
РАЗДЕЛ 4. Макроэкономика и государственная политика 185 
 

Полученный экономический эффект от изменения структуры видов медицинской помощи характеризует 
полученную при этом выгоду. Следовательно, структурная эффективность учитывает и полученную выго- 
ду, и полезность. Оценка экономической эффективности вмешательств при заболеваниях, характеризую- 
щихся высокими темпами летальности и значительным ухудшением качества жизни, должна проводиться с 
учетом влияния лечения на оба показателя. В настоящее время считается, что экономическая оценка эф- 
фективности лечения, основанная на показателе, объединяющем данные о продолжительности жизни и ее 
качестве, и носящая название стоимостно-утилитарного анализа, является оптимальным методическим 
подходом к такой оценке. [2] 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Мировой экономический кризис предъявляет новые требования к организации финансово-экономи- 
ческой системы страны, делает необходимым трансформацию внешнеэкономической системы и системы 
экономической безопасности страны. 

Модернизация национальной экономики в сложившихся условиях должна носить общесистемный характер, 
охватывать все базисные блоки реального и финансового секторов, систему управления и направления госу- 
дарственной политики, в том числе совершенствование экономических механизмов хозяйствования с акцентом 
на инновационное социально-ориентированное развитие. Формы и системы хозяйствования должны быть ди- 
намичными, гибкими, быстро реагирующими на изменения внутренних и внешних условий и отвечать целям, 
задачам и потребностям современного этапа социально-экономического развития общества. Основной акцент 
должен ставиться на развитие научной и инновационной сфер путем создания благоприятной для инновацион- 
ной деятельности правовой среды, перестройки структурно-функциональных блоков национальной инноваци- 
онной системы, формирование инновационной инфраструктуры, поддержки инновационного предпринима- 
тельства, а также создание новых механизмов мотивации научной и инновационной деятельности, меха- 
низмов защиты и использования интеллектуальной собственности. 

В условиях инновационно-ориентированного развития страны по-новому ставятся задачи использова- 
ния всех возможностей и преимуществ накопленного потенциала и организационных форм хозяйствова- 
ния. К числу таких форм относятся и свободные экономические зоны (СЭЗ). 

СЭЗ в экономической системе выполняет три функции, реализуемые в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе она избавляет экономику от избыточных инве- 
стиций, предотвращая ее перегрев или смягчая его последствия. В среднесрочной речь идет о своевре- 
менной смене технологических укладов, сглаживающей длинные волны экономического цикла. Долгосроч- 
ная же перспектива - это ускоренный переход к новому историческому типу общества (сегодня - к постин- 
дустриальному). Все эти функции реализуются на глобальном (мировом) уровне через единую всемирную 
сеть свободных экономических зон. 

Диалектика создания СЭЗ такова, что, ориентируясь на массовое привлечение инвестиций в экономику 
той или иной территории, они сами являются крупномасштабными инвестиционными проектами. Даже са- 
мые малые по размеру (так называемые «точечные») зоны требуют на свое обустройство значительных 
капитальных затрат, полностью окупающихся лишь в достаточно отдаленной перспективе. И чем больше 
размеры зоны, тем выше указанные затраты и отдаленнее сроки их окупаемости. 

В условиях интенсивного формирования глобального рынка высоких технологий каждая развитая или раз- 
вивающаяся страна стремится занять на нем свое достойное место. Беларусь, обладая высоким инновационным 
потенциалом, отстает от развитых стран по уровню той инфраструктуры, которая позволяет быстро и вы- 
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годно для предпринимателей и инвесторов конвертировать этот потенциал в высокие технологии. Создать 
же такую инфраструктуру повсеместно невозможно, а поэтому оптимальный выход из сложившейся ситуа- 
ции призваны найти также свободные экономические зоны. Значительно более интенсивный, по сравне- 
нию с другими территориями, приток в них внешних инвестиций создает необходимые и достаточные 
условия для значительного технологического прорыва. Свободные экономические зоны экспортируют на 
мировой рынок наиболее высокотехнологичную и, следовательно, наиболее конкурентоспособную продук- 
цию. Сам же этот технологический прорыв на базе сохраняющихся максимально благоприятных префе- 
ренциальных и инфраструктурных условий продолжает нарастать и с некоторого момента времени начи- 
нает превышать критическое значение, делая экономически выгодным экспорт из зоны не только соб- 
ственно высокотехнологичной продукции, но и самих же высоких технологий. Между экспортом высоких 
технологий и интенсивностью собственного технологического развития зоны устанавливается устойчивая 
положительная обратная связь. Чем более высокие технологии она отдает во внешнюю среду, тем в 
больший технологический отрыв от этой среды она уходит. То же самое происходит и с инвестициями, ко- 
торые она извлекает из внешней среды: чем больше их накапливается в зоне, тем больше она их способна 
извлечь. 

Механизм функционирования свободной экономической зоны предопределяется особенностями ры- 
ночной экономики как внешней среды, с которой СЭЗ вынуждена взаимодействовать для своего сохране- 
ния и развития. Основная из особенностей - циклический характер развития, которому подчиняется и сво- 
бодная зона, поскольку от него напрямую зависит динамика внешних инвестиций: их приток, рассматрива- 
емый во времени, представляет собой волну, делящуюся на эти же фазы. Каждой из фаз соответствует 
свой режим функционирования свободной экономической зоны, а периодическая смена этих режимов об- 
разует механизм ее функционирования. При этом рынок сам определяет то, в каком именно режиме функ- 
ционировать свободной зоне в тот или иной период времени. 

Механизм функционирования СЭЗ, как одного из наиболее ярких примеров открытых и существенно 
неравновесных систем, следует рассматривать как механизм эволюции от простого к сложному и от низ- 
шего к высшему. Он предопределяется особенностями рыночной экономики как внешней среды, с которой 
СЭЗ вынуждена взаимодействовать. При этом важное значение имеет такая характеристика экономики, 
как циклический характер ее развития (рис. 1) [1, 382]. 

Каждой из фаз развития экономики страны соответствует свой режим функционирования свободной 
экономической зоны, а периодическая смена этих режимов образует механизм ее функционирования. При 
этом рынок сам определяет, в каком именно режиме функционировать свободной зоне в тот или иной пе- 
риод времени. Таким образом, регулирование деятельности СЭЗ становится частным случаем рыночного 
саморегулирования. 
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Рис. 1. Взаимодействие свободных экономических зон и фаз экономического цикла 
В период подъема в экономической системе образуется избыток инвестиций, при этом крупномасштаб- 

ная инвестиционная деятельность в этот период становится опасной не только для самих инвесторов, но и 
для экономики в целом. Как только инвестиционный избыток превысит некоторый критический уровень, ука- 
занное разорение обретает характер цепной реакции, распространяясь на экономику в целом и приводя к 
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ее спаду и депрессии. Поглощая избыточные инвестиции из экономической системы, СЭЗ направляет их 
на создание и развитие инновационных проектов, закладывающих элементную базу следующего, более 
сложного технологического уклада. 

В период спада инвестиционная активность в экономической системе резко сокращается, а вместе с 
ней - и приток инвестиций в свободную экономическую зону. В результате СЭЗ перестает получать объем 
денежных средств, достаточный для поддержания достигнутого уровня своей организации. Массовые ин- 
новации начинают разрушаться с нарастающей интенсивностью. 

В период депрессии экономическая система характеризуется пониженным уровнем платежеспособного 
спроса. В этот период в экономической системе формируется спрос на продукцию нового технологического 
уклада, выпускаемую в свободной экономической зоне. Поэтому она переходит от технологического режи- 
ма функционирования к производственному. 

В период оживления, когда инвестиционная активность в экономической системе вновь начинает нарас- 
тать, предприятия за пределами свободной зоны сами стремятся производить продукцию по технологиям, 
соответствующим новому укладу. В результате деятельность свободной экономической зоны сводится к 
реализации на рынке новых технологий. 

Анализ мировой практики показал, что наиболее адекватными современным условиям хозяйствования 
и приоритетам экономической политики Республики Беларусь являются технико-внедренческие и экспорт- 
но-производственные свободные экономические зоны, так как именно они в наибольшей степени способ- 
ствуют достижению целей, поставленных при создании в стране СЭЗ, что становится особенно актуаль- 
ным в условиях мирового финансового кризиса (привлечение иностранного и национального капитала, пе- 
редовых техники и технологий; ускорение внедренческих процессов и повышение эффективности иннова- 
ционной деятельности; использование преимуществ международного разделения труда; развитие рыноч- 
ных отношений; ускорение развития отдельных регионов и др.) [2, 63]. 
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ПРИГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН И ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ 

 
Трансграничное сотрудничество, в силу своего регионального и одновременно международного харак- 

тера, может рассматриваться как эффективный способ содействия устойчивому развитию и интегрирова- 
нию Республики Беларусь в мировое хозяйство, а также решения социально-экономических проблем ее 
приграничных территорий и территорий сопредельных государств. Кроме того, взаимная открытость реги- 
онов в ходе такого сотрудничества повышает их восприимчивость к всевозможным инновациям в техниче- 
ской, экономической, организационной, культурной и других сферах деятельности. Что, в свою очередь, 
выступает дополнительным фактором экономического роста страны и ее регионов. В связи с этим задача 
формирования эффективной стратегии трансграничного сотрудничества для регионов республики пред- 
ставляется весьма актуальной. Однако ее решение требует глубокого теоретического осмысления целого 
ряда проблем, в том числе вопросов методологии, отражающих структуру и специфику трансграничного 
сотрудничества как формы выражения региональной экономической интеграции. Первостепенное значе- 
ние здесь будет иметь определение базовых понятий: граница, приграничный регион, и, собственно, транс- 
граничное сотрудничество. 


