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Это позволяет разработать некоторые рекомендации для улучшения страховой 
деятельности в Беларуси:  

– опыт России и Украины показывает положительный эффект проводимой по-
литики на восстановление доверия населения к страхованию, что в свою очередь 
решает проблему низкого спроса на страховые услуги;   

– отнесение выплат как по обязательным, так и по добровольным видам страхо-
вания на издержки послужит необходимым стимулом для предприятий страховать 
возможные риски;  

– необходимы соответствующие изменения в законодательстве, которые бы пред-
полагали приобретение страхового полиса для получения разрешения на оказание, на-
пример, адвокатских услуг, услуг по перевозке грузов, строительно-монтажных работ  
и т. д., что в свою очередь будет стимулировать спрос на страховые услуги;  

– открыть доступ иностранным страховщикам на белорусский рынок страховых 
услуг. Для этого необходимо внести соответствующие поправки в белорусское зако-
нодательство, которые бы одинаково регулировали деятельность как белорусских, 
так и иностранных страховых компаний. Протекционизм внутреннего рынка ведет к 
отказу от новых технологий, которые приносят с собой иностранные компании, а 
также ограничивается необходимый для динамичного экономического развития при-
ток иностранного капитала как в сектор страхования, так и в другие отрасли эконо-
мики. 

Только в случае когда правительство гарантирует равноправное функциониро-
вание всех участников рынка страховых услуг, а также возмещает потери населению 
и устанавливает необходимые стимулы к страхованию для предприятий и населения, 
страховой рынок будет полноценно развиваться и определять основу устойчивого 
экономического роста. 
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Распад СССР привел к необходимости формирования новых интеграционных 
связей на постсоветском пространстве, примерами которых на сегодняшний день 
выступают Союз Беларуси и России; Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС) 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана; Таможенный союз Белару-
си, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана; альянс Грузии, Украины, 
Азербайджана и Молдовы  (ГУАМ). 
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Эти «разноформатные» и «разноскоростные» интеграционные процессы отражают 
сложившиеся реалии в постсоветских государствах, интересы лидеров и части форми-
рующейся национально-политической элиты постсоветских государств: от намерений 
создать единое экономическое пространство в центральноазиатской «четверке»,  
Таможенный союз – в «пятерке», до объединения государств – в «двойке». 

Однако на пути интеграционных образований возникает ряд проблем: 
• Большие различия между участниками интеграционных процессов по уровню 

и темпам развития.  
• Отсутствие у политической элиты стремления в достижении интересов соци-

ально-экономических субъектов, обеспечивающих прогрессивное развитие общест-
ва. Практически все государства постсоветского пространства с трудом реализуют 
государственнообразующую идею. Это приводит к тому, что отсутствуют надсубъ-
ективные регуляторы, направляющие лидеров государств, поэтому каждый из них 
руководствуется своими собственными соображениями и политической конъюнкту-
рой при принятии экономических и политических решений. 

• Недостаточная степень организованности базовых субъектов интеграции: биз-
нес-сообщества, экспертного сообщества, институтов гражданского общества.  

• Существенное различие характера интересов социально-экономических субъек-
тов интегрирующихся государств, обусловленных преимущественно социально ори-
ентированной (социально-клановой) рыночной моделью экономического развития. 

Несмотря на указанные проблемы, нельзя не отметить достижения в области 
интеграции на постсоветском пространстве:  

– формирование общих механизмов поддержания безопасности;  
– формирование большого объема кооперативных и экономических связей на 

уровне предприятие–предприятие;  
– создание зон свободной торговли;  
– свободное социальное пространство (существование безвизового режима ме-

жду основными участниками интеграции, трудовая миграция);  
– возможность реализации межгосударственных научных, культурных и обра-

зовательных проектов. 
Данные достижения обусловлены интересами социально-экономических субъ-

ектов интегрирующихся государств, сориентированных на развитии инновационной 
культуры, среди которых необходимо выделить: 

– бизнес-сообщества; 
– социально-научные сообщества; 
– социально-культурные сообщества. 
Бизнес-сообщества, которые, инвестизируя капитал, будут двигать органы го-

сударственной власти к упрощению бюрократических процедур, объединению эко-
номических интересов интегрирующихся государств. Если ранее, занимаясь инте-
грацией, власти пытались создать такое нормативное пространство, которое бы 
привлекало инвестиции, то в настоящее время уже субъекты инвестиционной дея-
тельности начинают требовать подстройки под себя гарантий, нормативного про-
странства, унификации и стандартизации бюрократических процедур. Крайне слабо 
реализованным остается экспортный потенциал предприятий негосударственного 
сектора, малого и среднего бизнеса, не реализован в полной мере экспортный потен-
циал свободных экономических зон. Бизнес-сообщество могло бы взять на общест-
венный контроль прохождение решений, принятых на высшем уровне, отслеживать 
выполнение сторонами обязательств, требовать от своего государства защиты своих 
интересов, если они ущемляются на территории стран-участниц интеграционного 
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процесса по каким-либо политическим и иным мотивам. Бизнес-сообщество может 
послужить надежным средством развития экспортного потенциала стран-участниц  
и проникновения их на рынки других интеграционных объединений. Это достигается 
посредством направления ресурсов социально-экономических субъектов интеграции 
на совместное развитие высокотехнологичных экспортноориентированных произ-
водств в ТНК и финансово-промышленных групп (ФПГ), а также стимулированием 
членов интеграционных объединений постсоветского пространства к проникновению 
на рынки стран дальнего зарубежья и зарубежных интеграционных объединений (ЕС, 
Южноамериканский общий рынок). К тому же интеграция в крупные корпоративные 
структуры способствует ускоренному обновлению продукции. Поддержка инновато-
ров партнерами по ФПГ облегчает финансирование инноваций  и помогает выйти на 
массовый объем производства новой продукции.  

Социально-научные сообщества, характеризующиеся социально-экономичес-
кими отношениями в области образования и науки. Ставка на человеческий капитал, 
развитие наукоемких секторов экономики – основа современного курса экономиче-
ской интеграции, которая наряду с географической и культурной близостью со стра-
нами постсоветского пространства создает уникальную возможность для реализации 
«эффекта соседства» в привлечении прямых иностранных инвестиций. По оценкам 
экспертов, объем средств, вложенных в подготовку ученых, инженеров, техников, 
рабочих, превысил стоимость основных производственных фондов. Белорусские 
ученые акцентируют внимание на проблемы, которые также обсуждаются и реша-
ются коллегами на постсоветском пространстве: биотехнология, водородная и сол-
нечная энергетика, IT-технологии, оптоэлектроника и др. Развитие инновационной 
культуры в данном социально-экономическом субъекте формирует и развивает креа-
тивный вектор общественного сознания в инновационной экономике, базирующийся  
не только на развитии разума, получении знаний в системе науки и образования, но 
и на возможности самостоятельно мыслить, получая знания из планетарной сферы 
разума (ноосферы). Результатом развития интеграционных процессов социально-
научных сообществ является получение дипломов, которые признаются на всем 
постсоветском пространстве (можно применить стандартизацию обучения). Воз-
можность обмениваться опытом с лучшими учеными, создать мощную лаборатор-
ную базу с участием государств постсоветского пространства объединит не только 
«светлые умы» участников интеграционного процесса, но и позволит создать силь-
ную команду специалистов, обеспечивающих прогресс экономики и  признание на 
международном рынке.  

Социально-культурные сообщества, взаимодействие которых проявляется  во 
взаимных  бытовых поездках, географии отдыха населения постсоветских госу-
дарств, трудовой миграции, родственных семейных взаимоотношениях (после рас-
пада СССР и появления  новых  государственных границ многие родственники ока-
зались по различным сторонам государственных границ). Социально-культурная 
интеграция обусловлена желанием населения одних стран  постсоветского простран-
ства поддерживать достаточно тесные связи с населением других стран. Культурные 
связи стимулируют интеграционные процессы на духовном уровне, способствуют 
дальнейшему сближению братских народов. Развитие социокультурной интеграции 
возможно за счет проведения Дней культуры на территории каждого государства, 
участвующего в  интеграционном процессе; совместных мероприятиях, приурочен-
ных к знаменательным историческим датам; создания совместных учебных про-
грамм; обусловлено необходимостью существования на ментальном общественном 
уровне адекватного современному этапу научно-технического прогресса восприятия 
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новых идей и технических систем. Без социокультурной интеграции невозможно 
развивать  инновационную культуру, которая формирует отношение общества к но-
вовведениям как к особо значимой социальной ценности, создает основу для здоро-
вой состязательности в различных сферах деятельности. 

Одним из основных факторов проблем интеграционного развития является не-
совпадение типов интересов указанных выше социально-экономических субъектов. 
Для успешного развития экономик на постсоветском пространстве необходимо, что-
бы интересы носили преимущественно продукционный и социальный характер, а не 
уравнительный и эгоцентричный. Согласно д-ру экон. наук, профессору С. Ю. Соло-
довникову, эти интересы в зависимости от их соподчинения трансформируют всю 
систему экономических и социально-классовых отношений. Эгоцентричный тип ин-
тересов предопределяет удовлетворение частного индивидуального или группового 
интереса на подчинении себе остальных интересов. Уравнительный означает стрем-
ление к уравнительному распределению благ. Продукционный тип интересов означает 
функциональную ориентацию социально-экономических и политических отношений на 
наиболее эффективное производство материальных благ и их непосредственное по-
требление. Социальный – на удовлетворение потребностей субъектов как членов едино-
го социума, которые должны располагать адекватными властными прерогативами. 

Согласование этих интересов в направлении превалирования социального и 
продукционного приведет к развитию инновационной культуры, будет способство-
вать интеграции всех выше рассматриваемых социально-экономических субъектов. 

Очевидно, что прогрессивная трансформация структуры интересов обуславли-
вает  актуальность разработки совместных мероприятий в бизнес среде, научной и 
социокультурной среде, направленных на формирование новых интеграционных 
связей на постсоветском пространстве. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Республиканский бюджет на 2010 г. был утвержден с дефицитом в размере  
2,7 трлн р. (за январь–февраль 2011 г. составил 330,7 млрд р.). Однако по мере его 
исполнения Министерство финансов систематически повышало прогноз по дефици-
ту бюджета. По итогам исполнения бюджета в ноябре Минфин установил ожидае-
мую оценку дефицита республиканского бюджета–2010 в размере 4,78 трлн бел. р., 
что составляет  3,2 % от ВВП (2,6 % в 2009 г.). Такой дефицит будет 1–2 года. Затем 
Беларусь планирует вернуться к дефициту 1–1,5 % к ВВП. 

Все страны стремятся достигнуть сбалансированности бюджета или не превы-
шать предельно допустимую величину дефицита бюджета – 2–3 %. Например, по ре-
зультатам 2010 г. в  России дефицит государственного бюджета составляет 8 %  
от ВВП, Германии – 5 %, Швеции – 4,4 %, Италии – 6,1 %, Чехии – 3,5 %, Словакии – 
4 %, Словении – 5,2 %, Румынии – 4,2 %, Литве – 6,6 %, Латвия – 8,2 % и т. д.  

Одна из причин возникновения бюджетного дефицита кроется в отставании тем-
пов роста бюджетных доходов по сравнению с увеличением бюджетных расходов [1]. 

Доходы республиканского бюджета за январь–ноябрь 2010 г. сложились в сум-
ме 26,8 трлн бел. р. и составляют 31,8 % от ВВП, что на 2,2 % от ВВП ниже прошло-




