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Само по себе введение параллельного хождения российского рубля не затронет ни конкуренто-

способность, ни инвестиционный климат в стране. Такого результата могут позволить добиться 

меры, которые будут предприняты перед проведением данной акции (приватизация, улучшение 

финансового состояния предприятий, создание благоприятного инвестиционного климата). 

Здесь же отметим, что желание российских банков кредитовать белорусскую экономику опре-

деляется с одной стороны, финансовым состоянием субъектов хозяйствования (то есть возможно-

стью получить прибыль без риска невозврата), а с другой, возможностью получения контроля над 

ними (то есть введения их в систему финансово–промышленных групп Российской Федерации). 

Основной механизм снижения инфляции при введении российского рубля в параллельное хож-

дение будет заключаться в снижении объема денежной массы в белорусских рублях. Ограничение 

таким образом темпов роста денежного предложения создаст предпосылки и для ограничения 

темпов роста цен.  

При введении российского рубля, считаю необходимым также проработку вопроса функциони-

рования счетов резидентов РБ в российских рублях в части определения единого порядка ведения 

картотеки не оплаченных в срок документов, очередности использования денежных средств. 

Учитывая необходимость большого количества изменений и дополнений в действующую нор-

мативно–правовую базу, считаю необходимым принятие специального декрета, в котором должны 

быть отмечены ряд принципиальных позиций и даны соответствующие поручения, в частности: 

 разрешение безналичных расчетов между юридическими лицами–резидентами в россий-

ских рублях; 

 отмена требования обязательной продажи российских рублей; 

 сохранение за российским рублем статуса иностранной валюты; 

 установление очередности платежей по счетам в российских рублях и ряд других необхо-

димых положений. 

Национальный банк должен будет решить вопрос о том, будет ли он осуществлять ресурсную 

поддержку российскими рублями. На мой взгляд, исходя из условий обращения российского руб-

ля как иностранной валюты, практика поддержки банков ресурсами Национального банка (кроме 

белорусских рублей) не должна претерпеть существенных изменений (для сдерживания перетока 

активов из белорусских рублей в российские и снижения валютных резервов Национального бан-

ка). 
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Одновременно с происходящими изменениями в мире, человечество по – иному смотрит на це-

ли общественного прогресса и критерии его определяющие. Вполне объективным будет отметить, 

что глобальные цивилизационные трансформации такого рода не прошли бесследно и для эволю-

ции предмета экономической теории. Постепенно узко экономические концепции уступают место 

социально – институциональным концепциям, согласно которым основой функционирования лю-

бой национальной экономической модели могут послужить социальные экономические отноше-

ния. 

Так сложилось, что по существу те экономические отношения, которые возникают в реально-

сти в Республике Беларусь развиваются под воздействием универсальных экономических законов П
ол

ес
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и закономерностей. Которые, в свою очередь, изменяются в соответствии с теми институциональ-

ными особенностями страны в которой они протекают. Нецелесообразным можно назвать подход, 

при котором методики выработанные в других странах, на иных экономических моделях начина-

ют применяться к экономике нашей страны без учета своих специфических особенностей, что в 

последствии может носить характер, усугубляющий то положение экономики, из–за которого и 

начался поиск оптимального развития экономической системы среди мировых практик. Вслед-

ствие чего разработка концепций, которые бы обеспечили инновационное развитие страны должна 

сохранять социальные и экологические приоритеты внутренней политики. 

При формировании новой парадигмы инновационного развития Республики Беларусь необхо-

димо проводить ревизию значимости факторов экономического роста. В мировой экономической 

науке укрепляется мнение, что по критерию экономической эффективности первое место занима-

ют социальный и человеческий капиталы, также наука. 

В нашей стране отмечается значительный уровень социального потенциала, благодаря прово-

димой социальной политике и имеется позитивный опыт его капитализации. Высокие темпы эко-

номического роста в Беларуси являются средством роста уровня жизни населения страны. Исходя 

из специфических особенностей белорусской модели (инновационная, социально – ориентирован-

ная, рыночная) представляется необходимым формирование устойчивого внутреннего спроса как 

основы высоких темпов экономического роста за счет социальных эффектов. 

Анализируя основные исследования, связанные с институциональной проблематикой, в кон-

тексте влияния образования и социального капитала на экономическое развитие справедливо от-

мечает Т. Натхов, что «у институциональной гипотезы есть серьезные гносеологические конку-

ренты» [1.с.112].  

Согласно исследованиям Эд. Глейзера, Ла Порта, Лопес–де–Силанеса и др., «человеческий ка-

питал выступает более важной причиной экономического роста, чем институты, а совершенство-

вание политических институтов происходит после того, как страна преодолевает бедность благо-

даря правильной экономической политике» [ 2 ]. Анализ методологии оценки институтов, прове-

денный этими авторами, позволяет утверждать, как показывает Т. Натхов, что «ни одна группа 

показателей качества институтов, которыми пользуются исследователи, не отражает долговремен-

ных характеристик институциональной среды: эти показатели весьма изменчивы и увеличиваются 

с ростом доходов на душу населения» [ 1.с.113 ]. 

Говоря о количественной оценке человеческого и социального капиталов необходимо отме-

тить, что они характеризуются наименьшими погрешностями, чем показатели качества институ-

тов. В качестве примера Т. Натхов приводит: «Регрессии методом наименьших квадратов показа-

ли, что уровень образования гораздо более стабилен, чем показатели ограничений исполнительной 

власти». [1. с.113] Следовательно, человеческий и социальный капиталы являются более устойчи-

выми и объективными факторами, чем традиционные индексы качества институтов. Анализ зави-

симости между институтами и развитием лишь доказывает, что «институты лучше функциониру-

ют в богатых обществах» [1.с.113]. 

Из стандартного регрессионого анализа факторов экономического роста вытекает, что исход-

ный уровень образования более значим для объяснения темпов роста, чем исходные показатели 

качества политических институтов. В данных регрессиях авторы оценивали зависимость десяти-

летних темпов экономического роста начиная с 1960 г. от переменных: исходная продолжитель-

ность образования, исходный уровень доходов на душу населения и исходные ограничения испол-

нительной власти. Также представлены расчеты за весь период 1960 – 2000 гг. Результаты не под-

твердили справедливость утверждения о том, что «институты являются причиной экономического 

роста (количество наблюдений до 102 стран, 2R до 0,55)» [1.с.113]. 

По итогу, основной переменной, определяющей производственные возможности общества 

можно назвать уровень человеческого и социального капитала. Говоря про институты, они оказы-

вают второстепенное влияние и улучшаются по мере роста благосостояния.  

Экономисты С. Нэк и П. Кифер показали, что «из–за повышения уровня доверия в стране на 

один пункт экономический рост увеличивается более чем на 0,5 п» [3] С. Дьянков, Эл. Глейзер, Ла 

Порта и др. дали теоретическое обоснование такого рода взаимосвязи, согласно которой «каждое 

общество сталкивается с выбором между различными вариантами организации, определяемыми 

кривой институциональных возможностей» [4]. При таком подходе институты – лишь точки на 

кривой, положение которой зависит от накопленного социального капитала. Исходя из вышеска-

занного важно установить связь социального и человеческого капитала. Высокий уровень доверия, 
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который формируется благодаря образованию, снижает затраты на контроль и принуждение к ис-

полнению обязательств, вселяет уверенность в достижение целей организации. 

Устойчивый экономический рост будет иметь место лишь тогда, когда становятся неотъемле-

мой частью жизни общества нормы, правила, традиции, складывающиеся на протяжении длитель-

ного времени, законодательство строго исполняется, происходит пресечение проявлений негатив-

ного социального капитала. В связи с этим совершенствование белорусского социального капита-

ла должно происходить по трем основным уровням хозяйствования: на микроуровне (семьи, фир-

мы), мезоуровне (социально – экономические субъекты) и макроуровне (укрепление конкурент-

ных позиций на мировых рынках). 
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Республика Беларусь всегда стремилась к развитию интеграционных отношений на постсовет-

ском пространстве, в первую очередь с Российской Федерацией. Это стремление привело к созда-

нию Союзного государства, а в последствие накопленный опыт распространился на Таможенный 

союз и Единое экономическое пространство. Данные интеграционные объединения способствова-

ли расширению границ и увеличению рынка до 170 млн. потребителей, где гарантировано свобод-

ное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Для белорусских инвесторов открыл-

ся беспошлинный доступ в Россию и Казахстан.  

Республика Беларусь стремится стать одной из стран с лучшими условиями ведения бизнеса. 

Для этого в стране за последние годы был реализован комплекс мер, направленных на создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса: 

– снижена ставка налога на прибыль (в стране самая низкая ставка этого налога в Таможенном 

союзе и одна из самых низких в Восточной Европе); 

– создаются новые объекты придорожного сервиса за счет предоставления субъектам хозяй-

ствования налоговых льгот; 

– сокращен перечень обязательных первичных документов; 

–усовершенствованы процедуры банкротства в области продажи недвижимого имущества. 

Исходя из данных рейтинга 188 стран мира и 14 региональных групп по уровню ВВП, состав-

ленных МВФ за 2012 год, ситуация выглядит следующим образом: Российская Федерация – 8–е 

место (2,022 трлн. долл. США),  Казахстан – 51–е место (196,419 млрд. долл. США), Беларусь – 

68–е место (63,259 млрд. долл. США). Улучшение позиций России, Беларуси и Казахстана в рей-

тинге стран мира по уровню ВВП по итогам 2012 года связывают не только с внутренними и 

внешними экономическими факторами, но и с углублением региональной интеграции, способ-

ствующей росту ВВП государств–участников Таможенного союза и Единого экономического про-

странства. Международный валютный фонд прогнозирует дальнейший рост ВВП стран–участниц 

ТС и ЕЭП: к 2018 году планируется, что Россия достигнет 3,182 трлн. долл. США, Казахстан – 

345,110 млрд. долл. США, Республика Беларусь – 91,841 млрд. долл. США [1].  

Объем инвестиций в основной капитал за 2013 год по сравнению с предыдущим годом увели-

чился в Беларуси на 7,4%, Казахстане – на 6,5%, а в России уменьшился на 0,3%. В целом по стра-

нам ТС и ЕЭП объем инвестиций в основной капитал в январе–декабре 2013 года по сравнению с 
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