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вершаемых операций. Для этого банку можно открывать новые или реконструировать уже суще-

ствующие расчетно-кассовые центры и пункты обмена валют в местах, где существует значитель-

ный спрос на банковские услуги;  

6) повышение качества кредитного портфеля банка, что предполагает использование современ-

ных и эффективных методик определения кредитоспособности заемщика, применение взвешен-

ных подходов к выдаче кредитов, активное взаимодействие с заемщиками на протяжения всего 

срока кредитования, эффективное применение предоставленных на законодательном уровне ин-

струментов взыскания просроченных платежей. Также для снижения уровня кредитного риска в 

любом коммерческом банке должны быть созданы резервы по кредитным операциям. 

В целом реализуемый коммерческим банком предложенный комплекс мероприятий или путей 

решения проблем получения банковских доходов позволит обеспечить эффективный механизм их 

управления, увеличение объемов ресурсной базы, улучшение конечных финансовых результатов 

деятельности и заметно укрепить позиции банка на основных сегментах финансового рынка стра-

ны. 
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Высокотехнологичные отрасли стали сегодня основной движущей силой экономического раз-

вития. К их отличительным чертам относятся: использование прогрессивных научных знаний и 

технологий, большой потенциал роста и значительная инвестиционная привлекательность, высо-

коприбыльное применение инвестиций и повышенный инвестиционный риск [1]. 

В настоящее время ОЭСР для выделения высокотехнологичных отраслей использует класси-

фикацию, основанную на следующих двух подходах:  

– секторальный подход – классификация по секторам, критерием которой выступает ин-

тенсивность использования современных технологий и научных разработок в процессе производ-

ства;  

– продуктовый подход – классификация по продукту, критерием которой выступает по-

казатель наукоемкости конечного продукта.  

Данные классификации необязательно совпадают между собой. Предприятие, которое относит-

ся к высокотехнологичной отрасли, не всегда производит высокотехнологичную продукцию, и 

наоборот. Кроме того, представляется, что список высокотехнологичных отраслей может отли-

чаться для разных стран и регионов [1]. 

В Беларуси в настоящее время в соответствии с рекомендациями Евростата и ОЭСР на основе 

классификации видов экономической деятельности Европейского союза (NACE, Rev.2.0), выде-

ляют по уровню технологичности высокотехнологичные, среднетехнологичные высокого уровня, 

среднетехнологичные низкого уровня и низкотехнологичные отрасли. 

Инновационное развитие экономики Беларуси выдвинуто в качестве приоритетного направле-

ния социально-экономического развития на ближайшую перспективу [2] и предусматривает фор-

мирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики. Тем 

не менее результаты инновационной деятельности еще не в полной мере отвечает ожиданиям, свя-

занным с формированием экономики инновационного типа [3]. 
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Механизм государственного регулирования, направленный на поддержку высокотехнологич-

ных отраслей должен учитывать новые веяния в промышленной политики, которые определены 

специалистами как «отказ от жестких инструментов в пользу более мягкой горизонтальной поли-

тики, мер по улучшению бизнес-среды, созданию условий для перетока капитала в отдельные сек-

тора экономики за счет повышения инвестиционной привлекательности» [4]. Не малую роль здесь 

играет также создание и развитие институтов промышленной политики.  

Стратегия реализации государственной политики по поддержке высокотехнологичных отрас-

лей должна найти отражение в соответствующем научно обоснованном плане научно-

технологического развития национальной экономики. В основу процесса разработки которого мо-

гут быть положены принципы разработки Форсайта, технология которого позволяет создать усло-

вия для согласования интересов всех участников процесса социально-экономического развития. 

При чем при разработке данного плана необходимо строго соблюдать последовательность: про-

гноз – стратегия – программы – проекты.  

Однако прежде чем приступить к разработке данной стратегии необходимо разработать и при-

нять Закон Республике Беларусь «О стратегическом планировании в Республике Беларусь». А 

также Закон Республики Беларусь «О промышленной политике в Республике Беларусь», в кото-

ром необходимо свести воедино ранее принятые нормативные правовые акты, программные до-

кументы в области научно-технической и промышленной политики. 

Для развития высокотехнологичного сектора отечественной промышленности, необходимо ис-

пользовать параллельно две стратегии: стратегию следования за лидером и стратегию технологи-

ческого лидерства.  

Активное инвестирование в передовые технологии позволит догнать лидеров в сфере промыш-

ленности. Использовав стратегию имитации, страна может создавать новые продукты на основе 

имеющихся технологий и совершенствовать их. Для управления процессом заимствования техно-

логий в Беларуси должна быть создана специальная организация.  

Стратегию технологического лидерства следует использовать для развития тех производств, 

которые будут работать в начале 2020 годов, таких как фотоника, фармацевтика, искусственной 

интеллект, редкоземельные металлы и др. Учитывая это в стране надо развивать 3-5 мегатехноло-

гий, основу которых составили бы эти виды производства. Для эффективного управления этими 

отраслями необходимо создать соответственно 3-5 ТНК.  

Учитывая тот факт, что «основным производственным звеном новой индустриальной экономи-

ки XXI в. становится комплекс, интегрирующий производство, науку и образование в едином вос-

производственном процессе на микроуровне» [5, с. 93], для поддержки высокотехнологичных сек-

торов необходимо сделать акцент на связь фундаментальной и прикладной науки. С одной сторо-

ны, необходимо поддержать крупные предприятия по созданию собственных лабораторий, осу-

ществляющих исследования, которые обеспечат создание высококачественных продуктов экспор-

та в высокотехнологической сфере. С другой стороны, необходимо создать специальные програм-

мы (платформы, фонды) с государственным участием, обеспечивающие поддержку инновацион-

ных решений на этапе коммерциализации результатов фундаментальных исследований, а также 

поддержкой малых инновационных компаний. Формами оказания финансовой поддержки высоко-

технологичных отраслей могут быть: займы, гранты, взносы в уставной капитал, финансовая 

аренда (лизинг). Реализация подобных программ позволит частному сектору активнее включиться 

в процесс инвестирования, имея интерес к финансируемым разработкам, станет стимулом иннова-

ционного развития малого бизнеса.  

Необходимо проработать механизм создания новых стратегических исследовательских центров 

мирового уровня, способных заинтересовать лучших белорусских и иностранных ученых. 

Особое внимание необходимо уделить развитию человеческого капитала.  Обучение детей ос-

новам программирования возможно начать с начальной школы, увеличить роль математики и ин-

формационных технологий в высшем образовании. Совершенствование образовательной системы 

должно предполагать углубление образовательных программ в части включения курсов по инно-

вациям и предпринимательству.  

В тоже время необходимо активизировать деятельность по выявлению и поддержке талантов, 

привлечь высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Этот процесс должен включать 

несколько этапов: 1) деятельность по выявлению талантов; 2) институционализировать формиро-

вание талантов. Как утверждает ряд авторов, «подлинная промышленная политика предполагает 

полноценную модернизацию общества: изменение модели управления – стимулирование челове-

ческой креативности, что означает отказ от методов, основанных на объективизации личности 
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(поощрениях и наказаниях), в пользу развития ответственности за свое дело и формирования у 

работников себя как хозяина (личность должна сама все объективировать)». Для этого необходимо 

сформировать «институты признания».  
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Экономическая устойчивость – сложное экономическое понятие, определяющее место пред-

приятия как подсистемы в системе более высокого порядка (региональной и межрегиональной). 

Эффективно действующее предприятие формирует адекватный механизм «роста» системы, что, в 

свою очередь, повышает потенциал ее самоорганизации, расширяет сферу экономической устой-

чивости хозяйственной системы [1].  

Опыт предприятий, преуспевающих в условиях рыночной конкуренции, убеждает в том, что 

для их устойчивого развития необходимы гибкость и быстрота реакций на изменения конъюнкту-

ры рынка, повышение конкурентоспособности продукции и производства, высокая инвестицион-

ная активность, ликвидность и финансовая стабильность, широкое использование инновационных 

факторов саморазвития. Только это позволяет образовать динамически равновесную целостную 

систему, самостоятельно определяющую свое целенаправленное движение в настоящем и прогно-

зируемом будущем.  

В результате исследования различных аспектов устойчивого экономического развития можно 

выделить следующие компоненты обеспечения устойчивого экономического развития предприя-

тия:  

1) Ценовая устойчивость обеспечивает оптимальный механизм ценообразования продукции, 

который позволяет с наибольшим эффектом планировать устойчивый уровень прибыли. 

2) Управленческая устойчивость представляет собой способность квалифицированного персо-

нала управлять производством, проводить грамотный маркетинг, анализировать работу предприя-

тия, а также обеспечивает надежное информационное поле для разработки дальнейшей стратегии.  

3) Финансовая устойчивость характеризует такое состояние финансовых ресурсов, при котором 

предприятие способно путем эффективного их использования обеспечить: бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции; затраты по расширению и обновлению производства.  

4) Деловая устойчивость определяется уровнем деловой активности, надежности экономиче-

ских связей, конкурентным потенциалом предприятия, его долей на рыке сбыта.  
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