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Отсутствие анализа выполнения разрабатываемых программ приводит к низкой их эффективно-

сти. Однако построение основ постиндустриального информационного общества в Республике 

Беларусь в условиях сильной конкуренции с развитыми странами и возрастающего ускорения тех-

нологической модернизации их промышленного производства требует реализации такой промыш-

ленной политики, в результате которой национальная промышленная продукция будет конкурен-

тоспособна на рынках более богатых стран. 

Одной из ключевых задач инновационного развития промышленного комплекса Республики 

Беларусь до 2020 года является создание принципиально новых высокотехнологичных и наукоем-

ких секторов промышленности, соответствующих V и VI технологическим укладам, в частности 

такие виды производства, как радиоэлектроника, микроэлектроника, нанофотоника, современные 

электронные приборы, материалы и наноматериалы, телевизионной техники, оптоэлектроники, 

информационно–телекоммуникационные и авиакосмические технологии, фармацевтическое про-

изводство, биотехнологии, химические производство [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии с Программой развития промышлен-

ного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г. создание высокотехнологичного секто-

ра перекладывается на малые и средние предприятия, а традиционные производства по–прежнему 

будут иметь значительную государственную поддержку. В то же время опыт других стран, зако-

номерности формирования постиндустриального общества, трансформации структуры экономики 

подсказывают, что для выхода на инновационный способ развития экономики инструменты реа-

лизации промышленной политики должны быть в точности противоположными. На данном этапе 

перед Беларусью стоит одновременно простая и очень сложная задача – научиться конкурировать, 

зарабатывать деньги и эффективно ими распоряжаться[5]. 
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Следует отметить, что в целях стимулирования инвестиционной деятельности в Беларуси необ-

ходимо использовать перспективные методы и финансовые инструменты инвестиционной поли-

тики, а именно государственно–частное партнерство. Государственно–частное партнерство (ГЧП) 

является эффективным инструментом объединения усилий власти и частного сектора для решения 

проблем экономики. 

Современный мировой опыт показывает важность налаживания партнерских отношений госу-

дарства и бизнеса, поскольку в таких отношениях заинтересованы обе стороны. Для предпринима-

тельских структур – это путь получения от государства благоприятных условий хозяйствования и П
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обеспечения надежной прибыли от участия в выгодных совместных проектах, а для государства 

партнерство с бизнесом — это способ привлечь частный капитал к финансированию национально 

значимых проектов.  

Государственно–частное партнерство представляет собой современный механизм поощрения 

инвесторов. Он работает в тех областях, где ни государство, ни частный сектор не могут работать 

по отдельности. При объединении усилий государства и частного сектора в рамках ГЧП каждая из 

сторон реализует свои интересы. Для государства использование механизмов ГЧП необходимо 

для  преодоления ограниченности бюджетных ресурсов в финансировании крупных инвестицион-

ных проектов, а также для использования передового опыта частных компаний в управлении про-

ектами, смещения ответственности за исполнение услуг на частного партнера, обеспечения доход-

ности проектов, их экономической эффективности. Для частного сектора в ГЧП важен доступ к 

ресурсам, объектам, которые ранее были в государственной собственности, возможность получить 

гарантированный источник долгосрочного дохода. 

Возрастающий интерес к проектам ГЧП характерен для большинства стран мира. Сферы при-

менения ГЧП в зарубежных странах разнообразны. Партнерство государства и частного сектора 

активно осуществляются в различных отраслях экономики: образование, медицина, транспорт, 

финансовый сектор, недвижимость, жилищно–коммунальное хозяйство природоохранная дея-

тельность и др.  

Мировыми лидерами в области государственно–частного партнерства признаны Великобрита-

ния и США, Франция и Германия.  

В результате поиска путей улучшения качества предоставления государственных услуг при 

снижении бюджетных расходов страны на эти цели в Великобритании возникла концепция госу-

дарственно–частного партнерства в форме «Частной финансовой инициативы» (ЧФИ). Наиболее  

крупными  заказчиками  реализации  программы  ЧФИ  в Великобритании традиционно являются 

министерства: транспорта, здравоохранения, обороны, образования и правительство Шотландии. 

США имеет достаточно успешную практику ГЧП. На территории страны действует множество 

примеров ГЧП между властью и частным партнером. Формат ГЧП используется от строительство 

трассы общенационального значения, обеспечения электричеством военной базы или электро-

снабжения национального парка до сооружения канализационных систем в малом городе [1, 

с.183]. 

Во Франции для создания правовой основы взаимоотношений государства и частного сектора 

Постановлением  Правительства  № 2004–559 от 17 июня 2004 г.  во французскую  юридическую  

и  коммерческую  практику  был  введен  Контракт государственно–частного  партнерства (ГЧП). 

Наибольшее  распространение  указанная  форма  партнерства  получила  в сфере  здравоохране-

ния. 

Матявина М.В. [3] основными формами применения ГЧП в Германии называет сферу инфор-

мационно–коммуникационных технологий, коммунальное хозяйство и социальную сферу. В 

настоящее время в Германии привлекается  2–4 % публичных инвестиций в форме ГЧП.  Проекты 

ГЧП реализуется, как правило, в области сооружения, модернизации или реконструкции различ-

ного  рода  инфраструктурных  объектов,  а также других социально значимых объектов  недви-

жимости  и  последующего управления  ими. Особенностями реализации проектов ГЧП в Герма-

нии являются тщательное планирование и подготовка проектов ГЧП, длительные переговорные 

процессы, успешная реализация проектов в целом. С 2004 г.  в  ФРГ  функционирует  некоммерче-

ская  организация – Институт государственно–частного партнерства [1, с.244]. 

В мировой практике интересен и опыт взаимодействия государства и частного сектора в СНГ. 

В  качестве  механизма  ГЧП  в  Казахстане  реализуется  и законодательно оформлена лишь 

форма концессии. Для поддержки в реализации государственной политики по ГЧП  в Казахстане в 

августе 2008 года по постановлению правительства был создан АО «Казахстанский центр государ-

ственно–частного партнерства». Приоритетными направлениями развития ГЧП в Казахстане Пра-

вительство называет расширение финансовых механизмов  реализации ГЧП, внедрение новых ви-

дов контрактов ГЧП,  расширение применения сфер применения ГЧП в здравоохранении, образо-

вании, водоподготовки и водоснабжении, упрощение процедур подготовки и внедрение двухэтап-

ного конкурса, развитие институциональной поддержки ГЧП проектов через  международные фи-

нансовые организации и региональные центры ГЧП [4]. 

В России приняты законы о государственном заказе, аренде (лизинге), концессиях, особых эко-

номических зонах, Банке развития, соглашениях о разделе продукции. Сформированы ключевые 
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институты и порядок их работы, , созданы Федеральная и региональные службы по тарифам, Ин-

вестиционный фонд, Банк развития [2]. 

В Республике Молдова в 2008 году был принят закон «О частно–государственном партнер-

стве». В развитие этого документа Правительства Республики Молдова был подготовлен проект 

постановления о создании Национального совета по ГЧП.   

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что государственно–частное партнерство спо-

собствует росту экономики и позволяет успешно развивать социально важную инфраструктуру. 
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Управление финансовой состоятельностью предприятия обеспечивается целенаправленным 

воздействием на возникающие угрозы, способные негативно повлиять на платежеспособность, 

финансовую независимость и эффективность деятельности хозяйствующего субъекта. 

По нашему мнению, финансовая несостоятельность – это  одна из характеристик финансового 

состояния, крайняя точка финансовой состоятельности, которая характеризуется отсутствием соб-

ственных оборотных средств, низкой эффективностью использования ресурсов, высокой зависи-

мостью от внешнего финансирования (при этом характеристики финансовых показателей должны 

быть на стабильно низком уровне: низкая рентабельность, неэффективная деятельность, убытки, 

непогашенные кредиты). 

Финансовая несостоятельность определяется факторами финансового характера и может быть 

диагностирована с использованием показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Большое значение при оценке финансового состояния отводится платежеспособности органи-

зации. При этом организация, которая из режима своевременного исполнения обязательств пере-

ходит в кризисную зону с ненадлежащим  исполнением обязательств, вплоть до безнадежного со-

стояния, становится неплатежеспособной или несостоятельной [2, с. 33 ].  

Таким образом, неплатежеспособность есть некая переменная характеристика, которая может 

иметь разные градации – от эпизодической до устойчивой, хронической и кризисной. 

Предприятия, функционирующие в условиях рыночной экономики тесно взаимосвязаны между 

собой. При выборе партнеров важным  критерием построения взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов является их платежеспособность. Исходя из различных аспектов оценки платежеспо-

собности, ее необходимо рассматривать, как возможность предприятия своевременно расплачи-

ваться по текущим обязательствам за счет ликвидных краткосрочных активов.  

Платежеспособность большинства предприятий подвержена различным  отрицательным воз-

действиям, которые в определенный момент достигают своей «критической массы». В результате 

этих процессов организация становится  неплатежеспособной, что приводит хозяйствующий субъ-

ект к финансовой несостоятельности, а в дальнейшем к возможному банкротству. Оценка плате-

жеспособности организации представляет собой анализ комплекса взаимосвязанных факторов, 

снижающих платежеспособность. К внешним факторам воздействия на платежеспособность отно-

сят достижения техники, всеобщую глобализацию промышленных и финансовых рынков, колеба-

ния цен, налоговые асимметрии, операционные издержки, изменения в законодательстве, усиле-

ние конкуренции и другие факторы. К  внутренним факторам, от которых зависит качественный 
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