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СТРУКТУРА И ПРОПОРЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСИ 

  
За годы независимого существования Беларусь прошла слож-

ный путь построения государственности, наполнения суверенитета 
реальным содержанием, перехода к рыночным отношениям в труд-
ных условиях преодоления системного социально-экономического 
кризиса, вызванного распадом СССР.  

Социально-экономические процессы, протекающие в националь-
ной экономике, в совокупности образуют единый процесс воспроиз-
водства, который охватывает четыре стадии: производство, обмен, рас-
пределение, потребление. Их функционирование и конечный результат 
оцениваются комплексом важнейших социально-экономических пока-
зателей и макропараметров, в том числе накопления и потребления, 
характеризующих движение общественного продукта. Динамика вос-
производственного процесса описывается, как правило, тремя основ-
ными параметрами: объемом (масштабом) производства; темпом раз-
вития (скоростью роста или спада); пропорциями системы и процесса 
воспроизводства, характеризующими сбалансированность его компо-
нентов, равномерность (пропорциональность) развития. Нарушение 
пропорций, или диспропорции, например, в воспроизводственной, 
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отраслевой, технологической, региональной структурах, ведет к паде-
нию эффективности и разрушению экономической системы. 
Структура национальной экономики Республики Беларусь постоян-

но изменяется и трансформируется. Большое влияние на это оказывает 
научно-технический прогресс, который изменяет характер производства, 
способствует возникновению новых отраслей и сфер экономики. Изме-
нение характера общественного производства, возникновение новых 
отраслей, оказывает влияние на характер взаимосвязей в национальной 
экономике. Поэтому структура национальной экономики постоянно из-
меняется, что вынуждает проводить постоянный структурный мони-
торинг, соизмерять реальную структуру с будущим ее развитием. 
Структура конкретной национальной экономики формируется 

под влиянием множества факторов – географических, культурных, 
социальных, психологических и т.д. Она специфична применительно 
к каждой определенной стране и не может быть искусственно вне-
дрена. Со стороны государства может быть осуществлено только 
опосредованное влияние на нее. 
Современная структура национальной экономики Беларуси не-

достаточно оптимальна. Это связано, главным образом, с ее пере-
ходным характером, обусловленным необходимостью трансформа-
ции командной экономики советского периода в социально ориен-
тированную рыночную экономику.  
Центральную роль в структурной перестройке должно сыграть 

формирование соответствующей институциональной структуры, 
которая оказывает определяющее воздействие на экономическое 
поведение субъектов экономики и, таким образом, содействует оп-
тимизации воспроизводственной структуры в целом. 
Республика Беларусь стремится установить оптимальные пропор-

ции своей экономики, обеспечивающие наиболее полное удовлетворе-
ние потребностей населения при наименьших затратах ресурсов, соот-
ветствие между структурой общественного воспроизводства и структу-
рой общественных потребностей. Этот процесс долгий и трудоемкий, 
т.к. высокие темпы накопления в СССР выразились в преимуществен-
ном росте средств производства над производством предметов потреб-
ления, что придало антисоциальную направленность всему воспроиз-
водственному процессу. Однако на данный момент экономика Респуб-
лики Беларусь стремится быть социально-ориентированной. 
Основная цель государства, которую планируется достигнуть к 
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«зеленой» экономики, ускоренного совершенствования высокотехно-
логичных производств.  
В качестве определяющего вектора развития в ближайшие годы 

рассматривается наращивание экспорта при ограничении внутрен-
него потребления, что позволит обеспечить сбалансированность 
внешней торговли и стабильность валютного рынка, выполнить 
обязательства по обслуживанию внешнего долга. 
Анализ макроэкономических пропорций Республики Беларусь по-

казал, что существуют определенные территориальные диспропорции в 
распределении общественного продукта. Рабочая сила стремится в зону 
с высокой заработной платой и возможностью получения хорошего 
образования, предприниматели концентрируются на территории с са-
мыми большими возможностями для сбыта товаров и услуг. Поэтому 
большая доля ВВП Республики Беларусь приходится на г. Минск. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

Экономический потенциал любого предприятия является со-
ставом его ресурсов, а именно трудовых, материальных, финансо-
вых и других, имеющихся в распоряжении организации для произ-
водства запланированных работ и услуг [1].  
Среди компонентов потенциала предприятия современные ис-

следователи выделяют такие составляющие [2, 3, 4]:  
- производственный потенциал (производственные площади, ма-

шины, оборудование, механизмы и другие виды основных фондов, их 
техническое состояние, износ основных фондов, сырьевые запасы); 

- кадровый потенциал (численность персонала, структура и 
квалификация, опыт, знания, умения и навыки, уровень образова-
ния, коммуникативные качества);  

- научно-исследовательский потенциал (научно-технические 
разработки и изобретения; персонал, обладающий научно-
техническими знаниями и производственным опытом);  




