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количество размещенных на них учебных и научных материалов; расширение международного сотрудни-
чества (например, реализация совместных исследовательских программ) с учреждениями высшего обра-
зования, занимающими ведущие позиции в международных рейтингах; увеличение доли присутствия уче-
ных белорусских университетов в мировом научном информационном пространстве (базы Google Scholar, 
Scopus, Scimago и др.).

Е. А. Гаращенко, канд. экон. наук
e-mail: Elenagar@list.ru
БГЭУ (г. Минск)

Особенности функционирования современной системы 
Всемирной торговой организации

В современной мировой экономике участие в международных организациях, прежде всего Всемирной 
торговой организации (ВТО), предполагает поиск баланса между открытием рынка и его защитой, про-
движение интересов национальных производителей посредством проведения масштабной и сложной ра-
боты, постоянного изучения и прогнозирования тенденций развития и гибкой адаптации национальной 
экономической стратегии к вызовам глобализации. 

Несмотря на преимущества участия стран в ВТО, связанные с получением более благоприятных усло-
вий доступа на мировые рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития тор-
говых отношений со странами — членами ВТО, включая транспарентность их внешнеэкономической по-
литики, а также устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по разрешению 
споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в случае, если они ущемляются партнерами, 
для современного этапа развития отношений в рамках ВТО необходимо отметить наличие определен-
ного институционального дисбаланса, который связан: 1) с усложнением процесса решения поставлен-
ных задач в рамках ВТО традиционными методами (так, достижение консенсуса обеспечивалось много-
численными неформальными заседаниями, на которые приглашались основные члены организации, что 
не позволяло десяткам стран влиять на окончательные решения); 2) быстрым ростом количества членов 
ВТО с разным экономическим потенциалом, торгово-политическими интересами, что ведет к замедлению, 
а иногда и невозможности проведения процесса переговоров, блокировке решений, невозможности реа-
лизации принципа принятия решений консенсусом для гарантии защиты интересов стран-участников; 
3) возникновением тупиковых ситуаций в силу невозможности согласовать позиции стран по рассматри-
ваемым вопросам и многоцелевым характером взаимодействия стран; 4) отсутствием решений, позволя-
ющих активизировать международное взаимодействие (так, одним из факторов влияния в данном случае 
является рост региональных объединений, обеспечивающих свободный торговый режим между заинтере-
сованными странами и обход ранее взятых обязательств, приводящих к некоторому регрессу в ВТО и не-
равномерной (асимметричной) отраслевой либерализации). 

Таким образом, можно отметить, что ВТО не успевает за глобальными экономическими переменами. 
Для стран часто преимущества от двустороннего и регионального сотрудничества превышают выгоды 
от будущих соглашений в рамках ВТО. Учитывая этот факт, государства расширяют свое присутствие на 
всех возможных уровнях взаимодействия, тем самым становясь участниками нескольких уровней регули-
рования (например, ВТО и интеграционных объединений), этот процесс усложняется, принимает форму 
многоуровневого, пересекающегося процесса, ведущего к появлению кросс-регулирования, определяемо-
го взаимоналожением институционального обеспечения норм национального, регионального, междуна-
родного права в условиях формирования многосторонней системы регулирования, действием двусторон-
них, многосторонних и региональных договоров.
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