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Специалистами давно отмечалось, что ключевые показатели традиционной эко-
номики (капитал, земля, органические ресурсы) теряют свою привлекательность в 
части активов и в современных производственных отношениях доля стоимости не-
материальных активов значительно превышает стоимость материальных. Исследо-
вание факторов, влияющих на повышение уровня развития экономики знаний, явля-
ется актуальной темой исследования различных специалистов. 

В последние десятилетия одной из важнейших задач для Республики Беларусь 
является трансформация ресурсной экономики в экономику знаний или экономику 
обучения. Эта непростая задача нашла отражение в Программе социально-
экономического развития страны на 2016–2020 гг., а затем в Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. [1]. Наряду со сча-
стливой семьей, сильными регионами, государством-партнером приоритетами раз-
вития названа интеллектуальная страна – качественное и доступное образование, 
раскрытие личностного потенциала, развитие науки; создание образовательной сис-
темы нового типа, нацеленной на воспитание гражданина, формирование его навы-
ков и компетенций, в полной мере отвечающих потребностям экономики. Такая сис-
тема, как ожидается, будет основой для человека, способного ставить перед собой 
цели и достигать их, имея актуальные знания и умения, оставаясь востребованным  
в течение всего жизненного пути. 

Как известно, понятие «экономика знаний» используется для определения типа 
экономики, в которой экономический рост достигается в основном благодаря знани-
ям. В некоторых работах авторы используют аналогичные либо близкие понятия: 
«инновационная экономика», «высокотехнологическая цивилизация». 

Концепция экономики знаний обеспечивает повышение конкурентоспособности и 
уровня жизни населения в странах с различным уровнем технологического развития. Та-
кой подход особенно актуален для стран, не имеющих значительных природных ресурсов, 
но обладающих высоким уровнем развития человеческого потенциала, имеющих доста-
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точно развитую материальную базу для проведения научных изысканий и внедрения их 
результатов в различных технологических областях. Для сохранения своих конкурентных 
преимуществ страны с открытыми экономиками увеличивают расходы из государствен-
ных и частных источников на создание технологических и научных парков, в которых на-
учные знания трансформируются в ноу-хау, новые товары, продукты и услуги, а также 
поддерживают деловую экономическую среду, стимулирующую инновационную актив-
ность отечественных и зарубежных компаний, в том числе с помощью льготного режима 
налогообложения. В странах с малой экономикой (в последнее время к ряду таких стран 
прибавились Эстония, Беларусь, Грузия, Армения) для стимулирования инновационной 
деятельности государством активно используются прямые и косвенные меры поддержки 
инновационных «стартапов», малых и средних предприятий, привлечения прямых ино-
странных инвестиций в сферу научно-исследовательских и опытно-конструкторских (тех-
нологических) разработок. Наибольшее распространение среди данных мер получили на-
логовые льготы на стимулирование финансирования научно-исследовательских 
разработок и инноваций, проведение совместных исследований частного предпринима-
тельского сектора и научно-исследовательских институтов, развитие венчурной инвести-
ционной деятельности, предоставление льготного кредитования и государственных гаран-
тий банкам по кредитам для инновационных малых и средних предприятий. 

Для характеристики состояния экономики знаний разных стран используется 
индекс экономики знаний (англ. The Knowledge Economy Index, KEI), который рас-
считывается как среднее арифметическое четырех субиндексов: 1) информационно-
коммуникационные технологии; 2) образование (или навыки для инноваций); 3) ин-
ституциональный режим; 4) инновационные системы. Максимальная позиция ин-
декса экономики знаний – 10. Европейский банк реконструкции и развития (далее – 
ЕБРР) использует собственный индекс экономики знаний, в котором используется 
методология оценки знаний для измерения способности стран генерировать, пере-
нимать и распространять знания. Для измерения уровня экономики знаний аналити-
ками также принимается во внимание глобальный инновационный индекс (Global 
Innovation Index, далее – GII). 

В последние годы Европейский банк реконструкции и развития публикует ин-
дексы экономики знаний 38 стран, с которыми он сотрудничает. Беларусь в 2019 г. 
этом рейтинге заняла 11 место (для сравнения: в 2018 г. – 19 место, в 2011 г. – 22 ме-
сто). Считается, что значительный рост позиции обусловлен в первую очередь ин-
тенсивным развитием Парка высоких технологий, которое началось после принятия 
Декрета Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» в 2017 г.  

Глобализация мировой экономики и трансферт технологий между разными 
субъектами показывает, что для устойчивого конкурентного преимущества страны 
необходимо развивать наукоемкий сектор экономики. Индустриально развитые 
страны в последнее время увеличивают финансирование фундаментальной науки.  
В настоящее время IT-индустрия, наравне с аддитивными, медицинскими и косми-
ческими технологиями, считается «точкой роста» постиндустриальной экономики, а 
также генерирует технологии, появляющиеся в результате «диффузии знаний», из 
разных отраслей, обладающих высоким научным потенциалом. Государственная на-
учная система, включающая научные учреждения и университеты, традиционно рас-
сматривается как первичный производитель нового знания в большей мере в рамках 
фундаментальных научных исследований. Фундаментальные знания обыкновенно 
отличаются от результатов прикладных или коммерческих исследований, ориенти-
рованных на разработку конкретных «технологий» и продуктов. 
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Строительство экономики знаний в Беларуси предполагает стимулирование 
производства, накопление и использование знаний внутри страны и регулирование 
взаимодействия с мировым рынком знаний. В силу отсутствия в республике значи-
тельных природных ресурсов (прежде всего энергетических) инновационное разви-
тие является основой экономической безопасности. Именно создание высоких тех-
нологий и новых производств позволяет конкурировать на современном рынке и 
заручиться поддержкой международных инвесторов [2].  

Следует отметить, что по опыту европейских стран прослеживается прямая за-
висимость количества исследователей от уровня затрат на научные исследования и 
разработки. Подобная закономерность свидетельствует о том, что наращивание кад-
рового потенциала науки напрямую зависит от увеличения финансирования данной 
сферы деятельности. В период с 1997 по 2021 г. наукоемкость ВВП в Беларуси изме-
нялась в интервале от 0,47 до 0,96 % при том, что для повышения результативности 
научной сферы ожидаемый минимум затрат на науку – 1 % ВВП. По итогам 2021 г. 
общий объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в Беларуси  
снизился и составил 0,47 % от ВВП (в 2019 г. – 0,58 %, в 2020 г. – 0,54 %)  
(рис. 1). По затратам на науку Беларусь в настоящее время находится ниже среднего уров-
ня, характерного для стран Европы (Россия – около 1 %, Латвия – 0,69 %, Польша – 1,39 
%, Франция – 2,35 %, Германия – 3,11 % от ВВП по данным за 2020 г.) [3]. 

Отметим, что Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 г. для достижения поставленных целей пре-
дусматривает необходимость  повышения затрат на научные исследования и разработки  
до 2,5 % от ВВП к 2030 г., в Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь на период до 2035 г. высокий уровень планируется сохранять. 

 
Рис. 1. Динамика уровня затрат на научные исследования и разработки  

в Республике Беларусь  
Примечание. Собственная разработка на основе [3]. 

Можно согласиться с мнением многих аналитиков, что для Беларуси стратегия, 
ориентированная на построение экономики знаний, оказывается высокоэффектив-
ной, поскольку позволяет при относительно небольших затратах материальных ре-
сурсов получать значительные доходы от признания в мире создаваемой новой цен-
ной информации (информационного продукта). С другой стороны, в Республике 
Беларусь наблюдается дефицит не только актуальной информации, но и компетент-
ных специалистов в области корпоративного управления, что вероятно можно пре-
одолеть при помощи современных иностранных корпораций и при соответствующей 
политике по трансформации сектора государственных предприятий. 
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Негативные тенденции, обострившиеся в связи с последствиями мирового фи-
нансово-экономического кризиса и социально-политических реалий, обусловливают 
необходимость и целесообразность совершенствования инновационной стратегии 
развития и концепции внешнеторговой политики Республики Беларусь. Однако, ин-
вестиции в образование и научные исследования должны оставаться приоритетами в 
государственной политике. 
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Даны рекомендации по использованию скидок в целях увеличения объема сбыта про-
мышленной продукции. Экономическое обоснование шкалы скидок в зависимости от объема 
продаж проведено на основании практических данных ОАО «Гомельский завод литья и 
нормалей». Внедрение предлагаемой системы скидок в практическую деятельность пред-
приятия позволит увеличить объемы заказов и, как следствие, выручку и прибыль от реали-
зации продукции. 

Ключевые слова: сбытовая деятельность, эффективность управления сбытом, система скидок. 

Сбытовая деятельность играет важную роль в функционировании любого про-
мышленного предприятия. От того, насколько эффективно она организована, зави-
сит не только прибыльность компании, но и ее конкурентоспособность на рынке. В 
условиях современной экономики, когда конкуренция становится все более жесткой, 
повышение эффективности управления сбытом становится одним из ключевых фак-
торов успешной деятельности предприятия. Целью данного исследования является 
разработка рекомендаций по повышению эффективности управления сбытовой дея-
тельностью ОАО «Гомельский литейный завод литья и нормалей». Для достижения 
данной цели будет проведен анализ выручки от реализации продукции и затрат на ее 
производство, что позволит выявить оптимальный размер скидки и требуемый объ-
ем продаж. 

Идея принятия универсальной политики цен на все случаи и на все времена яв-
ляется экономической утопией, так как мир бизнеса динамичен и сложен. Всегда це-
лесообразно иметь работоспособную концепцию ценообразования для адаптации к 
изменяющимся производственно-экономическим условиям. Главным инструментом 
ценовой политики промышленных предприятий является система скидок, так как не 
всем покупателям подходит одинаковая цена из прейскуранта и не для каждой си-
туации она идеальна. Часто выбор скидок осуществляется без достоверной инфор-


