
Изучение по интродукции клюквы крупноплодной в регионах нашей страны начали проводить с 1969 г. 
По результатам многолетних исследований подтверждалось, что в условиях Белорусского Полесья есть 

реальная возможность и целесообразность промышленного культивирования клюквы крупноплодной. Так как 
этот регион по агрохимическим показателям почвы, продолжительности безморозного периода, сумме 
положительных температур и осадков в большей мере подходят к Северной Америке. 

Первая промышленная плантация клюквы крупноплодной была заложена в апреле 1985 г. на землях 
предприятия РСХУП «Беларускія Журавіны» (Пинский район), на площади 12 га. В настоящее время - это 
крупнейшая в Беларуси, а также и в Европе промышленная плантация по производству клюквы 
крупноплодной. Ягодные плантации здесь занимают более 100 га, а в плодоносящем возрасте их территория 
составляет 69,4 га. За десять лет собрано 2,3 тыс. т ягод и средняя урожайность получена 38,4ц/га. 

Затраты на сооружение плантации зависят от ее площади, сложности и объема выполняемых работ. При 
устройстве больших плантаций стоимость 1 га их ниже, так как относительно меньше затрачивается на 
строительство общих сооружений и приобретение техники. К тому же на меньших плантациях из-за 
недостаточно рационального применения техники возрастают эксплуатационные расходы. Общая сумма 
производственных затрат по плодоносящим чекам (участкам), включая уборку урожая в РСХУП «Беларускія 
Журавіны» в 2003 г составила 3367 долл/га, в то время, как в США эта стоимость была выше в 3,5 раза, т.е. 
11724 долл/га, в т.ч. в штате Массачусетс и Висконсин - 7427 долл/га и 15507 долл/га соответственно. Сумма 
расходов по производству клюквы крупноплодной на предприятии «Беларускія Журавіны» в 2007г составила 
7802 долл/га и в 2008 г 8881 долл/га. На основании выше изложенного можно сказать, что на данном 
предприятии эффективное использование земель, материальных и трудовых ресурсов, а также выбрана 
правильная технология возделывания клюквы крупноплодной. 

Производство клюквы крупноплодной является экономически эффективным и рентабельным. Факторами 
этих показателей являются затраты на техническое сооружение и закладку плантации и ежегодные затраты на 
уход, начало вступления растений в пору плодоношения после посадки, урожайность и, наконец, долговечность 
плантации. 
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Прошедшее до настоящего кризиса десятилетие характеризовалось экономическим ростом на основе 
доминирующего технологического уклада и, вместе с ним, стремительным ростом объемов национальных и 
международных рынков производных финансовых инструментов (деривативов). К первому поколению 
деривативов относятся фьючерсы и опционы, обращающиеся на организованных рынка (биржах) в форме 
стандартизированных контрактов, а также распространенные на внебиржевом рынке валютные свопы, опционы 
и межбанковские соглашения по поводу будущей процентной ставки. С самого начала главная функция 
производных финансовых инструментов состояла в том, чтобы обеспечить распределение между участниками 
сделки рисков,связанных с изменением сырьевых цен, валютных курсов, процентных ставок, курсов акций, 
биржевых индексов и т. д. 

Наряду с этим, как считают известные ученые-экономисты, одной из основных причин настоящего 
глобального кризиса, является виртуализация финансовых операций (деривативы), повлекшая недооценку 
финансового рынка и отрыв финансового рынка от реального сектора экономики. 

Вся мировая история становления и развития срочного рынка постоянно прерывалась крахами торговых 
площадок, цепочками неплатежей, либо даже финансовыми кризисами национального, регионального или 
международного характера. Однако использование деривативов для управления рисками не потеряло своей 
актуальности. 

Каковы перспективы развития белорусского срочного рынка в сложившихся современных условиях, или 
функционирование данного сегмента рынка будет прервано? Так, например, срочный рынок России во время 
финансового кризиса 1998 года потерпел крах, от которого смог оправиться только в 2000 году. 

Становление срочного рынка Республики Беларусь, создание экономических и правовых основ ее 
функционирования, имеют в своем арсенале достаточно незначительный период времени - всего четыре года. 
Вместе с тем, срочный рынок Республики Беларусь создан и развивается с учетом национальных особенностей 
и мировой практики, которая соотносит срочный рынок как неотъемлемую часть любой рыночной экономики. 

Организация торгов финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в рамках Секции 
срочного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», которая является формой организации 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Членство участника в Секции срочного рынка 
организатора торгов является обязательным условием допуска к совершению срочных сделок. На настоящее 
время членами Секции срочного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» являются 33 участника. 

В качестве базового актива могут выступать деньги (валюта), ценные бумаги, валютные ценности, 
имущественные права, процентные ставки, кредитные ресурсы, фондовые индексы, а также финансовые 
инструменты срочных сделок. Участники имеют право заключать сделки в торговой системе только с 
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финансовыми инструментами, допущенными к обращению на бирже на основании спецификации финансового 
инструмента. 

Практически инструментарий срочного рынка представлен фьючерсными контрактами на курсы 
иностранных валют и процентные ставки на рынке государственных ценных бумаг. Участниками являются 
белорусские резиденты, а будущие сделки заранее спрогнозированы и стандартизированы. Участники срочного 
рынка пока тренируются и отрабатывают различные схемы использования фьючерсов, но практической 
значимости этот инструмент пока не имеет. При таких обстоятельствах, финансовый кризис не может 
значительно повлиять на белорусский срочный рынок. 

Глобальный кризис очередной раз подтвердил, что волатильность является важнейшим финансовым 
показателем в управлении финансовыми рисками, представляя собой меру риска использования финансового 
инструмента за заданный промежуток времени. В таких условиях, производные финансовые инструменты 
позволяют управлять финансовыми рисками и повышать эффективность проводимых операций. Увеличение 
волатильности, что имеет место в настоящее время, является стимулирующим фактором к развитию операций 
хеджирования финансовых рисков как с точки зрения роста количества подобных сделок, их объемов, 
увеличения числа участников, так и с точки зрения применения более гибких и новых для белорусского рынка 
инструментов. 

Следовательно, белорусскому срочному рынку предстоит развиваться в сторону либерализации в комплексе 
со всей национальной экономикой. Особенно в процессе и после структурной перестройки мировой экономики 
на основе нового технологического уклада и устойчивой стабилизации всех финансовых инструментов, 
которые могут выступать в качестве базисных активов. И, как думается, не обойдут стороной этот сегмент 
рынка и наметившиеся межгосударственные интеграционные процессы. 

Вышеизложенные факторы предопределяют настоятельную необходимость активизации целенаправленной 
работы в данном направлении развития рынка. Следует определить задачи и проблемы, подлежащие 
разрешению. Такие как, развитие цивилизованной инфраструктуры национального срочного рынка, 
совершенствование алгоритмов экономического и юридического регулирования данного сегмента рынка, 
снятие налоговых проблем и т. д. - с целью придания срочному рынку устойчивости, привлекательности для 
иностранных инвесторов, недопущения таких негативных явлений, как махинации, не оплаченные контракты, 
построение финансовых пирамид. Также следует отметить, что должное развитие и практическую значимость 
срочный рынок Республики Беларусь приобретет вместе с развитием фондового рынка и иных 
взаимосвязанных институтов. 
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Нужды государств, независимо от их географического положения, связанные с необходимостью 
удовлетворять свои экономические интересы, обеспечиваются в основном внешней торговлей не только с 
соседними странами, но и со многими другими, связь с которыми может осуществляться при помощи торговых 
путей. 

Одной из проблем, возникших в связи с разрастанием торгово-экономических связей 
внутриконтинентальных государств, стало так называемое «право на свободный транзит». Замкнутость в кругу 
только государств-соседей стала огромным барьером для международной торговли внутриконтинентальных 
стран, так как их товары на мировом рынке стоят дороже в силу необходимости транспортировки на большие 
расстояния, в том числе и морскими путями, и просто не могут конкурировать с товарами из прибрежных 
стран. 

Сейчас насчитывается 38 государств, называющихся «внутриконтинентальными» или «странами, не 
имеющими морского побережья» [1, с.174]. Следует сказать, что в юридической литературе и международных 
документах к таким государствам применяются различные названия, например «страна, не имеющая выхода к 
морю», «страна, не имеющая морского побережья», «внутриконтинентальное государство», «страна, замкнутая 
внутри других государств» и др. 

По нашему мнению, следует согласиться с М.И. Савченко, указывающим, что «термин 
«внутриконтинентальное государство» несколько шире, чем термин «страна, не имеющая выхода к морю», так 
как первый включает в себя страны, имеющие выход к морю озерно-речными путями» [1, с.9]. В таком случае 
наиболее правильным синонимом к термину «внутриконтинентальное государство» будет выражение «страна, 
не имеющая морского побережья». 

Конференция ООН 1965 года по транзитной торговле стран, не имеющих выхода к морю, стала первой 
специальной конференцией по данному вопросу. Результатом ее работы стала Нью-Йоркская конвенция о 
транзитной торговле внутриконтинентальных государств, принятая 8 июля 1965 года и открытая для 
подписания до 31 декабря 1965 года [1, с.ЗО]. На данный момент Конвенцию подписали 27 государств, 
ратифицировали 39. Среди них шесть государств СНГ - Беларусь, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан и 
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