
158 
 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидно то, что, если рассматривать услуги по 
предоставлению кредитов и сбережений с точки зрения компонент повышения уровня финансовой 
инклюзии, то в последние годы наблюдается особенный рост вовлеченности населения в финансо-
вой сектор (объем выданных кредитов и сбережений показывают положительную динамику по 
сравнению с предыдущими периодами). Если же говорить о финансовом благополучии населения, 
финансовой стабильности как государства, так и граждан, то многократное превалирование вы-
данных кредитов над сделанными сбережениями свидетельствует лишь о высоком уровне закре-
дитованности и низком уровне жизни населения. Резюмируя, следует отметить то, что увеличение 
значений компонент финансовой инклюзии одновременно может свидетельствовать о росте фи-
нансовой вовлеченности и снижении финансовой стабильности. 
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Долговая политика государства играет значимую роль в обеспечении национальной без-

опасности и экономической устойчивости. В условиях глобализации мировой экономики возник-
новение государственного долга присуще многим странам, что приводит к росту совокупных обя-
зательств государства перед внешними и внутренними кредиторами. 

Темы долгов являются весьма актуальными в любой финансовой теме, будь то потреби-
тельское кредитование, взаимное кредитование стран или кредитование стран третьими сторона-
ми. При этом, если во взаимоотношении банков с заёмщиками всё решается намного проще, то с 
внешними долгами государств ситуация с каждым годом становится более сложной [1]. 

Внешние займы используются и для финансирования дефицита бюджета, и платежного ба-
ланса, но для государств с достаточно устойчивой экономикой они не становятся безальтернатив-
ной потребностью. Страны с менее сбалансированной, переходной экономикой, такие, как Бела-
русь, вынуждены привлекать займы для текущих централизованных потребностей, поддержания 
курса национальной валюты, финансирования дефицита бюджета.Чем выше степень несбаланси-
рованности национальной экономики, чем сильнее зависимость от внешних ресурсных источни-
ков, тем выше темпы роста государственного внешнего и внутреннего долга и, соответственно, 
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больше объемы текущих выплат по обслуживанию основной их части - процентных платежей 
кредиторов [2]. 

Таким образом внешний государственный долг – это общая сумма долга Республики Бела-
русь и ее резидентов по внешним государственным займам на определенный момент времени. 
Причинами его возникновения являются недостаток финансовых ресурсов из-за низкой эффектив-
ности народного хозяйства (низкая производительность труда, убыточная деятельность предприя-
тий и т.д.), нехватка финансовых ресурсов для финансирования социальных обязательств, необхо-
димость инвестирования в экономику государства и др. 

К основным целям государственных займов, формирующих внешний долг, относят покры-
тие дефицита государственного бюджета, пополнение золотовалютных резервов; импорт энерго-
ресурсов и сырья, реализацию инвестиционных проектов, реструктуризацию имеющихся задол-
женностей, решение неотложных социальных или экологических проблем. 

Чем больше сумма государственного внешнего долга, тем обременительнее его воздей-
ствие на национальную экономику, финансовую сферу и на дальнейшее экономическое развитие 
страны. Рассматривая влияние государственного внешнего долга на экономику страны, необходи-
мо учитывать, что чрезмерный рост государственного внешнего долга является опасным для госу-
дарственного бюджета и международной кредитоспособности страны. Эффективное использова-
ние долга может стать мощным фактором экономического роста, позволяющим сглаживать эко-
номические флуктуации и дающим дополнительные финансовые ресурсы. Устойчивое положение 
страны на международном рынке капитала, своевременное выполнение долговых обязательств 
способствует укреплению её международного авторитета и обеспечивает дополнительный приток 
инвестиций на более выгодных условиях. Кроме того, повышается доверие к её валюте, укрепляя 
тем самым внешнеторговые связи [3].  

В странах с развивающейся или переходной экономикой, к которым относят и Беларусь, 
процентные ставки по государственному внешнему долгу значительно превышают темпы эконо-
мического роста. В следствие исчерпания возможностей для новых заимствований и рефинанси-
рования внешней государственной задолженности страны прибегают к повышению налогообло-
жения, а в этом случае долг негативно сказывается на объёме и структуре распределения нацио-
нального дохода. 

Динамика внешнего государственного долга Республики Беларусь за 2017–2020 гг. пред-
ставлена в таблице ниже. 

 
Таблица – Динамика внешнего долга Республики Беларусь за 2017–2020 гг. 

 

Показатель 

2017 2018 2019 2020 
млрд. 
долл. 
США 

% к 
ВВП 

млрд. 
долл. 
США 

% к 
ВВП 

млрд. 
долл. 
США 

% к 
ВВП 

млрд. 
долл. 
США 

% к 
ВВП 

Внешний долг 16,7 30,7 16,9 28,4 17,1 27,1 18,0 28,7 
Примечание – Собственная разработка на основании [4]. 
 
Из таблицы видно, что за 2017–2020 гг. внешний долг Республики Беларусь имел постоян-

ную тенденцию к увеличению, он вырос на 9,4%. Наибольший прирост показателя внешнего госу-
дарственного долга наблюдался в январе-июне 2020 г. на 0,9 млрд. долл. США (905,9 млн. долла-
ров США или на 5,3%). Причиной такого значительного роста показателя в январе-июне 2020 г. 
является привлечение  внешних государственных займов на сумму 1 817,8 млн. долл. США в эк-
виваленте, а погашение внешнего государственного долга в январе-июне 2020 г. составило 786,2 
млн. долл. США в эквиваленте.Стоит отметить, что в Республике Беларусь в 2017–2020 гг. наблю-
далось преобладание привлечения займов над их погашением. 

В Республике Беларусь был принят экономически безопасный порог государственного 
долга в 45% к ВВП. Из него 25% к ВВП – внешний долг, 20% к ВВП – внутренний [5]. В связи с 
ростом показателя внешнего государственного долга Республики Беларусь за 2017-2020 гг. эконо-
мически безопасный порог внешнего долга был значительно превышен и составил 30,7% в 2017 г., 
28,4% в 2018 г., 27,1% в 2019 г. и по состоянию на 1 июля 2020 г. составил 28,7%. 
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При этом, несмотря на рост госдолга и платежей по нему, возможности для заимствований 
для Беларуси улучшались за счёт того, что темпы роста ВВП государства были  выше (рост на 2,4 
% за 2017 г., рост на 3,0% за 2018г., рост  на 1,2% в 2019 г.), чем ставка рефинансирования (сни-
жение на 7 % за 2017 г., снижение на 1% за 2018 г. и 2019 г.), то есть страна считалась платеже-
способной и с легкостью могла получить необходимый кредит. Однако в условиях сложившейся 
неблагоприятной внешней конъюнктуры, вызванной пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19, ВВП Беларуси в январе-июне 2020 г. снизился на 1,7%. В июне ВВП составил 62,8 
млрд долл. США в долларовом эквиваленте (в годовом выражении) (63,2 млрд долл. США по ито-
гам 2019 года). 

Следует отметить, что на современном этапе, построение научно обоснованной стратегии 
и тактики управления совокупной внешней задолженностью, ее увязка с другими направлениями 
экономической политики государства – задача исключительной важности. В силу того, что дея-
тельность отдельных институтов исполнительной власти в данной области остается скоординиро-
ванной и результативной, отвечает объективным тенденциям развития, объективно возникает по-
требность создания единой системы управления суверенным долгом страны. Необходимо сфор-
мировать оптимальную институциональную модель, предполагающую четкое разграничение дея-
тельности в рамках данной системы управления, обеспечив реальное разделение сфер компетен-
ции и ответственности всех структурных единиц системы за принимаемые решения. 

Государственный долг является неотъемлемой частью процесса функционирования макро-
экономической системы любой страны. Это объясняется тем, что отношения по поводу формиро-
вания, обслуживания и погашения долга оказывают значительное влияние на состояние государ-
ственных финансов, денежного обращения, инвестиционного климата, структуры потребления и 
развития международного сотрудничества. В рыночных условиях хозяйствования практически все 
страны сталкиваются с нехваткой ресурсов для обеспечения необходимого уровня развития. Пре-
вышение планируемых расходов над доходами характерно для бюджетов большинства государств. 
Мировая практика свидетельствует о широком использовании государственных заимствований 
для обеспечения сбалансированности доходов и расходов бюджета. 
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