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Ю.А. Рыбалко 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОКЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР 

В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

В настоящее время в большинстве стран мира наблюдается следующая закономерность: по мере роста доходов населе-
ния усиливаются и требования потребителей к качеству продукции агропродовольственного рынка. Поэтому значительное 
место в теории и практике формирования аграрной политики занимает повышение эффективности функционирования агро-
продовольственного рынка, чему способствует создание кооперативно-интеграционных  форм хозяйствования, в частности 
кластерных. 

Термин «кластер» стал популярен среди экономистов с конца 1980-х гг. В настоящее время кластерный подход имеет 
широкое распространение как один из наиболее прогрессивных путей развития экономики. 

По мнению М. Портера,  в современной экономике, особенно в условиях глобализации, традиционное деление на ее 
секторы или отрасли утрачивает свою актуальность, на первое место выходят кластеры. М. Портер определил кластер как 
группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в опре-
деленной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 

Слово «кластер» имеет множество толкований, но характерным признаком его сущности есть объединение отдельных 
элементов (составных частиц) в единое целое для выполнения определенных функций или реализации определенной цели. 

Важной чертой кластера является его инновационная ориентированность. Кластеры используют два вида стратегий, 
которые дополняют друг друга: стратегии, направленные на повышение использования опыта и знаний в существующих 
кластерах, и стратегии, направленные на создание новых сетей сотрудничества внутри кластера. 

В отличие от сложившихся форм кооперации и интеграции кластерные системы имеют следующие особенности: 
 территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов – участников кластера; 
 как конкуренция между предприятиями участниками, так и кооперация между ними; 
 интенсивные вертикальные и горизонтальные связи, основанные как на рыночных условиях (формальных), так и не-

рыночных (неформальных) принципах обмена товарами, технологиями, сервисом, информацией и человеческим капиталом; 
 наличие сети государственных и частных местных учреждений, поддерживающих агропромышленные предприятия; 
 объединение предприятий законченного производственного цикла (от производства до сбыта готовой продукции); 
 производство в кластере «ключевого» продукта, по названию которого определяется название кластера; 
 наличие крупной организации-лидера, определяющей долговременную хозяйственную, инвестиционную и иную стра-

тегию всего кластера; 
 устойчивость хозяйственных связей участников кластерной системы. 
Что касается агропромышленного кластера, то он представляет собой инновационно направленную, территориально 

локализованную интегрированную структуру, организованную на базе промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, целью которой является создание индустриальной основы для повышения конкурентоспособности и производительно-
сти продовольственной сферы региона, перераспределения добавленной стоимости и комплексного использования социаль-
но-экономического потенциала территории. 

Кластер, реализуя синергетический эффект, формируется путем взаимодействия родственных и поддерживающих от-
раслей, представляющих собой производительные силы региона. Родственные отрасли (при содействии поддерживающих) 
участвуют в переработке сельскохозяйственного сырья, производстве продуктов питания и иной конечной продукции. Сте-
пень развитости поддерживающих и родственных отраслей регионального АПК позволяет делать выводы о ресурсной обес-
печенности кластера 

Управление экономикой АПК на основе региональных инновационных кластеров способствует росту объемов валово-
го регионального продукта за счет повышения конкурентоспособности и производительности труда, повышению уровня 
занятости сельского населения, развитию инфраструктуры сел, целенаправленной переориентации убыточных агропред-
приятий региона. 

С точки зрения эффективного функционирования кластеров в АПК в их состав должны входить транспортные органи-
зации, производители сельскохозяйственного машиностроения, сельскохозяйственные и перерабатывающие организации. 

Таким образом, формирование кластерных коммерческих структур в АПК способствует эффективному развитию рын-
ка продовольствия путем ускоренного внедрения результатов научных исследований, а также создания необходимых регио-
нальных межотраслевых связей. 

 
 
С.М. Тихоненко 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ  
И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Решение вопросов урегулирования внешней задолженности и управления  внешним долгом способствует обеспечению 
экономической безопасности Республики Беларусь в условиях  глобализации мировой экономики и интеграции страны в 
мировое хозяйство. Возникновение государственного внешнего долга, как правило, обусловлено наличием бюджетного 
дефицита. Анализируя проблему урегулирования государственного внешнего долга Республики Беларусь, необходимо в 
полной мере учитывать тот факт, что внешний долг отражает системные тенденции в развитии национальной экономики. В 
нем проявляются общие макроэкономические процессы, эффективность экономического развития страны, ситуация, скла-
дывающаяся во внешнеэкономической сфере.  

Покрытие дефицита бюджета посредством заимствования имеет ряд преимуществ, к которым относятся: возможность 
управления инфляционными процессами в стране, повышение уровня кассового исполнения бюджета, укрепление финансо-
вой стабильности и т. д. Однако непродуманное и чрезмерное использование внешних кредитов и займов для покрытия 
расходов бюджета имеет и негативные последствия. Во-первых, использование заемных средств на покрытие текущих рас-
ходов приводит в дальнейшем к росту дефицита бюджета. Во-вторых, в конечном счете это приводит к необходимости по-
вышения налогов, что снижает деловую активность, с одной стороны, и уровень жизни населения – с другой. Кроме того, 
при чрезмерном росте долгов государство, как правило, прибегает к их реструктуризации, что, в свою очередь, вызывает 
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недоверие к нему со стороны других государств и международных финансовых институтов.  В конечном счете повторное 
привлечение заемных средств для покрытия взятых ранее кредитов и займов (рефинансирование государственного долга) в 
течение ряда лет создает финансовую пирамиду, которая предопределяет крах финансовый системы в целом. Обслуживание 
внешнего долга, выплата процентов по нему изымают значительные финансовые средства из процесса внутреннего накоп-
ления и сокращают капиталовложения в национальную экономику, что серьезно сужает возможности экономического роста. 
Все эти процессы несут угрозы экономической безопасности станы. 

Экономическая безопасность определяется конкретными показателями функционирования экономической системы го-
сударства за определенный промежуток времени. К числу этих показателей относятся и показатели, связанные с величиной 
внешнего государственного долга. 

По итогам 2009 г. показатели экономической безопасности составили: отношение внешнего государственного долга к 
валовому внутреннему продукту (ВВП) – 17,1 % (пороговое значение по национальному стандарту – 20 %, по междуна-
родному – 50 %); отношение платежей по погашению и обслуживанию внешнего государственного долга к экспорту товаров 
и услуг – 1,7 % (пороговое значение по национальному стандарту – 10 %, по международному – 25 %); платежи по внешнему 
долгу – 3,8 % от доходов бюджета (пороговое значение по национальному стандарту – 7 %, по международному – 10 %). 

Согласно статистическим данным, на 1 января 2010 г. отношение внешнего государственного долга к экспорту товаров 
и услуг в Беларуси составило 32,5 % против 10 % на 1 января 2009 г. (норматив Всемирного банка – 220 %), отношение 
внешнего госдолга к ВВП – 16,5 % (на 1 января 2009 г. – 6,4 %, норматив Всемирного банка – 50 %). Отношение платежей по 
внешнему долгу к экспорту товаров и услуг составило 1,3 %  (на 1 января 2009 г. этот показатель был равен 1 %; норматив 
Всемирного банка – 25 %). При этом валовой внешний долг Беларуси увеличился за 2009 г. на 6 млрд 875,8 млн долларов 
США, или 45,4 %, и на 1 января 2010 г. составил 22 млрд 29,9 млн долларов США. В расчете на душу населения валовой 
внешний долг на 1 января 2010 г. превысил 2,3 тыс. долларов США по сравнению с 1,6 тыс. долларов США на начало 2009 г. 
Внешний долг органов государственного управления вырос за 2009 г. на 1 млрд 326,9 млн долларов, или 36,9 %, и со-
ставил 4 млрд 924,1 млн долларов. Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования за год вырос почти в девять 
раз и к 1 января 2010 г. достиг 3 млрд 862,6 млн долларов. При этом объем кредитов, привлеченных правительством, увели-
чился за год в 2,2 раза – до 7,779 млрд долларов США. На обслуживание госдолга в 2010 г. запланировано увеличение рас-
ходов на 36 % по сравнению с 2009 г.  

Таким образом, несмотря на то что показатели экономической безопасности по внешнему долгу еще не являются кри-
тическими для Республики Беларусь, считать их приемлемым и не составляющими угрозы для экономической безопасности 
государства нельзя. Помимо этого, долговую нагрузку следует сопоставлять с возможностями страны по обслуживанию 
внешнего долга. В этой связи наибольшие опасения вызывает не сам уровень государственного долга, а темпы его прироста 
и отсутствие положительной динамики во внешней торговле, в части роста валютной выручки. 

Вышеизложенное доказывает необходимость комплексного рассмотрения проблем, связанных с урегулированием го-
сударственного внешнего долга Республики Беларусь, изучения его влияния на экономическую безопасность страны и вы-
работки стратегии управления внешней задолженностью государства. 

В основе политики урегулирования внешнего государственного долга могут лежать  две стратегии: 1) добиться эконо-
мического роста и получить доходы, обеспечивающие постепенное погашение долга; 2) привлечь новые займы, за счет ко-
торых погасить старый долг (в этом случае зависимость страны от иностранных займов и необходимость покрытия прежних 
долгов могут рассматривается как стратегическая угроза экономической безопасности страны).  

Долги государства экономически оправданы лишь в том случае, если осуществляемые за их счет расходы способству-
ют увеличению будущих доходов или приводят к сокращению будущих бюджетных расходов, т. е. имеют положительный 
уровень доходности, что позволяет государству в дальнейшем погасить основную сумму долга и уплатить проценты по 
нему. В этой связи представляется целесообразным с целью снижения угроз экономической безопасности страны преду-
смотреть  следующие меры в области политики привлечения внешних заимствований и обслуживанию внешнего долга:  

пересмотр пороговых значений в области государственного внешнего долга с учетом происходящих процессов глоба-
лизации. При этом необходимо ориентироваться не на отдельные пороговые значения, а на систему индикаторов экономи-
ческой безопасности в сфере совокупного внешнего долга;  

минимизацию расходов на обслуживание государственного долга за счет увеличения сроков заимствований и сниже-
ния процентов по привлекаемым внешним займам и кредитам;  

разработку комплекса мероприятий, направленных на рационализацию структуры внешнего долга, в которой преобла-
дают кредиты и займы. При этом на другие инструменты денежного рынка, такие, как облигации, векселя, счета и депозиты, 
приходится только около 3 % совокупного внешнего долга;  

использование привлеченных ресурсов в качестве источников инвестиций в странах-донарах с целью расширения воз-
можностей сбыта белорусской продукции. 

Таким образом, Республике Беларусь  необходима современная система управления внешними заимствованиями, по-
строенная с учетом обеспечения экономической безопасности и долгосрочного устойчивого экономического роста в усло-
виях глобализации мировой экономики. 

 
 

Ю.Р. Тихонов  
РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Сотрудники органов внутренних дел выполняют важную миссию как при централизованном управлении экономикой, 
так и при использовании рыночных факторов ее регулирования. Нормативные акты законодательной  власти и исполни-
тельных органов без надлежащих действий правоохранительных структур государства могут остаться лишь декларативны-
ми положениями на бумаге. С реформированием экономики роль ОВД возрастает. Необходимо приучить людей к законо-
послушанию в новых условиях. 


