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Аннотация. В статье представлена экономическая ситуация, сложившаяся в Беларуси,
показано негативное влияние антироссийских санкций на экспорт произведённой в рес-
публике продукции и приток иностранных инвестиций в реальный сектор национальной
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Более трёх лет Россия живёт в условиях жёстких экономических санкций со стороны
ведущих стран Запада. Эксперты, политики и учёные по-разному оценивают их влияние
на экономику и повседневную жизнь граждан страны. Отдельные из них высказывают
мысль, будто бы санкции не зло, а, напротив, благо для России, поскольку они дали
возможность возобновить отечественное производство, изрядно пошатнувшееся за дол-
гие годы масштабных реформ. Иные заявляют о том, что абсолютно не ощутили на себе
давления санкций, не имеют даже представления о них. Возможно, в подобного рода рас-
суждениях и есть какая-то мизерная доля истины, но не более того. По большому счёту,
всякого рода санкции – это орудие диктата, экспансии, орудие, взятое на вооружение из
прошлых колониальных эпох, орудие, служащее не сближению народов и стран, не их
согласию, а, наоборот, разобщению и разногласию. В данном случае речь шла о политиче-
ском аспекте санкций. Но и в экономическом плане санкции, конечно же, отнюдь не благо
ни для одной из противоборствующих сторон – как для тех, кто подпадает под их жёст-
кий пресс, так и для тех, кто их навязывает. Конечно же, в большей степени страдают
те страны, в отношении которых введены санкции. В нынешней ситуации огромный эко-
номический и политический ущерб нанесён России и её соседям, особенно тем, которые
находятся с Россией в тесной кооперации, в частности Беларуси. Как известно, основ-
ным рынком для белорусских товаров по-прежнему является российский рынок – не так
давно он потреблял около 70Немало серьёзных проблем для Беларуси создала нынешняя
ситуация на Украине. Ведь Украина, вслед за Россией, тоже была одним из основных
партнеров в сфере производства и товарооборота. Развал экономики Украины не лучшим
образом отразился на Беларуси. В 2013 году из Беларуси на Украину было экспортиро-
вано товаров на сумму в 4 195,8 млн. долл. США, в 2016 году – только на 2 848,0 млн.
долл. США [2, с. 66]. Обустройство и трудоустройство десятков тысяч вынужденных укра-
инских переселенцев, поневоле оказавшихся в нашей стране, тоже потребовали немалых
экономических затрат. Есть и политические следствия антироссийских санкций, которые
косвенным образом затронули Беларусь. Запад далеко не безразличен к тем процессам,
которые происходят между Беларусью и Россией. Он отнюдь не отказался от плана вы-
страивания «дуги» стран-сателлитов, изолирующих Россию от Европы. По этой причине
Беларуси жестко навязываются негативно-предвзятые оценки России. И в этом плане За-
пад в какой-то степени уже преуспел, во всяком случае, о чем неоднократно заявлял глава
белорусского государства, он сформировал активно действующую на территории нашей
страны т. н. «пятую колонну», грантами и разного рода посулами формирует в антирос-
сийском русле общественное мнение. Ставка при этом делается на молодежь – будущих
политиков. Это тоже надо учитывать. Что в такой ситуации следует предпринимать? Ко-
нечно же, главное, что предстоит в ближайшее время сделать, – это последовательно и
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более активно осуществлять реализацию существующих договоренностей в рамках Со-
юзного государства. В этом году, кстати, как раз исполнилось ровно 20 лет с момента
подписания Договора о союзе Беларуси и России (2 апреля 1997 г.) и принятия Устава
Союза (23 мая 1997 г.). Конечно, те глобальные экономические, социальные и геополити-
ческие процессы, которые ежедневно и очень зримо изменяют обличье стран и народов
планеты, серьёзным образом сказываются на Союзном государстве. Тем не менее, оно
существует, и его следует упрочить. Предстоит совместными усилиями формировать об-
щие рынки, развивать науку и наукоемкое производство и т. д. В этом плане Беларусь со
своей стороны активно действует – стремится налаживать более тесные экономические,
научные и культурные связи с Москвой, Санкт-Петербургом и российскими регионами. И,
конечно же, важно более стремительными темпами развивать наукоёмкое производство.
И в традиционных отраслях мы, к сожалению, отстаем от передовых западных стран и по
качеству, и по цене произведенной продукции. Почему, скажем, белорусская продукция,
при производстве которой, благодаря безвозмездной помощи России, используется более
дешевые по сравнению с Западом энергоносители, стоит дороже зарубежных аналогов?
Ответ ясен: потому, что пока ещё не перестроились, не умеем, или не желаем работать в
новых жёстких условиях конкуренции, характерной для рыночной экономики, безответ-
ственно относимся к выделяемым кредитам и ресурсам, не соблюдаем дисциплину труда
и т. п. Отдельные политики уповают лишь на рынок. Но как убедила жизнь, рынок сам по
себе не способен решить назревшие в экономике проблемы. Их предстоит решать самим
людям. С какими главными проблемами сталкивались белорусы в последние годы, и как
они пытались их решить? В наше время жизнь человека и общества вряд ли кто-либо
осмелится рассматривать вне материального производства – не только экономисты, но
и специалисты других социально-гуманитарных дисциплин сконцентрировали внимание
на инновационном развитии, которое, по их мнению, позволит обеспечить человечеству
благодатные условия его физического существования в ХХI веке. Но таким же непре-
менным условием жизни и прогресса человечества является духовное производство. Оно
тоже заслуживает не менее пристального внимания исследователей. Тот же проект инно-
вационного развития, рассматриваемый многими исследователями и политиками в виде
чуть ли не единственного заслуживающего внимания проекта обустройства материаль-
ной сферы общества, не возможен без развития интеллекта, т. е. феномена духовного. В
Беларуси развитию интеллекта нации следует уделить особое внимание в силу того, что
наша страна не обладает особо востребованными в современную эпоху энергетическими
ресурсами, за счёт которых можно было бы обеспечивать постоянное повышение качества
качество жизни граждан, как это делается в других странах. Впрочем, колоссальный за-
дел в этом направлении у нас имелся еще с советских времён, что подтверждалось как
официальными статистическими данными, характеризующими развитие образования, на-
уки и культуры, так и в не меньшей степени произведённым в Беларуси конечным продук-
том в виде продовольственных и промышленных товаров, пользовавшихся повышенным
спросом в республике и далеко за её пределами, а также изделий, созданных в рамках
военно-промышленного комплекса СССР, о номенклатуре которых, исключая, пожалуй,
лишь продукцию, выпускавшуюся Минским заводом колесных тягачей, знали не многие.
Конечно же, интеллектуальный потенциал Беларуси той исторической эпохи не следует
рассматривать в виде какого-то изолированного феномена, создававшегося только бело-
русами. И новые учебные заведения, и промышленные предприятия, и научные институ-
ты с соответствующими научными направлениями создавались в Беларуси совместными
усилиями педагогов, инженеров, ученых всего СССР. Перспективные направления в обла-
сти оптики, лазерной и вычислительной техники, химии, ядерной физики формировались
благодаря известным специалистам, приехавшим на работу в Минск из Ленинграда, Но-
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восибирска и других городов, где гораздо раньше были сформированы соответствующие
отечественные научные школы. Но и белорусы не менее активно работали в интеллекту-
альной сфере за пределами своей республики – участвовали в освоении космоса, вносили
весомый вклад в создание «оборонного щита» великой державы и т. д. С 1991 года Бе-
ларуси как самостоятельному субъекту мирового сообщества потребовался новый подход
к проблеме интеллектуального развития нации. Как само это развитие, так и создание
интеллектуального продукта необходимо было осуществлять уже на собственной основе.
В те годы национальный интеллектуальный проект фактически свелся лишь к сохране-
нию того лучшего, что было создано раньше, – высокопрофессиональных специалистов в
различных областях народного хозяйства, научных школ, вузов и т. д. Процесс этот был
болезненным и неоднозначным. Во всяком случае, в области национального интеллекта
многое было утеряно. Лишь в начале ХХI века постепенно стали восстанавливать научный
потенциал. Но пока в Беларуси, да и на всем постсоветском пространстве шли бурные, а,
точнее сказать, стихийные процессы реформирования и реструктуризации, другие госу-
дарства не стояли на месте, а весьма активно и агрессивно наращивали свой интеллек-
туальный потенциал, причём и за счет эмигрировавших из бывшего СССР специалистов.
Поэтому нынешние задачи в области интеллектуального развития, стоящие перед нашим
государством, чрезмерно сложны: в очень сжатые сроки предстоит не только догнать
передовые страны, но и создать собственный интеллектуальный продукт, превосходящий
зарубежные аналоги. Контуры нашего будущего в этих сферах содержатся в проекте «На-
циональная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 года», разработанном в 2014 году. В нем значительное внимание
уделено проблеме развития интеллектуального капитала (ИК), к структурным элементам
которого можно отнести такие базовые элементы, как знания в конкретной области (вы-
сокую профессиональную культуру); культуру мышления в виде способности постижения
сущности природного и социального бытия; социальные знания, позволяющие прогнозиро-
вать ход истории, планировать свои действия, соизмерять их с возможными результатами;
экологические знания и экологическую культуру, что важно в плане сохранения окружа-
ющей среды; правовую, нравственную и эстетическую культуру; психологические знания,
играющие важную роль в организации производственного процесса и сплочении трудово-
го коллектива; исторические знания как компонент выработки национальной стратегии и
др. ИК не сводится к сумме интеллекта отдельных граждан, хотя эти разрозненные ин-
теллекты, в конечном счете, и выступают в качестве его онтологического основания. ИК
– это выступающий в надындивидуальной форме разум региона, нации, государства, все-
го человечества, существующий в различных формах общественного сознания, начиная с
науки и заканчивая искусством, и в виде объективированного духа, т. е. включенного в
созданные человеком материальные объекты. В этом плане и выстраивается стратегия бе-
лорусского государства. Речь идет о развитии науки, технологий, формировании на новой
основе промышленного и сельскохозяйственного производства, наконец, о формировании
нового человека, владеющего этими технологиями и способного их развивать. Говоря об
ИК, нельзя обойти стороной протекающие в настоящее время в мировом масштабе два
процесса – глобализации и регионализации. Думается, в условиях глобализации, а, следо-
вательно, в условиях разрушения всякого рода барьеров, отделяющих одно государства
от другого, свободного перемещения товаров, финансов и трудовых ресурсов ИК, как и
человеческий капитал (ЧК), не будут локализованы в каком-то одном государстве. Скорее
всего, они будут сосредоточены в развитых государствах и по-прежнему обслуживать их
интересы. Ядро останется ядром, периферия – периферией. При дальнейшем развитии
мирового сообщества по второму сценарию – регионализации – ЧК и ИК сосредоточатся
в различных регионах, которые в настоящее время активно выстраиваются. В этом плане
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и для Беларуси важно определиться с региональным вектором. При всех возможных гео-
политических сценариях очевидно одно: в одиночку наше государство не в состоянии раз-
вить национальный ИК до требуемого в ХХI веке уровня, и уж тем более эффективно его
использовать. Важнейший компонент ИК – наука. Но, к сожалению, уровень финансиро-
вания науки в Беларуси, как и в ЕАЭС, совершенно недостаточный, причем, он с каждым
годом не увеличивается, а, наоборот, сокращается. Если в 2000 году внутренние затраты
на научные исследования и разработки составляли в Беларуси 0,72Какие перспективы
у белорусской экономики? К возможным сценариям экономического развития Республи-
ки Беларусь в контексте динамики национального интеллектуального капитала можно
отнести следующие: а) ориентацию на научную разработку и производство собственного
конечного продукта – национальных брендов в виде идеальных (теоретических) и матери-
альных (промышленных) товаров; б) вхождение в систему мирового производства путем
создания на базе национальных наукоемких технологий отдельных его звеньев; в) потен-
циальную возможность стать «сборочным цехом» известных брендов мировых компаний
и субъектом их экспорта в другие страны. Судя по планам и экономической стратегии,
наше государство намерено сохранять и собственные предприятия, обладающие уже до-
статочно раскрученными брендами, и быть сборочным цехом продукции известных меж-
дународных компаний, и активно включаться в систему мирового производства путем
изготовления отдельных компонентов продукции, выпускаемой зарубежными компания-
ми. Какие задачи предстоит решить в ближайшие годы в области ИК? Их не так много,
но все они масштабные. Из их числа можно выделить следующие: 1. Создать необходимые
условия для быстрого наращивания ИК в Беларуси, преодолеть негативную тенденцию
«утечки интеллекта» за рубеж. В последние годы в Беларуси, как и в Европе, наблю-
дается процесс «старения общества». Он не ведет автоматически к «интеллектуальной
деградации», но в то же время является одним из онтологических факторов обострившей-
ся в ХХI веке борьбы за интеллектуальные ресурсы. 2. Решать задачи развития ИК уже
исходя из ЕАЭС и BRICS как свершившегося факта. Предстоит продумать программу
воспроизводства ИК на базе совместных, создаваемых на кооперативной основе вузов и
научно-исследовательских учреждений. Их можно разместить в различных регионах – в
зависимости от профиля их деятельности. Скажем, научные направления, связанные с
электроникой и вычислительной техникой, могли бы разместиться на территории Бела-
руси, связанные с освоением космического пространства – в России и Казахстане и т. д.
3. В максимально сжатые сроки возобновить производство той наукоемкой продукции,
которая была развита на достаточно высоком уровне еще в рамках СССР. Это станко-
строение, авиастроение, приборостроение, судостроение, радиоэлектроника, производство
космического оборудования. 4. Разобраться по существу с системой подготовки специа-
листов с высшим образованием и специалистов высшей квалификации. По количеству
вузов – университетов и академий, как учебных заведений, – лиц с высшим образованием,
количеству кандидатов и докторов наук, количеству академиков (учитывая разнообраз-
ные общественные академии) мы обогнали многие государства. Но при этом совершенно
забыли о качестве этих дипломированных специалистов. Следует продумать вопрос о ка-
чественной стороне подготовки кадров. Именно здесь много нерешенных проблем, начиная
со средней школы. 5. Предстоит радикальным образом изменить существующую систему
управления в сфере ИК. Важнейший сегмент интеллектуального капитала государства –
управленцы всех рангов, или, как их называют, государственные чиновники. От их де-
ятельности во многом зависит состояние науки, образования и культуры, воплощение в
жизнь инновационных проектов. Этот сегмент ИП работает неудовлетворительно. С 1 ян-
варя 2015 года начал функционировать Евразийский экономический союз. Как и всякое
новое объединение он пока проходит стадию «обкатки». Ее не следует затягивать. Надо
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переходить к будничному делу – созданию наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
Серьезных барьеров, препятствующих решению этой главной задачи, нет. Распределение
полученного совместными усилиями продукта должно быть справедливым, учитывающим
затраты и конкретный вклад каждого участника проекта. Поэтому следует разработать
четкие критерии замера количества и оценки качества включенного в общее дело труда
каждого субъекта ЕАЭС. Интеллект субъектов ЕАЭС должен работать на благо граждан
объединившихся государств. Для согласованной и эффективной работы ЕАЭС предстоит
задействовать регламентирующую силу не только права, но и морали.
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