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развития регионов. Это позволит обеспечить более высокую эффективность производства, по-
лучать максимальную прибыль при рациональном использовании местного природно-ресурс-
ного потенциала, сохранении и улучшении экологических условий жизни населения во всех 
регионах. Данный подход позволяет учитывать взаимосвязи и взаимозависимости между пред-
приятиями, обеспечивать высокий уровень их конкурентоспособности, поскольку входящие в 
кластер предприятия связаны общими экономическими интересами, дополняют друг друга с 
целью усиления конкурентных преимуществ и взаимодействуют с поставщиками сырья и мате-
риалов, потребителями продукции, научными, образовательными, банковскими, страховыми и 
другими организациями. 

Комплексный подход при размещении производительных сил позволит обеспечить опти-
мальную взаимосвязь отраслей специализации региона на основе рационального использования 
его природного, научного, производственно-технического, социально-экономического потен-
циала и вспомогательных и обслуживающих производств. При этом важно обеспечить сбалан-
сированность развития между видами экономической деятельности, связанными с производст-
вом товаров, и видами деятельности в сфере услуг, сохранение и улучшение экологической си-
туации [3, с. 5–7]. 
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АМОРТИЗАЦИЯ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Исходя из теории финансов, амортизационные отчисления являются одной из состав-

ляющих системы финансовых отношений. Они выражают денежные отношения внутри ком-
мерческой организации и по своей природе являются активным финансовым инструментом, 
оказывающим влияние на формирование себестоимости продукции (работ, услуг), с одной сто-
роны, и с другой, – указывают на наличие постоянно накапливаемых собственных источников 
для целей инвестиционного процесса. Такую точку зрения разделяют многие как зарубежные, 
так и отечественные ученые, делая в целом акцент на то, что амортизация – это обособленная 
категория, которая выражает одновременно и затраты на производство, и финансовый ресурс 
воспроизводства основных средств. Вместе с тем, в последние годы проблема амортизацион-
ных отчислений сводится к противоречию между их финансовым предназначением и практиче-
ским использованием. Данное противоречие усугубляется изменением порядка льготирования 
прибыли, направляемой на инвестиционные проекты. До 2010 года в системе бухгалтерского 
учета Республики Беларусь формировался амортизационный фонд на забалансовом счете, обра-
зование которого было обусловлено налоговым законодательством при льготировании прибы-
ли, направляемой на инвестиции в долгосрочные активы. Причем первостепенным источником 
произведенных инвестиций являлся положительный остаток амортизационного фонда, а при 
его недостатке использовалась прибыль, которая подлежала льготированию [1].  

Начиная с 2011 года, изменился порядок применения льгот, связанных с финансировани-
ем капитальных вложений производственного назначения и жилищного строительства. В соот-
ветствии с законодательством льготы применяются без привязки к источникам финансирова-
ния инвестиций. Иными словами, в ныне действующем законодательстве исключена норма об 
обязательном первоочередном расходовании остатков амортизационного фонда, имеющегося РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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на дату применения льготы. Поскольку налоговое законодательство в настоящее время не тре-
бует формирования амортизационного фонда, а бухгалтерский учет не предусматривает его 
образования, то на практике субъекты хозяйствования предпочли не создавать такой финансо-
вый целевой денежный фонд. Следовательно, амортизационные отчисления, на сумму которых 
увеличены затраты на производство, переходят в разряд краткосрочных активов, финансирую-
щих текущую деятельность, нарушая при этом принцип целевого использования финансовых 
ресурсов. Проведенные исследования сложившейся практики использования накопленной 
амортизации в экономике Республики Беларусь подтверждают наличие вышеизложенных про-
блем (таблица 1) [2].  

 
Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал и источников их формирования  

     в Республике Беларусь 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. Темп роста, % 

1. Стоимость основных средств на конец года, трлн. руб. 1469,1 1648,6 112,2 

2. Удельный вес накопленной амортизации, % 41,9 41,6 х 

3. Сумма накопленной амортизации (п. 1 × п. 2 / 100), 
трлн. руб. 

615,6 685,8 111,4 

в том числе: 
3.1. Накопленная амортизация за год 

82,0 70,2 85,6 

4. Инвестиции в основной капитал, трлн. руб. 209,6 213,5 101,9 

5. Собственные источники, инвестируемые в основные 
средства, трлн. руб. 

79,2 80,3 101,4 

6. Чистая прибыль, трлн. руб. 40,5 46,3 114,3 

в том числе: 
6.1. Чистая прибыль, направляемая на инвестирование в 
основные средства (35 %) 

14,2 16,2 114,1 

7. Иммобилизация накопленной амортизации в кратко-
срочные активы – оборотные средства (п. 3.1 + п. 6.1 –  
п. 5), трлн. руб. 

49,9 6,1 х 

 

Из данных таблицы 1 следует, что в динамике накопление амортизационных отчислений 
снизилось на 14,4 %. Это свидетельствует о том, что амортизация как финансовый инструмент 
утрачивает свои приоритеты в инвестиционном процессе. С другой стороны, воспользовавшись 
отсутствием в правовом поле амортизационного фонда, субъекты хозяйствования в условиях 
жесткой конкуренции используют наиболее доступный маневр в снижении себестоимости про-
дукции – «мягкий» подход в построении амортизационной политики, ориентированный на зна-
чительное снижение накопленной амортизации. Если анализировать объем инвестиций в ос-
новной капитал и источники их формирования, то за исследуемый период они возросли на  
1,9 %, в том числе за счет собственных источников – на 1,4 %. Причем данная тенденция  
сопровождалась иммобилизацией накопленной амортизации в краткосрочные средства – обо-
ротные активы. В результате сложившаяся практика использования накопленной амортизации, 
по нашему мнению, не способствует развитию экономики и, прежде всего, росту инвестиций в 
основной капитал за счет собственных финансовых ресурсов.  

Нам представляется, что в целях активизации инвестиционной деятельности в законода-
тельном порядке целесообразно предусмотреть целевую направленность использования амор-
тизационных отчислений. На практике данная проблема может быть решена путем рациональ-
ного построения управленческого учета, предусмотрев в структуре счета 90 «Доходы и расхо-
ды по текущей деятельности» отдельный аналитический счет, на котором учитывалась бы вы-
ручка в сумме накопленной амортизации. С другой стороны, сумма амортизационных отчисле-
ний, учтенная на отдельном аналитическом счете, может себя реализовать, как финансовый ин-
струмент в управлении денежными потоками в качестве оптимального среднего остатка де-
нежных средств, поддерживающего постоянную платежеспособность организации. Это дает 
возможность такой организации пользоваться широким спектром банковских услуг, в том чис-
ле получением бланкового (необеспеченного) кредита, а также доверием своих партнеров. 

Таким образом, инвестиционная деятельность коммерческой организации во многом 
предопределена необходимостью формирования устойчивого источника ее финансирования в 
виде амортизационных отчислений, которые могут быть использованы и как финансовый инст-
румент в управлении денежными потоками. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

 
В условиях либерализации налоговой политики и замедления темпов экономического 

развития возникает необходимость повышения эффективности использования бюджетных 
средств. В этой связи повышаются требования к качеству бюджетных расходов на всех уровнях 
бюджетной системы, включая местный.  При этом основным критерием эффективности высту-
пает не просто освоение бюджетных расходов, а предоставление качественных государствен-
ных услуг населению с учетом целей функционирования конкретных органов управления на 
местном уровне. 

Бюджетным кодексом Республики Беларусь предусмотрены функциональная, ведомст-
венная, экономическая и программная классификации расходов бюджета [1]. Функциональная 
классификация расходов бюджета является группировкой расходов, отражающей направление 
средств бюджета на выполнение функций государства, которые объединены в 10 групп (обще-
государственная деятельность; национальная оборона; судебная власть, правоохранительная 
деятельность и обеспечение безопасности; национальная экономика; охрана окружающей сре-
ды; жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство; здравоохранение; физическая 
культура, спорт, культура и средства массовой информации; образование; социальная полити-
ка). Они конкретизированы по разделам, подразделам и видам и позволяют оценить направлен-
ность бюджета на финансирование той или иной сферы, в том числе ответить на вопрос носит 
ли бюджет социальную направленность. Однако в этой классификации не отражается, какие 
объемы финансирования, каким органам управления выделяются в целях обеспечения надле-
жащего контроля. Эта информация конкретизируется в ведомственной классификации расхо-
дов бюджета, отражающей распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджет-
ных средств. Однако проблема этой классификации в том, что она с точки зрения эффективно-
сти позволяет оценить только степень освоения запланированных расходов тем или иным  
органом управления, но не имеет выхода на конечный результат. Увязка объема финансирова-
ния с распорядителем средств и конкретной целевой установкой возможна в рамках примене-
ния группировки расходов бюджета по бюджетным программам и подпрограммам (программ-
ной классификации), каждая из которых должна иметь конкретные цели, исполнителей, финан-
совые источники и показатели оценки эффективности ее реализации. Следовательно, одним из 
условий повышения качества бюджетных расходов является расширение практики использова-
ния планирования бюджета на основе программного подхода.  

Рассмотрим, насколько охвачены программными расходами расходы бюджетов област-
ного и базового уровней (на примере Гомельской области) в Республике Беларусь. 

В таблице 1 приведена информация о количестве бюджетных программ, финансируемых 
из средств областных (Минского городского) бюджетов, а также процент бюджетных расходов, 
направляемых на их финансирование. 

Из данных таблицы 1 следует, что количество бюджетных программ ежегодно сокраща-
ется. Эта тенденция заложена в Программе деятельности правительства Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы (в разделе бюджетно-налоговой политики), где была определена необходи-
мость ревизии государственных программ в целях сокращения их финансирования. Сам факт 
уменьшения количества финансируемых программ еще не говорит о снижении эффективности 
бюджетных расходов. Важным является то, что подавляющая часть программ является респуб-
ликанскими. Число областных программ колеблется от 7 и 5 программ соответственно в Витеб-
ской и Могилевской областях до 1 программы в Брестской области и их отсутствия в Минской 
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