
лее детальны, касаются в основном внутренних проблем предпри
ятия и имеют меньший временной лаг. В связи с тем, что такти
ческий план представлен системой конкретных технико-экономи
ческих показателей, при его составлении могут широко приме
няться различные методы оптимизации. Таким образом, тактичес
кий план представляет собой развернутую программу всей про
изводственной, хозяйственной и социальной деятельности коллек
тива предприятия, направленную на выполнение целей и задач 
стратегического плана при наиболее полном и рациональном ис
пользовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Оперативное планирование является завершающим этапом в 
планировании хозяйственной деятельности предприятия. Его ос
новная задача состоит в конкретизации показателей тактического 
плана с целью организации повседневной планомерной и ритмич
ной работы предприятия и его структурных подразделений.

Особое место в системе планирования занимает бизнес-плани- 
рование. Его главная задача — это обоснование целесообразности 
проведения тех или иных инновационных мероприятий, как пра
вило, связанных с выпуском новой продукции. В этой связи биз
нес-план является основой для предоставления различных кре
дитов. В принятой форме бизнес-план является прототипом су
ществовавшего в плановой экономике технико-экономического 
обоснования (ТЭО), входящего в комплект проектной документа
ции. Следует отметить, что содержание бизнес-плана не адапти
ровано к условиям национальной экономики, читается и понима
ется с трудом.

В докладе подробно раскрываются и методы реализации ука
занных блоков планирования, применительно к условиям пред
приятий Республики Беларусь.

С.М. Дедков, канд. экон. наук 
БГЭУ (Минск)

ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

Низкая результативность интеграционных процессов между 
Республикой Беларусь и Россией в последние годы наталкивает 
серьезных исследователей на ряд фундаментальных вопросов, 
ответ на которые позволит, по нашему мнению, если не сдвинуть 
этот процесс с мертвой точки, то глубже понять причины тормо
жения.
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Итак:
Если необходимость экономической интеграции вызвана 

объективной потребностью восстановления разорванных хозяй
ственных связей реального сектора и взаимовыгодного расшире
ния рынков сбыта и рынков факторов производства, то означает 
ли это, что темпы интеграционных процессов в экономике в реша
ющей мере зависят не от объективных интересов их участников, а 
от таких субъективных факторов, как “готовность” партнеров, от 
их сиюминутных надобностей, связанных с политической 
конъюнктурой? Если это на самом деле является имманентным 
свойством интеграционных процессов, т.е. в них доминирует 
субъективная политическая составляющая, то почему несомнен
но существующая общность менталитетов народов и явно выра
жаемая воля политических лидеров оказывается бессильной про
делать... что? — объективное противодействие хозяйствующих 
субъектов? Но его нет.

Направление поиска правильного ответа, на наш взгляд, мо
жет быть определено в рамках системного подхода. Интеграция в 
понимании систематики — это такое увеличение количества эле
ментов системы или объединение, слияние двух или нескольких 
систем, в результате которого происходит качественное измене
ние состояния исходных систем в сторону усиления их основных 
функциональных свойств.

Основными функциональными свойствами системы являются: 
цельность, целесообразность, иерархичность, синергетичность и 
гетеростатичность. Именно ослабление последнего свойства — 
способности системы сохранять равновесие с окружающей сре
дой и инициирует изменения в структуре системы через катего
рии развития: дифференциацию, ассимиляцию, дезинтеграцию 
либо интеграцию. Последние две в этом ряду являются самым 
“сильным лекарством”, поскольку, строго говоря, ведут к ради
кальному преобразованию, к самоликвидации системы в ее пре
жнем качестве.

Потеря гетеростатичности системы может быть вызвана дву
мя группами факторов:

1) ослабление цельности и целесообразности поведения систе
мы из-за нарушения координационных и субординационных свя
зей между управляющей и управляемыми подсистемами;

2) несогласованные изменения в структуре управляющих и 
управляемых подсистем (верхи не могут, а низы не хотят), вслед
ствие чего снижается синергетическая функция системы: падает 
эффективность общественного производства, нарушается внут
реннее равновесие системы.
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Внутренние факторы:
резкое изменение в условиях окружающей среды, которое неа

декватно воспринимается (или вообще не воспринимается) управля
ющей системой; воспринимается адекватно, но отсутствуют или ос
лаблены сигналы на перестройку внутренней структуры системы.

Таким образом, могут существовать четыре различные по сво
ей природе причины потери гетеростатичности. К этому необхо
димо добавить две принципиально противоположные формы ее 
проявления, или векторы развития системы:

равновесие нарушается вследствие прогресса системы, ее ус
ложнения, расширения, экспансии во внешнюю среду (захват 
рынков, вывод капитала);

равновесие нарушается вследствие регресса системы, ее уп
рощения, унификации элементов, сокращения связей с внешней 
средой (падение ВТО, сокращение платежеспособного спроса, 
снижение конкурентоспособности продукции).

В первом случае “расширяющаяся” система проявляет агрес
сивность к окружающим ее системам и рассматривает их интег
рацию с собой как средство закрепления своего нового статуса 
(создание империй, ассимиляция народов). Причем, если эта рас
тущая система сталкивается с такой же растущей, то возможна 
либо добровольная интеграция (при условии подобия структур и 
целей развития), либо взаимная аннигиляция.

Аналогично деградирующая система оказывается способной 
интегрироваться так же только с депрессивной системой, причем, 
что критически важно — нарушения внутреннего и внешнего рав
новесия в обеих таких системах должны быть вызваны одинаковы
ми системными расстройствами из причин перечисленных выше.

Таким образом, уже предварительный анализ интеграцион
ных процессов с точки зрения системного подхода указывает на 
наличие не двух, а как минимум, восьми групп факторов, опреде
ляющих возможность и эффективность интеграции.

Г.А. Короленок
БГЭУ (Минск)

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ТОРГОВЛИ

Становление рыночных отношений в республике выдвигает 
новые задачи совершенствования отношений государства и тор-
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