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В современных условиях проблемы экономического развития Беларуси 
во многом обусловлены историческими традициями. Медленный и 
противоречивый переход к новой системе экономических отношений 
объясняется существующими ранее абсолютным монополизмом 
государственной собственности, жестким централизованным управлением 
экономики, государственным финансированием социальной сферы и 
менталитетом общества.

Именно традиции и сложившаяся общественная психология 
способствовали тому, что при выборе путей стимулирования экономического 
роста в условиях переходной экономики приоритетным оказался подход, 
обеспечивающий экономический рост путем целенаправленного увеличения 
денежной массы на предоставление целевых кредитов и субсидий в те сектора 
экономики, где они якобы не должны способствовать развитию инфляции. 
Правительство пыталось через стимулирование эффективного спроса 
активизировать деловую активность во всей экономике. Оно считало, что 
вложение инвестиций в расширение производства так называемых 
общественных товаров - жилья, объектов социальной сферы активизирует 
деловую активность вначале в этих отраслях, а затем во взаимосвязанных 
отраслях и сферах производства. В теоретическом плане это не новый подход. 
Как известно он взят из кейнсианских рецептов государственного 
регулирования экономического цикла. Вместе с тем не было учтено, что 
ситуация в РБ принципиально отличается от экономической ситуации в 
Западных странах. Наша экономика находится не в циклическом, а в 
системном кризисе. Еще до сих пор не решена основная задача переходного 
периода - создание эффективно работающего механизма на микро- и макро 
уровнях экономики. Пока большинство предприятий функционирует в рамках 
государственной формы собственности. Что касается перепроизводства 
отдельных видов продукции, его избытка, то в наших условиях он также имеет 
свою специфику. Этот "избыток" во многом вызван низким платежеспособным 
спросом населения, неконкурентноспособностью продукции по качеству,
ВЫСОКИМИ ЦСН а  МИ. С у  Ч СТОМ НаШИХ ОСОбСНКОСТСИ СТйМуЛИрОБаКНЯ 
эффективного спроса государством через строительство жилья может дать 
кратковременный всплеск в экономическом росте. Для долговременного 
экономического оживления и роста оснований нет. В 1997 году произошло 
улучшение в инвестиционной сфере. Прирост инвестиций почти на 20 % 
обеспечивался в основном государственной поддержкой в виде долгосрочных 
льготных банковских кредитов и средств населения, направляемых в жилищно
строительную кооперацию и индивидуальное жилищное строительство. Но при 
этом в том же 1997 году денежная масса в обороте возросла в 2 раза, рост цен
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превысил 60% при запланированном 25%. Между тем, исследования показали, 
что между экономическим ростом и темпами инфляции превышающими 25% в 
год существует сильная отрицательная зависимость. Более высокий рост цен 
угнетающе действует на жизненный уровень населения, объемы сбережений и 
инвестиции. Следовательно, в условиях РБ выделение денег на увеличение 
производства общественных товаров оказывается инфляционной мерой. Так 
как финансирование не подкрепляется ростом обеспеченного 
платежеспособным спросом предложения других товаров. В то же время деньги 
быстро поступают в хозяйственный оборот. Диспропорция между денежной и 
товарной массой растет, инфляция усиливается. Так, с 1995 по 1998 годы 
включительно реальное производство товаров и услуг возросло в РБ на 20%, а 
денежная масса - в 7,5 раза. На этой основе инфляционный рост цен в эти годы 
составил свыше 60% в год. В последнее время эти показатели еще более 
ухудшились. Только за 7 месяцев 1999г. денежная эмиссия составила 35,3 трлн, 
рублей, цены возросли на 197%.

Инфляционный рост цен негативно сказывается на реализации мер 
правительства по стабилизации экономики и жизненного уровня населения, 
созданию условий для экономического роста. В условиях инфляции затухает 
деловая активность субъектов хозяйствования, объемы инвестиций 
сокращаются. Между тем проблема инвестиций одна из самых острых. Падение 
объемов капитальных вложений в экономику привело к физическому и 
моральному старению основных производственных фондов. Их износ в 
настоящее время превышает 60%. Для решения указанной проблемы 
необходимо приступить к ежегодному обновлению около 200 тысяч рабочих 
мест. При стоимости одного рабочего места, соответствующего современному 
технологическому уровню, ориентировочно в 30 тыс. долл., на цели 
технического перевооружения потребуется около 6 млрд. долл, в год. Эти 
затраты и составят ту цену, которую придется заплатить за преодоление 
экономического спада и вывод общественного производства на путь 
возрождения и развития.

Где взять эти деньги? Сейчас уже подсчитано, что за счет бюджетных 
средств и средств государственных предприятий можно профинансировать 
только пятую часть инвестиций, требующихся для преодоления спада и 
последующего экономического роста. Откуда привлечь остальные инвестиции? 
Сам опыт хозяйствования подсказывает возможные источники инвестирования. 
Безусловно, необходимо привлекать иностранных инвесторов, создавать 
условия для их нормальной работы. Но все-таки главными источниками 
инвестирования должны быть накопления отечественных предприятий и 
сбережения населения. Это осуществимо на основе дальнейшего 
преобразования форм собственности, существенного повышения 
рентабельности и роста реальных доходов населения. Опыт экономического 
развития других стран и нашей показывает, что на предприятиях 
негосударственной формы собственности ниже затраты на производство 
продукции, выше рентабельность производства и доходы занятых. Так, 
рентабельность производства в негосударственном секторе экономики в РБ в
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1996 г. составила 11%, в 1997 г. - 13,5%. Тогда как в государственном в 1996 г. 
- 8,9%, в 1997 г. - 9,1 %. На рубль реализованной продукции в государственном 
секторе в 1996 г. приходилось 10,5 коп. Капиталовложений, в 
негосударственном - 8,1 коп., или на 20% меньше. Необходимо отметить, что 
эти показатели достигнуты в условиях инфляционного роста цен, других 
неблагоприятных факторов. Следовательно, необходима политическая воля на 
дальнейшее продолжение реформ, развитие предпринимательства и 
стимулирование деловой активности. Именно такой подход позволит 
осуществить ценовую и экономическую стабилизацию, перейти к реальному 
экономическому росту.

ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Павловец П.В., Левкович О.А.
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Инфляция является одной из наиболее острых проблем современного 
развития экономики во многих странах мира. Не является исключением и 
Беларусь. Основными причинами возникновения инфляции являются:

Во-первых, несбалансированность государственных расходов и доходов, 
выражающаяся в дефиците госбюджета. Если этот дефицит финансируется за 
счет денежной эмиссии, то это приводит к росту массы денег в обращении.

Во-вторых, инфляционный рост цен может происходить, если 
финансирование инвестиций осуществляется аналогичными методами. 
Особенно инфляционно опасными являются инвестиции, связанные с 
милитаризацией экономики. Так, непроизводительское потребление 
национального дохода на военные цели означает потерю общественного 
богатства и создание дополнительного платежеспособного спроса, что ведет к 
росту денежной массы без соответствующего товарного покрытия. Рост 
военных расходов является одной из главных причин хронических дефицитов 
государственного бюджета и увеличения государственного долга во многих 
странах, для покрытия которого государство увеличивает денежную массу.

В-третьих, с ростом «открытости» экономики той или иной страны, все 
большим втягиванием ее в мирохозяйственные связи увеличивается опасность 
«импортируемой» инфляции через рост цен на импортное сырье, через потоки 
спекулятивных капиталов и т.д

В-четвертых, инфляция приобретает самоподдерживающий характер в 
результате инфляционных ожиданий. Инфляция может воспроизводиться из-за 
политической нестабильности.

Современной инфляции действительно присущ ряд отличительных 
особенностей: если раньше инфляция носила локальный характер, то сейчас -  
повсеместный, всеохватывающий; и если раньше она охватывала больший или 
меньший период, т.е. имела периодический характер, то сейчас -  хронический 
и стала постоянным фактором воспроизводственного процесса.


