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Система среднесрочного финансирования, предполагает оплату строящегося жилья за 3–4 года. 

Эта система очень схожа с классической схемой долевого строительства с поэтапной оплатой жи-

лья. 

Большинство жилых систем относят к смешанному типу, когда рыночный механизм обеспече-

ния жильем не исключает государственной или коммунальной участия. Как показывает опыт, в 

большинстве стран жилой комплекс является объектом экономического и административного ре-

гулирования с использованием различных форм финансирования. 

Поскольку средний класс занимает в обществе ведущее место, возникает возможность поку-

пать новое жилье в кредит на основе предложений развитого жилищного рынка и стабильности 

банковской системы, которая позволяет развивать рынок ипотечных кредитов. Но примерно 20 % 

населения социально незащищенные и получают практически бесплатное коммунальное жилье. 

Проанализировав данные по жилищному строительству, автор, выделяет следующие проблемы:  

1. Неполное обеспечение жильѐм и неравномерность его распределения между потребителя-

ми и по территории;  

2. недостаточность таких финансовых механизмов, как система жилищных строительных 

сбережений и ипотека, а также жилья для предоставления в наем; 

3. Недостаток инвестирования в жилищное строительство.   

По мнению авторов, вышеуказанные проблемы могут быть устранены следующим образом: 

1. Пересмотрение некоторых пунктов жилищном кодексе Республики Беларусь (о лицах 

нуждающихся в льготном жилье); 

2. Увеличить количество и объемы государственных программ по выдаче жилья нуждаю-

щимся, например молодым и многодетным  семьям;  

3. Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Беларусь. 

4. Расширить жилищный фонд за счет строительства жилья в сельской местности и в приго-

родах. Таким образом, можно немного разгрузить большие города, увеличить приток жителей в 

сельскую местность и обеспечить достойные условия жизни населения.  
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь государственный долг представляет 

собой совокупность долговых обязательств страны, возникших в результате внешних и внутрен-

них государственных заимствований, включая обязательства по государственным гарантиям, 

предоставленным Республикой Беларусь и предъявленным к оплате [1, ст.30]. 

Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2014 года составил 154,0 трлн. рублей 

и увеличился по сравнению с началом 2013 года на 25,3 трлн. рублей, или на 19,6%.  

Особенностью экономического развития Беларуси последних 5–7 лет является быстрое нарас-

тание внешнего государственного долга. Внешний государственный долг по состоянию на 1 янва-
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ря 2014 года составил 12,4 млрд. долларов США, увеличившись в 2013 году на 433,1 млн. долла-

ров США, или на 3,6% (с учетом курсовых разниц).  

Такой уровень внешнего долга считается достаточно высоким, и он может быть связан с нега-

тивными последствиями для экономического развития страны. По международным нормам теку-

щий внешний долг Беларуси не превышает предельно допустимого значения. 

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2014 года составил 35,7 трлн. 

рублей, увеличившись в 2013 году на 9,8 трлн. рублей, или на 38,1% (с учетом курсовых разниц). 

На чистой основе в 2013 году размещено внутренних валютных государственных облигаций 

для юридических и физических лиц на сумму 803,4 млн. долларов США. Поступления от разме-

щения валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц (без учета опе-

раций по обмену) составили 949,2 млн. долларов США (в т.ч. 841,5 млн. долларов США – для 

юридических лиц и 107,7 млн. долларов США – для физических лиц). Погашение валютных госу-

дарственных облигаций (без учета операций по обмену) составило 145,8 млн. долларов США (в 

т.ч. 95,9 млн. долларов США – юридическим лицам и 49,9 млн. долларов США – физическим ли-

ца). 

На чистой основе в 2013 году размещено внутренних государственных облигаций для юриди-

ческих лиц, номинированных в белорусских рублях, на сумму 764,9 млрд. рублей. Поступления от 

размещения (без учета операций по обмену) составили 1 600,0 млрд. рублей, погашение облигаций 

(без учета операций по обмену) – 835,1 млрд. рублей. 

Таким образом, привлечено внешних и внутренних государственных займов в свободно кон-

вертируемой валюте на общую сумму 3 378,8 млн. долларов США, погашено – 2 141,6 млн. долла-

ров США[3]. 

Важно учитывать и другие особенности Беларуси, например, связанные с сохранением высокой 

степени долларизации экономики. В этой связи, под внешним долгом стоит понимать долг не по 

территориальному признаку заимствования (на территории Республики Беларусь или за границей), 

а долг по валюте заимствования (в национальной или иностранной валюте). Важно осознавать, что 

та часть внутреннего госдолга, которая заимствована у физических и юридических лиц в ино-

странной валюте, фактически, по характеру своего погашения и обслуживания, относится к внеш-

нему долгу. 

Внешний корпоративный долг при определенных его размерах также способен выступать де-

стабилизирующим фактором развития экономики. 

Субъекты хозяйствования в условиях роста платежей по погашению и обслуживанию внешнего 

долга предъявляют повышенный спрос на иностранную валюту, оказывая давление на курс бело-

русского рубля. В 2011 г. на погашение кредитов на БВФБ было куплено 27,1% от общего объема 

иностранной валюты, в 2012 г. – 25,7%, в феврале 2013 г. – 28,7% [2]. 

Таким образом, валовой внешний долг Беларуси, до недавнего времени не вызывавший ника-

кой обеспокоенности с точки зрения устойчивости экономического роста Беларуси, стал важным 

элементом при анализе экономической политики.  

Существуют различные каналы, посредством которых внешний долг влияет на экономику 

страны. Во–первых, существует  ситуация «долгового навеса». Данный эффект возникает, когда 

уровень внешнего долга превышает возможности страны по его обслуживанию. В таких условиях 

отсутствуют стимулы для инвестирования в экономику, так как все доходы от инвестиций будут 

направлены на выплату предыдущих внешних займов. Во–вторых, значительные расходы по об-

служиванию долга создают эффект вытеснения. В случае государственного внешнего долга неиз-

бежность обслуживать займы ограничивает возможности бюджета по финансированию других 

расходов, таких как развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, что дестабилизиру-

ет основные принципы долгосрочного экономического роста страны. В–третьих, большой объем 

внешнего долга создает проблему неопределенности. Нет отчѐтливого представления о влияния 

долга на экономику, о проведении реструктуризации долга, а также его условий. 

По мнению специалистов, в ближайшие годы внешний долг страны будет увеличиваться. Будут 

поступать оставшиеся транши кредита Антикризисного фонда, руководство Беларуси намерено 

вести переговоры с МВФ и Всемирным банком о дальнейших проектах по кредитованию эконо-

мики, не исключено размещение государственных облигаций на российском и азиатском рынках. 

Стоит задача перейти на устойчиво активный торговый баланс, для чего необходимо диверсифи-
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цировать экспорт за счет модернизации промышленности и сельского хозяйства на основе интен-

сификации поступлений прямых иностранных инвестиций. Активней следует пополнять валют-

ные резервы страны и за счет приватизации государственной собственности. 

По мнению автора на основании проведѐнного исследования, помимо оперативных мер эконо-

мической политики (таковыми являются привлечение внешних займов и приватизация) следует 

использовать и более долгосрочные инструменты, направленные на снижение дефицита текущего 

счета. Конкретными примерами такого рода инструментов могут служить государственная про-

грамма энергосбережения, мероприятия по либерализации условий осуществления экономической 

деятельности, активизация развития сектора услуг, расширение географии экспорта, которые бу-

дут способствовать снижению промежуточного импорта и росту экспорта. 
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В рыночных условиях трудовые ресурсы определяют как один из ключевых ресурсов экономи-

ки, от правильной работы которого зависит на микроуровне – эффективность использования акти-

вов, а на макроуровне – экономическое развитие государства. На сегодняшний день трудовые ре-

сурсы являются одним из основных факторов, влияющих на экономическое развитие страны на 

уровне с такими факторами как основной капитал, уровень технологий и их доступность, пред-

принимательские способности хозяйствующих субъектов, а также научно–технический прогресс. 

В этой связи научный анализ финансовых стимулов как одного из методов влияния и воздействия 

на трудовые ресурсы страны как фактора экономического роста страны, является объективной 

необходимостью в современных условиях. 

При этом финансовые стимулы трудовых ресурсов изучают с целью установить, насколько эф-

фективно используются финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении населения [1, с.146].  

Актуальностью темы является эффективное управление трудовыми ресурсами за счет исполь-

зования финансовых стимулов как одной из основных причин повышения конкурентоспособности 

страны. При этом трудовые ресурсы выступают важной составной частью вместе с такими ее эле-

ментами, как товар, результаты его  продвижения, финансовое положение, рассматривать которое 

необходимо в комплексе, поскольку их взаимосвязанное использование имеет решающее влияние 

на конкурентоспособность страны.  

Целью работы является исследование формирования трудовых ресурсов в Республике Беларусь 

и Украине, достижение которых предполагает финансовый анализ современной трудоресурсной 

ситуации, и определение направлений преодоление негативных тенденций в этой сфере.  

Формирование и использование финансовых ресурсов тесно связано с размерами и динамикой 

доходов населения, особенно с таким важным финансовым стимулом, как уровень заработной 

платы. Воздействуя на уровень и структуру потребления населения через систему финансовых 

методов и стимулов, государство оказывает регулирующее влияние на уровень жизни населения. 

Для объяснения влияния финансовых стимулов  на трудовые ресурсы необходимо провести ана-

лиз основного источника доходов населения – заработной платы.  
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