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Немаловажное влияние на развитие белорусско-европейского сотрудничества играет уровень 
интеграции с Российской Федерацией. Как главный торгово-экономический партнер  она влияет и 
на формирование внешней политики Республики Беларусь, на экспорт Беларуси в ЕС.  

На экспорт Беларуси в ЕС также влияет расширения ЕС на Восток. После вступления десяти 
новых членов в Евросоюз, Республика Беларусь оказалась в «зоне экономического и географиче-
ского притяжения ЕС». Экономическая ориентация, развитие политической системы, идеологии и 
даже культуры Беларуси во все возрастающей степени испытывают давление со стороны ЕС. С 
другой стороны Беларусь адаптирует происходящие перемены и прекращает быть пограничным 
государством между Востоком и Западом. Возрастает геополитическое значение территории Рес-
публики Беларусь как основного транспортного коридора между Российской Федерацией и Евро-
пой.    

Особый интерес для Беларуси представляет четвертый блок мировой экономики  –  «Большой 
Китай», в центре которого Китай, Тайвань, Гонконг и Сингапур. Потенциальным и перспектив-
ным партнером Республики Беларусь в Юго-Восточной Азии является Китайская Народная Рес-
публика. По итогам 2009 года КНР заняла пятое место по объему товарооборота, 11-е по экспорту 
Беларуси и 2-е место по импорту среди стран дальнего зарубежья. В январе нынешнего года това-
рооборот Беларуси с Китаем, включая Гонконг, Макао и Тайвань, увеличился по сравнению с ян-
варем 2009 года на 89% и составил $171 млн. 661 тыс. Объем белорусского экспорта в январе ны-
нешнего года вырос в 8,8 раза до $89 млн. 709 тыс. Основными статьями белорусского экспорта в 
Китай были калийные удобрения, карьерные самосвалы и запчасти к ним, электронные интеграль-
ные схемы, химическая продукция. Предусмотрено расширение поставок во Вьетнам товаров ма-
шиностроения и химической промышленности; развитие сервисной инфраструктуры, создание 
сборочных производства и торгового центра «МАЗ»,  «сферой ответственности» которого будет 
вся Юго-Восточная Азия. Доля других стран региона в общем экспорте в страны АТЭС незначи-
тельна. Предусмотрено расширение экспорта в Республику Корея. Южнокорейский инвесторы 
готовы создать в Беларуси ряд предприятий совместно с белорусскими ОАО «Коралл» и ПО «Го-
ризонт». Предусматривается поставка в Южную Корею стандартных логических микросхем и 
расширения дилерской сети «Интеграла». 

Для создания благоприятной экспортной ситуации в Республике Беларусь необходима разра-
ботка планов мероприятий по созданию условий развития экспорта, которые должны формиро-
ваться с учетом складывающейся ситуации на внешних рынках и экономической ситуации в рес-
публике. 
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В настоящее время происходит создание глобальной продовольственной системы, которое со-
провождается ростом конкурентной борьбы между странами, поставляющими сельскохозяйствен-
ное сырье и продовольствие на мировой рынок. Беларусь находится на стыке двух крупных интег-
рированных региональных продовольственных рынков: ЕС и СНГ. Интеграционные процессы по 
своей природе носят объективный характер и обусловлены установлением устойчивых торгово-
экономических связей между взаимозависимыми экономиками стран. В то же время эффектив-
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Мировая экономика представляет собой взаимозависимость множества стран с различным 

уровнем развития. Высший уровень занимают страны, вступившие в стадию постиндустриального 
общества. Эти страны характеризуются двумя процессами. Во-первых, быстро идет процесс ин-
форматизации экономики. Он характеризуется удельным весом информационного сектора эконо-
мики в ВВП, а также численностью людей, основная деятельность которых носит информацион-
ный характер, т.е. работа этих людей характеризуется в основном получением, передачей и обра-
боткой информации в разных ее формах. Во-вторых, параллельно с информатизацией идет специ-
фический процесс сервисизации экономики, сущность которого заключается в том, что все боль-
шее число людей переходит в сферу обслуживания (туризм, гостиничное хозяйство, рестораны, 
коммунальные услуги, транспорт, торговля и т.п.). Такой переход часто носит вынужденный ха-
рактер — в связи с технологическим развитием промышленность и сельское хозяйство нуждаются 
во все меньшем количестве рабочей силы, которую замещают овеществленные в технологиях зна-
ния и капитал. Качественно различаются и люди, участвующие в информатизации и сервисизации 
экономики. В первый процесс вовлечены высококвалифицированные кадры, получающие высокие 
доходы, а во второй — низкоквалифицированная рабочая сила с невысокими доходами. 

Второй уровень образуют страны, находящиеся на стадии индустриального развития. Упор в 
своем развитии они делают на традиционные отрасли экономики. Республику Беларусь можно от-
нести к таким странам. Разрыв между этими группами стран все время увеличивается, приобретая 
новые формы зависимости и угрозы для национальной безопасности. 

Развитие мировой экономики показывает, что финансирование научных исследований на уров-
не 2,5-3% от объема ВНП обеспечивает переход на стадию постиндустриального развития и лиди-
рующие позиции страны на международной арене. Считается, что если наукоемкость ВВП страны 
менее 1% в течение 5-7 лет, то начинается разрушение научно-технического потенциала, что вле-
чет снижение конкурентоспособности экономики. Конкуренция в условиях глобализации и откры-
тости экономики, возрастания роли научных знаний, информации ведется не только в сфере обме-
на, но и в сфере производства и создания продукта, не только в количественных аспектах, но и в 
качественных. Вести конкурентную борьбу можно только на базе превосходства продукта или ус-
луги. Причем такое превосходство становится все мимолетнее. Но обострение конкуренции в ми-
ровом хозяйстве не может гарантировать надежной национальной безопасности, долговременного 
лидерства без постоянной подпитки производства новыми технологиями и продуктами. Поэтому 
возрастает роль научно-технического потенциала, который представляет собой совокупность на-
учно-технических знаний, кадров, материальных, финансовых и иных ресурсов, необходимых для 
создания новых научных разработок и их внедрения в производство. Одним из важнейших компо-
нентов потенциала являются научно-технические знания, которые подвержены быстрому мораль-
ному старению. По некоторым оценкам,  15%  знаний ежегодно устаревает. Инновации, вопло-
щающие в себе новые знания, не только обеспечивают быстрое развитие традиционных и науко-
емких секторов экономики, но и создают условия для перехода на новую стадию развития. Пони-
мание данной зависимости приводит к целенаправленной инновационной политике в развитых 
странах. Главная цель такой политики  –  создание условий и механизма передачи инноваций в 
производство, коммерческое освоение научно-технических знаний. 

В то же время в экономике Республики Беларусь технологическое отставание от развитых 
стран увеличивается с каждым годом. Наукоемкость ВВП снизилась с  2,3% в  1990 г. до  0,82% в 
2000 г. и сохраняется примерно на этом уровне в начале ХХI века. Сейчас значительная часть бе-
лорусских товаров экспортируется и сохраняет конкурентоспособность в силу низкой цена. Но 
высокие темпы НТП в постиндустриальных странах быстро меняют соотношение «цена – качест-
во» не в пользу белорусской экономики. Все это означает потерю внешних рынков сбыта продук-
ции, обострение конкуренции на внутреннем рынке республики. К тому же, данный процесс со-
провождается наличием высокого морального и физического износа основных фондов и потерей 
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возможности их простого воспроизводства. Последние годы большинство белорусских предпри-
ятий не имело достаточных средств для модернизации и обновления производства, что сказалось 
на качестве продукции, темпах и масштабах освоения новых изделий для внутреннего и внешнего 
рынков. Средняя продолжительность использования оборудования и определяющих технологий в 
производственной сфере Беларуси составляет 20-30 лет. Около 50 % из них разработано и внедре-
но еще во времена СССР. Из-за низкой обновляемости оборудования (3-5 % в год) негативный ха-
рактер приобрела динамика износа активной части основных фондов. По оценкам специалистов, 
ежегодно из сферы производства выводится почти на  2  млрд. долл. основных фондов. Износ со-
ставляет в зависимости от отрасли  60–80 %. Особенно критическое положение сложилось в про-
мышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Как следствие, удельное ресурсопотребление в 
Беларуси сегодня в два раза выше, чем в промышленно развитых странах. На  предприятиях Мо-
гилевской области более  45% основных фондов имеет срок службы более  20  лет. Темпы износа 
основных фондов примерно в три раза превышают темпы их обновления и ремонта. При сохра-
няющемся уровне обновления основных фондов срок службы оборудования составит почти  25  
лет. Отставание Республики Беларусь в технологической области оценивается в 30-40 лет. В то же 
время, как показывает мировой опыт, чтобы продукция была конкурентоспособной на мировом 
рынке промышленные предприятия должны в течение 3 –5 лет на 25 – 30 % обновлять оборудова-
ние на основе новейших достижений науки и техники.  

Повышение конкурентоспособности напрямую связано с модернизацией производства и вне-
дрением новых высокоэффективных технологий. В промышленно развитых странах доля ВВП, 
полученного на базе высокотехнологического уклада, равна примерно  50 %. В Республике Бела-
русь в начале 90-х годов она составила лишь около 10 %, в настоящее время находится на уровне 
3-5% и только 18 % машин и оборудования и 4 % технологических процессов находится на уровне 
мировых стандартов. 

В то же время в целом по промышленному комплексу уровень инновационной активности 
предприятий составляет всего  13  %,  что в четыре раза меньше, чем в странах Евросоюза. В ре-
зультате удельный вес осваиваемой новой продукции в производственном секторе составляет 
лишь 2,3 % в год при его пороговом (с точки зрения экономической безопасности) значении – 6 %. 

Республика, таким образом, располагает универсальным, но устаревшим производственным 
потенциалом, небольшими природными богатствами, узким внутренним рынком и относительно 
квалифицированной рабочей силой. По расчетам экспертов, в ближайшие 10 лет для введения но-
вых технологий и проведения структурных преобразований на предприятиях Беларуси необходи-
мо инвестировать примерно 50 - 60 млрд. долл.  

Инновационное развитие национальной экономики – это форма эволюции экономической сис-
темы, которая сопровождается качественными изменениями материально-технической базы ре-
ального производства. Главной задачей инновационного развития является формирование конку-
рентных преимуществ страны, которое в основном достигается за счет усовершенствований и по-
иска нетрадиционных источников развития экономики. Следует учитывать, что конкурентные 
преимущества страны создает не государство, а предприятия, занимающиеся производством кон-
курентоспособной продукции. Поэтому задача правительства должна заключаться в создании бла-
гоприятных условий для достижения предприятиями конкурентных преимуществ. Инструментом 
повышения научно-технического потенциала на микроуровне является научно-техническая поли-
тика фирмы, которая в развитых странах реализуется через создание крупных научно-
исследовательских центров в рамках фирмы, проведение политики поглощения малых инноваци-
онных фирм и выход на внешние рынки научно-технических знаний. При этом осуществляется 
тесная координация научно-технической политики с производственной и маркетинговой стратеги-
ей. Необходимость использовать оба канала связано с закономерностями развития научно-
технических знаний и, прежде всего, непредсказуемостью и неравномерностью получения новых 
знаний. 

В Беларуси в рамках НСУР  – 2020 в течение  2011—2020 годов прогнозируется сформировать 
постиндустриальное информационное общество с новым технологическим базисом, обеспечи-
вающим переход к ресурсосберегающему типу воспроизводства, а экономическое развитие  —  
обеспечивать за счет функционирования зрелых институтов рыночной экономики, углубления 
структурных преобразований, широкого внедрения достижений науки и техники, создания эколо-
гически чистых производств.  

Можно выделить основные направления инновационной политики государства, которая долж-
на содействовать поставленной цели:  
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1. Усиление конкурентных позиций традиционных белорусских производителей-экспортеров 
за счет снижения затрат на производство экспортной продукции, внедрение новых технологий; 

2. Создание новых экспортоориентированных производств на основе отечественных научно-
технических разработок; 

3. Повышение доли наукоемкой продукции в общем объеме экспорта Республики Беларусь в 
Российскую Федерацию; 

4. Развитие сотрудничества, направленного на производство продукции экспортного и им-
портозамещающего назначения; 

5. Создание в регионах Российской Федерации крупных оптовых структур по реализации по-
требительских товаров  и центров продаж, гарантийного ремонта и сервисного обслуживания бе-
лорусской техники; 

6. Восстановление и развитие наиболее рациональных кооперационных связей, направлен-
ных на производство новых конкурентоспособных видов продукции не только для внутреннего, 
но и мирового рынка; 

7. Участие белорусских предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории 
Российской Федерации [3]. 

Европейский сектор является одним из приоритетных во внешней торговле Республики Бела-
русь. Это объясняется совокупностью географических, экономических, политических, культурных 
факторов, исторически характеризующих место Беларуси в Европе 

После Содружества Независимых Государств Европейский союз является вторым торговым 
партнером Беларуси. Динамично развивающиеся отношения со странами ЕС имеют важное значе-
ние как для Республики Беларусь, так и для Евросоюза. С одной стороны, Беларусь, участвуя в 
международных цепочках по переработке сырья из Российской Федерации в готовую продукцию, 
осуществляет реализацию этой продукции в ЕС. А с другой стороны  – используя новые техноло-
гии и наукоемкую продукцию, импортируемые из ЕС, экспортирует произведенные товары в дру-
гие страны мира.  

В последующих годах предусмотрено некоторое изменение в страновой структуре белорусско-
го экспорта в ЕС: основными партнерами Беларуси будут Великобритания, Нидерланды, Польша 
и Германия. Экспорт Республики Беларусь в данные страны увеличится во многом за счет экспор-
та минеральных продуктов. В экономическом сотрудничестве Беларуси и Евросоюза отражаются 
практически все проблемы и задачи дальнейшего развития страны и ее взаимодействия с зарубеж-
ными странами. В целях наращивания белорусского экспорта в страны Евросоюза и дальнейшей 
интенсификации торгово-экономического сотрудничества Беларуси и данного интеграционного 
объединения актуальным является решение следующих задач: 

1. лоббирование интересов белорусских производителей в области отмены Евросоюзом огра-
ничительных мер в торговле с Беларусью; 

2. продолжение работ по подтверждению соответствия экспортируемой белорусской продук-
ции требованиям директив Евросоюза, прежде всего сельскохозяйственной, строительной и ма-
шиностроительной продукции; 

3. диверсификация поставляемой на экспорт продукции, особенно в Великобританию и Ни-
дерланды; 

4. активное включение Беларуси в процесс формирования общеевропейской транспортной и 
машиностроительной продукции; 

5. усиление информированности о внешнеэкономических возможностях Беларуси [3]. 
Развитие внешней торговли с Европой  –  это, прежде всего, развитие связей с Европейским 

Союзом. Данный регион также является и важнейшим источником инвестиционных ресурсов, со-
временного менеджмента и высоких технологий. Торговля со странами ЕС является также и глав-
ным источником поступлений в страну твердой валюты, необходимой для импорта инвестицион-
ных и сырьевых товаров. После вступления новых членов в Европейский союз его рынок превра-
тился в один из крупнейших в мире, характеризующийся высокой покупательной и платежной 
способностью. Позитивная динамика обусловлена рядом факторов, в том числе и переходом но-
вых членов ЕС на общий таможенный режим и систему преференций Евросоюза, что в целом при-
вело к улучшению условий доступа белорусских товаров на рынки этих стран. В сфере продвиже-
ния и закрепления Республики Беларусь на рынке ЕС актуальной остается задача повышения кон-
курентоспособности белорусских товаров в сравнении с аналогами из стран ЕС. Основным пока-
зателем последней является соответствие цены и качества.  
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Основной объем белорусского экспорта приходиться на Российскую Федерацию, Украину, Ка-
захстан, Молдову.  

Казахстан  –  перспективный торговый партнер среди стран Центральной Азии. Экспорт бело-
русских товаров в Казахстан прогнозируется в 2010 500 млн.долларов США. Основу экспорта со-
ставит продукция белорусского машиностроения (сельскохозяйственная, коммунальная, дорожно-
строительная техника), продукция нефтехимического комплекса, бытовая химия. С  2010 года на-
чал функционировать Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. Документы, регулирую-
щие торговлю в союзе трех, будут постепенно вступать в силу. Ожидается, что Таможенный ко-
декс Таможенного союза и Единый таможенный тариф будут утверждены 27 ноября текущего го-
да на заседании высшего органа Таможенного союза - Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав го-
сударств. Должен быть принят и ряд международных договоров, в том числе в сфере технического 
регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, а также в области 
косвенного налогообложения товаров и услуг в условиях единой таможенной территории.  

В качестве основных мероприятий для наращивания экспорта в страны СНГ можно предложить 
следующие: 

• диверсификация экспорта товаров; 
• стимулирование развития наукоемких высокотехнологичных экспортоориентированных 

отраслей и производств; 
• модернизация и техническое перевооружении; 
• внедрение новых технологий, соответствующих требованиям международных стандартов 

для усиления конкурентных позиций белорусских товаров;  формирование единого экономическо-
го пространства; 

• развитие оптовых продовольственных рынков; 
• открытие сборочных производств; 
• создание белорусских торговых компаний на территории стран СНГ; 
• проведение выставок и ярмарок белорусской продукции для налаживания и последующего 

расширения взаимных торговых отношений [3]. 
Российская Федерация является главным торгово-экономическим партнером Республики Бела-

русь Беларусь увеличила долю во внешнеторговом обороте России в 2009 году до 5%. В 2008 году 
на Беларусь приходилось 4,6% от всех российских внешнеторговых операций. По итогам 2009 го-
да Беларусь вошла в пятерку основных торговых партнеров России, тогда как в 2008 году она за-
нимала 6-е место. Вместе с тем в прошлом году зафиксировано снижение белорусско-российского 
товарооборота (68,8% по отношению к 2008 году). В денежном выражении товарооборот по дан-
ным российской таможенной статистики составил $23 млрд. 431 млн., белорусский экспорт в Рос-
сию – $6 млрд. 713,9 млн. (63,6%), импорт – $16 млрд. 717,1 млн. (71,1%).  

Ключевыми направлениями внешнеэкономического сотрудничества Беларуси и России в по-
следующие годы будут являться:  

• создание единого экономического пространства,  
• равных условий субъектам хозяйствования, 
• поставки из России энергоресурсов по приемлемым для Беларуси ценам, 
• сокращение отрицательного сальдо по взаимной торговле, 
• защита белорусских экономических интересов, 
• развитие торгово-экономических отношений через прямые связи с российскими регионами 

[3]. 
Приоритетными направлениями торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь 

и Российской Федерации является расширение отношений на региональном уровне непосредст-
венно между хозяйствующими субъектами при активной роли в этом территориальных органов 
управления. Во многом благодаря региональному сотрудничеству в последние годы обеспечен 
стабильный рост экспорта в Россию.  

Российская Федерация была и остается рынком технологий и наукоемкой продукции: 55% экс-
порта высокотехнологичных товаров Республики Беларусь приходиться на Россию. Для наращи-
вания объемов экспорта необходимо, в первую очередь, заниматься разработками новых перспек-
тивных изделий, по техническим параметрам превосходящих российский аналоги, а также прово-
дить активную работу по совершенствованию сбытовой политики и развитию послепродажного 
сервиса. 

Для увеличения экспорта белорусских товаров в Российскую Федерацию необходимо: 
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- научно-техническая политика, целью которой должно быть развитие научных исследований 
как в рамках государственного сектора, так и в частных фирмах, внедрение результатов исследо-
ваний в производство, создание научной инфраструктуры в виде технопарков, венчурных фирм и 
т.д.. Большое значение предается созданию инфраструктуры для научной и инновационной дея-
тельности. По этому направлению создаются структуры, объединяющие малые и научно-
инновационные предприятия в виде технопарков, бизнес-центров, инкубаторов бизнеса и т.д.; 
формируются системы финансирования, кредитования, страхования инновационной деятельности 
(венчурные, инвестиционные, страховые компании); развиваются организации материально-
технического обеспечения НИОКР (лизинговые, снабженческие компании); центры передачи тех-
нологий, информационных систем. Особое внимание в настоящее время уделено координации 
деятельности инновационного цикла «НИОКР  –  разработки  –  производство  –  сбыт  –  обслужива-
ние», т.к. важно не только осуществить научные открытия, но и внедрить их в производство. В 
целях повышения конкурентоспособности отечественных инновационных проектов особое вни-
мание уделяется укреплению связи академической, вузовской и отраслевой наук, фундаменталь-
ных и прикладных разработок. Примером достаточно успешной реализации данного направления 
является ЗАО «Технологический парк Могилев», который выполняет несколько функций: инкуба-
тора малого предпринимательства, бизнес-инновационного центра и центра трансфера технологии 
за счет чего выполняется функция стимулирования продвижения в промышленные предприятия 
области отечественные и зарубежные идеи, знания, опыт, технологии, инвестиции. Положитель-
ный опыт функционирования ЗАО «Технологический парк Могилев» позволяет создавать иннова-
ционный центр на базе ГНУ «Институт технологии металлов». 

- инвестиционная политика, направленная на поощрение роста инвестиций в высокотехноло-
гичных отраслях экономики;  

- бюджетная политика, представленная целевым финансированием инновационной деятельно-
сти. В настоящее время государством финансируются научные и научно-технические программы 
и проекты после экспертизы данных проектов и признания, что они имеют большое научное и со-
циально-экономическое значение. Перечень научно-технических программ, финансируемых из 
республиканского бюджета, утверждается Советом Министров республики по представлению 
Министерства экономики совместно с Госкомитетом по науке и технологиям, Министерством 
промышленности, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерство архитек-
туры и строительства, Академией наук Беларуси. На период до  2010 года определено  27 приори-
тетных направлений в сферах ресурсосбережения и энергоэффективных технологий, информаци-
онных технологий, биотехнологий, новых материалов, энергетики, экологии. Основные направле-
ния инновационной политики определяются потребностями развития наукоемких отраслей эконо-
мики, наращиванием экспортных возможностей отдельных отраслей и производств, необходимым 
научным обеспечением сельского хозяйства, транспорта, связи, здравоохранения, экологии. 

- налоговое стимулирование инновационной деятельности. Льготное налогообложение научно-
технической сферы предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь «О стимулировании 
создания и развития в Республике Беларусь производств, основанных на новых и высоких техно-
логиях» от 8.07.96 и другими нормативными актами.  

Значительным аспектом постиндустриальной экономики является интеллектуальность, иннова-
ционность работника. Это проявляется в том, что все большая доля работников в течение своего 
рабочего дня занята интеллектуальным трудом, поиском и использованием необходимой информа-
ции, решением задач проблемного типа. Изменяется и интенсивность интеллектуального труда 
на рабочем месте. В силу этого возрастает роль инвестиций в человеческий капитал. Инвести-
циями в человеческий капитал считается любая мера, предпринятая для повышения производи-
тельности труда. Обычно выделяют три вида инвестиций в человеческий капитал: 

• расходы на образование, включая общее и специальное, формальное и неформальное, подго-
товку по месту работы; 

• расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профилактику заболеваний, 
медицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных условий; 

• расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют из мест с относительно 
низкой производительностью. 

Источником вложений в человеческий капитал выступают государство, негосударственные 
общественные организации, отдельные фирмы, домохозяйства, международные фонды и органи-
зации. Роль государства в данной области велика. Оно использует принудительные и побудитель-
ные меры. К принудительным относятся обязательное для всех образование в объеме средней 
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школы, обязательные медицинские профилактические мероприятия и т.д. Правительство распола-
гает двумя действенными побудительные способами, которые используются с целью изменения 
размеров частных инвестиций в человека предпринимаемых автоматически через рынок: оно мо-
жет повлиять на доходы тех, кто делает (через систему налогов и субсидий), а также в состоянии 
регулировать цену приобретения человеческого капитала (регулируя цены используемых ресур-
сов). Особенно велика роль государства в важнейших сферах формирования человеческого капи-
тала  –  в сфере образования и здравоохранения. На эти аспекты необходимо обратить внимание 
правительству страны, желающему перейти на постиндустриальную стадию развития.  

Фирмы, инвестируя в своих сотрудников, стремятся активизировать их трудовую отдачу, повы-
сить производительность труда, сократить потери рабочего времени и тем самым укрепить свою 
конкурентоспособность. Средства вкладываются в организацию курсов профессиональной подго-
товки и переподготовки, на оплату расходов работников на лечение и профилактические меро-
приятия, на строительство физкультурно-оздоровительных центров, детских дошкольных учреж-
дений и т.д. По масштабам затрат внутрифирменное обучение в развитых странах сопоставимо с 
другими секторами подготовки кадров. И эти затраты должны поощряться и стимулироваться го-
сударством. 
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Управлению, анализу и оптимизации денежных потоков уделяется большое внимание, особен-

но в условиях кризиса экономики. В различных источниках эта категория трактуется по-разному. 
Так, по мнению американского ученого Л.А. Бернстайна «сам по себе не имеющий соответствую-
щего толкования термин «потоки денежных средств» (в его буквальном понимании) лишен смыс-
ла» [1]. Компания может испытывать приток денежных средств (то есть денежные поступления), и 
она может испытывать отток денежных средств (то есть денежные выплаты). Более того, эти де-
нежные притоки и оттоки могут относиться к различным видам деятельности – производственной, 
финансовой или инвестиционной. Можно определить различие между притоками и оттоками де-
нежных средств для каждого из этих видов деятельности, а также для всех видов деятельности 
предприятия в совокупности. Эти различия лучше всего отнести к чистым притокам или чистым 
оттокам денежных средств. Большинство же авторов, когда ссылаются на денежные потоки, под-
разумевают денежные средства, образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности.  

Другой американский ученый Дж. Ван Хорн считает, что «движение денежных средств пред-
ставляет собой непрерывный процесс» [2].  Активы фирмы представляют собой чистое использо-
вание денежных средств, а пассивы – чистые источники. Объем денежных средств колеблется во 
времени в зависимости от объема продаж, инкассации дебиторской задолженности, капитальных 
расходов и финансирования.  

Мы считаем, что для обеспечения эффективного управления денежными потоками целесооб-
разно осуществлять их классификацию по ряду признаков: 

а) по направленности движения денежных средств: 
- положительный денежный поток (приток денежных средств); 
- отрицательный денежный поток (отток денежных средств). 
Следует отметить их тесную взаимосвязь: сбой во времени или в объеме одного из них обу-

словливает сбой и другого потока. Поэтому в финансовом анализе и менеджменте они должны 
рассматриваться во взаимосвязи как единый объект управления; 

б) по методу исчисления объема: 
- валовой денежный поток, характеризующий всю совокупность поступлений и расходо-

вания денежных средств в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов; 
- чистый денежный поток (ЧДП), представляющий собой разность между положитель-

ным и отрицательным потоками денежных средств в рассматриваемом периоде времени. Чистый 
денежный поток может быть как положительной, так и отрицательной величиной. 

В первую очередь проводится горизонтальный анализ денежных потоков: изучается динамика 
объема формирования положительного, отрицательного и чистого денежного потока в разрезе от-
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и свободу информации, которые также должна обеспечить действенная система государственного 
контроля. 

Общественный контроль за реализацией приоритетных направлений национального развития 
должен быть постоянным. В этом будет способствовать построение национальной системы госу-
дарственного аудита, направленной на обеспечение объективной, независимой и публичной оцен-
ки результатов социально-экономического развития в государстве, четко определяющей цели 
дальнейшего совершенствования управления обществом. Ведь в отличие от традиционной систе-
мы государственного финансового контроля, государственный аудит не только фиксирует про-
блемы, но и способен исследовать суть и причины выявленных отклонений, предлагать рекомен-
дации по их устранению.   

Таким образом, развитие системы государственного аудита в Украине позволит повысить от-
крытость и ответственность управления экономическими, социальными и природными ресурсами, 
станет основой построения национальной инновационной экономики, фактором обеспечения ее 
устойчивого развития.      
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С момента обретения самостоятельности Республика Беларусь была вынуждена создавать соб-

ственный механизм осуществления внешнеэкономической деятельности. В период существования 
СССР во внешней торговле существовала государственная монополия, основу которой составляли 
внешнеторговые государственные структуры. За рубежом была создана разветвленная инфра-
структура поддержки внешней торговли с сетью сервисных центров, представительств. Вся эта 
система перешла к Российской Федерации. Республике Беларусь пришлось все создавать заново, в 
т.ч. законодательную, институциональную основу внешнеэкономической деятельности, а также 
систему статистического учета внешней торговли, отвечающую мировым стандартам. В совре-
менном мире состояние внешней торговли государства определяет уровень его экономического 
развития. Для нашей страны увеличение объемов экспорта является важнейшим приоритетом го-
сударственной политики. 

В настоящее время перед СНГ стоит важный выбор  – продолжать решать задачу включения в 
мирохозяйственную систему в одиночку, что для большинства государств-участников СНГ может 
обернуться поглощением их одним из формирующихся мировых «полюсов», или ускорить созда-
ние собственного интегрированного сообщества, способного играть самостоятельную роль в меж-
дународных делах, отстаивая интересы соответствующего регионального объединения. 

За 10 лет товарооборот – фундаментальный показатель экономического взаимодействия – меж-
ду участниками Содружества сократился почти в 5 раз. Если в начале 90-х годов главными его со-
ставляющими были кооперационные связи между предприятиями, то к концу десятилетия на пе-
редний план выдвинулась низшая форма сотрудничества  –  простой обмен товарами (бартер). 
Главным итогом произошедших изменений в системе торгово-экономических отношений между 
государствами-участниками СНГ явилось то, что хозяйственные связи между странами СНГ (кро-
ме Республики Беларусь) стали играть для них меньшую значимость, чем торговые взаимоотно-
шения со странами вне СНГ.  




