
ТРУДЫ
БГТУ

Минск 2023

Научный журнал

Ñåðèÿ 5

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»

№1 8 3( ) 20 ãîä2 26

Издается с июля 1993 года

Выходит два раза в год



Учредитель – учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» 
 
Главный редактор журнала – Войтов Игорь Витальевич, доктор технических наук, профессор, Республика Беларусь 
 
Редакционная коллегия журнала: 
Шетько С. В., кандидат технических наук, доцент (заместитель главного редактора), Республика Беларусь; 
Жарский И. М., кандидат химических наук, профессор (заместитель главного редактора), Республика Беларусь; 
Черная Н. В., доктор технических наук, профессор, Республика Беларусь;  
Прокопчук Н. Р., член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Водопьянов П. А., член-корреспондент НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор, Республика Беларусь; 
Новикова И. В., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь;  
Наркевич И. И., доктор физико-математических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Куликович В. И., кандидат филологических наук, доцент, Республика Беларусь; 
Торчик В. И., доктор биологических наук, Республика Беларусь; 
Барчик Стэфан, доктор наук, профессор, Словацкая Республика; 
Жантасов К. Т., доктор технических наук, профессор, Республика Казахстан; 
Харша Ратнавира, доктор наук, профессор, Королевство Норвегия;  
Пайвинен Ристо, доктор наук, профессор, Финляндская Республика; 
Кох Барбара, доктор наук, профессор, Федеративная Республика Германия; 
Лакида П. И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Украина; 
Головко М. Ф., член-корреспондент НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор, Украина; 
Щекин А. К., член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, Российская Федерация; 
Маес Воутер, доктор химических наук, профессор, Королевство Бельгия; 
Бир Петр, доктор технических наук, профессор, Республика Польша; 
Горинштейн Ш., доктор наук, профессор, Государство Израиль; 
Эркаев А. У., доктор технических наук, профессор, Республика Узбекистан; 
Башкиров В. Н., доктор технических наук, профессор, Российская Федерация; 
Каклаускас А., доктор экономических наук, профессор, Литовская Республика; 
Каухова И. Е., доктор фармацевтических наук, профессор, Российская Федерация; 
Хассель Л. Г., доктор наук, профессор, Королевство Швеция; 
Флюрик Е. А., кандидат биологических наук, доцент (секретарь), Республика Беларусь. 

 
Редакционная коллегия серии: 
Новикова И. В., доктор экономических наук, профессор (главный редактор серии), Республика Беларусь; 
Неверов А. В., доктор экономических наук, профессор (заместитель главного редактора серии), Республика 
Беларусь; 
Кудашов В. И., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Аксень Э. М., доктор экономических наук, Республика Беларусь; 
Касперович С. А., кандидат экономических наук, доцент, Республика Беларусь; 
Панков Д. А., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Карпенко Е. М., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Шмарловская Г. А., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Быков А. А., доктор экономических наук, профессор, Республика Беларусь; 
Данилова О. В., доктор экономических наук, профессор, Российская Федерация; 
Хассель Л. Г., доктор наук, профессор, Королевство Швеция; 
Каклаускас А., доктор экономических наук, профессор, Литовская Республика; 
Манжинский С. А., кандидат экономических наук, доцент, Королевство Швеция; 
Малашевич Д. Г. (ответственный секретарь), Республика Беларусь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес редакции: ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск.  
Телефоны: главного редактора журнала – (+375 17) 343-94-32; 

главного редактора серии – (+375 17) 364-93-66. 
E-mail: root@belstu.by, https://www.belstu.by 

 
Свидетельство о государственной регистрации средств массовой информации 
№ 1329 от 23.04.2010, выданное Министерством информации Республики Беларусь. 
Журнал включен в «Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований» 

 

© УО «Белорусский государственный 
    технологический университет», 2023 



Minsk 20 32

Scientific Journal

Educational institution

“Belarusian State Technological University”

Issue 5

ECONOMICS AND MANAGEMENT

Published monthly since July 1993

PROCEEDINGS

OF BSTU

No. ( ) 201 8 32 26

Published biannually



Publisher – educational institution “Belarusian State Technological University” 
 
Editor-in-chief – Voitau Ihar Vital’evich, DSc (Engineering), Professor, Republic of Belarus 
 
Editorial (Journal): 
Shet’ko S. V., PhD (Engineering), Associate Professor (deputy editor-in-chief), Republic of Belarus; 
Zharskiy I. M., PhD (Chemistry), Professor (deputy editor-in-chief), Republic of Belarus; 
Chernaya N. V., DSc (Engineering), Professor, Republic of Belarus; 
Prokopchuk N. R., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, DSc (Chemistry), 
Professor, Republic of Belarus; 
Vodop’yanov P. A., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, DSc (Philosophy), 
Professor, Republic of Belarus; 
Novikova I. V., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Narkevich I. I., DSc (Physics and Mathematics), Professor, Republic of Belarus; 
Kulikovich V. I., PhD (Philology), Associate Professor, Republic of Belarus; 
Torchik V. I., DSc (Biology), Republic of Belarus; 
Barcík Štefan, DSc, Professor, Slovak Republic; 
Zhantasov K. T., DSc (Engineering), Professor, Republic of Kazakhstan; 
Harsha Ratnaweera, DSc, Professor, Kingdom of Norway; 
Paivinen Risto, DSc, Professor, Republic of Finland; 
Koch Barbara, DSc, Professor, Federal Republic of Germany; 
Lakida P. I., DSc (Agriculture), Professor, Ukraine; 
Golovko M. F., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, DSc (Physics and 
Mathematics), Professor, Ukraine; 
Shchekin A. K., Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, DSc (Physics and Mathematics), 
Professor, Russian Federation; 
Maes Wouter, DSc (Chemistry), Professor, Kingdom of Belgium; 
Beer Piotr, DSc (Engineering), Professor, Republic of Poland; 
Gorinshteyn Sh., DSc, Professor, State of Israel; 
Erkayev A. U., DSc (Engineering), Professor, Republic of Uzbekistan; 
Bashkirov V. N., DSc (Engineering), Professor, Russian Federation; 
Kaklauskas A., DSc (Economics), Professor, Republic of Lithuania; 
Kaukhova I. E., DSc (Pharmaceutics), Professor, Russian Federation; 
Hassel L. G., DSc, Professor, Kingdom of Sweden; 
Flyurik E. A., PhD (Biology), Associate Professor (secretary), Republic of Belarus. 
 
Editorial (Issue):  
Novikova I. V., DSc (Economics), Professor (managing editor), Republic of Belarus; 
Neverov A. V., DSc (Economics), Professor (sub-editor), Republic of Belarus; 
Kudashov V. I., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Aksen’ E. M., DSc (Economics), Republic of Belarus; 
Kasperovich S. A., PhD (Economics), Associate Professor, Republic of Belarus; 
Pankov D. A., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Karpenko E. M., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Shmarlovskaya G. A., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Bykov A. A., DSc (Economics), Professor, Republic of Belarus; 
Danilova O. V., DSc (Economics), Professor, Russian Federation; 
Hassel L. G., DSc, Professor, Kingdom of Sweden; 
Kaklauskas A., DSc (Economics), Professor, Republic of Lithuania; 
Manzhinskiy S. A., PhD (Economics), Associate Professor, Kingdom of Sweden; 
Malashevich D. G. (executive editor), Republic of Belarus. 
 
 
 
 
Contact: 13a, Sverdlova str., 220006, Minsk. 
Telephones: editor-in-chief (+375 17) 343-94-32; 

managing editor (+375 17) 364-93-66. 
E-mail: root@belstu.by, https://www.belstu.by 
 

©  Educational institution “Belarusian State 
Technological University”, 2023 



Òðóäû ÁÃÒÓ, 2023, ñåðèÿ 5, № 1, ñ. 5–15 5 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2023 

«ÍÎÂÀß» ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:  
ÂÛÇÎÂÛ È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 

«NEW» ECONOMICS:  
CHALLENGES AND PROBLEMS OF FORMATION 

 
 
 
 
УДК 316.42:004(1-67ЕАЭС) 

И. В. Новикова, А. В. Равино 
Белорусский государственный технологический университет 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ГОСУДАРСТВАХ ЕАЭС  
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
Республика Беларусь является членом крупного союза на евразийском пространстве – Евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС). Для реализации единой региональной цифровой политики це-
лесообразным является сравнительный анализ уровня цифровизации во всех государствах ЕАЭС. 
Ранее нами проведено исследование по определению страновых особенностей цифровизации в стра-
нах – членах ЕАЭС по международным рейтингам цифрового развития [1]. Данная статья выступает 
продолжением исследования и включает определение страновых особенностей цифровизации в 
странах – членах ЕАЭС по показателям достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).  

Целью исследования является изучение цифровизации в контексте достижения ЦУР и оценка 
уровня цифровизации в государствах ЕАЭС по цифровым показателям ЦУР. В статье исследовано 
взаимодействие цифровизации и устойчивого развития и определены ключевые проблемы дан-
ного процесса; проведен анализ и изучена концепция построения ЦУР, прямо и косвенно связан-
ных с цифровизацией; дана оценка уровня цифровизации в государствах ЕАЭС по показателям 
достижения ЦУР; исследован национальный подход Беларуси к имплементации ЦУР и проведена 
оценка цифровизации в Беларуси по показателям ЦУР; определены этапы разработки единой ре-
гиональной методологии формирования показателей цифровых ЦУР в ЕАЭС. 

Ключевые слова: цифровизация, устойчивое развитие, Цели устойчивого развития, задача, 
показатель, оценка, Евразийский экономический союз, Беларусь.  

Для цитирования: Новикова И. В., Равино А. В. Оценка уровня цифровизации в государствах 
ЕАЭС по показателям достижения Целей устойчивого развития // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика 
и управление. 2023. № 1 (268). С. 5–15. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-1. 

I. V. Novikova, А. V. Ravino 
Belarusian State Technological University 

ASSESSMENT OF DIGITALIZATION BY INDICATORS OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS OF THE EAEU MEMBER STATES 

Belarus is a member of a large association in the Eurasian space – the Eurasian Economic Union 
(EAEU). An analysis of the nature of digitalization in all EAEU member states is important for the digital 
policy of the EAEU. A study was conducted earlier by the authors to determine the features of 
digitalization in the EAEU member states according to international ratings of digital development [1]. 
This article is a continuation of the study. The article contains an assessment of digitalization by 
indicators of Sustainable Development Goals (SDGs) of the EAEU member states. 

Purpose of scientific research: analysis of the digitalization process and the SDGs; assessment of 
digitalization by indicators of SDGs of the EAEU member states. The results of the study are written in 
the article. The main problems are identified in the process of digitalization and sustainable development. 
Digital SDGs methodology explored. An assessment of the level of digitalization was made in the EAEU 
member states to the SDGs indicators. The national approach of Belarus to the implementation of the 
SDGs is proposed. An assessment of the level of digitalization was made in Belarus according to the 
SDGs indicators. The stages of the formation of digital indicators of the SDGs are defined in the EAEU. 

Keywords: digitalization, sustainable development, Sustainable Development Goals, objective, 
indicator, assessment, Eurasian Economic Union, Belarus. 
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Введение. В 2015 г. Генеральная Ассамблея 
ООН утвердила стратегию мирового устойчи-
вого развития «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года» (Повестка-2030), кото-
рая вступила в действие 1 января 2016 г. [2]. По-
вестка-2030 – это план действий для государств – 
членов ООН по достижению сбалансирован-
ного социо-эколого-экономического развития. 
Повестка-2030 содержит универсальные и ориен-
тированные на преобразования 17 Целей в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР), которые миро-
вое сообщество планирует достигнуть до 2030 г. [3]. 
ЦУР обеспечивают конкретизацию глобальной 
стратегии, учитывают взаимосвязанность про-
блем устойчивого развития и сосредоточены на 
средствах их решения, мобилизации денежных 
активов наряду с развитием технологий.  

Цифровизация представляет собой объек-
тивный процесс, возникающий на определен-
ном этапе развития человеческой цивилизации, 
и является характеристикой современной эко-
номической системы. Цифровизация – это про-
цесс проникновения цифровых технологий во 
все аспекты жизнедеятельности человека, циф-
ровая трансформация науки, техники, техноло-
гии, культуры [4, 5].  

Таким образом, цифровизации экономики 
является современным объективным этапом об-
щественной трансформации, а устойчивое разви-
тие – стратегией развития человечества в XXI в. 
Представляет интерес изучение этих двух про-
цессов во взаимосвязи. 

Цель исследования: рассмотреть цифровую 
трансформацию в контексте достижения ЦУР и 
дать сравнительную оценку уровня цифровиза-
ции в государствах ЕАЭС (в том числе и Бела-
руси) по показателям ЦУР. Задачи исследования: 
изучить взаимодействие процессов цифровиза-
ции и устойчивого развития; проанализировать 
методологию построения глобальной системы 
цифровых ЦУР; оценить уровень цифровизации 

в государствах ЕАЭС по показателям достиже-
ния ЦУР; исследовать национальный подход к 
имплементации ЦУР и дать оценку уровня циф-
ровизации в Беларуси по показателям достиже-
ния ЦУР; наметить этапы разработки единой ре-
гиональной методологии формирования показа-
телей цифровых ЦУР в ЕАЭС. 

Статья подготовлена по результатам НИР 
«Разработать институциональные механизмы и 
инструментарий государственного регулирова-
ния для становления и развития цифровой эко-
номики, обеспечивающие национальную без-
опасность и создающие условия для развития 
интеграционных процессов в ЕАЭС», выполня-
емой в рамках ГПНИ «Общество и гуманитар-
ная безопасность белорусского государства» 
(2021–2025 гг.), руководитель – доктор эконо-
мических наук, профессор Новикова И. В. [6, 7].  

Основная часть. Новые вызовы, с кото-
рыми сталкивается человечество и которые мо-
гут существенным образом повлиять на наше 
будущее, – это цифровая трансформация эконо-
мики и устойчивое развитие. На рис. 1 представ-
лена концептуальная схема актуальных про-
блем цифровизации в контексте устойчивого 
развития и реализации ЦУР. 

Общий контур концепции определяют инте-
ресы цифровой экономики, а также интересы 
экономики устойчивого развития, учет которых 
формирует в конечном итоге устойчивое разви-
тие цифровой экономики. Анализируя новые 
вызовы, рождаемые цифровизацией различных 
аспектов деятельности человека, следует выде-
лить ключевые проблемы, напрямую связанные 
с устойчивостью развития общества [7, 8]: 

– воздействие цифровизации на достижение 
Целей в области устойчивого развития (возмож-
ности и угрозы цифровизации в контексте реа-
лизации ЦУР), т. е. рассмотрение причинно-
следственной связи между внедрением цифро-
вых технологий и их последующим воздей-
ствием на достижение ЦУР; 

 

 
Рис. 1. Концептуальная схема проблем цифровизации в контексте устойчивого развития  

Цифровая экономика Устойчивое развитие 

Проблемы цифровизации в контексте реализации целей устойчивого развития 

Устойчивое развитие цифровой экономики 

Воздействие цифровизации 
на достижение ЦУР 

Возможности Угрозы 

Оценка цифровизации в ЦУР 

Показатели Индикаторы 
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– оценка цифровизации в ЦУР, т. е. отраже-
ние вопросов достижения цифровой трансформа-
ции в ЦУР (формирование показателей, обосно-
вание индикаторов, отражающих уровень циф-
ровизации). 

Рассмотрим эти проблемы. 
Воздействие цифровизации на достижение 

ЦУР. Цифровизация выступает средством дости-
жения ЦУР, а цифровые технологии – инструмен-
том содействия устойчивому развитию [9, 10]: 

– цифровизация для перехода к циркулярной 
экономике. Помимо снижения экологических 
угроз, цифровая трансформация должна приве-
сти к созданию рабочих мест в возникающих 
«зеленых» отраслях экономики; 

– цифровизация для снижения неравенства, 
повышения социальной и финансовой инклю-
зии, популяризации ценностей, создания ком-
фортных условий и удобств для жизни человека, 
что связано с распространением Интернета; 

– цифровизация для становления низкоугле-
родной экономики глобального хозяйства. Циф-
ровые сельскохозяйственные, промышленные и 
производственные преобразования помогают 
оптимизировать использование ресурсов в раз-
личных секторах экономики для минимизации 
воздействия на климат; 

– цифровизация для образования. Развитие 
онлайн-обучения обеспечивает равный обще-
ственный доступ к качественному образователь-
ному контенту; 

– цифровизация для бизнеса. Цифровые тех-
нологии способствуют росту производительно-
сти, эффективности деятельности субъектов хо-
зяйствования; экономят ресурсы и время; он-
лайн-взаимодействие расширяет географию 
ведения бизнеса; 

– цифровизация для сельского хозяйства. 
Аграрный сектор становится «умным» (техно-
логия точного земледелия; органическое земле-
делие; цифровые преобразования логистики 
способствуют снижению продовольственных 
потерь и пищевых отходов); 

– другие ЦУР и задачи. В период COVID-19, 
когда глобальные системы здравоохранения 
были перегружены, проявились положительные 
стороны цифровизации в этой сфере. В отноше-
нии ориентированных на окружающую среду 
ЦУР важнейшая роль цифровых технологий 
проявляется при реализации ЦУР 6 «Чистая 
вода и санитария», ЦУР 13 «Борьба с измене-
нием климата», ЦУР 14 «Сохранение морских 
экосистем» и ЦУР 15 «Сохранение экосистем 
суши», а также в мониторинге прогресса ЦУР.  

Анализ ЦУР и их индикаторов, представлен-
ный в отчете «Цифровизация с целью: умная ре-
ализация повестки дня 2030» (подготовлен Гло-
бальной инициативой по обеспечению устойчи- 

вости), показывает, что внедрение цифровых 
технологий способствует ускорению достиже-
ния ЦУР на 22% [9]. 

Несмотря на то, что прогнозируется положи-
тельное влияние цифровой трансформации на 
реализацию ЦУР, эксперты считают, что эффек-
тивность примерно одной трети ЦУР снизится 
под воздействием потенциальных угроз [9–11]: 

– угроза сохранности цифровых данных, 
рост киберпреступности. Ключевые сферы эко-
номики, включая финансовую систему, произ-
водство, транспорт, напрямую зависят от устой-
чивой работы цифровой инфраструктуры. Взаи-
мосвязанность этих сфер увеличивает риски 
потери информационной безопасности; 

– риск усиления социальной разобщенности, 
концентрация власти (политической и экономи-
ческой) на уровне группы крупнейших корпора-
ций, что приводит к снижению влияния государ-
ства на цифровой бизнес; 

– появление электронных отходов. За по-
следние пять лет доля выбросов парниковых га-
зов ИКТ-сектора выросла с 2,5 до 3,7% от еже-
годного общемирового объема. Рост объема от-
ходов электроники составил 20% [11]; 

– усиление цифрового неравенства. В наиме-
нее развитых странах только 1 из 5 жителей 
имеет доступ к Интернету, тогда как в разви-
тых – 4 из 5. Сегодня на две ведущие цифровые 
державы (США и Китай) приходится 75% патен-
тов в области блокчейн-технологии, 50% рынка 
Интернета вещей, более 75% рынка облачных 
технологий и услуг, 90% рыночной капитализа-
ции цифровых платформ мира [10]. Кроме того, 
проблема цифрового неравенства проявляется и 
на уровне страны и зависит от уровня образова-
ния, доходов, гендерной принадлежности; 

– риск, связанный с трансформацией рынка 
труда и обострением социально-экономиче-
ского неравенства, что сопровождается ростом 
безработицы в связи с цифровизацией управлен-
ческих и рабочих процессов;  

– прочие, например проблема соблюдения и 
защиты гражданских прав в результате цифро-
вого трекинга. 

Переход к устойчивому развитию – процесс 
длительный, который не завершится к 2030 г. 
При этом цифровизация выступает важным ин-
струментом достижения ЦУР. Группой высокого 
уровня по цифровому сотрудничеству ООН были 
выдвинуты следующие основные направления 
действий для создания цифрового мира в контек-
сте ЦУР [12]: обеспечение к 2030 г. доступа в 
Интернет для каждого взрослого человека; со-
здание общественных цифровых благ; сокраще-
ние цифровых разрывов; наращивание потенци-
ала цифрового образования населения; защита 
прав человека через выработку соответствующих  
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институциональных цифровых механизмов; 
поддержка глобального сотрудничества в обла-
сти искусственного интеллекта; обеспечение 
безопасности в цифровой среде; преодоление 
последствий пандемии COVID-19 и содействие 
достижению ЦУР. 

Оценка цифровизации в ЦУР. Согласно По-
вестке-2030 определено 17 Целей устойчивого 
развития [3]. Концепция ЦУР базируется на учете 
трехуровневой конфигурации устойчивого разви-
тия, т. е. обеспечивает сбалансированность всех 
трех составляющих устойчивого развития – эко-
номического, социального и экологического, и ос-
нована на подходе «цель – задачи – показатели»: 
каждая цель конкретизируется задачами, а каждая 
задача – показателями. По некоторым показателям 
установлены индикаторы как плановые значения. 

Глобальный перечень показателей ЦУР раз-
работан Межучрежденческой и экспертной 
группой по показателям достижения ЦУР 
(МУЭГ – ЦУР), согласован со Статистической 
комиссией ООН и опубликован в резолюции 
ООН в 2017 г. [13]. Система ЦУР является от-
крытой для внесения изменений. МУЭГ – ЦУР 
проводит сессии для определения, какие допол-
нительные показатели могут быть включены в 
действующую систему мониторинга, а какие 
требуют доработки [14]. При этом основными 
критериями для включения дополнительных по-
казателей в Глобальный перечень показателей 
ЦУР являются наличие данных, их репрезента-
тивность и прозрачная методология расчета. 

В настоящий момент на глобальном уровне для 
осуществления мониторинга реализации 17 ЦУР 
предложен набор из 169 задач (каждая цель имеет 
от 8 до 20 соответствующих ей задач) и 231 пока-
зателя (каждая задача включает от 1 до 4 показате-
лей, используемых для измерения прогресса в до-
стижении цели) [14]. По степени методологиче-
ского развития и доступности данных показатели 
ЦУР делятся на три уровня: уровень I – показа-
тель концептуально понятен, установлена ме-
тодология, данные регулярно публикуются 
странами; уровень II – показатель концептуально 
понятен, установлена методология, но данные 
нерегулярно публикуются странами; уровень III – 
показатель, для которого не существует установ-
ленной методологии. Основой для расчета нацио-
нальных показателей ЦУР по большинству задач 
являются данные государственной статистики. 

Нами проанализирована методологическая 
схема расчета каждого глобального показателя 
ЦУР (метаданные), что позволило определить  
5 ЦУР и 6 глобальных показателей, прямо или 
косвенно отражающих уровень цифровой транс- 
                                                 
1 Степень разработанности методологии оценки ЦУР, за-
дач, показателей и целевых индикаторов в странах ЕЭАС 

формации (табл. 1): ЦУР 4, показатель 4.4.1; 
ЦУР 5, показатель 5.b.1; ЦУР 8, показатель 
8.10.1.1; ЦУР 9, показатель 9.c.1; ЦУР 17, пока-
затели 17.6.1 и 17.8.1 [15]. Как следует из ана-
лиза существующих показателей оценки уровня 
цифрового развития в ЦУР, вопросы цифровиза-
ции получили минимальное отражения в ЦУР, 
поэтому существует необходимость включения 
компонентов цифровизации в ЦУР, т. е. дополне-
ния ЦУР показателями и индикаторами цифро-
вого развития, что является отдельной научно-
исследовательской проблемой. 

Вместе с тем представляет интерес использова-
ние существующих глобальных цифровых показа-
тели ЦУР (табл. 1) для оценки уровня цифровиза-
ции в странах – членах наднациональных объедине-
ний (ЕАЭС) в Беларуси и сравнительного анализа 
показателей достижения ЦУР странами мира в 
контексте вопросов цифровой трансформации. 

Анализ цифровизации в ЕАЭС по показате-
лям ЦУР. Республика Беларусь является членом 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
ЕАЭС как крупный союз на евразийском про-
странстве в качестве одного из интеграционных 
приоритетов определяет обеспечение устойчи-
вого развития государств-членов и проводит 
масштабную работу, направленную на достиже-
ние ЦУР. Договором о Союзе и стратегическими 
документами охвачены 17 ЦУР и 108 из 169 за-
дач [16]. Оценка прогресса реализации ЦУР про-
водится статистическими ведомствами стран 
ЕАЭС совместно с экспертными организациями и 
органами госуправления [17]. Глобальные и наци-
ональные показатели достижения ЦУР, методоло-
гия их разработки, паспорта, целевые показатели1 
отражены на национальных платформах монито-
ринга ЦУР государств – участниц ЕАЭС [18].  

Для выявления особенностей цифровизации 
в странах ЕАЭС и реализации региональной 
цифровой политики целесообразным является 
сравнительный анализ уровня цифровизации во 
всех государствах – членах ЕАЭС по показате-
лям достижения ЦУР (табл. 2). 

По ЦУР 4 «Качественное образование» для 
задачи 4.4 «К 2030 году существенно увеличить 
число молодых и взрослых людей, обладающих 
востребованными навыками, в том числе про-
фессионально-техническими навыками, для 
трудоустройства, получения достойной работы 
и занятий предпринимательской деятельно-
стью» предложен глобальный показатель 4.4.1 
«Доля молодежи/взрослых, обладающей/облада-
ющих навыками в области ИКТ, в разбивке по ви-
дам навыков» и национальный показатель во 
всех странах ЕАЭС, аналогичный глобальному.  

отличается. Методологии оценки ЦУР в странах союза 
могут отсутствовать или находиться в стадии разработки.  

1 Степень разработанности методологии оценки ЦУР, задач, показателей и целевых индикаторов в странах ЕЭАС от-
личается. Методологии оценки ЦУР в странах союза могут отсутствовать или находиться в стадии разработки. 
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Таблица 2 
Значения цифровых показателей ЦУР по странам ЕАЭС 

Показатель ЦУР Год2 Субка-
тегории 

Страна Луч-
шее 

значе-
ние 

Худ-
шее 

значе-
ние 

Сред-
нее 
по 

ЕАЭС 

Арме-
ния 

Бела-
русь 

Казах-
стан 

Кыргыз-
стан Россия 

4.4.1. Доля населения, об-
ладающего навыками в об-
ласти ИКТ, % 

2019 Без раз-
бивки 

… 42,8 41,0 16,3 40,8 42,8 16,3 35,2 

5.b.1. Доля людей, имею-
щих мобильный телефон, % 

2020 Всего 80,7 95,9 90,5 92,6 97,3 97,3 80,7 91,4 
Муж. 78 94,6 90,9 93,2 97,4 97,4 78 90,8 

Женщ. 83,2 96,9 90,1 92,0 97,2 97,2 83,2 91,9 
9.с.1. Процент населения, 
охваченного мобильными 
сетями, в разбивке по тех-
нологиям, % 

2020 GSM … 99,9 98,0 99,3 98,9 99,9 98,0 99,0 
UMTS … 99,9 93,4 91,0 88,6 99,9 88,6 93,2 
LTE … 89,5 81,3 85,0 88,6 89,5 81,3 86,1 

17.8.1. Доля населения, поль-
зующегося Интернетом, % 

2021 Без раз-
бивки 

87,1 86,9 92,9 78,85 88,2 92,9 78,85 89,4 

Лучшее значение по стране 87,1 99,9 98,0 99,3 98,9 – – – 
Примечание. В таблице используются условное обозначение: … – данные отсутствуют (не представлены). 

 
По странам ЕАЭС в 2019 г. наименьший про-

цент населения, обладающего базовыми ИКТ 
навыками работы на персональном компьютере 
(копирование или перемещение файлов и папок; 
отправка электронной почты с прикрепленными 
файлами), наблюдается у Кыргызстана (16,3%), 
наибольший – у Беларуси (42,8%), Армения не 
представила данные. Среднее значение показа-
теля по ЕАЭС (35,2%) приближено к среднеми-
ровому значению (до 40%) [19]. При формиро-
вании цифрового общества особое внимание 
уделяется развитию образовательной системы, 
отвечающей требованиям цифровой экономики, 
получению цифровых навыков. В настоящее 
время наблюдается спрос на профессионалов, 
продвигающих цифровизацию, а гражданам 
приходится адаптироваться к новым условиям, 
изучая цифровые технологии, приобретая ин-
формационно-коммуникационные навыки. 

По ЦУР 5 «Гендерное равенство» для задачи 5.b 
«Активнее использовать высокоэффективные 
технологии, в частности ИКТ, для содействия 
расширению прав и возможностей женщин» 
предложен глобальный показатель 5.b.1 «Доля 
людей, имеющих мобильный телефон, в раз-
бивке по полу» и национальный показатель во 
всех странах ЕАЭС, аналогичный глобальному. 
За период 2017–2020 гг. по всем странам ЕАЭС 
наблюдается рост количества населения, поль-
зующегося мобильной связью [7]. Наибольшее 
значение показателя в 2020 г. наблюдается в 
России (97,3%), наименьшее – в Армении (80,7%). 
Среднемировой показатель пользователей мо- 

бильного телефона – 67%, средний в ЕАЭС – 
91,4%. Что касается анализа показателя с 
точки зрения расширения прав и возможно-
стей женщин, то в Армении и Беларуси в 2020 г. 
доля женщин, имеющих мобильный телефон, 
выше, чем мужчин; в России, Кыргызстане и 
Казахстане – ниже, хоть и незначительно: на 
0,2, 1,2 и 0,8% соответственно. В 30 из 70 стран 
мира, предоставивших данные по ЦУР за 2017–
2021 гг., достигнут гендерный паритет по владе-
нию мобильными телефонами [20]. 

По ЦУР 8 «Достойная работа и экономиче-
ский рост» для задачи 8.10 «Укрепление по-
тенциала национальных финансовых учрежде-
ний по поощрению и расширению доступа к 
банковским, страховым и финансовым услу-
гам для всех» предложен глобальный показа-
тель 8.10.1.1 «Доля клиентов банков, имею-
щих счет в банке, подключенных к системе ди-
станционного банковского обслуживания», 
который соответствует национальному только 
в одной стране ЕАЭС – Беларуси, в остальных 
государствах – членах Союза показатель не 
представлен. 

По ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и 
инфраструктура» для задачи 9.c «Существенно 
расширить доступ к ИКТ и стремиться к обеспе-
чению всеобщего и недорогого доступа к Интер-
нету» предложен глобальный показатель 9.c.1 
«Доля населения, охваченного мобильными се-
тями, в разбивке по технологиям» и аналогич-
ный национальный показатель во всех странах 
ЕАЭС. 

 

                                                 
2 Для обеспечения сопоставимости данных для всех стран ЕАЭС анализ достигнутых показателей проводится за 

период (год), на который они приведены по большинству стран.  
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Показатель дифференцирован по техноло-
гиям разных поколений мобильной телефонии: 
стандарт GSM (2G) – технологии мобильной 
связи 2-го поколения; стандарт UMTS (3G) – 
технологии мобильной связи 3-го поколения; 
стандарт LTE (4G) – технологии мобильной 
связи 4-го поколения с повышенными требова-
ниями. Процент населения, охваченного мо-
бильными сетями стандарта GSM, приблизился 
к 100% практически по всем странам ЕАЭС. 
Среди стран Союза показатель 9.с.1 в Беларуси 
достигает самого высокого значения.  

Проблемой является неполное использова-
ние технологий 2G и 3G Казахстаном, Кыргыз-
станом и Россией, так как актуальная сегодня 4G 
связь возможна при полном покрытии населе-
ния предыдущими технологиями. В настоящее 
время доступ к мобильной широкополосной 
сети (UMTS) имеет 95% мирового населения 
(средний показатель по ЕАЭС – 93,2%). В пе-
риод с 2015 по 2021 гг. покрытие сетей 4G удво-
илось и охватило 85% населения мира (средний 
показатель по ЕАЭС – 86,1%) [19]. 

По ЦУР 17 «Партнерство в интересах устой-
чивого развития» для задачи 17.6 «Расширять 
региональное и международное сотрудничество 
по линии Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее со-
трудничество в области науки, техники и иннова-
ций и расширять доступ к ним, а также расширять 
обмен знаниями на взаимосогласованных усло-
виях, в том числе путем улучшения координации 
между существующими механизмами, в частно-
сти на уровне ООН, и через глобальный механизм 
содействия развитию технологий» предложен гло-
бальный показатель 17.6.1 «Число стационарных 
абонентов широкополосного Интернета в раз-
бивке по скорости», который нашел отражение в 
системе национальных показателей ЦУР не всех 
стран ЕАЭС, поэтому анализ цифровизации в 
ЕАЭС по данному показателю нецелесообразен. 

Для задачи 17.8 «Полностью ввести в дей-
ствие банк технологий и механизм создания 
научно-технического и инновационного потен-
циала для наименее развитых стран и активизи-
ровать использование стимулирующих техноло-
гий, в частности ИКТ» предложен глобальный 
показатель 17.8.1 «Доля населения, пользующе-
гося Интернетом» и аналогичный националь-
ный показатель в странах ЕАЭС. Среди стран 
Союза показатель 17.8.1 в Казахстане достигает 
самого высокого значения (92,9%) и в целом по 
членам ЕАЭС характеризуется как высокий 
(89,4%) при среднемировом показателе, равном 
51,4% [19]. 

Результаты оценки особенностей цифрови-
зации стран ЕАЭС по показателям достижения 
ЦУР продемонстрировали, что три страны: Бе-
ларусь, Казахстан и Россия – занимают лидиру- 

ющие позиции в Союзе по значению анализиру-
емых национальных цифровых показателей до-
стижения ЦУР. Так как интеграция направлена 
на сближение, взаимопомощь и экономический 
рост стран, входящих в интеграционную груп-
пировку, то страны – члены ЕАЭС совместными 
усилиями должны стремиться обеспечивать ре-
гиональное устойчивое движение союзников в 
направлении достижения ЦУР, а также в направ-
лении цифрового развития экономики. 

Оценка уровня цифровизации в Беларуси по 
показателям достижения ЦУР. Беларусь ак-
тивно включилась в процесс имплементации 
ЦУР: принята Национальная стратегия устойчи-
вого социально-экономического развития на пе-
риод до 2030 г.; создана архитектура управления 
реализацией ЦУР, как по вертикали, так и по го-
ризонтали; сформированы межведомственные 
рабочие группы при Совете по устойчивому раз-
витию; создана Национальная платформа пред-
ставления отчетности по показателям ЦУР 
(http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/
home.html) и ведется Дорожная карта по их до-
стижению; осуществляется взаимодействие на 
глобальном и региональном уровнях по вопро-
сам ЦУР. 

Координация работы по формированию 
национальной системы показателей для монито-
ринга достижения ЦУР закреплена за Нацио-
нальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь. Перечень глобальных показателей ЦУР 
дополнен национальными и отражен на официаль-
ном сайте Белстата. В результате потенциал дан-
ных по ЦУР включает 225 показателей Глобаль-
ного перечня, признанных актуальными для Рес-
публики Беларусь: 131 показатель соответствует 
глобальным показателям ЦУР; 94 показателя за-
менены и/или дополнены прокси-показателями.  

Нами проведен анализ уровня цифровизации 
в Беларуси по национальным показателям ЦУР 
(рис. 2). Полный анализ представлен в источ-
нике [7]. Результаты оценки особенностей цифро-
визации в Беларуси по показателям достижения 
ЦУР свидетельствуют, что по всем анализируе-
мым цифровым показателям ЦУР и установлен-
ным целевым индикаторам за период с 2016 по 
2021 гг. уровень цифрового развития Беларуси ха-
рактеризуется как высокий.  

Применительно к цифровому обществу важен 
человеческий капитал, инфраструктура ИКТ, раз-
витие мобильной связи, сети Интернет. Положи-
тельная динамика в стране доли охвата мобильной 
и Интернет-связью населения Беларуси, сближение 
уровня цифровизации по городской и сельской 
местности, половозрастной структуре отвечает 
принципам Повестки-2030. Беларусь последова-
тельно совершенствует свою политику и инфра-
структуру для продвижения цифровой экономики. 
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Рис. 2. Анализ цифровизации в Беларуси по показателям ЦУР  
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по уровню достижения ЦУР среди 163 стран за-
няла 34-е место (в исследовании страны ранжи-
руются по баллу, отражающему общий про-
гресс страны в достижении всех 17 ЦУР), балл 
Беларуси в рейтинге – 76 (максимальный балл у 
Финляндии – 86,5) [21]. Оценка Беларуси выше, 
чем у всех стран – членов ЕАЭС: Россия зани-
мает 45-е место, Армения – 66-е, Казахстан – 65-е, 
Кыргыстан – 48-е.  Это высокий результат, ко-
торый был получен благодаря принятым мерам 
по достижению ЦУР на национальном уровне. 

Заключение. Каждая страна ЕАЭС прово-
дит работу по достижению ЦУР, руководству-
ясь национальными программными докумен-
тами, а экономическая интеграция в рамках 
Союза является дополнительным фактором, 
способствующим достижению ЦУР. Страны 
ЕАЭС предлагают свои национальные показа- 

тели достижения ЦУР, адаптированные к гло-
бальным. Но перечень национальных показате-
лей по государствам – членам Союза пока не 
совпадает. Это относится и к ЦУР, прямо и кос-
венно связанным с цифровизацией. 

Можно сделать вывод, что принятые в стра-
нах ЕАЭС национальные цифровые показатели 
достижения ЦУР при сравнительном анализе 
развития государств – членов Союза фрагмен-
тарно отражают только отдельные аспекты циф-
ровизации и для получения полной картины 
уровня цифровизации в странах группировки не 
могут быть использованы. 

Работы по адаптации международных кон-
цепций и разработке национальных методологий 
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– оценка возможности применения на реги-
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показателей в рамках отдельных задач, включая 
анализ международного опыта установления 
национальных методик расчета цифровых пока-
зателей ЦУР, с позиции наличия национальных 
(региональных) статистических данных; 

– разработка проекта методик по расчету 
цифровых показателей задач ЦУР, проведение 
расчета и построение динамических рядов; 

– интеграция полученного проекта методик 
расчета цифровых показателей ЦУР в информа-
ционную систему государств – членов ЕАЭС, ор-
ганизация информационного обмена данными 
между заинтересованными органами государ-
ственного управления, организациями, обще-
ственными объединениями, гражданами Союза; 

– включение разработанных показателей 
и индикаторов в стратегии и программы 
ЕАЭС, затрагивающие вопросы цифрового 
развития. 

Выполнение поставленных задач является 
предпосылкой для совершенствования регио-
нальной политики цифровизации с учетом 
международного опыта, имплементации ЦУР 
в систему устойчивого развития стран ЕАЭС, 
а также оценки прогресса их достижения, что 
позволит продолжить формирование единого 
цифрового пространства в рамках цифро- 
вой повестки ЕАЭС на основе цифровых воз-
можностей и механизмов, предоставленных 
Союзом. 
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Белорусский государственный технологический университет 

ESG-СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИИ В ОЦЕНКЕ, ЗЕМЕЛЬНОМ 
АДМИНИСТРИРОВАНИИ, МОНИТОРИНГЕ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Глобальным трендом настоящего времени является ESG-стратегия развития корпоративной 
собственности. «ESG» – термин, означающий устойчивое развитие деятельности предприятий, 
территорий, объектов недвижимости с синергией экологических (E), социальных (S) факторов и 
факторов корпоративного управления (G). В статье рассматривается связь ESG-стратегии со сто-
имостью собственности, с финансовыми показателями, с цифровой трансформацией, задача ESG-
оценки компаний и территорий, задача учета ESG-факторов в земельном кадастре с последующим 
их использованием в различных целях. На примере рассмотрена практика реализации ESG-
стратегии в Республике Беларусь. Далее в статье предложены рекомендации по следованию и раз-
витию ESG-концепции в Беларуси. Это рекомендация по использованию ESG-рейтингов в оценке 
бизнеса с применением ценового мультипликатора, определяемого сравнением ESG-рейтинга 
оцениваемого предприятия с ESG-рейтингом предприятия-аналога; рекомендация по государ-
ственной регистрации ESG-индексов «умных домов», что позволит осуществлять мониторинг де-
ятельности девелоперов, содержания объектов недвижимости, вычисление ESG-рейтингов капи-
тальных строений для оценки их стоимости; рекомендация по внесению номинации «Проект с 
высоким ESG-рейтингом в области цифровизации» в Республиканский профессиональный кон-
курс «Лидеры цифровой экономики»; и, наконец, рекомендация выполнения НИР на тему «ESG-
индикаторы умных городов».  

Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG-стратегия, финансовые последствия ESG, 
ESG-факторы, оценка бизнеса, оценка недвижимости, ESG-рейтинг, цифровизация, умные дома.  
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ESG STRATEGIES AND INNOVATIONS IN EVALUATION, LAND 
ADMINISTRATION, DEVELOPMENT MONITORING 

The current global trend is the ESG-strategy for the development of corporate ownership. “ESG” is 
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Введение. В последние годы наметился 
тренд следования экономики ESG-стратегиям. 
Понятие «ESG» означает устойчивое развитие 
деятельности предприятий или территорий на 
принципах ответственного отношения к эколо-
гии окружающей среды (англ. E – Environment); 
высокой социальной ответственности (англ. S – 
Social); высокого качества корпоративного 
управления (англ. G – Governance). 

ESG-стратегии влияют на стоимость соб-
ственности, бизнеса, денежные потоки, ме-
неджмент, инвестиции [1]. ESG-концепция по-
явилась недавно. В Беларуси такая тема впер-
вые была обсуждена в 2021 г. [2]. Становится 
все более явным, что стоимость бизнеса и акти-
вов зависит от ESG-факторов; что инвесторы 
меньше поддерживают компании с низким 
ESG-рейтингом; что банки учитывают ESG-
рейтинг при выдаче кредитов; что субъекты 
гражданского права в платформенной эконо-
мике ориентируются на акторов с высокими 
ESG-рейтингами [3–5]. 

Тема ESG возникла по ряду причин: благо-
даря признанию целей устойчивого развития 
ООН, все большему распространению корпора-
тивного управления и цифровой экономике.  

В статье рассматриваются некоторые ас-
пекты ESG-стратегии, на основе чего предла-
гается ряд инноваций. В частности, использо-
вание ESG-факторов и рейтингов в оценке 
бизнеса и недвижимости, совершенствование 
системы государственной регистрации недви-
жимости с целью их учета, мониторинга деве-
лоперской деятельности, выявление наилуч-
ших в стране проектов цифровизации. 

Основная часть. ESG-стратегии и стои-
мость собственности. В монографии [1] пред-
лагается стоимость собственности измерять 
комбинацией трех составляющих: 1) финансо-
вая стоимость; 2) социальная стоимость; 3) эко-
логическая стоимость. Комбинированная стои-
мость – это не просто сумма трех элементов, а си-
нергетический эффект трех видов стоимостей. 
Инвестиции должны давать и финансовую вы-
году (финансовая стоимость), и лучшее качество 
окружающей среды (экологическая стоимость), и 
социальное развитие (социальная стоимость). 
Основная проблема такого сочетания состоит в 
монетизации порождаемой социальной и эколо-
гической ценности.  

Следование S-фактору ESG-стратегии в ме-
неджменте компании помогает компаниям при-
влечь и удержать высококвалифицированных 
сотрудников, что важно в цифровой экономике, 
повысить их мотивацию, увеличить производи-
тельность труда в целом. Очевидна все большая 
корреляция между удовлетворенностью сотруд-
ников и доходами компаний.  

Следование G-фактору корпоративного 
управления добавляет к стоимости компании до 
половины ее цены. Такие данные приведены в 
исследовании «Вес эффективного совета дирек-
торов в стоимости компании: оценка глобаль-
ных инвесторов», проведенном CGI Russia сов-
местно с компанией Korn Ferry. Премия к стои-
мости компании за эффективное корпоративное 
управление варьируется от 10 до 50%. Дисконт 
за недостаточную эффективность может дохо-
дить до 80%. Большинство портфельных управля-
ющих исключают компании со слабым корпора-
тивным управлением из инвестиционного поля. 
Отмечается, что вес ESG-факторов в оценке стои-
мости компании в среднем составляет до 25%. 
При оценке ESG-факторов вес фактора G (кор-
поративное управление) может составлять от 30 
до 70%. 

Потенциал комбинированной стоимости 
организации. Потенциал создания комбиниро-
ванной стоимости характеризует способность ор-
ганизации формировать не только материальные, 
но и прямые нематериальные активы. Среди них 
следующие. 

1. Лояльность клиентов. Такой нематериаль-
ный актив создают S-факторы ESG-стратегии. 
Они влияют на отношение клиентов к организа-
ции, ее бренду, что создает в конечном счете 
больший спрос на продукцию, услуги и соответ-
ственно финансовые проявления.  

2. Человеческий капитал. Чем сильнее зави-
симость организации от человеческого капи-
тала, тем больше у нее потенциал поддержания 
стоимости через ESG-инвестиции. Сегодня 
именно человеческий капитал ведет к иннова-
циям цифровизации. Очевидно, что эффектив-
ный реинжиниринг бизнес-процессов компаний 
зависит от уровня квалификации персонала. 

3. Технологии. Это еще один вид нематери-
ального актива, который находится под влия-
нием человеческого капитала. Технологии стали 
драйвером развития компаний и территорий.  

Потенциал комбинированной стоимости мо-
жет оцениваться размером так называемой оце-
ночной премии, т. е. насколько больше готовы на 
рынке платить за конкретное предприятие (биз-
нес) по сравнению с его балансовой стоимостью. 

ESG-стратегия и цифровизация. Почему та-
кая стратегия обозначилась недавно? Наверное, 
потому, что основой ее развития стала цифрови-
зация управления. Именно цифровые экоси-
стемы позволяют так преобразовывать соответ-
ствующие бизнес-процессы традиционной эко-
номики, что одновременно имеет место и 
экономический эффект (например, снижение из-
держек), и социальный эффект (например, уско-
рение услуг клиентам вплоть до мгновенных), и 
экологический эффект (например, снижение 
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ресурсопотребления), а также эффект совер-
шенствования менеджмента (например, взаимо-
действие социально ориентированных инвесто-
ров с получателями потенциальных инвестиций 
на ИТ-платформах). Все эти эффекты сегодня 
достигаются одним проектом платформенной 
экономики. Именно платформы стали обеспечи-
вать процессы коммуникаций и взаимодействия 
социально ориентированных инвесторов с полу-
чателями потенциальных инвестиций, информа-
ционный обмен, заключение сделок, краудсор-
синг и краудфандинг, инклюзивное управление 
и движение капитала.  

ESG-оценка. Методология такой оценки 
начала развиваться с 2020 г. [6–8]. Один из пред-
ложенных способов – оценка путем рейтингова-
ния. Методология присвоения ESG-рейтингов 
компаниям, городам и регионам в Республике 
Беларусь предложена ООО «БИК Рейтингс» [9]. 
Это первое и в настоящее время единственное 
рейтинговое агентство в Республике Беларусь. 
Оно аккредитовано Национальным банком Рес-
публики Беларусь. 

ESG-рейтинг «БИК Рейтингс» присваивает 
объекту рейтингования (компания, территория) 
одну из 7 рейтинговых категорий. Наивысший 
уровень − категория AAA.esg. Низший − катего-
рия C.esg. Присвоение рейтинговых категорий 
основано на оценке совокупности субфакторов. 
И факторы, и субфакторы имеют свой вес. Ин-
тегральный показатель из шкалы ААА.esg–
C.esg определяется по методике принятия 
иерархических решений AHP. 

В Беларуси практика присвоения ESG-
рейтингов стартовала в 2022 г. Рейтинг присва-
ивается по трем категориям объектов: админи-
стративно-территориальная единица, нефинан-
совая и финансовая компания. Указывается объ-
ект рейтингования, последняя дата изменения 
рейтинга (ESG-рейтинг в Беларуси действите-
лен 12 календарных месяцев с даты его присво-
ения и требует последующего пересмотра), 
прогноз (стабильный, неопределенный, нега-
тивный, позитивный), а также пресс-релиз по 
каждому объекту рейтингования с характери-
стикой профилей социальных, управленческих, 
экологических рисков каждой компании или 
территории.  

Связь ESG-показателей с финансовыми 
показателями. В мире заметно увеличилось 
число исследований, подтверждающих связь 
результатов инвестирования с ESG-рейтингами 
и показателями. Очевидна корреляция между  
соблюдением ESG-критериев и финансовыми 
показателями компаний. Установлено наличие 
существенного влияния информации об ESG-
критериях на будущую капитализацию компа-
нии. Стало очевидным, что инвесторы учиты- 

вают ESG-факторы в моделях оценки для опре-
деления стоимости компании. Корреляционный 
анализ указал на существенную взаимосвязь 
между коэффициентами рентабельности и коэф-
фициентами уровня раскрытия ESG-факторов.  

ESG-стратегия и недвижимость. Следо-
вание такой стратегии в цифровой экономике 
дало современную концепцию умного города 
«SmartCity» и умного дома «SmartHome». Кон-
цепция стала политикой государства, изложен-
ной в программе «Цифровое развитие Беларуси 
на 2021–2025 годы», принятой постановлением 
Совета Министров от 02.02.2021 № 66. В Россий-
ской Федерации следование концепции привело 
к появлению ESG-рейтингов умных домов и их 
учета в специальном реестре [9]. Рейтинг опреде-
ляется AHP-анализом 7 факторов и множества 
субфакторов. Среди факторов: фактор сбора и пе-
редачи данных о потреблении домом ресурсов; 
фактор видеонаблюдения и видеоаналитики; 
фактор наличия управления инженерными си-
стемами квартир и поквартирной безопасности; 
фактор наличия клиентского сервиса и др.  
На основе анализа вышеуказанных факторов 
зданию по определенной методике присваива-
ется рейтинг: A, B, C, D, E (указаны по убыва-
нию), который стал частью информационной 
модели зданий специального регистра. Инфор-
мация регистра позволяет проводить монито-
ринг реализации стратегии умного города, 
определять рейтинг застройщиков, местных ор-
ганов власти, получать дополнительную ин-
формацию для оценки стоимости. В Беларуси 
пока такая система оценки и мониторинга ESG-
факторов зданий отсутствует. 

ESG-оценка недвижимости. Система ESG-
координат появилась и в методологии оценки 
стоимости недвижимости [10]. Международный 
комитет IVSC по стандартам оценки в 2021 г. 
начал разработку стандартов с учетом ESG-
факторов в процессе измерения стоимости биз-
неса [11–15]. В стадии исследования IVSC – 
связь между инвестициями в ESG и созданием и 
(или) поддержанием стоимости нематериальных 
и недвижимых активов. Для оценки бизнеса 
предложена модель дисконтирования денежных 
потоков на инвестированный капитал. Можно 
предсказать, что ESG-оценка станет обязатель-
ным условием оценки бизнеса, привлечения фи-
нансирования, удержания рынка сбыта.  

Пример практики следования ESG-стра-
тегии в Беларуси. В 2022 г. состоялся Респуб-
ликанский конкурс «Лидеры цифровой эконо-
мики 2022» среди разработчиков, интеграто-
ров и потребителей передовых цифровых 
решений в Республике Беларусь. Среди побе-
дителей ОАО «Сберегательный банк». В Беларуси 
эта финансовая компания имеет максимальный  
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ESG-рейтинг «AA.esg» с прогнозом «стабиль-
ный», установленный в ноябре 2022 г. 

Компания, следуя ESG-стратегии через циф-
ровую трансформацию бизнес-процессов начала 
создавать в стране так называемый «Умный-
Офис». К началу 2023 г. было уже три таких офиса. 

1. ЕSG-стратегия и проект лицевой био-
метрии. Технология лицевой биометрии позво-
лила идентифицировать клиентов без предо-
ставления документа, удостоверяющего лич-
ность, что сократило время на обслуживание на 
30%, исключило физические контакты, снизило 
риск мошенничества. К концу 2022 г. число та-
ких клиентов уже превышало 10 000. Такой ре-
инжиниринг относится к социальному профилю 
ESG-стратегии. 

2. ЕSG-стратегия и проект бумажного 
офиса. Взаимодействие «персонал – клиент» в 
смарт-офисе выполняется с мобильного рабо-
чего места. Благодаря этому сотрудник офиса 
имеет возможность предложить услуги компа-
нии в любом удобном для клиента месте, а также 
дистанционно, что сокращает время обслужива-
ния в 2 раза. Доля продаж, оформленных с при-
менением данного инструмента, составляет бо-
лее 25%. При совершении банковской операции 
клиент имеет дело с документом в электронном 
виде. Доля кассовых операций, совершенных в 
безбумажном офисе, составляет уже 63%.  
В офисе «работает» электронный робот-кассир, 
которым создано бескассовое безбарьерное про-
странство с экономией затрат на сумму 1,5 млн. 
белорусских рублей в год. Экологическая со-
ставляющая проекта в том, что он позволит эко-
номить около 2 т бумаги в месяц, а это 34 дерева 
в месяц, или 408 в год.  

3. ESG-стратегия и проект повышения ло-
яльности клиентов. Банком реализован реинжи-
ниринг бизнес-процессов через СJM-технологии 
(Customer Journey Map). СJM – это методология 
анализа пользовательского поведения за опреде-
ленный период, его эмоционального состояния 
и определения точек для улучшения про-
дукта/услуги компании. Используя CJM, банк 
определяет реальный путь клиента до и во время 
взаимодействия с его сервисом; через какие ка-
налы осуществляется контакт; какие точки кон-
такта существуют; что происходит внутри каж-
дой точки контакта; какие проблемы испыты-
вает клиент при переходе от одной точки 
контакта к другой; возможности для улучшения 
клиентского опыта. Цель проекта – создание 
картины непрерывного пользовательского ин-
терфейса; увеличение конверсии; повышение 
лояльности клиентов, удовлетворенности, от-
ветственности специалистов. В организации со-
ставлено 20 CJM-карт, на основании которых к 

концу 2022 г. разработано более 120 мероприя-
тий по реинжинирингу процессов. Данный про-
ект также непосредственно связан с ESG-
стратегией, поскольку улучшает социальные ас-
пекты деятельности клиента. 

Заключение. На основе проведенного анали-
за предложены следующие рекомендации. 

1. Рекомендуется рассмотреть вопрос о вне-
сении в отечественную методику оценки пред-
приятий как имущественных комплексов (биз-
неса) – ТКП 52.1.01-2015 «Оценка стоимости 
предприятий (бизнеса)» – изменений, преду-
сматривающих возможность оценки бизнеса 
сравнительным методом с использованием це-
нового мультипликатора, определяемого срав-
нением ESG-рейтинга оцениваемого предприя-
тия с ESG-рейтингом предприятия-аналога. 

2. Рекомендуется принять технический нор-
мативно-правовой акт, устанавливающий мето-
дику расчета ESG-индикаторов зданий и оценки 
их рейтингов. Индикаторы и соответствующие 
рейтинги должны стать частью информацион-
ных моделей зданий, которые хранятся в составе 
государственного земельного кадастра.  

В индивидуальное определение капиталь-
ных сооружений в настоящее время не входят 
какие-либо сведения о степени связи объекта с 
понятиями «умный дом». Следует изменить ре-
гламенты технической инвентаризации зданий, 
предусмотрев в процессе действия по определе-
нию ESG-индикаторов зданий. В качестве аль-
тернативы может рассматриваться декларация 
застройщика при исполнении административ-
ной процедуры государственной регистрации 
создания капитального строения. Следует уста-
новить регламент административной процедуры 
обязательного периодического обновления ин-
формационной модели здания в части ESG-
индикаторов зданий.  Такие обновления могут 
осуществляться управляющей компанией или то-
вариществом собственников в режиме дистанци-
онного доступа к информационным ресурсам зе-
мельного администрирования.  

3. ESG-индикаторы рекомендуется исполь-
зовать в оценке недвижимости, в том числе ав-
томатической. 

4. Центру поддержки предпринимательства 
«Деловые медиа» рекомендуется внести в Поло-
жение о Республиканском профессиональном 
конкурсе на соискание премии за достижения в 
области цифровизации и цифровой трансформа-
ции «Лидеры цифровой экономики» изменения, 
предусматривающие наличие номинации кон-
курса «Проект с высоким ESG рейтингом». 

5. Рекомендуется выполнение НИР на тему 
«ESG-индикаторы умных городов и оценка на 
их основе».  
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УДК 338.242 
О. С. Голубова, Т. Т. Н. Нгуен 

Белорусский национальный технический университет 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ 

СЕТИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Прогнозирование стоимости строительства имеет большое значение для определения потреб-

ности в инвестициях, оценки экономической эффективности их использования. Точность прогно-
зирования стоимости строительства обеспечивает стабильность планирования затрат, надежность 
исполнения договоров подряда, рациональность использования финансовых ресурсов страны. 
Поэтому разработка и применение новых инновационных для Республики Беларусь методов про-
гнозирования стоимости строительства на основе искусственной нейронной сети является акту-
альным и важным направлением исследования. 

В статье на основании проработки научных источников сформулированы основные преиму-
щества искусственных нейронных сетей, заключающиеся в их информационности, устойчивости 
к шумам во входных параметрах, адаптированности к изменениям окружающей среды, надежно-
сти и обучаемости. Преимущества искусственных нейронных сетей создали основу для их при-
менения при прогнозировании оценочной стоимости объектов недвижимости и стоимости строи-
тельства. 

Обзор работ зарубежных авторов подтверждает, что для построения нейросетевых моделей про-
гнозирования стоимости строительства достаточной является выборка, содержащая до 100 объек-
тов. Погрешность прогнозирования стоимости строительства с использованием искусственный 
нейронных сетей составляет меньше 20%. Такая точность оценки стоимости строительства на 
ранних стадиях проработки проекта является допустимой. В целях прогнозирования стоимости 
строительства, обеспечивающего точность и оперативность оценки, существует потребность в 
разработке искусственных нейросетевых моделей, адаптированных для условий хозяйствования 
Республики Беларусь. 

Ключевые слова: прогнозирование стоимости строительства, искусственная нейронная сеть, 
использование искусственной нейронной сети для прогнозирования стоимости. 

Для цитирования: Голубова О. С., Нгуен Т. Т. Н. Зарубежный опыт использования искус-
ственной нейронной сети для прогнозирования стоимости строительства // Труды БГТУ. Сер. 5, 
Экономика и управление. 2023. № 1 (268). С. 22–30. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-3.   

V. S. Holubava, T. T. N. Nhuen 
Belarusian National Technical University 

FOREIGN EXPERIENCE IN USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK  
FOR CONSTRUCTION COST PREDICTION 

Cost construction forecasting is of great importance for the determining investments needs and 
assessing the economic efficiency of their use. The accuracy of cost forecasting ensures the stability of 
cost planning, the reliability of the execution of work contracts, and the rational use of the country’s 
financial resources. Therefore, in the Republic of Belarus the development and use of new innovative 
methods for predicting the cost of construction based on artificial neural networks are a relevant and 
important area of research. 

Based on the study of scientific sources the main advantages of artificial neural networks such as 
information content, resistance to noise in the input parameters, adaptability to environmental changes, 
reliability and learnability are presented in the paper. The advantages of artificial neural networks have created 
the basis for their application in predicting the estimated value of real estate and construction costs. 

A review of the works of foreign authors confirms that a sample containing up to 100 objects is 
sufficient to build neural network models for predicting the cost of construction. The error in the cost 
construction prediction using artificial neural networks is less than 20%. Such accuracy in estimating the 
cost construction in the early stages of project development is acceptable. In order to predict the cost 
construction ensuring the accuracy and efficiency of the assessment there is a need to develop artificial 
neural network models adapted to the economic conditions of the Republic of Belarus. 

Keywords: building cost forecasting, artificial neural network, artificial neural network for cost 
forecasting. 
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Введение. В настоящее время согласно Ди-
рективе* Президента Республики Беларусь № 8 
от 4 марта 2019 г. одним из приоритетных 
направлений в строительной отрасли Респуб-
лики Беларусь определено повышение эффек-
тивности использования инвестиций в реальном 
секторе национальной экономики. Для реализа-
ции этого направления участникам строитель-
ной деятельности нужны эффективные методы 
прогнозирования стоимости строительства, кото-
рые обеспечивают высокую точность планирова-
ния затрат даже на ранних стадиях проработки 
проектов. Прогнозирование стоимости строи-
тельства является сложной инженерно-экономи-
ческой задачей, поскольку стоимость состоит из 
множества переменных, на которые оказывают 
влияние факторы внешней среды. Для решения 
этой задачи требуется совершенствование мето-
дов прогнозирования стоимости строительства. 

Основная часть. На сегодняшний день су-
ществует ряд математических, статистических, 
регрессионных моделей [1], предназначенных 
для оценки стоимости строительства, учитыва-
ющих их объемно-планировочные и конструк-
тивные характеристики, но, как правило, не при-
нимающих во внимание динамично изменяю-
щуюся макроэкономическую ситуацию в стране 
и в мире. Недостатком таких статических моде-
лей является их быстрое устаревание, необходи-
мость постоянной актуализации и непригод-
ность для среднесрочного прогнозирования. 
Также традиционные методы имеют невысокую 
точность прогнозирования стоимости строи-
тельства из-за большого количества значимых 
переменных [2]. 

Для решения задач прогнозирования стои-
мости строительства в последнее время все чаще 
стали использоваться искусственные нейронные 
сети (ИНС). ИНС являются современным инстру-
ментом решения различных задач: прогностиче-
ских и инженерных, которые не могут быть ре-
шены традиционными методами моделирования и 
статистики. Применение ИНС позволяет решить 
некоторые проблемы экономико-статистического 
моделирования, повысить адекватность математи-
ческих моделей. Постоянно совершенствуемые 
инструменты и методы ИНС позволяют решать 
теоретические и практические задачи прогнозиро-
вания стоимости строительства. 

Искусственная нейронная сеть – это матема-
тическая модель, которая представляет собой  

 
 
 

объединение искусственных нейронов, связанных 
друг с другом в цепочку. Каждое звено является са-
мостоятельным элементом, который распознает 
определенный показатель. Для прогнозирования 
стоимости строительства такими показателями, 
как правило, выступают: общая площадь здания, 
этажность, строительный объем и другие, характе-
ризующие объект строительства в целом. В сово-
купности сеть видит стоимость строительства в об-
щем и не требует глубокой детализации ресурсов, 
работ и затрат, которые необходимы для прогнози-
рования стоимости строительства при составлении 
сметной документации в настоящее время. 

Основные преимущества ИНС заключаются 
в следующем:  

1) информационность. Искусственная нейро-
сеть имеет способность собирать, запоминать, 
анализировать и обрабатывать большое количе-
ство данных и выявлять в наблюдаемых данных 
скрытые закономерности, перерабатывать дан-
ные в полезную для пользователя информацию; 

2) устойчивость к шумам во входных пара-
метрах. ИНС может самостоятельно определять 
неинформативные для анализа параметры, нахо-
дить решение даже в случае неполной, искажен-
ной и зашумленной информации, производить 
их отсев, в связи с чем пропадает необходимость 
дополнительного анализа информационного 
вклада каждого вида входных данных; 

3) адаптированность к изменениям окружаю-
щей среды. Нейронные сети могут быть пере-
учены в изменяющихся условиях окружающей 
среды, описываемых незначительными колебани-
ями параметров внешних факторов, т. е. можно 
производить переобучение нейронных сетей на 
основе незначительных колебаний параметров 
среды. Если задача решается в условиях нестаци-
онарной среды (где статистика изменяется с тече-
нием времени), то могут быть созданы ИНС, пере-
учивающиеся в реальном времени. Чем выше адап-
тивные способности системы, тем более устойчивой 
будет ее работа в нестационарной среде; 

4) надежность. Потенциальная отказоустой-
чивость нейронных сетей обоснована незначи-
тельным снижением их производительности при 
неблагоприятных условиях. Эта особенность 
объясняется распределенным характером хране-
ния информации в нейронной сети, благодаря 
чему можно утверждать, что только серьезные 
повреждения структуры нейронной сети суще-
ственно повлияют на ее работоспособность; 

 
 
 * Директива Президента Республики Беларусь № 8 от 4 марта 2019 г. «О приоритетных направлениях развития строи-

тельной отрасли». 
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5) обучаемость. Обученная нейронная сеть 
служит аналитическим инструментом для полу-
чения достоверных результатов любых входных 
данных, которые не были включены в процесс 
обучения сети [3]. 

Преимущества ИНС создали основу для при-
менения в зарубежных странах искусственных 
нейронных сетей для прогнозирования оценоч-
ной стоимости объектов недвижимости и стои-
мости строительства. 

В 1990-х гг. в зарубежной литературе появи-
лись сообщения об успешных попытках создания 
систем массовой оценки объектов недвижимо-
сти на основе нового математического аппарата – 
нейронных сетей. Самое раннее применение 
нейронных сетей в строительной отрасли можно 
отметить еще в 1989 г. в работах Х. Адели и  
Т. А. Йе по инженерному проектированию и ма-
шинному обучению. 

В 1991 г. авторы D. P. Tay и D. K. Ho опубли-
ковали работу об определении рыночной цены 
объектов недвижимости Тайваня с применением 
многослойного персептрона, обученного мето-
дом обратного распространения ошибки. Это 
была альтернатива используемому в то время 
методу многомерной регрессии.  

Одной из первых работ в направлении оценки 
недвижимости можно назвать работу A. Evans,  
H. James и A. Collins (1991 г.). Авторы применили 
нейронные сети для оценки жилой недвижимости 
в Англии и Уэльсе. В результате они пришли к вы-
воду о том, что «нейросетевая модель наилучшим 
образом подходит для оценки недвижимости» [4]. 

В России первая нейросетевая система мас-
совой оценки объектов недвижимости была со-
здана Л. Н. Ясницким, а ее описание изложено в 
коллективной монографии, изданной в 2008 г. 
Многослойный персептрон, сгенерированный 
с помощью нейропакета Statistica Automated 
Neural Networks, позволил создать систему, обес-
печивающую оценку квартир г. Перми с макси-
мальной относительной̆ ошибкой 16,4% [2]. Такая 
оценка обладает достаточно высокой точностью. 

Большой интерес представляет опыт зару-
бежных специалистов, использовавших нейро-
сетевые модели для прогнозирования стоимости 
строительства. 

В своем исследовании T. M. Elhag, A. H. Bous-
sabaine (1998 г.) разработали две нейронные сети 
с использованием данных 30 строительных 
проектов (данные были предоставлены инфор-
мационной службой стоимости строительства 
(BCIS)) для прогнозирования тендерной цены 
зданий начальной и средней школы. Входными 
данными являлись тринадцать стоимостных 
факторов. Обе модели ИНС были разработаны с 
использованием алгоритма обратного распро-
странения ошибки. Результаты исследования 

показали, что модели нейронной сети эффек-
тивно проходили обучение и имели точность 
предсказания от 91,1 до 99,9%. Однако на этапе 
проверки точности прогноза средний процент 
точности моделей составил 79,3 и 82,2% соот-
ветственно [5].  

В работе авторов H. MGünaydın, S. Z. Doğan 
(2004 г.) была предложена нейросетевая модель 
для оценки стоимости строительства 4–8-этаж-
ных жилых домов. Для моделирования ИНС 
применялась архитектура ИНС с прямой связью 
и метод обучения с обратным распростране-
нием. Для работы с ИНС использовалось про-
граммное обеспечение NeuroSolutions. Разрабо-
танная модель ИНС опиралась на восемь вход-
ных переменных, доступных на раннем этапе 
проектирования (общая площадь здания, отно-
шение площади типового этажа к общей пло-
щади здания, этажность, консольное направле-
ние здания, тип фундамента, здание, тип этажа 
здания и местоположение). Для обучения ис-
пользована информация 30 строительных про-
ектов. Производительность предлагаемой ИНС 
измерялась с помощью процентной ошибки сто-
имости (CPE) и среднеквадратичной ошибки 
(MSE). Разработанная модель ИНС показала 
средний результат оценки стоимости 93% и 
MSE 0,038 во время проверки модели. Наилуч-
шие результаты дает модель NN с 8-4-1, где 8, 4 
и 1 – входные нейроны, скрытые нейроны и вы-
ходные нейроны соответственно [6]. 

G. H. Kim, J. E. Yoon, S. H. An, H. H. Cho, 
K. I. Kang сравнивали эффективность трех моде-
лей (множественная регрессия, ИНС и экспертные 
оценки) для прогнозирования стоимости строи-
тельства. Разработанные модели были основаны 
на следующих входных данных: год постройки, 
общая площадь здания, количество этажей, объем 
здания, продолжительность строительства, тип 
крыш, тип фундамента, наличие подвала и класс 
отделки. Модель была создана с помощью про-
граммного обеспечения NN NeuroShell2. В ходе 
исследования было предложено 75 моделей ИНС 
с различными параметрами: количество нейро-
нов в скрытом слое, скорость обучения и им-
пульс. В результате исследования, основанного 
на 530 исторических проектах, было выявлено, 
что модель ИНС оказалась наиболее точной. 
Производительность модели измерялась средней 
абсолютной частотой ошибок (MAER). Систем-
ная архитектура наиболее эффективной модели 
ИНС была следующей: 12-9 (или 25)-1 (0,6-0,6), 
где 12, 9, 25, 1, 0,6 и 0,6 – входные нейроны, 
скрытые нейроны, выходные нейроны, обучаю-
щие нейроны скорости и импульса соответ-
ственно. Модель ИНС с архитектурой 12-25-1 
обеспечила самый низкий MAER 2,97, в то время 
как модель NN с архитектурой 12-9-1 обеспечила 
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MAER 5,61. В среднем 75 моделей NN дали 
MAER 5,65, при этом 8% оценок находятся в 
пределах 2,5% фактической частоты ошибок, а 
90% – в пределах 10% [7]. 

H. C. Tsai, E. Sudjono, M. Y. Cheng (2010 г.) 
предложили подход, основанный на использова-
нии эволюционно-нечеткой гибридной нейрон-
ной сети (EFHNN) для повышения точности 
концептуальной оценки стоимости строитель-
ства. Предложенный подход объединяет ИНС и 
ИНС высокого порядка (HONN) в гибридную 
ИНС (HNN). Для их исследования использова-
лись данные 28 строительных проектов за пе-
риод с 1997 по 2001 гг. Разработанная модель 
EFHNN достигла средней общей погрешности 
оценки 10,356%, что считается очень точным 
значением, поскольку общая точность оценки в 
диапазоне 25% является приемлемой и счита-
ется авторами точной [8]. 

Авторы T. V. Luu, V. K. Phan (2010 г., Вьет-
нам) разработали модель прогнозирования сто-
имости строительства многоквартирных домов. 
Модель состояла из входного слоя с 6 узлами и 
выходного слоя с одним узлом и была создана  
с помощью программного обеспечения Matlab. 
Входные данные: высота этажа, общая площадь 
пола, класс сложности объекта, средняя цена 
бензина, средняя цена арматуры (d ≥10 мм), 
средняя цена цемента, год начала постройки – 
подтвердили надежность использования ИНС 
для оценки стоимости строительства [9]. 

В своей работе M. Arafa, М. Alqedra (2011 г.) 
представили эффективную модель на основе 
ИНС для прогнозирования затрат на ранних ста-
диях строительства. Для разработки модели 
ИНС был применен Matlab. В своем исследова-
нии они прибегли к данным 71 строительных 
проектов (35 объектов использовались для обу-
чения модели ИНС, остальные 36 были поровну 
разделены между наборами данных проверки и 
тестирования). Для входного слоя ИНС были вы-
браны семь параметров: площадь первого этажа, 
типичная площадь этажа, этажность, количество 
колонн, тип фундамента, количество лифтов и 
количество комнат. Обученная нейронная сеть 
(7-7-7 является оптимальной архитектурой) 
успешно прогнозировала стоимость зданий на 
ранних этапах, используя только базовую и фун-
даментальную информацию. Точность расчета 
между фактическими и прогнозируемыми зна-
чениями затрат составила 90%. Результаты ис-
следования также показали, что площадь пер-
вого этажа, количество этажей и количество 
лифтов в здании являются наиболее значимыми 
переменными, влияющими на оценку затрат на 
ранней стадии реализации проекта [10]. 

I. ElSawy, H. Hosny и M. A. Razek (2011 г., 
Египет) разработали параметрическую модель 

прогнозирования затрат для накладных расхо-
дов на основе ИНС. Для создания ИНС исполь-
зовались данные тестирования 52 строительных 
проектов, построенных в Египте в течение семи-
летнего периода с 2002 по 2009 гг. В ходе 58 экс-
периментов была разработана адекватная мо-
дель ИНС с архитектурой 10-13-1 (десять нейро-
нов (узлов), один скрытого слоя, имеющего 
тринадцать скрытых узлов с функцией переноса 
сигмоида, и одного выходного слоя). Метод сред-
неквадратичной ошибки (RMSE) использовался 
для оценки производительности модели ИНС. 
При тестировании модели ИНС на пяти новых 
проектах показатель RMSE составил 0,276479. 
Результаты исследования указывают на уровень 
точности 80%. В ходе тестирования модели 
ИНС неправильно предсказала накладные рас-
ходы сайта только для одного проекта в выборке 
проверочных данных [11]. 

В работе G. Feng, L. Li (Китай) описан метод 
прогнозирования стоимости строительства, осно-
ванный генетическим алгоритмом и ИНС с обрат-
ным распространением ошибки (GA-BP). Модель 
GA-BP показала меньшую ошибку прогноза и ите-
рации. Ошибка расчета составляет 0,0263 [12]. 

Авторы K. Bala, S. A. Bustani, W. B. Shehu в 
своем исследовании использовали 60 завер-
шенных строительством проектов для обуче-
ния и разработки модели ИНС. Для моделиро-
вания был использован алгоритм обратного 
распространения с применением правила обу-
чения дельте градиентного спуска с коэффици-
ентом обучения 0,4. Входной слой модели со-
стоял из девяти переменных. Наилучшая архи-
тектура сети 9-7-5-1. Показатели модели по 
сравнению с валидационной выборкой проде-
монстрировали, что модель имеет среднюю аб-
солютную процентную погрешность 5,4% и 
среднюю погрешность прогнозирования –2,5% 
по сравнению с выборкой. Модель ИНС была 
признана авторами эффективной для прогнози-
рования стоимости строительства [13]. 

C. L. C. Roxas, J. M. C. Ongpeng (Филиппины) 
разработали модель ИНС (Matlab) для прогнози-
рования общих структурных затрат строительных 
проектов. Входные данные (количество подвалов, 
площадь пола, количество этажей, объем бетона, 
площадь опалубки и вес арматурной стали) бра-
лись по 30 строительным проектам. Результатом 
исследования является модель ИНС, которая про-
гнозировала общие структурные затраты на стро-
ительные проекты. После нескольких тестирова-
ний было обнаружено, что ИНС с архитектурой  
6-7-1 является лучшей прогностической моделью 
ИНС с MSE, равной 2,98 · 10–15 [14]. 

В исследованиях N. I. El-Sawalhi, O. Shehatto 
(Корея) был рассмотрен метод прогнозирования 
стоимости строительства, основанный на ИНС  
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(многослойном персептроне). Одиннадцать зна-
чимых параметров для входных данных были 
отобраны из 169 строительных проектов. Мо-
дель ИНС преуспела в оценке стоимости строи-
тельных проектов без необходимости более по-
дробных чертежей. Средняя процентная по-
грешность тестируемого набора данных для 
адаптированной модели была в значительной 
степени приемлемой (менее 6%). Анализ чув-
ствительности показал, что площадь типичного 
пола и количество этажей являются наиболее 
влияющими параметрами стоимости здания [15]. 

S. K. Magdum, A. C. Adamuthe (2017 г.) раз-
работали несколько моделей ИНС и многослой-
ного персептрона (MLP) с различной архитекту-
рой для прогнозирования стоимости строитель-
ства. Для моделирования в качестве входных 
данных для НС использовались шесть перемен-
ных (6-86а). 4 модели ИНС и 12 моделей MLP 
сравнивались путем оценки RMSE. Было обнару-
жено, что модель ИНС с лучшим результатом 
имеет архитектуру 6-8-1 со среднеквадратичным 
значением ошибки, равным 41,69. Общие итоги 
показали, что модели MLP и ИНС дали лучшие 
результаты, чем методы регрессии [16].  

V. B. Chandanshive, A. R. Kambekar (2019 г., 
Индия) разработали многослойную модель  
ИНС (MATLAB R2015) с применением алгоритма 

обратного распространения для прогнозирова-
ния стоимости строительства здания. Самые  
основные проектные параметры структурной 
стоимости 78 строительных проектов были опре-
делены для входных данных. Результаты иссле-
дования показывают, что подход регуляризации 
работает лучше, чем подход раннего прекраще-
ния. Сетевая архитектура ИНС 11-3-1 с функцией 
обучения байесовской регуляризации (trainbr) 
дают наилучший результат по сравнению с дру-
гими подходами. Полученный результат также 
продемонстрировал более высокий коэффици-
ент регрессии, более низкие среднеквадратич-
ную ошибку, среднеквадратичную ошибку (MSE) 
и суммарную квадратичную ошибку (SSE) [17]. 

В исследовании S. Yun был предложен ме-
тод прогнозирования стоимости строительства 
многовыходной ИНС с функцией масштабиро-
вания и регуляризации. Этот метод может пред-
сказывать различные элементы стоимости стро-
ительства одновременно, позволяя прогнозиро-
вать стоимость строительства для различных 
целей. Частота ошибок прогнозирования стои-
мости строительства составляет 17,67% [18]. 

Основные результаты использования искус-
ственных нейросетевых моделей для прогнози-
рования стоимости строительства приведены в 
таблице. 
 

Сводная информация результатов использования методов ИНС  
для прогнозирования стоимости строительства 

Номер 
п/п Авторы Год Исходные данные Количество 

объектов Точность оценки 

1 S. Yun  
(Корея) 

2022 Общая площадь 
Площадь застройки 
Общая высота 
Этажность 
Площадь цокольного этажа 
Общая площадь участка 
Площадь благоустройства и озеленения 
Высота этажа 
Площадь парковки 
Год постройки 

908 Погрешность про-
гноза 17,67% 

2 S. Sitthikankun 
D. Rinchumphu 
C. Buachart 
E. Pacharawongsakd 
(Таиланд) 

2021 Общая площадь  
Общий периметр  
Средняя высота этажей 
Высота здания 
Этажность 
Площадь кровли 
Общая площадь санузлов  
Площадь первого этажа  
Площадь перекрытия  
Тип крыши 

50 RMSE ± 0,331  
Точность прогно-
за 91,4% 

3 
 
 
 

 

V. B. Chandanshive 
A. R. Kambekar 
(Индия) 
 
 

2019 
 
 
 

 

Площадь первого этажа 
Площадь этажа 
Этажность 
Структурная парковочная зона 
Площадь стенок лифта 
Площадь наружных стен 
Площадь штукатурки фасадов 

78 
 
 
 

 

SSE = 0,3742 
RMSE = 0,0825 
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Продолжение таблицы  

Номер 
п/п Авторы Год Исходные данные Количество 

объектов Точность оценки 

3 V. B. Chandanshive 
A. R. Kambekar 
(Индия) 

2019 Площадь полов 
Объем колонн 
Типы фундамента 
Количество домовладельцев 

78 SSE = 0,3742 
RMSE = 0,0825 

4 S. K. Magdum 
A. C. Adamuthe 

2017 Средняя цена цемента 
Средняя цена песка 
Средняя цена стали 
Средняя цена заполнителя 
Средний разряд каменщика   
Средний разряд рабочих 

– RMSE = 41,69 

5 N. I. El-Sawalhi 
O. Shehatto 
(Корея) 

2014 Общая площадь здания 
Этажность 
Функциональное назначение здания 
Тип фундамента 
Виды плит перекрытия 
Количество лифтов 
Тип внешней отделки 
Наличие кондиционера и подвесного 
потолка 
Виды облицовочного материала 
Виды электромонтажных работ 
Виды механизированных работ 

169 Точность прогно-
за 94% 

6 C. L. C. Roxas  
J. M. C. Ongpeng 
(Филиппины) 

2014 Количество этажей 
Площадь подвальных помещений 
Площадь этажа 
Объем бетона 
Объем опалубочных работ 
Масса арматурной стали 

30 MSE = 2,98 · 10–15  

7 K. Bala 
S. A. Bustani 
W. B. Shehu  
(Нигерия) 

2014 Высота здания 
Компактность 
Сроки строительства 
Площадь внешней стены 
Общая площадь пола 
Этажность 
Доля проемов на внешней стене (%) 
Фактор местоположения 
Индекс времени (%) 

260 Погрешность 
прогноза 2,5% 

8 G. Feng 
L. Li 
(Китай) 

2013 Тип фундамента  
Тип здания  
Количество этажей  
Количество дверей и окон  
Количество комнат и площадь стен 

20 Точность прогно-
за 87,3% 

9 H. ElSawy 
H. Hosny 
M. A. Razek  
(Египет) 

2011 Категория строительной фирмы 
Объем здания 
Продолжительность строительства 
Тип здания 
Расположение проекта 
Заказчик 
Тип контракта 
Специальные требования к подготовке 
площадки 
Дополнительные затраты труда 

52 RMSE = 0,276479. 
Точность прогно-
за 80% 

10 M. Arafa 
M. Alqedra 
(Палестина) 

2011 Площадь первого этажа 
Площадь этажа 
Количество этажей 
Количество столбов 
Тип фундамента 
Количество лифтов 
Количество комнат 

71 Точность прогно-
за 90% 
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Окончание таблицы 

Номер 
п/п Авторы Год Исходные данные Количество 

объектов Точность оценки 
11 T. V. Luu  

V. K. Phan 
(Вьетнам) 

2020 Год строительства  
Класс сложности объекта 
Высота этажа 
Общая площадь 
Средняя цена бетона 
Средняя цена арматуры 

14 MSE = 1,86552 

12 H. C. Tsai 
E. Sudjono 
M. Y. Cheng  
(Китай) 

2010 Подземные этажи  
Общая площадь этажа 
Этажи надземные  
Площадь площадки 
Количество домохозяйств 
Грунты и основания 
Сейсмическая зона 
Оформление интерьера 
Электромонтажные работы 

28 Среднеквадрати-
ческая ошибка 
10,356% 

13 G. H. Kim  
J. E. Yoon  
S. H. An  
H. H. Cho  
K. I. Kang 
(Китай) 

2004 Год 
Общая площадь пола 
Количество этажей 
Объем здания 
Продолжительность (месяцы) 
Типы крыш 
Фундамент 
Использование подвала 
Отделочные виды 

530 MAER = 2,97; 5,61 
Average MAER = 
= 5,65 
Точность прогно-
за 90% 

14 H. MGünaydın 
S. Z. Doğan 

2004 Общая площадь здания 
Этажность 
Конструктивная схема здания 
Тип этажа здания  
Местоположение 

30 MSE = 0,038 
Точность прогно-
за 90% 

Заключение. Обзор работ зарубежных авто-
ров подтверждает, что доступность данных 
большинства исследований при прогнозирова-
нии стоимости строительства была ограничен-
ной. Доступность данных рассмотренных иссле-
дований колеблется от 14 до 908 проектов. 
Наибольшее количество исследователей ис-
пользовали для построения модели прогнозиро-
вания стоимости строительства до 100 объектов. 
Это значит, что для разработки модели прогно-
зирования стоимости строительства достаточно 
обработать данные относительно небольшого 
числа объектов строительства. 

Для работы ИНС использовались программные 
пакеты: Exсel, Matlab, NeuroSolutions, Statistica Auto-
mated Neural Networks и другие, которые широко 
используются в практической деятельности. 

Несмотря на то, что в большинстве исследо-
ваний использовались небольшие выборки дан-
ных во время обучения, тестирования и про-
верки ИНС, результаты этих исследований по-
казали высокую производительность моделей.  

Погрешность всех моделей была меньше 20%. 
Согласно принятому при управлении проектами 
диапазону точности оценок стоимости в зависи-
мости от этапа развития проекта [19], резуль-
таты использования ИНС для прогнозирования 
стоимости строительства можно отнести к точ-
ной оценке.  

В настоящее время в Республике Беларусь не 
разработаны и не применяются методы прогно-
зирования стоимости строительства на основе 
ИНС, а существующие зарубежные методы не 
адаптированы для применения, так как не учи-
тывают национальной специфики ценообразова-
ния и особенностей проектирования объектов 
строительства. В целях прогнозирования стоимо-
сти строительства, обеспечивающего повышение 
эффективности использования инвестиций в ре-
альном секторе национальной экономики, суще-
ствует потребность в разработке искусственных 
нейросетевых моделей прогнозирования стоимо-
сти строительства, адаптированных для условий 
хозяйствования Республики Беларусь. 
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÅÅ ÑÅÊÒÎÐÎÂ 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE NATIONAL ECONOMY AND ITS SECTORS 

 
 
 
 
УДК 502.17 

А. В. Неверов,  Н. А. Масилевич, А. В. Равино  
Белорусский государственный технологический университет 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА 

В статье изложены результаты оценки действующей системы индикаторов природопользова-
ния в Республике Беларусь на основе анализа сложившейся системы природно-экономического 
учета. Обоснована методологическая схема формирования национальных показателей устойчи-
вого природопользования, принципиальным содержанием которой является обособление в си-
стеме учета экономических и экологических активов с детализацией их состава.  

Разработана система ключевых индикаторов устойчивого природопользования «Воспроиз-
водство природного капитала», адаптированная к Целям устойчивого развития Республики Бела-
русь и позволяющая осуществлять физическое и стоимостное измерение природного и экологи-
ческого капитала в составе национального богатства страны. 

Исходя из сложившихся в мировой и национальной практике тенденций совершенствования 
экономического и экологического учета природных ресурсов предложено использовать дополни-
тельно к физическим индикаторам (которые сегодня в большей мере разработаны) стоимостные и 
аналитические индикаторы. Обозначено принципиальное различие в стоимостном измерении при-
родного и экологического капитала. Предложены интегральные показатели оценки «зеленого» ро-
ста, а также индикаторы процессов воспроизводства природного и экологического капитала. 

Ключевые слова: природный капитал, экологический капитал, воспроизводство, индика-
торы, устойчивое развитие. 

Для цитирования: Неверов А. В., Масилевич Н. А., Равино А. В. Национальные индикаторы 
воспроизводства природного капитала // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2023.  
№ 1 (268). С. 31–40. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-4. 

А. V. Neverov, N. A. Masilevich, А. V. Ravino  
Belarusian State Technological University 

NATIONAL INDICATORS OF NATURAL CAPITAL REPRODUCTION 
The article presents the results of the assessment of the current system of environmental management 

indicators in the Republic of Belarus based on the analysis of the existing system of natural and economic 
accounting. A methodological scheme for the formation of national indicators of sustainable nature 
management is substantiated, the principal content of which is the separation of economic and 
environmental assets in the accounting system with a specification of their composition.  

A system of key indicators of sustainable environmental management “Reproduction of natural capital” has 
been developed, adapted to the Sustainable Development Goals of the Republic of Belarus and allowing for the 
physical and cost measurement of natural and environmental capital as part of the national wealth of the country.  

Based on the trends that have developed in world and national practice to improve the economic and 
environmental accounting of natural resources, it is proposed to use cost and analytical indicators in addition 
to physical indicators (which are now largely developed). The fundamental difference in the value 
measurement of natural and ecological capital is indicated. Integral indicators for assessing “green” growth, 
as well as indicators of the processes of reproduction of natural and environmental capital, are proposed. 

Keywords: natural capital, ecological capital, reproduction, indicators, sustainable development. 
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Введение. Для реализации целей устойчивого 
развития Республики Беларусь актуальным явля-
ется решение такой важной задачи, как разработка 
комплексной системы национальных индикато-
ров устойчивого природопользования и дальней-
шее совершенствование природно-экономиче- 
ского учета в контексте принятых национальных 
и международных стратегических документов. 

В комплексной системе национальных индика-
торов обобщающую роль играют ключевые инди-
каторы, выражающие основные характеристики 
динамики устойчивого природопользования. 

Содержание ключевых индикаторов устойчи-
вого природопользования выражает система вос-
производства природного капитала, понимаемая 
как система неистощительного использования при-
родных ресурсов, их восстановления и защиты. 

Цель исследования ‒ разработать оценочный ин-
струментарий состояния и динамики природного (в 
том числе экологического) капитала для достижения 
Целей устойчивого развития (ЦУР) Республики Бе-
ларусь и формирования политики «зеленого» роста. 

Научная новизна исследований заключается 
в обосновании методологической схемы форми-
рования национальных показателей устойчивого 
природопользования, увязанной с Целями устой-
чивого развития Республики Беларусь и обуслов-
ленной системой природного учета и ее разви-
тием в направлении выделения экономических и 
экологических активов природного капитала. 

Проведение исследований базировалось на ис-
пользовании общих методологических и методи-
ческих положений экономики природопользова-
ния и международной экологической экономики, 
на оценке действующих стандартов природно-эко-
номического учета, а также на научных разработ-
ках в части экономической оценки природного/эко-
логического капитала и стоимостной оценки экоси-
стемных услуг в составе национального капитала. 

Основная часть. В настоящее время на 
международном уровне под эгидой ООН интен-
сивно развиваются процессы, связанные с со-
вершенствованием системы национальных сче-
тов (СНС) и их корректировкой в отношении со-
става и содержания природного учета. В этих 
преобразованиях структурируется и актуализи-
руется система экологического учета в контек-
сте формирования механизмов реализации инте-
ресов и целей устойчивого развития.  

В качестве базовой основы и универсальной 
структуры учета международными инициати-
вами рассматривается Система природно-эконо-
мического учета ООН (СПЭУ, 2012). Разработан-
ная Центральная основа СПЭУ (ЦО-СПЭУ-2012) 

функционирует как международный стандарт во 
многих странах мира [1]. 

В соответствии с ЦО-СПЭУ-2012 создаются 
счета физических потоков (материальные потоки); 
экономические счета – потоки (счета расходов на 
охрану окружающей среды, экологические товары 
и услуги, политические инструменты); счета акти-
вов в натуральном и денежном выражении; инте-
грированные или комбинированные счета. 

Многие страны активно включились в про-
цесс совершенствования СПЭУ и СНС. Так, в 
России в 2019 г. разработали «дорожную карту» 
по внедрению приоритетных счетов СПЭУ. Для 
ее реализации активно осуществляются норма-
тивно-правовые и организационно-методиче-
ские разработки. При этом отдельно обозначена 
статистическая информация, которая необхо-
дима для заполнения счетов СПЭУ и ее сопо-
ставления с международными стандартами [2]. 

В Республике Беларусь учет природных ресур-
сов базируется на созданной национальной системе 
кадастров. Кадастровая форма предоставления ин-
формации о природных ресурсах является обще-
признанной в мировой практике. Государственные 
кадастры природных ресурсов необходимы для 
учета количественных, качественных и иных ха-
рактеристик природных ресурсов, а также для 
учета объема, характера и режима их использова-
ния. Ведутся следующие государственные ка-
дастры природных ресурсов: земельный, недр, вод-
ный, атмосферного воздуха, лесной, растительного 
мира, животного мира, климатический, отходов, 
возобновляемых источников энергии [3–6]. 

Белстатом разработана методология учета 
природных активов. Статистические показа-
тели природных активов характеризуют нали-
чие запасов возобновляемых и невозобновляе-
мых ресурсов, необходимых для экономической 
деятельности. Белстатом аккумулируется ин-
формация о природных активах по следующим 
группам: запасы пресной воды, земельные ре-
сурсы, лесные ресурсы, рыболовство и рыбовод-
ство, ресурсы дикой природы [7, 8]. 

С 2021 г. ведутся счета лесных ресурсов, ко-
торые являются вспомогательными счетами  
системы национальных счетов и позволяют от-
ражать влияние использования (истощения) лес-
ных ресурсов на формирование макроэкономи-
ческих статистических показателей. 

Разработана структурно-логическая модель 
построения счетов природно-экономического 
учета лесных ресурсов в Республике Беларусь 
(«СПЭУ – Лесные ресурсы»), которая структурно 
образует два блока: блок А и блок Б [9–11]. 
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Блок А включает: 
1) счет активов для земель лесного фонда 

Республики Беларусь (в физическом и стоимост-
ном выражении); 

2) счет активов для ресурсов древесины ле-
сов Республики Беларусь (в физическом и стои-
мостном выражении); 

3) счет потоков для ресурсов ликвидной дре-
весины Республики Беларусь (в физическом вы-
ражении). 

Блок Б включает: 
1) основные индикаторы, характеризующие 

запасы углерода в лесной экосистеме, в грани-
цах земель лесного фонда Республики Беларусь 
(в физическом выражении); 

2) основные индикаторы, характеризующие 
экосистемные услуги лесов Республики Бела-
русь (в физическом выражении). 

Счета лесных ресурсов в Республике Беларусь 
подготовлены согласно Методике по формирова-
нию счетов лесных ресурсов в физическом выра-
жении, разработанной в соответствии с междуна-
родным статистическим стандартом «Централь-
ная основа Системы природно-экономического 
учета, 2012» и утвержденной постановлением 
Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь № 9 от 12 марта 2021 г.  

Используемый формат экономического уче-
та лесных и других видов природных ресурсов в 
физическом выражении может быть дополнен по-
казателями в денежном измерении, а также усилен 
аналитическими индикаторами для более досто-
верной экономической оценки природного капи-
тала и адекватного его представления в СНС. 

В целом действующая система показателей 
природопользования не в полной мере дает пред-
ставление о величине природного капитала страны, 
его динамике ввиду отсутствия интегральных и 
конкретных показателей с учетом особенностей 
сфер природопользования, а также естественных и 
социально-экономических характеристик того или 
иного вида природных/экологических ресурсов, от-
сутствия взаимосвязи учета природных/экологиче-
ских активов с индикаторами состояния окружа-
щей среды и интегральными оказателями СНС. 

Система национального учета пока не в со-
стоянии достоверно определить вклад природ-
ного капитала в национальное богатство ввиду 
отсутствия должной информационной базы, 
сложности его структуры и методологических 
противоречий стоимостной оценки. 

Природный капитал включает все элементы 
природно-ресурсного потенциала (в воспроиз-
водстве которых существует объективная по-
требность общества), приносящие эколого-эко-
номический эффект и осуществляющие вклад в 
приращение национального богатства в течение 
длительного периода. 

В условиях возрастания значимости природного 
капитала в контексте реализации концепции и целей 
устойчивого развития необходимо дальнейшее со-
вершенствование экономического и институцио-
нального механизма воспроизводства природного 
капитала, поскольку важным условием обеспечения 
устойчивого развития является воспроизводство 
природного капитала и адекватное отражение вос-
производственных процессов в системе учета. 

На сегодняшний день целесообразно развивать 
две системы учета в сфере природопользования: 

1) систему природно-экономического учета, ин-
тегрированную в систему национальных счетов, 
главная функция которой заключается в содержа-
тельной информации о состоянии и динамике при-
родных ресурсов, обеспечивающих экономический 
оборот и воспроизводство национального продукта; 

2) систему экологического учета, позволяю-
щую осуществлять физический и стоимостной 
учеты экосистемных услуг и экологического ка-
питала, социальная роль которых выходит за 
рамки интересов экономического оборота. 

Формирование экологического учета нацио-
нальной статистики обусловлено необходимо-
стью удовлетворения экологических потребно-
стей и развития инструментов устойчивого при-
родопользования [12–14]. 

Экологический (экосистемный) учет ‒ это 
учет экосистем. Экосистемные счета позволяют 
представлять данные и показатели о масштабах 
и размерах экосистем, состоянии экосистем и 
экосистемных услугах как в физическом, так и в 
денежном выражении. 

Статистическая комиссия Организации Объ-
единенных Наций приняла в марте 2021 г. стан-
дарт экосистемного учета, который содержит 
следующие модули: счета выбросов в атмосферу, 
экологические налоги по отраслям, счета матери-
альных потоков в масштабах всей экономики, 
счета расходов на охрану окружающей среды, 
сектор экологических товаров и услуг, счета по-
токов физической энергии [12, 13]. 

Концептуальная основа построения стои-
мостного учета экосистемных услуг определя-
ется содержанием природного капитала, эколо-
гического капитала и экосистемных услуг, а 
также адекватными им системами физического 
и стоимостного учета ресурсов природы. 

Концепция формирования системы стоимост-
ного учета экосистемных услуг должна принимать 
во внимание основные положения теории диффе-
ренциальной ренты, теории общей экономической 
ценности природных ресурсов, теории воспроиз-
водственной и экологической рент [15–16]. 

Методологической основой формирования 
системы национальных показателей природо-
пользования выступают концепция «зеленого» 
роста и в целом теория устойчивого развития. 
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В концентрированном виде теорию устойчи-
вого развития выражает концепция социо-эко-
лого-экономического синтеза, раскрывающая 
механизм согласования разнородных целей, со-
четание текущих и долгосрочных интересов раз-
вития общества. 

Устойчивое развитие как гармоничное, сба-
лансированное развитие – процесс экономиче-
ских и социальных изменений, при котором 
природные ресурсы, направление инвестиций, 
ориентация научно-технического развития, раз-
витие личности и институциональные измене-
ния согласованы друг с другом и укрепляют ны-
нешний и будущий потенциал для удовлетворе-
ния человеческих потребностей и устремлений.  

Рабочую функцию в построении методологии 
формирования системы национальных показателей 
природопользования выполняет концепция «зеле-
ного» роста. Ее суть состоит в экосбалансирован-
ной динамике, обеспечивающей устойчивое вос-
производство факторов жизнедеятельности чело-
века и реализацию его социальных целей. 

При организации системы показателей приро-
допользования в контексте реализации целей устой-
чивого развития необходимо, прежде всего, решить 
вопрос о такой их группировке, при которой каждая 
выделенная группа (блок) характеризовала бы опре-
деленную область (сферу) природопользования с 
позиции ее интегральных оценок ресурсоэффектив-
ности (включая показатели природоемкости, эколо-
гоемкости, материалоемкости) и экологической ди-
намики (например, по углекислому газу: соотноше-
ние выбросов и депонирования). 

Подходы к группировке показателей могут 
быть различными в зависимости от тех функ-

ций, которые возлагаются на конкретные пока-
затели с учетом особенностей сфер природо-
пользования, а также естественных и социально-
экономических характеристик того или иного 
вида природных ресурсов, включая и экологиче-
ские ресурсы (экосистемные услуги). 

В общей системе показателей выделяются 
ключевые индикаторы, которые должны быть 
увязаны с целями устойчивого развития, важ-
нейшими для сферы природопользования: 

– Цель 6 «Обеспечение наличия и рацио-
нального использования водных ресурсов и са-
нитарии для всех»; 

– Цель 13 «Принятие срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его последствиями»; 

– Цель 14 «Сохранение и рациональное ис-
пользование океанов, морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого развития»; 

– Цель 15 «Защита и восстановление экосистем 
суши и содействие их рациональному использова-
нию, рациональное лесопользование, борьба с опу-
стыниванием, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение про-
цесса утраты биологического разнообразия». 

Ввиду одновременного обособления и инте-
грирования в СПЭУ и СНС счетов, учитываю-
щих природные ресурсы и природный капитал 
страны, целесообразно группировать показатели 
устойчивого природопользования в системе при-
родного и экологического учета национального 
богатства Республики Беларусь в «экономиче-
ские активы» и «экологические активы». 

Концептуальная схема формирования системы 
национальных показателей устойчивого природо-
пользования представлена на рисунке [17]. 

 

 
Принципиальная схема формирования системы национальных показателей  

устойчивого природопользования в Республике Беларусь 

Ключевые показатели «зеленого» роста 

Концепция «зеленого» роста 

Цели устойчивого развития 

Ключевые цели для сферы природопользования  
(цели 6, 13, 14, 15) 

Система статистических показателей по сферам природопользования 

Система национальных показателей устойчивого природопользования 
(физическое и стоимостное измерение) 

Система природного и экологического учета 

Цели устойчивого развития для сферы природопользования  
(цели 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17) 
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Исходя из сложившихся в мировой и нацио-
нальной практике тенденций совершенствования 
природного и экологического учета предлагается 
использовать дополнительно к физическим инди-
каторам (которые на сегодня в большей мере раз-
работаны и применяются) стоимостные и анали-
тические индикаторы. 

Стоимостное измерение природного и эко-
логического капитала (с помощью стоимостных 
показателей экономического и экологического 
активов) имеет принципиальное различие: ос-
нову стоимостной оценки природного капитала 
как экономического актива выражает дисконти-
рованная дифференциальная рента. В качестве 
процентной ставки выступает коэффициент эф-
фективности на уровне 0,04–0,05, выражающий 
предельный уровень экономического интереса и 
рекомендуемый международными финансо-
выми и другими организациями.  

К основным стоимостным индикаторам эко-
номического актива природного капитала можно 
отнести дисконтированное значение дифферен-
циальной ренты основных природных ресурсов, 
вовлеченных в хозяйственный оборот (земель-
ных, водных, лесных, минерально-сырьевых и 
других ресурсов). 

Система стоимостных показателей экологи-
ческого актива строится на основе капитализа-
ции экологической ренты. Уровень коэффици-
ента капитализации – 0,02 и ниже и зависит от 

продолжительности воспроизводства экологи-
ческого ресурса. 

К основным стоимостным индикаторам эколо-
гического актива можно отнести следующие: сто-
имостная оценка земель экологического каркаса, 
экологический капитал, стоимостная оценка эко-
системных услуг, стоимостная оценка экосистем-
ных услуг лесов, стоимостная оценка биоразнооб-
разия и др. 

Методология и методика стоимостного измере-
ния экологического капитала и экосистемных услуг 
нашли отражение в научных разработках под руко-
водством професссора Неверова А. В. и принятых 
нормативных документах – ТКП [19–24]. 

В качестве аналитических индикаторов мо-
гут использоваться показатели, характеризую-
щие структуру экологического каркаса, эколо-
гического капитала, например: доля земель эко-
логического каркаса в общей площади земель; 
структура экологического каркаса; структура 
экологического капитала; доля экосистемных 
услуг лесов в экологическом капитале; доля сто-
имостной оценки биоразнообразия в совокуп-
ной стоимости экосистемных услуг. 

В табл. 1 представлена система ключевых ин-
дикаторов устойчивого природопользования в 
разрезе 2 групп: 1-я группа – ключевые индика-
торы экономического актива природного капи-
тала; 2-я группа – ключевые индикаторы эколо-
гического актива природного капитала. 

 
Таблица 1 

Система ключевых индикаторов устойчивого природопользования 

Наименование  
подсистемы  

индикаторов актива 

Показатели актива природного капитала, единица измерения 
Абсолютное измерение Относительное измерение 

Физические индикаторы Стоимостные индикаторы Аналитические индикаторы 
Ключевые индикаторы экономического актива природного капитала 

Природные ресурсы – Природный капитал, руб. Структура природного капитала, % 
Эффективность использования при-
родного капитала, руб./руб. 

Земельные ресурсы Общая площадь земель, га Стоимостная оценка зе-
мель, руб. 

Структура земель по категориям, % 
Обеспеченность пахотными зем-
лями, га/чел. 
Изменение доли нарушенных зе-
мель, % 

Минеральные ресурсы Общий запас минераль-
ных ресурсов, м3, т 

Стоимостная оценка запаса 
минеральных ресурсов, руб. 

Отношение прироста запаса к до-
быче минеральных ресурсов, ед. (%) 

Лесные ресурсы Общая площадь лесных 
земель, га 
Прирост запаса древе-
сины, м3/га   

Стоимостная оценка лес-
ных ресурсов, руб. 
Стоимостная оценка при-
роста запаса древесины, 
руб. 

Лесистость территории, % 
Отношение прироста запаса древе-
сины к объему заготовки древе-
сины, ед. (%) 
Изменение коэффициента лесовос-
становления, % 

Биологические ресурсы Общее число диких ви-
дов растений и живот-
ных, в том числе вовле-
ченных в экономиче-
ский оборот, ед. 

Стоимостная оценка не-
культивируемых биоло-
гических ресурсов, вовле-
ченных в экономический 
оборот, руб. 

Отношение прироста запаса к объ-
ему ежегодного использования за-
паса і-го вида некультивируемого 
биологического ресурса раститель-
ного (животного) происхождения  
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Окончание табл. 1

Наименование  
подсистемы  

индикаторов актива 

Показатели актива природного капитала, единица измерения 
Абсолютное измерение Относительное измерение 

Физические индикаторы Стоимостные индикаторы Аналитические индикаторы 
Водные ресурсы Возобновляемые ре-

сурсы пресных вод (за-
пас водных ресурсов), 
м3, в том числе: 
– поверхностные во-
ды, м3; 
– подземные воды, м3 

Стоимостная оценка за-
паса водных ресурсов, 
руб. 

Структура водопотребления по ви-
дам экономической деятельности, % 
Индекс эксплуатации водных ре-
сурсов, % 
Эффективность водопользования, 
руб./ м3, в том числе по видам эко-
номической деятельности 

Болотные ресурсы Общий запас торфа, т  
 

Стоимостная оценка бо-
лотных ресурсов, руб. 

Структура потребления торфа, % 
Индекс эксплуатации болотных ре-
сурсов, % 

Ключевые индикаторы экологического актива природного капитала 
Экологические ресурсы Общая площадь земель 

экологического каркаса: 
естественные луговые 
земли, лесные земли, 
земли под древесно-ку-
старниковой раститель-
ностью (насаждениями), 
земли под болотами, зем-
ли под водными объек-
тами, га 

Стоимостная оценка зе-
мель экологического кар-
каса, руб. 
Экологический капитал, 
руб. 
Стоимостная оценка эко-
системных услуг, руб. 

Доля земель экологического кар-
каса в общей площади земель, % 
Структура экологического каркаса, % 
Структура экологического капи-
тала, стоимостной оценки экоси-
стемных услуг, % 

Лесные экосистемы Площадь земель, покры-
тых лесом, га 

Стоимостная оценка эко-
системных услуг лесов, руб. 

Доля экосистемных услуг лесов в 
экологическом капитале, % 

Биоразнообразие Число редких видов рас-
тений и животных и 
находящихся под угро-
зой исчезновения, ед. 

Стоимостная оценка био-
разнообразия, руб. 

Доля редких видов растений и жи-
вотных и находящихся под угрозой 
исчезновения, % 
Доля стоимостной оценки биораз-
нообразия в совокупной стоимости 
экосистемных услуг, % 

Водные экосистемы 
(земли) 

Общая площадь вод-
ных земель, га 
 

Стоимостная оценка вод-
ных земель, руб. 
 

Доля водных земель в структуре 
экологического каркаса, % 
Доля стоимостной оценки водных 
земель в экологическом капитале, % 
Доля водоохранных территорий в 
общей площади водных земель, % 

Болотные экосистемы 
(земли) 

Общая площадь болот-
ных земель, га 
 

Стоимостная оценка бо-
лотных земель экологи-
ческого каркаса, руб. 
Стоимостная оценка эко-
системных услуг болот, 
руб. 

Доля болотных земель в структуре 
экологического каркаса, % 
Доля стоимостной оценки болотных 
земель в экологическом капитале, % 
Доля территорий редких биотопов болот 
в общей площади болотных земель, % 

 
Обобщая приведенные выше результаты ис-

следования и учитывая опыт использования 
Белстатом системы показателей «зеленого» ро-
ста, обратим внимание на интегральные показа-
тели для оценки «зеленого» роста, представлен-
ные в табл. 2. 

Следует выделить новый экологический 
акцент предложенных показателей, а именно: 
используемые показатели «зеленого» роста до-
полнены группой «Экологические активы» и ин-
тегральными показателями «Природный капи-
тал», «Экологический капитал», «Экологиче-
ская динамика». 

Кроме этого, представляется целесообраз-
ным дополнить статистические показатели «зе-
леного» роста Беларуси – группу «Природные 
активы» – аналитическими показателями «Ин-
дикаторы воспроизводства природного и эколо-
гического капитала». Это показатели, построен-
ные на основе статистических показателей, име-
ющих физическое и стоимостное измерение и 
позволяющих оценить, как соотносятся темпы 
восстановления объемов природных ресурсов и 
темпы объемов их использования в экономике 
страны, как изменится величина природного ка-
питала за период.
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Таблица 2 
Предлагаемые интегральные показатели для оценки «зеленого» роста 

Темы показателей «зеленого» 
роста ОЭСР* 

Предлагаемые группы 
показателей Предлагаемые интегральные показатели 

Природные активы Природные активы Природный капитал 
Экологические активы Экологический капитал 

Экологическая и ресурсная эф-
фективность 

Экологическая и ресурсная эф-
фективность 

Углеродная и энергоэффективность 
Ресурсоэффективность 

Экологическое измерение каче-
ства жизни 

Качество окружающей среды  
Экологическое качество жизни 

Экологическая динамика  
Продолжительность жизни 

Экономические возможности и 
инструменты политики 

Экономические возможности Потенциал национального воспроизвод-
ства и его экономическая оценка 

Социально-экономический кон-
текст и параметры роста 

Социально-экономические ста-
тистические показатели 

ВВП 
«Зеленый» ВВП 

*Даны по: Рамочная система измерения зеленого роста ОЭСР: темы и группы показателей // EaP Green. Оценка зеленой 
трансформации экономики: руководство для стран Восточного партнерства ЕС. Париж, 2016. URL: http://www.green-
economies-eap.org/ru/resources/EaP%20GREEN_GGI%20Guide_clean_RUS_Final.pdf. 

 
Группа индикаторов воспроизводства эколо-

гического капитала предназначена для оценки 
экосистем и изменений, происходящих в них, а 
также измерения экосистемных услуг. Внедре-
ние в систему статистического учета нижеприве-

денных индикаторов позволит существенно рас-
ширить оценочный инструментарий текущего 
(ежегодного) мониторинга за процессами вос-
производства природного и экологического ка-
питала (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Предлагаемые индикаторы воспроизводства природного и экологического капитала 

Наименование 
группы индикаторов Наименование индикатора Методика расчета индикатора 

Индикаторы воспроиз-
водства природного ка-
питала 

Коэффициент воспроизводства 
минеральных ресурсов (по ви-
дам ресурсов) 

Ежегодный прирост запаса минеральных ресурсов / 
Ежегодная добыча минеральных ресурсов 

Коэффициент воспроизводства 
энергетических ресурсов (по 
видам ресурсов) 

Ежегодный прирост объема энергетических ресур-
сов / Ежегодное потребление энергетических ресурсов 

Коэффициент воспроизвод-
ства лесных ресурсов 

Ежегодный прирост запаса древесины / Ежегодный 
объем заготовки древесины 

Коэффициент воспроизвод-
ства ресурсов дикой природы 
(растений и животных) 

Ежегодный прирост запаса ресурсов дикой природы 
(растений и животных) / Ежегодный объем исполь-
зования запаса ресурсов дикой природы (растений и 
животных) 

Динамика природного капитала Изменение за период природного капитала (показа-
тель на конец периода – показатель на начало периода) 

Индикаторы воспроиз-
водства экологического 
капитала 

Динамика экологического кар-
каса, в том числе по катего-
риям земель 

Изменение за период площади земель экологического 
каркаса (показатель на конец периода – показатель на 
начало периода) 

Динамика величины экоси-
стемы (протяженности, пло-
щади, объема, др.)  

Изменение величины экосистемы (показатель на ко-
нец периода – показатель на начало периода) 

Динамика состояния экоси-
стемы 

Изменение качественного состояния экосистемы за 
период 

Динамика экологического ка-
питала 

Изменение за период экологического капитала 

Динамика отдельных видов 
экосистемных услуг (по объ-
ему предоставления и каче-
ству) 

Изменение за период объема и качества экосистем-
ных услуг 



38 Íàöèîíàëüíûå èíäèêàòîðû âîñïðîèçâîäñòâà ïðèðîäíîãî êàïèòàëà 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2023 

Заключение. Таким образом, в первом 
приближении разработаны индикаторы вос-
производства природного и экологического 
капитала, которыми целесообразно дополнить 
статистические показатели «зеленого» ро-
ста Республики Беларусь. Внедрение в си-
стему статистического учета этих индикаторов 
позволит более адекватно оценить величину 
национального богатства страны, а также осу-
ществлять текущий (ежегодный) мониторинг 
за воспроизводственными процессами природ-
ного и экологического капитала.  

Принципиальным положением при форми-
ровании системы национальных индикаторов 
устойчивого природопользования (в том числе 
воспроизводства природного и экологиче- 

ского капитала) явилось разделение природно-
экономического и экологического учета. Объ-
ектом природно-экономического учета высту-
пают природные активы (природные ресурсы), 
а объектом экологического учета – экосистемы 
и изменения, происходящие в них, а также 
услуги, оказываемые экосистемами. 

Предложенные индикаторы воспроизводства 
природного и экологического капитала позволят 
осуществлять физическое и стоимостное измере-
ние природного и экологического актива, дать 
оценку тенденциям «зеленой» трансформации 
национальной экономики с позиции изменений 
природного и экологического капитала и в итоге 
сделать более прозрачной систему взаимодей-
ствия «природная среда – экономика»
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А. П. Геврасёва 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 
ИННОВАЦИОННАЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕНТА:  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ 
В статье проводится исследование экономической природы и подходов к измерению иннова-

ционной и интеллектуальной ренты. Источником их возникновения является человеческий капи-
тал, который на основе новой комбинации факторов производства определяет инновационное раз-
витие экономики. Посредством систематизации имеющихся в отечественной и зарубежной прак-
тике исследований установлено, что интеллектуальная рента относится к индивидууму, который 
находит приложение своего труда в различных видах экономической деятельности, определяю-
щих дифференциацию уровня его оплаты. В соответствии с концепцией социально-трудовой 
ренты заработная плата работника содержит интеллектуальную ренту как величину, показываю-
щую превышение предельного значения дохода, удовлетворяющего базовые потребности работ-
ника и членов его семьи. Инновационная рента рассматривается как сумма части прибыли и амор-
тизации, направляемая на создание и реализацию инноваций, воплощенных в новых или усовер-
шенствованных технологиях, видах продукции, управленческих решениях. 

На основе принципа золотого сечения проведена апробация разработанного подхода к изме-
рению интеллектуальной и инновационной ренты на материалах экономической деятельности Го-
мельской области. Результаты анализа определяют виды экономической деятельности с высоким 
уровнем интеллектуальной и инновационной ренты, которые являются следствием стоимости ра-
бочей силы и финансовых возможностей субъекта хозяйствования (региона, страны).       

Ключевые слова: интеллектуальная рента, инновационная рента, человеческий капитал, фи-
зический капитал, заработная плата, прибыль, амортизация, принцип золотого сечения.  

Для цитирования: Геврасёва А. П. Инновационная и интеллектуальная рента: экономиче-
ская природа и подходы к измерению // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2023. 
№ 1 (268). С. 41–47. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-5.  

A. P. Gevrasyova 
Francisk Scorina Gomel State University  

INNOVATIVE AND INTELLECTUAL RENT:  
ECONOMIC NATURE AND APPROACHES TO MEASUREMENT 

The article conducts a study of the economic nature and approaches to measuring innovation and 
intellectual rent. The source of their occurrence is human capital, which, on the basis of a new combination 
of production factors, determines the innovative development of the economy. By systematizing the 
research available in domestic and foreign practice, it has been established that intellectual rent refers to an 
individual who finds the application of his labor in various types of economic activity that determine 
differentiation in the level of his payment. In accordance with the concept of social and labor rent, an 
employee’s wage contains an intellectual rent as a value showing the excess of the marginal value of income 
that satisfies the basic needs of the employee and his family members. Innovative rent is considered as the 
sum of a part of profit and depreciation directed to the creation and implementation of innovations embodied 
in new or improved technologies, types of products, management decisions. 

Based on the principle of the golden section, the developed approach to measuring intellectual and 
innovative rent was tested on the materials of the Gomel region. The results of the analysis determine the 
types of economic activity with a high level of intellectual and innovative rent, which are a consequence 
of the cost of labor and the financial capabilities of a business entity (region, country). 

Keywords: intellectual rent, innovation rent, human capital, physical capital, wages, profit, 
depreciation, golden section principle. 

For citation: Gevrasyova A. P. Innovate and intellectual rent: economic nature and approaches to 
measurement. Proceedings of BSTU, issue 5, Economics and Management, 2023, no. 1 (268), pp. 41–47.  
DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-5 (In Russian).  

Введение. Эволюция понятия ренты пред-
определяет многоаспектность исследования с 

присущими особенностями проявления ее видов, 
характерными для конкретного этапа развития 
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экономической системы. Научно-технический 
прогресс обусловливает возникновение техно-
логической ренты, содержание которой форми-
руется технологической сферой. Возрастающее 
во времени представительство человеческого 
капитала со свойственным ему интеллектуаль-
ным трудом и интеллектуальной рентой превра-
щают ее в инновационную ренту. 

Современные рентные отношения опреде-
ляют инновационную ренту как производную от 
технологической и интеллектуальной ренты, ко-
торая обеспечивается продуцированием физиче-
ского и человеческого капитала, их взаимосвязью  
с природным капиталом. При этом человеческий 
капитал является источником ее возникновения 
и той движущей силой, которая способствует 
инновационному развитию национальной (реги-
ональной) экономики на основе комбинации но-
вых факторов производства.  

Взаимосвязь между понятиями инноваци-
онной и интеллектуальной ренты предопреде-
ляет необходимость уточнения содержания, 
идентификации и дифференциации источников 
их возникновения. Интерес к исследованию 
темы находит отражение в научных трудах  
Э. Р. Байковой, Ю. Н. Бобылева, С. Ю. Глазьева, 
Н. Д. Дмитриева, Т. Н. Долининой, А. А. Зай-
цева, О. А. Карпенко, О. К. Кудряшовой, Л. В. Лев-
ченко, П. С. Лемещенко, А. В. Ложниковой,  
А. Д. Луцевича, А. В. Неверова, Д. Г. Родио-
нова, И. В. Скобляковой, Г. З. Суши, М. В. Чен-
цовой, С. В. Чернявского, С. А. Яцкова, S. Abis,  
L. N. Crouzet, J. C. Eberly, M. Ewens, R. H. Pe-
ters, L. Veldkamp и др. [1−7]. 

Сложности в определении инновационной и 
интеллектуальной ренты, обосновании подходов 
к ее измерению представляют актуальную науч-
ную проблему, решение которой заключается в 
систематизации имеющихся исследований и раз-
работке соответствующей методологии. 

Основная часть. Общим для различных ви-
дов ренты является их ресурсное происхожде-
ние. Как цена ресурса, рента обладает свойством 
приращения его стоимости. Определение эконо-
мической природы интеллектуальной и иннова-
ционной ренты исходит из рассмотрения их со-
держания. 

В отечественных и зарубежных работах ин-
теллектуальную ренту трактуют как: 

− «компенсацию за накопленный и реализо-
ванный человеческий капитал, предпринима-
тельский талант и инновационный риск» и опре-
деляют ее как квазиренту [8]; 

− сверхприбыль, которая образуется за счет 
использования только интеллектуальных факто-
ров производства [9]; 

− факторный доход на объекты интеллекту-
альной собственности [10]. 

Представленные подходы характеризуются 
односторонностью в рассмотрении факторов 
производства, которые не учитывают продуци-
рования физического и природного капиталов.  
В условиях устойчивого развития именно огра-
ниченность природного фактора оказывает 
определяющее влияние интеллектуальной дея-
тельности на сохранение и приращение природ-
ного капитала. При этом следует понимать, что 
интеллектуальная рента является результатом 
реализации индивидуумом знаний, умений и 
накопленного им опыта.   

В условиях инновационной экономики воз-
никновение ренты имеет интеллектуальную 
природу, источником которой является челове-
ческий капитал. Поэтому рассмотрение ее как 
результат использования только объектов ин-
теллектуальной собственности представляет- 
ся масштабным и не отражающим сущности 
классического понятия ренты как сверхдохода. 
В первую очередь ренту с интеллектуального 
капитала следует рассматривать в отношении 
индивидуума, который находит приложение 
своего труда в различных видах экономической 
деятельности. Наличие умственных и физиче-
ских способностей, уровень квалификации и 
образования оказывают влияние на формирова-
ние дохода работника. В свою очередь, виды 
экономической деятельности различаются по 
сложности и характеру труда, определяя диф-
ференциацию его оплаты. Соответственно, со-
циально-экономическое содержание интеллек-
туальной ренты определяют доходы работника, 
его заработная плата как основной источник их 
формирования.  

В научных исследованиях инновационную 
ренту рассматривают как форму проявления ин-
теллектуальной ренты с человеческого капи-
тала, которая выступает как результат коммерци-
ализации инновационных продуктов. При этом 
происходит отождествление понятий между со-
бой, отсутствует четкое разграничение способов 
их определения. К числу подходов измерения 
интеллектуальной и инновационной ренты от-
носятся расчеты [11−13]: 

− по вкладу ученых в ВВП с учетом их чис-
ленности и коэффициента производительности 
труда на одного занятого в экономике; 

− сверхдохода от средней прибыли органи-
зации, занимающейся производством и реализа-
цией инновационной продукции, с учетом уров-
ня риска и дохода инвестора; 

− разницы между величиной дохода и сред-
ней прибылью организации; 

− результата реализации объектов интел-
лектуальной собственности и прироста капи-
тальной стоимости инновационно-активных ор-
ганизаций. 
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Представленные подходы позволяют рас-
считать величину инновационной ренты на 
микро- и макроуровнях, однако не учитывают 
источники ее формирования. При этом утрачи-
вается содержание интеллектуальной ренты, ко-
торая поглощается в инновационной ренте. 

Условия получения сверхдохода определя-
ются результатами деятельности субъектов хозяй-
ствования и национальной (региональной) эконо-
мики. В структуре добавленной стоимости такие 
элементы, как амортизация и прибыль (валовые 
смешанные доходы и прибыль) характеризуют 
инвестиционные возможности по созданию и 
реализации инноваций. Амортизация связана с 
возмещением стоимости приобретения основ-
ных средств. Часть прибыли, предназначенной 
для накопления, направляется на инновации. 

Ядром инновационной ренты является ин-
теллектуальная рента, а показателем рентного 
дохода − наличие в структуре заработной платы 
сверхдохода. В данном направлении заслужи-
вает внимания концепция заработной платы как 
социально-трудовой ренты. В соответствии с 
данной концепцией в структуре заработной 
платы различают абсолютную, дифференциаль-
ную и монопольную ренты [14]. Каждый из 
представленных видов ренты характеризуется 
способностью приносить определенный доход.  

Абсолютная рента соответствует той части 
заработной платы работника, которая обеспечи-
вает удовлетворение минимального набора ма-
териальных благ и услуг, необходимых для жиз-
недеятельности человека и сохранения его здо-
ровья. Остальная часть заработной платы 
(дифференциальная и монопольная ренты) вы-
ступает в качестве сверхдохода, под ним следует 
понимать ту ее часть, которая превышает вели-
чину социального норматива − минимально- 
го потребительского бюджета (МПБ) в среднем 
на душу трудоспособного населения (начиная с 
15 ноября 2021 г. − бюджета прожиточного ми-
нимума как единого социального норматива).  

Классическое понимание ренты как сверхдо-
хода предопределяет необходимость уточнения по-
нятий интеллектуальной и инновационной ренты.  

Рента − это сложная социально-экономиче-
ская категория динамического характера, пока-
зывающая превышение предельного значения 
дохода, удовлетворяющего базовые потребно-
сти работника и членов его семьи (интеллекту-
альная рента) или определяющего инвестицион-
ные возможности развития субъекта хозяйство-
вания (региона, страны).  

Методический инструментарий измерения 
интеллектуальной и инновационной ренты ос-
новывается на принципе золотого сечения, кото-
рый предполагает структуризацию заработной 
платы и добавленной стоимости.  

Измерение интеллектуальной ренты предпо-
лагает расчет сверхдохода как величины превы-
шения минимального уровня воспроизводства 
человеческого капитала. Согласно золотой про-
порции «абсолютная рента / интеллектуальная 
рента» соотносятся как 50,0/50,0. На основе ана-
лиза структуры номинальной начисленной сред-
немесячной заработной платы и уровня МПБ в 
ее составе определяется та ее часть, которая 
формирует интеллектуальную ренту. 

Измерение инновационной ренты строится 
на анализе структуры добавленной стоимости и 
определении той ее части, которая формирует 
сверхдоход. В соответствии с принципом золо-
того сечения в пропорции «амортизация / зара-
ботная плата / прибыль накапливаемая / при-
быль потребляемая» элементы соотносятся как 
19,1/50,0/11,8/19,1. 69,1% (заработная плата и 
потребляемая прибыль) показывают тот пре-
дельный уровень дохода, превышение значения 
которого определяет сверхдоход. В структуре 
добавленной стоимости амортизация и накапли-
ваемая прибыль составляют 30,9% и формируют 
инновационную ренту.  

Соотношения между структурными элемен-
тами «абсолютная рента / интеллектуальная 
рента» и «амортизация / заработная плата / при-
быль накапливаемая / прибыль потребляемая» 
характеризуют сбалансированное состояние 
между показателями и тот уровень сверхдохода, 
который обеспечивает формирование интеллек-
туальной и инновационной ренты. 

В соответствии с представленным методиче-
ским подходом в табл. 1 определен удельный 
вес интеллектуальной ренты в структуре номи-
нальной начисленной среднемесячной заработ-
ной платы по видам экономической деятельно-
сти Гомельской области за 2015−2020 гг. 

Данные таблицы показывают, что в рас-
сматриваемом периоде наиболее высокий уро-
вень интеллектуальной ренты складывается по 
тем видам экономической деятельности, где в 
структуре номинальной начисленной средне-
месячной заработной платы  наименьший про-
цент (менее 30%) приходится на абсолютную 
ренту, − это горнодобывающая промышлен-
ность, информация и связь, финансовая и стра-
ховая деятельность. От 30 до 50% − на обраба-
тывающую промышленность; снабжение элек-
троэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом; водоснаб- 
жение; сбор, обработку и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений; стро-
ительство; транспортную деятельность, скла-
дирование, почтовую и курьерскую деятель-
ность; профессиональную, научную и техниче-
скую деятельность; государственное управ-
ление. 
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 Таблица 1 
Интеллектуальная рента в структуре номинальной начисленной среднемесячной заработной платы  

по видам экономической деятельности Гомельской области за 2015−2020 гг., % 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сфера производства: 
сельское, лесное и рыбное хозяйство 40,9 28,3 30,9 34,8 38,2 41,7 
горнодобывающая промышленность 78,4 76,5 77,8 80,3 80,6 81,2 
обрабатывающая промышленность 54,0 47,9 51,3 55,2 57,2 57,9 
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 60,8 57,2 59,8 61,9 62,1 62,4 
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 49,2 42,9 44,3 48,1 50,1 48,6 
строительство 58,1 45,3 46,2 50,1 55,5 57,4 

Сфера услуг: 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мото-
циклов 41,3 33,5 34,4 35,8 37,4 39,2 
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курь-
ерская деятельность 57,7 53,3 53,5 56,7 57,7 56,2 
услуги по временному проживанию и питанию 25,2 14,3 13,2 18,1 21,7 21,0 
информация и связь 70,6 72,4 72,5 73,7 75,5 78,4 
финансовая и страховая деятельность 68,8 66,1 65,4 65,6 66,2 66,2 
операции с недвижимым имуществом 39,0 31,3 35,3 33,8 39,5 42,9 
профессиональная, научная и техническая деятельность 65,6 60,2 59,8 62,1 62,5 61,6 
деятельность в сфере административных и вспомогательных 
услуг 45,8 32,2 31,6 37,8 37,2 38,2 
государственное управление 63,7 58,2 59,0 65,3 63,6 65,4 
образование 34,2 25,6 24,9 29,6 36,2 38,4 
здравоохранение и социальные услуги 41,4 33,4 32,8 36,9 41,3 51,0 
творчество, спорт, развлечения и отдых 33,3 23,2 23,2 28,1 31,3 33,2 
предоставление  прочих видов услуг 40,4 30,3 30,3 34,4 36,7 41,2 

Всего 40,9 28,3 30,9 34,8 38,2 41,7 

Источник. Составлено автором по [15, с. 128−130]. 
 
Результаты анализа позволяют сделать выводы 

о наличии высокого уровня интеллектуальной 
ренты по субъектам хозяйствования, относящимся 
к естественным монополистам, деятельность кото-
рых связана с добычей полезных ископаемых, а 
также к отраслям экономики, для которых характе-
рен сложный труд, обусловленный соответствую-
щим уровнем квалификации кадров, наличием 
определенных профессиональных компетенций. 

Как показывает проведенный анализ, на 
формирование интеллектуальной ренты оказы-
вают влияние не только личностные и профес-
сиональные качества работника, но и уровень 
развития самого субъекта хозяйствования. 

В роли объекта определения инновационной 
ренты выступают те сферы экономической дея-
тельности, которые обеспечивают наибольший 
вклад в формирование валовой добавленной 
стоимости региона. 

В табл. 2 на основе анализа определен удель-
ный вес инновационной ренты в структуре вало-
вой добавленной стоимости по основным видам 

экономической деятельности Гомельской обла-
сти за 2015−2020 гг. 

Данные таблицы показывают, что среди видов 
экономической деятельности наиболее высокий 
уровень инновационной ренты присутствует в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве; горнодобы-
вающей и обрабатывающей промышленностях; 
снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой и кондиционированным воздухом; строи-
тельстве; транспортной деятельности, складирова-
нии, почтовой и курьерской деятельности; инфор-
мации и связи; финансовой и страховой деятельно-
сти; операциях с недвижимым имуществом. 

В процессе анализа выявлено, что значитель-
ный удельный вес в структуре валовой добавлен-
ной стоимости по профессиональной, научной и 
технической деятельности, деятельности в сфере 
административных и вспомогательных услуг, госу-
дарственному управлению принадлежит сред-
ствам на оплату труда, что определяет низкие зна-
чения прибыли и соответствующие возможности 
формирования инновационной ренты. 
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Таблица 2  
Инновационная рента в структуре валовой добавленной стоимости по основным видам экономической 

деятельности Гомельской области за 2015−2020 гг., % 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сфера производства: 
сельское, лесное и рыбное хозяйство 39,60 44,95 47,35 42,75 43,95 43,23 
горнодобывающая промышленность 59,60 61,11 62,17 62,50 57,26 49,93 
обрабатывающая промышленность 33,12 28,72 34,38 31,75 34,07 36,79 
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 53,67 59,08 53,64 53,48 52,17 50,71 
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 35,70 32,33 27,12 25,03 21,06 22,45 
строительство 41,21 31,17 31,10 25,86 30,26 33,25 

Сфера услуг: 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мото-
циклов 30,90 25,10 17,71 18,42 14,99 9,91 
транспортная деятельность, складирование, почтовая и ку-
рьерская деятельность 33,76 33,13 33,49 33,22 32,49 34,25 
информация и связь 43,07 40,08 38,60 37,75 35,68 28,71 
финансовая и страховая деятельность 52,55 55,34 56,36 52,21 51,77 54,11 
операции с недвижимым имуществом 68,29 68,42 70,22 70,91 71,92 72,21 

Источник. Составлено автором по [15, с. 128−130; 16, с. 157−164]. 

Учитывая особенности функционирования и 
выполняемые функции каждой из сфер, их вклад 
в обеспечение развития региональной эконо-
мики следует оценивать индивидуально.     

Заключение. Проведенный анализ показы-
вает, что носителем интеллектуальной ренты яв-
ляется человеческий капитал, формой ее проявле-
ния − доход.  Заработная плата выступает основ-
ным источником дохода большинства населения, 
занятого в экономике, что объясняет выбор ее в ка-
честве базы для определения интеллектуальной 
ренты. Размер заработной платы показывает уро-
вень интеллектуализации через предел сложности 
умственного и физического труда.  

Структурно интеллектуальная рента проявля-
ется в дифференциации видов экономической де-
ятельности, различающихся по сложности и ха-
рактеру труда. При измерении интеллектуальной 
ренты определяется та ее часть, которая превы-
шает величину МПБ (как выражения абсолютной 
ренты) и приносит сверхдоход работнику и обще-
ству за счет применения накопленных знаний, 
умений и опыта. Основываясь на принципе золо-
того сечения, абсолютная рента соотносится с 
интеллектуальной рентой как 50/50. 

Формой проявления инновационной ренты 
является добавленная стоимость. Инновацион-
ное развитие организации зависит от ее финан-
совых возможностей. Амортизация и часть 
прибыли, направляемая на накопление, явля-
ются источниками инновационного развития 
организаций, формируя соответствующий сверх-
доход, который позволяет определить его как 
инновационную ренту. В соответствии с прин-
ципом золотого сечения в структуре добавлен-
ной стоимости инновационная рента состав-
ляет 30,9%. 

Проведенное исследование отражает эконо-
мическую природу интеллектуальной и инноваци-
онной ренты как сверхдохода с интеллектуальной 
и инновационной деятельности. Интеллектуаль-
ная рента является следствием стоимости рабо-
чей силы, инновационная рента − использования 
части прибыли и амортизации. Наличие сверх-
дохода в структуре заработной платы и добав-
ленной стоимости определяет его принадлеж-
ность не только индивидууму и субъекту хозяй-
ствования, но и всему обществу, обеспечивая 
приращение физического, человеческого и при-
родного капиталов.        

Список литературы 
1. Abis S., Veldkamp L. L. The changing economics of knowledge production // Knowledge Capital and 

Innovation. 2020. 33 p. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/The-Changing-Economics-of-Knowledge-
Production-Abis-Veldkamp/920ed395f49e62b4780ba383fc23d2b69f2f9919 (date of access: 30.01.2023). 

2. Crouzet N., Eberly J. Rents and intangible capital: a Q+ Framework. Cambridge: National Bureau of 
Economic Research Publ., 2021. 56 p. 



46 Èííîâàöèîííàÿ è èíòåëëåêòóàëüíàÿ ðåíòà: ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðèðîäà è ïîäõîäû ê èçìåðåíèþ 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2023 

3. Ewens M., Peters R. H., Ewens S. W. Acquisition prices and the measurement of intangible capital inter-
national political economy // Investment and Finance eJournal. 2019. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/ 
Acquisition-Prices-and-the-Measurement-of-Capital-Ewens-Peters/6b05811e993a26c5a1c61fa3a772e6354e6211b1 
(date of access: 30.01.2023). 

4. Пастухов М. А. Факторная модель рентоопределения // Вестник Евразийской науки. 2019.  
Т. 11, № 2. URL: https://esj.today/PDF/10ECVN219.pdf (дата обращения: 15.01.2023). 

5. Чернявский С. В., Чернявский В. С. Абсолютная рента: интерпретация теоретических воззре-
ний // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2016. № 3 (35). С. 53−61.  

6. Экономика природопользования / А. В. Неверов [и др.]; под общ. ред. А. В. Неверова. Минск: 
Колорград, 2016. 400 с. 

7. Яцкий С. А. Институализация региональной ренты // Вестник Югорского государственного 
университета. 2015. Вып. 4 (39). С. 39−46. 

8. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. М.: Экономика, 
2005. 397 c. 

9. Дмитриев Н. Д., Дубаневич Л. Э., Цзэн Я. Инновационное развитие экономики с помощью 
повышения интеллектуальной ренты // Управленческий учет. 2021. № 7. С. 62−74. 

10. Кудряшова О. К., Рафикова К. И. Интеллектуальная рента как факторный доход от использо-
вания объектов интеллектуальной собственности // Актуальные вопросы экономической теории: раз-
витие и применение в практике российских преобразований: материалы IX Междунар. науч.-практ. 
конф. Уфа, 22–23 мая 2020 г. Уфа, 2020. С. 218−224.  

11. Lentjušenkova O., Lapina I. The transformation of the organization’s intellectual capital: from 
resource to capital // Journal of Intellectual Capital. 2016. No. 4. P. 610−631. 

12. Rodionov D. G., Rudskaya I. A. Regional innovative environment in national economic // 
Development. 2017. No. 4. Р. 20. 

13. Assessing intellectual capital from the perspective of its rental income performance / A. Zaytsev [et 
al.] // International Journal of Technology. 2020. No. 8. P. 1489−1498. 

14. Долинина Т. Н. Дифференциация заработной платы в национальной экономике Беларуси в 
контексте современной теории ренты // Белорусский экономический журнал. 2021. № 3. С. 83–99. 

15. Статистический ежегодник Гомельской области, 2021: стат. сб. Гомель: Главное статистиче-
ское управление по Гомельской области, 2021. 432 с. 

16. Национальные счета Республики Беларусь, 2021: стат. сб. Минск: Нац. стат. комитет Респ. 
Беларусь, 2021. 226 с. 

References 
1. Abis S., Veldkamp L. L. The changing economics of knowledge production. Knowledge Capital and 

Innovation. 2020. 33 p. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/The-Changing-Economics-of-
Knowledge-Production-Abis-Veldkamp/920ed395f49e62b4780ba383fc23d2b69f2f9919 (accessed 30.01.2023). 

2. Crouzet N., Eberly J. Rents and intangible capital: a Q+ Framework. Cambridge, National Bureau of 
Economic Research Publ., 2021. 56 p. 

3. Ewens M., Peters R. H., Ewens S. W. Acquisition prices and the measurement of intangible  
capital international political economy. Investment and Finance eJournal. 2019. Available at: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Acquisition-Prices-and-the-Measurement-of-Capital-Ewens-Peters/ 
6b05811e993a26c5a1c61fa3a772e6354e6211b1 (accessed 30.01.2023). 

4. Pastukhov M. A. Factor model of rent determination. Vestnik Yevraziyskoy nauki [Bulletin of Eurasian 
Science], 2019, vol. 11, no. 2. Available at: https://esj.today/PDF/10ECVN219.pdf (accessed 15.01.2023) 
(In Russian). 

5. Chernyavsky S. V., Chernyavsky V. S. Absolute rent: interpretation of theoretical views. Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika [Bulletin of the Tomsk State University. Economy], 
2016, no. 3 (35), pp. 53−61(In Russian). 

6. Neverov A. V., Ravino A. V., Lukashuk N. A., Vodop’yanova T. P., Neverov D. A., Masilevich N. A., 
Trich Y. A., Al-Fayad A. H. A., Khavrus A. I. Ekonomika prirodopol’zovaniya [Economics of nature 
management]. Minsk, Kolorgrad Publ., 2016. 400 p. (In Russian). 

7. Yatsky S. A. Institutionalization of regional rent. Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta 
[Bulletin of Yugra State University], 2015, issue 4 (39), pp. 39−46 (In Russian). 

8. Kuzyk B. N., Yakovets Yu. V. Rossiya – 2050: strategiya innovatsionnogo proryva [Russia − 2050: 
the strategy of an innovative breakthrough]. Moscow, Economika Publ., 2005. 397 p. (In Russian). 

9. Dmitriev N. D., Dubanevich L. E., Tseng Ya. Innovative development of the economy by increasing 
intellectual rent.  Upravlencheskiy uchet [Management Accounting], 2021, no. 7, pp. 62−74 (In Russian). 



À. Ï. Ãåâðàñёâà 47 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2023 

10. Kudryashova O. K., Rafikova K. I. Intellectual rent as a factor income from the use of intellectual 
property. Aktual’nyye voprosy ekonomicheskoy teorii: razvitiye i primeneniye v praktike rossiyskikh 
preobrazovaniy: materialy IX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Topical issues of 
economic theory: development and application in the practice of Russian transformations: materials of IX 
International scientific and practical conference]. Ufa, 2020, pp. 218−224 (In Russian). 

11.  Lentjušenkova O., Lapina I. The transformation of the organization’s intellectual capital: from 
resource to capital. Journal of Intellectual Capital, 2016, no. 4, pp. 610−631. 

12. Rodionov D. G., Rudskaya I. A. Regional innovative environment in national economic. 
Development, 2017, no. 4, p. 20. 

13. Zaytsev A., Rodionov D., Dmitriev N., Ilchenko S. Assessing intellectual capital from the perspec-
tive of its rental income performance. International Journal of Technology, 2020, no. 8, pp. 1489−1498. 

14. Dolinina T. N. Wage differentiation in the national economy of Belarus in the context of modern rent 
theory. Belorusskiy ekonomicheskiy zhurnal [Belarusian Economic Journal], 2021, no. 3, pp. 83–99 (In Russian). 

15. Statisticheskiy ezhegodnik Gomel’skoy oblasti, 2021: statisticheskiy sbornik [Statistical yearbook of 
the Gomel Region, 2021: Statistical compilation]. Gomel’, Glavnoye statisticheskoye upravleniye po 
Gomel’skoy oblasti Publ., 2021. 432 p. (In Russian). 

16. Natsional’nyye scheta Respubliki Belarus’: statisticheskiy sbornik [National accounts of the 
Republic of Belarus: Statistical compilation]. Minsk, Natsional’nyy statisticheskiy komitet Respubliki 
Belarus’ Publ., 2021. 226 p. (In Russian).  

Информация об авторе 
Геврасёва Анна Павловна − кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики 

и управления. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины (246000,  
г. Гомель, ул. Советская, 104, Республика Беларусь); докторант. Белорусский государственный 
технологический университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: 
anya1478@mail.ru 

Information about the author 
Gevrasyova Anna Pavlovna – PhD (Economics), Associate Professor, Assistant Professor, the Depart-

ment of Economy and Management. Francisk Scorina Gomel State University (104, Sovetskaya str.,  
246000, Gomel, Republic of Belarus); post-doctoral student. Belarusian State Technological University 
(13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: anya1478@mail.ru 

Поступила 14.02.2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 Òðóäû ÁÃÒÓ, 2023, ñåðèÿ 5, № 1, ñ. 48–56 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2023 

УДК 502.211:338.314 
А. В. Неверов1, А. А. Сидорович2, И. П. Сысой3,  

А. В. Равино1, Н. А. Масилевич1, Н. Т. Юшкевич1 
1Белорусский государственный технологический университет 
2Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам 

3Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
Биологические ресурсы представляют собой активы национального богатства страны. Ди-

корастущие растительные и некультивируемые животные ресурсы Беларуси используются во 
многих сферах экономики, приносят доход, но при этом не находят должного учета и оценки. 
Целью исследования является разработка методических основ экономической оценки некуль-
тивируемых биологических ресурсов растительного (за исключением лесных) и животного 
(за исключением охотничьих) происхождения как части национального богатства. В статье 
определено место некультивируемых биологических ресурсов в системе экономического и 
экологического учета Республики Беларусь. Исследована классификация биоресурсов. Разра-
ботаны методические основы оценки некультивируемых биологических ресурсов как струк-
турного элемента экономического оборота национального богатства страны. Экономическая 
оценка запасов некультивируемых биологических ресурсов проводится с помощью натураль-
ных и стоимостных показателей. Стоимостная оценка представляет собой денежное выраже-
ние экономической ценности некультивируемых биологических ресурсов и определяется пу-
тем исчисления капитальной оценки с помощью метода альтернативной стоимости на основе 
нормативно установленных такс для определения размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде в результате изъятия или уничтожения диких животных и растений, вред-
ного воздействия на среду их обитания. 
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OF NON-CULTIVATED BIOLOGICAL RESOURCES 
Biological resources are the assets of the country’s national wealth. Wild plant and non-cultivated 

animal resources of Belarus are used in many areas of the economy, generate income, but underestimated. 
The purpose of the study is to develop methodological foundations for the economic assessment of non-
cultivated biological resources of plant (except for forest) and animal (except for hunting) origin.  
The article examines the place of non-cultivated biological resources in the system of economic and 
environmental accounting of the national wealth of the Republic of Belarus. The classification of non-
cultivated biological resources has been investigated. An economic classification of non-cultivated 
biological resources has been proposed. A methodology has been developed for assessing non-cultivated 
biological resources of plant and animal origin. Economic valuation of non-cultivated biological 
resources includes: natural valuation, monetary value. Valuation is a monetary expression of the value  
of non-cultivated biological resources. The valuation in the methodology is a capitalized valuation.  
The assessment uses the opportunity cost method. The assessment uses taxes for determining  
the environmental damage caused by the removal (or destruction) of wild animals and plants. 
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Введение. Некультивируемые биологиче-
ские ресурсы (НБР) – это животные и растения, 
рост и воспроизводство которых не находятся 
под контролем и управлением государства, но в 
отношении которых устанавливаются и соблю-
даются права собственности [1].  

Республика Беларусь располагает достаточ-
ными запасами некультивируемых растительных 
и животных ресурсов, которые выступают эконо-
мическим активом национального богатства, ис-
пользуются во многих сферах экономики (пище-
вая промышленность, фармацевтика, медицина, 
ветеринария, текстильная промышленность, ры-
боводство и пр.), приносят доход, но при этом не 
находят должного учета и оценки [2].  

Необходимость получения в этом плане досто-
верной информации, а также совершенствования 
системы национального учета в соответствии с 
требованиями Системы национальных счетов для 
целей устойчивого развития обусловливает акту-
альность разработки методики экономической 
оценки запасов НБР растительного и животного 
происхождения как экономических активов наци-
онального богатства Республики Беларусь.  

Цель исследования –  разработать методиче-
ские основы экономической оценки НБР расти-
тельного и животного происхождения как части 
национального богатства. Задачи научной ра-
боты: изучить понятие «некультивируемые био-
логические ресурсы», определить место НБР в 
системе экономического и экологического учета 
национального богатства Республики Беларусь; 
предложить экономическую классификацию 
НБР как экономического актива; разработать 
концептуальные и методические основы оценки 
НБР растительного и животного происхождения 
как экономического актива и структурного эле-
мента экономического оборота национального 
богатства Республики Беларусь. Проведение ис-
следования базируется на использовании общих 
методологических и методических положений 
экономики природопользования в части эконо-
мической оценки природных ресурсов в составе 
национального богатства и природно-ресурс-
ного потенциала территории. 

Основная часть. Под природными (есте-
ственными) ресурсами понимают «природные 
объекты и явления, используемые в настоящем, 
прошлом и будущем для … потребления, способ-
ствующие созданию материальных богатств, вос-
производству трудовых ресурсов, поддержанию 
условий существования человека и повышающие 
качество жизни» [3, с. 456]. 

Биологические ресурсы входят в состав вос-
производимых природных ресурсов и включают 
генетические ресурсы, организмы, популяции, 
другие биотические компоненты экосистем, име-
ющие фактическую или потенциальную полез-
ность для человечества [4]. Представители расти-
тельного и животного мира – это биоресурсы. 

В соответствии с практикой оценки и учета 
НБР подразделяются на следующие [5, 6]: 

− водные некультивируемые биоресурсы;  
− ресурсы животного происхождения (объ-

екты животного мира); 
− ресурсы растительного происхождения 

(объекты растительного мира).  
Место НБР в системе учета национального 

богатства Республики Беларусь. Национальное 
богатство выступает важным социально-эконо-
мическим показателем макроэкономики страны и 
представляет собой совокупность созданных тру-
дом благ и вовлеченных в процесс обществен-
ного производства природных ресурсов [1, 7]. 
Система баланса национального богатства вклю-
чает: накопленные материальные блага, в кото-
рых воплощен труд, произведенные и непроизве-
денные фонды, накопленное имущество населе-
ния, а также природные богатства, вовлеченные в 
экономический оборот. 

Природный капитал как структурный эле-
мент национального богатства – это совокуп-
ность природных ресурсов, которые исполь- 
зуются или могут быть использованы при осу-
ществлении хозяйственной (или иной) деятель-
ности и имеют стоимость (ценность). Активом 
национального богатства считается любой ре-
сурс, материальный или нематериальный, кото-
рый представляет ценность, институционально 
признанную, и обладает способностью прино-
сить выгоды и удовлетворять общественные по-
требности. Экономические активы природного 
капитала в составе национального богатства – это 
капитал, приносящий экономическую выгоду его 
собственнику как следствие владения им или 
пользования в течение определенного периода 
времени. Экологические активы природного ка-
питала в составе национального богатства – это 
природный капитал, выполняющий средообразу-
ющие функции, обеспечивающий воспроизвод-
ство экосистемных услуг, сохраняющий экологи-
ческое равновесие для удовлетворения соци-
ально-экологических потребностей. 

НБР, вовлекаемые в экономический оборот, вы-
ступают экономическим активом национального  
богатства, что требует обеспечения их адекватного 
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учета, обуславливает необходимость обоснован-
ной концептуальной и методической базы их 
оценки, определения запасов НБР в натуральном 
и стоимостном выражении [1]. 

Можно дать следующее определение НБР как 
части экономического актива национального бо-
гатства: НБР – это биологические ресурсы, в от-
ношении которых устанавливаются права соб-
ственности и обеспечивается их соблюдение, 
естественный рост и (или) возобновление кото-
рых находятся вне непосредственного контроля, 
ответственности и управления субъектов госу-
дарственного сектора, и возможна их эксплуата-
ция в экономических целях [1]. 

Экономическая классификация НБР для 
оценки запаса. Под классификацией природ-
ных ресурсов понимают их разделение на 
группы по функционально значимым призна-
кам (критериям). Разработаны следующие ос-
новные классификации природных ресурсов 
[3, 8–14]: 

– природная, по критерию природного ис-
точника происхождения ресурса; 

– экономическая, по критерию возможности 
использования природных ресурсов в хозяй-
ственной деятельности человека; 

– экологическая, по критерию исчерпаемо-
сти-неисчерпаемости и возможности возобнов-
ления природных ресурсов;  

– эколого-экономическая, по критерию роли 
природных ресурсов в обеспечении устойчивого 
развития и сохранении естественных основ жиз-
недеятельности общества.  

Для оценки НБР (в физическом и стоимостном 
измерении) как экономического актива националь-
ного богатства страны экспертами НПЦ НАН Бела-
руси по биоресурсам и Института эксперименталь-
ной ботаники НАН Беларуси предлагаются следу-
ющие классификации – табл. 1 и 2. 

Как видно из представленных таблиц, НБР как 
экономический актив характеризуется разнооб-
разными видами продуктов природы, которые 
находят широкое применение в разных сферах че-
ловеческой деятельности и обладают ценностью. 

Концептуальные основы оценки НБР. Произво-
дящая роль природы и измерение ее ценности зани-
мают одно из центральных мест в вопросах эконо-
мики природопользования. Анализ ресурсооце-
ночных работ показал, что существует широкий 
арсенал методов экономической оценки природ-
ных ресурсов, позволяющих в денежной форме вы-
разить полезность природных ресурсов [1, 2, 8–18].  

 
Таблица 1 

Экономическая классификация НБР растительного происхождения  
(за исключением лесных) для оценки их запасов как экономического актива 

Вид дикорастущих  
растений Группы продуктов (сырья) Сфера экономической деятельности, 

в которой используется ресурс 
Недревесные растения Корни, корневища, побеги, поч-

ки, листья, цветки, соцветия, пло-
ды, семена, споры, спороносные 
колоски 

Пищевая, фармацевтическая, ликерно-водочная, 
кондитерская, парфюмерно-косметическая, тек-
стильная промышленность; медицина; ветерина-
рия; пчеловодство

Древесные растения Кора, побеги, почки, хвоя, цвет-
ки, соцветия, плоды, семена 

Пищевая, фармацевтическая, ликерно-водочная, 
кондитерская, парфюмерно-косметическая, тек-
стильная промышленность; медицина; ветерина-
рия; пчеловодство

Примечание. Предлагаемая нами методика не распространяется на лесные ресурсы растительного происхождения. 
 

Таблица 2 
Экономическая классификация НБР животного происхождения 

(за исключением охотничьих животных) для оценки их запасов как экономического актива 

Вид дикого животного Ресурсные дериваты животных Сфера экономической деятельности, 
в которой используется ресурс 

Рыбы Тушка  рыбы, мясо рыбы Рыболовство, пищевая промышленность
Амфибии и рептилии Мясо окорочков лягушки, змеиный яд Пищевая, фармацевтическая промышлен-

ность
Водные беспозвоночные Раки живые, варено-мороженные, кре-

ветки, моллюски, живой корм для рыб
Пищевая промышленность,  производство 
кормов для животных, рыбоводство, ры-
боловство

Наземные беспозвоночные Мясо виноградной улитки Пищевая промышленность,  производство 
кормов для животных 

Примечание. Предлагаемая нами методика не распространяется на охотничьи нормируемые виды животных. 
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При оценке НБР существуют следующие 
дискуссионные моменты: какой вид оценки  
является наиболее точной характеристикой цен-
ности биологических ресурсов; что считать объ-
ектом оценки и основной продукцией природо-
пользования; что выступает критерием эконо-
мической оценки НБР; какой показатель оценки 
является наиболее оправданным? 

В зависимости от целей оценки использу-
ются различные ее варианты: количественная, 
качественная, абсолютная, сравнительная, теку-
щая, капитальная, потенциальная, фактическая. 
Объект оценки определяют исходя из значения 
различных ресурсов в процессе удовлетворения 
тех или иных общественных потребностей (по-
лучения разнообразных продуктов и полезно-
стей). Выбор критерия экономической оценки 
природных ресурсов обусловливается характе-
ром отдельных объектов оценки и отражает их 
потребительские свойства, а показатель является 
производным от принятого критерия оценки, им 
может выступать стоимость или себестоимость, 
такса, балл, рента и т. д.  

Для стоимостной оценки природных ресур-
сов могут быть использованы следующие ме-
тоды [1]: 

− затратный метод (основан на расчете сум-
марных затрат на воспроизводство ресурса); 

− рентный метод (базируется на определении 
эффекта от использования ресурса в виде ренты); 

− рыночный метод (оценка ресурса опреде-
ляется исходя из возможного объема его годо-
вого использования и рыночной цены); 

− метод альтернативной стоимости (оценка 
ресурса определяется как альтернативная стои-
мость природного ресурса, т. е. как оценка 
наиболее предпочтительной из альтернатив его 
использования); 

− метод общей экономической стоимости 
(как комплексная оценка ресурсов, имеющих со-
цио-эколого-экономическое значение на основе 
расчета стоимости их использования и неис-
пользования); 

− другие методы.  
Экономическая оценка природных ресурсов 

базируется на следующих устоявшихся концеп-
туальных принципах [8–12, 19]:  

– оценка должна быть комплексной, т. е. 
учитывать дифференциацию количественных и 
качественных характеристик ресурсов; 

– оценку природных ресурсов целесооб-
разно определять исходя их положения о произ-
водном характере спроса на ресурсы по отноше-
нию к спросу на конечную продукцию, получен-
ную с помощью этих ресурсов, это значит, что в 
основе их оценки лежит эффект от использования, 
причем эффект, реализуемый через цену конеч-
ной продукции; 

– при определении оценочных показателей 
должен учитываться фактор времени. Капитали-
зация отражает долговременный характер вос-
производства и потребления ресурсов природы; 

– методический подход к оценке природных 
ресурсов должен быть обоснованным и доступ-
ным для широкого круга специалистов; 

– в основу оценки должны быть положены 
используемые в практике экономических отно-
шений природопользования действующие цены, 
тарифы, таксы; 

– методика оценки должна учитывать (до-
полнять) положения основных нормативно-пра-
вовых и методических документов Республики 
Беларусь, что позволит имплементировать ее в 
практику природопользования. 

Широкое применение для расчета экономи-
ческой оценки природных ресурсов в практике 
природопользования получил рентный метод 
оценки на основе рыночных цен на конечную 
продукцию, полученную с помощью этих ресур-
сов. Изучение информационной основы стои-
мостной оценки НБР как экономического актива 
показало нецелесообразность и даже невозмож-
ность использования для целей такой оценки 
рентного подхода и рыночных цен на основные 
продукты природопользования НБР на рынке 
Республики Беларусь.  

На основе анализа рыночных цен на основ-
ные продукты природопользования НБР расти-
тельного происхождения (а это преимуще-
ственно сухое растительное сырье), которые 
сложились на рынке Беларуси, можно обозна-
чить следующие положения: 

– рыночные цены на продукты природополь-
зования, основанные на использовании НБР рас-
тительного происхождения, имеют значитель-
ный диапазон колебаний; 

– на определенные виды продуктов (сухое 
растительное сырье) ограничен выбор произво-
дителя (например, сырье предоставлено только 
российскими 1–2 производителями); 

– на некоторые виды сырья отсутствует 
предложение (например, сумочник обыкновен-
ный, щитовник мужской). 

На продукты природопользования НБР жи-
вотного происхождения сложно найти информа-
цию по рыночным ценам ввиду:  

− многовидового состава диких животных; 
− значительного количества отраслей хозяй-

ственной деятельности, где применяется продук-
ция, получаемая с использованием НБР живот-
ного происхождения и специфики отраслей; 

− разнообразия конечных продуктов приро-
допользования, полученных из НБР животного 
происхождения; 

− значительной разбежки величины рыноч-
ной цены конечной продукции использования 



52 Ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû ýêîíîìè÷åñêðé îöåíêè íåêóëüòèâèðóåìûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2023 

НБР животного происхождения на разных ин-
формационных ресурсах и сложности поиска та-
ких ресурсов. 

Таким образом, учитывая недостаточность и 
неоднородность имеющейся информации о ры-
ночных ценах на продукты природопользования 
НБР и отсутствие возможности прямого ис-
пользования рентного метода, предпочтитель-
ным является метод альтернативной стоимости 
на основе нормативно установленных такс для 
определения размера возмещения вреда, причи-
ненного окружающей среде в результате неза-
конного изъятия или уничтожения диких живот-
ных и растений, вредного воздействия на среду 
их обитания согласно [20], как сумма средств, 
адекватная стоимостной ценности данного ре-
сурса или того ущерба, который получен в ре-
зультате его утраты (повреждения). 

Методические основы экономической оцен-
ки НБР. Экономическая оценка запасов НБР 
проводится с помощью натуральных и стои-
мостных показателей.  

Натуральный метод оценки запасов выра-
жает физическую характеристику НБР (в экзем-
плярах, особях, килограммах, тоннах на гектар). 
К учитываемым и оцениваемым активам отно-
сятся объекты НБР растительного и животного 
мира, представляющие реальный либо потенци-
альный интерес с позиций эффективного вовле-
чения в экономический оборот. Ежегодный раз-
мер пользования НБР определяется характером 
его воспроизводства, балансом прироста и по-
тери ресурса, сохранением его экологической 
функции в природе [1, 2].  

Объектом натуральной оценки запасов НБР 
растительного происхождения выступает био-
логический вид, занимающий определенную 
площадь экосистемы [2]. Оценке подлежит со-
вокупность растений одного вида, произрастаю-
щих в растительном сообществе на участке, 
пригодном для проведения промысловой заго-
товки, с учетом экономической доступности 
природного ресурса, т. е. возможности (эконо-
мической целесообразности) вовлечения ре-
сурса в экономический оборот. Оценка запасов 
осуществляется по видам дикорастущих расте-
ний и группам сырья. Перечень видов дикорас-
тущих растений (реально заготавливаемых и по-
тенциальных для вовлечения в экономический 
оборот), группы сырья и направления их ис-
пользования определяются нормативными до-
кументами.  

Биологический запас сырья вида дикорасту-
щих растений рассчитывается по площади его 
заросли (часть естественных экосистем, зани-
маемых видом, пригодных для заготовок) и 
урожайности либо на основании материалов 
Государственного кадастра растительного мира  

Республики Беларусь, а также в ходе натурных 
обследований на местности. Оценка запасов 
НБР растительного происхождения в натураль-
ном выражении ведется по эксплуатационному 
запасу, который представляет собой экономиче-
ски доступную часть общего биологического за-
паса вида НБР. Для перевода биологических за-
пасов НБР растительного происхождения в экс-
плуатационные (промысловые) используются 
конверсионные коэффициенты экономической 
доступности [2]. 

Экспертами Института экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси предлагается следую-
щая формула для определения эксплуатацион-
ного запаса дикорастущих растений і-го вида в 
натуральном выражении:  

 эдЗ К ,i ij ij
ij

Y S= ⋅ ⋅  (1) 

где Зі – эксплуатационный запас i-го вида дико-
растущих растений, кг; i – вид дикорастущих 
растений, относящийся к НБР; Yij – урожайность 
i-го вида дикорастущих растений, относящихся 
к НБР, в экосистеме j-го типа на конец отчетного 
года, кг/га; Sij – площадь оцениваемой экоси-
стемы j-го типа, где произрастает i-й вид дико-
растущих растений, га; Кэд – конверсионный 
коэффициент экономической доступности (при-
нимается равным 0,5, ТКП 17.12-09-2015). Сум-
марная оценка каждого i-го вида ресурса опре-
деляется путем сложения результатов расчета 
по каждому j-му типу экосистем. 

Объектом оценки запасов НБР животного 
происхождения в натуральном выражении высту-
пает биологический вид, занимающий определен-
ную площадь экосистемы (угодий). Для определе-
ния запасов каждого вида НБР животного проис-
хождения необходимо рассчитать площадь 
промысловых угодий (часть естественных экоси-
стем, занимаемых видом, пригодных для про-
мысловых заготовок) и их производительность. 
Расчет производительности ведется по промыс-
ловому запасу диких животных, который пред-
ставляет собой экономически доступную часть 
общего биологического запаса вида и может 
определяться: по численности особей диких жи-
вотных (особей/га); по весу биомассы (кг/га). 

Экспертами НПЦ НАН Беларуси по биоре-
сурсам предлагаются следующие формулы для 
определения промыслового запаса НБР живот-
ного происхождения. Промысловый запас вида 
по численности диких животных рассчитыва-
ется по формуле 

 З ,i ij ij
ij

P S= ⋅  (2) 

где Зi – промысловый запас i-го вида диких  
животных, особей; i – вид диких животных,  
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относящийся к НБР; Рij – плотность оценивае-
мой популяции i-го вида диких животных, от-
носящихся к НБР, в экосистеме j-го типа на ко-
нец отчетного года, особей/ед. площади; Sij – 
площадь оцениваемой экосистемы j-го типа, где 
обитает i-й вид диких животных, ед. площади. 

Промысловый запас вида по биомассе диких 
животных (Зі) рассчитывается по формуле 

 З ,i ij ij
ij

B S= ⋅  (3) 

где Bij – биомасса оцениваемой популяции i-го 
вида диких животных, относящихся к НБР, в 
экосистеме j-го типа на конец отчетного года, 
кг/ед. площади. 

В случае необходимости пересчета био-
массы из плотности популяции промысловый 
запас вида определяется по формуле 

 бЗ К ,i ij ij
ij

P S= ⋅ ⋅  (4) 

где Кб – конверсионный коэффициент для пере-
вода плотности популяции, особей/ед. площади, 
в биомассу i-го вида диких животных, кг/ед. 
площади (принимается по данным НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам). Суммарная оценка 
каждого i-го вида ресурса определяется путем 
суммирования результатов расчета по каждому 
j-му типу экосистем. 

Стоимостная оценка запасов представляет 
собой денежное выражение экономической цен-
ности НБР. Стоимостная оценка НБР в системе 
экономического учета Беларуси определяется 
путем исчисления капитализированной вели-
чины их стоимости на основе теории природ-
ного капитала, концепции эколого-экономиче-
ской ренты и механизма ее выражения – альтер-
нативной стоимости с учетом эффективности 
воспроизводства НБР растительного и живот-
ного происхождения в экономической и эколо-
гической сферах.  

Стоимостная оценка запаса НБР животного 
и растительного происхождения в разрезе хо-
зяйственно значимых ресурсов равна [1] 

 с эк
э

П 1(З К Б ) ,
100

i
i iС q

q
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   (5) 

где Cі – стоимостная (капитальная) оценка і-го 
вида НБР, руб.; Зі – эксплуатационный (промыс-
ловый) запас i-го вида НБР, кг, особей или т; Пi – 
рекомендуемый объем ежегодного пользования 
запасом і-го вида НБР (не должен превышать 
процент его прироста), % (принимается по дан-
ным НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам); Кс – 
коэффициент, учитывающий ресурсную стои-
мость і-го вида, эквивалентную стоимости воз-
мещения вреда при утрате ресурса в базовых  

величинах, б.в./особь или б.в./кг [20]; Б – размер 
базовой величины, установленной законода-
тельством, на дату оценки, руб.; qэк – капитали-
затор (норма дисконта) экологической сферы, 
значение которого обратно пропорционально 
сроку воспроизводства потребляемого природ-
ного вещества, составляющего основу есте-
ственной экологической системы определен-
ного типа [21]; qэ – капитализатор (норма дис-
конта) экономической сферы, принимается на 
уровне 0,05 [21, 22]. 

Интегральная стоимостная оценка запасов 
НБР (СНБР, руб.) определяется путем суммирова-
ния поэлементных стоимостных оценок отдель-
ных видов ресурсов: 

 НБР .iС С=  (6) 

Изменения интегральной стоимостной 
оценки представляют собой разницу между ин-
тегральной оценкой отчетного года и интеграль-
ной оценкой предыдущего года [2]. 

Заключение. Устойчивое использование 
НБР, которое должно быть обеспечено с учетом 
удовлетворения потребностей нынешнего и бу-
дущих поколений, является стратегически важ-
ным для каждого государства. Практическое ис-
пользование методики экономической оценки 
НБР растительного и животного происхождения 
как элементов национального богатства Респуб-
лики Беларусь будет способствовать: 

− принятию управленческих решений в 
сфере устойчивого использования НБР при со-
ставлении документов стратегического плани-
рования, в том числе отраслевых планов и стра-
тегий экономического развития; 

− сохранению биологического разнообра-
зия, обеспечению охраны и рационального ис-
пользования НБР; 

− наиболее полному учету природных ре-
сурсов в составе национального богатства и си-
стемы национального учета; 

− определению инвестиций в новые  
проекты; 

− обоснованию альтернативных вариантов 
использования природных ресурсов при разра-
ботке направлений развития хозяйственных от-
раслей и отдельных территориальных единиц. 

Предложенная методика предназначена для 
использования в практике природопользования 
страны и включена в проекты технических ко-
дексов установившейся практики Республики 
Беларусь «Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Растительный мир. Порядок 
выполнения работ по проведению оценки запа-
сов некультивируемых биологических ресурсов 
растительного происхождения (за исключением 
лесных) в натуральном и стоимостном выражении 
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как элемента национального богатства» и «Охра-
на окружающей среды и природопользование. 
Животный мир. Порядок выполнения работ по 
проведению оценки запасов некультивируемых 

биологических ресурсов животного происхож-
дения (за исключением охотничьих и рыбных) в 
натуральном и стоимостном выражении как эле-
мента национального богатства». 
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УДК 630*61(476) 
Т. В. Каштелян 

Белорусский государственный технологический университет 
МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕНТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА: ОТ ИНСТИТУТОВ  
К КОНКРЕТИКЕ ИННОВАЦИЙ 

Целью работы является выявление основных направлений модернизации модели рентного ре-
гулирования в экономическом развитии лесного сектора в контексте категорий институциональ-
ной теории Э. Остром. 

Методы исследования – экономический анализ и интерпретация, заключающаяся, в частно-
сти, в понимании особенностей функционирования хозяйственных объектов и процессов. 

Были определены характеристики лесного мониторинга, осуществляемого РУП «Белгослес» 
в Беларуси. Выделены два направления решения проблем существующего рентного профиля лес-
ных отношений, первое из которых касается ренты мониторинга, второе – ренты «Природного 
банка». Обозначается потребность перегруппировки рентного пространства экономики ресурсов 
леса и системы лесного управления с учетом признаков осуществления мониторинга (имеем в 
виду мониторинг для ESG-стратегий и практик, экологического менеджмента), в котором четко 
должен фигурировать аспект финансирования. 

Результатом исследований является постановка задач по формированию стоимости средств для 
институциональных структур в контексте выделения ренты мониторинга. Это проистекает из осу-
ществляемых затрат организаций (таких как «Белгослес», в частности), реально осуществляющих 
ESG-стратегии и практики в Беларуси. Формулировки ожидаемых результатов взаимодействий госу-
дарства и бизнеса (государственно-частного партнерства) для инновационного развития связаны с 
налаживанием долгосрочных связей финансового аспекта как на уровне Министерств природы и 
охраны окружающей среды, лесного хозяйства и всех других ведомств (лесофондодержателей), так 
и арендаторов, пользователей и потребителей, в целом населения Беларуси.  

Ключевые слова: лесной сектор, институциональные преобразования, модель совместного 
потребления, стратегический менеджмент, рента, ESG-стратегии, финансы, инновации. 

Для цитирования: Каштелян Т. В. Модель модернизации рентного регулирования в эконо-
мическом развитии лесного сектора: от институтов к конкретике инноваций // Труды БГТУ.  
Сер. 5, Экономика и управление. 2023. № 1 (268). С. 57–62. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-7.  

T. V. Kashtelyan 
Belarusian State Technological University 

MODERNIZATION OF THE RENTAL-REGULATION-MODEL  
OF DEVELOPMENT OF THE FOREST SECTOR ECONOMY:  

FROM INSTITUTIONS TO INNOVATION 
The result of the research is the identification of the rental-regulation-model of development of the 

forest sector in the context of the categories of the institutional theory of E. Ostrom. Research methods – 
economic analysis and interpretation. 

The characteristics of forest monitoring carried out by RUE “Belgosles” in Belarus were determined. 
Two directions of solving the problems of the existing rental profile of forest relations are identified, the 
first of which concerns the rent of monitoring, the second – the rent of the Natural “Bank”. There is a 
need to regroup the rental space of the forest resource economy and the forest management system, taking 
into account the signs of monitoring (we mean monitoring for ESG strategies and practices, 
environmental management), in which the aspect of financing should clearly appear. 

The result of the research is the formulation of tasks for the formation of the cost of funds for 
institutional structures in the context of the allocation of monitoring rent. This stems from the costs 
incurred by organizations (such as “Belgosles”, in particular) that actually implement ESG strategies and 
practices in Belarus. The formulations of the expected results of interactions between public-private 
partnership for innovative development are associated with the establishment of long-term financial 
relations both at the level of Ministries of Nature and Environmental Protection, Forestry and all others 
departments and others users and consumers, in general, the population of Belarus. 

Keywords: forest sector, institutional transformations, shared consumption model, strategic 
management, strategic management, rent, ESG-strategies, finance, innovation. 
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Введение. Лесной сектор Беларуси – это со-
вокупность экономических агентов лесного хо-
зяйства и лесной промышленности, которые в 
современных условиях являются зависимыми от 
институтов «прошлого» социального устрой-
ства и с большим трудом преодолевают эконо-
мические и экологические проблемы современ-
ности. Поворот в инновационное «русло» инс-
титутов и институций указанного объекта ис-
следования во многом зависит от созданных 
стратегий экономического развития и условий 
их практической реализации. Для перехода на 
«рельсы» инновационной активности и осу-
ществления высокоэффективных практик экс-
плуатируется теория новых моделей экономики, 
основанных на знаниях. В работах зарубежных 
ученых были выделены следующие модели эко-
номического развития – «зеленой», циркуляр-
ной и биоэкономики [1, 2] и др. Инновацион-
ность в любой из них – это приверженность к 
экологической составляющей, снижение издер-
жек производства и ресурсосбережение, высо-
кое качество товаров, создание новых техноло-
гий, удовлетворение новых и более сложных по-
купательских потребностей, сервизация и др. 
Однако для достижения на практике таких эф-
фектов (рассматриваются для экономики в це-
лом) в каждой из отраслей необходимо усовер-
шенствовать систему отношений, преодолеть 
оппортунизм в отношении реализации экономи-
ческих интересов через формы организации и 
механизмы управления, изменяющие способы 
институциональной организации обществен-
ного воспроизводства в целом, экономического 
регулирования и рентного в частности.  

Рентное регулирование базируется на инте-
грации методологических потенциалов класси-
ческого и маржиналистского теоретического 
подхода с институциональным направлением [3, 
с. 5], что позволяет исследовать экономику лес-
ного сектора в частности. В качестве главной 
проблемы рентного регулирования в лесном 
секторе Беларуси можно назвать низкие воз-
можности аккумулирования ренты в ее стои-
мостном измерении. Моделирование рентного 
регулирования (для всей экономики Беларуси в 
целом) носит характер определения условной 
налоговой цены.  

Основная часть. Определенные возможно-
сти для того, чтобы перейти от одних институ-
циональных режимов, в которых стоимость лес-
ной ренты не позиционируется в качестве важ-
ного источника экономического развития, к 
другим, в которых рентные отношения являются 

драйвером инноваций, содержатся в управлении 
земельными ресурсами. Лесное управление сле-
дует идентифицировать с государственным 
управлением лесными ресурсами и землями, ко-
торое осуществляется в масштабах обществен-
ных моделей развития экономики. Что касается 
земель, то управление ими в классическом пони-
мании сопряжено с экономической категорией 
«рента». Рента есть добавленная стоимость (ее 
часть), которая подлежит институционализации 
в связи с многочисленными правами (по Ол-
сону) собственности и выполнением производ-
ственных функций по разнообразным направле-
ниям биоэкономического развития на основе ин-
новатизации, цифровизации и других трендов. 

Отчасти вопросы, касающиеся институцио-
нального инновационного развития отрасли лес-
ного хозяйства, рассматриваются в белорусских 
реалиях учеными Института леса НАН Бела-
руси, БГТУ, БГУ, БГЭУ и др. Однако в целом 
можно говорить о теоретической неразработан-
ности стратегических приоритетов экономики 
лесных ресурсов и в особенности практических 
мер по идентификации рентных отношений и их 
фиксации, а также эффективного развития в ас-
пекте многофункциональности генерирования и 
освоения ресурсов и потоков лесных экосистем, 
которые приводят к инновационным практикам. 

Отметим, что рентные отношения в системе 
лесных ресурсов и земель являются значимыми, 
так как строятся по направлениям мониторинга 
(ренты-мониторинга) за состоянием государ-
ственной собственности и ренты «кредитора 
Природного банка». Такое определение обозна-
чено Э. Остром в публикации «Управляя об-
щим» [4, 5]. Обращает на себя внимание тот факт, 
что рента мониторинга как особая система фи-
нансов для менеджмента (с ее конкретными сто-
имостными параметрами) в условиях лесного 
управления Беларуси отсутствует вовсе. В инсти-
туциональных условиях Республики Беларусь 
с 1989 г. РУП «Белгослес» проводился лесной 
мониторинг по программе международного со-
трудничества «ICP Forest» в зоне Европейской 
комиссии ООН [6]. Информационное обеспече-
ние размещения пунктов наблюдений имело ха-
рактер проектного финансирования на опреде-
ленный период времени. Однако по истечении 
данного периода полноценное мониторирование 
лесных массивов поддерживалось передачей 
функций его непосредственного проведения ра-
ботникам лесхозов (в результате совмещения 
ими основной работы с работой по мониторингу). 
Осуществление указанного большого комплекса 
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работ мониторинга лесов РУП «Белгослес» на 
основе сбора, хранения, обработки и анализа 
данных связано с прямыми трудовыми затра-
тами и косвенными расходами, сопряженными с 
инфраструктурным функционированием. 

В рамках поставленных целей мониторинга 
определялось текущее состояние лесных мас-
сивов, что с учетом общей практики эколого- 
ориентированного развития можно назвать «эко-
логическим здоровьем». На современном эта- 
пе развития эта работа также поддерживается. 
При этом представляется логичным, что при 
осуществлении мониторинга, требующего зна-
чительных интеллектуальных, информационно-
коммуникационных, материальных и трудовых 
затрат, необходимо иметь у себя в государстве 
источники финансирования и осуществлять за 
счет их все работы.  

Формулировка задач выполнения монито-
ринга – это система, непосредственно образую-
щая базис организации устойчивого лесного 
управления и лесопользования. Однако в совре-
менных условиях хозяйствования отражение ин-
формации экологического мониторинга по ле-
сам Беларуси подвержено ведомственной спе-
циализации. ESG-практики [7] (Environmental, 
Social, and Corporate Governance, ESG) призваны 
привести к определенному балансу экологиче-
ские и экономические факторы в контексте об-
щего регулировании экономической деятель-
ности. Отметим, что ключевые ожидаемые ре-
зультаты мониторинга далеко не полностью 
используются в системе лесофондодержателей. 
Существует так называемый «разрыв» инфор-
мации, когда сведения о рисковых активах (со-
стоянии лесов) есть в наличии, а элементы ESG 
отражают сугубо ведомственный трек.  

В реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития Беларуси государствен- 
ная программа «Белорусский лес» детализирует 
затраты, связанные с ведением кадастровой ин-
формации, необходимой для определения стра-
тегического ресурса страны. Выполнение произ-
водственных задач в лесном хозяйстве предпо-
лагает наличие мониторинга по направлению  
детализации информации по каждому таксаци-
онному выделу. Рассматриваемый нами и про-
водимый мониторинг по направлению «эколо-
гическое здоровье лесов» – это важный элемент 
формирования системы устойчивого управле-
ния лесами и лесопользования, направленный на 
повышение социально-эколого-экономической 
эффективности работы всего лесного сектора 
Беларуси. Рентное регулирование в экономиче-
ском развитии лесного сектора должно служить 
важной цели – улучшению «экологического здо-
ровья» лесов и (что касается, в частности, при-
меняемых в современных условиях инструментов 

«захвата» ренты) обеспечению собственнику и 
пользователям выгод.    

Историческое развитие и преемственность 
государственной экологической политики обес-
печивает реализацию приоритетов сохранения 
экосистем и биоразнообразия. Экономика лес-
ных ресурсов – это не только лесопользование.  
В отражении сквозь призму технологий лесного 
хозяйства и промышленности она – взаимосвя-
занная система производственных функций лес-
ного девелопмента и лесной промышленности 
соответственно (заготовки и переработки древес-
ного сырья). В то же время инфраструктурная 
поддержка реализации устойчивого управления 
лесами (осуществляемая в рамках РУП «Белго-
слес») для различных лесофондодержателей 
должна позволять реализовывать стратегическое 
межотраслевое сотрудничество в контексте четко 
обозначенной финансовой составляющей.  

Концептуализация лесного управления как за-
дачи, необходимой только для структуры, которая 
является самым большим лесофондодержателем, 
породила суженный характер финансового обес-
печения мониторинга (за счет программы «Бело-
русский лес»). Здесь целесообразно обратить вни-
мание на зарубежный опыт функционирования 
государственно-частного партнерства в рамках 
оказания инфраструктурных услуг для развития 
лесного хозяйства и лесной промышленности. 
ESG-практики и в целом экологическая поли-
тика государства – это функция общественного 
воспроизводства (экономики ресурсов совмест-
ного использования, которыми являются и лес-
ные ресурсы, включая экосистемные услуги).     

Рента мониторинга – это стоимость позици-
онирования и декларирования интересов и стра-
тегических приоритетов государства как титуль-
ного собственника лесных и других земель. 
Программа «Белорусский лес» затрагивает 
научное, техническое и технологическое разви-
тие лесных земель, однако вопросы обеспечения 
экологической безопасности Беларуси реша-
ются через систему управления (цифрового в 
том числе) с учетом своевременного обнаруже-
ния и предупреждения «шоков» предложения. 

Рента мониторинга государства – это источ-
ник для реализации системного подхода госу-
дарственно-частного партнерства в аспекте со-
гласованности управленческих решений по 
улучшению (предотвращению потерь) ресурс-
ной и экологической базы страны. Следует 
иметь платформу взаимодействия для реализа-
ции мониторинга, анализа и планирования меро-
приятий по облесению Беларуси.  

Институциональный переход от институтов 
«прошлого» (чисто индустриальных) к инноваци-
онным эколого-ориентированным организациям 
следует начинать с формирования эффективной 
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системы регулирования всей совокупности рент-
ных отношений, которые должны подчиняться со-
временным закономерностям общественного раз-
вития, требованиям «зеленой экономики».  

Для этого в экономике лесных ресурсов не-
обходимо понимать два важных аспекта, работа-
ющих: 

1) на создание ресурсного предложения, 
условий для обеспечения экосистемной устой-
чивости природных комплексов; 

2) на повышение ресурсоэффективности, до-
стижение параметров экономики замкнутого  
цикла (циркулярной экономики) и биоэконо-
мики с учетом высокой экологической культуры 
в аспекте индивидуальной и коллективной дея-
тельности людей. 

Для модернизации рентного регулирования 
в первом указанном аспекте следует иницииро-
вать экологический менеджмент на местах 
(Environmental Management System), охватываю-
щий разнообразные стороны природоохранной 
деятельности, что требует инфраструктурной 
(платформенной) поддержки, включая своевре-
менный мониторинг уязвимых экосистем и их 
сохранения в рамках полномасштабных процес-
сов ресурсопотребления и становления климато-
ориентированной экономической деятельности. 

 Система лесного мониторинга по аналогии 
с системой сертификации способствует дости-
жению сбалансированности лесоуправления, ле-
сопользования и экологии с учетом требований 
рынка лесопродукции и запросов общества.  
В институциональном разрезе эту государствен-
ную функцию выполняет РУП «Белгослес».  

Экологический менеджмент в системе лесо-
управления – это обусловленная рынком совокуп-
ность инициатив, которые управляются в соответ-
ствии с международно принятыми принципами 
управления лесами. Она призвана быть задейство-
ванной в системе государственного управления 
как составляющая для прогнозирования и уп-
равления рисковыми (связанными с гибелью 
ресурсов, распространением инвазивных видов 
растений, исчезновением экосистем, водно-бо-
лотных угодий и др.) активами, которыми явля-
ются земли, непокрытые и покрытые лесом. 

Важной частью системы экологического ме-
неджмента являются потребители – стейкхол-
деры, так называемые заинтересованные сто-
роны. Обычно в роли стейкхолдеров выступают 
природоохранные и общественные социальные 
организации, заинтересованные в развитии 
устойчивого лесоуправления и высокого каче-
ства мониторинга. Однако в Беларуси их дея-
тельность базируется на принципах автономно-
сти систем и не выходит за рамки государствен-
ного подхода, т. е. требований от государства 
решения всех проблем экологии и экономики. 

Развитие любой страны выражается во взаи-
мосвязи национальной экономической системы 
с финансовой. Для реализации инновационного 
вектора развития требуется не просто инвести-
рование (обусловленное распределением дохода 
в связи с устареванием фондов, именуемое как 
простое воспроизводство), а инвестирование с 
так называемыми процессами «углубления» ка-
питала. Такая интерпретация способа адаптации 
к меняющейся среде приобретает актуальность 
в свете применения принципов бережливости, 
экономии, планирования производства без лиш-
них потерь. При этом нельзя забывать об услож-
нении трансакций и необходимости «улавлива-
ния» разнообразия положительных эффектов их 
осуществления. В равновесной системе взаимо-
связей спроса и предложения изменение «ли-
ний» поведения капитала в пользу рачительного 
хозяйствования на базе природных ресурсов 
(осуществление ESG-стратегий и практик, эко-
логического менеджмента в том числе) приво-
дит к предотвращению снижения накопления 
капитала и к аккумулированию источников 
средств развития. Суть модели модернизации 
рентного регулирования заключается в том, что 
требуется перегруппировка рентного простран-
ства экономики ресурсов леса и ее системы ле-
соуправления с учетом признаков осуществле-
ния мониторинга (имеем в виду мониторинг для 
ESG-стратегий и практик, экологического ме-
неджмента), в котором четко должен фигуриро-
вать аспект финансирования. 

В консолидированном бюджете государства 
выделяется небольшая доля расходов на окру-
жающую среду – 0,29% (2021 г.) [8]. А в состав 
налоговых доходов ежегодно закладываются 
имущественно-земельные и природно-ресурс-
ные налоги, доля их превышает диапазон 4–5% 
от суммы всех доходов в консолидированном 
бюджете нашей страны [9]. Следует отметить, 
что в отечественной финансовой системе отсут-
ствует «замкнутость» указанных ресурсов на 
инвестиционных процессах в улучшение зе-
мель, включая лесные. Такое положение усугуб-
ляется отсутствием аугментации воспроизвод-
ственного цикла ресурсов леса. 

Выводы. Подводя итоги, можно отметить, 
что для осуществления сценария устойчивого 
развития территорий (био- и циркулярной эко-
номики) необходимо тщательно проработать ре-
гуляторную среду корпоративного управления и 
лесную политику [10, 11] с позиций формирова-
ния стоимости средств и институциональных 
структур для выделения ренты мониторинга.  
Такая постановка задачи проистекает из осу-
ществляемых затрат организаций (таких как 
«Белгослес», в частности), реально осуществля-
ющих ESG-стратегии и практики в Беларуси. 
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Формулировки многих ожидаемых результатов 
взаимодействий государства и бизнеса (государ-
ственно-частного партнерства) связаны с нала-
живанием долгосрочных связей финансового ас-
пекта на уровне как Министерств природных ре-
сурсов и окружающей среды, лесного хозяйства 
и всех других ведомств (лесофондодержателей), 
так и арендаторов, пользователей и потребите-
лей, в целом населения Республики Беларусь. 

Институциональные преобразования лесной 
экономической политики Беларуси должны 
включать понимание источников и результатов 
функционирования рентного регулирования как 
предпосылки для перехода к инновационным 
практикам устойчивого развития [12]. Межсек-

торная и межотраслевая трансформация инсти-
тутов экономики Беларуси призвана предоста-
вить реальные возможности позиционирования 
и защиты прав собственности, совершенствова-
ния рыночных структур в социальном простран-
стве. Организацию адекватного требованиям со-
временного цифрового пространства систему 
эколого-экономического поведения субъектов 
лесного сектора целесообразно ориентировать 
на глобальные технологии не только во внут-
риотраслевом аспекте, но и в смежных природ-
ных комплексах, включая жизненно важные ре-
сурсы сельскохозяйственных земель, воды, ле-
карственных препаратов, пищевых компонент,  
кислорода и др. 
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1Белорусский государственный технологический университет 
2Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики 

Республики Беларусь 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Энергетическая безопасность государства определяет результаты деятельности субъектов 

национальной экономики – предприятий (организаций). Для принятия обоснованных решений в 
сфере обеспечения и укрепления безопасности государства, предупреждения угроз необходимо 
постоянно осуществлять мониторинг уровня энергетической безопасности страны. Для этой цели 
в различных странах значительное внимание уделяется разработке и совершенствованию подхо-
дов, способов, методов оценки энергетической безопасности. Результаты анализа и оценки энер-
гетической безопасности действующей методики оценки, согласно Концепции энергетической 
безопасности Республики Беларусь, а также сравнительная характеристика методик оценки энер-
гетической безопасности других стран позволяют определить преимущества и недостатки суще-
ствующих подходов. Авторами статьи предлагается система показателей, целесообразных к ис-
пользованию при оценке уровня энергетической безопасности Республики Беларусь, позволяю-
щих более комплексно и системно оценить ее уровень энергетической безопасности с точки 
зрения финансового, экологического и других аспектов. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, анализ, оценка, показатель, методика, устой-
чивое развитие, комплексный подход, топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь. 

Для цитирования: Ольферович А. Б., Старостенко К. В. Совершенствование методики 
оценки энергетической безопасности Республики Беларусь // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и 
управление. 2023. № 1 (268). С. 63–68. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-8. 

A. B. Alfiarovich1, K. V. Starostenko2 
1Belarusian State Technological University 

2Research Economic Institute of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus    
IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ENERGY SECURITY  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
The energy security of the state determines the results of the activities of the subjects of the national 

economy – enterprises (organizations). In order to make informed decisions in the field of ensuring and 
strengthening the security of the state, preventing threats, it is necessary to constantly monitor the level 
of energy security of the country. For this purpose, considerable attention is paid in various countries to 
the development and improvement of approaches, methods, and methods for assessing energy security. 
The results of the analysis and assessment of energy security of the current assessment methodology, 
according to the Concept of Energy Security of the Republic of Belarus, as well as a comparative 
characteristic of the methods of assessing energy security of other countries, allows us to determine the 
advantages and disadvantages of existing approaches. The authors of the article propose a system of 
indicators suitable for use in assessing the level of energy security of the Republic of Belarus, allowing 
a more comprehensive and systematic assessment of its level of energy security from the point of view 
of financial, environmental, and other aspects. 
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Введение. Современное социально-эконо-
мическое положение в мире определяет актуаль-
ность деятельности государства по обеспечению 
безопасности, что обусловлено динамичными 
изменениями мировой геополитической ситуа-
ции, международным положением Республики 
Беларусь, внутренними условиями развития, 
факторами социально-экономического разви-
тия, др. Это требует разработки эффективных 
мер, направленных на обеспечение энергетиче-
ской безопасности. 

Основная часть. Национальная безопас-
ность государства – это понятие, которое обоб-
щает широкий спектр интересов общества в об-
ласти политики, экономики, науки и техноло-
гий, экологии, военной безопасности, а также в 
социальной, демографической, информацион-
ной сферах [1]. 

Согласно «Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь», утвержденной Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 
2010 г. № 575, национальная безопасность харак-
теризуется состоянием защищенности нацио-
нальных интересов Республики Беларусь от 
внутренних и внешних угроз, которая класси-
фицируется по содержанию: военная, социаль-
ная, научно-технологическая, демографическая, 
экологическая, экономическая и др. [2]. 

Без обеспечения экономической безопасно-
сти невозможно решить экономические вопросы 
как на государственном, так и на международ-
ном уровнях. В свою очередь экономическая 
безопасность включает в себя промышленную, 
энергетическую, финансовую, продовольствен-
ную и др. 

Одним из критериев эффективного функци-
онирования государства считают обеспечение 
национальной безопасности в сфере энергетики, 
которая является важной сферой деятельности 
национальной экономики Республики Беларусь, 
от уровня и ее динамики зависит производствен-
ный потенциал и перспективы развития страны. 

В Республике Беларусь термин «энергетиче-
ская безопасность», направления ее обеспече-
ния представлены в «Концепции энергетиче-
ской безопасности Республики Беларусь до 
2035 г.», которая утверждена Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 1084 
от 23 декабря 2015 г. Понятие энергетической 
безопасности определяется как состояние защи-
щенности граждан, общества, государства, эко-
номики от угроз дефицита в обеспечении их  

потребностей в энергии экономически доступ-
ными энергетическими ресурсами приемлемого 
качества, от угроз нарушения бесперебойности 
энергоснабжения [3]. 

В настоящее время единого определения, 
комплексно раскрывающего сущность энергети-
ческой безопасности, не существует, но можно 
выделить общие его черты: 

– энергетическая независимость государства; 
– состояние общества и экономики, которое 

позволяет поддерживать необходимый уровень 
энергопотребления; 

– совокупность условий, при которых отсут-
ствует дефицит энергии. 

Предлагаем рассматривать энергетическую 
безопасность с позиций системного подхода, а 
именно: энергетическая безопасность – это свое-
временное, полное и бесперебойное обеспече- 
ние топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) 
национальной экономики, высокого качества и в 
необходимом количестве, с целью их использо-
вания в национальной экономике при мини-
мальном воздействии на окружающую среду. 

Энергетическая безопасность достигается 
посредством обеспечения состояния государ-
ства (внутреннего и внешнего), при котором от-
сутствуют реальные и потенциальные угрозы 
энергетическим интересам государства и от-
дельным потребителям за счет оптимизации 
топливно-энергетического баланса и рациональ-
ного потребления и использования имеющихся 
энергоресурсов, при этом обеспечиваются необ-
ходимые условия как для надежного функциони-
рования и развития топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК), сфер экономической деятель-
ности государства, так и для достойной жизне-
деятельности общества. 

Анализ и оценка энергетической безопасно-
сти Республики Беларусь осуществляется на ос-
нове методики, предусмотренной Концепцией 
энергетической безопасности, где определены 
показатели, характеризующие состояние и 
функционирование ТЭК Республики Беларусь. 
В свою очередь в других странах используются 
альтернативные системные подходы к определе-
нию уровня энергетической безопасности, 
предусматривающие не только анализ и оценку 
ТЭК, но и социально-экономическое развитие 
государства. Следовательно, одним из предло-
жений, направленных на обеспечение комплекс-
ного подхода к оценке уровня энергетической 
безопасности, является формирование перечня 
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недостающих и целесообразных к использо- 
ванию показателей (критериев, индикаторов). 
Для этого был проведен сравнительный анализ 
перечня показателей, используемых для оценки 
уровня энергетической безопасности в Респуб-
лике Беларусь и других странах. 

Методика оценки энергетической безопасно-
сти, применяемая в Республике Беларусь, сопо-
ставима с подходами, используемыми в странах 
ЕАЭС, в части таких блоков показателей, как 
«Ресурсная обеспеченность системы топливо- и 
энергоснабжения», «Надежность обеспечения 
электроэнергией». Однако методики, применяе-
мые в странах ЕАЭС, также предполагают расчет 
финансовых, экологических, социальных показа-
телей, которые в методике определения уровня 
энергетической безопасности Республики Бела-
русь следует предусмотреть дополнительно. 
Предлагается совершенствовать существующий 
подход к оценке энергетической безопасности с 
целью улучшения методики ее оценки. 

При формировании перечня показателей це-
лесообразным является учитывать следующие 
основные аспекты: 

– предусмотреть комплексный подход при 
формировании системы показателей; 

– предусмотреть показатели, используемые 
государствами – членами ЕАЭС; 

– при схожести показателей (например, от-
личие только в валовом потреблении топливно-
энергетических ресурсов или котельно-печного 
топлива) приоритет отдать показателям дей-
ствующей методики оценки энергетической без-
опасности Республики Беларусь; 

– включить показатели, характеризующие 
экологическое воздействие ТЭК на окружаю-
щую среду, показатели, характеризующие по-
требителей электро- и теплоэнергии, а также по-
казатели социального развития. 

Пороговые значения показателей были опре-
делены исходя из международного опыта, а 
также экспертным путем, а именно: 

– показатель «доля наиболее крупной элек-
тростанции в установленной электрической 
мощности страны» (при определении порого-
вого значения необходимо, чтобы существую-
щие резервные мощности в стране превышали 
удельный вес мощности одной станции (ее 
удельный вес в производстве)); 

– показатель «отношение эмиссии СО2 к 
ТЭР» (определен с учетом уровня развития по 
данному показателю Финляндии как страны, ко-
торая делает акцент на минимальные выбросы 
ТЭК в окружающую среду); 

– показатель «отношение просроченной кре-
диторской задолженности (на конец года) пред-
приятий энергетики к их годовому объему произ-
водства продукции» (посредством определения 
средней величины за 2012–2014 гг., так как раз-
витие и функционирование ТЭК за указанный пе-
риод было наиболее экономически эффективным); 

– показатель «доля среднедушевого дохода 
населения, затрачиваемого на оплату энергоре-
сурсов» (характеризует уровень расходов до-
машних хозяйств, затрачиваемых на оплату за 
тепло- и электроэнергию, сопоставляется с ми-
ровым уровнем). Но на данный момент расчет 
этого показателя невозможен по причине отсут-
ствия статистических данных (исходной инфор-
мации). Следовательно, при рассмотрении де-
нежных расходов домашних хозяйств предлага-
ется дополнить статистический бюллетень 
«Основные показатели уровня и качества жизни 
домашних хозяйств Республики Беларусь», ко-
торый основан на выборочном обследовании до-
машних хозяйств по уровню жизни, показателем 
«Затраты на оплату энергоресурсов»; 

– показатель «величина заработной платы в 
энергетике по отношению к средней в эконо-
мике» (определяется для сравнения средней зара-
ботанной платы занятых в экономике и средней 
заработанной платы, занятых в энергетике).  
Динамика значений предложенных показателей 
для Республики Беларуси представлена в таблице. 

 
Динамика предложенных показателей оценки энергетической безопасности Республики Беларусь  

в 2015–2020 гг. [4, 5] 

Показатель Пороговое 
значение 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля наиболее крупной электростанции в общей 
установленной электрической мощности, % 

10 31,2 31,9 32,0 32,3 33,3 25,5 

Отношение эмиссии СО2 к ТЭР, % 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Отношение просроченной кредиторской за-
долженности предприятий энергетики к их го-
довому объему производства продукции, % 

10 1,72 1,75 1,81 1,83 1,99 2,05 

Доля среднедушевого дохода населения, затра-
чиваемого на оплату энергоресурсов, % 

– Показатель не рассчитывается Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь 

Величина заработной платы в энергетике по 
отношению к средней в экономике, % 

100 111,9 114,6 118,8 115,2 109,9 107,6 
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Для расчета предлагаемых показателей ис-
пользованы статистические сборники: «Энергети-
ческий баланс», «Охрана окружающей среды»,  
а также данные выборочных обследований На-
ционального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь. 

Таким образом, по данным, представленным  
в таблице, можно сделать следующие выводы.  
По некоторым показателям наблюдается превы-
шение уровня порогового значения, а именно по 
показателю «доля наиболее крупной электростан-
ции в установленной электрической мощности 
страны», пороговое значение которого превышено 
на 15,5%. Это обусловлено тем, что в Республике 
Беларусь наиболее крупной электростанцией по 
установленной мощности является Лукомльская 
ГРЭС (2889,5 МВт), которая вырабатывает около 
30% от общего объема производимой электроэнер-
гии в республике, что в свою очередь превышает 
уровень существующих резервных мощностей в 
стране, которые на текущий момент проектиру-
ются на уровне 40% для обеспечения бесперебой-
ности снабжения. Данный уровень показателя от-
рицательно влияет на надежность обеспечения по-
требителей электроэнергией. 

Следовательно, необходимо обеспечить ТЭК 
Республики Беларусь необходимым количеством 
резервных мощностей с целью предотвращения 
дефицита ТЭР. 

Превышение порогового значения на 0,99% 
наблюдается по показателю «Отношение эмиссии 
СО2 к ТЭР».  

Это обусловлено высокой долей использова-
ния углеродного сырья (природный газ, мазут, 
уголь, торф) для сжигания и получения электро- 
и тепловой энергии, что влечет за собой значи-
тельный уровень выбросов в окружающую 
среду. Поэтому необходимо развивать низко-
углеродные источники энергии (атомная энер-
гия, источники на основе возобновляемых ис-
точников энергии, др.). 

Несмотря на превышение пороговых значе-
ний по ряду показателей, наблюдается и поло-
жительная динамика. Так, значение показателя 
«Отношение просроченной кредиторской задол-
женности предприятий энергетики к их годо-
вому объему производства продукции» нахо-
дится ниже порогового значения (1,72% в 
2015 г. и 2,05% в 2020 г.), что свидетельствует о 
стабильном относительно устойчивом финансо-
вом состоянии ТЭК Республики Беларусь. 

Положительная тенденция наблюдается по 
показателю, характеризующему величину зара-
ботной платы в энергетике по отношению к 
средней ее величине в экономике. Исходя из 
значения показателя в 2020 г. (107,6%) следует, 
что заработанная плата работников, занятых в 
сфере энергетики, выше на 7,6% по сравнению 

со средней заработной платой в национальной 
экономике, что позволяет обеспечивать квали-
фицированными кадрами топливно-энергетиче-
ский комплекс Республики Беларусь. 

Таким образом, предложенный подход к со-
вершенствованию методики оценки энергетиче-
ской безопасности позволит наиболее ком-
плексно оценить состояние, развитие, опреде-
лить перспективы ТЭК не только с точки зрения 
обеспеченности ТЭР Республики Беларусь, но и 
с учетом его финансового состояния, возмож-
ных рисков для энергосистемы, уровня воздей-
ствия на окружающую среду. 

В среднесрочной перспективе (2021–2025 гг.) 
основной целью развития ТЭК и обеспечения 
энергетической безопасности является удовле-
творение потребностей национальной эконо-
мики Республики Беларусь в ТЭР, повышение 
надежности, экономической и технологической 
эффективности функционирования производ-
ственных мощностей энерго- и газоснабжаю-
щих организаций, ввод в эксплуатацию и инте-
грация в единую энергосистему Белорусской 
атомной элекстростанции. Одним из приорите-
тов государственной политики в области энерге-
тической безопасности Республики Беларусь яв-
ляется развитие альтернативной энергетики 
(возобновляемые источники энергии, местные 
виды топлива), которая характеризуется прежде 
всего экологической безопасностью. 

Анализ и оценка ТЭК Республики Беларусь, 
определение особенностей организационной струк-
туры его управления и функционирования, совер-
шенствование подходов к оценке энергетической 
безопасности позволяют разработать направле-
ния по обеспечению энергетической безопасно-
сти Республики Беларусь: 

– наращивание использования атомной энер-
гии – ввод БелАЭС в промышленную эксплуата-
цию позволит диверсифицировать мощности ге-
нерации энергии, а также уменьшить использова-
ние импортного природного газа (на 4,5 млрд. м3), 
что даст возможность снизить зависимость от им-
портных поставок и мировых цен; 

– увеличение использования местных видов 
топлива и возобновляемых источников энергии 
позволит повысить долю собственных ресурсов 
для генерации электро- и теплоэнергии, что даст 
возможность заместить получение энергии по-
средством природного газа, а также диверсифици-
ровать топливно-энергетический баланс Респуб-
лики Беларусь и снизит зависимость от одного по-
ставщика и вида энергоресурса; 

– совершенствование использования твердо-
коммунальных и бытовых, а также вторичных 
материальных ресурсов в энергетических целях 
позволит решить проблему выбросов вредных 
веществ, а также диверсифицировать структуру 
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топливно-энергетического баланса республики 
и снизить потребность в природном газе; 

– ликвидация перекрестного субсидирова-
ния позволит повысить конкурентоспособность 
предприятий промышленного комплекса Рес-
публики Беларусь, увеличить эффективное ис-
пользование электро- и теплоэнергии населе-
нием, что будет способствовать снижению 
уровня потребления энергоресурсов, что в свою 
очередь позволит снизить объем выработки 
электро- и теплоэнергии; 

– оптимизация состава оборудования, вклю-
чающая автоматизацию и вывод физически и мо-
рально устаревшего оборудования, позволит сни-
зить расход ТЭР для преобразования в тепло- и 
электроэнергию, минимизировать риски возник-
новения перебоев в энергоснабжении; 

– увеличение потребления электроэнергии 
путем электрификации промышленных мощно-
стей, работающих на природном газе, электри-
фикация транспорта, железной дороги, жилого 
фонда позволят более эффективно использовать 
потенциал БелАЭС с учетом минимизации про-
стоев оборудования, работающего на природ-
ном газе, или переизбытка электроэнергии, по-
лученной на БелАЭС; 

– внедрение систем хранения и накопления 
энергии позволит хранить энергию с целью ее 
дальнейшего использования (обеспечить резер-
вирование энергии не за счет парогазовых или 
газотурбинных установок (работающих на им-
портном природном газе), а за счет накопленной 
энергии в связи с ее избытком) для случаев ава-
рийной ситуации, перебоев в энергоснабже- 
нии и др.; 

– развитие водородной энергетики позволит 
использовать мощности БелАЭС с целью полу-
чения водорода экологически чистым способом 
для последующей его реализации на экспорт. 

Данные направления позволят определить 
перспективные пути развития ТЭК Республики 
Беларусь, которые предусмотрены в прогнозных 
нормативно-правовых документах: «Концепция 
развития электрогенерирующих мощностей и 
электрических сетей на период до 2030 года», 
утвержденная постановлением Министерства 
энергетики № 7 от 25.02.2020; «Программа со-
циально-экономического развития Республики 
Беларусь» на 2021–2025 гг.; постановление Пра-
вительства Республики Беларусь от 06.10.2020 
№ 582 «Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь»; постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 
1 марта 2016 г. № 169 «Об утверждении ком-
плексного плана развития электроэнергетиче-
ской сферы до 2025 года с учетом ввода Бело-
русской атомной электростанции и межотрасле-
вого комплекса мер по увеличению потребления 
электроэнергии до 2025 года» [6]. 

Выводы. Предложения по совершенствова-
нию методики оценки уровня энергетической 
безопасности Республики Беларусь предусматри-
вают применение дополнительного перечня по-
казателей: доля наиболее крупной электростан-
ции в установленной электрической мощности 
страны; отношение эмиссии СО2 к ТЭР; отноше-
ние просроченной кредиторской задолженности 
(на конец года) предприятий (организаций) энер-
гетики к их годовому объему производства про-
дукции; доля среднедушевого дохода населения, 
затрачиваемого на оплату энергоресурсов; вели-
чины заработной платы в энергетике по отно- 
шению к средней в экономике. Это обеспечит 
комплексный подход к оценке энергетической 
безопасности Республики Беларусь, будет спо-
собствовать системному подходу к развитию 
промышленного комплекса и национальной эко-
номики государства. 
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УДК 339.94 
О. С. Голубова, А. А. Хасен 

Белорусский национальный технический университет 
МЕТОДИКА КОНКУРЕНТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – относительно молодая международная органи-
зация, в которой процессы региональной экономической интеграции еще только формиру-
ются. Научная проработка подходов к всесторонней модернизации и гармонизации процессов 
конкурентного ценообразования на строительные услуги формирует основу межгосудар-
ственного, наднационального (регионального) и национального регулирования строительной 
деятельности.  

В статье изложены современные методические подходы к трансформации системы сметного 
нормирования в систему конкурентного ценообразования в строительстве, базирующуюся на ис-
пользовании подходов проектного управления, новой группировки затрат, обеспечивающих гиб-
кость и динамизм формирования стоимости строительства. В условиях глобализации рынка стро-
ительных услуг в рамках стран ЕАЭС, учитывая высокий уровень конкуренции, резко возрастаю-
щий при реализации строительных услуг на экспорт, неопределенность факторов внешней среды, 
автором предложен новый подход к формированию стоимости строительства, реализованный в 
Республике Казахстан. Принципиальным отличием является то, что конкурентное ценообразова-
ние базируется на оценке каждой составляющей в структуре стоимости строительства, оценке 
конкурентных преимуществ исполнителя работ, обеспечивающих ему возможность обоснованно 
формировать цену предложения, опираясь на внутренние резервы организации. 

Свобода рынков стран ЕАЭС обеспечивает расширение возможностей, способствует росту 
конкуренции, ускорению развития и внедрения новых технологий. Трансформация условий внеш-
ней среды требует совершенствования экономических подходов к управлению стоимостью стро-
ительства, модернизации системы сметного нормирования и конкурентного ценообразования. 
Поэтому формирование и развитие системы конкурентного ценообразования в строительстве яв-
ляется актуальным и значимым не только для Республики Казахстан, но и для других стран ЕАЭС, 
развивающих единые подходы взаимодействия на рынке строительных услуг. 

Ключевые слова: конкурентное ценообразование, сметное нормирование, ценообразование 
в строительстве, алгоритм методики ценообразования. 
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COMPETITIVE PRICING METHODOLOGY IN CONSTRUCTION 
The Eurasian Economic Union (EAEU) is a relatively young international organization in which the 

processes of regional economic integration are still being formed. Scientific study of approaches to 
comprehensive modernization and harmonization of competitive pricing processes for construction 
services forms the basis of interstate, supranational (regional) and national regulation of construction 
activities. 

The article presents modern methodological approaches to the transformation of the system of 
estimated rationing into a system of competitive pricing in construction, based on the use of project 
management approaches, a new grouping of costs that provide flexibility and dynamism in the formation 
of construction costs. In the context of the globalization of the construction services market within the 
EAEU countries, given the high level of competition, the uncertainty of environmental factors, which 
increases sharply when exporting construction services, the author proposes a new approach to the 
formation of construction costs, implemented in the Republic of Kazakhstan. The fundamental difference 
is that competitive pricing is based on the assessment of each component in the construction cost 
structure, the assessment of the contractor’s competitive advantages, which provide him with the 
opportunity to reasonably form the offer price based on the internal reserves of the organization. 

The freedom of the markets of the EAEU countries ensures the expansion of opportunities, promotes 
the growth of competition, and accelerates the development and introduction of new technologies. 
The transformation of environmental conditions requires the improvement of economic approaches to 
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managing the cost of construction, the modernization of the system of estimated rationing and 
competitive pricing. Therefore, the formation and development of a competitive pricing system in 
construction is relevant and significant not only for the Republic of Kazakhstan, but also for other EAEU 
countries that develop common approaches to interaction in the construction services market. 

Keywords: competitive pricing, estimated rationing, pricing in construction, pricing methodology 
algorithm. 
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Введение. Взаимодействие субъектов хо-

зяйствования в строительстве, как и в других 
сферах коммерческой деятельности, в настоя-
щее время происходит в условиях неопределен-
ности рыночной среды при резко обостряю-
щейся конкуренции. Сложившаяся в советское 
время система формирования стоимости строи-
тельства была ориентирована на удовлетворе-
ние требований единого народнохозяйствен-
ного комплекса, но не на конкурентное ценооб-
разование. Затратный метод ценообразования, 
сформированный в то время, до сих пор господ-
ствует в странах ЕАЭС, сохраняя свою кон-
струкцию и приспосабливаясь к реалиям сего-
дняшнего дня. 

Вместе с тем трансформация экономических 
отношений требует пересмотра сложившихся 
подходов и перехода от системы сметного нор-
мирования к конкурентному ценообразованию 
на рынке строительных услуг. 

Конкурентное ценообразование в строи-
тельстве представляет собой такой механизм 
ценообразования, который на основе сметных 
норм и рыночных цен на ресурсы, нормативов 
косвенных затрат, с учетом налогов и при-
были, необходимой для развития организации, 
обеспечивает формирование экономически 
обоснованных договорных цен в строитель-
стве, учитывающих конкурентные преимуще-
ства подрядчика. 

Опыт трансформации системы сметного 
нормирования в систему конкурентного ценооб-
разования, реализуемый в Республике Казах-
стан, имеет большое значение для других стран 
ЕАЭС, так как позволяет использовать инстру-
менты лучшей практики, показавшие свою ре-
зультативность в стране, имеющей схожую си-
стему управления строительством. 

Основная часть. Вопросы интеграционного 
взаимодействия государств ЕАЭС рассматрива-
лись в работах Н. И. Иллерицкого [1], Н. Ю. Со-
пилко [2], К. М. Багдасарян [3], Е. В. Кулакова 
[4], Р. А. Джуманова [5]. Эти авторы объеди-
нены мнением о необходимости, важности и 
значимости развития ЕАЭС с учетом специфики 
национального развития, особенностей отрасле-
вого регулирования, финансовых инструментов, 

интеграционных связей и стратегических на-
правлений развития государств. 

Екликбаев К. Н., проведя исследование рынка 
услуг стран ЕАЭС, отмечает, что страны ЕАЭС 
«выбрали “политический” (сверху вниз) одномо-
ментный способ создания единых рынков услуг по 
43 секторам без учета степени эквивалентности 
регулирования, разрешительных требований, 
соответствия квалификаций, установленных в 
странах ЕАЭС, не провели работу по сближе-
нию квалификаций либо установлению порядка 
их признания, не решили вопросы сближения ре-
гулирования в целом…» [6]. Учитывая этот ас-
пект, особенно важной становится выработка 
единых подходов к управлению стоимостью 
строительства, применимых для всех стран ЕАЭС, 
обеспечивающих единство систем конкурентного 
ценообразования в строительстве. 

Вопросы интеграции сметного ценообразо-
вания и календарно-сетевого планирования 
строительства c BIM-технологиями исследуются 
В. А. Ворониным [7]. Этот аспект имеет важное 
научно-практическое значение и отражает совре-
менные тенденции цифровизации экономики, 
цифрового строительства. Однако цифровизация 
информации и процессов управления строитель-
ством является инструментом системы, а сама си-
стема сметных расчетов должна быть трансфор-
мирована из системы сметного нормирования в 
систему конкурентного ценообразования, обес-
печивающую эффективность строительства зда-
ний и сооружений, рост конкурентоспособности 
строительных организаций на внутреннем и 
внешнем рынках. 

«Показатели сметной стоимости строи-
тельства формируют основу сметно-норматив-
ной базы, обеспечивающей определение смет-
ной стоимости строительства, формирование 
договорных (контрактных) цен, расчетов за 
выполненные работы. Этим определяется их 
роль в регулировании экономических процес-
сов, связанных с управлением стоимостью 
строительства объектов недвижимости» [8]. 
Таким образом, создавая основу для определе-
ния сметной стоимости строительства, оценки 
эффективности проектных решений, взаимо-
действия сторон на подрядных торгах и при 
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строительстве объектов, сметное нормирова-
ние выполняет вспомогательную роль, форми-
рует статистическую базу для конкурентного 
ценообразования. 

Система сметного нормирования и конку-
рентного ценообразования в строительстве яв-
ляется, с одной стороны, инструментом техни-
ческого регулирования (в части унификации 
сметных норм), а с другой стороны, инструмен-
том экономического управления (в части смет-
ных цен и конкурентного ценообразования). 

Предлагаемая автором методика конкурент-
ного ценообразования в Республике Казахстан 
сформирована с учетом подходов к управлению 
стоимостью, изложенных в стандартах управле-
ния проектами, таких как: PMBOK® Guide – 
Seventh Edition [9], ISO 21500-2021 Project, 
programme and portfolio management – сontext 
and concepts [10]. 

В основу направлений совершенствования си-
стемы конкурентного ценообразования положены 
подходы, принятые при обосновании стоимости 
строительства Ассоциацией стоимостного инжи-
ниринга AACE [11, 12]. Эти подходы базируются 
на единой системе группировки затрат в составе 
сметной документации, что позволяет пользовате-
лям, независимо от страны разработки и примене-
ния сметной документации, единообразно группи-
ровать затраты, систематизировать структуру сто-
имости строительства. 

Термин «конкурентное ценообразование» в 
строительстве отражает важное отличие подхо-
дов к формированию стоимости строительства в 
условиях конкурентной среды при участии в 
процедурах закупок. Правилами федеральных 
закупок США (Federal Acquisition Regulation – 
FAR) для описания и инвесторской цены, и цены 
предложения используется понятие «разумная и 
справедливая цена» (Fair and reasonable price) 
[13, 14]. По нашему мнению, этот термин носит 
субъективный характер. И для указания на то, 
что подходы к формированию цены на стадии 
заключения договоров строительного подряда 
отличаются от подходов, используемых в смет-
ной документации, предлагается использовать 
термин «конкурентное ценообразование». 

Методика конкурентного ценообразования 
определяет порядок формирования сметной сто-
имости строительства объекта и составления 
сметной документации на основании укрупнен-
ных и элементных сметных норм на виды работ 
на дату начала разработки сметной документа-
ции с учетом установленной продолжительно-
сти строительства, определяемой в проектной 
документации, а также оценки экономии (пере-
расхода) средств на выполнение строительных 
работ для обоснования конкурентной цены при 
проведении процедур закупок. 

Предлагаемая методика конкурентного це-
нообразования базируется на следующих прин-
ципах: 

– научного обоснования цены (необходи-
мость изучения влияния на конкурентное цено-
образование объективных экономических зако-
нов, факторов глобализации и интеграции); 

– целевой направленности цен (выявление 
приоритетных экономических и социальных 
направлений развития государства, межгосудар-
ственных и межотраслевых связей, особенно-
стей региона строительства, потребностей и воз-
можностей строительной организации); 

– непрерывности процесса ценообразования 
(учитывая влияние факторов внешней и внут-
ренней среды, на каждом этапе реализации про-
екта цена может быть пересчитана и скорректи-
рована с учетом требований законодательства и 
условий договора подряда); 

– единства процесса ценообразования и кон-
троля за соблюдением цен (учет законодатель-
ства стран, участников строительной деятель-
ности, рекомендаций ФИДИК [15], системы 
контроля расходов за строительством инвесто-
ров и заказчиков в строительной деятельности, а 
также органов государственного управления). 

Методику конкурентного ценообразования 
предлагается применять при составлении смет-
ной документации на строительство объектов, 
финансируемых как за счет частных средств, так 
и полностью или частично за счет средств рес-
публиканского и (или) местных бюджетов при 
реализации проектов как на территории Респуб-
лики Казахстан, так и за ее пределами (в первую 
очередь на территории стран ЕАЭС). 

Методика конкурентного ценообразования 
в Республике Казахстан позволяет не только 
определить сметную стоимость строительства, 
т. е. рассчитать размер средств, необходимых 
для строительства объекта, но и обосновать 
уровень цены предложения подрядчика в усло-
виях конкурентной борьбы при проведении про-
цедур закупок, определяет стратегию управления 
стоимостью строительства в условиях дина-
мично изменяющейся внешней среды, что осо-
бенно важно при реализации проектов на внеш-
них рынках. 

Методика конкурентного ценообразования, 
показанная на рисунке далее, включает три 
группы процессов.  

Группа процессов А представляет собой по-
следовательность действий, выполняемых при 
составлении сметной документации и расчете 
сметной стоимости строительства. Отличитель-
ной особенностью расчета сметной стоимости 
строительства, предлагаемой автором, является 
новая группировка затрат, структура которых 
описана выше. 
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Модуль А. Расчет
сметной стоимости 

строительных работ
Модуль Б. Расчет 

контрактной цены

А3. Расчет накладных расходов
А3.1. Расчет административно-хозяйственных 
расходов
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А3.3. Расчет дополнительных затрат на 
производство работ в неблагоприятных 
атмосферно-климатических условиях
А3.4. Расчет дополнительных затрат на 
организацию работ (подвижной, разъездной 
характер работ, перевозка рабочих, вахтовый 
метод выполнения работ и т. д.)
А3.5. Расчет налогов, сборов и отчислений, 
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А2. Расчет прямых затрат
А2.1. Выбор технологии производства
А2.2. Расчет затрат на рабочую силу
А2.3. Расчет стоимости эксплуатации машин
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работ
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Б3.4. Оценка дополнительных затрат на 
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характер работ, перевозка рабочих, вахтовый 
метод выполнения работ и т.д.)
Б3.5. Оценка налогов, сборов и отчислений, 
относимых на затраты

А1. Подготовительный этап
А1.1. Анализ проектной документации: 
технические решения
А1.2. Анализ нормативных законодательных 
актов государства, в котором возводится объект
А1.3. Выбор даты составления сметной 
документации, базы текущих цен

Б2. Оценка прямых затрат
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Модуль В. Алгоритм принятия решения об установлении конкурентной цены 
В. Оценка обоснованности контрактной цены
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Контрактная цена ниже 
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Методика конкурентного ценообразования 
(источник: собственная разработка автора) 
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Новая группировка затрат позволяет отде-
лить затраты, связанные с производством работ 
(технологические затраты), и затраты, связанные 
с организацией работ на строительной площадке 
(накладные расходы), а также затраты, связанные 
с трудовыми ресурсами, от общехозяйственных 
затрат. 

Группа процессов Б связана с расчетом кон-
курентной цены. Основное отличие этих процес-
сов от расчетов, выполняемых на этапе А, заклю-
чается в том, что выполняется не расчет, а оценка 
всех статей затрат. В контексте авторской мето-
дики термин «расчет» отражает процессы вычис-
ления, а термин «оценка» подразумевает процесс 
определения планового уровня затрат конкрет-
ной строительной организации при использова-
нии принятых ею для строительства технологий 
и организации строительства. Оценка произво-
дится в сравнении сметных величин затрат и пла-
новых затрат организации на выполнение строи-
тельных работ. Оценка дает возможность опреде-
лить резервы экономии затрат или их перерасход, 
что позволяет организации сформировать конку-
рентную цену, обеспечивающую строительной 
организации получение коммерческой прибыли 
и формирование резерва средств на непредвиден-
ные работы и затраты. 

Группа процессов В раскрывает алгоритм 
принятия решения об установлении конкурент-
ной цены. Эта группа процессов отражает спе-
цифику конкурентного ценообразования, так 
как именно сравнительный анализ конкурент-
ной цены со сметной стоимостью строительства, 
позволяющий оценить конкурентность цен под-
рядных организаций по отношению к цене за-
казчика, отражает привлекательность предложе-
ния для заказчика. Однако при проведении про-
цедур закупок конкурентность определяется не 
только по отношению к цене заказчика, но и по 
отношению к ценам предложения других строи-
тельных организаций. 

Таким образом, методика конкурентного 
ценообразования в строительном комплексе 
Республики Казахстан, предусматривающая 
многоступенчатый процесс расчетов, оценоч-
ных решений, контрольных событий, позволяет 
экономически обосновать конкурентные цены, 
снизить риски непредвиденных затрат, повысить 
экономическую эффективность деятельности 
субъектов хозяйствования. 

Если группа процессов Б позволяет рассчи-
тать конкурентную цену, определить экономию 
или перерасход средств на строительство, то 
группа процессов В обеспечивает экономическое 

обоснование конкурентности цены предложения 
подрядчика как по отношению к цене заказчика, 
так и по отношению к предполагаемым ценам 
других потенциальных подрядчиков. 

Методика конкурентного ценообразования 
ориентирована на повышение эффективности 
ценовой конкуренции, но никак не противоре-
чит неценовой конкуренции субъектов хозяй-
ствования на подрядных торгах. Критерии каче-
ства выполнения строительно-монтажных ра-
бот, сроков строительства и гарантийных сроков 
эксплуатации объекта напрямую связаны с тех-
нологией и организацией строительства и учи-
тываются в комплексной оценке конкурентоспо-
собности.  

Методика позволяет рассчитать конкурент-
ные цены, обеспечить их обоснованность, гар-
монично сочетать ценовую и неценовую конку-
ренцию. 

Для субъектов хозяйствования, принимаю-
щих к использованию методику конкурентного 
ценообразования, разработаны практические ре-
комендации, позволяющие субъектам хозяй-
ствования последовательно выполнять все необ-
ходимые расчеты. 

Заключение. Предлагаемая автором мето-
дика конкурентного ценообразования, с одной 
стороны, использует исторически сложившу-
юся в странах ЕАЭС систему сметного норми-
рования, учитывающую нормативы расхода 
ресурсов на отдельные виды строительных ра-
бот, а с другой стороны, обеспечивает совре-
менную группировку статей затрат и создает 
основу для экономически обоснованного вы-
бора стратегии конкурирования на рынке 
строительных услуг. 

Ориентация методики для использования на 
рынке строительных услуг стран ЕАЭС связана 
с тем, что в этих странах существует единый ис-
торически сложившийся подход к разработке и 
использованию сметной документации, что де-
лает ее доступной для понимания и не требует 
длительных сроков адаптации специалистов, 
привыкших работать со сметными нормати-
вами. С другой стороны, учитывая, что страны 
ЕАЭС унифицировали подходы к процедурам 
закупок, в том числе закупок в строительстве, а 
также поступательно двигаются в направлении 
создания единого рынка строительных услуг, 
использование методики конкурентного цено-
образования обеспечивает единство методиче-
ского подхода к формированию стоимости стро-
ительства в условиях интернационализации и 
глобализации рынка строительных услуг. 
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УДК 657.2 
Л. Ю. Пшебельская, Э. А. Каплунова 

Белорусский государственный технологический университет 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В современных условиях существует необходимость постоянного поиска и разработки наибо-

лее эффективных и действенных методов управления затратами, с помощью которых предприятие 
могло бы их оптимизировать, анализировать влияние затрат на результаты деятельности, а также 
формировать цену производимой продукции.  

Применяемые в отечественной практике методы планирования и учета затрат не обеспечи-
вают в достаточной мере необходимой точности при расчете себестоимости продукции. «Узким» 
местом при управлении затратами является распределение косвенных расходов при калькулиро-
вании конечной продукции. В статье предлагается применение процессного подхода, который, по 
мнению авторов, в наибольшей степени отвечает потребностям современного предприятия хими-
ческой промышленности (в частности, ОАО «Гродно Азот»). Особенностью производства боль-
шинства продукции химического комплекса является многостадийность, традиционные методы 
учета затрат ‒ котловой, попередельный. 

В статье рассмотрены этапы внедрения процессного подхода к управлению затратами при 
производстве капролактама в ОАО «Гродно Азот». Возможность выпускать капролактам на пред-
приятии зависит от минимизации себестоимости данной продукции, так как любое колебание фак-
торов может привести к тому, что капролактам и продукты его переработки будут неконкуренто-
способны. Предложенный подход управления затратами позволит снизить текущие затраты, со-
хранить темпы устойчивого развития предприятия.  

Ключевые слова: управление, постоянные и переменные затраты, методы калькулирования, 
себестоимость продукции, процессный подход, экономия. 
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IMPLEMENTATION OF THE PROCESS APPROACH TO COST  

MANAGEMENT AT CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES 
In modern conditions, there is a need for constant search and development of the most effective and 

efficient methods of cost management, with the help of which the enterprise could optimize them, analyze 
the impact of costs on performance results, and also form the price of products. 

The methods of planning and cost accounting used in domestic practice do not sufficiently provide the 
necessary accuracy when calculating the cost of production. The bottleneck in cost management is the 
distribution of indirect costs in the calculation of final products. The article proposes the use of a process 
approach, which, according to the authors, best meets the needs of a modern chemical industry enterprise 
(in particular, Grodno Azot JSC). A feature of the production of most products of the chemical complex 
is multi-stage, and the traditional methods of cost accounting are absorption, operation costing. 

The article considers the stages of implementation of the process approach to cost management in the 
production of caprolactam in JSC “Grodno Azot”. The ability to produce caprolactam in the JSC depends 
on minimizing the cost of this product, because any fluctuation of factors can lead to the fact that 
caprolactam and products of its processing will be uncompetitive. The proposed approach to cost 
management will reduce current costs, maintain the pace of sustainable development of the enterprise. 

Keywords: management, fixed and variable costs, calculation methods, production cost, process 
approach, economy. 

For citation: Pshebelskaya L. Yu., Kaplunova E. A. Implementation of the process approach to cost 
management at chemical industry enterprises. Proceedings of BGTU, issue 5, Economics and 
Management, 2023, no. 1 (268), pp. 76–82. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-10 (In Russian). 



Ë. Þ. Ïøåáåëüñêàÿ, Ý. À. Êàïëóíîâà 77 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2023 

Введение. Для эффективного функциони-
рования компании необходимо иметь четкое 
представление о себестоимости продукции. 
Недостаточно точное распределение затрат 
может отрицательно повлиять на принятие 
управленческого решения, например, на опре-
деление объемов выпуска продукции. Получе-
ние информации о производственных затратах 
позволяет компаниям устанавливать правиль-
ные цены на свою продукцию и определять, 
отслеживаются ли затраты в соответствии с 
прогнозами.  

Выбор метода калькулирования себестоимо-
сти в соответствии с особенностями технологи-
ческого процесса является неотъемлемой ча-
стью механизма управления затратами предпри-
ятия. Возникает необходимость в изучении, 
сравнении существующих вариантов построе-
ния систем управленческого учета и обоснова-
нии подхода к организации учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции, учиты-
вающего специфику деятельности предприятия 
химической промышленности. Обзор экономи-
ческой литературы выявил большое разнообра-
зие методик управления текущими затратами 
как на оперативном уровне, так и на стратегиче-
ском [1–7]. 

Основная часть. В условиях нарастаю-
щей конкуренции руководству предприятия 
необходимо правильно выбрать метод учета 
затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции из используемых в 
организации. При этом под объектом учета 
затрат на производство понимают реально 
возникающие затраты производства, сгруп-
пированные по различным признакам для 
формирования показателей себестоимости, а 
объектом калькулирования ‒ конкретные еди-
ницы производимой продукции, по которым 
определяется искомый параметр – себестои-
мость [8]. 

 Возможность использования тех или иных 
методов зависит от различных факторов: 

‒ сферы деятельности организации; 
‒ особенностей производственного процесса; 
‒ характера производимой продукции (со-

став, способ переработки, содержание дей-
ствующего вещества и т. д.); 

‒ типа организации производства и др. 
Методы учета затрат и калькулирования 

продукции можно сгруппировать по следую-
щим признакам, однако единого подхода не 
существует: 

1) по объектам учета: 
‒ полной себестоимости; 
‒ неполной себестоимости;  
2) по оперативности учета и контроля за за-

тратами: 

‒ фактической себестоимости; 
‒ нормативных затрат; 
3) по полноте учитываемых затрат:  
‒ процессный метод; 
‒ попередельный метод; 
‒ позаказный метод; 
4) по способу отнесения накладных затрат 

на себестоимость продукции: 
‒ директ-костинг; 
‒ АВС-костинг; 
5) по способы организации производст-

венного процесса: 
‒ метод «Just in time». 
Так называемые традиционные методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости продук-
ции, применяемые в отечественной практике 
учета, были созданы в период расцвета сферы ма-
териального производства – это попередельный, 
попроцессный, позаказный, нормативный ме-
тоды [9‒12]. Зарубежные методы – стандарт-
кост, дикрект-костинг, АВС-костинг и некоторые 
другие – менее распространены, но также нахо-
дят применение в деятельности субъектов хозяй-
ствования [13‒15]. 

Несмотря на наличие в Беларуси доста-
точно полной нормативной базы учета затрат 
и калькулирования себестоимости, в суще-
ствующих условиях хозяйствования остается 
актуальной проблема со стороны руководите-
лей предприятий выбора грамотной организа-
ции учета затрат на предприятии, а значит, по-
лучения достоверного показателя себестоимо-
сти производимой продукции, с которым 
можно работать на предмет снижения издер-
жек и увеличения прибыли предприятия. 

Под эффективным управлением затратами 
мы понимаем планирование и контроль затрат 
на всех стадиях производственного процесса, 
недопущение излишних затрат, выявление 
«узких мест» и резервов снижения затрат в це-
лях формирования достоверных показателей 
деятельности предприятия. 

 Процессная калькуляция – это метод 
учета, обычно используемый компаниями, ко-
торые массово производят очень похожие или 
идентичные продукты. Это распространено в 
обрабатывающих отраслях, где затраты на 
производство каждой единицы продукции 
очень схожи, и нет смысла пытаться отслежи-
вать затраты на каждую отдельную единицу на 
протяжении всего производственного про-
цесса. 

При калькуляции затрат компании опреде-
ляют себестоимость изделия, отслеживая сто-
имость каждого этапа производственного про-
цесса, а не затраты на каждое отдельное изде-
лие. После сложения стоимости всех шагов в 
процессе они делят общую стоимость на 
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количество элементов и получают себестои-
мостью единицы. 

Чтобы использовать процессный подход в 
учете, компании определяют прямые затраты 
и производственные накладные расходы для 
каждого из этапов производства продукции. 
Эти этапы включают прямые и косвенные за-
траты.  

Для понимания глубины процесса необхо-
димо, чтобы компании разбивали эти затраты 
на прямые затраты на материалы и затраты на 
переработку. Прямые материалы – это матери-
алы, потребляемые на каждом этапе. Затраты 
на переработку (процессинг) – это затраты, 
связанные с процессом. 

Распределение затрат на переработку по 
объектам калькулирования осуществляется 
пропорционально: 

‒ основной заработной плате работников, 
занятых в производстве товаров (выполнении 
работ, оказании услуг); 

‒ стоимости материальных ресурсов, ис-
пользуемых в производстве товаров (работ, 
услуг); 

‒ прямым затратам на производство това-
ров (выполнение работ, оказание услуг); 

‒ затратам на содержание и эксплуатацию 
оборудования; 

‒ количеству (весу, объему) производства 
однородных товаров (работ, услуг); 

‒ производственной себестоимости и дру-
гим показателям. 

На химических предприятиях калькуляции 
составляют как на производимую (конечную), 
так и на промежуточную продукцию, вырабаты-
ваемую и потребляемую внутри предприятия. 
Соответственно для достоверности исчисления 
себестоимости большое значение имеет пра-
вильный выбор как калькуляционной единицы, 
так и самого метода калькулирования [9].  

В химической промышленности наиболее 
широко применяют котловой, попередельный и 
процессный методы калькулирования. Целесо-
образность применения процессной калькуля-
ции возникает для отраслей, которые продают в 
крупных объемах и работают с небольшой нор-
мой прибыли, даже малое изменение в произ-
водственных затратах может иметь большое 
значение для прибыли компании.  

Предприятия могут применять процесс-
ную калькуляцию для анализа затрат на каж-
дом этапе процесса производства и распреде-
ления и использовать эту информацию для 
нахождения областей, в которых они могут 
снизить затраты.  

Калькуляция себестоимости процессов поз-
воляет компаниям учитывать затраты на каждом 
этапе производства и нацеливать улучшения на 

конкретные цеха и участки производства продук-
ции. Кроме того, в зависимости от наличия или 
отсутствия незавершенного производства при 
выпуске продукции калькуляция стоимости про-
цесса может помочь упростить учет сырья, ма-
териалов, энергозатрат, потраченных на каждом 
переделе. Каждый цех, участок будет отслежи-
вать свои собственные затраты, и все они будут 
объединены для получения общей стоимости 
производства определенного количества изде-
лий. Поскольку расходы должны быть сложены 
вместе, все они должны быть представлены в от-
чете одним и тем же способом и с одинаковыми 
кодами затрат. Это помогает обеспечить едино-
образие отчетов и упрощает отслеживание затрат 
с течением времени. 

Процесс составления калькуляции состоит 
из следующих этапов: 

‒ определение количества продукции и 
вида полуфабрикатов в завершенном и неза-
вершенном производстве за каждый период; 

‒ определение прямых затрат и затрат на 
переработку для каждой стадии процесса; 

‒ суммирование прямых затрат на матери-
алы и конверсию для каждой стадии процесса; 

‒ расчет удельной себестоимости путем 
деления суммарных затрат на выпуск; 

‒ определение затрат незавершенного про-
изводства. 

Рассмотрим принятие управленческого ре-
шения о методе калькулирования при выпуске 
6700 т капролактама жидкого на примере про-
изводства ОАО «Гродно Азот».  

Технологический процесс производства 
капролактама на ОАО «Гродно Азот» состоит 
из следующих основных стадий: 

– получение циклогексана из бензола;  
– получение циклогексанона; 
– получение гидроксиламинсульфата;  
– получение серной кислоты и олеума; 
– получение капролактама из циклогекса-

нона и гидроксиламинсульфата;  
– получение кристаллического сульфата 

аммония из раствора; 
– переработка отходов производства ка-

пролактама. 
Процессы получения циклогексана из бен-

зола, смеси циклогексанона и циклогексанола 
из циклогексана, циклогексанона из смеси 
циклогексанона и циклогексанола, капролак-
тама из циклогексанона не выделяются в виде 
отдельных калькуляций за исключением коли-
чества, переданного между производствами 
капролактама. Окончательная схема выпуска 
6700 т капролактама отображена на рисунке. 

Выпуск капролактама осуществляется двумя 
производствами капролактама: первой и второй 
очереди. 
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Технологическая схема выпуска общего капролактама 
 

Для определения себестоимости составляются 
калькуляции капролактама первой очереди и вто-
рой очереди из бензола с потреблением гидрокси-
ламинсульфата водного и кислоты серной. В це-
лом определение фактической производственной 

себестоимости продукции производится ежеме-
сячно, исходя из затрат, учтенных по подразделе-
ниям и по отдельным калькуляционным статьям 
расходов. Калькуляция капролактами по очередям 
представлена в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Калькуляция себестоимости производства жидкого капролактама  
по очередям ОАО «Гродно Азот», руб. 

Наименование статьи 

Капролактам-1 (3150 т) Капролактам-2 (3550 т) 

Расчетный 
коэффициент 

на 1 т 
Цена Стоимость 

Расчетный  
коэффициент 

на 1 т 
Цена Стоимость

Бензол, т 0,9785 1320,00 1291,62 1,0048 1320,00 1326,35
АВС, т 0,9703 188,00 182,42 0,7177 188,00 134,93
Вспомогательные матери-
алы ‒ ‒ 15,00 ‒ ‒ 20,00
Аммиак, т 0,69415 395,00 274,19 0,6633 395,00 262,00
Кислота серная, т 1,438 147,00 211,39 1,4702 147,00 216,12
Кислота азотная, т 0,0039 255,00 0,99 0,0070 255,00 1,79
Гидроксиламин, т 0,0039 255,00 0,99 0,2987 255,00 76,17 
Трихлорэтилен, кг ‒ ‒ ‒ 5 2,30 11,50
Натр едкий, т 0,0096 1567,00 15,11 0,1473 1567,00 230,88
Природный газ, тыс. м3 0,1199 325,00 38,97 0,1074 325,00 34,91
Электроэнергия, тыс. кВт 0,5456 147,00 80,21 0,9536 147,00 140,18
Пар, Гкал 10,7478 70,00 752,35 10,5526 70,00 738,68 
Вода оборотная, тыс. м3 2,5293 44,00 111,29 1,8410 44,00 81,00
Вода обессоленная, тыс. м3 0,0040 4985,00 19,94 0,00207 4985,00 10,32 
Воздух сжатый, тыс. м3 0,3799 35,00 13,30 0,2184 35,00 7,64
Заработная плата ‒ ‒ 103,15 ‒ ‒ 88,8208
Отчисления в фонд социаль-
ной защиты населения и обя-
зательное государственное 
страхование ‒ ‒ 39,05 ‒ ‒ 34,3841
Расходы по содержанию и 
эксплуатации оборудования 
и транспортных средств ‒ ‒ 118,06 ‒ ‒ 116,8893
Цеховые расходы ‒ ‒ 100,62 ‒ ‒ 100,0901
Производственная себесто-
имость ‒ ‒ 3368,64 ‒ ‒ 3632,66 
Себестоимость валового вы-
пуска 

 
10 611 218,14

 
12 895 936,04 

Себестоимость 1 т капро-
лактама общего 3508,53 

Капролактам-1 
3150 т Циклогесан-1 

2800 т 

Циклогесан-2 
4162 т 

Смесь  
циклогесанона  

и циклогексанола 
первой очереди 

6446 т 
Циклогесанон-2 

5982 т 
Капролактам-2 

3550 т 

Капролактам 
общий 
6700 т 
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Таблица 2 
Себестоимость производства жидкого капролактама по процессам ОАО «Гродно Азот», руб. 

 Процессинг Выпуск, т Затраты на 1 т, руб. Затраты на валовый 
выпуск, руб. 

Циклогексан-1 из бензола  2800 1469,62 4 114 922,70 
Циклогексан-2 из бензола 4162 1399,45 5 824 804,91 
Смесь циклогексанона и циклогексанола пер-
вой очереди из циклогексана  6446 366,08 2 359 942,28 
Циклогексанон-2 из смеси циклогексанона
и циклогексанола 5982 399,23 2 388 085,66 
Капролактам-1 из циклогексанона 3150 1167,91 3 678 923,55 
Капролактам-2 из циклогексанона 3550 1115,48 3 959 952,67 
Капролактам общий из бензола 6700 3332,33 22 326 631,77 

Для определения минимально возможных 
затрат на выпуск капролактама рассчитали себе-
стоимость каждого этапа. Для этого составили 
калькуляции каждого процесса, соответственно, 
становится возможным оценить себестоимость 
полупродуктов каждой очереди капролактама. 
Для выпуска капролактама в количестве 6700 т 
необходимо учесть, что выработка циклогекса-
нона, смеси циклогексанона и циклогексанола в 
необходимом количестве возможна только в од-
ной из очередей производств. Для упрощения 
расчетов не будем учитывать остатки незавер-
шенного производства.  

Затраты на производство капролактама, рас-
считанные процессным методом, представлены в 
табл. 2. Рассчитанная схема управления затратами 
на основании процессных калькуляций позволит 
сэкономить для общества 1 180 522,41 руб. в год 
(10 611 218,14 + 12 895 936,04 ‒ 22 326 631,77). 

Заключение. Из представленного примера 
можно сделать следующие выводы. Затраты на 
продукт распределяют между процессами, че-
рез которые проходит каждый продукт в тече-
ние установленного периода, вместо того 
чтобы отслеживать затраты на отдельные про-
изведенные товары. Общая стоимость процесса 
делится на общее количество элементов, в ре-
зультате чего получается средняя стоимость 
каждого элемента. Для компаний, которые про-
изводят большие объемы однородной продук-
ции, калькуляция себестоимости процессов поз-
воляет оттачивать стоимость каждого этапа про-
изводственного процесса и искать способы 
снижения затрат, если это необходимо. Однако 
калькуляция себестоимости процесса может за-
нимать много времени, и бывает сложно точно 
отнести стоимость продукта к каждой стадии 
производства и незавершенным работам. 
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УДК 338.242 
В. Н. Шаховская 

Белорусский национальный технический университет 
ПРАКТИЧЕСКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В современной экономической системе рейтинги стран, регионов, организаций стали важным 
информационным средством установления и поддержания деловых отношений в рамках хозяй-
ственной деятельности и регулирования делового общения. Понятие «рейтинг» становится востре-
бованным бизнес-активом во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в строительной.  

В статье приведены предпосылки к созданию и функционированию рейтинговых систем в строи-
тельной сфере зарубежных стран. Представлен сравнительный анализ внедряемых отраслевых рей-
тинговых систем на внутренних рынках стран-участниц ЕАЭС, таких как Республика Казахстан и Рос-
сийская Федерация. Обозначены сходные проблемные вопросы, требующие внедрения рейтинговой 
оценки конкурентоспособности строительных организаций в Республике Беларусь. Для этих целей 
предложены теоретические основы применения рейтинговой оценки конкурентоспособности строи-
тельных организаций, включающие определение понятия «рейтинговая оценка конкурентоспособно-
сти строительных организаций» и формирование авторской системы рейтинговой оценки конкурен-
тоспособности строительных организаций. Обозначена предлагаемая сфера использования рейтинго-
вой оценки на государственном уровне, уровне заказчика, уровне непосредственно строительной 
организации и на уровне кредитных и финансовых институтов.  

Внедрение в строительном комплексе системы рейтинговой оценки конкурентоспособности 
строительных организаций позволит повысить качественный уровень выбора строительной орга-
низации, улучшить информационную открытость строительной отрасли, усилить ответственность 
участников рынка за качество своей деятельности и выработать новые подходы к допуску субъ-
ектов строительной деятельности на рынки стран – участниц ЕАЭС. 

Ключевые слова: рейтинговая оценка, конкурентоспособность, строительная организация. 

Для цитирования: Шаховская В. Н. Практическая сфера применения рейтинговой оценки 
конкурентоспособности строительных организаций // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управле-
ние. 2023. № 1 (268). С. 83–90. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-11. 

V. Shakhovskaya 
Belarusian National Technical University 

THE PRACTICAL SCOPE OF THE RATING ASSESSMENT  
OF THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 

In the modern economic system, ratings of countries, regions, organizations have become an 
important information tool for establishing and maintaining business relations within the framework of 
economic activity and regulating business communication. The concept of  “rating” is becoming a sought-
after business asset in all spheres of life, including in construction. 

The article presents the prerequisites for the creation and functioning of rating systems in the 
construction sector of foreign countries. A comparative analysis of the implemented industry rating 
systems in the domestic markets of the EAEU member countries, such as the Republic of Kazakhstan 
and the Russian Federation, is presented. Similar problematic issues are identified that require the 
introduction of a rating assessment of the competitiveness of construction organizations in the Republic 
of Belarus. For these purposes, the theoretical foundations for applying the rating assessment of the 
competitiveness of construction organizations are proposed, including the definition of the concept of 
“rating assessment of the competitiveness of construction organizations” and the formation of the 
author’s system of rating assessment of the competitiveness of construction organizations. The proposed 
scope of using the rating at the state level, the level of the customer, the level of the construction 
organization itself and at the level of credit and financial institutions is indicated. 

The introduction of a rating system for assessing the competitiveness of construction organizations 
in the construction complex will improve the quality level of the choice of a construction organization, 
increase the information openness of the construction industry, strengthen the responsibility of market 
participants for the quality of their activities and develop new approaches to the admission of construction 
entities to the markets of the EAEU member countries. 
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Введение. В природе взаимоотношений су-
ществует практика выстраивания субъектов хо-
зяйствования с учетом их компетенции и 
надежности. Она называется рейтингом. Дан-
ная своего рода качественная характеристика 
выполненных работ, услуг существовала еще со 
времен Российской империи и именовалась та-
ким красивым словом, свойственным русскому 
языку, как «репутация», которая давала возмож-
ность субъектам хозяйствования жить и полу-
чать подряд или заказ в те времена. 

Понятие «рейтинг» широко развито в банков-
ской сфере. Однако в последнее время оно стано-
вится востребованным бизнес-активом во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Возникновение рейтингов 
вызвано многообразием субъектов хозяйствования 
и отношений между ними. Данное многообразие 
потребовало создания простой, понятной и обще-
признанной шкалы, которая позволила бы оценить 
и сопоставить финансовое, производственно-хо-
зяйственное состояние и тенденции развития субъ-
ектов хозяйствования. Различные подходы к реше-
нию такой задачи породили разнообразие методик 
рейтинговых оценок, которые представляют на ры-
нок рейтинговые агентства. 

Под рейтинговой оценкой принято понимать 
«место предприятия в классификации, получен-
ной в ходе осуществления рейтинговой проце-
дуры» [1] либо «индивидуальный числовой по-
казатель оценки достижений некоторого субъ-
екта в классификационном списке» [2]. 

Вопросы рейтинговой оценки деятельности 
субъектов хозяйствования в строительной сфере 
рассматривались такими российскими учеными, 
как Бабков А. Г., Гумба Х. М., Симионов Р. Ю. 
[3, 4] и др.  

Изучение научных трудов, нормативных пра-
вовых актов по проблемам рейтинговой оценки де-
ятельности субъектов хозяйствования позволяет 
сделать вывод, что это многоуровневая комплекс-
ная оценка, которая взаимосвязана с конкретным 
правовым, конкурентным полем и его состоянием. 

Основная часть. В мировую строительную 
практику методы рейтинговой оценки были вклю-
чены в качестве мотивационного механизма для 
поддержания приемлемого уровня производи-
тельности подрядчиков [5, 6], снижения риска не-
выполнения договоров и гарантийных обяза-
тельств после ввода объектов в эксплуатацию [7].  

В последнее время пристальное внимание уче-
ных сосредоточено на проблемах правового регу-
лирования и путей совершенствования системы 
государственных закупок, используемых при кон-
курентном отборе участников строительного 

производства [8–11]. В связи с чем внедрение рей-
тинговых оценок стало актуальным, с одной сто-
роны, при допуске подрядчиков на строительный 
рынок в качестве фильтра, который должен отсечь 
поток недобросовестных из них, а также послужить 
инструментом борьбы с необоснованным демпин-
гом [10, 11]. С другой стороны – для повышения 
эффективности и качества закупок за счет исклю-
чения манипулирования и коррупционных прояв-
лений заказчиков при проведении ими процедур за-
купок, снижения издержек на предварительную 
оценку подрядчиков [12, 13]. 

Рейтинговые оценки и создаваемые на их ос-
нове отраслевые системы рейтингов внедряются 
как на уровне заказчика, так и на государствен-
ном уровне. 

В странах – участниках ЕАЭС система рей-
тингов с учетом накопившихся проблем в стро-
ительной отрасли по результатам применения 
законодательства о государственных закупках, 
отсутствия адекватного выбора квалифициро-
ванных организаций в строительной сфере, по-
добно мировому опыту выводится на самый вы-
сокий законодательный уровень. 

В Республике Казахстан данная работа ве-
дется с 2007 г. Изначально законодательно [14] 
было закреплено, что подтверждением соответ-
ствия участника закупки общим квалификаци-
онным требованиям при проведении процедур 
государственной закупки может служить рей-
тинг, присвоенный данному участнику. С всту-
плением в действие с 1 января 2016 г. новых 
правил по государственным закупкам [15, 16] 
рейтинговая система приобретает новый каче-
ственный уровень. На ее основе построено фор-
мирование на уровне уполномоченного госу-
дарственного органа отраслевых рэнкингов 
(реестров квалифицированных подрядчиков), 
имеющих право в дальнейшем получить на ос-
нове конкурса заказ на выполнение строитель-
но-монтажных работ. 

В 2021 г. с учетом полной автоматизации про-
цессов закупок в Республике Казахстан квалифи-
кационные реестры трансформировались в элек-
тронный депозитарий квалифицированных по-
тенциальных поставщиков работ, имеющих 
право в дальнейшем участвовать в конкурсе на 
строительство соответствующего объекта. Элек-
тронный депозитарий стал цифровой информа-
ционной базой допуска строительных организа-
ций на казахский строительный рынок, содержа-
щей сведения и документы, которые не только 
подтверждают опыт работы потенциальных под-
рядчиков, но и служат в дальнейшем источником 
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квалификационных данных участников для 
оценки их конкурсных предложений. 

На сегодняшний день по такой системе рабо-
тают в Японии, Германии, Италии, Литве и ряде 
других европейских странах. 

В Российской Федерации путь к рейтинговой 
системе в строительной отрасли начат еще в 1999 г. 
при создании благоприятных условий для разви-
тия российской инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений. 
По сегодняшний день постоянно формируются на 
региональном уровне различные информационно-
аналитические центры для осуществления регули-
рования и публикации рейтинговых оценок субъ-
ектов инвестиционной деятельности, что является 
актуальным и действенным при привлечении ин-
вестиций в российскую экономику. 

Сегодня, выстраивая стройную систему зако-
нодательства в строительстве, профессиональ-
ным российским сообществом также предложено 
внедрение отраслевой рейтинговой системы как 
обязательного элемента допуска на строитель-
ный рынок профессиональных специалистов и 
компаний. Для этого прорабатывается методоло-
гия, дополнительные функции и порядок исполь-
зования рейтинговой системы при государствен-
ных закупках путем реализации пилотного про-
екта в ряде регионов России. Проведенные 
тестовые работы, по мнению вице-президента 
национального объединения строителей Антона 
Мороза, уже показали реальную эффективность 
использования механизма [13]. 

Анализ подходов к использованию рейтин-
говых оценок при проведении процедур закупок 
в государствах – членах ЕАЭС показал, что от-
личия касаются как состава показателей, на ос-
новании который определяется рейтинг, количе-
ственного определения их значимости в общей 
рейтинговой оценке с учетом геополитического 
месторасположения, экономического и полити-
ческого устройства страны, национальной стро-
ительной политики, так и концепции создания и 
функционирования самой системы рейтинговой 
оценки. Общим является то, что рейтинговая 
оценка считается одним из действенных иссле-
довательских инструментов, когда необходима 
оперативная сравнительная оценка квалифика-
ции хозяйствующего субъекта, основанная на 
главных производственных аспектах и финан-
сово-экономических показателях деятельности 
строительных организаций. 

В Республике Беларусь система рейтинговой 
оценки применительно к строительной отрасли 
не разработана. Автором предложены следую-
щие концептуальные подходы по ее созданию.  

Под рейтинговой оценкой конкурентоспособ-
ности строительной организации предлагается 
понимать присвоение строительной организации 

определенной категории конкурентоспособности 
по результатам комплексного анализа количе-
ственных и качественных показателей ее произ-
водственно-хозяйственной деятельности. Рей-
тинговая оценка определяется посредством со-
ставления интегрального показателя, состоящего 
из комплексных показателей, характеризующих 
способность организации качественно реализо-
вать заказ на строительство объекта (выполнение 
видов строительных и иных специальных мон-
тажных работ) в установленные сроки с договор-
ной ценой. 

Предлагаемое автором определение понятия 
предусматривает, что: 

1) рейтинговая оценка – это установленная
категория конкурентоспособности (место орга-
низации), присвоенная в соответствии с заранее 
установленной рейтинговой шкалой; 

2) рейтинговая оценка формируется в про-
цессе комплексного анализа важнейших пока-
зателей производственной и финансово-хозяй-
ственной деятельности организации с учетом 
отраслевой специфики выполнения строитель-
ных и иных специальных монтажных работ, 
отражающих способность организации выпол-
нить заказ на строительство объекта. Рейтин-
говая оценка конкурентоспособности строи-
тельной организации – это инструмент, со-
зданный на основе множества отраслевых 
показателей деятельности строительной орга-
низации, позволяющий объективно оценить не 
только уровень финансовой стабильности ор-
ганизации, но и ее способность качественно 
выполнять работы; 

3) для установления комплексной количе-
ственно измеряемой характеристики конкурент-
ного потенциала должен быть использован ин-
тегральный показатель, состоящий из комплекс-
ных показателей, сформированных с учетом 
особенностей строительной отрасли.  

Видится, что система рейтинговой оценки 
конкурентоспособности строительных организа-
ций должна представлять собой набор специально 
разработанных методик, механизм их применения 
при закупочном процессе в строительстве, а также 
комплекс программно-технических средств, пред-
назначенных для автоматизации и унификации 
процесса сбора заранее отобранных показателей 
производственно-хозяйственной деятельности 
строительных организаций, исходя из перечня 
критериев их оценки на основе установленной 
структуры таких критериев и их значимости, и 
расчета рейтинга конкурентоспособности строи-
тельных организаций согласно авторской мето-
дике рейтинговой оценки конкурентоспособности 
строительных организаций. 

Концепция авторской системы рейтинговой 
оценки конкурентоспособности строительных 
организаций представлена на рисунке. 
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Система рейтинговой оценки конкурентоспособности строительных организаций 
(источник: собственная разработка автора) 

Информационные источники системы рейтинговой оценки 

Сведения о производственно-хозяйственной  
деятельности от строительных организаций 

Сведения из существующих государственных  
информационных ресурсов (систем), баз данных  

о деятельности строительных организаций 

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности строительных организаций 

Методика оценки конкурсных предложений и выбора подрядчика 

Механизм проведения процедур закупок в строительстве с использованием рейтинговой 
оценки конкурентоспособности строительных организаций 

Единая база данных, содержащая: 
1) исходные данные строительных организаций для расчета рейтинга; 
2) исходные данные, отобранные для расчета рейтинга из государственных  
информационных баз; 
3) рейтинг конкурентоспособности строительных организаций и дифференцированные ре-
естры строительных организаций; 
4) комплекс программно-технических средств, предназначенных для осуществления задач 
по автоматизации процесса сбора и определения рейтинга конкурентоспособности 

Сфера применения системы рейтинговой оценки 

На государственном уровне 

При принятии решений Главой государства о государ-
ственной поддержке конкурентоспособной организации 

При принятии решений областными и Минским город-
ским Советами депутатов, местными исполнительными 
и распорядительными органами о назначении подряд-
чика для строительства объекта 

При принятии решений Минстройархитектуры по упро-
щению процедуры прохождения аттестации в строи-
тельстве 

При отслеживании Минстройархитектуры структуры 
строительного комплекса, его конкурентного состояния 
по регионам в отдельности и страны в целом, а также ди-
намики развития строительного комплекса и принятие 
оперативных управленческих решений

На уровне инвесторов и кредитных учреждений 

При оценке стоимости бизнеса 

При принятии решений о финансовых преференциях 
при строительстве, о выделении кредитных ресурсов на 
строительство 

На уровне заказчиков 

При принятии решений о финансо-
вых преференциях при проведении 
процедуры закупки 
При принятии решения о необходи-
мости предоставления конкурного 
обеспечения обязательств (на уча-
стие в закупке, исполнение дого-
вора, в том числе в гарантийный пе-
риод) 

При допуске к процедурам закупок 

На уровне строительных  
организаций 

При принятии решения об участии 
в процедуре закупки 

При самоконтроле деятельности и 
самооценке развития: оценка кон-
курентоспособности, сильных и 
слабых сторон, путей повышения 
динамики развития для принятия 
управленческих решений 
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Предлагается применение результата рейтин-
говой оценки (текущего рейтинга конкуренто-
способности строительной организации и дина-
мики его изменения) по следующим направле-
ниям: 

1) на государственном уровне в качестве ин-
дикаторов: 

1.1) при принятии решений о необходимости 
поддержания производственно-хозяйственной 
деятельности отдельной организации на госу-
дарственном уровне в виде выделения дотаций 
и ассигнований; 

1.2) при принятии решений областными и 
Минским городским Советами депутатов о 
назначении подрядчика для строительства без 
проведения процедуры государственной за-
купки на основании оперативной сравнительной 
оценки результатов деятельности строительных 
организаций на рынке подрядных работ [17]; 

1.3) то же при принятии решений местными 
исполнительными и распорядительными орга-
нами о назначении специализированных орга-
низаций для выполнения работ по текущему ре-
монту жилого фонда, по благоустройству без 
проведения процедур закупок [18]; 

1.4) при принятии решений Министерства 
архитектуры и строительства по упрощению 
процедуры прохождения аттестации в строи-
тельстве, например, по увеличению срока дей-
ствия аттестатов соответствия при наличии вы-
сокого рейтинга конкурентоспособности;  

1.5) для отслеживания структуры строитель-
ного комплекса, его конкурентного состояния 
по регионам в отдельности и страны в целом, а 
также динамики развития строительного ком-
плекса и принятия оперативных управленческих 
решений, т. е. проводить своего рода рейтинго-
вый контроль, позволяющий осуществлять не-
прерывный сопоставляющий дифференцирован-
ный контроль уровня конкурентоспособности 
строительных организаций; побуждать каждую 
организацию повысить ответственность за ре-
зультат своей работы;  

2) на уровне инвестора и кредитных учре-
ждений:  

2.1) при оценке стоимости бизнеса в каче-
стве нематериального актива организации, поз-
воляющего непосредственно влиять на рыноч-
ную стоимость имущественных активов органи-
зации; 

2.2) при принятии решений по кредитным 
условиям выделения средств для выполнения 
обязательств в рамках договора строительного 
подряда. Строительные организации с высоким 
рейтингом могут получить лучшие условия кре-
дитования; 

3) на уровне заказчика (застройщиками): 
3.1) при оперативной сравнительной оценке 

квалификации строительной организации для 

проведения процедуры закупки из одного ис-
точника при строительстве объектов по проек-
там, рекомендованным для повторного приме-
нения [19]; 

3.2) при оценке соответствия строитель-
ных организаций установленным квалифика-
ционным требованиям закупочных процедур 
для принятия решения о допуске к процедурам 
закупок строительных организаций, обладаю-
щей определенной категорией конкурентоспо-
собности (использование рейтингов в качестве 
фильтра, позволяющего отсечь поток недобро-
совестных подрядчиков, снизить издержки на 
предварительную оценку строительных орга-
низаций); 

3.3) дополнительно при оценке конкурсных 
предложений по выполнению строительных и 
иных монтажных работ и выборе подрядчика 
для снижения риска невыполнения контрактов, 
а также в качестве инструмента борьбы с не-
обоснованным демпингом; 

3.4) при принятии обоснованных решений о 
необходимости предоставления строительными 
организациями конкурсного обеспечения для 
участия в процедурах закупок и обеспечения ис-
полнения договора строительного подряда, раз-
мера такого обеспечения, что является своего 
рода финансовыми преференциями, льготами 
или ограничениями, которые позволят снизить 
финансовую нагрузку на организации, находя-
щиеся в кризисных условиях и условиях наблю-
даемой недостаточности у них собственных обо-
ротных средств; 

3.5) в качестве индикатора при принятии 
решений о предоставлении дополнительных 
авансов, их размере в ходе исполнения дого-
вора строительного подряда, что позволит за-
казчикам снизить финансовые риски при реа-
лизации инвестиционного проекта в строи-
тельстве; 

4) на уровне строительной организации: 
4.1) при формировании адекватной само-

оценки конкурентных преимуществ и слабых 
мест организации, т. е. дает возможность вы-
явить как достижения (сильные стороны), так и 
недостатки (слабые места) в производственно-
хозяйственной деятельности организации; при-
нять соответствующие управленческие решения 
по повышению конкурентного потенциала стро-
ительной организации и производительности 
труда. Рейтинг способствует формированию 
навыков самоконтроля и самооценки деятельно-
сти строительной организации; 

4.2) при принятии решения об участии в 
процедуре закупки на основании оператив-
ного сопоставления собственного уровня кон-
курентного потенциала с уровнем конкурент-
ного потенциала других участников процедуры 
закупки; 
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4.3) рейтинг может служить информацион-
ным источником, позволяющим в том числе 
снизить затраты на проведение рекламной кам-
пании. 

На основании вышеуказанного можно сде-
лать вывод, что система рейтинговой оценки – 
это основа для выстраивания благоприятной, 
здоровой конкурентной среды в строительстве, 
выполняющая как экономическую, мотивацион-
ную, контрольную, так и социальную функции. 
Внедрение рейтинга в сферу строительства – это 
один из способов совершенствования бизнес-
процессов в строительной сфере в ответ на воз-
действие со стороны конкурентной среды через 
информационные и инновационные факторы. 

Заключение. Внедрение в строительном 
комплексе системы рейтинговой оценки строи-
тельных организаций позволит: 

– создать информационную базу для приня-
тия своевременных управленческих решений 
на основе оперативной, достоверной информа-
ции о способности организации реализовать 
тот или иной инвестиционный проект в строи-
тельстве, повысить прозрачность принимаемых 

управленческих решений, учесть требования 
противоположных заинтересованных сторон;  

– цифровизировать процедуры закупок и вы-
работать новый упрощенный механизм закупок в 
строительстве, развивать здоровую конкуренцию 
путем замены субъективных критериев на объек-
тивные независимые оценки, снизить количество 
несостоявшихся процедур закупок по причине 
несоответствия участников квалификационным 
требованиям, сократить временные затраты при 
организационно-технических, подготовительных 
мероприятиях строительного производства;  

– создать механизм мониторинга и контроля 
состояния строительных организаций (месяц, 
квартал, полугодие, 9 месяцев, год), мотивации 
развития, роста и повышения профессиональ-
ного результата их деятельности; 

– повысить конкурентный, в том числе экс-
портный (с внедрением в ЕАЭС) потенциал и 
престиж деятельности участников строительной 
деятельности Республики Беларусь; 

– выработать новые подходы к допуску 
субъектов строительной деятельности на рынки 
стран – участниц ЕАЭС. 
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О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РИЭЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
Цель настоящей работы – проанализировать текущую систему осуществления надзора за де-

ятельностью риэлтерских организаций в Республике Беларусь, международный опыт и рекомен-
дации по использованию риск-ориентированного подхода при осуществлении надзорной дея-
тельности и предложить усовершенствованную методику определения степени риска деятельно-
сти риэлтерских организаций для проведения риск-ориентированного надзора.  

В предыдущих публикациях автора определены основные недостатки в осуществлении риэл-
терской деятельности и ее мониторинга в Республике Беларусь, базовые инструменты для совер-
шенствования бизнес-процессов риэлтерской деятельности в условиях развивающейся цифровой 
экономики. В данной работе уточнены недостатки текущего состояния надзора за риэлтерскими 
организациями, определены основные риски осуществления риэлтерской деятельности, представ-
лена методика определения степени риска деятельности риэлтерских организаций на основе авто-
матизированной системы мониторинга.  

Методика базируется на использовании информационного ресурса «Электронный реестр до-
говоров на оказание риэлтерских услуг» и автоматизированного рабочего места к нему, которые 
были разработаны, но не внедрены в деятельность отрасли. С помощью данного реестра предпо-
лагается интеграция риэлтерских организаций со средой формирующегося электронного прави-
тельства, в результае чего риэлтерские организации получат в электронном виде доступ к госу-
дарственным информационным ресурсам, информация из которых необходима для качественно-
го оказания услуг потребителям.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней впервые представлена методика 
определения степени риска деятельности риэлтерских организаций при использовании электронного 
реестра договоров на оказание риэлтерских услуг. При разработке методики проводилось анкетиро-
вание экспертов (представителей профессиональных участников рынка и заинтересованных государ-
ственных органов), которые положительно высказались о предлагаемых изменениях и оценили зна-
чимость критериев для оценки степени риска деятельности риэлтерских организаций. 

Ключевые слова: риэлтерская деятельность, мониторинг, надзорная деятельность, риск-
ориентированный подход, электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг. 

Для цитирования: Семёнова Л. С. О методике определения степени риска деятельности ри-
элтерских организаций на основе автоматизированной системы мониторинга // Труды БГТУ. 
Сер. 5, Экономика и управление. 2023. № 1 (268). С. 91–101. DOI:10.52065/2520-6877-2023-268-1-12. 

L. S. Semyonova 
Belarusian State Technological University 

ABOUT THE RISK DEGREE DETERMINATION METHODOLOGY IN REAL ESTATE  
ACTIVITY BASED ON THE AUTOMATED MONITORING SYSTEM 

The purpose of this work is to analyze the current system of supervising the activities of real estate 
organizations in the Republic of Belarus, international experience and recommendations on the use of 
the risk-based supervision and offer the methodology for determining the risk degree of the activities of 
real estate organizations for conducting risk-based supervision. 
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In previous publications, the author identified the main shortcomings in the real estate activities and 
its monitoring in the Republic of Belarus, the main tools for improving the business processes of real 
estate activities in the context of a developing digital economy. In this paper, the author clarifies the 
shortcomings of the current state of supervision of real estate organizations, determines the main risks 
of real estate activities, presents a methodology for determining the risk degree of real estate 
organizations based on an automated monitoring system. 

The methodology is based on the use of the information resource “Electronic register of real estate 
services contracts” and an automated workplace for it. These resources were developed but not 
implemented in the real estate industry. With the help of this registry, real estate organizations will be 
integrated with the environment of the emerging e-government. Real estate organizations will receive 
electronic access to state information resources, information from which is necessary for the quality 
provision of real estate services. 

The scientific novelty of this work is that it presents for the first time a methodology for 
determining the risk degree of the activities of real estate organizations using the electronic register of 
real estate services contracts. To develop the methodology, a survey of experts was conducted 
(representatives of professional market participants and interested government organizations), who 
spoke positively about the proposed changes and assessed the significance of the criteria for 
determining the risk degree of the activities of real estate organizations. 

Keywords: real estate activity, monitoring, risk-based monitoring, performance indicators, 
electronic register of contracts for real estate services. 

For citation: Semyonova L. S. About the risk degree determination methodology in real estate 
activity based on the automated monitoring system. Proceeding of BSTU, issue 5, Economics and 
Management, 2023, no. 1 (268), pp. 91–101. DOI:10.52065/2520-6877-2023-268-1-12 (In Russian).  

 
Введение. Риэлтерская деятельность – по-

средническая деятельность коммерческих орга-
низаций по содействию при заключении, ис-
полнении, прекращении договоров на строи-
тельство (в том числе долевое), купли-продажи, 
мены, аренды, иных сделок с объектами не-
движимости, правами на них (за исключением 
организации и проведения аукционов и конкур-
сов) [1]. Оказание риэлтерских услуг является 
достаточно сложным процессом, поскольку на 
риэлтеров возложена ответственность по недо-
пущению проведения сделок с недвижимым 
имуществом, которые впоследствии могут быть 
признаны недействительными. Риэлтерская де-
ятельность в Беларуси является лицензируемым 
видом деятельности и, в связи с ее сложностью, 
надзору за ней должно быть отведено особен-
ное внимание.  

Существующий процесс надзора за риэл-
терской деятельностью в Республике Беларусь 
характеризуется рядом недостатков. Для его 
совершенствования предлагается использовать 
автоматизированную систему мониторинга с 
помощью данных электронного реестра дого-
воров на оказание риэлтерских услуг как ин-
струмента интеграции риэлтерских организа-
ций со средой формирующегося электронного 
правительства [2]. Информационный ресурс 
«Электронный реестр договоров на оказание 
риэлтерских услуг» был разработан РУП 
«Национальный центр электронных услуг» по 
заказу частных риэлтерских организаций, кото-
рые входили в состав Союза компаний по ре-

инжинирингу риэлтерской деятельности, одна-
ко не был внедрен в деятельность отрасли. 

Целью данной статьи является более углуб-
ленный анализ текущей модели надзора за ри-
элтерской деятельностью в Республике Бела-
русь, анализ международных рекомендаций по 
использованию риск-ориентированного подхо-
да в надзорной деятельности, описание предла-
гаемой методики выявления рисков в деятель-
ности риэлтерских организаций и мероприятий, 
необходимых для перехода к обновленному 
процессу мониторинга.  

Основная часть. Анализ международных ре-
комендаций по использованию риск-ориенти-
рованного подхода к осуществлению надзора. 
Управление рисками в системе государствен-
ного администрирования является крайне зна-
чимым, поскольку государственное управление 
может быть создателем государственной поли-
тики, которая устанавливает организационный 
и экономический порядок и одновременно дей-
ствует в жизненно важных национальных инте-
ресах, заботится о деловой конкуренции, соци-
альном обеспечении и справедливом перерас-
пределении доходов. Такие задачи нельзя 
делегировать свободному рынку исключитель-
но в надежде, что он спонтанно устранит соци-
альное неравенство или позаботится об устой-
чивом развитии. Управление рисками в госу-
дарственном администрировании направлено 
на повышение прозрачности деятельности и 
обеспечение эффективного использования гос-
ударственных средств [3]. 
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Выделяют узкий и широкий подходы в по-
зиционировании рисков при реализации госу-
дарственного контроля и надзора. В первом 
случае под риском понимается вероятность не-
соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний. Широкий подход предполагает учет 
одновременно двух факторов: вероятности не-
соблюдения (нарушения) и последствий по-
добного несоблюдения (нарушения) [4].  

В практике государственного контроля и 
надзора используются две системы оценки рис-
ков: статическая и динамическая. В первом 
случае используется однократное отнесение 
подконтрольных субъектов к определенной ка-
тегории риска. Динамическая система позволя-
ет варьировать уровень риска в зависимости от 
опыта взаимодействия подконтрольного субъ-
екта с государственными органами по резуль-
татам использованных подконтрольным лицом 
средств снижения уровня риска своей деятель-
ности. Второй вариант является более привле-
кательным в первую очередь для подконтроль-
ных субъектов, которые имеют право на пере-
ход из одной группы риска в другую. 

Риск-ориентированный подход выполняет 
своего рода профилактическую функцию, ко-
торая заключается в стимулировании подкон-
трольных субъектов к правомерному пове-
дению, созданию и сохранению своей «кон-
трольно-надзорной истории». Выявление и 
минимизация рисков нарушения правовых 
предписаний представляет собой одно из базо-
вых средств обеспечения правопорядка [5], а 
риск-ориентированный подход при осуществ-
лении государственного контроля и надзора – 
мера, способствующая созданию системы мо-
тивации эффективной деятельности самих кон-
тролирующих органов в целом и отдельных 
должностных лиц в частности [6]. 

Группой разработки финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег (FATF) в 2021 г. было 
разработано руководство по применения риск-
ориентированного подхода к надзорной дея-
тельности.  

Согласно рекомендациям FATF, надзорные 
органы при выборе инструментов осуществле-
ния надзорной деятельности должны руковод-
ствоваться четырьмя принципами: 

1) ориентированность на результат – над-
зорные органы должны определять и четко по-
нимать цели надзора за сектором и отдельными 
субъектами; 

2) соответствие рискам – вид и интенсив-
ность надзорных инструментов, используемых 
в отношении субъекта, должны соответствовать 
пониманию надзорным органом характера и 
уровня рисков этого субъекта, а также соответ-
ствовать действующей надзорной стратегии; 

3) эффективность – надзорные органы 
должны выбирать инструменты таким образом, 
чтобы они являлись наиболее эффективным 
средством достижения цели (сокращение вре-
мени, человеческих ресурсов на проведение 
надзора, передача части функций третьим сто-
ронам, проведение наиболее адресных прове-
рок и встреч и т. д.); 

4) динамичность и реагирование – готов-
ность надзорных органов оперативно и свое-
временно реагировать на выявленные риски [7]. 

Риск-ориентированный подход подразу-
мевает адаптацию мер, принимаемых над-
зорными органами, таким образом, чтобы они 
максимально соответствовали оцененным рис-
кам. Такой подход должен способствовать 
предупреждению возможности нанесения ка-
кого-либо вреда субъектами контролируемого 
сектора. 

Целями использования риск-ориентирован-
ного подхода к надзорной деятельности явля-
ются: 

− достижение целей государственной поли-
тики в области обеспечения здоровья и без-
опасности населения, защиты окружающей 
среды путем определения предприятий с высо-
кой степенью риска; 

− снижение регулятивной нагрузки на ор-
ганизации с низкой степенью риска; 

− более эффективное и рациональное ис-
пользование ограниченных государственных 
ресурсов; 

− повышение прозрачности, предсказуемо-
сти и последовательности в принятии управ-
ленческих решений [8]. 

Надзорные органы должны обеспечить ре-
гулярный анализ и пересмотр надзорных стра-
тегий. 

Используя преимущества новых технологий 
в соответствующих случаях, надзорные органы 
могут обеспечить более эффективное и резуль-
тативное достижение своих надзорных целей.  

В руководстве FATF по применению риск-
ориентированного подхода к надзорной дея-
тельности приведены примеры использования 
риск-ориентированного подхода к осуществле-
нию надзора в Германии, Франции, Бельгии, 
Ирландии, Великобритании, России и других 
странах, а также использование автоматизиро-
ванных надзорных технологий, связанных с об-
работкой больших данных, автоматизирован-
ным процессом анализа полученной отчетной 
информации (Сингапур, Мексика) [7].  

Результаты компонентов оценки риска, как 
правило, обобщаются в модель риска, в кото-
рой определяется итоговая интегральная оценка 
риска. Сложность модели во многом зависит от 
того, как надзорный орган хочет представить 
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возможные последствия наступления риска. 
Простая модель риска отражает индивидуаль-
ные последствия и вероятность их наступления: 
очень высокая, высокая, средняя, вероятная и 
т. д. Более сложные модели содержат также ко-
личественные оценки наступления риска. Чем 
больше детализация модели, тем большую 
дифференциацию результатов между организа-
циями можно получить. Кроме того, более 
сложные модели риска могут содержать весо-
вые коэффициенты каждого риска, чтобы отра-
зить тот факт, что значимость отдельных рис-
ков может быть разной для разных подкон-
трольных организаций [9].  

Анализ текущего процесса осуществления 
надзора за риэлтерской деятельностью в Рес-
публике Беларусь. Актуальность того, что мо-
ниторингу за деятельностью риэлтерских ор-
ганизаций в Республике Беларусь следует уде-
лить особое внимание, подтверждают два 
фактора. 

Во-первых, для выполнения требований за-
конодательства по обеспечению обязательств 
препятствования удостоверению и государ-
ственной регистрации сделок, которые могут 
быть признаны недействительными, риэлтер-
ские организации запрашивают информацию, 
содержащуюся в более чем 15 различных госу-
дарственных информационных ресурсах (ГИР) 
(по оценкам профессиональных участников 
рынка, это более 150 000 бумажных запросов в 
год) [10]. В основе данных запросов лежит бу-
мажный документооборот и взаимодействие 
«человек – человек». 

Во-вторых, на основании данных Нацио-
нального статистического комитета Республи-
ки Беларусь, предоставленных по запросу, из-
вестно, что объем услуг агентств по недвижи-
мости, предоставляемых за вознаграждение 
или на договорной основе, в 2021 г. составил 
26781,3 тыс. руб. По данным, предоставлен-
ным ООО «Твоя столица», выручка, получен-
ная данной организацией за 2021 г., составляет 
6821,3 тыс. руб., или 25,47% от объема услуг по 
г. Минску. Абсолютное большинство договоров 
на оказание риэлтерских услуг данной организа-
ции заключено непосредственно с физическими 
лицами. При этом в расчете суммы объема услуг 
по г. Минску использованы данные 87 организа-
ций. Таким образом, на долю оставшихся 86 ор-
ганизаций приходится 74,53% объема услуг. 

Получить другие официальные обобщенные 
статистические данные о деятельности риэл-
терских организаций не представляется воз-
можным. Исходя из указанного, можно гово-
рить о том, что ситуация требует уточнения и 
процесс оказания риэлтерских услуг должен 
быть более прозрачным. 

В Республике Беларусь надзорная деятель-
ность регулируется указом Президента Рес-
публики Беларусь № 510 от 16 октября 2009 г.  
«О совершенствовании контрольной (надзор-
ной) деятельности в Республике Беларусь», где 
определяется порядок осуществления надзора, 
перечень уполномоченных на проведение над-
зорной деятельности органов, порядок проведе-
ния мониторинга, выборочных проверок и др. 
Основная цель надзорной деятельности – про-
верка соблюдения объектами регуляторной дея-
тельности законодательства. Надзорная деятель-
ность включает в себя: проведение мониторин-
га, направление рекомендаций по устранению 
нарушений, обнаруженных в процессе мони-
торинга, проведение разъяснительной работы, 
информирование субъектов о типичных нару-
шениях. Данным указом предусматривается фор-
мирование плана проверок на основании опреде-
ления, к какой группе риска относится субъект: 
высокой, средней или низкой. Группа риска оп-
ределяется в соответствии с методикой оценки 
степени риска на основании критериев отнесения 
проверяемых субъектов к данным группам [11]. 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь № 43 от 22 января 2018 г.  
«О методике формирования системы оценки 
степени риска» определена методика оценки 
степени риска деятельности организаций. Си-
стема оценки включает в себя следующие эта-
пы: выявление риска, определение субъектов с 
риском, определение и согласование с Межве-
домственным советом по надзорной деятельно-
сти критериев оценки степени риска, оценка 
степени риска, определение субъектов с высо-
кой степенью риска, анализ имеющейся в рас-
поряжении контролирующего органа информа-
ции и сбор дополнительной, анализ возможно-
сти выявления и (или) нарушений субъектами с 
высокой степенью риска без назначения выбо-
рочной проверки, отбор субъектов для выбо-
рочных проверок [12].  

Перечень критериев для оценки степени 
риска для риэлтерских организаций определен 
приказом Министерства юстиции Республики 
Беларусь № 25 от 20 февраля 2018 г. «О крите-
риях оценки степени риска для отбора проверя-
емых субъектов при проведении выборочной 
проверки». Отнесение риэлтерских организа-
ций к группе риска происходит на основании 
следующих критериев: невыполнение предпи-
саний и рекомендаций лицензиата, количество 
обоснованных жалоб потребителей, количество 
фактов нарушения лицензионного законода-
тельства, требований нормативных правовых 
актов Министерства юстиции о риэлтерской 
деятельности, привлечение должностных лиц в 
организации к административной ответственно-
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сти, наличие в течение года сведений о наруше-
нии лицензиатом законодательства о предот-
вращении легализации доходов, полученных 
преступным путем, и др. [13]. 

При необходимости получения дополни-
тельной информации контролирующим орга-
ном анализируются данные ежегодной ведом-
ственной отчетности «Отчет о деятельности по 
оказанию риэлтерских услуг», форма которой 
определяется постановлением Министерства 
юстиции [14].  

К недостаткам существующей системы 
можно отнести следующее:  

− несмотря на то что проводимый монито-
ринг основан на оценке рисков и по сути явля-
ется риск-ориентированным, он носит запазды-
вающий характер (оценка степени риска прово-
дится один раз в год) и не позволяет в полной 
мере своевременно выявить риски; 

− данные об оценках степени риска явля-
ются закрытыми; 

− не проводится статистическое обобщение 
полученных данных о деятельности риэлтер-
ских организаций, что не позволяет потребите-
лям риэлтерских услуг объективно выбирать 
организацию для решения своих вопросов на 
рынке, а профессиональным участникам рын-
ка – иметь представление о своем конкурент-
ном положении; 

− анализу подвергаются только данные о 
явных нарушениях или жалобах потребителей 
относительно юридической составляющей осу-
ществления риэлтерской деятельности, не учи-
тываются экономические показатели; 

− на основании данных, которые предо-
ставляют риэлтерские организации о своей дея-
тельности, не представляется возможным оце-
нить, проводится ли риэлтерской организацией 
проверка всех обстоятельств сделок и нет ли 
риска признания в будущем сделок недействи-
тельными; 

− высокие трудозатраты специалистов ри-
элтерских организаций на подготовку инфор-
мации для ведомственной отчетности; 

− высокие трудозатраты контролирующего 
органа на анализ информации (в Беларуси су-
ществует интегрированная автоматизированная 
система контрольной (надзорной) деятельности 
(ИАС КНД), которая позволяет формировать 
планы проверок, их исполнение, формирование 
отчетных документов и обеспечивает миними-
зацию случаев дублирования контрольных ме-
роприятий, однако не дает возможности обоб-
щать данные в электронном виде). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что существующая система надзора не в пол-
ной мере соответствует международным реко-
мендациям, разработанным FATF, и не учиты-

вает мировой опыт автоматизации надзорной 
деятельности.  

Предлагаемая методика определения сте-
пени риска деятельности риэлтерских органи-
заций на основе автоматизированной системы 
мониторинга. В основе предлагаемой методики 
лежит переход к электронной регистрации до-
говоров с потребителями риэлтерских услуг 
через информационный ресурс «Электронный 
реестр договоров на оказание риэлтерских 
услуг» (ЭРРД), а также автоматизированное 
рабочее место риэлтера (АРМ) для внесения и 
получения данных сотрудниками риэлтерских 
организаций через ЭРРД [15]. 

Методика определения степени риска дея-
тельности риэлтерских организаций включает в 
себя следующие этапы: 

1) определение информационной базы для 
проведения мониторинга; 

2) определение количественно измеряемых 
KPI фактически достигнутых результатов эффек-
тивности и качества деятельности объектов оцен-
ки (факторов и субфакторов). Определение ис-
точников информации для каждого показателя; 

3) определение роли (веса) каждого фактора 
и каждого из субфакторов в интегральной 
оценке деятельности организаций; 

4) принятие правил присвоения каждому 
фактору и субфактору численного значения по 
принятой шкале оценок; 

5) принятие правила определения инте-
гральной оценки деятельности объектов оценки 
и отнесения организации к той или иной группе 
риска. 

По результатам оценки степени риска регу-
лирующими органами принимаются управлен-
ческие решения в отношении организаций.  

За основу для разработки методики взят ме-
тод анализа иерархий, включающий в себя 
иерархию критериев, определение их приори-
тетов, определение правил принятия решений. 

Этап 1. Определение информационной базы 
для проведения мониторинга. Для целей мони-
торинга предлагается использовать данные ин-
формационного ресурса «Электронный реестр 
договоров на оказание риэлтерских услуг», 
данные ЕГРНИ, которые будут получены авто-
матически, а также данные, вносимые риэлтер-
скими организациями и регулирующим орга-
ном через личный кабинет АРМ. 

Этап 2. Определение количественно изме-
ряемых показателей фактически достигнутых 
результатов эффективности и качества дея-
тельности объектов оценки (факторов и суб-
факторов). Определение источников информа-
ции для каждого показателя. 

Для определения перечня факторов и суб-
факторов для отнесения риэлтерских организа-
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ций к той или иной группе риска определим 
возможные риски при осуществлении риэлтер-
ской деятельности: 

− риск передачи персональных данных 
третьим лицам (в процессе проверки условий 
предстоящей сделки основой для получения 
информации является взаимодействие «чело-
век – человек»); 

− риск несоблюдения имущественных прав 
граждан ввиду недостаточного качества про-
верки условий предстоящей сделки по причи-
нам, зависящим от риэлтерской организации и 
независящим от нее; 

− риск нарушения законодательства, регу-
лирующего ценообразование на оказание риэл-
терских услуг; 

− риск нарушения трудового законодатель-
ства (несоблюдение законодательства в отно-
шении выплата заработной платы и совершения 
отчислений в фонд социальной защиты); 

− риск нарушения лицензионного законо-
дательства (оказание услуг без заключения до-

говора на оказание риэлтерских услуг, оказание 
риэлтерских услуг специалистами, не имею-
щими документов, установленных законода-
тельством для специалистов по риэлтерской 
деятельности); 

− риск несоблюдения налогового законода-
тельства; 

− риск несоблюдения прав потребителей 
риэлтерских услуг. 

Для целей данного этапа было проведено 
анкетирование экспертов. Экспертам было 
предложено определить полноту критериев и 
оценить их значимость. Были получены ответы 
десяти экспертов, среди которых аттестованные 
риэлтеры, руководители риэлтерских организа-
ций или управляющих компаний и их подраз-
делений, представители организаций системы 
государственной регистрации, исследователи 
области недвижимости.  

Характеристики каждого субфактора и ис-
точника получения информации представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика субфакторов и источников информации для получения данных  

(собственная разработка автора) 

Субфактор Характеристика Источник информации
Фактор эффективности осуществления деятельности

А1. Выручка (объем услуг), прихо-
дящаяся на одного специалиста по 
риэлтерской деятельности в месяц 

Отношение выручки организации к 
среднесписочному количеству спе-
циалистов по риэлтерской деятель-
ности за отчетный период 

Выручка за отчетный период рас-
считывается исходя из данных 
ЭРРД по договорам, исполненным 
в периоде. 
Среднесписочная численность 
специалистов рассчитывается ис-
ходя из количества зарегистриро-
ванных в системе пользователей 
«агент» и «риэлтер» 

А2. Средняя начисленная заработ-
ная плата специалиста по риэлтер-
ской деятельности 

Отношение начисленной заработной
платы к среднесписочной численно-
сти специалистов по риэлтерской 
деятельности за отчетный период 

Среднесписочная численность 
специалистов рассчитывается ис-
ходя из количества зарегистриро-
ванных пользователей с доступами 
«агент» и «риэлтер». 
Сумма начисленной заработной пла-
ты вносится в АРМ в ручном режиме 
или посредством интеграции систе-
мы автоматизированного бухгалтер-
ского учета организации с АРМ 

А3. Средняя стоимость договора на 
оказание риэлтерских услуг, свя-
занных с куплей-продажей объек-
тов недвижимости* 

Отношение выручки по исполнен-
ным договорам на оказание риэл-
терских услуг, связанных с куплей-
продажей объектов недвижимости, к 
количеству таких договоров 

Рассчитывается исходя из данных 
ЭРРД по указанным договорам, 
исполненным в периоде 

А4. Средняя стоимость договора на 
оказание риэлтерских услуг, не свя-
занных с куплей-продажей объек-
тов недвижимости 

Отношение выручки по исполнен-
ным договорам на оказание риэл-
терских услуг, не связанных с куп-
лей-продажей, к общему количеству 
договоров  

Рассчитывается исходя из данных 
ЭРРД по указанным договорам, 
исполненным в периоде 
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Окончание табл. 1 

Субфактор Характеристика Источник информации
Фактор качества осуществления деятельности

В1. Количество запросов информа-
ции из государственных информа-
ционных ресурсов (в случае фик-
сации их в электронном виде), 
приходящееся на один договор на 
оказание риэлтерских услуг, свя-
занных с куплей-продажей объек-
тов недвижимости* 

Отношение общего числа запросов 
информации из государственных 
информационных ресурсов к коли-
честву договоров на оказание риэл-
терских услуг, связанных с куплей-
продажей объектов недвижимости,
исполненных в периоде 

Рассчитывается исходя из данных 
ЭРРД по договорам, исполненным 
в периоде 
 

В2. Количество решений суда по 
признанию сделок недействитель-
ными (в том числе по вине риэл-
терской организации)  

Используется количество решений 
за период, равный году, включая 
месяц отчетного периода 

Определяется путем сопоставления 
инвентарного номера объекта не-
движимости, в отношении которого 
в ЭРРД исполнен договор, связан-
ный с куплей-продажей объекта 
недвижимости, с инвентарным но-
мером объекта, в отношении кото-
рого в ЕГРНИ проставлена отметка 
о недействительности сделки, и пе-
редачи данных из ЭРРД в ЕГРНИ

В3. Доля исполненных договоров 
на оказание риэлтерских услуг 
(информационных)** 

Отношение числа исполненных до-
говоров на оказание информацион-
ных риэлтерских услуг к общему 
количеству заключенных договоров 
на оказание данных услуг в отчет-
ном периоде.  
Используется количество за период, 
равный году, включая месяц отчет-
ного периода

Рассчитывается исходя из данных
ЭРРД по договорам, исполненным 
в периоде 
 

В4. Доля исполненных договоров 
на оказание риэлтерских услуг 
(правовых)*** 

Отношение числа исполненных до-
говоров на оказание правовых риэл-
терских услуг к общему количеству 
заключенных договоров на оказание 
данных услуг в отчетном периоде. 
Используется количество за период, 
равный году, включая месяц отчет-
ного периода

Рассчитывается исходя из данных 
ЭРРД по договорам, исполненным 
в периоде 

В5. Количество обоснованных жа-
лоб (обращений) в Министерство 
юстиции в отношении организа-
ции (ее работника) в рамках осу-
ществляемой деятельности по ока-
занию риэлтерских услуг 

– Вносится специалистами регули-
рующего органа через АРМ 

    *Услуги, связанные с куплей-продажей объектов недвижимости: услуги по содействию при заключении, исполне-
нии, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости, содействию в купле-продаже жилья; по оказанию 
помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сде-
лок с ним; по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с осуществлением сделки с объектом 
недвижимости; организация и проведение согласования условий предстоящей сделки. 

  **Под информационными услугами понимаются: консультационные услуги по сделкам с объектами недвижимости; 
представление информации о спросе и предложении на объекты недвижимости. 

***Под правовыми услугами понимаются: подбор вариантов сделки с объектом недвижимости, сделки с участием в 
строительстве объекта недвижимости; организация и проведение согласования условий предстоящей сделки; помощь в 
подготовке (оформлении) документов, связанных с осуществлением сделки с объектом недвижимости, сделки с участием 
в строительстве объекта недвижимости, регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Этап 3. Определение роли (веса) каждого 
фактора и субфактора в интегральной оценке 
деятельности организаций.  

По итогам анкетирования каждому фактору 
и субфактору присвоены весовые коэффициен-
ты (табл. 2). 
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Таблица 2 
Критерии для определения степени риска деятельности риэлтерских организаций  

(собственная разработка автора) 

Факторы Вес Субфакторы Вес 

1. Эффективность дея-
тельности организации  
 

0,45 1.1. Выручка (объем услуг), приходящаяся на одного специали-
ста по риэлтерской деятельности в месяц 

0,33 

1.2. Средняя начисленная заработная плата специалиста по риэл-
терской деятельности за месяц 

0,33 

1.3. Средняя стоимость договора на оказание риэлтерских услуг, 
связанных с куплей-продажей объектов недвижимости* 

0,24 

1.4. Средняя стоимость договора на оказание риэлтерских услуг, 
не связанных с куплей-продажей объектов недвижимости 

0,11 

2. Качество оказания 
риэлтерских услуг 
 

0,55 2.1. Количество запросов информации из государственных ин-
формационных ресурсов (в случае фиксации их в электронном 
виде), приходящееся на один договор на оказание риэлтерских 
услуг, связанных с куплей-продажей объектов недвижимости* 

0,19 

2.2. Количество решений суда по признанию сделок недействи-
тельными (в том числе по вине риэлтерской организации) 

0,30 

2.3. Доля исполненных договоров на оказание риэлтерских услуг 
(информационных)** 

0,18 

2.4. Доля исполненных договоров на оказание риэлтерских услуг 
(правовых)*** 

0,22 

2.5. Количество обоснованных жалоб (обращений) в Министер-
ство юстиции в отношении организации (ее работника) в рамках 
осуществляемой деятельности по оказанию риэлтерских услуг 

0,12 

Примечание. Пояснения к сноскам даны в табл. 1.  
 

Этап 4. Принятие правил присвоения каждо-
му субфактору численного значения по принятой 
шкале оценок. Каждому субфактору присваива-
ется целое значение от 1 до 3 в зависимости от 
его значения в организации за анализируемый 
период, при этом оценка 3 соответствует мини-
мальной степени риска, 1 – максимальной степе-
ни риска. Предлагаемые значения представлены в 
табл. 3. Некоторые показатели имеют разные 
значения для областей и города Минска. 

Этап 5. Принятие правила определения ин-
тегральной оценки L уровня риска деятельно-
сти объектов оценки и отнесения организации к 
группе риска. Значение интегральной оценки L 
уровня качества деятельности j-го объекта 
оценки предлагается определять по следующей 
формуле: 

Lj = WA∑WAiAi + WB∑WBiBi , 
где WA, WB – удельный вес группы показателей 
А, B в общей (интегральной) оценке; WAi, WBi – 
удельный вес i-го показателя Аi, Вi; Ai, Вi – зна-

чение i-го показателя группы А, В качества 
осуществления деятельности. 

Для принятия решения об отнесении дея-
тельности j-го объекта оценки к определенной 
категории применяется следующее правило:  

– объект оценки имеет высокий уровень ка-
чества и относится к группе с низкой степенью 
риска, если P2 < Lj ≤ 3; 

– объект оценки имеет умеренный (сред-
ний) уровень качества и относится к группе со 
средним уровнем риска, если P1 < Lj ≤ P2;  

– объект оценки имеет критически низкий 
уровень качества и относится к группе с высо-
кой степенью риска, если 1 ≤ Lj ≤ P1. 

Интегральным оценкам P2 и P1 предлагается 
присваивать значение 2,5 и 2 соответственно. 

В отношении организаций, отнесенных к 
группе с высокой степенью риска, рекоменду-
ется проведение дополнительных мероприятия 
по изучению информации о деятельности орга-
низаций и включение их в план проведения 
проверок. 
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Таблица 3 
Значения критериев для присвоения оценок  

(собственная разработка автора) 

Субфакторы Оценки 
1 2 3 

А1. Выручка (объем услуг), приходящаяся на одного 
специалиста по риэлтерской деятельности в месяц 

Для Минска 
<4000 руб. 4000–5000 руб. >5000 руб. 

Для регионов 
<2500 руб. 2500–3000 руб. >3000 руб. 

А2. Средняя начисленная заработная плата специалиста 
по риэлтерской деятельности за месяц 

<70% от средней 
заработной пла-
ты по региону 

70–80% от средней 
заработной пла-
ты по региону 

>80% от сред-
ней заработной
платы по ре-
гиону

А3. Средняя стоимость договора на оказание риэлтер-
ских услуг, связанных с куплей-продажей объектов не-
движимости* 

Для Минска 
<4000 руб. 4000–5000 руб. >5000 руб. 

Для регионов 
<2500 руб. 2500–3000 руб. >3000 руб. 

А4. Средняя стоимость договора на оказание риэлтер-
ских услуг, не связанных с куплей-продажей объектов 
недвижимости 

<320 руб. 320–480 руб. >480 руб. 

В1. Количество запросов информации из государствен-
ных информационных ресурсов (в случае фиксации их 
в электронном виде), приходящееся на один договор на 
оказание риэлтерских услуг, связанных с куплей-
продажей объектов недвижимости* 

<5 5–10 >10 

В2. Количество решений суда по признанию сделок не-
действительными (в том числе по вине риэлтерской ор-
ганизации) относительно числа договоров 

≥1 0 0 

В3. Доля исполненных договоров на оказание риэлтер-
ских услуг (информационных)** 

<60% 60–75% >75% 

В4. Доля исполненных договоров на оказание риэлтер-
ских услуг (правовых)*** 

<60% 60–75% >75% 

В5. Количество обоснованных жалоб (обращений) в 
Министерство юстиции в отношении организации (ее 
работника) в рамках осуществляемой деятельности по 
оказанию риэлтерских услуг 

>1 1 0 

Примечание. Пояснения к сноскам даны в табл. 1.  
 

Мониторинг осуществляется с использова-
нием данных электронного реестра договоров 
на оказание риэлтерских услуг и включает в се-
бя следующие этапы: 

– ежемесячно, не позднее пятого календар-
ного дня месяца, следующего за отчетным, от-
ветственные исполнители от лица риэлтерских 
организаций вносят недостающие данные через 
АРМ; 

– ежемесячно, не позднее десятого кален-
дарного дня месяца, следующего за отчетным, 
определяется уровень риска организаций, при 
этом данные о признании сделок недействитель-
ными и о доле исполненных договоров анализи-
руются за год, включая отчетный месяц; 

– на основании полученных данных форми-
руется рейтинг риэлтерских организаций, пре-
доставляемый в открытом доступе на сайте ре-
гулирующего органа. 

Заключение. Для внедрения предлагаемой 
методики необходимо проведение следующих 
мероприятий: 

– введение в эксплуатацию информацион-
ного ресурса «Электронный реестр договоров 
на оказание риэлтерских услуг», разработан-
ный НЦЭУ, и автоматизированного рабочего 
места к нему; 

– доработка функционала АРМ для внесения 
информации о деятельности организаций вруч-
ную и автоматического проведения мониторинга; 

– организация передачи в Единый государ-
ственный регистр недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним информации о за-
ключенном в отношении объекта недвижимо-
сти договоре на оказание риэлтерских услуг; 

– поступательное развитие инфраструктуры 
электронного правительства и оцифровка госу-
дарственных информационных ресурсов, ин-
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формация из которых необходима для оказания 
риэлтерских услуг; 

– внесение изменений в действующие нор-
мативные правовые акты, регулирующие риэл-
терскую деятельность в Республике Беларусь и 
порядок осуществления в отношении нее 
надзорной деятельности, направленные на за-
крепление на законодательном уровне исполь-
зования цифровых технологий. 

В результате внедрения система монито-
ринга риэлтерской деятельности станет более 

прозрачной; будут сокращены затраты на про-
ведение надзорной деятельности со стороны 
регулирующего органа за счет минимизации 
обработки информации, полученной от орга-
низаций, в ручном режиме, а также затраты 
риэлтерских организаций на подготовку ин-
формации для предоставления отчетности, бу-
дет предоставлен доступ профессиональным 
участникам рынка, потребителям услуг и дру-
гим заинтересованным сторонам к рейтингу 
риэлтерских организаций. 
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УДК 339.138 
О. Ю. Осташко 

Белорусский государственный технологический университет 
БРЕНД ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА 
Вопросам повышения конкурентоспособности регионов посвящено достаточно много иссле-

дований. Существует множество теорий, которые определяют необходимость формирования кон-
курентоспособности. В связи с этим в статье предпринята попытка изучения направления, которое 
влияет не только на социально-экономическое развитие региона, но и на его конкурентоспособ-
ность. 

В статье рассмотрен территориальный брендинг как важнейший фактор формирования и раз-
вития конкурентоспособности территории. Задачей брендинга территории является формирова-
ние желаемого имиджа территории в сознании целевых аудиторий. Процесс формирования силь-
ного бренда территории сложный и долгий, он имеет стратегическое значение для усиления кон-
курентного потенциала и конкурентной привлекательности регионов. 

В статье раскрыта актуальность данной темы, рассмотрены практические принципы форми-
рования бренда территории, а также обоснована важность осуществления территориального брен-
динга для повышения конкурентоспособности и привлекательности региона.  

Рассмотрены особенности и преимущества развития бренда, а также предпосылки процесса 
его формирования и развития в нашей стране. Определены условия и принципы процесса форми-
рования успешного бренда. Выявлены особенности брендинга в Республике Беларусь, опреде-
лены недостатки и сформулированы рекомендации по формированию бренда и его управлению 
на региональном уровне. 

Ключевые слова: бренд территории, бренд, территориальный брендинг, конкурентоспособ-
ность территории, региональный бренд. 
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O. Yu. Ostashko 

Belarusian State Technological University 
THE BRAND OF THE TERRITORY AS A FACTOR  

IN THE FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE REGION 
Quite a lot of research has been devoted to improving the competitiveness of regions. There are many 

theories that determine the need for the formation of competitiveness. In this connection, the article 
attempts to study the direction that affects not only the socio-economic development of the region, but 
also its competitiveness. 

The article considers territorial branding as the most important factor in the formation and 
development of the competitiveness of the territory. The task of branding the territory is to form the 
desired image of the territory in the minds of target audiences. The process of forming a strong brand of 
the territory is a complex and long process, which is of strategic importance for strengthening the 
competitive potential and competitive attractiveness of the regions. 

The article highlights the relevance of the topic under consideration, touches on the practical 
principles of the formation of the brand of the territory, and also justifies the need for territorial branding 
to increase the competitiveness and attractiveness of the region. 

The prerequisites, features and advantages of the development of the process of formation and 
support of the brand of territories in our country are considered. The conditions and principles of the 
process of forming a successful brand are defined. The peculiarities of branding in the Republic of 
Belarus are revealed, shortcomings are identified and recommendations on the formation of brand 
management at the regional level are formulated. 

Keywords: brand of the territory, brand, territorial branding, competitiveness of the territory, 
regional brand. 
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Введение. Создание условий для развития 
конкурентных отношений внутри района, обла-
сти и страны в целом сегодня является одним 
из главных национальных и региональных при-
оритетов любого государства, а также важней-
шей функцией государственного регулирова-
ния национальной экономики. 

Конкурентная борьба территорий, основан-
ная на использовании инструментов террито-
риального маркетинга, присутствует наряду с 
такими методами, как дифференциация произ-
водственной специализации территории, рас-
пределение производительных сил, оптималь-
ное использование природных ресурсов.  

Сегодня регион не обязательно должен обла-
дать богатыми природными и экономическими 
ресурсами, чтобы быть конкурентоспособным. 
Согласно теории М. Портера, конкурентные 
преимущества необходимо создавать, развивать 
и улучшать. Они по своему происхождению ди-
намичны, а также связаны с инновациями, эф-
фективным использованием человеческого ка-
питала, интеллекта, информации [1]. 

Таким образом, конкурентоспособность 
региона определяется в первую очередь кон-
курентоспособностью предприятий, которые 
функционируют на его территории, а их успех  
в конкурентной борьбе зависит от имеющихся 
социально-экономических условий хозяйство-
вания, которые характеризуют состояние конку-
рентной среды. Повышение известности и при-
влекательности территории, приток новых инве-
стиций в производство, развитие туризма, 
генерация инноваций могут стать ключевыми 
факторами в получении конкурентных преиму-
ществ территории [1, 2]. 

Основная часть. Бренд территории − стра-
тегическое направление реализации маркетин-
гового процесса территорий, обеспечивающее 
внедрение маркетинговых и дополнительных 
информационных и коммуникативных преиму-
ществ в комплекс социально-коммуникаци-
онно-экологичных процессов разработки и реа-
лизации стратегии и программы. 

Формирование бренда территории (реги-
она, района, города) неотделимо от процессов 
повышения ее конкурентоспособности, так 
как бренд − это демонстрация конкурентных 
преимуществ и, следовательно, большей цен-
ности. 

Проблемы формирования бренда террито-
рии стали объектом научного исследования 

относительно недавно. В первый раз сочетание 
слов «брендинг мест» (placebranding) в виде 
научного определения было употреблено в 
2002 г. одним из основных профессионалов в 
области брендинга – С. Анхольтом. Он в своем 
научном труде «Место: имидж, идентичность и 
репутация» пишет: «Если страна хочет получить 
хороший имидж, она должна сделать что-то для 
человечества в целом» [3]. 

Территориальный брендинг является отно-
сительно новым для Республики Беларусь 
направлением. В редком случае белорусский 
город или район может похвастаться успешным 
и ярким примером собственного бренда. Бес-
спорно, практика разработки логотипов и фир-
менных стилей для городов Республики Бела-
русь существует, но эти бренды не выдержи-
вают конкуренции с зарубежными аналогами 
или даже аналогами городов СНГ [4]. 

Существующие глобальные тенденции раз-
вития мира, которые приведены ниже, служат 
важными предпосылками для формирования и 
развития бренда территории и даже делают его 
неизбежным.  

1. Мобильность труда и капитала. В усло-
виях глобализации возрастает мобильность 
населения, люди свободны в выборе места жи-
тельства и работы. Наметилась тенденция, что 
высокооплачиваемые и востребованные рынком 
специалисты выбирают место жительства. 
Удельная стоимость перераспределения бизнеса 
с каждым годом снижается. 

В настоящее время штаб-квартиры компа-
ний привязаны не к местам производства или 
добычи сырья, как в прошлом, а к удобным ре-
гионам, т. е. к тем местам, где удобнее жить 
управленцам компаний, их сотрудникам и ве-
дущим специалистам. И в результате на дан-
ных территориях оседает львиная доля нало-
гов от деятельности компаний, а также форми-
руется спрос на недвижимость и региональные 
услуги. Сейчас регионы соревнуются между 
собой за привлечение высококвалифициро-
ванных специалистов и инвестиции, улучше-
ние качества среды обитания, а также осо-
знанно, внимательно и планомерно выстраи-
вают свой бренд [5]. 

Исходя из данных открытых официальных 
источников статистики (табл. 1), в Республике 
Беларусь в настоящее время внутриреспубли-
канская миграция по своей величине во много 
раз превышает внешнюю миграцию.  
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Таблица 1 
Основные итоги (сальдо) миграционных потоков регионов Республики Беларусь за 2015–2019 гг., чел. 

Регион 

Миграционные потоки 
Всего В том числе за счет 

Всего международной  
миграции 

внутриреспубликанской  
миграции 

Республика Беларусь, всего − 53 540 − 
Брестская область –7958 8082 –16 040 
Витебская область –7766 3687 –11 453 
Гомельская область –8949 6035 14 984 
Гродненская область –4940 3683 –8623 
г. Минск 40 625 23 289 17 336 
Минская область 40 787 7231 33 556 
Могилевская область –8259 1533 –9792 

Примечание. Составлено автором по данным [6−8]. 
 
Внутренняя миграция в нашей стране имеет 

тенденции, связанные с миграцией социальных 
групп. Более крупные города, и особенно сто-
лица, привлекают молодое население, которое 
всегда характеризуется большей мобильностью. 
Основная причина – получение высшего образо-
вания, так как большинство учреждений выс-
шего образования сосредоточено в Минске. 

Окончание университета и мысли о даль-
нейших планах тесно связаны с решением о бу-
дущем месте жительства. Выпускники как осо-
бая социальная группа представляют собой 
наиболее мобильную социальную общность. 
Их намерения в этом плане тесно связаны с ми-
грацией. 

Группой исследователей представлен рей-
тинг белорусских городов за 2021 г. В нем дана 
оценка сорока городам по пяти различным 
направлениям – демографическая устойчивость, 
состояние экономики, качество жизни, обще-
ственно-политические практики, туристическая 
привлекательность. 

Лучшим белорусским городом назван 
Минск, который набрал 81,5 балла из 100 воз-
можных. Второе место получил Гродно с рей-
тингом 73,9 балла. На третьем находится Брест 
(70,4 балла). В десятку лучших белорусских го-
родов попали также Солигорск (67,7), Жодино 
(60,5), Гомель (60,1), Дзержинск (58,3), Витебск 
(55,2), Лида (54,3), Новополоцк (54). Как видим, 
в этот список вошли в основном областные цен-
тры, крупные промышленные моногорода, го-
рода-спутники. Правда, Могилев так и не сумел 
попасть в десятку, получив 53,3 балла и заняв 
13-е место. Основная причина – отставание по 
ряду экономических показателей от других об-
ластных центров [9]. 

Лучшими белорусскими городами среди го-
родов с населением меньше 100 тыс. чел. стали 
Слоним (52,2), Кобрин (52,2), Мозырь (52,2), 
Сморгонь (52) [9]. 

В исследовании выделены 8 типов бело-
русских городов. Высшая лига – Минск, 
Гродно, Брест. Промышленные моногорода – 
Солигорск, Жодино, Новополоцк, Мозырь, 
Жлобин. Отстающие областные центры – Го-
мель, Витебск, Могилев. Динамичные города-
спутники – Дзержинск и Смолевичи. Западные 
«местечки» – Лида, Пинск, Кобрин, Слоним, 
Сморгонь, Ивацевичи. «Незолотая» середина – 
это Полоцк, Слуцк, Береза, Молодечно, Луни-
нец, Вилейка, Волковыск, Марьина Горка, По-
ставы. Восточная «бездна» – Горки, Речица, Ка-
линковичи, Орша, Светлогорск, Рогачев, Осипо-
вичи, Кричев. Такое деление, конечно, является 
достаточно условным, однако оно хорошо отра-
жает существующие диспропорции в соци-
ально-экономическом развитии различных ре-
гионов нашей страны, которые все никак не уда-
ется преодолеть [9]. 

При оценке городов принимались во внима-
ние такие критерии, как натуральный прирост 
населения, доля жителей в постпродуктивном 
возрасте, размер номинальной начисленной 
среднемесячной зарплаты, уровень зарегистри-
рованной безработицы, доля собственных дохо-
дов в местных бюджетах, средний показатель 
инвестиций в основной капитал за последние  
5 лет, количество преступлений, количество 
врачей, количество студентов дневной формы 
обучения, доступность информации со стороны 
госорганов, степень общественного участия, су-
ществование англоязычной версии сайтов мест-
ных исполкомов, количество доступного жилья 
в городе по данным booking.com, экспертный 
рейтинг знаменитостей, количество объектов 
общественного питания. 

Таким образом, региональному управлению 
необходимо принять фактор мобильности труда 
и капитала как неизбежность, как новую реаль-
ность, определяющую развитие территорий.  
И увидеть, что из них можно извлечь выгоду для 
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своих городов. Именно технология маркетинга 
и развитие бренда территории как ничто другое 
подходит для этой цели. 

2. Глобальная конкуренция в инвестицион-
ном пространстве. В настоящее время наблю-
дается усиление глобальной конкуренции 
между территориями в инвестиционном про-
странстве. Бренд формирует маркетинговый по-
тенциал территории (уникальная ценность в гла-
зах потребителей), что делает ее более привле-
кательной по сравнению с конкурирующими 
территориями [10]. 

3. Урбанизация. Процесс повышения ролей 
городов, городской культуры и «городских от-
ношений» в развитии общества, увеличение 
численности городского населения сегодня 
набирает темпы, охватывая самые отдаленные 
уголки. В Республике Беларусь доля город-
ского населения превысила 75%. В 20 самых 
больших городах Беларуси проживает 63,1% 
жителей всей страны (табл. 2). 

Наибольший рост численности населения 
приходится на крупные города – областные цен-
тры, а также на большие и средние города, ранее 
относившиеся к городам областного подчине-
ния, которые наряду со столицей являются цен-
трами миграционного притяжения. 

Отсюда еще одно следствие: анализировать 
развитие территорий становится все более ло-
гичным не по статистике площадей (областей, 
районов), а по статистике агломераций и зон их 
хозяйственного влияния. Именно города − 
наиболее актуальный объект брендинга. 

4. «Голливудизация» экономики. Еще одной 
предпосылкой актуальности формирования и 
развития бренда региона является репутация. 
Именно репутация территорий становится од-
ним из важнейших нематериальных активов, 

таким же важным, как земля, основные фонды, 
электричество, инфраструктура и пр. 

У американских специалистов есть термин – 
«голливудизация» экономики.  

«…Современная экономика развивается так, 
что ее субъектами все более становятся не ком-
пании, а территории. Не города гоняются за 
успешными компаниями, а компании борются 
за право работать в удобных городах» [10]. 

Американские специалисты говорят, что 
если убрать из Калифорнии все кинокомпа-
нии, которые там работают, то их суммарная 
капитализация снизится, поскольку они ли-
шатся принадлежности к бренду «Голливуд». 
А сам Голливуд останется таким же привлека-
тельным местом для инвестиций, бизнеса и ту-
ристов, потому что оно самоценно, оно имеет 
мировую известность, т. е. сильный территори-
альный бренд. Это говорит о том, что репутация 
места становится одним из главных нематери-
альных активов его развития [11]. 

Таким образом, благодаря феномену «голли-
вудизации» активные региональные управленцы 
должны понять, что нужно создавать бренд реги-
она. Необходимо работать над ним, инвестировать 
в него, а затем пытаться претворить его в жизнь, 
поскольку в конкурентной борьбе за жителей, ин-
вестиции и туристов территории должны понять 
свою идентичность, увидеть свои уникальные 
черты и возможности, с тем чтобы продуманно и 
гибко спозиционировать себя на «рынке мест». 

5. Экономика впечатлений. Сегодня эконо-
мика впечатлений играет важную роль в продви-
жении стран, регионов, городов и поселков. 

Само слово «впечатление» переводится на 
английский язык как experience. В то же время 
слово experience можно перевести на русский 
язык как «событие», «опыт», «навык» [12, 13]. 

 
Таблица 2 

Численность населения Республики Беларусь в городской и сельской местности, чел. 

Год Численность населения 

 Всего Городское Сельское 

На дату переписи 
1999 10 045 237 6 961 516 3 083 721 
2009 9 503 807 7 064 529 2 439 278 
2019 9 413 446 7 299 989 2 113 457 

На начало года 
2019 9 429 257 7 291 709 2 137 548 
2020 9 410 259 7 303 905 2 106 354 
2021 9 349 645 7 280 320 2 069 325 
2022 9 255 524 7 232 095 2 023 429 

Примечание. Составлено автором по данным [6–8]. 
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В экономике впечатлений под «впечатле-
ниями» употребляются понятия отражений, 
реальных или образов, которые демонстри-
руют реакцию человека на результат межлич-
ностного общения, увиденные или услышан-
ные события или осознанное восприятие пред-
метов и явлений. 

Джозеф Палмер считает, что «эмоции силь-
нее процесса познания». Палмер справедливо по-
лагает, что человек запоминает не факты, а эмо-
ции. «Если вы когда-то испытали положительные 
эмоции от покупки того или иного продукта, вы, 
скорее всего, приобретете его вновь» [14]. 

Аналогичное явление будет происходить и 
на «рынке мест». «Уход с рынка» в данном слу-
чае будет означать снижение инвестиционной 
привлекательности региона, ухудшение каче-
ства жизни, сокращение населения [15].  

Между тем город или регион прекрасно при-
способлен для производства впечатлений; не-
смотря на то, что категорий потребителей благ 
города очень много, объединить предложение в 
единое впечатление можно. Это не что иное, как 
формирование городского бренда. 

Заключение. Таким образом, перечислен-
ные предпосылки, которые диктует быстро 

меняющийся мир, виртуализация нашей жизни 
актуализируют формирование и развитие брен-
дов регионов.  

Становится понятно, что бренд – это один 
из эффективных инструментов, позволяющих 
региону определить свою уникальность, непо-
вторимость, запомниться потребителю, а также, 
что немаловажно, оказать положительное влия-
ние на развитие инвестиционной привлекатель-
ности региона и в целом повысить свою конку-
рентоспособность на отечественном и мировом 
рынках.  

Бренд также способствует воспитанию и 
укреплению чувства гордости за свой регион и 
положительно влияет на социальное самочув-
ствие населения, а также способность удовле-
творять интересы и желания населения, добива-
ясь достойного уровня жизни [16, 17]. 

Сформированный бренд, четкое позициони-
рование региона позволяют региональным учре-
ждениям и представителям бизнеса макси-
мально эффективно сотрудничать с различными 
целевыми группами: инвесторами, туристами, 
жителями региона [18]. Сильный бренд террито-
рии − мощный и необходимый инструмент раз-
работки региональной стратегии. 
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