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оценки возможных экологических последствий развития – использование контроль-
ного списка, который представлен ниже, чтобы определить последствия.  

3. Определение и оценка мер по смягчению последствий. 
4. Выбор курса действий на основе экологических и экономических критериев. 
Описание существующей среды может включать различные биофизических па-

раметров в зависимости от обстоятельств. Основные категории в рамках широкого 
экологического перечня включают: 

– воздух; 
– воды; 
– геология; 
– почвы; 
– естественная растительность; 
– дикая природа и рыбные ресурсы; 
– землепользование на прилегающих территориях; 
– шумовое загрязнение; 
– твердые или жидкие отходы и утилизация. 
Кредитная заявка может быть использована для опроса потенциальных клиен-

тов о своей деятельности. Предлагаемые вопросы могут быть от простых, в виде 
просьбы описать общее воздействие на окружающую среду предприятия, до под-
робных, касающихся видов и источников получения, использования и утилизации 
отходов, технологий и так далее.  

Различные стимулы могут быть использованы для поощрения предприятий-
загрязнителей принимать экологические методы управления. Возможные стимулы 
включают предоставление более выгодных процентных ставок и графиков погаше-
ния задолженности, или обещание будущих кредитов, определенной суммы возна-
граждения. 

Микрофинансовые организации могут сыграть огромную роль в деле обеспече-
ния экологически устойчивого развития. Это особенно важно, поскольку развиваю-
щиеся страны часто испытывают недостаток экологического сознания и управления 
в то время как они переживают быстрый рост численности населения и индустриа-
лизации. 
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Бывшим советским социалистическим странам предстоит немалая работа по 
преобразованию сверхмонопольных структур, характерных для централизованной, 
командно-административной экономики, в структуры конкурентные, эффективно 
работающие, предпринимательские. Этот процесс чрезвычайно труден, противоре-
чив и требует немало времени.  

Проблемы преобразования национальной экономики отражаются и в сфере 
внешнеэкономической деятельности. С целью лучшего понимания существа и на-
правленности трансформаций в этой сфере деятельности, рассмотрим основные эта-
пы развития организации управления внешнеэкономической деятельностью в нашей 
стране. 
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Можно выделить четыре этапа развития управления внешнеэкономической дея-
тельностью в Беларуси: I – до 1918 г. – дореволюционный; II – 1918–1986 гг. – со-
ветский; III – 1986–1991 гг. – перестроечный; IV – с 1991 г. – современный. 

До прихода к власти большевиков внешнеэкономическая деятельность в Рос-
сийской империи (в состав которой входила Беларусь) развивалась в основном на 
тех же принципах, что и в иных европейских государствах. Реформа внешнеэконо-
мической деятельности в СССР началась с 1986 г. Именно в этот период были сде-
ланы первые шаги по расширению прав министерств, ведомств, предприятий и орга-
низаций, по самостоятельному выходу их на внешний рынок, углублению экономи-
ческой заинтересованности во внешнеэкономической деятельности. Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров (Правительства) Советского Союза от 19 августа 
1986 г. № 991 «О мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими 
связями» была создана Государственная внешнеэкономическая комиссия (ГВК) при 
СМ СССР, на которую были возложены задачи по координации деятельности внеш-
неэкономического комплекса страны. В соответствии с этим Постановлением было 
предоставлено право непосредственного осуществления экспортно-импортных опе-
раций более 20 министерствам, ведомствам СССР и союзных республик, а также 
крупнейшим объединениям и предприятиям, которые имели условия для значитель-
ных поставок на экспорт высококачественной продукции. 

Следующим шагом, направленным на развитие торгово-экономического и на-
учно-технического сотрудничества, были постановления Совета Министров (СМ) 
СССР от 13 января 1987 г. № 48, 49, в соответствии с которыми юридические лица 
на территории СССР получили возможность создавать совместные предприятия с 
участием иностранных фирм. Позднее СМ СССР постановлением № 412 от 
16 мая 1989 г. «О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за 
рубежом» разрешил юридическим лицам СССР создавать предприятия (с участием 
иностранного капитала или без него) на территории зарубежных стран. 

Полномочия и права в сфере внешнеэкономической деятельности все больше 
делегировались от центральных органов на места. Создавались республиканские ми-
нистерства внешней торговли и региональные ассоциации делового сотрудничества. 

В результате предоставления права всем предприятиям и организациям с 1 ап-
реля 1989 г. самостоятельного выхода на внешний рынок и ведения на нем опера-
тивно-коммерческой деятельности главным звеном внешнеэкономического комплекса 
СССР стало предприятие. 

Это право было предоставлено Постановлением СМ СССР от 2 декабря 1988 г. 
№ 1405 «О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государствен-
ных, кооперативных и иных общественных предприятий, объединений, организаций». 

Таким образом, практически любое государственное и кооперативное предпри-
ятие могло выйти на внешний рынок. 

В основе осуществления экспортно-импортных операций с самого начала был 
заложен принцип валютной самоокупаемости. 

В соответствии с указанным Постановлением, а также Постановлением от 
7 марта 1989 г. № 203 «О мерах государственного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности» была установлена следующая система государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности: 

– регистрация участников внешнеэкономических связей; 
– декларирование товаров и иного имущества, перемещаемых через государст-

венную границу СССР; 
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– порядок экспорта и импорта отдельных товаров общегосударственного назна-
чения, включающий лицензирование; 

– оперативное регулирование внешнеэкономических связей. 
Лицензионный порядок осуществления экспорта и импорта товаров общегосу-

дарственного значения был введен с целью оптимизации раздела имеющихся фондов 
между внутренним рынком страны и экспортом, а также упорядочения конкуренции 
экспортеров на внешних рынках. Причинами его были слабая осведомленность со-
ветских экспортеров (предприятий, кооперативов, организаций) в особенностях ра-
боты на внешнем рынке, отсутствие необходимых знаний в области международных 
правил, обычаев, коммерческой практики, законодательства, конъюнктуры конкрет-
ных рынков, порядке расчета и установления внешнеторговой цены. 

Массовое стремление многих предприятий и организаций к самостоятельному 
выходу на внешний рынок привело к неорганизованному экспорту из страны ряда 
товаров, например, угля, металлолома, макулатуры, древесины, цветных и редких 
металлов, что вызвало нехватку их в стране и падение цен на зарубежных рынках в 
связи с множественностью советских экспортеров, их неоправданной конкуренцией 
и продажей продукции по демпинговым ценам. Поэтому Правительство СССР со-
ставило перечень лицензируемых товаров на 1989–1990 гг., который охватывал бо-
лее 90 % стоимости советского экспорта и около 8 % импорта. За государством оста-
валось право экспорта и импорта ядерных материалов, драгоценных металлов и кам-
ней, вооружения, боеприпасов и военной техники, произведений искусства и пред-
метов старины, иных предметов, представляющих значительную художественную, 
историческую, научную и иную культурную ценность, а также наркотических и пси-
хотропных веществ. 

Однако принятые меры привели к снижению возможностей предприятий, коо-
перативов и организаций самостоятельного выхода на внешний рынок. В условиях 
действия преимущественно административных методов управления внешнеэкономи-
ческими связями жесткая привязка, особенно по экспорту, к необходимости лицензи-
рования значительно ограничивала возможности в экспортно-импортных операциях у 
непосредственных производителей продукции и услуг и ставила их в зависимость от 
централизованных органов управления. Последующее Постановление СМ СССР 
от 11 декабря 1989 г. № 1104 «О дополнительных мерах государственного регулиро-
вания в 1990 г. внешнеэкономической деятельности» еще более ужесточало отно-
шения между государственными органами управления внешнеэкономической дея-
тельностью в стране и непосредственными товаропроизводителями, в значительной 
степени монополизируя действия МТ СССР в сфере экспортно-импортных операций. 

С созданием суверенного государства в Республике Беларусь были осуществле-
ны мероприятия, направленные на существенную демократизацию внешнеэкономи-
ческой деятельности в стране, расширение самостоятельности в этой области пред-
приятий и организаций всех форм собственности.  

В настоящее время происходит дальнейшее становление системы управления 
внешнеэкономической деятельностью в Республике Беларусь. 




