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лением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.12.2003 № 124 за-

траты организации, не подтвержденные первичными бухгалтерскими документами, в бух-

галтерском учете не отражаются (акт проверки налоговых органов согласно статье 9 Закона
РБ «О бухгалтерском учете и отчетности» первичным бухгалтерским документом не явля-

ется); в бухгалтерском учете согласно акту проверки отражается уточненная сумма задол-

женности организации стране по налогам и сборам.

В регистрах налогового учета находят свое отражение только суммы задолженности ор-

ганизации перед бюджетом: согласно п.3 Инструкции о порядке ведения налогового учета
(Минфин РБ и МНС РБ от 16.12.2003 г. №173/114) налоговый учет основывается на данных
бухгалтерского учета, отраженных в первичных учетных документах и регистрах бухгал-

терского учета, и (или) на иных документально подтвержденных данных об объектах, под-

лежащих налогообложению либо связанных с налогообложением (см. также Постановление
МНС РБ от 22.12.2008 г. №110 «Об утверждении форм налоговых деклараций (расчетов),

инструкции о порядке ведения регистров налогового учета по налогу на прибыль, о некото-

рых вопросах заполнения налоговых деклараций (расчетов) и о признании утратившими
силу некоторых нормативных правовых актов Министерства по налогам и сборам Респуб-

лики Беларусь).

Вывод 2: В бухгалтерском и налоговом учете организации затраты, не подтверждаемые
документами и установленные налоговыми органами на основании подходов Инструкции
о порядке организации и проведения проверок налоговыми органами, утвержденной поста-

новлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.12.2003 № 124,

не отражаются; отражение находит только уточненная сумма задолженности перед бюд-

жетом по налогам и сборам в корреспонденции со счетом внереализационных расходов (не
уменьшающих налогооблагаемую базу).
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Современная экономика отличается высокой динамикой изменений экономических яв-

лений и процессов. Взаимосвязь и взаимодействие явлений находит выражение в экономи-

ческом развитии страны или региона. В научных исследованиях его рассматривают, как
процесс, состоящий из однонаправленных экономических закономерностей. В предлагае-

мых теориях, авторы вводят ряд ограничений, к которым можно отнести закрытость эконо-

мики, ее статичность и равновесность
Это предопределило широкое употребление данного термина и множественность его

трактовок. Так, А.С. Филипенко исследуя экономическое развитие, выделяет три основных
подхода. Авторы первого подхода, Л. Бальцеровича, Л. Безчасных, Г. Мюрдаля, А. Кругера,

X. Томаса, связывают экономическое развитие с увеличением благосостояния, доходов на
душу населения, улучшением качества жизни. Сторонники второго подход, Б. Габовича, Г.

Кларке, Д. Лукьяненко, увязывают экономическое развитие с цикличностью, с прогрессом
и ростом, эволюцией и экспансией. Третья группа авторов, Р. Нуреев, С. Энке, Г. Арндт,

рассматривают его, как многомерный процесс, включающий в себя глубокие изменения в
технических, экономических, социальных отношениях, политической, институциональной
сферах, в области инфраструктуры, технологий, образования, а также в доминировании
главных факторов производства: капитала, природных ресурсов, труда. [1, с.37].
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Уровень развития экономики можно определить эффективностью использования ресур-

сов, которые она способна получить. «Развитие – это повышение эффективности использо-

вания мощности, имеющиеся в распоряжении общества»[2, c. 45]. Процесс совершенство-

вания технического, организационного, хозяйственного процессов обеспечения экономиче-

ского благосостояния общества мы определяем как экономическое развитие. Если рассмат-

ривать историю экономического развития, то можно заметить, что этот процесс принимает
определенные организационные формы, на них оказывают влияние, такие сферы общества,

как социальная, политическая, культурная и другие.

Преобразование различных институтов предполагает учитывать особенности нацио-

нальной экономики, накопленный опыт предыдущих поколений. Проведение реформ вы-

страивается исходя из достигнутого технического и интеллектуального уровня развития
страны, социального устройства и культурных традиций.

В течение этого периода, с одновременно существующими старыми формами, форми-

руются новые экономические формы. Отличительной особенностью трансформации эко-

номических систем является то, что возникновение новых экономических отношений про-

исходит не в результате эволюции и естественной смены старых отношений новыми, а пу-

тем проведения экономической политики и совершенствования методов хозяйствования.

Можем сказать, что субъективной деятельностью людей старые отношения трансформиру-

ются в новые. Однако для последних отсутствует благодатная среда для развития, ее нужно
создавать посредством экономических реформ. В этой связи важно найти оптимальное со-

отношение взаимосвязей между возникающими новыми экономическими формами и про-

должающими существовать старыми, определить место и роль государственных и полити-

ческих институтов в формировании предпринимательского сектора и создании условий ус-
тойчивого экономического развития. Решение этих проблем невозможно без активизации
внутренних источников развития экономики, поиска мотивов и стимулов способствующих
успешному функционированию хозяйства в новых условиях.

При формировании стимулов следует отдать предпочтение тем, которые взаимосвязаны
и взаимодополняют друг друга, органически присущи рыночному хозяйству, возникали и
адаптировались к хозяйственной системе по мере ее развития. К таким стимулам следует
отнести: заработную плату, премию, систему участи в прибыли, прибыль, процентную
ставку и т. п. Необходимо различать их от стимулов, формируемых государственными ин-

ститутами. Это налоги, субсидии, дотации, пошлины и т.п. Отличительной чертой этих
стимулов является регулирующий характер, использование которых, как бы ограничивает,

или устанавливает фиксированный стимулирующий потенциал мер и средств воздействия
государства на деловую активность в отдельных сферах, регулирования распределения до-

ходов, обеспечения нормальных условий функционирования экономики в целом. Мы их
рассматриваем как стимулы регулирующего характера, так как они используются в боль-

шей степени, для регламентации поведения, как хозяйствующего субъекта, так и потреби-

теля. Их могут использовать для уменьшения негативного воздействия на окружающую
среду или поощрения развития малого и среднего бизнеса.

Использование этих стимулов имеет ограниченный характер воздействия на поведение
хозяйствующего субъекта и потребителя. Существование таких стимулов возможно благо-

даря государственным институтам, которые определяют не только их форму, но и порядок
функционирования. Государство устанавливает «правила игры» между хозяйствующими
субъектами и потребителями с одной стороны, и государственными институтами – с дру-

гой. Эти «правила игры», упорядочивают хозяйственную жизнь страны, посредством соз-
дания выгодных преимуществ для одних субъектов деятельности и невыгодных для других.

Можно с уверенностью сказать, что одной из задач государственных институтов является
активизация стимулов экономического развития, посредством упорядоченности экономи-

ческих процессов.
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В развитии национальной экономики Беларуси, так и ее регионов можно выделить сле-

дующие проблемы.

Деформация воспроизводственного цикла и обесценивание производственного капитала.

Рост цен на сырьевые ресурсы, инфляционное обесценивание основного и оборотного ка-
питала производителей, снижение спроса на отечественную продукцию, как на внутреннем
рынке, так и рынках ближнего и дальнего зарубежья – все это деформировало воспроиз-
водственный процесс. В результате деформации воспроизводственного процесса сокраща-

ются не только объемы производства, но и внутренние источники развития.

Хотелось бы отметить наличия такой проблемы, как структурно-производственной дис-

пропорциональности развития экономики в целом и в особенности промышленности. Па-

дение объемов производства по отраслям было неравномерным и касалось в первую оче-

редь отраслей обрабатывающей промышленности и производств, ориентированных на
удовлетворение потребностей населения. Несмотря на государственную поддержку реаль-

ного сектора экономики и улучшения ситуации с 1996 г., диспропорциональность оконча-

тельно не преодолена.
Острой проблемой остается низкий уровень инвестиционной деятельности. Увеличению

инвестиций в национальную экономику будет способствовать привлечение иностранных
инвестиций, в первую очередь прямых.

Немаловажной проблемой остается отсутствие эффективной конкурентной среды и ры-

ночной инфраструктуры. В условиях перехода к рыночным отношениям, конкурентная
среда неизменно приобретает специфические черты, отличающая ее от типичных для высо-

коразвитых стран. За годы реформ в Республике Беларусь были проведены преобразования,
способствующие созданию предпосылок для формирования экономики рыночного типа.

Государство создает условия защиты конкуренции. Институт конкуренции отличается от
других институтов рынка, в том числе и частной собственности, так как конкуренция внут-

ренне неустойчива, легко перерастает в монополию и потому не может длительное время
существовать без политики государства по противодействию монополиям и поддержанию
конкурентной среды. Но надо иметь в виду, что отдельные механизмы и институты, свя-

занные с конкурентным поведением фирм, могут сформироваться и самостоятельно, в ре-

зультате деятельности различных субъектов рынка. Например, финансовая прозрачность
крупных компаний, как важный атрибут конкурентных отношений, может возникнуть не
только вследствие принятия соответствующих законодательных норм государством, но и в
ответ на требования деловых партнеров, особенно потенциальных инвесторов, которые
стремятся получить объективное и достоверное представление о состоянии дел в компании.

Это обусловливает потребность в постоянных усилиях государства, по созданию конку-

рентных условий для остальных субъектов рынка.

На современном этапе экономического развития имеются свои особенности: Во-первых,

современная экономика основана на использовании информационных и наукоемких техно-

логий, превосходство над конкурентами достигается за счет разработки более совершенно-

го высокотехнологического товара. «За редким исключением, экономическая и производст-

венная мощность современной корпорации в большей степени зависит от интеллектуаль-

ных и сервисных возможностей, чем от таких активов, как земля, заводы, оборудование»[3,

с.18]; Во-вторых, сегодня работник является не просто неотъемлемым элементом процесса
производства, а активным участником его управления, организации и совершенствования.

Важная роль в производстве принадлежит интеллектуальному капиталу. В-третьих, эконо-

мический рост сопровождается загрязнением окружающей среды, на охрану которой необ-

ходимо отвлекать все больше средств. М. Кирнэн охрану окружающей среды называет от-

раслью экономики, динамично развивающейся. Так, на его взгляд рост этой отрасли «со-

ставляет 700 миллиардов долларов в год только в странах OЭСР. В новых индустриальных
странах его темпы еще выше» [3, с.25]. В – четвертых, быстрыми темпами увеличивается
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удельный вес сферы услуг в общественном производстве; в-пятых, возрастают требования
к уровню подготовки работников, так как увеличивается удельный вес высококвалифици-

рованных работников. Интеллектуальный капитал становится фактором роста. Знания, на-

выки, ценности, творческий потенциал работников, умение работать в команде влияют на
повышение доходности и финансовую устойчивость предприятия; в шестых, научные зна-

ния превращаются в важнейший ресурс, так как успех экономики во многом зависит от раз-
работки новой наукоемкой и информоемкой техники и технологий; в – седьмых, инноваци-

онный характер экономического роста. Использование инноваций позволит повысить уро-

вень автоматизации, производительности, эффективности реального сектора экономики,

что позволит высвободить работников в этом секторе экономике и создаст условия для раз-
вития сферы услуг. «Главная идея пятилетки – повышение уровня конкурентоспособности
на основе модернизации экономики, ее девиз – «человек-инновации-благосостояние»[4,

с.23]. в-восьмых, развитие мировой экономики оказывает влияние на развитие националь-

ных экономик, субъектам хозяйствования необходимо учитывать в своей деятельности
происходящий процесс глобализации, рост цен на энергоносители, обострение конкуренто-

способности на мировом рынке; в –девятых, возрастает роль заемных средств в финансиро-

вании общественного производства. Так, прирост оборотного капитала обеспечивается за
счет банковского кредита. в-десятых, сокращается по времени цикл разработки нового про-

дукта, которого желает потребитель.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Т.А. Бучик
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,

г. Гомель, Республика Беларусь

Рост дебиторской задолженности, который является неизбежным последствием приме-

нения коммерческого кредита, должен иметь источник финансирования. В условиях миро-

вого финансового кризиса, когда банковские кредиты получить становится все труднее,

предприятиям необходимо искать более эффективные и дешёвые способы финансирования
своей деятельности. Результатом этих поисков становится появление наряду с классиче-

скими способами, например, использование банковских кредитов, новых форм финансиро-

вания, одним из которых и является секъюритизация.

Секъюритизация возникла в 70-е годы на ипотечном рынке США, что было обусловлено
стабильными финансовыми потоками, низкими рисками и заинтересованностью государст-

ва в снижении стоимости жилья. В последующие годы она получила широкое распростра-

нение в странах Западной Европы. В настоящее время эта форма добывания капитала счи-
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