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В белорусской системе налогообложения немало позитивных аспектов, в том числе одинаковые требования 
к плательщикам и создание равных стартовых условий формирования доходов путем определения перечня 
налогов, унификации ставок, упорядочения льгот и механизма их предоставления, невмешательства в 
использование средств, оставшихся после уплаты налогов, более справедливое распределение налогового 
бремени между отдельными категориями плательщиков и правовой защитой их интересов, а также учет опыта 
западных стран, который дает возможность Беларуси присоединиться к мировому рынку и включиться в 
международные экономические интеграционные связи. 

Вместе с тем созданная налоговая система в силу разных причин имеет существенные недостатки. Важным 
недостатком является высокий уровень налогообложения субъектов хозяйствования. Официальная статистика 
оценивает тяжесть налогового бремени на макроэкономическом уровне как отношение общей суммы налогов и 
сборов к валовому внутреннему продукту. На микроэкономическом уровне налоговая нагрузка рассчитывается 
как доля налоговых платежей в бюджет в общем объеме выручки конкретного предприятия. Тем самым 
показывается степень налоговых изъятий из выручки предприятий и в усредненном виде исследуется, какова 
доля налоговых и неналоговых платежей в цене производимых товаров и оказываемых услуг. 

Методику расчета уровня налоговой нагрузки для субъектов хозяйствования целесообразно использовать 
при исследовании величины налогового бремени по одному предприятию либо при сравнительном анализе 
уровня этого показателя по отдельным предприятиям, занимающимся аналогичными видами деятельности. Это 
обусловлено тем, что величина налоговой нагрузки во многом зависит от таких показателей, как трудоемкость, 
фондоемкость, материалоемкость и рентабельность предприятия, и будет существенно различаться в 
зависимости от вида осуществляемой деятельности. 

Экономически обосновано, что с повышением налогового бремени снижаются стимулы производства, в 
результате чего величина ВВП, являющегося материальной основой налогов, сокращается и может доходить до 
самого низшего уровня. Но, чтобы найти оптимальную ставку налога, обеспечивающую максимум налоговых 
поступлений при стабильном и эффективном функционировании экономики страны, необходим глубокий и 
всесторонний научно обоснованный анализ налогообложения, в том числе анализ взаимосвязи ставки налога, 
налогооблагаемой базы и объема налоговых поступлений. 

Следует отметить, что по ставке величина налоговых изъятий в Республике Беларусь сопоставима с 
зарубежными странами (США, Япония и др.), но экономическое положение национальных юридических лиц 
значительно хуже, вследствие чего налоговое бремя они несут более тяжкое. Суммарные налоговые платежи, 
по разным оценкам, составляют от 40 до 70% валовых доходов юридических лиц (прибыль плюс зарплата). 
Высок уровень косвенных налогов (НДС, акцизы, таможенные пошлины), оплачиваемых населением. Именно 
они выступают одним из генераторов инфляционных процессов. 

Сложность для плательщиков создает и отсутствие единой законодательной и нормативной базы 
налогообложения. Многочисленность подзаконных нормативных актов и частое несоответствие законов о 
налогообложении и подзаконных актах, регулирующих эти процессы, а также наличии законов, относящихся к 
иным отраслям права, но вторгающихся в вопросы регулирования налоговых отношений, существовании 
правовых пробелов и отсутствии достаточных правовых гарантий для участников налоговых отношений. 

Налоговая нагрузка на всех налогоплательщиков должна быть по возможности равномерной и 
справедливой. При этом в отношении стимулов государство должно оставаться нейтральным. Оптимальный 
вариант налоговой политики - отмена по возможности всех налоговых льгот, т.е. расширение налоговой базы за 
счет ликвидации льгот и одновременное сокращение законодательно установленных ставок налогообложения. 
Необходимо придерживаться принципа, который находит широкое признание в современном мире: «низкие 
ставки - широкий охват». Ведь льготный режим для одних налогоплательщиков неизбежно означает 
дополнительное налоговое бремя для других. 

В стремлении изменить налоговую систему государство должно исходить из одного простого и 
незыблемого принципа: налоги являются ценой, которую общество платит за его услуги. 
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В последние годы в Республике Беларусь в научных исследованиях, касающихся анализа экономической 
эффективности, получил распространение метод оболочки данных, базирующийся на линейном 
программировании. Анализ эффективности в данных работах относился к определенному моменту времени t 
(статическое измерение). Цель данного доклада - ознакомить с теоретическими основами измерения 
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эффективности и продуктивности аграрного производства во времени (динамическое измерение), используя 
метод оболочки данных и Малмквист-индекс изменения общей продуктивности факторов. 

Для расчета изменения общей продуктивности факторов производства в динамике используется Малмквист-
индекс. Применение данного индекса требует решения задачи вида: 

I 

, ч ( P / ( y t , x t ) C R S D j t + l ( y t , x A C R S ¥ 
M t ( y t + l , у t 9 x t ) = 1 tJ[ х 1 <* (i) 
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для каждого хозяйства совокупности сельскохозяйственных организаций. Здесь Щ ~ Малмквист-индекс /-

ого сельскохозяйственного предприятия; D^CRS и Dj+l\CRS функции дистанции /-ого 

сельскохозяйственного предприятия относительно производственной технологии в период времени t и t+І при 
постоянном уровне отдачи от использования факторов производства. 

Концепция Фере позволяет разложить изменение эффективности сельскохозяйственного предприятия в 
течение анализируемого периода времени на две составляющие: изменение производственной технологии и 
изменение технической эффективности. 
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(2) 

изменение 
технической 
эффективности 

изменение 
производственной 
технологии 

При изменяющемся уровне отдачи от использования факторов производства возможно дальнейшее 
разложение изменения технической эффективности на две составляющие - 1) изменение чистой технической 
эффективности (англ. pure technical efficiency change), и, 2) изменение эффективности в зависимости от 
величины масштаба производства (англ. scale efficiency change). 
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технической 
эффективности 
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D/iy^VRS/D/iy.^CRS 
изменение- эффективно стивзависимост и 
отвеличины-масштаба производства 

Здесь £>.'|j7rs и Djt+l\VRS ~ функции дистанции /-ого сельскохозяйственного предприятия относительно 

производственной технологии в период времени t и t+І при изменяющемся уровне отдачи от использования 
факторов производства. 

При комбинации метода оболочки данных (спецификация модели: ориентированная на вход (англ. Input 
oriented)) и Малмквист-индекса речь идет о решении оптимизационных задач вида (4) - (9): 
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(7) 

(8) 

для каждого хозяйства совокупности сельскохозяйственных организаций. Здесь ©. — техническая 
эффективность /-ого сельскохозяйственного предприятия; Y = {уmi) - матрица объёмов реализации продукции 
(Output) хозяйств совокупности; у.- вектор фактических объёмов реализации продукции в хозяйстве / (т.е. /-
столбец матрицы Y); х = ) - матрица затрат хозяйств совокупности; х ~ вектор фактических затрат 
производственных ресурсов (Input) в хозяйстве / (т.е. /-й столбец матрицы Х)\ I - оптимальный вектор 
интенсивности использования хозяйством /-ых технологий, известных всем хозяйствам совокупности; N -/-
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мерный вектор или вектор-строка, все элементы которого равны 1; / - индекс хозяйства; т - индекс вида 
реализованной продукции и п - индекс вида производственных ресурсов. 

Таким образом, метод оболочки данных в комбинации с Малмквист-индексом изменения общей 
продуктивности факторов позволяет оценить развития основных сельскохозяйственных отраслей в динамике. 
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Ю.М. Зеновчик 
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Реформирование экономики Беларуси сопровождается формированием рынка труда, важной составной 
частью которого является рынок труда молодых специалистов — выпускников вузов. От качественной 
подготовки высококвалифицированных специалистов необходимой номенклатуры и количества, обеспечения 
эффективной их занятости зависят структурные преобразования в экономике, развитие новых наукоемких 
отраслей промышленности, укрепление научно-технического потенциала страны. 

В экономической литературе среди основных используемых методов определения перспективной 
потребности в специалистах выделены следующие: штатный, нормативный, комбинированный, опытный и 
расчетно-аналитический [2]. 

Экономическая сущность штатного метода состоит в определении потребности в специалистах на основе 
научно разработанных и унифицированных штатных расписаний и нормативов, составленных с учетом 
специфики каждой отрасли. При этом общая потребность в специалистах определялась путем умножения 
перспективного объема производства на плановый норматив обслуживания, а деталировка по номенклатуре 
специальностей производилась на основе разработанных в 70-х гг. отраслевыми министерствами Типовой 
номенклатуры должностей и унифицированного Перечня профессий. Данный метод использовался в основном 
для согласования текущих (до 5 лет) потребностей производства и возможностей вузов. 

Нормативный метод - это метод «коэффициента насыщенности», предложенный С. Гусятинером, И. 
Лясниковым и др. Под нормативом насыщенности понимается доля специалистов (число специалистов на 1000 
работающих), которая должна выдерживаться на предприятиях данной отрасли. Этот норматив, 
устанавливаемый на десятилетний период с разбивкой по пятилеткам, начал включаться с 1981 г. как один из 
основных показателей в план социально-экономического развития. На основе его производилось определение 
текущей и перспективной потребности промышленности в специалистах. По сути дела, имея директивный 
характер как для предприятий, отчитывающихся в его выполнении, так и для высшей школы, осуществляющей 
прием строго в соответствии с определенными потребностями, норматив обеспечивал возможность 
перспективного приемлемого согласования их интересов. 

Основы комбинированного метода разработаны в 1958 г. Научно-исследовательским экономическим 
институтом Госплана. Он является синтезом первых двух методов и предусматривает определение текущей 
потребности в специалистах в первые пять лет планируемого периода прямым счетом на основе разработанных 
типовых штатов, а в последующие годы определение перспективной потребности - на основе коэффициентов 
насыщенности. 

Среди основных принципов используемого ранее механизма согласования потребностей производства и 
возможностей высшей школы следующие: 

• принцип максимальной эффективности взаимодействия промышленности и высшей школы, 
предусматривающий использование системы обязательного распределения молодых специалистов; 

• принцип государственного регулирования и контроля за функционированием существовавшего 
механизма, предусматривающий персональную ответственность всех его субъектов за нарушение условий 
(руководители вузов обязаны были выполнить план распределения, руководители предприятий - трудоустроить 
молодого специалиста, выпускники - отработать на предприятии положенный срок); 

• принцип безусловной подчиненности социальных потребностей в высшем образовании 
экономическим, обуславливающий соразмерность темпов развития высшей школы, а соответственно и ее 
возможностей в подготовке специалистов, росту потребности в них экономики государства. 

В начале 90-х годов отработанный механизм был полностью отвергнут. В результате высшая школа, 
получив импульс роста от все возрастающих социальных потребностей общества, стала экстенсивно 
развиваться по своей траектории, освобожденной от жесткого государственного регулирования и 
ограничивающих ее развитие планов роста производства. Лишь в последние годы начались разработки таких 
методов прогноза потребностей рынка в специалистах с ВПО, которые были бы применимы к новым 
экономическим условиям и способствовали согласованию возможностей высшей школы с потребностями 
региональных экономик. 

В зависимости от прогнозируемого типа изменения профессиональной структуры авторы предлагают 
использовать один из трех методов прогноза. 

Опытный метод предусматривает ориентацию на образцы и соотношения, складывающиеся в наиболее 
развитых промышленных странах, имеющих структурное сходство с российской экономикой. 
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