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наследия региона. Внедрение интегрированных маркетинговых стратегий помо-
жет создать устойчивую туристическую экосистему, ориентированную на долго-
срочное развитие. 
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Аннотация. Целью настоящего исследования является анализ отдельных ас-

пектов правового обеспечения борьбы с коррупцией в Республике Беларусь на 
стратегическом уровне и формулирование предложений по их совершенствова-
нию. Методологическую базу составляют формально-юридический и метод ин-
струментального анализа. По результатам проведенного исследования предложе-
на авторская редакция отдельного пункта Стратегии борьбы с коррупцией Рес-
публики Беларусь, а также обоснована необходимость разработки нормативного 
правового акта, закрепляющего критерии оценки эффективности борьбы с кор-
рупцией в Республике Беларусь. Научная новизна обусловлена выработанными 
предложениями по совершенствованию правового регулирования противодей-
ствия коррупции. Практическая значимость исследования определяется возмож-
ностью использования его результатов в нормотворческой деятельности право-
охранительных органов Республики Беларусь. 
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Проблема коррупции носит комплексный характер. Как справедливо отмечает-

ся в научной литературе, «коррупция как социальное явление детерминируется 
факторами совершенно разной природы: правовыми, экономическими, политиче-
скими, психологическими и даже технико-юридическими» [1, c. 188]. Системная 



283 
 

природа коррупции требует стратегического подхода в решении проблем, возни-
кающих в процессе борьбы с ней. 

Стратегическое планирование в Республике Беларусь нормативно урегулиро-
вано и осуществляется на основе таких нормативных правовых актов, как Кон-
цепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Решени-
ем Всебелорусского народного собрания от 25 апреля 2024 г. № 5, Закон Респуб-
лики Беларусь от 12 июля 2023 г. № 279-З «Об изменении Закона Республики Бе-
ларусь «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Беларусь» и др. 

Государственное планирование основывается на принципах научной обосно-
ванности, системности, открытости, преемственности и непрерывности, реали-
стичности, сценарности (вариантности) прогнозов, измеримости поставленных 
целей и задач, гибкости и эффективности. 

Особое значение в процессах стратегического планирования, на наш взгляд, 
приобретает принцип системности, использование которого позволяет осуществ-
лять планирование основываясь не только на знании о практической области его 
применения, но и на соотношении указанной области с иными явлениями социо-
генной природы, оказывающими на нее воздействие. 

Как указывает Ю.В. Курносов, «при исследовании какой-либо предметной об-
ласти, явлений и процессов, происходящих в реальной жизни, крайне важно по-
лучить вначале общее целостное представление об объекте и лишь потом можно 
переходить к детализации» [2, c. 134]. 

Документом государственного прогнозирования Республики Беларусь, опреде-
ляющим цели и приоритеты деятельности государственных органов, осуществля-
ющих борьбу с коррупцией, а также государственных органов и иных организа-
ций, участвующих в борьбе с коррупцией является Стратегия борьбы с коррупци-
ей Республики Беларусь (далее – Стратегия), утвержденная решением республи-
канского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией 
от 23 декабря 2022 г. № 23 [3]. 

В Стратегии закреплена совокупность официальных взглядов на состояние, це-
ли, задачи, специальные принципы, стратегические направления борьбы с кор-
рупцией в Республике Беларусь, а также механизм реализации указанной Страте-
гии. 

Несмотря на такие ее преимущества, как детальная проработка механизмов 
борьбы с коррупцией, акцент на предотвращение коррупционных проявлений, 
учет психологических факторов в части формирования нетерпимости к коррупци-
онному поведению и закрепление механизма реализации, существуют отдельные 
аспекты требующие уточнения. 

Стратегия нормативно закрепляет семь задач, одной из которых является 
устранение базовых причин и условий коррупции. Согласно техническому руко-
водству по осуществлению Конвенции ООН против коррупции «в стратегии 
должны ставиться четкие и достижимые цели» [4]. 

Отвечая на вопрос о возможности излечения от такой социальной болезни, как 
коррупция, представляется, что ее нельзя победить окончательно. Данное утвер-
ждение требует верификации в части определения вероятности устранения базо-
вых причин и условий коррупции. 
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Так, В.П. Кутицкий к социокультурным причинам коррупции относит «право-
вой нигилизм, отсутствие диалога между властью и обществом, низкую граждан-
скую активность населения» [5, c. 140]. 

Правовой нигилизм и низкая гражданская активность, на наш взгляд, являются 
следствием укоренившихся традиций, сформировавшихся в условиях политиче-
ской системы СССР. Указанные детерминанты зарождались в процессе длитель-
ной социализации, которая занимала не одно десятилетие, что делает невозмож-
ным их полное преодоление, по крайней мере, в период срока стратегического 
планирования (срок долгосрочного государственного планирования – 15 лет).  

Диалог власти и общества может осуществляться непосредственно или через 
механизм представительства интересов. На наш взгляд, прямая демократия позво-
ляет в полной мере реализовывать коммуникацию, исключая посредников, влия-
ющих на трансформацию конкретных интересов. Однако, при практической реа-
лизации многих положений теории прямой демократии остаются открытыми про-
блемы автономии личности и свободы индивидуальности. 

На нынешнем этапе общественно-исторического развития, внедрение прямой 
демократии не представляется возможным и необходимым. До нашего времени 
дошли и трансформировались некоторые институты прямой демократии (напри-
мер, референдумы), но круг вопросов, решаемых в рамках функционирования 
данных институтов, сузился до наиболее важных проблем общественного разви-
тия. 

Таким образом, видится рациональным сделать вывод о недостижимости вы-
полнения задачи по устранению базовых причин и условий коррупции. 

В данной связи в целях совершенствования правового обеспечения борьбы с 
коррупцией в Республике Беларусь на стратегическом уровне предлагается изло-
жить п. 2.1 Стратегии в следующей редакции: «идентификация и борьба с базо-
выми причинами и условиями коррупции» с учетом разработки планируемых ре-
зультатов выполнения поставленной задачи, а также критериев их измерения и 
оценки. 

Стратегия борьбы с коррупцией не содержит в себе критериев оценки резуль-
татов, полученных в ходе её выполнения. 

В гуманитарных науках наблюдаются тенденции по внедрению измерительно-
го подхода к объекту изучения. Такой подход позволяет оценить текущее состоя-
ние объекта, степень соответствия его определенным стандартам, а также произ-
вести оценку регулирующего воздействия и эффективности мер по его измене-
нию. 

Разработка критериев оценки борьбы с коррупцией позволит проанализировать 
исходный уровень состояния прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства в сфере борьбы с коррупцией, определить возможные последствия пра-
вовых новелл в данной сфере, наиболее точно спрогнозировать ожидаемый ре-
зультат от реализации положений Стратегии и в конечном счете (на основе ре-
зультатов практической деятельности) оценить степень реализованности задач, 
указанных в Стратегии. 

Интересный опыт в данной связи предлагает Республика Казахстан. Указом 
Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 г. № 802 была утверждена 
Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 – 2026 
годы. 
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В разделе 6 Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан 
закреплена система целевых индикаторов по итогам 2026 года. Казахский законо-
датель включает в данную систему следующие показатели: индекс восприятия 
коррупции; доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели 
контакт с государственным должностным лицом и которые заплатили взятку гос-
ударственному должностному лицу или от которых это государственное долж-
ностное лицо требовало взятку; индекс эффективности государственного управ-
ления Всемирного Банка; индикатор «Институты» Глобального индекса конку-
рентоспособности Всемирного экономического форума; индекс верховенства за-
кона Всемирного проекта правосудия; индекс учета мнения населения и подот-
четность государственных органов Всемирного Банка; индекс контроля корруп-
ции Всемирного Банка; сокращение в структуре ВВП страны доли участия госу-
дарства в экономике; уровень доверия населения к антикоррупционной службе. 

Первое преимущество предложенных индикаторов заключается в повышенной 
точности прогнозируемого результата. Антикоррупционная стратегия требует се-
рьезного обоснования, а конкретность ожидаемых улучшений антикоррупцион-
ной ситуации является одним из его элементов. 

Второе преимущество обусловлено потребностью индикации борьбы с кор-
рупцией. С одной стороны, измерение эффективности борьбы с коррупцией поз-
волит объективно оценивать уровень текущего состояния прокурорского надзора 
за антикоррупционным законодательством и оперативно реагировать на ошибки 
при исполнении мероприятий по реализации задач, установленных Стратегией. С 
другой стороны, использование таких мировых индексов как Corruption 
Perceptions Index, The Worldwide Governance Indicators, World Justice Project, Rule 
of Law Index, Voice and Accountability повысит авторитет государства на между-
народной арене и уровень доверия граждан к государственным органам, осу-
ществляющим борьбу с коррупцией. 

Необходимо отметить, что ввиду политической ангажированности отдельных 
международных организаций использование международных индексов в качестве 
инструмента определения состояния текущей коррупционной обстановки в Рес-
публике Беларусь будет целесообразно в части проверки предварительно оценен-
ных в соответствии с национальными индикаторами данных. 

Таким образом, видится рациональной разработка нормативного правового ак-
та, закрепляющего критерии оценки эффективности борьбы с коррупцией в Рес-
публике Беларусь.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния ESG – факторов на инвестици-

онные решения. Исследование раскрывает взаимосвязь между ESG – факторами и 
финансовыми показателями компаний. Анализ различных отраслей экономики 
показывает, что учёт ESG – критериев становится ключевым фактором при при-
нятии инвестиционных решений. 
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В современных условиях все чаще на первый план выдвигаются экологические 

и социальные проблемы, вызванные человеческой деятельностью. Если раньше 
инвесторы ориентировались только на финансовые показатели [3, с.73], то теперь 
во внимание берутся и нефинансовые показатели, такие как: экологическая 
устойчивость, социальная ответственность и качество корпоративного управле-
ния. Увеличение внимания к таким мировым вызовам, как изменение климата и 
социальное неравенство, побуждает инвесторов изменить свои подходы. Теперь 
они стремятся находить компании, которые не только нацелены на получение 
прибыли, но и активно заботятся об экологии и вносят позитивный вклад в обще-
ство. В данном исследовании мы будем анализировать влияние ESG–факторов на 
процесс принятия инвестиционных решений. Для этого мы сосредоточимся на 
нескольких ключевых вопросах: 

 Какова связь между ESG – рейтингами компаний и их финансовыми пока-
зателями? 

 Какие отрасли экономики представляют наибольший интерес для инвесто-
ров, ориентирующихся на ESG – принципы? 

 Как различные группы инвесторов, включая институциональных и част-
ных, учитывают ESG – факторы при составлении своих инвестиционных портфе-
лей? 

Объектом нашего исследования станут инвестиционные решения, принимае-
мые с учетом ESG – факторов, а предметом — влияние этих факторов на форми-
рование инвестиционных портфелей. 

Гипотеза исследования: «Компании с низкими ESG – рейтингами, имеют высо-
кие шансы перестать быть конкурентными, на фоне компаний с высокими ESG – 
рейтингами». 

Впервые термин ESG появился в 2004 году, когда члены ООН, решили вовлечь 
финансовые организации к решению общемировых проблем. В то время остро 
стоял вопрос о производстве оружия и табачных изделий. Инвесторы старались 




