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 - экспортеры разнообразной продукции промышленного производства и АПК, име-
ющей доступ на зарубежные рынки вследствие выстраивания данным государством эф-
фективных форматов региональной экономической интеграции.

Наиболее эффективные модели экономического развития среди 12 постсоветских го-
сударств сформировали, как свидетельствует профильная международная статистика, 
три государства: Российская Федерация (РФ), Казахстан и Беларусь.

Так, по размеру ВВП на душу населения, по ППС (в дол. США), согласно расчетам 
Всемирного банка, РФ занимает 47-е место, Казахстан — 51-е, а Беларусь — 66-е место 
среди 188 государств мира [2].

По уровню Индекса человеческого развития (ИЧР), согласно данным ООН, страны 
лидирующей тройки занимали следующие позиции: Казахстан — 51-е место, РФ — 52-е, 
Беларусь — 53-е место [3].

Вместе с тем динамично меняющаяся глобальная экономическая среда требует ак-
тивного поиска новых моделей экономического развития постсоветских государств, обе-
спечивающих, в первую очередь, их эффективное функционирование в формате совмест-
ной модернизации экономик в рамках региональных территориальных объединений.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

На протяжении нескольких последних десятилетий в Республике Беларусь осущест-
вляется процесс совершенствования пенсионной системы, при этом принимаются во вни-
мание рекомендации международных организаций по развитию пенсионного обеспечения 
и опыт реформирования пенсионных систем экономически развитых стран, основанный 
на расширении накопительного принципа формирования пенсий с участием работника, 
работодателя и в некоторых случаях — государства.

Учитывая невозможность создания полноценного накопительного компонента в го-
сударственной пенсионной системе, развитие пенсионного обеспечения осуществляется 
путем его формирования в системе дополнительного добровольного пенсионного обеспе-
чения с возможностью дополнительных отчислений по накопительной схеме.

В 2021 г. в нашей стране государством принято решение о введении дополнительного 
вида пенсионного страхования — добровольного страхования дополнительной накопи-
тельной пенсии с финансовой поддержкой государства.

Накопительное пенсионное страхование для республики не является новым инсти-
тутом, оно развивается в рамках страхования жизни, и формирование дополнительных 
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пенсий осуществляется на рынке страховых услуг. Но, в отличие от действующих про-
грамм, при страховании дополнительной пенсии с применением нового вида страхования 
задействуется новый финансовый стимул — государственное софинансирование. Оно за-
ключается в том, что часть взносов на накопительную пенсию будет компенсироваться 
за счет государственных средств.

Таким образом, на рынке формирования накопительной пенсии (наравне с работо-
дателем и работником) появляется третий социальный партнер — государство. Государ-
ство материально поддержит работников, принявших решение самостоятельно повлиять 
на рост своего дохода в пенсионном возрасте.

Добровольное пенсионное страхование — это система накоплений на дополнитель-
ную пенсию с привлечением финансовых организаций, основанная на тех же принципах, 
что и обязательное государственное пенсионное страхование. Принципиальные отличия 
заключаются в следующем: добровольное пенсионное страхование является дополни-
тельным по отношению к обязательному; размер взносов и условия страхования не уста-
навливаются государством, а выбираются застрахованным, т.е. самим работником или 
организацией; государство становится социальным партнером и осуществляет надзор 
за деятельностью по этому виду страхования.

Работникам, которые уже достигли пенсионного возраста, адресован механизм от-
ложенной пенсии или более позднего выхода на пенсию. Его суть заключается в том, 
что, если работник продолжает работать после назначения пенсии по возрасту, он может 
временно отказаться от ее получения. В этом случае после увольнения к пенсии будет 
выплачиваться дополнительная премия. Размер премии прогрессивно увеличивается 
в зависимости от числа полных лет или от месяцев такой работы, т.е. чем длиннее период 
работы без получения пенсии, тем выше премия при выходе на пенсию. За 5 лет работы 
без получения пенсии можно увеличить ее размер в 1,7–1,8 раза.

Суть добровольного страхования дополнительной пенсии заключается в том, что ра-
ботнику предоставляется возможность накопить в страховой компании к моменту выхода 
на пенсию денежные пенсионные взносы, которые будут ему выплачиваться в последу-
ющем в виде дополнительной пенсии. Страховым случаем считается достижение работ-
ником пенсионного возраста (по возрасту на общих основаниях или за работу с особыми 
условиями труда, по инвалидности). Договор заключается на срок не менее трех лет. Срок 
и размер выплат устанавливаются договором и никак не связаны с государственной тру-
довой пенсией.

Учитывая высокую социальную значимость этого вида страхования, государство 
предъявляет повышенные требования к страховым организациям, его осуществляющим. 
Это касается размера минимального уставного фонда, создания специального гарантий-
ного фонда, порядка инвестирования и минимального уровня выплат по страхованию до-
полнительных пенсий. Страхование может быть индивидуальным, когда взносы платят-
ся самим гражданином, и коллективным, когда взносы за своих работников перечисляет 
предприятие, на котором они трудятся, а также может сочетать в себе оба вида.

Страховщик накапливает и инвестирует в установленном государством порядке стра-
ховые взносы, создает и наращивает капитал для выплаты дополнительных пенсий. Ком-
пания открывает лицевой счет на застрахованного, ведет индивидуальный учет, регу-
лярно извещает о его состоянии. Накопленная пенсия может выплачиваться пожизненно 
либо в течение определенного срока (например, 5 и 10 лет).

Размер дополнительной накопленной пенсии зависит:
 - от величины внесенных страховых взносов; 
 - количества лет, прошедших от момента заключения договора страхования до нача-

ла пенсионных выплат: чем диннее период накопления, тем больше накопленная сумма 
и тем выше, соответственно, может быть размер получаемой дополнительной пенсии;

 - возраста застрахованного лица, так как чем старше застрахованное лицо, тем мень-
ше период накопления и тем больше страховой взнос, который должен быть уплачен.
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Для активизации процессов развития страхования дополнительной пенсии на рын-
ке страховых услуг в Республике Беларусь предусмотрены определенные материальные 
стимулы через налоговые льготы.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ЕАЭС

Инструменты реализации инвестиционной политики в современных условиях ис-
пользуются не только в целях экономического развития стран, но и для решения задач 
по повышению конкурентоспособности отраслей национальной экономики. Опыт эконо-
мически развитых стран показал, что наиболее эффективные инструменты инвестицион-
ной политики основаны на принципах обеспечения устойчивости экономического роста 
за счет поддержания положительной динамики развития видов экономической деятель-
ности производственной сферы. Поэтому при определении перспективных направлений 
реализации инвестиционной политики важно учитывать складывающиеся тенденции 
и характеристики устойчивости развития видов экономической деятельности, которые 
вносят существенный вклад в рост ВВП стран ЕАЭС. Проведенный с учетом этого фак-
тора анализ зарубежного опыта выбора направлений реализации инвестиционной поли-
тики показал, что выбор связан: во-первых, с условиями и ориентирами основных видов 
экономической политики; во-вторых, определяется перспективами каждого вида эконо-
мической деятельности для наращивания конкурентного потенциала на инновационной 
основе; в-третьих, адаптационными возможностями различных видов экономической дея-
тельности к современным процессам цифровой трансформации экономики, интеллектуа-
лизации производства и управления, формирования 5-го и 6-го технологических укладов.

При проведении анализа использовались данные за 2014–2020 гг. по видам экономи-
ческой деятельности, обладающим конкурентным потенциалом и оказывающим влияние 
на динамику экономического развития ЕАЭС. Согласно данным Евразийской экономиче-
ской комиссии [1], по ЕАЭС в целом наибольшая доля в структуре инвестиций в основной 
капитал в 2014 г. приходилась на «транспорт и складирование» (18,2 %), «горнодобыва-
ющую промышленность и разработку карьеров» (16 %) и «обрабатывающую промышлен-
ность» (15,2 %). Однако к 2020 г. ситуация изменилась. В частности, существенно умень-
шилась доля инвестиций в основной капитал по позиции «транспорт и складирование» 
(15,1 %). Кроме того, динамика изменения доли была неустойчивой (размах вариации 
показателя составил 3,1). Также снизилась доля инвестиций в основной капитал по по-
зиции «обрабатывающая промышленность» (в 2020 г. она составила 14,3 %, размах вари-
ации показателя — 1,9). Рост инвестиций в основной капитал в ЕАЭС наблюдался по по-
зиции «горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» (в 2020 г. — 17,5 %), 
однако в этом виде деятельности также отмечается и наибольший размах вариации пока-
зателя в ЕАЭС (3,7 %). В Республике Беларусь наименьшее колебание доли инвестиций 
в основной капитал и, соответственно, ее устойчивая динамика наблюдались в строитель-
стве. В 2014 г. она составляла 3,2 %, в 2016 г. — 2,7 %, в 2020 г. — 3,5 %. Размах вариации 
этого показателя за анализируемый период составил 0,8.

Таким образом, проведенный анализ показал, что значимыми факторами устойчи-
вого развития перспективных видов экономической деятельности являются: повышение 


