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бизнеса. В странах, относящихся к плюралистической системе, базой для взаимодействия
бизнеса с государственными органами является высокая степень независимости участ-
ников рынка от государства. «Плюралистическая система отношений государства и 
бизнеса базируется на расширенном понимании частной сферы при четкой функцио-
нальной дифференциации государства и экономики и высокой автономии участников»
[1, с. 243]. Кроме того, важной чертой является наличие узаконенной возможности у
бизнес-субъектов лоббировать через сформированные группы свои интересы и влиять на
политику. В этих условиях частные компании, в большинстве случаев, взаимодействуют
с государством без участия так называемых «коллективных посредников» — ассоциаций
и бизнес-союзов. Де-факто в условиях узаконенного лоббизма бизнес получает возмож-
ность донести свою индивидуальную позицию либо интерес, не согласуя ее с другими
членами бизнес-сообщества в своей сфере. В результате небольшой спрос на услуги ас-
социаций и бизнес-союзов обусловливает слабость и низкий уровень развития подобных
организаций. В корпоратистской системе роль бизнес-ассоциаций, напротив, весьма
высока. Данную систему характеризует наличие сильных ассоциаций и бизнес-союзов,
а также высокий уровень централизации представительства групповых интересов [2,
с.34]. Важной особенностью корпоратистской системы является включение организаций
коллективных посредников (cоюзов и ассоциаций) в процесс принятия политических ре-
шений посредством их участия в консультациях, переговорах, различных диалоговых
площадках. Следовательно, эти организации являются полноценным и важным субъ-
ектом процесса взаимодействия государства и бизнеса [3, с. 27]. Рассматривая этот вид
организации в качестве части политической системы, следует отметить двойственную
природу ее роли. Во-первых, ассоциации являются одним из звеньев управления эконо-
мической системой государства. Через организации подобного типа проводятся полити-
ческие решения, принятые в рамках системы государственного управления. Кроме того,
ассоциации через установление правил ведения бизнеса в отрасли (к примеру, этических
норм и кодексов) определенным образом регулируют отношения в этой среде. Во-вторых,
бизнес-союзы и ассоциации выполняют функцию по артикуляции и агрегации интересов
делового сообщества. Таким образом эти организации в рамках корпоратистской системы
выполняют важную роль как на «входе», так и на «выходе» из политической системы.
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РИСКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существуют разные определения риска как многомерной категории. Термин «риск»
происходит от латинского «resicare», означающего «решиться». На протяжении дли-
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тельного времени риск активно исследуется как составляющая экономической дея-
тельности. 

Риск может рассматриваться в качестве производной от трех факторов: «угрозы», 
«уязвимости» и «последствий». Где «Угроза» означает лицо или группу лиц, объект или 
деятельность, которые могут потенциально нанести вред, например, государству, обще-
ству, экономике и т.д. Понятие «уязвимость» включает те области, в которых угроза 
может реализовываться, либо то, что может содействовать или способствовать ее реа-
лизации. «Последствия» означают влияние или вред, который может быть оказан или 
причинен рисками [1].

По мнению автора, наиболее подходящим определением риска, отвечающего совре-
менным тенденциям, является: «риск» — это потенциально измеримая неопределен-
ность возникновения события, включающее саму деятельность, либо субъект его совер-
шающий, сферу деятельности, где данное событие может возникнуть, либо на что оно 
может повоздействовать при возникновении вреда или влияния, который может быть 
оказан или причинен данным деянием или лицом. 

Банковская система является одним из секторов экономики Республики Беларусь 
с высоким риском. Под банковским риском может пониматься вероятность, а точнее 
угроза, потеря банком части своих ресурсов, возникновения убытков, недополучения 
доходов или совершения дополнительных расходов в результате осуществления финан-
совых операций по сравнению с планируемым вариантом. 

Риск легализации преступных доходов, как правило, относят к правовому риску 
или риску потери деловой репутации. Однако риск легализации также может оказать 
влияние на реализацию любого из основных рисков банковской деятельности. Риски 
легализации доходов, полученных преступным путем, нуждаются в отдельной катего-
ризации и разработке методов оценки данных рисков наряду с основными банковски-
ми рисками [2].

Ключевой категорией данной системы является легализация преступных дохо-
дов. Определение данной категории исчерпывающе дает Закон Республики Беларусь 
№ 165-З, согласно которому «легализация доходов, полученных преступным путем, — 
придание правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению доходами, 
полученными преступным путем, в целях утаивания или искажения их происхождения, 
местонахождения, размещения, движения либо их действительной принадлежности, в 
том числе соотносимых с этими доходами прав». 

Отмывание доходов, полученных преступным путем, является одной из главных 
проблем, затрагивающих сферу финансовой деятельности любого государства. Во мно-
гих странах мира создаются целые системы по противодействию отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В современном мире при развитии информационных технологий в настоящее время 
появляются все новые и новые банковские технологии и продукты, которые подвержены 
различным рискам, особенно рискам легализации доходов. Также учитывая, что бан-
ковская система одного государства может быть использована как в качестве элемента 
при движении преступных доходов (активов) в рамках трансграничных финансовых по-
токов, банковской системе следует особое внимание уделять рискам легализации дохо-
дов, полученных преступным путем. 
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ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

В контексте происходящих глобальных изменений и нарастающих внутренних дис-
пропорций наиболее актуальной задачей экономического развития Беларуси является 
трансформация экономики регионов путем формирования высокотехнологичных пер-
спективных секторов производства товаров и услуг. Такая трансформация должна осу-
ществляться, с одной стороны, с учетом технологических тенденций и перспектив раз-
вития рынков, с другой — на основе имеющихся конкурентных преимуществ регионов 
и накопленных компетенций. 

Последний фактор играет определяющую роль в решении стоящей задачи. Выявле-
ние и системное развитие имеющихся центров компетенций позволяет наиболее рацио-
нальным путем осуществить изменение отраслевой структуры экономики, обеспечить 
перераспределение экономических ресурсов территорий, способствующее долгосрочно-
му росту эффективности и конкурентоспособности региональных хозяйственных ком-
плексов. 

Центры компетенций, понимаемые в широком смысле как совокупность накоплен-
ного в регионе профиля знаний, навыков и опыта, а также материально-технической 
базы для их получения и реализации, определяются сложившейся специализацией 
научно-исследовательской, образовательной и производственной сфер. 

Проведение анализа в данном направлении позволяет достаточно полно охаракте-
ризовать специализацию и локализацию сформировавшихся в стране центров компе-
тенций. Однако решение на этой основе задач отраслевой трансформации экономики 
предполагает наряду с выявлением сложившегося профиля проведение системного 
технологического аудита действующих производств, научно-исследовательских подраз-
делений, организаций инновационной инфраструктуры. Кроме того, важен аудит навы-
ков кадрового потенциала региона. 

Такая системная работа должна осуществляться в рамках подготовки Комплексного 
прогноза научно-технологического прогресса — ключевого документа, определяющего 
долгосрочные перспективы развития страны. Ее проведение следует рассматривать не-
обходимым этапом разработки практико-ориентированного пакета документов страте-
гического развития, условием согласованной реализации сопряженных видов государ-
ственной политики в инновационной, промышленной, кадровой, региональной сферах.


