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приоритетов Республики Беларусь, достижение экономического роста и повышение качества жиз-

ни населения путем объединения усилий государства и предпринимательского сектора экономики 

на основе взаимовыгодного партнерства. 

Основные прогнозируемые направления государственной политики в области формирования и 

развития национальной инновационной системы включают: 

государственное управление национальной инновационной системой; 

создание благоприятной для научной и инновационной деятельности институционально–

правовой среды; 

формирование инновационной инфраструктуры; 

развитие инновационного предпринимательства;  

создание мотивационного механизма научной и инновационной деятельности; 

развитие институтов использования и защиты прав интеллектуальной собственности; 

кадровое обеспечение реализации направлений научно–технологического развития и др. 

Прогноз разрабатывается в масштабах национальной экономики с участием республиканских 

органов государственного управления и иных организаций, подчиненных Правительству Респуб-

лики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, органов местного управления  областного 

территориального уровня,  а также экспертного сообщества. 

На начальном этапе формируются методические рекомендации по разработке прогноза и  раз-

рабатывается концепция прогноза научно–технологического развития Беларуси, взаимоувязанная  

с параметрами прогноза социально–экономического развития Беларуси на долгосрочную перспек-

тиву. Концепция  содержит наиболее вероятные внешние и  внутренние условия и характеристики  

научно–технологического развития Беларуси в прогнозируемый период. 

Концепция и методические рекомендации служат основой для подготовки прогнозов техноло-

гического развития секторов (отраслей) экономики, научных исследований и  региональных про-

гнозов.  

В целом прогноз научно–технологического развития Беларуси  на период до 2040 года опреде-

ляет перечни приоритетных направлений научных исследований и научно–технической деятель-

ности, направления технологического развития секторов (отраслей) экономики и регионов, обес-

печивающие реализацию конкурентных преимуществ страны, пути развития национальной инно-

вационной системы, связанные с созданием благоприятной экономической среды для осуществле-

ния научной и инновационной деятельности. Долгосрочный прогноз формирует основу для  раз-

работки прогнозов социально–экономического развития, государственных программ поддержки 

научной, научно–технической и инновационной деятельности. 
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В условиях реализации стратегической цели инновационного развития Республики Беларусь 

вследствие дефицита бюджетных ресурсов все более актуальным становится использование меха-

низма государственно–частного партнерства (ГЧП) для различных проектов, и в первую очередь 

инфраструктурных. Развитие инфраструктуры как раз лежит в основе экономического роста и 

укрепления социальной устойчивости по многим направлениям. Однако обеспечению устойчиво-

сти в рамках ГЧП препятствуют многие барьеры, среди которых наиболее значимым является не-

совершенство нормативной базы в сфере ГЧП.  

В направлении создания нормативной базы, регулирующей вопросы ГЧП, в Республике Бела-

русь проведена существенная работа и можно выделить следующие ее этапы.  

Первые шаги сотрудничества между государством и бизнесом были сделаны еще в 1991 г. при 

принятии Законов Республики Беларусь «Об инвестиционной деятельности в Республике Бела-

русь» и «Об иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь».  
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В 2001 году вместо вышеупомянутых законов был принят Инвестиционный кодекс Республики 

Беларусь, установивший особенности инвестиционной деятельности на основе концессий, а также 

заключения инвестиционных договоров между Республикой Беларусь и инвесторами. 

Принятие Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы 

также стало серьезным толчком развития ГЧП в стране. В принятом документе формирование ме-

ханизма ГЧП рассматривалось как одно из ключевых направлений деятельности на планируемые 5 

лет. 

В рамках выполнения указанной Программы: 

– взамен Инвестиционного кодекса разработаны и приняты Закон Республики Беларусь «Об 

инвестициях» от 12 июля 2013 г. и Закон Республики Беларусь «О концессиях» от 12 июля 2013 г.; 

– разработан и принят Закон Республики Беларусь «О государственно–частном партнерства» от 

30 декабря 2012 года, в соответствии с которым целью государственно–частного партнерства яв-

ляются концентрация материальных, финансовых, интеллектуальных, научно–технических и иных 

ресурсов, обеспечение баланса интересов и рисков, привлечение средств из внебюджетных источ-

ников для реализации проектов, планов и программ по развитию объектов инфраструктуры [1]; 

– в 2014 г. создан межведомственный инфраструктурный координационный совет (МИКС); 

– в 2015 г. разработан и утвержден решением МИКС Национальный инфраструктурный план 

на 2016–2030гг. 

Поэтому с полной уверенностью можно констатировать, что в настоящее время в Республике 

Беларусь создана законодательная база ГЧП, сформирована институциональная среда, а также вы-

браны первые пилотные проекты [2]. 

Особое внимание следует уделить таким проектам как: «Строительство детских дошкольных 

учреждений в регионах Минской области» и «Реконструкция автомобильной дороги М–10: грани-

ца Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин км.109,9 – км.195,15». 

Кроме того реализуются всевозможные мероприятия по наращиванию кадрового потенциала в 

сфере ГЧП: проведение обучающих мероприятий в целях повышения уровня компетенций орга-

нов государственного управления, организаций, вовлеченных в процесс подготовки проектов 

ГЧП. 

Для подготовки и реализации проектов на принципах ГЧП происходит поиск и привлечение 

иностранных инвесторов, международных финансовых институтов и иных заинтересованных 

субъектов.  

В рамках участия в работе экспертной группы по развитию механизмов ГЧП в рамках ЕАЭС 

Консультативного комитета по вопросам предпринимательства при Коллегии Евразийской эконо-

мической комиссии продолжена работа по укреплению международного сотрудничества, в т.ч. в 

сфере совершенствования и гармонизации законодательства в области ГЧП. Так, например, сов-

местно с Национальным центром ГЧП Российской Федерации разработано аналитическое иссле-

дование «Оценка эффективности проектов ГЧП по сравнению с иными формами реализации ин-

фраструктурных проектов в странах–участницах ЕАЭС» [3]. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: не смотря на доста-

точно продолжительный период формирования законодательно–институционального фундамента 

для становления института государственно–частного партнерства в Республике Беларусь, все же 

полученные результаты весьма существенны [4]. Проведена достаточно серьезная работа по за-

пуску механизма государственно–частного партнерства в нашей стране, определены наиболее 

значимые пилотные проекты, которые планируется реализовать на принципах ГЧП и т.д.  

Что же касается устойчивости национальной экономики, то так же как и государственно–

частное партнерство устойчивость предполагает работу правительства и бизнеса на условиях тес-

ного партнерства с акцентом на более долгосрочную перспективу.  Использование механизма гос-

ударственно–частного партнерства в реализации инфраструктурных проектов в скором будущем 

должно принести свои плоды, что, в свою очередь, положительно отразится на укреплении устой-

чивости национальной экономики.  

 

Список использованных источников: 

1. О государственно–частном партнерстве: Закон Республики Беларусь от 30.12.2015 № 345–З / 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь. – 2015 г. – № 

2/2340. 

2. Официальный сайт Министерства экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/etapy_ppp–ru/ . – Дата доступа: 28.03.2018г. 

http://www.economy.gov.by/ru/etapy_ppp-ru/


38 

 

3. Официальный сайт Центра государственно–частного партнерства в Беларуси [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://pppbelarus.by/news/338.html. – Дата доступа: 28.03.2018г. 

4. Игнатенко, Ю.В. Перспективы развития государственно–частного партнерства в Республике 

Беларусь /Ю.В. Игнатенко // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збір-

ник наукових праць. Випуск 1 (9). Частина 1 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького 

НТУ, 2016. – С. 227–232. 

 

 

УДК 330.88, 332.01 

О ФОРМИРОВАНИИ ПАРАДИГМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

В.В. Каргинова 
Институт экономики ФГБУН ФИЦ «Карельский научный центр РАН», vkarginowa@yandex.ru 

 

Термин «парадигма» восходит к трудам древнегреческих учёных, в частности, Платона, кото-

рый в своём трактате «Тимей» использовал данное понятие для обозначения «основополагающего 

первообраза», соотношения идей и вещей [1, с. 489]. В рамках философии науки понятие стало 

широко использоваться благодаря Томасу Сэмюэлю Куну. Он рассматривал развитие науки как 

прерывистый процесс: от одного целостного состояния (парадигмы) к другому через революцию 

[2]. В соответствии с этим, парадигму определяют как совокупность научных достижений (пред-

ставлений, ценностей, средств и т.д.), разделяемых научным сообществом и используемых для 

решения текущих проблем. 

Происходящая глоборегионализация и, как следствие, усложнение производственно–

хозяйственных связей, большая связанность и взаимозависимость процессов и явлений определи-

ли важность вопросов экономической безопасности для устойчивого развития регионов. Однако 

парадигма их изучения на настоящий момент не сформирована. 

Целью данной работы является критический анализ научных теорий, составляющих основу ис-

следования экономической безопасности региона, и определение потенциальных направлений 

синтеза с другими подходами. 

Несмотря на сосуществование множества школ, экономическую теорию можно представить в 

виде матёшки: в центре – ядро мейнстрима (основного течения), далее мейнстрим и общая эконо-

мическая теория [3]. 

В качестве ядра мейнстрима сегодня выделяют неоклассическое направление, базирующееся на 

моделях экономического равновесия и рациональности агентов. Популярность неоклассики объ-

ясняется универсальностью методик и концепций, однако они плохо пригодны для анализа дина-

мики, особенностей наций и исторического контекста [4]. В качестве мейнстрима, не являющегося 

ядром, в 1960–х годах выступало кейнсианство, в 1970–х – монетаризм, а затем новая классиче-

ская макроэкономика. С 1980–х годов в мейнстрим вошёл новый институционализм. Общая эко-

номическая теория включает экономические школы, находящиеся на стыке общественных наук, 

например, экономики и социологии, экономики и психологии: старый институционализм, пове-

денческую экономику и т.д. [3]. 

Вышеприведенная матрёшка отражает и когнитивно–дискурсивные рамки исследования регио-

нальной экономической безопасности. Неоклассическая теория выступает онтологической осно-

вой достижения экономической безопасности [5]. При этом самоорганизованная критичность 

рынков – их неконтролируемое развитие, неизбежно приводящее к системному кризису [6] – дела-

ет несостоятельным подход неоклассики к равновесию как конечной точке анализа [5]. Целесооб-

разно проведение аналогий с физическими объектами, чья самоорганизованная критичность изу-

чена лучше (в частности, с наноструктурами, для оценки качества которых используются показа-

тели энтропии [7]). Это возможно в рамках эконофизики [8]. Энтропия позволяет идентифициро-

вать риски [9], а основанный на ней индекс Тейла – факторы безопасности [10]. 

Неоклассика также предполагает рациональность экономических субъектов и стабильность их 

предпочтений. Несоответствие данной предпосылки действительности [5] обеспечивает первооче-

редное внимание и к таким направлениям общей экономической теории, как нейроэкономика и 

связанной с ней поведенческой экономике. Нейроэкономика представляет в первую очередь син-

тез нейробиологии, экономики и социальной психологии. Данная дисциплина фокусируется на 
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