
финансовыми инструментами, допущенными к обращению на бирже на основании спецификации финансового 
инструмента. 

Практически инструментарий срочного рынка представлен фьючерсными контрактами на курсы 
иностранных валют и процентные ставки на рынке государственных ценных бумаг. Участниками являются 
белорусские резиденты, а будущие сделки заранее спрогнозированы и стандартизированы. Участники срочного 
рынка пока тренируются и отрабатывают различные схемы использования фьючерсов, но практической 
значимости этот инструмент пока не имеет. При таких обстоятельствах, финансовый кризис не может 
значительно повлиять на белорусский срочный рынок. 

Глобальный кризис очередной раз подтвердил, что волатильность является важнейшим финансовым 
показателем в управлении финансовыми рисками, представляя собой меру риска использования финансового 
инструмента за заданный промежуток времени. В таких условиях, производные финансовые инструменты 
позволяют управлять финансовыми рисками и повышать эффективность проводимых операций. Увеличение 
волатильности, что имеет место в настоящее время, является стимулирующим фактором к развитию операций 
хеджирования финансовых рисков как с точки зрения роста количества подобных сделок, их объемов, 
увеличения числа участников, так и с точки зрения применения более гибких и новых для белорусского рынка 
инструментов. 

Следовательно, белорусскому срочному рынку предстоит развиваться в сторону либерализации в комплексе 
со всей национальной экономикой. Особенно в процессе и после структурной перестройки мировой экономики 
на основе нового технологического уклада и устойчивой стабилизации всех финансовых инструментов, 
которые могут выступать в качестве базисных активов. И, как думается, не обойдут стороной этот сегмент 
рынка и наметившиеся межгосударственные интеграционные процессы. 

Вышеизложенные факторы предопределяют настоятельную необходимость активизации целенаправленной 
работы в данном направлении развития рынка. Следует определить задачи и проблемы, подлежащие 
разрешению. Такие как, развитие цивилизованной инфраструктуры национального срочного рынка, 
совершенствование алгоритмов экономического и юридического регулирования данного сегмента рынка, 
снятие налоговых проблем и т. д. - с целью придания срочному рынку устойчивости, привлекательности для 
иностранных инвесторов, недопущения таких негативных явлений, как махинации, не оплаченные контракты, 
построение финансовых пирамид. Также следует отметить, что должное развитие и практическую значимость 
срочный рынок Республики Беларусь приобретет вместе с развитием фондового рынка и иных 
взаимосвязанных институтов. 

УДК 119 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНЗИТА В СВЕТЕ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

О ТРАНЗИТНОЙ ТОРГОВЛЕ ГОСУДАРСТВ 1965 г. ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В.А. Малашевич 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,ша1у8Ііка81 81 @mail.ru 

Нужды государств, независимо от их географического положения, связанные с необходимостью 
удовлетворять свои экономические интересы, обеспечиваются в основном внешней торговлей не только с 
соседними странами, но и со многими другими, связь с которыми может осуществляться при помощи торговых 
путей. 

Одной из проблем, возникших в связи с разрастанием торгово-экономических связей 
внутриконтинентальных государств, стало так называемое «право на свободный транзит». Замкнутость в кругу 
только государств-соседей стала огромным барьером для международной торговли внутриконтинентальных 
стран, так как их товары на мировом рынке стоят дороже в силу необходимости транспортировки на большие 
расстояния, в том числе и морскими путями, и просто не могут конкурировать с товарами из прибрежных 
стран. 

Сейчас насчитывается 38 государств, называющихся «внутриконтинентальными» или «странами, не 
имеющими морского побережья» [1, с.174]. Следует сказать, что в юридической литературе и международных 
документах к таким государствам применяются различные названия, например «страна, не имеющая выхода к 
морю», «страна, не имеющая морского побережья», «внутриконтинентальное государство», «страна, замкнутая 
внутри других государств» и др. 

По нашему мнению, следует согласиться с М.И. Савченко, указывающим, что «термин 
«внутриконтинентальное государство» несколько шире, чем термин «страна, не имеющая выхода к морю», так 
как первый включает в себя страны, имеющие выход к морю озерно-речными путями» [1, с.9]. В таком случае 
наиболее правильным синонимом к термину «внутриконтинентальное государство» будет выражение «страна, 
не имеющая морского побережья». 

Конференция ООН 1965 года по транзитной торговле стран, не имеющих выхода к морю, стала первой 
специальной конференцией по данному вопросу. Результатом ее работы стала Нью-Йоркская конвенция о 
транзитной торговле внутриконтинентальных государств, принятая 8 июля 1965 года и открытая для 
подписания до 31 декабря 1965 года [1, с.ЗО]. На данный момент Конвенцию подписали 27 государств, 
ратифицировали 39. Среди них шесть государств СНГ - Беларусь, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан и 
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Украина [2]. Белорусская ССР, которая была участником Конференции, подписала данную Конвенцию 28 
декабря 1965 г., ратифицировала ее 15 мая 1972 г. [3, с.289]. 

Данный документ состоит из обширной преамбулы и 23 статей. В преамбуле подчеркивалось, что 
«признание права каждого, не имеющего выхода к морю принципов современного международного права: 
принципа суверенного равенства государств и принципа свободы открытого моря. 
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УДК 334.722.8:631.145 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В.М. Мальцевич 
Полесский государственный университет, v_maltsevich@mail.ru 

Становление рыночной среды в экономике Республики Беларусь предполагает параллельное формирование 
соответствующего этой среде набора адекватных инструментов, призванных обеспечить трансформационные 
процессы. Среди всей гаммы рыночных инструментов и механизмов одно из особых мест занимает капитал, 
независимо от того в какой своей форме он выступает. Изучение эволюции развития капитала, как 
экономической категории, свидетельствует о существовании в экономической литературе множества подходов 
к определению ее сущности. Так, по Фишеру, понятие «капитал» есть не что иное, как дисконтированный поток 
дохода [1]. Иначе говоря, любой элемент, который приносит его владельцу регулярный доход на протяжении 
длительного времени, является капиталом. 

В рамках теории экономического развития Шумпегера капитал рассматривается, как рычаг, позволяющий 
предпринимателю получать в свое полное распоряжение нужные ему конкретные блага, не что иное, как 
средство, дающее предпринимателю возможность использовать эти блага для достижения новых целей, а также 
ориентировать производство в новом направлении [1]. Данное К. Марксом определение капитала «...как 
стоимость, приносящая прибавочную стоимость» и на сегодняшний момент является наиболее кратким и в то 
же время полно отражающим сущность этой экономической категории [2]. В настоящий момент все больше 
ученых склоняются к тому, что полученные Марксом результаты носят отнюдь не исторический характер. 

Остается актуальным и в современных условиях деление основоположниками классической экономической 
теории капитала, функционирующего в процессе производства, на две части, согласно которому та часть 
капитала, которая превращается в средства производства и в процессе труда не изменяет величины своей 
стоимости, называется постоянным капиталом. И, в свою очередь, часть капитала, которая превращается в 
рабочую силу и в процессе труда изменяет свою стоимость, создает свой собственный эквивалент стоимости и 
сверх того избыток - прибавочную стоимость, называется переменным капиталом. 

Исследование теоретических аспектов эволюции развития экономической категории «капитал», позволяет 
нам сделать заключение о том, что, несмотря на различные подходы к сущности интерпретации самого 
понятия данной категории, четко прослеживается единство в определении главной цели функционирования 
капитала, которая сводится к постоянному его увеличению [3, 4]. 

Исследуя природу, структуру и механизм функционирования капитала нельзя не заметить, что в 
публикациях современных авторов все больше обращается внимание на юридический аспект данной проблемы 
[6, 7, 8]. Тем самым подчеркивается, что капитал возникает в контексте не только экономических, но и 
правовых отношений, связанных с функционированием общества как единого механизма в конкретной 
социально-экономической и правовой среде. Одной из основных предпосылок, которая вынудила обратиться к 
данной проблеме является возникновение, а затем и необычайно быстрое распространение в мировом 
масштабе акционерной формы хозяйствования. 

Существование данной формы хозяйствования предполагает в свою очередь формирование акционерного 
капитала. Современная экономическая наука различает два понятия: акционерный капитал и капитал 
акционерного общества. Акционерный капитал представляет собой капитал акционерного общества, который 
образуется за счет эмиссии акций, а капитал акционерного общества есть не что иное, как совокупность 
индивидуальных капиталов, объединенных посредством выпуска и размещения акций и облигаций. 

Исследуя возможности функционирования акционерного капитала в народном хозяйстве Республики 
Беларусь необходимо учитывать те положительные и отрицательные стороны, которые имеют место при 
осуществлении процесса акционирования. Обобщая исследования функционирования акционерного капитала 
как российских, так и отечественных экономистов можно сформулировать четыре наиболее часто выделяемые 
проблемы: 
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