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Понятие эффективности в современной экономической науке имеет множество различных толкований, 
которые существенно разнятся в зависимости от целей и предмета исследования. Применительно к эффек-
тивности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) можно выделить сле-
дующие основные подходы: 

1. Эффективность государственного регулирования ВЭД как эффективность управленческого воздейст-
вия на поведение управляемой системы: она измеряется как степень соответствия достигнутых результатов 
поставленным целям. 

2. Эффективность мер государственной поддержки экспорта (импорта, импортозамещения), подразуме-
вающих выделение средств из государственного бюджета: она измеряется как окупаемость бюджетной под-
держки отдельного проекта в соответствующей сфере 

3. Эффективность государственного регулирования ВЭД может пониматься и как результат данного ре-
гулирования, выраженный в виде прироста эффективности самой внешнеэкономической деятельности или 
эффективности функционирования народного хозяйства в целом. 

Именно последнее толкование, по нашему мнению, должно быть принято за основу при разработке тео-
ретико-методологических основ повышения эффективности внешнеэкономической деятельности Республи-
ки Беларусь. Вместе с тем, учет разнородных экономических закономерностей при выработке оптимальных 
решений в сфере государственного регулирования ВЭД представляет значительную практическую слож-
ность. В этой связи, особую актуальность приобрела проблема формирования эффективных организацион-
но-экономических механизмов. 

Если вопросы формирования многосторонних наднациональных механизмов регулирования ВЭД доста-
точно хорошо проработаны на практике (примерами могут служить система регулирования международной 
торговли ВТО или механизмы, действующие в рамках региональных интеграционных объединений), то дву-
сторонний уровень является гораздо менее изученным. Рассмотрим подробнее данный вопрос на примере 
торгово-экономических отношений Республики Беларусь и Республики Казахстан. Можно предложить ме-
ханизм повышения эффективности ВЭД на двусторонней основе, включающий всю совокупность инстру-
ментов таможенного, финансово-кредитного, налогового и других видов регулирования, способствующей 
наращиванию не только объема взаимной торговли, но и межстранового обмена технологиями, дальнейшего 
развития специализации и кооперирования производства [1]. 

Организационная составляющая указанного механизма направлена на обеспечение координации опера-
тивного взаимодействия различных секторов экономики по продвижению белорусского и казахстанского 
экспорта и подразумевает создание Межведомственной комиссии (или Совета). Такой совет (комиссия) мо-
жет быть при МИДе Республики Беларусь или при Совете Министров Республике Казахстан. 

В состав Комиссии (совета) должны войти представители национальных компаний, концернов, предпри-
ятий-экспортеров, представителей заинтересованных министерств и ведомств. 

Эта Комиссия (совет) охватывает не только внешнеторговые вопросы, но и проблемы таможенного и ва-
лютного регулирования, внешнего долга, иностранных кредитов и инвестиций, сертификацию и аттестацию 
экспортной продукции и контроль за качеством импортных товаров, вопросы правовой защиты технических 
решений, разработку инновационных проектов. 

Сформированные рабочие группы проводят: мониторинг производства и экспорта основных видов бело-
русских, казахстанских товаров и услуг; активизацию работы свободных экономических зон; изучение по-
тенциальных рынков сбыта (основного потребителя, конкурента, конъюнктуры рынка и качества продукции 
и услуг); прогнозирование ситуаций на внешних рынках; изучение и анализ экспортного потенциала рес-
публик и их конкурентных преимуществ; определение отраслевых приоритетов содействия экспорту; обес-
печение участников ВЭД на постоянной основе иностранной коммерческой информацией; создание посто-
янно действующей выставки экспортной продукции и составление планов и координация выставочной дея-
тельности за рубежом; создание системы переподготовки и повышения квалификации; поощрение создания 
отраслевых и континентально-страновых ассоциаций экспортеров, центров международной торговли; дей-
ствия по преодолению антидемпинговых мер и запретительных пошлин (в связи с присоединением к ВТО). 

Реализация предложенных организационных мер позволит достичь следующих результатов: 
• сохранение благоприятной макроэкономической ситуации в Республике Беларусь и Республике Ка-

захстан, улучшение торгового и платежного балансов; 
• усиление корпоративных тенденций, кооперации, создание совместных предприятий, что обеспечит 

повышение конкурентоспособности произведенной продукции; 
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• создание благоприятных возможностей для развития малого и среднего бизнеса, приток новых техно-
логий, ноу-хау, увеличение притока прямых иностранных инвестиций, усиление интеграционных процессов. 
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Денежно-кредитное регулирование - это комплекс государственных мер в сфере денежного обращения и 
кредита, направленных на обеспечение не инфляционного экономического роста, полной занятости, а также 
на сглаживание конъюнктурных циклов деловой активности. 

Воздействуя на спрос и предложение на денежном рынке, государство обычно стремится достичь не 
только этих стратегических целей, но и более конкретных тактических целей - нахождения оптимального 
сочетания денежной массы и процентных ставок, наилучшего размера, динамики и доступности кредита 
предприятиям реального сектора экономики, достижения валютного курса равного паритета покупательной 
способности, структуры государственного долга и т.д. 

Указанные цели образуют сложную много факторную структуру, в которой достижение тактических це-
лей призвано содействовать реализации целей стратегических. 

Денежно-кредитное регулирование государство проводит через двухуровневую кредитную систему. 
Первый уровень данной системы представлен государственным центральным банком, а второй - коммерче-
скими банками и различными финансовыми институтами. 

Центральный банк выполняет функции: 
1) эмиссионного центра страны; 
2) банка банков; 
3) банкира правительства; 
4) органа денежно-кредитного регулирования экономики страны. 
Выполняя эти функции, центральный банк формирует монетарную политику в стране, которая при уме-

лой организации обеспечивает устойчивый экономический рост, в другом случае тормозит экономическое 
развитие. 

Так, выполняя функцию эмиссионного центра страны, центральный банк с помощью эмиссии банкнот 
регулирует денежную массу и через нее все остальные монетарные факторы. 

Государственное регулирование денежно-кредитной сферы может успешно осуществляться, если госу-
дарство способно воздействовать через центральный банк на масштабы и характер частных институтов, яв-
ляющихся в развитой рыночной экономике базой денежно-кредитной системы. Это достигается централь-
ным банком посредством успешного манипулирования целой совокупностью административных и эконо-
мических регуляторов, среди которых есть довольно мощные, испытанные временем и доказавшие свою 
действенность инструменты. К таким инструментам денежно-кредитной политики центрального банка от-
носится регулирование: 

1) учетной ставки; 
2) норматива резервных требований; 
3) операций на открытом рынке; 
4) обменного курса национальной валюты; 
5) режимом конвертируемости национальной валюты. 

Тенденции развития банковской сферы стран Юго-Восточной Европы 
Серьезный экономический рост, будущее членство в ЕС и в Европейском экономическом и валютном 

союзе, что позволяет использовать проверенный экономический опыт и доведенное до совершенства право-
вое и банковское поле увеличили банковские ресурсы стран Юго-Восточной Европы до 17% ежегодно, а 
Румынии - до 27% ежегодно. Такие темпы роста прогнозируются до 2011 г. 

Стабильное макроэкономическое и институциональное положение есть основа устойчивого развития 
банковского сектора. Что касается макроэкономической стабилизации, то можно сказать, что страны Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ) отстают от стран Центральной Восточной Европы (ЦВЕ) где-то на пять лет. 

Перед наступлением нового века кредиты домашним хозяйствам были незначительны в общей сумме 
кредитов. В последние несколько лет картина резко поменялась благодаря росту доверия к банковскому сек-
тору и повышению доходов населения, кредитование частного сектора и особенно потребителей расшири-
лось очень сильно, доходя до 23-50% общей суммы кредитов. 

По мере роста уровня жизни у населения ЮВЕ увеличилась потребность иметь собственное жилье. В это 
же время в большинстве стран ЮВЕ приняты правовые нормы по ипотечному кредитованию, что вместе 

222 

П
ол

ес
ГУ




