, в том чис-
ле видеоконференций;

 практических заданий для закрепления лекционного
материала в двух формах: традиционной, когда уча-
щиеся получают задания, выполняют их и сдают для
проверки преподавателю; электронной, когда студен-
ты работают с интерактивными моделями, а провер-
ку и руководство ведет компьютер;

 обязательных консультаций с преподавателями
в режиме онлайн. Их можно проводить в установ-
ленное время в режиме чата или видеоконференции.

Прием зачетов и экзаменов ведется в двух фор-
мах: заочной (дистанционной) — тестирование без
участия преподавателя по электронным вариантам
тестов (оценку выставляет компьютер); очной в обыч-
ном понимании или в условно-очной (дистанционной
в режиме онлайн с участием преподавателя). При-
ем зачетов и экзаменов по ключевым предметам кур-
са предполагается проводить в очной или условно-
очной форме, что позволит более адекватно оценить
знания студентов. Возможен вариант допуска к за-
чету (экзамену) по данному предмету только после
сдачи зачета по заочной форме.

Для реализации указанных положений необхо-
димы:
 организация центра ДО на базе университета; осна-

щение его компьютерами, средствами для аудиови-
зуальной работы, программами проектирования, под-
готовки и поддержания функционирования электрон-
ных учебных материалов;

 разработка сайта центра ДО, аренда сервера для раз-
мещения сайта;

 увеличение пропускной способности интернет-кана-
ла центра ДО для проведения видеоконференций, опе-
ративной работы с сайтом;

 оснащение центра ДО дополнительным оборудовани-
ем для эффективного проведения лекций в режиме
офлайн и онлайн, ведения документации центра (про-
ектор, цифровая видеокамера, микрофоны, копиро-
вально-множительная аппаратура и пр.).

После успешной сдачи зачетов и экзаменов слу-
шателю выдается диплом.

УДК  378

В. С. Евтухов, С. А. Коваленко, А. А. Минченко

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ — ГЕНЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Рассматриваются  преимущества  дистанционного  преподавания.  Изучается  возможность  созда-
ния центра дистанционного обучения в учреждении высшего образования. Акцентируется внимание на
необходимости  использования  электронных  учебно-методических  комплексов  для  организации  процес-
са дистанционного  обучения.

The advantages of distance teaching are under discussion. The possibility of the founding of Center for Distance
Education is studied. The main attention is focused on the necessity of the use of electronic teaching materials in the
organization of distance studying process.
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На базе центра ДО возможна организация цен-
тра тестирования. Его задача — подтверждение зна-
ний всех желающих в областях, по которым ведется
обучение в центре ДО. Проверка знаний может про-
ходить в виде тестов (в университете разработаны
тестовые задания по изучаемым дисциплинам). При
успешном их выполнении выдается сертификат.

Применительно к ДО преподаватели имеют опыт
создания электронных, в том числе мультимедийных
пособий. Разработаны мультимедийные презента-
ции лекционных и практических (семинарских, лабо-
раторных) занятий по всем дисциплинам.

Для реализации концепции обучения слушате-
лей инновационным технологиям необходимо со-
здать методический информационный центр, в за-
дачу которого входит разработка образовательных
и методических материалов, поддержание их в акту-
альном состоянии, общее руководство проектом.
Предполагаются встречи преподавателей со студен-
тами и слушателями.

Для обучения студентов, находящихся на боль-
шом расстоянии от центра, предусматривается со-
здание региональных центров с использованием
производственных возможностей предпринимате-
лей. Учебная база центров будет оснащаться мобиль-
ными компьютерами, Интернетом, аудио- и видео-
проекторами. Университет предлагает не создавать
стационарные центры, а заключать договоры на арен-
ду помещений на два-три дня в месяц, собрание всех
участников процесса проводить в помещениях гости-
ниц, кинотеатров, кафе, клубов (как при проведении
презентаций, конференций, съездов). Данный под-
ход позволит психологически подготовить участников
к подобным мероприятиям в будущем.

Место проведения встречи преподавателей
и студентов может быть оборудовано переносной ап-
паратурой, например ноутбуками, GPRS-модемами,
портативными проекторами. Главным в этих встре-
чах должно стать обсуждение возникших в результа-
те самостоятельного изучения вопросов. Трудность
заключается в подборе квалифицированного персо-
нала. Если ведется подготовка по нескольким на-
правлениям деятельности, то должны присутствовать
специалисты, способные ответить на любой вопрос.
Таких специалистов будет несколько, что повлечет
увеличение текущих расходов. Предлагаемая нами
концепция построения региональной сети позволит
значительно снизить издержки на начальном этапе.

При условии выхода данной программы на ру-
беж окупаемости имеет смысл создавать крупные
стационарные региональные центры, которые ста-
нут головными для соседних регионов. Себестои-
мость всех выездов преподавателей для проведе-
ния занятий и консультаций, включая аренду поме-
щений, должна покрываться суммарной стоимостью
обучения для группы. В противном случае возможно
снижение количества встреч или, что предпочтитель-
нее, перенос их в здание центрального или стацио-
нарных региональных центров. Данная концепция
исключает необходимость организации оборудован-
ных высокотехнологичных центров, что позволит рез-
ко снизить издержки на начальном этапе, избавить-
ся от инфраструктуры ради самой инфраструктуры

и основное внимание уделить разработке соответ-
ствующего методического обеспечения.

Разработанная университетом концепция пред-
полагает подготовку и обучение социально незащи-
щенных категорий граждан с учетом следующих прин-
ципов:
 наличие в свободном доступе для всех желающих

(зарегистрированных пользователей) большого ко-
личества  образовательных  и методических  бес-
платных материалов. Это позволит обучать всех
желающих. При отсутствии доступа к Сети, что особо
актуально для указанных категорий граждан, возмож-
на передача локальной копии образовательного пор-
тала на электронных носителях за символическую
плату;

 возможность бесплатной сдачи зачетов и экзаме-
нов в форме компьютерного тестирования. Получе-
ние сертификата об успешном прохождении тестиро-
вания платное, но для социально незащищенных ка-
тегорий граждан предусмотрены скидки;

 право на консультацию и сдачу экзамена преподава-
телю. Это право имеют те слушатели, которые опла-
тили за обучение. Успешная сдача экзамена предпо-
лагает выдачу диплома, который должен иметь бо-
лее высокий статус, чем сертификат об успешном
прохождении тестирования. Студенты, не оплатившие
обучение, имеют право на заочное ДО, но не на учас-
тие в ДО условно-очной формы, в технологии обуче-
ния на рабочем месте, в производственно-ориенти-
рованном обучении;

 включение обучаемых с льготной оплатой или без
оплаты за обучение. Это происходит, если в отдель-
ном регионе набирается достаточно большая группа,
которая материально оправдает приезд преподава-
теля.

Таким образом, разработанная концепция в пол-
ной мере позволяет учесть интересы социально не-
защищенных граждан. В целом реализация концеп-
ции подготовки и переподготовки предпринимателей
малого и среднего бизнеса способствует дальней-
шему росту и совершенствованию производительно-
сти труда, разработке новых сфер рынка, внедрению
инноваций в производство и услуги. Для системы об-
разования это также прорыв в педагогической дея-
тельности, обеспечивающей рост социальной, эко-
номической и личностной составляющих субъектов
предпринимательства.

Современное состояние системы образования
и уровень развития информационных технологий (ИТ)
диктуют необходимость создания электронных учеб-
но-методических комплексов по всем дисциплинам,
изучаемым в учреждениях высшего образования [3].
Круг возможностей таких комплексов должен быть
достаточно широким: от решения задач тестирова-
ния знаний, обучения студента основам дисципли-
ны, контроля уровня освоения им материала перед
очным экзаменом до выполнения функций упорядо-
ченного хранения всей методической информации,
формирования экзаменационных, контрольных би-
летов, домашних заданий и т. д. Разработка комплек-
сов предусматривает решение двух основных задач:
 развитие методической базы, методики формирова-

ния заданий, принципов оценки знаний, сценариев
использования методического комплекса;
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 разработка компьютерной оболочки, способной эф-
фективно организовывать согласно подготовленным
сценариям функционирование методического комп-
лекса и решать поставленные перед ним задачи.

Тенденции к широкому использованию ИТ в об-
разовании привели к созданию большого количества
различных оболочек или управляющих программ для
систем дистанционного обучения [4]. Электронный
учебно-методический комплекс (ЭУМК) включает
базовые элементы:
 твердую копию специально структурированного учеб-

ного пособия, изданного с получением соответству-
ющего грифа;

 дисковый вариант электронной версии учебного по-
собия, разработанный для локального использования
на персональном компьютере;

 сетевой вариант электронной версии методического
комплекса, предназначенный для использования по
различным сценариям в Сети;

 электронную оболочку для эксплуатации и защиты
методического комплекса в Сети;

 набор сценариев для многофункционального исполь-
зования методического комплекса в Сети;

 базу данных, хранящую всю учебно-методическую
информацию (электронную сетевую версию пособия,
тестовые, контролирующие, обучающие задания);

 систему оценки успехов пользователя.

Наличие твердой копии учебного пособия обус-
ловлено необходимостью прохождения разработан-
ным методическим материалом соответствующего
рецензирования и созданием особой блочной струк-
туры материала, способствующей установке в элект-
ронной версии многочисленных гиперссылок. Полу-
ченный в результате гипертекст выступает наиболее
эффективной базой для построения полноценного
процесса ДО. Кроме того, блочность структуры при
наличии предметного указателя позволит использо-

вать как твердую копию, так и электронную версию
в качестве справочников.

Для самостоятельного, автономного изучения
пользователем материала служит дисковый вариант
электронного пособия. Он может применяться в слу-
чае отсутствия необходимости контроля знаний
пользователя. Сетевой вариант электронной версии
методического комплекса предназначен для орга-
низации процесса ДО. Он устанавливается на серве-
ре под разработанную электронную оболочку, спо-
собную решать необходимые задачи по контролю
знаний, фиксированию «траектории» обучения уда-
ленного пользователя, защите хранящейся на сер-
вере информации.

Необходима разработка различных сценариев
использования ЭУМК, согласно которым запускают-
ся соответствующие инструменты (программы) элект-
ронной оболочки, обеспечивающие решение задач:
тестирование остаточных знаний; организация про-
цесса обучения с использованием многоуровневых
подсказок и ссылок; формирование контрольных
заданий и экзаменационных билетов; осуществление
рубежного контроля знаний удаленного пользовате-
ля и т. д.

Основой для реализации сценариев является
согласованная с электронной оболочкой база дан-
ных, хранящая используемые методические едини-
цы: тестовые, обучающие и контролирующие задачи.
Все эти методические единицы необходимо систе-
матизировать по темам и снабдить определенными
весами, отражающими их сложность и обеспечива-
ющими возможность построения системы оценки
знаний пользователя. Система должна быть напол-
нена настройками, доступными в режиме админист-
рирования. Изменение этих настроек позволяет адап-
тировать систему оценки знаний в зависимости от
используемого сценария. Блок-схема использования
ЭУМК изображена на рисунке.

Рисунок. Блок-схема использования ЭУМК
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В соответствии с Положением об учебно-мето-
дическом комплексе на уровне высшего образова-
ния электронное исполнение УМК (ЭУМК) норматив-
но предполагает структурно-содержательное разде-
ление на модули (разделы): теоретический, практи-
ческий, контроля знаний и вспомогательный [5]. Их
наполнение по социально-гуманитарному блоку
должно учитывать как предметную специфику и дис-
циплинарную направленность, так и выполнение со-
ответствующей дидактической роли каждым из ком-
понентов.

Теоретический модуль ЭУМК содержит компо-
ненты, обеспечивающие теоретическое изучение со-
ответствующей учебной дисциплины в объеме, уста-
новленном типовым учебным планом по заявленной
специальности (направлению специальности); прак-
тический раздел — материалы дидактического обес-
печения организации и проведения семинарских
и практических учебных занятий; раздел  контроля
знаний — материалы, позволяющие осуществлять
все виды педагогической диагностики и контроля
с целью определения соответствия результатов учеб-
ной деятельности студентов требованиям образова-
тельных стандартов высшего образования и учебным
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программам; вспомогательный  раздел — элемен-
ты учебно-программной документации образова-
тельной программы высшего образования, прог-
раммно-планирующей документации воспитания,
учебно-методической документации, перечень учеб-
ных изданий и информационно-аналитических ма-
териалов, рекомендуемых для изучения учебной дис-
циплины.

Структура ЭУМК по социально-гуманитарным
дисциплинам включает: учебно-программную доку-
ментацию образовательных программ; программно-
планируемую документацию воспитания; учебно-ме-
тодическую документацию, включающую методику
преподавания той или иной учебной дисциплины
и методические рекомендации; электронные сред-
ства обучения [5]. Оформление ЭУМК должно осуще-
ствляться в соответствии требованиями межгосудар-
ственного стандарта [6].

Применение ЭУМК позволит значительно уве-
личить эффективность усвоения студентами теоре-
тических знаний и их практического применения, что
будет способствовать выработке соответствующих
профессиональных компетенций будущих молодых
специалистов.

УДК 9+1

В. А. Зенченко, Л. Е. Кульбицкая

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ: К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ
Исследуется  проблема  интерпретации  исторического  процесса  в разные  эпохи.  Выделяются  ос-

новные тенденции  развития философии  в каждый период  истории. Обосновывается тезис,  что  прин-
цип историзма, требующий рассмотрения  объекта в  конкретных исторических  условиях  при  сохране-
нии им неизменной сущности,  сменяется  принципом историчности,  в соответствии с  которым исто-
рия есть способ существования всего сущего, прежде всего человека.

The problem of interpretation of the historical process in different eras is investigated. The main  trends of the
philosophy development in all periods of history are marked out. The thesis is based that the principle of historicism,
which requires consideration of  the object  in  the specific historical conditions while maintaining  their unchanging
essence, is replaced by the principle of historicity in which history  is a mode of existence of all  things, especially
humans.
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Современный этап развития философского зна-
ния отмечен активизацией поисков научных методов
постижения исторического процесса. Такой интерес
к философии истории в значительной степени обус-
ловлен, во-первых, стремительностью и неоднознач-
ностью процессов развития общества. Многие из них
носят столь масштабный характер, что выходят из-
под контроля человека, возникают сомнения в воз-
можности их преодоления. Потрясения, пережитые
человечеством в ХХ в., чувство тревоги и непредска-
зуемость будущего подвигают научную обществен-
ность к более глубокой философской рефлексии над
историческим процессом. Во-вторых, к началу ХХ в.
в науке сложилась парадоксальная ситуация: изуче-
ние более простых материальных объектов в есте-
ствознании открыло их сложный, многомерный ха-
рактер, а социально-гуманитарное знание, объектом
которого являются наисложнейшие процессы чело-
веческого бытия, укладывалось в простые формы
развития. В ХIХ в. господствовали концепции, соглас-
но которым развитию общества гарантирован про-
гресс. Однако складывающаяся в ХХ в. стохастичес-
кая картина мира лишает уверенности человека в га-
рантированности прогресса. Формирующееся новое
историческое сознание все более связано с пони-
манием опасностей самого прогресса. Сегодня не
следует уповать на экономические и технические за-
кономерности, так как наука и техника не способны
быть смыслом человеческого существования. Отме-
на нравственного смысла истории ведет к ее концу,
поэтому гуманитаризация исторического сознания
является наиважнейшей задачей современности.

Западная философия имеет ряд преимуществ
в плане исследования общества и исторического про-
цесса: во-первых, в философских системах мыслите-
лей Западной Европы раньше нашли отражение
проблемы общества, его генезиса, оформились кон-
цептуальные подходы к его изучению; во-вторых, за-
падноевропейская философская мысль впервые по-
ставила вопрос об историческом процессе и теоре-
тико-методологических основаниях его постижения.
Именно в ее контексте осмысливается необходи-
мость распространения философской рефлексии на
историю, возникает понятие философии истории.

Историческая интерпретация бытия берет на-
чало в античной философии, и, как каждый последу-
ющий период, данный этап осмысления историче-
ского развития имеет свои особенности и своеобра-
зие. Характерный для античной философии объек-
тивизм и натурализм, предопределенность событий
не способствовали созданию целостного философс-
кого понимания исторического процесса. «Это свя-
зано с особым восприятием пространственно-вре-
менного континуума греками: для них важнее про-
странство, целостный космос, освоенная человеком
ойкумена (экумена)» [1, с. 21]. Эллинское понятие
«космос» («порядок») является пространственным
и выражает его упорядоченную структуру. Воображе-
ние античного человека не выходит за пределы кос-
моса. Мир возникает из некоего внутреннего источ-

ника и движется по пути, предначертанному для него
порядком и судьбою. Но и установленный порядок,
и судьба не являются чем-то внешним, вынесенным
за рамки существования этого мира, они принадле-
жат ему. И сам античный человек всецело принадле-
жит этому миру. Мир для древнего грека есть всепол-
нота и действительность как эмпирическая, так и ис-
торическая. Как реальность историческая он посто-
янно находится в состоянии вечного вращения и воз-
вращения. Ничто не управляет этим миром извне,
ничто не принуждает его к трансценденции, «антич-
ный человек не знает ни одной точки вне мира, по-
этому он не может пытаться взглянуть на него снару-
жи. Чувством и представлением, поступком и делом
он живет в мире. Любое его движение, даже самое
отважное, устремленное в самые запредельные об-
ласти, остается внутри этого мира» [2, с. 28].

Мифологическое мировоззрение, для которого
характерны целостность и вневременность, не рас-
сматривало пребывание человека во времени как
его неотъемлемое свойство. В произведениях антич-
ных авторов нет исторического процесса, нет ощуще-
ния пребывания человека в истории, в то время как
именно осознание себя в истории есть один из важ-
нейших факторов его самопознания.

В Средние века меняются отношение человека
к миру и образ мира в его представлении. «Суще-
ственным отличием христианских представлений
о времени от сложившихся в мифологии было то, что
оно утрачивает свой “вещный”, пространственный
характер, отделяется от вечности, является сотво-
ренным, имеет начало и конец» [2, с. 70]. Образ мира
определяется существованием Абсолютного лично-
го Бога, самодержавного и самодостаточного. Язы-
ческим богам, существующим вместе со своей облас-
тью мира и вместе с ней погибающим, отныне проти-
вопоставляется единый и всемогущий Бог. К этому
Богу устремлен человек. В своем стремлении он вы-
ходит за пределы этого мира, чтобы с вершин поту-
стороннего мира формировать свое бытие на земле,
которое представляется иерархически упорядочен-
ным как в архитектоническом сооружении, так
и в исторической последовательности. Различные
области сущего соотносятся между собой и образуют
порядок бытия: неживого, растительного, животно-
го. В обществе есть сложное сословное деление,
а у исторического процесса — четкое начало и реши-
тельный конец. «Эти две крайние точки сжимают его,
ограничивают и упорядочивают. Таким образом, вся-
кое “теперь” человеческого существования получает
свое точное место в целом мирового времени, отчет-
ливо ощутимое и тем более значимое, что акт воче-
ловечения Бога, в котором связались время и веч-
ность, вновь проявляется в жизни каждого спасен-
ного, превращая “теперь” из безграничного момента
времени в экзистенциально решающее “мгновение”»
[2, с. 133].

В теолого-теоретической концепции Августина
Блаженного впервые со всей полнотой была сфор-
мулирована христианская «идея истории». Понятие
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истории является у него провиденциалистским, он
выдвигает мысль о единстве человеческой боже-
ственной истории, которая протекает в двух противо-
положных сферах — земном и Божьем граде. Божий
град, который первоначально представляет меньшую
часть человечества, но при этом моральную, посте-
пенно усиливает свое влияние в общественно-исто-
рическом развитии. История градов-обществ анало-
гична шести дням творения и шести эпохам, которые
приведены в Ветхом Завете. В этом процессе царит
символический порядок от подлинного начала в тво-
рении до столь же подлинного конца на Страшном
суде. Отдельные акты, т. е. исторические периоды,
связаны между собой, и внутри эпохи каждое собы-
тие имеет свой смысл. Начало этого целого совпада-
ет с началом творения, кульминация — с воплоще-
нием сына Божия, «полнотою времен», а конец —
с гибелью мира и Страшным судом. Все, что лежит
между ними, делится на периоды, мировые эпохи,
которые со своей стороны образуют параллели
к шести дням творения. Рождество Христово откры-
вает наш последний период истории, исполненный
ожидания Его второго пришествия и суда. Смысл ис-
тории — это нравственный прогресс общества. Авгус-
тин Блаженный создал целостную и завершенную
картину исторического процесса, имеющего опреде-
ленный трансцендентный смысл, значение и конеч-
ную цель. История мыслится в категориях мораль-
ного прогресса, что проистекает из христианского
оптимизма. «Идея о различии между священной
и мирской историей совершенно ясно выражена
в Ветхом Завете. Заслуга святого Августина заключа-
лась в том, что он свел эти элементы воедино и соот-
нес их с историей своего собственного времени та-
ким образом, что христиане смогли принять факт
крушения Западной империи и последующий пери-
од хаоса, не подвергая чересчур суровому испыта-
нию свои религиозные верования» [3, с. 285].

Средневековая картина мира начинает разру-
шаться в ХIV в. под влиянием изменений, которые
происходят в различных сферах жизни. Среди наи-
более значимых явлений нового периода можно от-
метить появление науки. Наука, стремительно вхо-
дившая в жизнь европейцев как социальный инсти-
тут, превращалась в естественное и необходимое ус-
ловие нормального функционирования всей систе-
мы общественного производства. Развивается еще
одна автономная область культуры — хозяйство, жи-
вущее по собственным законам.

Для средневекового человека мир был весьма
узок и тесен, он ограничивался непосредственным
местом проживания. Узости географических пред-
ставлений соответствовала ограниченность истори-
ческого сознания, так как мир согласно Библии на-
считывал лишь несколько тысяч лет. Теперь мир на-
чинает расширяться, разрывая свои границы: геогра-
фические открытия, такие технические изобретения,
как микроскоп, компас и т. д., дали человеку возмож-
ность выйти за пределы прежних рамок и способно-
стей. То же происходит с историей. Библейское уче-

ние об определенном начале и столь же опреде-
ленном конце времени ставится под сомнение. Воз-
никают представления об историческом процессе,
берущем начало в отдаленном прошлом и простира-
ющемся во все более далекое будущее. Изучение ис-
точников, памятников, остатков прошлых культур про-
ливает свет на бесконечное количество исторических
событий, среди которых трудно выделить наиважней-
шие.

В ХVI–ХVII вв. начинает складываться научная
картина мира, субстанция становится центральным
понятием философии. По своей сути философия это-
го периода была субстанциализмом. Понятие суб-
станции выступало в определенном смысле фунда-
ментом философской мысли того времени. В исто-
рии философии субстанция интерпретировалась по-
разному: как субстрат; конкретная индивидуальность;
сущностное свойство; как то, что способно к самосто-
ятельному существованию. Под субстанцией можно
понимать нечто самодостаточное, не нуждающееся
для своего существования ни в чем ином, кроме са-
мого себя, ничем не обусловленное, само себя оп-
ределяющее, а также самотождественное и неизмен-
ное. В средневековой философии в качестве субстан-
ции выступал сам Бог, потому что все иное для своего
существования нуждалось в нем. В процессе разви-
тия философии активизировались попытки найти
причины всего существующего внутри самого мира.
Бог замещался субстанцией, на которую переноси-
лись все атрибуты божественности: абсолютность,
вечность, неизменность, способность порождать из
себя все сущее. В контексте субстанционального под-
хода вечные и неизменные сущности противопостав-
лялись всему преходящему, конечному, которое по
статусу своего бытия было на порядок ниже этих веч-
ных оснований.

При жестком противопоставлении сущности
и существования история не могла занять достойное
место в системе философского знания, так как ее
компетенция — это изменяющееся существование.
В контексте такого подхода задача истории мысли-
лась как описание исторических событий, повество-
вание о деяниях великих личностей. Для Ф. Бэкона,
Р. Декарта и Б. Спинозы мир в своей сущности неиз-
менен. Задача истории, считал Ф. Бэкон, — «мыслен-
но погрузиться в прошлое, проникнуться его духом,
тщательно исследовать смену эпох, характеры исто-
рических личностей, изменения замыслов, пути свер-
шения деяний, подлинный смыл поступков, а затем
свободно и правдиво рассказать об этом, как бы по-
ставив это перед глазами читателя и осветив лучами
яркого повествования» [4, с. 160]. Для объективного
освещения событий достаточно желания авторов
исторических произведений. Однако это встречает-
ся очень редко, на что и указывает Ф. Бэкон: «…сре-
ди всех сочинений, созданных людьми, ничто не
встречается реже, чем истинная, совершенная во
всех отношениях история» [4, с. 160]. При субстан-
циональном подходе исследователь как бы выносит-
ся из контекста субъектно-объектных отношений, воз-
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вышаясь над общественной динамикой, помещаясь
в некую абсолютную вневременную точку, с позиции
которой он способен раз и навсегда вынести вердикт
историческому событию.

Такой способ постижения исторического возмо-
жен, поскольку предполагается, что в исторической
динамике меняются только некоторые свойства, ба-
зовые основания остаются прежними, например не
меняется сущность человека. В контексте данного
подхода не ставятся задачи выяснения смысла ис-
тории, при изучении общества еще не вводятся поня-
тия «историческое измерение» и «историческая ди-
намика». Философов интересует не историческое
своеобразие народов, а, скорее, нечто одинаковое,
присущее им в различные периоды развития.

Для возникновения философии истории необхо-
димо было ускорение социальной динамики, ощуще-
ние этого ускорения и его отражение в обществен-
ном сознании. Социальная динамика давала воз-
можность сравнительного анализа периодов и исто-
рических эпох.

В конце ХVIII — начале ХIХ в. внимание писате-
лей и ученых обращается к истории отдельных наро-
дов и ее особенностям; исторические традиции ста-
новятся предметом изучения и художественного твор-
чества. Изменяется и представление о человеке: это
уже не изолированный индивид, создающий вместе
с ему подобными общество путем «договора», а из-
начально общественное и историческое существо.
Закладываются основания для понимания челове-
ком своей историчности, как следствие этого, возни-
кает историческое сознание. Появляются более се-
рьезные попытки определения теоретико-методо-
логических принципов изучения истории, активно
развивается ее смыслотеоретическое содержание.
Этот вид истории Г. Гегель называет рефлективной.
Для нее характерно определение принципов, кото-
рые автор вырабатывает для себя относительно со-
держания и целей исследования. Философ подчер-
кивает, что данный вид истории отказывается от ин-
дивидуального изображения действительности
и прибегает к сокращенному изложению путем при-
менения абстракций, когда мысль резюмирует бога-
тое содержание.

Все эти достижения подготовили появление но-
вого вида философии истории — историцизма. Он
утверждается в философии Ф. Шеллинга и Г. Гегеля,
которые стремятся к сущностно-онтологическому
постижению исторического процесса. Бесспорной
заслугой Г. Гегеля явилась постановка вопроса
о смысле истории. Рассматривая разум как субстан-
цию бытия, пронизывающую всю действительность,
он заложил основы для понимания истории как за-
кономерного процесса, преодолев тем самым суб-
станциализм и эмпиризм исторического знания. Ис-
тория, текущая как бы на поверхности, в ее эмпири-
чески изменчивых образах, согласно Г. Гегелю, име-
ет более глубокий смысл, вынесенный за рамки ис-
торического процесса. За неисчислимыми действи-
ями отдельных людей скрывается историческая пре-

допределенность социальных событий, которую
можно назвать высшим замыслом, определяющим
ход событий.

Гегелевская концепция исторического развития
представляет собой высокий уровень концептуали-
зации истории, выявления всеобщностей и законов
развития общества. Она заложила основы филосо-
фии истории как самостоятельного раздела фило-
софского знания. Столь же высокая степень концеп-
туализации и абстрактности исторического процес-
са достигнута в марксистской теории исторического
процесса.

Гегелевская и марксистская концепции истори-
ческого процесса, хоть и разработаны на разных
философских основаниях — идеализме и материа-
лизме, — имеют ряд схожих тенденций. Кроме при-
знания объективных закономерностей развития об-
щества эти концепции обладают высокой степенью
системности и рассматривают исторический процесс
с точки зрения его прогрессивного развития. Каждая
эпоха или стадия в истории, связанная с развитием
то ли способа производства (по Марксу), то ли с со-
вершенствованием Абсолютной идеи (по Гегелю),
является отрицанием предшествующих периодов,
которые не обладают собственной самоценностью,
а только выступают в качестве подготовки последу-
ющих этапов.

К концу ХІХ в. традиционные подходы, связан-
ные с пониманием истории как смыслодеятельного
процесса, исчерпали себя. Объяснение истории че-
рез абстрактные конструкции и психологические мо-
тивы не соответствовало историческим реалиям. Та-
кое положение в значительной степени обусловле-
но происходящими экономическими и социально-
политическими процессами. Успехи науки и техники
и их отрицательные последствия, проявившиеся
в разрушительных войнах, поколебали представле-
ния об истории как процессе, который можно интер-
претировать как смысловую устремленность челове-
ческой деятельности.

В ХХ в. происходит осмысление того, что соци-
альная реальность, в том числе исторический про-
цесс, обладает особой сущностью, так как мир обще-
ственной жизни является действительностью, каж-
дый элемент которой уникален. Скрупулезная фило-
софская рефлексия над методологией социально-
гуманитарного знания позволяет более четко видеть
его специфику и неоднозначность. В связи с этим
появляется ряд теорий, в которых подчеркивается
особенность присутствия исторического знания в ду-
ховном опыте человечества. Историко-философская
рефлексия отличается разнообразием концепций,
взглядов, точек зрения на исторический процесс.
В ней можно выделить ряд направлений, авторы ко-
торых при определенных особенностях своих воззре-
ний имеют некоторое общее видение исторического
процесса. Одним из таких направлений является
исследовательская программа, использующая для
интерпретации исторического процесса культуроло-
гические модели. Исторический процесс рассматри-
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вается в ней как смена обособленных цивилизаций
(А. Тойнби) или культурно-исторических типов
(О. Шпенглер). В этих исследовательских програм-
мах преодолевается европоцентризм и не призна-
ется единый исторический процесс. Каждая цивили-
зация или культурно-исторический тип рассматрива-
ются как самоценностный феномен.

Для историософской позиции русских филосо-
фов (С. Франк, Н. Бердяев, Н. Лосский и др.) харак-
терно признание вневременных духовных ценностей,
определяющих и жизнь отдельных индивидов, и ис-
торический процесс. «Все временное, во всей своей
изменчивости и мимолетности, есть выражение
и воплощение сверхвременно-общих начал», — по-
лагал русский философ С. Франк [5, с. 33]. В контек-
сте русской философской традиции осуществляется
критика теории прогресса, согласно которой челове-
чество беспрерывно идет вперед, к какой-то конеч-
ной цели, к последнему идеально завершенному со-
стоянию. Все сменяющиеся периоды и эпохи есть
лишь подготовка к этой цели. С точки зрения русских
философов такая позиция безнравственна, так как
каждое предшествующее поколение подготавливает
почву для счастливых потомков, которые будут
пользоваться трудами предков.

Философия истории новейшего времени продол-
жает поиск смысла истории, который она пытается
обнаружить не в абстрактных, вынесенных вовне со-
циальной жизни сущностях, а в отношении истории
к судьбе личности. Гуманистическая программа, по-
лучившая название персоналистической концепции,
разрабатывалась такими философами, как К. Яс-
перс, Н. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет. Эти идеи зани-
мают важное место и в философской герменевтике,
которая исследует способы и возможности познания
социальной реальности в ее динамике.

Один из представителей данного направления,
Х. Г. Гадамер, полагает неправомерными формы ис-
торического мышления, связанные с реконструктив-
но-эмпатической традицией истолкования истори-
ческого процесса. Для него также неприемлемо уни-
версально-историческое мышление, которое он на-
зывает априористическим конструированием исто-
рии [6, с. 248]. Формы исторического мышления, вне
истории предполагающие ее масштаб (измерение),
не раскрывают бытийную ценность истории, ее ме-
тафизику. Смысл истории он усматривает в самой ис-
тории, а не в реализации некоего провиденциально-
го плана. Плодотворным представляется утвержде-

ние Х. Г. Гадамера о том, что познание истории —
это соотношение знаний об исторических эпохах с
современной ситуацией, с культурно-исторической
реальностью настоящего, т. е. задача философской
герменевтики состоит не в воспроизведении смысла
исторического, а в его конструировании. Такой под-
ход снижает роль надчеловеческой реальности, оп-
ределяющей место человека в ней, и передает ему
культуротворческую инициативу. В результате поиски
смысла истории совпадают с поисками смысла жиз-
ни человека, являющегося единственным субъектом
исторического творчества. Эта установка наиболее
соответствует современности: выявить общие тен-
денции исторического процесса и связать их с мно-
гообразием исторических фактов. Из данного контек-
ста видения исторического процесса следует, что ис-
торическое познание — это незавершающийся про-
цесс, в нем нет вневременной точки, с высоты кото-
рой достижима абсолютная достоверность нашего
исторического знания.

Осмысление истории всегда происходило в рам-
ках мировоззренческих установок эпохи, которые
задавали определенные логико-методологические,
онтологические и аксиологические принципы ее ис-
следования. Вырабатывая новое видение истории,
каждая эпоха меняла ранее сложившиеся концепту-
альные схемы. В ХХ в. поиски смысла истории в сфе-
ре трансисторического уступают место множеству
моделей ее философского осмысления, в связи с чем
актуализируется проблема взаимопонимания, кото-
рое реализуется на основе выработки общих ценно-
стей и целей, выступающих ориентирами деятельно-
сти людей. Конструирование истории осуществляет-
ся всегда в определенных социокультурных условиях
и детерминировано не только личными ценностями
исследователей, но и всей системой ценностей, гос-
подствующих в обществе. В современных условиях,
когда возросла степень свободы человека, увеличи-
лась и его ответственность за судьбы истории. Со-
гласованность интересов представителей различных
социальных общностей, их диалог становятся жиз-
ненно важной формой дальнейшего развертывания
исторического процесса. В познании данная пози-
ция отражается в переосмыслении всего многооб-
разия концепций исторического процесса, в их взаи-
модействии и дополнении друг друга. Вероятнее все-
го, будет сформирована новая парадигма историчес-
кого видения, основное место в которой займут ду-
ховно-нравственные начала, а не безличные меха-
низмы и гарантии прогресса.
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Проблема патриотизма как важнейшей духовно-
нравственной ценности составляет нерв современ-
ной эпохи. В ХХI в., когда человечество вступило в но-
вый период развития, эта тема стала особенно акту-
альной, она неотделима от сложных и противоречи-
вых процессов современности.

Патриотизм — это осознание общности интере-
сов людей, веками живущих в обособленных отече-
ствах, уважение к историческому прошлому своего
народа, гордость за его достижения и горечь за не-
удачи, беды и ошибки предков и современников, ак-
тивная совместная деятельность по созданию ново-
го, прогрессивного [1, с. 358; 2, с. 40].

Патриотизм следует толковать и как тонкую
и специфическую «подсветку» эмоционально-воле-
вой и сознательной сфер человека, которые проти-
востоят социальному разрушению, центробежности,
способствуют консолидации общества, привнося в его
жизнь элементы организованности, стабильности,
непрерывности, стимулируя положительное творе-
ние национальной истории и передачу ее опыта мо-
лодому поколению.

Патриотизм всегда основывается на преемствен-
ности героики и дедовской воинской славы. Он пита-
ется народной памятью. В этом проявляется его ре-
альная глубокая историческая база.

Как будущее складывается по крупицам из про-
шлого, так и современный патриотизм, пройдя че-
рез толщу веков, включает в себя культурно-духовные
достижения, природные богатства и ценности и пред-
ставляется обновленной исторической категорией.

Патриотизм немыслим без Родины, которой нет
священнее. Она — великая духовная ипостась в ко-
ординатах времени, а не просто этническая принад-
лежность [3, с. 5–12].

Мощной составляющей патриотизма является
победа советского народа в Великой Отечественной
войне. Все ныне живущие будущим своим обязаны
советским солдатам-победителям.

Верно подмечено, что если бы не было патрио-
тизма в те роковые времена, то, пожалуй, не было
бы и этого удивительного феномена — бесценного
нашего духовного состояния, одного из важнейших
факторов жизни белорусского общества и нашей со-
временной опоры.

В годы Великой Отечественной войны белорус-
ский народ раскрыл свои высшие моральные каче-
ства. В нынешних условиях Великая Победа выступа-
ет связующим звеном между прошлым и настоящим.
Это та базовая ценность, к которой, как к животвор-
ному роднику, прикасаются миллионы людей. В по-
беде заключен великий синтез общества, сплачива-
ющий жителей Беларуси в народ, пассионарная энер-
гия и мощь, победная история [3, с. 15]. Великая Оте-
чественная война стала главным событием во всей
истории белорусского народа [4, с. 201].

Исключительно важно значение памяти о Вели-
кой Отечественной войне для формирования нацио-
нальной идеи белорусской государственности, сохра-
нения событий и фактов героической и трагической
нашей истории для потомков как священной релик-
вии, формирования культуры памяти о войне [5, с. 22].

Патриотизм зарождается и формируется в лич-
ности в раннем возрасте. Чрезвычайно важно при-
косновение молодых людей к подвигам старших по-
колений.

Патриотизм — стержень государственной идео-
логии Республики Беларусь. Определяющую роль
в ответственной работе воспитания молодого поко-
ления на примере Великой Отечественной войны
играют органы и учреждения образования [5, с. 23].

Следует обратить внимание на проблему пре-
емственности в преподавании дисциплины «Вели-
кая Отечественная война» в общеобразовательной
школе и в вузе. Учебные программы школьных кур-
сов «История Беларуси» и «Великая Отечественная
война» позволяют обучающимся получить достаточ-
но полные знания об этом значимом событии. Но
нужно не только органично соединить школьные
и вузовские программы, важна и преемственность
в направлениях, формах и методах воспитательной
работы.

Необходимо формировать у современного мо-
лодого поколения и культуру памяти о войне. Имен-
но в общеобразовательной школе ведется большая
работа по совершенствованию методики и ритуала
проведения мероприятий при чествовании участни-
ков Великой Отечественной войны, почетных гостей;
разрабатываются воспитательные мероприятия во-
енно-патриотического направления, идет процесс
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создания соответствующих центров как аккумулято-
ров основных организационных и содержательных
аспектов изучаемой тематики, подготавливаются
новые проектные модели гражданско-патриотиче-
ского направления, коллективного творчества.

В вузе при изучении курса «Великая Отечествен-
ная война советского народа» ставятся задачи углуб-
ленного ознакомления с событиями войны, разви-
тия исследовательских навыков. Здесь представля-
ется значительным опыт рекомендаций авторитет-
ных и заинтересованных в развитии данного направ-
ления учреждений. Так, в 2009 г. в Институте истории
Национальной академии наук Беларуси во время
проведения круглого стола на научном диспуте про-
анализировано состояние работы в стране по изуче-
нию Великой Отечественной войны, проблем, пла-
нов и исторических перспектив. В частности, для на-
учных исследований рекомендованы темы: «Воспо-
минания-интервью белорусских остарбайтеров как
источник по истории принудительного труда в годы
Великой Отечественной войны»; «Беларусь в контек-
сте европейского движения Сопротивления: сравни-
тельный анализ»; «Движение Сопротивления и про-
блемы межнациональных отношений в Беларуси
в 1941–1945 гг.», «История белорусского периода Ве-
ликой Отечественной войны в историографии США
и Великобритании»; «Тема пропаганды и популяри-
зации через специальные научные издания и СМИ
исторических исследований Великой Отечественной
войны» [6; 5, с. 23].

В целях совершенствования деятельности учреж-
дений образования молодежи по данному направ-
лению посредством ее активного включения во все-
стороннее изучение истории и культуры своей роди-
ны были объявлены республиканские акции для мо-
лодежи «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», «Спасибо
за победу» и др., разработаны планы мероприятий
по проведению торжеств в честь юбилейных дат ос-
вобождения Беларуси от немецко-фашистских зах-
ватчиков и победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне [4, с. 3]. Учредителями мероприя-
тий являются Министерство образования, Министер-
ство культуры, Министерство информатики, Министер-
ство природных ресурсов и окружающей среды, Ми-
нистерство спорта и туризма, Республиканский коми-
тет по имуществу, Национальная академия наук Бе-
ларуси и др.

Важно учитывать и региональный аспект, необ-
ходимость дальнейшей разработки региональной
истории, в том числе и истории Великой Отечествен-
ной войны.

Неоспоримое место в системе гражданско-пат-
риотического воспитания принадлежит туристско-
краеведческой работе.

В связи с вышесказанным представляется важ-
ным углубленное изучение современной молодежью
истории подготовки, осуществления и значения из-
вестных сражений на территории области, например
таких, как сражения под Сенно и Витебско-Оршанс-
кой операции как составной части операции «Багра-
тион». Первое проходило в сложнейших условиях от-

ступления войск Красной армии летом 1941 г. и не
было успешным. Битва же за освобождение Белару-
си от немецко-фашистских захватчиков — операция
«Багратион» — стала одной из самых блестяще под-
готовленных и результативных военных операций
Великой Отечественной войны. Эти два историчес-
ких события роднит беспримерный подвиг советских
военнослужащих — участников сражений.

Танковое сражение под Сенно 1941 г. было уни-
кальным по количеству противоборствующих машин
и одним из самых больших по числу жертв со сторо-
ны советских войск. По еще не полностью уточнен-
ным данным, в сражении с немецкой стороны уча-
ствовала 1000 танков, с советской — около 1000 тан-
ков, погибло примерно 5 тыс. солдат и офицеров.
И не вина погибших советских воинов, что им не уда-
лось остановить немецко-фашистские войска.

В невероятно сложных условиях, без поддержки
авиации, при несогласованности действий военного
командования, практически без горючего и боепри-
пасов они смогли не только частично сдержать про-
движение гитлеровских танковых армад, но и нанес-
ти врагу достаточно ощутимые потери. В ожесточен-
ных боях отдельные немецкие танковые дивизии
потеряли до половины всей техники [8; 9; 10; 11].

Действия советских войск в начальном периоде
войны, в частности 20-й армии Западного фронта,
дают возможность выявить некоторые конкретные
пути решения проблемы достижения устойчивости
обороны. Контрудар, осуществленный силами двух
механизированных корпусов в полосе обороны 20-й
армии, — яркое тому подтверждение. Вместе с тем
анализ его подготовки и проведения позволяет на-
ряду с положительными выявить и существенные
недостатки, сказавшиеся на его результативности.

Потенциальный успех контрудара достигался за
счет создания контрударной группировки, адекватной
по силам и средствам группировке наступающего про-
тивника, подлежащей разгрому; правильного выбора
направления удара во фланг и тыл наступающим вра-
жеским соединениям и времени его проведения.
Причинами низкой результативности проведенного
контрудара являются: недостаток времени, выделен-
ного механизированным корпусам на подготовку
к боевым действиям; неполнота и несвоевременность
обеспечения командования корпусов необходимой
разведывательной и оперативной информацией; нео-
правданное завышение глубины боевых задач; край-
не низкая эффективность мероприятий боевого и ма-
териально-технического обеспечения, осуществляе-
мых силами и средствами армии; невысокое качество
организации взаимодействия как между корпусами,
действующими на разобщенных направлениях без
тесной тактической связи, так и между контрударной
группировкой и соседями, особенно ведущими бое-
вые действия в предполье; полное отсутствие артил-
лерийской и совершенно незначительная авиацион-
ная поддержка боевых действий механизированных
соединений со стороны вышестоящей инстанции; весь-
ма ограниченный практический опыт в организации
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и управлении боевыми действиями у командиров
и штабов соединений и частей.

Многие из этих причин имели объективную осно-
ву, а потому умение учитывать и нейтрализовать их
негативное воздействие на эффективность боевых
действий не утратило и даже приобрело еще боль-
шее значение на сегодняшний день [12].

В целом, хотя поставленные перед контрудар-
ной группировкой задачи не были выполнены пол-
ностью, ее боевые действия свидетельствуют о вы-
сокой активности войск в период ведения обороны
на начальном этапе Великой Отечественной войны.
Удержание важных тактических и оперативных рубе-
жей, отражение многочисленных атак противника,
сковывание крупных сил его танковых ударных груп-
пировок на важных в стратегическом и оперативном
направлениях, нанесение им значительного урона —
все это способствовало достижению определенного
успеха в обороне и объективно влияло на повыше-
ние ее устойчивости. Начальный период Великой
Отечественной войны демонстрирует всю важность
и значимость успешного решения проблемы отраже-
ния войск агрессора.

В настоящее время ведется работа по восста-
новлению имен погибших участников сражения.
Семь десятилетий отделяют нас от тех огненных
дней, но память о них незабываема. Уважение к тан-
кистам, погибшим за родную землю, послужит вкла-
дом Беларуси в увековечивание трагических и слав-
ных страниц европейской и мировой истории.

Стойкость и мужество воинов имеют значение
и для гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи. Вермахт в первые недели войны смог одер-
жать верх в тяжелейшей битве, но только тактически
и ситуационно. Стратегически же он потерпел пора-
жение в первые недели. Каждый час, день он терял
темп наступления, тратил возможности и ресурсы.
Красная армия с начала войны одержала стратеги-
ческую победу. К тому же Сенно был одним из не-
многих городов и городков СССР, освобожденных
Красной армией в 1941 г., пусть и на время.

Ход крупнейшей в Великой Отечественной вой-
не белорусской стратегической наступательной опе-
рации «Багратион», в отличие от Сенненского сра-
жения, широко отражен в экспозициях музеев,
благодаря которым прослеживается мысль жизне-
утверждающего начала и подвига народа в освобож-
дении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Знакомство с воспоминаниями и материалами о под-
вигах участников освобождения дает знания об исто-
рии республики, региона, страны, воспитывает лю-
бовь к Отечеству, вызывает чувство восхищения его
героическим прошлым [13; 14; 15; 16; 17; 18].

Операция «Багратион» содержит примеры ин-
тернационального братства воинов. Так, в историко-
документальной хронике «Память. Витебск» назва-
ны имена четырех французских летчиков, воевавших
в составе авиаполка «Нормандия — Неман» и при-
нимавших участие в Витебско-Оршанской операции,
составной части операции «Багратион». Это Марсель

Альбер, Жак Андрэ, Марсель Лефевр, Ралан дэ ла
Пуап [17, с. 325–331].

Архивистами опубликовано около 9 тыс. докумен-
тов, касающихся истории Витебского края в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Данные материалы,
документация зарегистрированных поисковых групп
по-прежнему остаются важными источниками по
интересующей нас проблеме.

Любая нация не может быть жизнеустойчивой
и стабильной без подлинно осмысленного и истори-
чески восстановленного прошлого. Считаем, что не-
обходимо активно пропагандировать исторические
памятники времен Великой Отечественной войны.
Долг наших современников — продолжать нести эс-
тафету памяти об этом великом событии.

Французским летчикам эскадрильи «Норман-
дия — Неман», участникам операции «Багратион»
в 2004 г. под Витебском установлен памятник.

6 сентября 2011 г., накануне Дня танкиста, на
Комсомольской площади г. Сенно Витебской облас-
ти в память о 70-летии величайшего танкового сра-
жения состоялась торжественная церемония откры-
тия памятника воинам-танкистам. Мы разделяем
мнение историков и общественности Беларуси о не-
обходимости в знак уважения к участникам этой круп-
нейшей танковой битвы воздвигнуть на ее месте ме-
мориал, включая обелиск героям. Полагаем, что от-
крытый памятник сможет стать элементом военно-
исторического мемориала; возможна и организация
интерактивного музея под открытым небом. Элемен-
ты сражения под Сенно могут быть использованы
в проведении военно-массовой и спортивной рабо-
ты военно-спортивными клубами и клубами истори-
ческой реконструкции [19] .

В жизни народа всегда имеются смысловые пунк-
ты развития, своеобразные гены истории, в которых
закодированы характер национального самосозна-
ния, историческая связь поколений, цивилизацион-
ные приоритеты общества и государства. Таким, бе-
зусловно, смысловым пунктом в нашей истории
является Великая Отечественная война, в ходе кото-
рой наиболее полно проявились величественный дух
белорусского народа, его свободолюбивая сущность
и историческая мудрость.

Патриотизм — главная составляющая сознания
народа, основа для нового самопостроения его
и страны. Она делает жизнь человека более осмыс-
ленной, в определенной степени самодостаточной,
выступая в нем стержнем. Это интегративное каче-
ство, отражающее мысли, настроения, мотивы пове-
дения, которые переплавляются в действия и поступ-
ки [3, с. 22; 20].

Чувство патриотизма приобрело характер слу-
жения Родине как идее, символизирующей высший,
трансцендентный смысл человеческой жизни. Отно-
шение человека к Родине как священной ценности
подразумевает, что ради нее следует жертвовать се-
мьей, имуществом и даже жизнью [21, с. 33].

В современных условиях преемственность пат-
риотизма осуществляется через: 1) любовь к родной
земле (малая родина); 2) уважение к истории; 3) вос-
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питание исторической памяти и исторического само-
сознания; 4) увековечивание ратного и трудового под-
вига народа; 5) пропаганду героизма прошлого и на-
стоящего; 6) негативное отношение к угрозам безо-
пасности своей страны, готовность стоять за Родину,
следуя традициям боевой славы [3, с. 17].

Родина и Отечество несут в себе вертикальные
и горизонтальные измерения, образуя вместе коор-
динаты ценностей; т. е. в патриотизме есть времен-
ная и пространственная основы. Первая связана с
историческим аспектом и пронизывает жизнь наро-
да через толщу веков и эпох своей корневой основой.
Вторая включает в себя содержание. Речь идет о той
конкретной сути, которой наполняется он в каждый
исторический отрезок времени, когда идеи, события,
факты, персоналии соединены и образуют единый
исторический процесс, где присутствует патриотиче-
ская компонента [3, с. 16].

Патриотизм не абстрактное понятие; это нераз-
рывный сплав рационального и эмоционального, мыс-
лей, идей, чувств, которые становятся характерной чер-
той существования, внутренним качеством личности;
это конкретная деятельность людей, их поступки. Идет

Список использованных источников

1. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие для вузов / под общ. ред. С.Н. Князева, С.В. Решетни-
кова. — Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2004. — 491 с.

2. Яскевич, Я.С. Основы идеологии белорусского государства: мировоззренческие ценности и стратегические при-
оритеты : учеб.-метод. пособие для высш. учеб. заведений / Я.С. Яскевич. — Минск : РИВШ БГУ, 2003. — 360 с.

3. Кузьмич, М.П. Стрела в бесконечность: сб. ст. / М.П. Кузьмич. — Витебск : Витеб. обл. тип., 2010. — 96 с.
4. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского государства : учеб. пособие / В.А. Мельник. — Минск : Выш. школа,

2010. — 243 с.
5. Журавков, М. Война. Народ. Победа / М. Журавков // Гісторыя. Праблемы выкладання. — 2009. — № 9. — С. 22–26.
6. Каваленя, А.А. Вялікая Перамога — на вякі ў памяці людзей / А.А. Каваленя // Весці Нацыянальнай акадэміі навук. —

2010. — № 2. — С. 52–67.
7. Митрахович, С.С. Воспитываем патриотов / С.С. Митрахович // Пазакласнае выхаванне. — 2000. — № 5. — С. 3–6.
8. Бандарэвіч, В.В. Дзеянні 7-га механізіраванага корпуса / В.В. Бандарэвіч // Экскурсія да вытокаў горада Сянно. —

Минск : Літаратура і мастацтва, 2008. — С. 119.
9. Кілічэнкаў, А. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны: сучасная гістарыяграфія і крыніцы / А. Кілічэнкаў, С. Новікаў // Бела-

рускі гістарычны часопіс. — 2011. — № 6. — С. 13.
10. Новікаў, С. Лепельская аперацыя летам 1941 года: спроба навуковай інтэрпрэтацыі / С. Новікаў // Беларускі гіста-

рычны часопіс. — 2012. — № 11. — С. 15–23.
11. Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Сенненскага района. — Мінск : Паліграфафармаванне, 2003. —  С. 16.
12. Идеологическая работа: перед лицом новых задач // Белорусская военная газета «Во славу Родины». — 2012. —

21 февр. — С. 2.
13. Баландин, К.И. Операция «Багратион» и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков / К.И. Ба-

ландин // Вестник БНТУ. — 2009. — № 4. — С. 5–8.
14. Людников, И.И. Под Витебском. Витебская операция 39-й армии 23–27 июня 1944 г. / И.И. Людников. — М. : Воениз-

дат, 1962. — 112 с.
15. Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии / сост. В.А. Жилин [и др.]. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 488 с.
16. Освобождение Витебщины: путь мужества и славы : библиогр. указ. / сост.: А.В. Гончарова, Т.Н. Адамян. — Ви-

тебск : Витебская областная типография, 2005. — 320 с.
17. Память: гісторыка-дакументальная хроніка горада Віцебска : у 2 кн. Кн. 1 ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]; мастак

Э.Э. Жакевіч. — Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2002. —  648 с.
18. Увековечивание памяти защитников Отечества и жертв войн в Беларуси. 1941–2008. Документы и материалы /

сост.: В.И. Адамушко [и др.]; рец.: А.В. Шарков, Ю.В. Зверев. —  Минск : НАРБ. — 2008. — 304 с.
19. Яковлева, И.Н. Танковое сражение под Сенно: память современников / И.Н. Яковлева // Беларусь и народы СССР

в победоносной войне с германским фашизмом (1941–1945 гг.) : материалы Междунар. науч. конф., Витебск,
22 июня 2011 г.; под ред. В.А. Космача. — Витебск : Витебский филиал УО ФПБ «Международный университет
“МИТСО”», 2011. — С. 253–255.

20. Дзітрук, І.А. Патрыятычнае выхаванне як частка дзяржаўнай маладежнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь /
І.А. Дзітрук // Весці НАНБ. — 2009. — № 10. — С. 68–77.

21. Беляева, Е.В. Этика гражданственности : учеб.-метод. пособие / Е.В. Беляева, Т.В. Мишаткина. — Минск : РИВШ. —
2006. — 134 с.

18.06.2013

неразрывная связь поколений, дети заменяют отцов
во всех сферах деятельности, и они должны быть под-
готовлены к решению задач, связанных как со строи-
тельством государства, так и с его защитой.

Чувство патриотизма играет особую роль в фор-
мировании современных мировоззренческих при-
оритетов белорусской государственности [1, с. 359].

Патриотизм можно отнести к одному из фунда-
ментальных приоритетов, к системе объединяющих
белорусский народ идей. Сегодня для белорусов
имеют первостепенное значение государственность,
ценность собственной истории, языка, националь-
ных традиций, обычаев, общечеловеческих идеалов
добра, правды, справедливости.

Патриотизм — святая святых исторического
и современного бытия белорусского народа. Судь-
боносные узловые исторические события как раз
и характеризуют силу патриотического духа жителей
белорусских земель, участвовавших в них. Они объе-
диняли тогда и объединяют их на общие дела и по-
ступки в нынешних условиях. Исторический масштаб
видения и понимания прочно вошел в сознание со-
временных поколений.
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МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Представляются  результаты исследования  возможности использования OLAP-технологий  в  ана-
лизе  эффективности  учебно-воспитательного  процесса  в  учреждении  высшего  образования.  Предла-
гается информация об авторской разработке, использующейся в Гомельском филиале Международного
университета «МИТСО» для  изучения  данного направления работы.

The results of  the study  the possibility of using OLAP-technology  in  the analysis of  the educational process
effectiveness at the university are introduced. Is offered the information about the author's product used for investigation
of this area of work in Gomel branch of the International University “MITSO”.

Конкуренция последних лет в сфере образова-
ния приводит учреждения высшего образования
к пониманию, что без внедрения системы менедж-
мента качества невозможно достижение целей под-
готовки высококвалифицированных, востребованных
на рынке труда специалистов. Цели внедрения сис-
темы менеджмента качества — достижение долго-
срочного успеха путем максимального удовлетворе-
ния запросов потребителя, сотрудников, владельцев
и общества; соответствие результатов процессов учеб-
ного заведения потребностям потребителя, органи-
зации и общества. Основная  задача системы — по-
стоянное улучшение качества посредством регуляр-
ного анализа результатов и корректировки деятель-
ности. В системе управления качеством процедуры
мониторинга всех составляющих образовательного
процесса занимают важное место. Наименее разра-
ботанными остаются вопросы диагностики их эффек-
тивности в части методики и практических подходов.

СТБ ISO 9001-2009 требует «применять соответ-
ствующие методы для мониторинга и, если приме-
нимо, измерения процессов системы менеджмента
качества. Эти методы должны демонстрировать спо-
собность процессов достигать запланированных ре-
зультатов. Если запланированные результаты не до-
стигаются, то должны быть предприняты соответству-
ющие коррекции и корректирующие действия» (8.2.3.
Мониторинг и измерение процессов) [1]. На основа-
нии приведенных требований выделим некоторые
основные положения в организации мониторинга
образовательного процесса:
 основа планирования организации учебной и воспи-

тательной работы на следующий учебный год — это
аналитическая обработка ее результатов за преды-
дущий период, включающая общую оценку результа-
тов в соответствии с поставленными целями и за-
дачами, а также общие выводы, выявленные пробле-
мы и перспективы работы;

 критерии анализа формулируются четко для одно-
значного их восприятия и оценки и обеспечивают воз-
можность каждому педагогическому работнику уч-
реждения высшего образования находить на их осно-
ве объективные причины проблем и пути их решения;

 анализ результатов деятельности учреждений выс-
шего образования в сфере обучения и воспитания
носит постоянный характер. Периодическое осуще-
ствление контролирующих мероприятий позволяет
выявить промежуточные и итоговые результаты,

оперативно вносить коррективы с целью совершен-
ствования всего процесса в целом.

Материалом для написания статьи послужили
результаты проведения мониторинга эффективнос-
ти идейно-воспитательного процесса в Гомельском
филиале Международного университета «МИТСО».

Таким образом, в публикации Республиканского
института высшей школы рассмотрены вопросы оп-
тимизации механизма проведения мониторинга ка-
чества и эффективности идеологической и воспита-
тельной работы [2]. Она стала основой для разра-
ботки локального нормативного документа, регла-
ментирующего проведение данного мониторинга
в учреждении высшего образования. Основные по-
ложения этого документа свидетельствуют:
 методологическим основанием деятельности по оп-

ределению эффективности идейно-воспитательного
процесса в учреждении высшего образования выс-
тупает парадигма личностно ориентированного вос-
питания, в которой личность студента рассматрива-
ется как цель, субъект и результат воспитательного
процесса;

 при отборе критериев, показателей и методик мони-
торинга используется системный подход, позволяю-
щий установить взаимосвязь оценочно-результатив-
ного компонента с целями, задачами, содержанием
и способами организации педагогического процесса,
а также снизить уровень субъективности в обработ-
ке результатов;

 мониторинг является регулярным диагностическим
исследованием с неизменными методами сбора ин-
формации, обработки результатов и критериями ин-
терпретации.

Сбор информации для анализа качества идей-
но-воспитательного процесса осуществляется по-
средством анонимного анкетного опроса студентов
с целью:
 вовлечь учащихся в управление идейно-воспита-

тельным процессом посредством обратной связи;
 получить руководству видение ситуации изнутри;
 отследить динамику развития процесса, чему спо-

собствует квазипостоянный круг респондентов.

Анкетный опрос позволяет провести достаточно
тонкий и многомерный (по нескольким сечениям мно-
гомерного массива данных) срез ситуации. Это дости-
гается включением в анкету вопросов, охватывающих
все интересующие аналитика аспекты проблемы.
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Курс, на котором вы учитесь Специальность, которую вы получаете Ответы Всего  
(%) 1 2 3 4 экономика и управление  

на предприятии 
марке- 

тинг 
финансы 
и кредит 

право-
ведение 

Удовлетворены ли вы своей студенческой жизнью? 
Полностью удовлетворен 35,6 74,5 2,1 8,5 14,9 13,8 31,9 11,7 42,6 
Скорее удовлетворен 44,7 69,5 1,7 11,9 16,9 14,5 29,8 16,7 39,0 
Не очень удовлетворен 15,9 52,4 0,0 23,8 23,8 14,3 61,9 9,5 14,3 
Совсем не удовлетворен 3,8 20,0 20,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 40,0 

Экономика и управление 
на предприятии 

25,0 22,1 26,8 25,3 24,9     

Маркетинг 25,0 29,7 19,2 23,6 24,4     
Финансы и кредит 25,0 24,3 27,1 25,5 25,2     
Правоведение 25,0 23,9 26,9 25,6 25,5     
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Поставленные задачи наиболее эффективно
решаются с применением технологии OLAP (On-Line
Analytical Processing [4]) — инструмента для анализа
больших объемов данных в режиме реального вре-
мени для проверки возникающих гипотез и поиска
закономерностей. Данная технология на протяже-
нии семи лет успешно используется в Гомельском
филиале Международного университета «МИТСО».
Она составляет основу автоматизированной систе-
мы сбора, хранения и обработки результатов, полу-
чаемых в процессе регулярной диагностики студен-
тов по этому направлению работы.

Система реализована в виде клиент-серверно-
го приложения, позволяющего в режиме реального
времени осуществлять анкетирование респондентов

и обработку результатов, полученных со всех компь-
ютеров сети филиала. При проведении опроса рес-
понденту гарантируется конфиденциальность и ано-
нимность, защита результатов и работа в режиме
«один человек — один голос». Электронная анкета
для проведения опросов формируется программно
из текстового файла, что позволяет оперативно ее
изменять и реализовывать безбумажную техноло-
гию для всего процесса сбора информации.

При обработке любые из вопросов анкеты мож-
но переводить в разряд признаков (пола, курса, спе-
циальности и т. п.) для анализа полученных по ним
результатов. Результаты обработки представляются
в таблице, также можно получить их графическую
интерпретацию.

Анализ данных таблицы позволяет локализовать
общую проблему снижения удовлетворенности студен-
ческой жизнью на 2 курсе, особо обращают на себя
внимание студенты специальности «Маркетинг». Та-
кая локализация проблем дает возможность более
направленного и детального изучения факторов, ока-
зывающих влияние на ситуацию. Данный анализ слу-
жит основой для корректировки стратегии идейно-вос-
питательной работы и ее планирования, а также кон-
центрации внимания по выявленным проблемам
в других аспектах организации учебного процесса.

Стандартизация процедуры изучения эффектив-
ности идейно-воспитательного процесса в учрежде-
нии высшего образования предоставляет возмож-
ность автоматизировать процесс исследования
и обработки результатов. Это способствует повыше-
нию уровня объективности при анализе, интерпрета-
ции полученных данных и принятии соответствующих

управленческих решений, экономичности процеду-
ры, более наглядному представлению результатов.
Такой подход к структурированию системы эффек-
тивности идейно-воспитательного процесса помога-
ет определять приоритетные направления деятель-
ности, находить оптимальные формы и методы вос-
питательной работы на каждом этапе деятельности
учреждения высшего образвания.

Разработанная система мониторинга за период
эксплуатации зарекомендовала себя способной на-
капливать и мгновенно анализировать большие
объемы информации, не требующей расхода бумаги
и представляющей объективную картину эффектив-
ности анализируемой составляющей учебного про-
цесса. Простота перестроения электронной анкеты
позволяет использовать данную систему для много-
мерного анализа информации практически в любой
сфере.

Таблица
Результаты анкетирования за 2011 г. в разрезе курса и специальности
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Ислам, возникшая в VII в. монотеистическая ре-
лигия откровения, с ее четко регламентируемым ко-
дексом индивидуальных и социальных обязанностей,
до сих пор сохраняющая энергию и экспансионист-
скую силу, продолжает оказывать глубокое психоло-
гическое и социальное воздействие на своих привер-
женцев. Арабские завоевания и распространение
ислама — важнейшие мировые процессы, которы-
ми можно пользоваться как ключом, позволяющим
понять многие исторические явления, начиная с вза-
имопроникновения, благодаря которому веками про-
исходила унификация менталитетов изначально
весьма различных этнических, социальных и поли-
тических групп. Исламский мир формировали, как
известно, народы самого разного происхождения
и уровня развития.

Византия оказалась первым государством хрис-
тианского мира, столкнувшимся с новой, едва заро-
дившейся в колыбели Аравийского полуострова ис-
ламской цивилизацией. Сирия и Палестина ранее
других византийских владений на Востоке подверг-
лись арабскому нашествию.

Из письменных источников мы узнаем, какими
словами «праведный» халиф Абу-Бакр напутствовал
воинов Аллаха, отправляя их на покорение Сирии:
«…О люди, стойте! Я дам вам десять наставлений,
соблюдайте их, они даны мною. Не обманывайте не-
честно, не будьте вероломными, не уродуйте врагов,
не убивайте ни малого ребенка, ни человека, достиг-
шего глубокой старости, ни женщины; не уничтожай-
те пальм и не сжигайте их; не срубайте плодовых
деревьев и не закалывайте ни овец, ни коров, не верб-
людов, иначе как для еды. Вы пройдете мимо лю-
дей, посвятивших себя благочестию в кельях: оставь-
те их в покое и не мешайте их занятиям, которым они
себя посвятили» [1, с. 139–140].

Возможно, эти религиозно-этические наставле-
ния являются не более чем шаблоном, обязатель-
ным для облика праведного халифа. Однако не стоит
их полностью игнорировать, поскольку они отража-
ют представления и убеждения, существовавшие
в раннем исламе [2, с. 19].

В анонимной сирийской хронике 1234 г. сообща-
ется, как Абу-Бакр дает наставления своим воена-
чальникам: «Всякий город и народ, который примет
вас, заключайте с ним договор, будьте верны в обе-

щаниях им, пусть они живут по своим законам и по
установлениям, бывшим у них до нашего времени.
Установите подать, как границу, которая есть между
вами, чтобы они оставались в своей религии и в сво-
ей земле» [3, с. 273]. Не исключено, что эти напут-
ствия халифа повлияли на содержание основных пунк-
тов в договорах мусульман.

Начавшееся в 634 г. вторжение арабов в провин-
ции Византийской империи во многом воспринима-
лось как ряд очередных набегов бедуинов, да и мест-
ное население Сирии и Палестины вряд ли могло
ожидать от них каких-либо серьезных проблем, кро-
ме обычного грабежа [4, с. 318]. Для ромеев мусуль-
мане являлись кочевниками или завоевателями, как
персы, но не представителями новой религии.

Наилучшей силой для обороны выступали ара-
бы-христиане, которых византийцы использовали
для защиты границ от кочевников. Но после заклю-
чения мира с Персией в 628 г. и одержанной победы
над мусульманами в сентябре 629 г. при Муте [5, с. 99]
надобность в содержании постоянных крупных гар-
низонов в данном регионе отпала. Союзникам-ара-
бам  прекратили выплачивать ругу, в высокомерном
тоне им было заявлено, «…что государь его едва дает
жалованье только воинам своим, а этим там и того
менее» [6, с. 36]. Помимо грубого ответа чиновник-
евнух, раздававший ругу, обозвал их псами [5, с. 101],
и, как замечает Феофан, «…оскорбленные аравитя-
не ушли к своим соплеменникам и сами привели их
в страну Газу» [6, с. 36].

Поступив так, ромеи лишили себя союзников,
которые не только прекрасно ориентировались
в данной местности и были адаптированы к климату,
но и могли знать методы ведения войны потенци-
альных врагов. Именно таких воинов категорически
не будет хватать Византии в будущих военных кампа-
ниях [7, с. 114].

Однако на стороне Византийской империи про-
должали сражаться представители арабских племен
гассан, джизам, кальб, лухм, салих, танух. Но по мере
того как успехи мусульман в Сирии и Палестине ста-
новились более весомыми, на их сторону стали пе-
реходить арабы-христиане. Одними из первых визан-
тийцев покинули арабы племени ад-дахиа, а во вре-
мя битвы при Ярмуке в августе 636 г. на сторону му-
сульман перешли представители племен лухм и джи-
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зам. Тогда же к мусульманам присоединился пред-
водитель арабов-христиан Джабиль аль-Айхам, ко-
торый сказал: «Вы — наши братья и дети нашего
отца» [8, с. 72]. Начав переговоры с халифом Ома-
ром, Джабиль аль-Айхам добивался для себя права
остаться христианином и вместо хараджа и джизьи
платить садакат (налог), как мусульмане. Халиф Омар
не принял такое условие царя Гассанидов, и Джа-
биль вернулся к византийцам [9, с. 98–99].

Столкнувшись с мусульманами, ромеи учли опыт
войн против Сасанидов и заняли выжидательную
позицию, стремясь при этом уклоняться от крупных
сражений и атаковать из засад с целью вымотать
противника [4, с. 318]. При таком ведении войны не
количественное преимущество над врагом на поле
боя решало исход военной кампании, а хитрость, тер-
пение и искусная дипломатия византийцев. Подоб-
ная тактика была направлена на моральное подав-
ление, дезорганизацию и раздор, что в итоге сказы-
валось на боевом духе и физическом состоянии ар-
мии противника [10, с. 390; 4, с. 301].

Подтверждением этому может служить «Стра-
тегикон» византийского императора Маврикия, на-
писанный в конце VI — начале VII в. Он воплощает
в себе дух военной мысли того времени и дает на-
ставление византийским военачальникам в вопросе
о том, как следует действовать против врагов импе-
рии. Следует заметить, что в «Стратегиконе» нет ни
одного упоминания об арабах, хотя за полвека до
Маврикия они уже были известны «Византийскому
анониму» [11, с. 141]. Вероятнее всего, это можно
объяснить тем, что автор сознательно обошел их сво-
им вниманием либо на момент написания трактата
арабы не представляли никакой угрозы для Византии.

В результате же сильнейшая религиозная моти-
вация арабов-мусульман исключила шанс подкупа их
лидеров византийцами, а использование ложных
слухов для раздора в их рядах оказалось попросту
бессмысленным. Кроме того, ислам лишил византий-
цев возможности использовать их основное ору-
жие — дипломатию [12, с. 5]. В этом отношении фран-
цузский византинист Андре Гийу в своей работе «Ви-
зантийская цивилизация» справедливо замечал:
«Дипломатия для империи — это главный инстру-
мент отношений между страной и народами, кото-
рые ее окружают» [13, с. 161]. В свою очередь, другой
французский историк Жильбер Дагрон отмечал:
«…появление ислама сделало неактуальным все то,
что до этого было сказано о войне и армии. Это был
противник, совершенно уникальный на фоне всех
ранее существовавших» [14, с. 76].

Проследив далее исторический пульс событий,
мы увидим, что южная Палестина была завоевана
мусульманами в сентябре 633 г. Победа при Аджна-
дайне в августе 634 г. открыла им путь в остальную
часть этой провинции. После шестимесячной осады
в сентябре 635 г. сдались жители Дамаска, а пора-
жение византийской армии при Ярмуке в августе 636 г.
окончательно решило судьбу Сирии.

На начальном этапе завоеваний арабам был
чужд религиозный фанатизм по отношению к ино-
верцам. Однако образование Халифата происходи-
ло под знаменами ислама, что само по себе повлия-

ло на отношение новой власти к представителям
других вероисповеданий. Как правило, перед тем как
начать штурм города, мусульмане предлагали про-
тивостоящей стороне мир при условии уплаты джи-
зьи или принятия ислама. Если горожане решали
платить подать, то они становились зиммиями
(«людьми договора») и сохраняли свою религию.

Подтверждением этому может служить мирный
договор, подписанный Халидом ибн аль-Валидом
с представителями Дамаска в начале сентября 635 г.:
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Это то,
что даровал Халид ибн аль-Валид жителям Дамас-
ка, когда вступил в него. Даровал неприкосновенность
им самим, их имуществу, их церквям; их городская
стена не будет разрушена, и ни в одном из домов не
будут селиться. Им в этом покровительство его по-
сланника, да благословит его Аллах и да приветству-
ет и халифов, и верующих. Не окажут им ничего, кро-
ме добра, если платят джизью» [15, с. 142].

Иудеи в начавшейся войне оказывали огромное
содействие завоевателям [10, с. 534], но, несмотря
на это, они не получили никаких особых привилегий.
Селиться в Иерусалиме им разрешили лишь после
смерти патриарха Софрония в 637 г. По договору,
подписанному Софронием с халифом Умаром, ев-
реям запрещалось проживать в Святом городе: «Во
имя Аллаха милостивого, милосердного. Это то, что
даровал раб Аллаха, повелитель верующих, Умар,
жителям Илии. Он дал им гарантию неприкосновен-
ности им самим, их церквям и их крестам, их боль-
ным, и здоровым, и всей их общине. Поистине, в их
церквях не будут селиться и не будут они разрушены,
не будут умалены они, ни их ограды, ни их кресты, ни
их достояние, и не будут притеснять их за их веру и не
нанесут вреда никому из них; и не будет жить с ними
в Илии ни один еврей» [2, с. 85; 16, с. 1204–1205].
Следует учесть, что иудей и самаритян арабы-мусуль-
мане считали людьми «Писания», они пользовались
свободой вероисповедования и не находились в при-
ниженном положении, как при византийцах.

Как известно, официальной религией в Визан-
тии было христианство, в лоне которого после Халки-
донского собора 451 г. начинаются постоянная борь-
ба и противостояние между халкидонитами и моно-
физитами, имевшие катастрофические последствия
для империи. Халкидониты (православные) состав-
ляли наиболее крупную христианскую общину в Ви-
зантии, у них были свои патриаршие кафедры в таких
городах, как Иерусалим, Александрия, Константино-
поль, Антиохия.

Другой многочисленной религиозной общиной,
исповедовавшей христианство, выступало монофи-
зитство, последователи которого составляли нема-
лую часть населения в восточных провинциях. Так,
в Сирии, по-видимому, соотношение приверженцев
православия и монофизитства было равным [17,
с. 38]. В 518 г. византийским императором стал Юс-
тин I, и православие было объявлено единственно
верным христианским учением, а монофизиты под-
вергались преследованиям со стороны властей
 [18, с. 66].

Заслуживающие нашего внимания события опи-
сывает автор упоминавшейся анонимной сирийской
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хроники 1234 г. В документе отчетливо просматрива-
ется отношение Константинополя к иноверцам:
«…в 599 г. император Маврикий призвал митрополи-
та Мелитины Домициана и дал ему указание изго-
нять последователей Севера. Прибывший в Эдессу
Домициан устроил гонения на монофизитов. Он по-
слал призвать монахов из монастыря восточных
и многих смущал, чтобы они отвратились от право-
славия, но они не перешли. После того как он им еще
угрожал и они не испугались, он приказал начальни-
ку солдат, посланному с ним императором, называе-
мому сакелариусом. Этот взял и вывел их ко рву за
южные ворота, которые назывались воротами Хра-
ма Солнца, и всех их умертвил одинаково. Было же
их числом четыреста мужей» [19]. Очевидно, что го-
нения в Византии продолжались и во время правле-
нии Фоки.

Упомянутые выше обстоятельства свидетельству-
ют о том, что религиозное противостояние халкидо-
нитов и монофизитов подрывало не только единство
самой христианской общины, но и государственную
власть в целом, особенно в восточных провинциях,
где от богословских споров дело доходило до откры-
тых расправ друг над другом. Помимо религиозного
притеснения византийское население испытывало
на себе непосильный налоговый гнет, что еще боль-
ше усугубляло положение в провинциях империи на
Востоке. Сбор налогов зачастую сопровождался пыт-
ками, которым подвергались и представители мест-
ной элиты [20, с. 144].

Следует отметить, что при Ираклии предприни-
мались попытки примирить монофизитов с халкидо-
нитами. Так, к завершению ирано-византийской вой-
ны христианские теологи по приказу императора
разработали компромиссную догматическую форму-
лировку, согласно которой Христос обладал как бо-
жественной, так и человеческой природой (уступка
православию), но имел одну божественную энергию
(уступка монофизитству) [21, с. 161–162; 18, с. 84].
Данную религиозную доктрину в науке принято назы-
вать монофелитством. Но оно не возымело должно-
го признания и поддержки у монофизитов и халкидо-
нитов, а скорее лишь усугубило их противоречия.

Арабы первоначально воспринимали всех хрис-
тиан как единую общину и не вмешивались в их рас-
при и борьбу между собой. Приверженцы монофе-
литства не подвергались притеснениям со стороны
мусульман, хотя война с Византией продолжалась.
Наоборот, монофелиты активно действовали в Пале-
стине и стремились взять руководство иерусалимской

церковью в свои руки [18, с. 165]. Скорее всего, для
арабов в их отношении к христианам имела значение
не их конфессиональная принадлежность, а социаль-
но-политическая лояльность к новой власти.

Мусульмане отказались от уничтожения христи-
анских храмов и символов. При этом они руковод-
ствовались не только религиозными убеждениями,
но и объективными причинами — из опасения вос-
становить против себя христиан, составлявших боль-
шинство населения в Сирии и Палестине (около
3,5 млн человек) [22, с. 136]. Христианам разрешалось
строить новые церкви лишь в том случае, если это было
специально оговорено в договоре [23, с. 243].

В первое время завоеватели не стремились
к массовому обращению иноверцев, потому как при-
нятие ислама освобождало от уплаты хараджа и джи-
зьи, что привело бы к значительному сокращению
налоговых поступлений в казну Халифата.

В отношении же этнически близких арабов-хрис-
тиан мусульмане действовали настойчиво и стара-
лись склонить их к своей вере. Известно, что араб-
ские племена бахра, таглиб и танух исповедовали хри-
стианство и отказались перейти в ислам, за это их
обязали платить двойной садакат [24, с. 1335] и зап-
ретили крестить своих детей [23, с. 213–214]. Однако
из слов халифа Али можно заключить, что последнее
условие таглибиты не соблюдали и при его правле-
нии: «…если я останусь в живых на горе христиан
таглибитов, я непременно перебью их воинов
и возьму в плен их детей, ибо я написал договор,
заключенный между ними и послом Аллаха о том,
чтобы они не крестили в христианскую веру своих
детей» [24, с. 1376].

В итоге после завоевания Сирии и Палестины
в христианских источниках не фиксируются крупные
восстания и активная антимусульманская борьба. Так,
монофизиты видели в арабах своего рода гарантию
толерантности в отношении всех христианских веро-
ваний [25, с. 139]. Для еврейского населения арабы,
как и персы, были избавителями от униженного поло-
жения, в котором они находились в Византийской
империи [5, с. 13]. Отношение мусульман к местному
населению Сирии и Палестины было весьма лояль-
ным вне зависимости от их этнической и религиозной
принадлежности. Заключая договоры с жителями го-
родов, арабы гарантировали им свободу вероиспове-
дания, безопасность жизни и сохранение имущества.
Такое поведение завоевателей постепенно вызыва-
ло доверие у населения. К сожалению, религиозные
противоречия все же время от времени обострялись,
а впоследствии только усиливались.
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В. А. Сакович

ГЛОБАЛИСТИКА: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Анализируются взгляды древних мыслителей и философов, результаты научных исследований из-
вестных ученых о становлении и развитии целостного, глобального мира, послужившие научно-интел-
лектуальной основой формирования  принципиально  новой  области междисциплинарного  знания — гло-
балистики — современной науки о глобальном мире. Многие научные труды современных ученых, между-
народных общественных организаций,  в первую очередь Римского  клуба,  выступили методологической
основой  глобалистики  и  стали  ее теоретической  базой.

Is presented a point of view on  the  formation and development of globalistics as a new field of knowledge,
which  is  studying  the modern world  in  its  indissoluble  unity  and  diversity.  The main  areas  of  research,  goals,
challenges of globalistics nowadays. The positive results of globalistics at the present stage are shown.

Многие мыслители уже в древности постулиро-
вали отдельные тенденции становления целостного
мира. Так, Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э.) ут-
верждал, что «мировой организм есть неразрывное
целое», а Аристотель более чем за 300 лет до н. э.
уже называл человека «общественным существом».

В дальнейшем философские рассуждения
И. Канта о «вечном мире», размышления Ж. Ламар-
ка «о роли человека», идеи Т. Мальтуса о «народона-
селении» и естественном регулировании численно-

сти населения, концепции В. Соловьева о «цельной
жизни», взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса о необхо-
димости консолидации на глобальном уровне раз-
личных политических сил фактически стали первы-
ми научными попытками осмысления зарождающих-
ся новых мировых глобальных тенденций.

В теоретическом плане становления глобалис-
тики важную роль в осознании глобальных тенден-
ций сыграли работы В. С. Соловьева, Э. Леруа,
П. Тейяра де Шардена, В. И. Вернадского, А. Л. Чи-
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жевского, К. Э. Циолковского, К. Ясперса, А. Тойнби,
Ульрих Бека, Б. Рассела и др. Эти мыслители в пер-
вую очередь были озабочены принципиально новы-
ми тенденциями, нарушающими естественное рав-
новесие природных и общественных систем, и пыта-
лись дать им объяснение, опираясь на доступные
для их времени знания. Своими научными трудами
и рассуждениями о «народонаселении», «численно-
сти населения земли», о «законах убывающего пло-
дородия почвы», о «ноосфере», «богочеловечестве»
и «вечном мире», об установлении «в мире совер-
шенной гармонии» и принципа «целостности суще-
ствования человека», о «мировом правительстве»
и «космополитизме» они подготовили научное и ши-
рокое общественное сознание к познанию Вселен-
ной и развитию философской мысли, основанной на
этом познании, что человечество как единое целое
неразрывно связано с естественными условиями его
существования — природой и космосом, — имеет об-
щую судьбу, надежду, что «…на Земле… наступит все-
общее объединение» и что «совершенное человече-
ство расселится по другим планетам».

Совершенствовавший концепцию ноосферы
В. И. Вернадский одним из первых занялся анали-
зом развития глобального социума. Он рассматри-
вал космос как гармоничную структуру, противостоя-
щую хаосу, и отводил значительное место в этой струк-
туре человечеству. Ученый вывел понятие «челове-
чество» из религиозной сферы и наполнил его на-
учным содержанием [1]. Бесспорная заслуга В. И. Вер-
надского заключается в том, что он не просто эмпи-
рически описал феномен человечества, но и про-
анализировал его генезис и ноосферную функцию,
указал на значимость этого концепта в понятийном
строе (который в дальнейшем вошел в понятийный
аппарат глобалистики), выдвинул гипотезу о форми-
ровании человечества как единого целого.

В 1930-е гг. В. И. Вернадский пришел к выводу,
что вследствие современных масштабов преобразо-
вательной деятельности человечества происходит
видоизменение облика планеты. В связи с этим он
акцентировал внимание на необходимости развития
общества на разумных началах, сообразуясь с есте-
ственными законами природы. В случае нарушения
данного принципа гибель всего живого на земле не-
избежна. Развивая свою идею в работе «Научная
мысль как планетарное явление», исследователь
писал: «Человек впервые реально понял, что он жи-
тель планеты и может — должен — мыслить и дей-
ствовать в новом аспекте, не только в аспекте от-
дельной личности, семьи или рода, государств или
их союзов, но и в планетарном аспекте» [1, с. 35].
Пророчески звучат слова ученого о том, что глобаль-
ная значимость человечества делает каждую лич-
ность морально ответственной за судьбу всего об-
щества. Отсюда происходят его рассуждения о фор-
мировании единого экономического целого [1, с. 299],
о возможности и целесообразности создания обще-
мирового правительства [1, с. 82].

Немецкий ученый Карл Ясперс также считал, что
«человечество  имеет  единые  истоки  и  общую
цель». Еще в 1948 г. впервые употребил термин «гло-
бальный» в том значении, как он понимается теперь.

По его мнению, «лишь Вторая мировая война — это
в самом деле Первая подлинно мировая война.
С этого момента начинается мировая история как
единая история единого целого <…> Теперь пробле-
мой и задачей стал мир в целом <…> Решающим яв-
ляется теперь следующее: нет ничего, что находи-
лось бы вне сферы происходящих событий. Мир зам-
кнулся. Земной шар стал единым. Обнаруживаются
новые опасности и возможности. Все существенные
проблемы стали мировыми проблемами, ситуация —
ситуацией всего человечества» [2, 141]. И далее:
«Наша исторически новая ситуация, впервые имею-
щая решающее значение, являет собой реальное
единство людей на земле. Благодаря техническим
возможностям современных средств сообщения
наша планета стала единой целостностью, полнос-
тью доступной человеку, стала “меньше”, чем была
некогда Римская империя» [2, 141].

Английского ученого А. Тойнби интересовали про-
блемы глобальных ритмов исторического процесса
и дальних связей культур. Он рассматривал обще-
ственное развитие как сосуществование и взаимо-
действие различных цивилизаций. Внимание Тойн-
би было приковано к роковому круговороту: от рож-
дения цивилизации к расцвету, упадку, надлому и ги-
бели. Этот привкус трагизма связан с жизненным
опытом современника мировых войн, потрясших мир.
Тойнби остро чувствовал кризис Запада и угрозу Тре-
тьей мировой войны. Он предупреждал, что война
как причина гибели большей части цивилизаций про-
шлого может привести к гибели человечества. Уже
в старости ученый был потрясен экологическим кри-
зисом и искал корни его в библейском отрыве чело-
века, «царя природы», от целостности жизни. Еще
до информационной революции он утверждал, что
«в ХХ веке началась всеобщая всемирная история»
[3]. Тем самым Тойнби подчеркивал, что кардиналь-
ные перемены затронули не только основы обще-
ственного устройства, но и доминирующие тенден-
ции развития мировых социальных процессов.

Предложенная Иммануэлем Валлерстайном
теория мировых систем (основоположником которой
он является и где впервые мир в целом рассматри-
вается им как система [4]) основывается на трехзвен-
ной иерархической структуре: ядро — полуперифе-
рия — периферия. В период структурной перестрой-
ки мировой экономики и соответствующей трансфор-
мации политической карты изменения происходят
за счет полупериферии. Из нее одни страны подни-
маются на верхнюю ступень (ядро), другие дегради-
руют до состояния периферии. Валлерстайн проана-
лизировал перемещение мирового «ядра» за пос-
ледние 200 лет. В современных условиях, по его мне-
нию, «ядро» дрейфует к Азиатско-Тихоокеанскому
региону. Теория И. Валлерстайна изменила взгляд
на историю мирового развития как единую поступа-
тельную траекторию, которую рано или поздно долж-
ны пройти все страны.

Немецкий социолог Н. Луман рассматривает воп-
росы глобальной социальной системы. По его мне-
нию, «никто не в состоянии сегодня оспаривать на-
личие глобальной социальной системы» [5, с. 128].
Такой вывод влечет за собой пересмотр важнейших



“LABOUR. TRADE UNIONS. SOCIETY”       93      JULY-SEPTEMBER 2013. No 3 (41)

S C I E N T I F I C   P U B L I C A T I O N S

социологических категорий, в том числе определя-
ющей — общества. Он считает, что «в современных
условиях глобальная система является обществом,
в котором все внутренние границы могут быть оспо-
рены и вся солидарность — пошатнуться. Все внут-
ренние границы здесь зависят от самоорганизации
подсистемы и не зависят больше от “источника” в ис-
тории, от сущности и логики окружающей системы»
[5, с. 134–135]. Согласно Н. Луману, складывающая-
ся глобальная система неизбежно становится поли-
центричной и одновременно поликонцептуальной.
В его понимании самовозникновение понятия «мир»,
идентифицируемое с понятием «глобальная соци-
альная система», возможно только при наличии куль-
туры, обладающей поликонцептуальностью, много-
образием. С учетом этого, считает ученый, «наше
описание будет основываться на автономии функ-
циональных систем… специфичность которых отли-
чается от системы к системе. Тогда перед нами ока-
жется общество, не имеющее вершины и центра»
[5, с. 138].

В отличие от теории И. Валлерстайна, Н. Луман
принимает процесс глобализации как становление
такой глобальной социальной системы, которая не
имеет ни вершины, ни центра, а являет собой поли-
центричное поликультурное (благодаря многообра-
зию культур) общество, где друг с другом взаимодей-
ствуют различные политические, этнические, рели-
гиозные, социокультурные идентичности индивидов
и социальных групп.

Определенный вклад в социологическое осмыс-
ление глобализации вносит концепция структурации,
которую разработал английский социолог Э. Гидденс.
«Мир стал воистину единой социальной системой
в результате усиления отношений взаимозависимо-
сти, затронувших сегодня практически каждого чело-
века <…> Усилившуюся взаимозависимость мирово-
го сообщества можно обозначить универсальным тер-
мином “глобализация”» [6, с. 483]. По его мнению,
процесс трансформации социального пространства
и времени следует понимать как более обширный,
чем это рисуется «миросистемной» теорией, с уче-
том появления глобальных коммуникаций, трансфор-
мации региональных, локальных и личных контекс-
тов социального опыта [6, с. 497].

Придавая важное значение тому, что культурный
фактор способствует развертыванию процесса гло-
бализации, Э. Гидденс обращает особое внимание
на глобализацию средств массовой информации. По
его словам, сформировалась единая культурная им-
перия, и страны третьего мира страдают от этого бо-
лее всего, так как не имеют средств для сохранения
и защиты своей культурной независимости [6, с. 514].

В области интеллектуальных и научных основ гло-
балистики можно выделить современных ученых
и научные коллективы, внесшие значительный вклад
в изучение глобальных процессов мирового развития.

Согласно взглядам Фрэнсиса Фукуямы — аме-
риканского политолога, автора книги «Конец исто-
рии. Последний человек» («The End of History and the
Last Man»), — наступает «конец истории» и начало
планетарного существования человечества на осно-
ве западных ценностей, когда регионы планеты нач-

нут реструктурироваться, ориентируясь на самые мощ-
ные экономические ядра-центры. С окончанием хо-
лодной войны, по мнению Фукуямы, наступает конец
истории как таковой, завершение идеологической эво-
люции человечества и утверждение либеральной де-
мократии западного образца в качестве окончатель-
ной, наиболее разумной формы государства [7].

Как считает Сэмюэл Хантингтон — американский
политолог, широко известный как автор книги «Стол-
кновение цивилизаций и перестройка мирового по-
рядка» («The Clash of Civilizations and Remaking the
World Order») [8], — ХХ в. являлся временем проти-
востояния идеологий, новое же столетие станет пе-
риодом столкновения цивилизаций и религий.
Цивилизационные различия, на его взгляд, более
фундаментальны, чем различия между политиче-
скими и идеологическими режимами. Религия раз-
деляет людей сильнее, чем их этническая принад-
лежность. Концепция столкновения цивилизаций
обосновывает возможности конфликтов христианской
и мусульманской цивилизаций. Хантингтон делает
прогноз о том, что следующая мировая война, если
она произойдет, будет войной между цивилизация-
ми. Чтобы ее предотвратить, необходимо значитель-
но глубже постигать элементы общности и различий
между ними, учиться сосуществовать друг с другом.

Американский ученый, лауреат Нобелевской
премии в области экономики Джозеф Стиглиц в сво-
ей книге «Globalization and Its Discontents» (2002)
выступает с критикой неолиберальной глобализации.
По мнению исследователя, глобализация расшири-
ла пропасть между богатыми и бедными. Ответствен-
ность за негативные проявления глобализации воз-
лагается на МВФ, идеология которого определяется
западными финансистами, не желающими справ-
ляться с кризисами в развивающихся странах. В сво-
ей работе он акцентирует внимание на необходимо-
сти повышения роли государства, создания новых
международных институтов, способных обеспечить
согласование интересов развитых и развивающихся
стран. Ученый убежден, что неуправляемая глоба-
лизация не является благом.

Джордж Сорос — известный американский фи-
нансист — опубликовал несколько работ по рефор-
мированию глобального капитализма. Являясь сто-
ронником «открытого общества» и неолиберально-
го глобализма, ученый определяет глобализацию как
процесс развития глобальных финансовых рынков
и повышения роли транснациональных корпораций,
их усиливающегося доминирования над национальны-
ми экономиками. Он рассматривает глобализацию
как относительно новый феномен и противопостав-
ляет современный «глобализированный мир» меж-
дународному капитализму начала ХХ в. [9]. По его впол-
не уместному замечанию не только глобализация
повинна в углублении экономического неравенства и
катастрофическом положении бедных стран.

Ульрих Бек  — немецкий социолог, автор ряда
работ по глобализации [10; 11; 12; 13] — попытался
провести границу между глобализмом, глобальнос-
тью и глобализацией. Он определил глобализм как
линейное, непрерывное расширение всякого рода
зависимости от мировых рынков. Глобальность —
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жизнь в мировом сообществе, где ни одна страна или
группа стран не может отгородиться друг от друга.
Глобализация же представляет собой процесс под-
чинения суверенитета национальных государств вла-
стным возможностям транснациональных акторов и
означает регионализацию на субнациональном и
наднациональном уровнях.

В контексте изучения вопроса формирования
нового мирового порядка западное общество, по
мнению западных ученых (Ж. Аттали, З. Бжезинский,
К. Поплер и др.), несет миру «институты, содейству-
ющие свободе». В качестве образца предлагается
«совершенная американская демократия», и необ-
ходимо любыми средствами способствовать экстра-
поляции ее на весь мир [14; 15; 16].

Краеугольные камни в научный фундамент гло-
балистики заложили своими работами Д. Медоуз
и В. Горшков. Их труды позволили оценить антропо-
генные пределы земли. В ресурсной количественной
модели мира Д. Медоуза, в биосферной количествен-
ной модели В. Горшкова, а также в неколичествен-
ной модели универсального эволюционизма Н. Мои-
сеева мир составлен из двух элементов: биосферы
и человечества. Такая модель позволяет определить
количественный антропогенный предел земли.

Большую теоретико-методологическую основу
в становление глобалистики внес Римский клуб
(1968 г.) — международная неправительственная
организация, объединяющая в своих рядах ученых,
общественных и политических деятелей разных
стран мира.

Первым проектом под эгидой Римского клуба
стала выработка математической модели «Мир-1»,
имитирующей мировую ситуацию. Ее создатель, про-
фессор прикладной математики и кибернетики Мас-
сачусетского технологического университета Джей
Форрестор, разработал модель, описывающую взаи-
мосвязь следующих элементов: население, капита-
ловложение, использование невозобновляемых ре-
сурсов, загрязнение окружающей среды и производ-
ство продовольствия. Применив экономико-матема-
тические образцы Дж. Форрестора, Д. Медоуз создал
модель «Мир-3».

В 1972 г. в Вашингтоне в Смитсоновском институ-
те Римскому клубу был представлен первый доклад
«Пределы роста», подготовленный Денисом Медоу-
зом. Анализируя стратегическую линию современного
цивилизационного развития, автор ввел в широкий
научный обиход количественные параметры, харак-
теризующие перспективы глобального социума [17],
на основании которых давались самые мрачные про-
гнозы на будущее. Через 75 лет, как утверждалось
в докладе, сырьевые ресурсы будут исчерпаны, а не-
хватка продовольствия станет катастрофической.

С тех пор по инициативе Римского клуба было
выполнено 18 исследовательских проектов [18], ре-
зультаты которых представлены в форме докладов.
К числу основных относятся: «Пределы роста» Д. Ме-
доуза (1972 г.), «Человечество на поворотном пунк-
те» М. Месаровича и Э. Пестеля (1974 г.), «Обновле-
ние международного экономического порядка»
Я. Тинбергена (1976 г.), «За пределами века расто-
чительства» Д. Габора (1978 г.), «Цели человечества»

Э. Ласло (1977 г.), «Энергия: обратный счет» Т. Монт-
брила (1978 г.), «Нет пределов обучению» Дж. Ботки-
на, М. Эльманджеры, М. Малицы (1979 г.), «Третий
мир: три четверти мира» М. Гренье (1980 г.), «Диалог
о благосостоянии и благополучии» О. Джарини
(1980 г.), «Маршруты, ведущие в будущее» Б. Гаври-
лишина (1980 г.), «Микроэлектроника и общество»
Г. Фридрихса, А. Шаффа (1982 г.), «Революция босо-
ногих» Б. Шнайдера (1985 г.), «Первая глобальная
революция» А. Кинга, Б. Шнайдера (1989 г.) и др.

Аурелио Печчеи в книге «Человеческие каче-
ства» («The Human Qualiti») [19] сформулировал ос-
новные цели человечества. Он предлагал шесть
«стартовых» целей, которые связаны с «внешними
пределами» планеты, «внутренними пределами»
самого человека, культурным наследием народов,
формированием мирового сообщества, охраной ок-
ружающей среды и реорганизацией производствен-
ной системы.

Первая цель: внешние  пределы. Присутствие
человека на планете, его деятельность ограничива-
ются внешними биофизическими пределами. Сле-
довательно, человек в своей деятельности должен
исходить из возможностей окружающей его приро-
ды, не доводя их до крайности.

Вторая цель: внутренние  пределы. Указывает
на то, что не только планета, но и возможности са-
мого человека являются ограниченными в физичес-
ком и психологическом отношении. Идея этой цели
(а она является центральной для А. Печчеи) состоит
в совершенствовании человека, раскрытии его новых
потенциальных возможностей.

Третья цель: культурное  наследие. Развитие
технологической цивилизации ведет к унификации
культуры. Поэтому бережное отношение к культурно-
му наследию поможет сохранить уникальность и раз-
нообразие различных культур.

Четвертая цель: мировое сообщество. Интегра-
ция в единое мировое сообщество позволяет лучше
регулировать международную жизнь и, следователь-
но, является более эффективным способом сосуще-
ствования. Поэтому необходимо переосмыслить
идею национального государства, чтобы найти пути
для преобразования нынешней мировой системы в
мировое сообщество.

Пятая цель: среда  обитания. Проблема состо-
ит в том, как «разместить» на планете людей, чис-
ленность которых через несколько десятков лет ста-
нет вдвое больше нынешней.

Шестая цель: производственная  система. За-
дача заключается в выявлении философских причин
экономических проблем, в определении типа эконо-
мической системы будущего с целью обеспечения
непрерывно увеличивающегося населения планеты.

Кроме того, Римским клубом сформулирован
один из основных принципов, в соответствии с кото-
рым человечество и условия его существования дей-
ствуют как интегрированная макросистема, выступа-
ющая из совокупности огромного числа и разнооб-
разия взаимодействующих систем и подсистем [20].

Играя важную просветительскую роль, труды
Римского клуба очень быстро получили мировую из-
вестность, привели к становлению особой отрасли
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исследований будущего — глобалистики. Причем на-
учные наработки организации не только выполнили
необходимую методологическую функцию в форми-
ровании принципиально новой области междисцип-
линарного знания, но и стали ее основной теорети-
ческой базой. Наиболее выдающимся идеологом гло-
балистики выступил президент Римского клуба Ауре-
лио Печчеи.

Анализ постулатов древних философов, научных
взглядов ученых более позднего периода и совре-
менности свидетельствует о том, что, хоть глобалис-
тика и сформировалась относительно недавно, ин-
теллектуальный фундамент закладывался мыслите-
лями древности, научными трудами отдельных уче-
ных намного раньше начала ее становления.

В настоящее время в мире существует довольно
большая группа исследователей современных гло-
бальных процессов и явлений, новых феноменов:
глобализации и антиглобализма, глобальной и ре-
гиональной интеграции. Геоэкономика, геофинансы,
геостратегия, геокультура, геополитика, геоинформа-
тика, геоцивилизационные модели стали неотъем-
лемым предметом научного изучения. По этим на-
правлениям изданы монографии, учебники, слова-
ри, статьи и т. д. [21; 22; 23; 24; 25; 26], проводятся
симпозиумы, семинары, круглые столы.

Международное признание получила россий-
ская школа глобалистики. Однако интеллектуальная
мысль ученых в отношении современных процессов
глобализации довольно разрозненна.

Различные аспекты глобализации рассматрива-
ются молдавскими учеными. Большой интерес пред-
ставляют сборник статей «Процесс глобализации:
вызовы и решения» («Procesul de globalizare: provocă ri
ş i soluţ ii») [27], учебник «Политология» (2008) в 2-х
томах (координаторы: В. Мошняга, Г. Руснак, В. Са-
кович, В. Сака), коллективная монография «Эконо-
мическая безопасность государства: теория, мето-
дология, практика» («Securitatea economica a statulul:
teorie, metodologie, practica») [28]. Следует отметить,
что сегодня в молдавской научной литературе пре-
валируют констатация, фиксация состояния глобаль-
ных природных и социальных систем, общественных
процессов.

Акцент на национальной специфике процессов
интеграции, в первую очередь в рамках СНГ и с Росси-

ей [29], делается белорусскими учеными, многие из
которых рассматривают белорусскую модель в каче-
стве специфической антиглобализационной парадиг-
мы развития [30]. С. Н. Князев, М. В. Мясникович,
А. В. Бондарь, В. Н. Ермашкевич, Е. Г. Моисеенко и др.
исследуют вопросы национальной и экономической бе-
зопасности с точки зрения глобального развития мира.

Научная и интеллектуальная основа глобалис-
тики постоянно расширяется за счет включения зна-
ний, накапливаемых в различных сферах естествен-
ных и гуманитарных наук. Причем внимание ученых,
исследователей и даже политиков все более смеща-
ется от отдельных глобальных проблем к процессам
глобализации и росту взаимозависимости современ-
ного мира, к научному осмыслению и изучению прин-
ципиально новой, никогда прежде не существова-
вшей проблемы единой судьбы человечества и  со-
хранения жизни на земле.

В условиях нарастания глобальной нестабиль-
ности в мире повышается актуальность исследова-
ний в области прогнозирования и моделирования
мировой динамики. Поэтому в глобалистике для по-
вышения объективности и информативности прогно-
за стали развиваться методы количественного ана-
лиза и математического моделирования глобальных
процессов, развития человечества.

Объектом пристального внимания выступают
новые научные проблемы формирования глобаль-
ного мышления и глобальной управляемости.

Впервые в глобалистике исследуются альтерна-
тивы современной глобализации. Наиболее перспек-
тивная — ноосферогенез, предусматривающий пе-
реориентацию сознания с утилитарно-потребитель-
ских на ноосферные ценности, в качестве которых
должны выступать идеалы самоограничения, разум-
ного использования материальных благ и бережно-
го отношения к природе.

Глобалистика, учитывая сложность стоящих пе-
ред ней задач, нуждается в дальнейшей научной раз-
работке теоретико-методологических ориентиров
своего развития, методологии и методики познания
глобальных процессов, цивилизационных аспектов
глобализации и интеграции, в усилении ретроспек-
тивного и прогностического моделирования глобаль-
ных процессов, позволяющих разобраться в сути на-
стоящих и будущих глобальных изменений в разви-
тии мира и сохранения жизни на земле.
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