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Участники конференции отметили высокий научный и организационный 

уровень Международной научно-практической конференции «Стратегия развития 

экономики Беларуси: вызовы, инструменты и перспективы», которая состоялась 14 – 

15 ноября 2024 г. в государственном научном учреждении «Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси». В мероприятии приняли участие около 700 

представителей ведущих научно-исследовательских организаций, учреждений 

высшего образования, республиканских органов государственного управления, 

деловых кругов, включая ученых из Беларуси, России, Китая, Узбекистана 

Казахстана, Армении, Латвии, Боснии и Герцеговины, США и других стран. 

В рамках проведения пленарного и секционных заседаний были рассмотрены 

вопросы, отражающие проблемы и перспективы устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь, включая направления 

макроэкономического регулирования, развития бизнес-среды и сферы услуг, 

инновационной, инвестиционной и внешнеэкономической политики, укрепления 

человеческого потенциала, а также правовые аспекты обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Участники конференции обсудили широкий круг теоретико-

методологических и практических вопросов, связанных с приоритетами 

обеспечения национальной безопасности. Особое внимание было уделено 

национальной социально-экономической модели, взаимодействию России и 

Беларуси в контексте внешнеэкономических ограничений, развитию финансового 

рынка в стране, повышению уровня региональной демографической безопасности в 

условиях глобальных рисков и др. 

Заслушав и обсудив доклады на пленарном заседании и семи секциях, 

участники Конференции отметили: 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В условиях кризиса международных отношений актуализируется поиск новых 

моделей международных связей, нацеленных на более справедливое развитие и 

инклюзивный глобальный рост, опираясь на экономические преимущества стран. В 

этих условиях такие международные структуры как ШОС, БРИКС в целях 

обеспечения устойчивости и эффективности международного сотрудничества, 

опираясь на принцип многополярности, прилагают усилия по формированию 

будущего глобального порядка и укреплению новых центров силы Глобального Юга 

и Востока. 

Одной из тенденций развития глобальной экономики становится превращение 

международных корпораций в ведущих субъектов интеграционных связей, а также 

усложнение и взаимопереплетение их деятельности путем реализации стратегии 

вертикальной и горизонтальной интеграции для укрупнения бизнеса и вхождения в 

глобальные цепочки добавленной стоимости. 



Глобальное изменение мировых логистических цепочек и их участников, 

происходящее в результате геополитических событий, изменило традиционную 

картину международного транспортно-логистического рынка и стало катализатором 

создания и развития новых транспортных путей и принятия решений, направленных 

на повышение эффективности логистического обеспечения внешней торговли. 

В рамках стратегии расширения ЕАЭС продолжает быть актуальным 

заключение соглашений о зоне свободной торговли с третьими странами, в числе 

которых Египет, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия. 

Использование экономического потенциала этих стран может стать важным 

инструментом наращивания экспортного потенциала белорусских производителей. 

В условиях санкционной политики коллективного Запада экономическое 

сотрудничество Республики Беларуси и Российской Федерации переходит на новый 

уровень в рамках строительства союзного государства в области создания 

собственных технологий в самых различных как традиционных, так и новейших 

отраслях промышленности, формируется общая промышленная политика, 

обеспечивается координация деятельности внешнеполитических ведомств и др. 

В мировом пространстве наблюдаются трансформационные преобразования 

политики в области науки, техники и инноваций, нацеленные на содействие 

переходу к устойчивому развитию, инклюзивному социально-экономическому 

обновлению, укреплению безопасности перед лицом потенциальных рисков и 

неопределенностей. 

Способность государства адаптироваться к новым вызовам и внедрять 

передовые технологии становится решающим условием для обеспечения 

устойчивого развития. В глобальном инновационном индексе Республика Беларусь 

занимает ведущие позиции в субиндексах образование» (26), «высшее образование» 

(13), «работники умственного труда» (38), «распространение знаний». 

Обеспечение технологического суверенитета относится к стратегическим 

направлениям национальной безопасности. Технологическая независимость 

затрагивает не только научно-технический потенциал государства, но и уровень 

технологического развития промышленности, а также ее способность осуществлять 

производство критически важной продукции. 

Перспективным направлением развития полезностной концепции 

экономической теории выступает затратно-результативный подход к анализу и 

управлению технологическим качеством социально-экономических процессов, 

который предполагает анализ взаимовлияния видов экономической деятельности с 

учетом их принадлежности к высоким, средневысоким, средненизким и низким 

технологиям. 

Ключевыми тенденциями развития инвестиционной сферы Беларуси в 

последние годы выступают сокращение валового накопления основного капитала в 

экономике и значительные колебания технологической и ухудшение отраслевой 

структуры инвестиций. В целях их преодоления реализуются меры государственной 

политики в части стимулирования привлечения и финансирования инвестиций, 

инфраструктурного развития территорий, формирования и реализации целевых 

портфелей инвестиционных проектов. 

Технопарки являются классической территориально-организационной 

формой проявления и реализации экономики знаний на микроэкономическом 

уровне, где формируются различные виды синергического эффекта от 

взаимодействия образования, науки и производства, что в свою очередь приводит к 



развитию креативной индустрии. 

Социально-экономическое развитие и конкурентоспособность регионов 

зависит от максимально возможного использования имеющегося ресурсного 

потенциала в соответствии с их специализацией и уникальной региональной 

идентичностью. Для определения направлений регионального развития необходимо 

создать систему показателей для анализа возможностей развития и мониторинга их 

изменения. 

Приоритетным условием повышения конкурентоспособности и 

инновационной восприимчивости экономики является подготовка 

квалифицированных кадров для инновационной экономики путём повышения 

уровня образования в областях науки, технологий, инженерии и математики. 

Цифровизация экономики выступает ключевым двигателем роста и развития, 

повышая конкурентоспособность всех секторов экономики, расширяя возможности 

для бизнеса и предпринимателей, а также открывая новые пути для выхода на 

международные рынки. Именно поэтому стимулирование привлечения инвестиций 

в развитие цифровой экономики, приобретает приоритетное значение во многих 

странах мира. 

Цифровой суверенитет рассматривается как аспект обеспечения 

государственного суверенитета в области национальной, научно-технологической и 

экономической безопасности. При этом развитие и совершенствование критической 

и ИКТ инфраструктуры, цифровых компетенций специалистов, масштабное 

внедрение цифровых технологий становится необходимым условием минимизации 

современных рисков и угроз в экономической сфере. 

В нынешних условиях социально-экономического развития перед 

государственными институтами стоит задача по созданию максимально 

эффективного механизма регулирования предпринимательства, предполагающего 

создание благоприятной бизнес-среды и таргетирующего гармонизацию интересов 

государства, общества и бизнеса. 

Для поддержания равновесия между различными группами экономических 

агентов и бизнес-сообществ понадобится определять «патерналистский потенциал», 

который будет зависеть от результата взаимодействия трех составляющих: 

государственного регулирования социально-экономического развития, обеспечения 

представительства интересов бизнес-сообществ на ведущих консультационных 

площадках, наличия необходимых ресурсов для реализации согласованных целей. У 

бизнес-сообществ должно появляться все больше возможностей участвовать в 

процессе формирования благоприятной бизнес-среды, что потребует расширения 

полномочий ведущих консультационных площадок, обеспечивающих 

представительство интересов всех категорий экономических агентов.  

Стремительный рост новых технологий и бизнес-моделей требует 

соответствующей адаптации государственного регулирования. Без благоприятной 

бизнес-среды будет сложно получить выгоды от цифровой трансформации и 

реализовывать возможности цифровых технологий.  

Признанные в мировой практике методики оценки делового и 

инвестиционного климата учитывают различные аспекты формирования бизнес-

среды, но мало внимания уделяют цифровым аспектам. Вместе с тем приоритетной 

целью трансформации бизнес-среды должно быть стимулирование 

предпринимательской активности и занятости, где цифровые технологии играют 

важную роль. Поэтому для оценки качества бизнес-среды целесообразно 



использовать интегральные показатели с учетом цифровых преобразований 

экономики и важности инноваций в конечных результатах деятельности субъектов 

хозяйствования. 

Существует статистически значимая зависимость между эффективностью 

бизнес-среды и уровнем предпринимательской активности. В целом в полной 

выборке стран увеличение на 1 балл интегрального показателя эффективности 

бизнес-среды ведет к росту предпринимательской активности на 0,74 балла. Однако 

данная взаимосвязь подтверждается не для всех групп государств. Для группы 

неразвитых стран она отсутствует. В развитых государствах она самая сильная: 

увеличение на 1 балл интегрального показателя эффективности бизнес-среды ведет 

к росту предпринимательской активности на 1,61 балла. Для стран Центральной и 

Восточной Европы и бывшего СССР взаимосвязь двух показателей является 

статистически значимой, однако она ниже, чем в развитых государствах: увеличение 

на 1 балл интегрального показателя эффективности бизнес-среды ведет к росту 

предпринимательской активности на 0,84 балла. 

Формирование благоприятной бизнес-среды предполагает интеграцию 

принципов корпоративной социальной ответственности в деловые процессы 

государства и бизнеса, широкое использование потенциала социального 

предпринимательства, внедрение показателей ESG в стратегии компаний. 

Корпоративная социальная ответственность призвана помочь предприятию достичь 

поставленных целей и оказать содействие обществу в решении социальных проблем. 

Как ключевой стандарт отчетности ESG повышает инвестиционную 

привлекательность бренда. Устойчивое развитие как тренд на осознанное 

потребление, заботу о людях, экологическую ответственность перед обществом 

становится трендом для всех видов бизнеса. Таким образом, КСО и ESG – это две 

стороны одной медали, которых объединяет устойчивое развитие. 

На практике внедрение норм ESG-трансформации в деятельность отдельных 

фирм происходит крайне медленными темпами. Поддержку реализации 

экологических проектов малыми и средними предприятиями осуществляет ОАО 

«Банк развития Республики Беларусь». Кредитные ресурсы предоставляются на 

финансирование проектов в сфере возобновляемых источников энергии, 

переработки отходов, производства органической продукции и экологически 

безопасной упаковки, использования электротранспорта и др. Опытом «зеленого» 

кредитования обладают и многие белорусские коммерческие банки. Реализация на 

практике механизма достижения ЦУР с учетом ESG -факторов, за счет 

трансформации бизнес-процессов компаний путем сокращения воздействия на 

окружающую среду, внедрения практик социально- и экологически ответственного 

бизнеса, будет способствовать достижению целей устойчивого развития. 

Устойчивое развитие требует обновления и совершенствования 

институциональных условий и инструментов, направленных на улучшение делового 

климата, поддержания высокого уровня конкурентной среды, повышения уровня 

энергоэффективности, внедрения экологических стандартов и обеспечения 

экономически безопасной бизнес-среды. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Основным критерием эффективности денежно-кредитной политики 



рекомендовано считать возможность и степень преобразования сбережений в 

эффективные инвестиции. Это предполагает реализацию следующих основных 

принципов устойчивого функционирования национальной банковской системы: 

- подчинение основных ориентиров банковской деятельности целевым 

задачам развития национальной экономики, 

- поддержание позитивной динамики ресурсного потенциала банковской 

системы, 

- количественная и качественная (по объему и структуре) достаточность 

ресурсного потенциала банковской системы для инвестиций, так как только в этом 

случае банковский кредит максимально содействует экономическому росту, 

- синхронное развитие банковского сектора с другими секторами экономики, 

обеспечивающее гармонизацию процентных ставок финансового рынка, 

- минимизация возможности направления денежных потоков в 

законодательно незакрепленные (нормативными актами) сферы использования 

кредитных ресурсов (теневую экономику). 

Для учета существующих и потенциальных вызовов и угроз экономической 

безопасности Республики Беларусь «Основные направления денежно-кредитной 

политики» на очередной год должны включать стратегическое денежно-кредитное 

планирование (3-5 лет) с формированием соответствующих механизмов 

ответственности Национального банка за достижение поставленных целей. Это 

позволит унифицировать денежно-кредитную политику в рамках Союзного 

государства и ЕАЭС.  

В целях обеспечения экономической безопасности в состав ОНДКП 

целесообразно включать несколько сценариев развития национальной экономики и 

финансово-кредитной сферы Республики Беларусь с учетом внешних и внутренних 

рисков. В состав сценариев должна входить оценка и учет вероятных 

макроэкономических и монетарных угроз реализации денежно-кредитной политики, 

а также меры по их преодолению и/или минимизации. 

Проведение регулярных оценок бизнес-среды Беларуси на основе 

разработанных интегральных показателей с целью мониторинга ее состояния и 

соответствия передовым трендам развития.  

Применение мер государственной поддержки предпринимательства в 

условиях новых вызовов и угроз: финансовых (изменения графика платежей по 

кредитам, моратория на банкротство, ограничения комиссий за прием платежей и 

компенсация части расходов и др.), мероприятий по сохранению рабочих мест 

(возможности выкупа на льготной основе части производственных мощностей для 

организации бизнеса; компенсации из местных бюджетов части средств, 

затраченных малым бизнесом на обучение и стажировку работников) и др. 

Внедрение в практику белорусских субъектов хозяйствования кредитования 

предприятий под залог объектов интеллектуальной собственности. Для этого 

необходимо: вводить различные схемы государственной гарантии в целях снижения 

рисков для банков; развивать рынок объектов интеллектуальной собственности с 

целью повышения их ликвидности, используя преимущества цифровизации 

различных процессов, в том числе внедрения информационных платформ по 

торговле интеллектуальными активами; совершенствовать методологии оценки 

объектов интеллектуальной собственности; применять финансирование со 

структурированным залогом. 

Активное внедрение технологий распределенного реестра и смарт-



контрактов, которые дают возможность снижать транзакционные издержки для 

бизнеса. 

Предложен механизм реализации процедур диагностики финансового 

состояния, который состоит из следующих этапов: мониторинг финансового 

состояния организации с помощью финансовых показателей (индикаторов 

финансового состояния); выявление отклонений в финансовом положении 

организации и оценка глубины финансового кризиса; поиск резервов финансового 

оздоровления организации; разработка моделей улучшения финансового положения 

организации на перспективу; разработка мероприятий, направленных на улучшение 

финансового состояния и повышение эффективности использования финансовых 

ресурсов хозяйствующего субъекта. 

Расширение практики применения ESG-стандартов в деятельности 

белорусских субъектов хозяйствования, создание эффективной системы раскрытия 

информации об учете ESG-факторов в деятельности компаний различных отраслей 

экономики и их вкладе в достижение ЦУР. 

Необходимо создать систему формирования комплексного плана развития 

регионов, механизм государственного заказа на перевозки пассажиров, а также 

платформы по предоставлению полного комплекса услуг для туристического 

сервиса в Республике Беларусь. 

При оценке вклада в экономику регионов туристических услуг необходимо 

учитывать то, что рост туристических потоков влечет за собой расширение уровня 

смежных услуг и дополнительных доходов отраслей. Поэтому целесообразно 

осуществлять мониторинг вклада туризма в социально-экономические эффекты 

комплексно.  

Действующее законодательство по внутреннему аудиту целесообразно 

дополнить понятием «профессиональные услуги аудитора», а также критериями 

предварительной оценки работы внутреннего и внешнего аудитора. 

В торговых сетях Белкоопсоюза необходимо постоянно расширять 

ассортимент и привлекать покупателей широкой линейкой продукции. Рыночная 

ситуация сложилась таким образом, что уход западных компаний с белорусского 

рынка позволит создать привлекательные конкурентные преимущества для 

отечественного производителя и торгового бизнеса. 

Для сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке труда 

Белкоопсоюза необходимо осуществлять процесс проведения учебных занятий, 

предусматривающих максимальное приближение к условиям работы по 

специальности через семинары, бинарные учебные занятия с участием специалистов 

организаций – заказчиков кадров, учебных занятий на производстве. При 

прохождении практики после заключения договоров следует знакомить 

обучающихся с современными методами обслуживания и оснащенным новым 

оборудованием, имеющимся в районных потребительских обществах и унитарных 

предприятиях системы потребительской кооперации, универсамах «Родны кут», 

райпо и др. 

Корпоративные учреждения образования, находящиеся в структуре 

Белкоопсоюза должны выполнять в первую очередь свою ключевую задачу по 

укомплектованности кадрами все структуры потребительской кооперации и быть 

направлены на повышение показателей эффективности университета и колледжей, 

в частности 1) валовые показатели количества обученных, охват обучения целевой 

аудитории; 2) качество и удовлетворенность программами обучения, 



преподавателями, удовлетворенностью заказчиков образовательных решений; 3) 

реализацией проектов по развитию кадрового резерва, ключевых ролей, системы 

управления карьерой и ротацией кадров. 

В целях обеспечения трансформационного перехода к научно-

технологической и инновационной политике уполномоченным органам, в 

частности, ГКНТ, следует оказывать политическую и долгосрочную поддержку 

проведению высокооплачиваемых исследований с высокой степенью риска, а 

инновационным фондам – применять многообразные подходы к финансированию 

проектов в области научно-технологической кооперации и коммерциализации 

результатов научно-технических достижений. 

Использовать затратно-результативный подход к анализу и управлению 

технологическим качеством социально-экономических процессов для решения 

задач повышения конкурентоспособности и обеспечения технологической 

безопасности государства. При этом целесообразно проанализировать возможность 

использования полезностных критериев оценки социально-экономических систем и 

процессов наряду с традиционными стоимостными показателями.  

Необходимо проводить работы по дальнейшему совершенствованию 

статистики инноваций с целью обеспечения международной сопоставимости 

получаемых данных, достоверного и глубокого отражения факторов, 

характеризующих инновационное развитие организаций. Интерес представляют 

сведения о создании, использовании передовых производственных технологий, о 

коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами). 

Для оценки совокупной динамики показателей технологического развития 

предлагается разработать методологические подходы по расчету интегрального 

индекса технологического суверенитета. При этом компоненты системы 

показателей технологического развития будут корреспондировать с индикаторами 

Цели 9 ЦУР «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям». 

Осуществлять анализ результативности деятельности научно-

технологических парков на основе интегрального коэффициента экономики знаний 

как планового индикатора для принятия управленческих решений и выявления 

потенциала в плане формирования передовых технологических укладов за счет 

повышения качества образования и роста интеллектуального капитала и инвестиций 

в академическую и университетскую науку.  

Предлагается дополнить существующую систему оценки развития регионов 

показателями: наличие и итоги реализации инновационных проектов; развитие 

действующих и создание новых объектов инновационной инфраструктуры; 

подготовка научных кадров высшей квалификации; меры по защите 

интеллектуальной собственности; развитие материально-технической базы науки; 

автоматизация производственных процессов и управления предприятием. 

Приоритетами для инвестирования должны выступать проекты в сфере 

укрепления технологического суверенитета, цифровизации экономики, развития 

человеческого потенциала, «зеленой», в том числе циркулярной экономики, «новой 

индустриализации» регионов и преодоления «инфраструктурного разрыва» между 

ними. 

Привлечению инвестиций в цифровую экономику будут способствовать меры 

по улучшению инвестиционного климата страны. К их числу относятся: создание и 

развитие полноценной инфраструктуры для осуществления инвестиций, 



поддержание благоприятной административной среды, совершенствование 

налоговой среды, улучшение инвестиционного имиджа страны, развитие 

человеческого потенциала, кадровое обеспечение инвестиционного процесса. 

Для оценки страновой результативности использования информационно-

коммуникационных технологий предлагается применять ряд индексов: развития 

ИКТ (IDI), сетевой готовности (NRI), развития электронного правительства (EGDI), 

Глобальный инновационный индекс (GII), Всемирный рейтинг цифровой 

конкурентоспособности IMD и др. Принимать во внимание опыт лидирующих стран 

и компаний в области использования ИКТ-технологий с целью изучения 

зарубежного опыта и его адаптации к белорусской экономической модели. 

Достижению суверенитета в сфере цифрового развития будет содействовать 

совершенствование в Республике Беларусь системы эффективных государственных 

и частных институтов, создание макроэкономической и регуляторной среды по 

ключевым аспектам цифровой трансформации экономики (инфраструктура, кадры, 

данные), что окажет влияние на обеспечение экономической независимости страны 

в условиях современных вызовов и угроз. 

Для более полного учета регионального аспекта в союзном строительстве 

предлагается разработка совместной стратегии развития межрегиональных и 

приграничных связей Беларуси и России. 

В условиях санкционной политики для белорусских предприятий, имеющих 

сетевую структуру, рекомендована разработка обновленных стратегий 

выстраивания цепочек добавленной стоимости с дружественными странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки. 

Рекомендовано использовать в Беларуси зарубежный опыт развития экспорта 

транспортно-логистических услуг, включая использование цифровых технологий, 

инновационных решений, подходов по адаптации к изменяющимся условиям рынка 

и обеспечению национальной экономической безопасности посредством улучшения 

логистической инфраструктуры и развития стратегических проектов. 

При разработке интеграционной платформы национальной системы 

электронной логистики учитывать опыт функционирования крупнейших 

транспортно-логистических платформ в странах ЕС, Китае и Российской 

Федерации: от выбора подхода к реализации данных проектов, определения 

оптимального состава участников и предоставляемых сервисов, до изучения опыта 

преодоления основных проблем, в том числе связанных с обеспечением 

национальной безопасности. 

Активизировать цифровую трансформацию транспортно-логистической 

сферы Республики Беларусь, включая цифровизацию таможенной деятельности, 

международных перевозок, международных транспортных коридоров, единого 

транспортного пространства ЕАЭС, что будет способствовать повышению 

эффективности транспортно-логистической деятельности и уровня цифрового 

развития Республики Беларусь. 

Продолжить сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией по развитию международных транспортных коридоров, в том числе 

Северного морского пути; транзитного потенциала, преодолению последствий 

введения санкционных мер в сфере транспорта и логистики. 

При создании экономических коридоров ориентироваться на комплексный 

подход в определении приоритетов экономического развития, в основе которых 

лежит принцип максимального вовлечения природных и человеческих ресурсов, 



расположенных в зоне влияния этих коридоров. 

При формировании стратегии развития экономических коридоров, важным 

становится выбор промышленной и экспортной специализации региональной 

экономики и правовых регуляторных механизмов. Становление элементов 

евразийского транспортного каркаса в Республике Беларусь целесообразно 

реализовать в виде пилотных проектов, связывающих крупные промышленные 

центры в белорусско-российском приграничье. 

С учетом получения Беларусью статуса партнера в БРИКС рекомендовано: а) 

участие в отраслевых диалогах по следующим направлениям: торгово-

экономические связи, развитие новых логистических маршрутов, 

продовольственная безопасность, информационная кибербезопасность, наука и 

технологии, образование, медицину и др.; б) присоединение к усилиям БРИКС по 

увеличению взаимных расчётов в национальных валютах и созданию общих 

платёжных инструментов для снижения рисков, которые глобальная финансовая 

система потенциально может создать любому члену мирового сообщества; в) 

углубление взаимоотношений со всеми странами – членами альянса: Бразилией, 

Индией, Китаем, Россией, ЮАР, а также присоединившимися к БРИКС новыми 

государствами-членами; г) обеспечение устойчивого развития, передача опыта 

реализации международных проектов, связанных с молодёжной политикой, 

здравоохранением, охраной окружающей среды и ликвидацией последствий 

стихийных бедствий.  

Рекомендуется продолжить развитие устойчивых форм взаимодействия 

научных организаций с образовательными учреждениями и международными 

партнерами. Стратегическим направлением является подготовка 

высококвалифицированных научных кадров и активное привлечение молодых 

ученых в сферу научных исследований. 

Поддерживается необходимость анализа рынка труда, включая структурные и 

динамические аспекты, с акцентом на занятость работников пенсионного возраста. 

Рекомендуется учитывать международные лучшие практики в пенсионной политике 

и содействовать повышению социального участия пожилых людей. 

Выработана рекомендация интеграции теории «точек роста» в 

государственную экологическую политику и городское планирование. Введение 

углеродного налога рассматривается как одна из эффективных мер для снижения 

выбросов парниковых газов. Подчеркивается важность экологического 

нормирования, внедрения наилучших доступных технологий и методов для 

обеспечения энерго- и ресурсоэффективности экономики. 

Совершенствование правового регулирования общественных отношений 

необходимо осуществлять, исходя из понимания пределов такого регулирования и 

тех задач, которые ставит экономика перед правом. 

Излишняя детализация правовых норм мешает правоприменителю. В связи с 

этим проработке подлежат пределы детализации правовых норм. 

Перспективным является развитие институтов оценки регулирующего 

воздействия, которая призвана сдерживать рост разрабатываемых регуляторами 

новых нормативных правовых актов, влекущих увеличение нагрузки на субъектов 

общественных отношений, ужесточение правил, усиление ответственности. 

В контексте научного прогресса отмечена эволюция концепта юридической 

ответственности, обусловленная конвергенцией права и технологий. Внесено 

предложение о развитии института страхования юридической помощи. 



В условиях возникновения смешанных отношений демаркация на публичное 

и частное право перестает работать. С целью решения существующих правовых 

проблем для нужд экономики перспективным представляется проведение 

междисциплинарных исследований при взаимодействии с практиками. 

Резолюция призывает к укреплению сотрудничества между 

государственными органами, научными и образовательными учреждениями, а также 

международными партнерами для успешной реализации предложенных 

направлений и рекомендаций. 

 

Организаторы Конференции выражают искреннюю благодарность всем 

участникам за содержательные и актуальные доклады. 


