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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования ресурсосберегающей страте-
гии на макро- и микроуровнях управления экономическими системами. Излагаются концепту-
альные подходы обеспечения устойчивого социально-экономического развития в современных 
условиях хозяйствования. 

The article deals with current issues of resource formation strategists at the macro and micro levels. 
Outlines the conceptual approaches to sustainable socio-economic development in modern conditions. 

Введение. В условиях растущей глобализа-
ции и в связи с вхождением Республики Бела-
русь в мировое экономическое пространство 
ключевой задачей является обеспечение конку-
рентоспособности национальной экономики. 

В Послании к белорусскому народу и На-
циональному собранию 20 апреля 2013 г. Пре-
зидент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
четко определил стратегию обеспечения конку-
рентоспособности страны в современных усло-
виях: «Нынешний этап социально-экономи-
ческого развития особый. Он требует ускорен-
ных темпов процесса модернизации. Происхо-
дящая в настоящее время смена доминирующих 
технологических укладов открывает «окно воз-
можностей» для успешного выхода на новую 
волну экономического роста. Именно в подоб-
ные периоды крупномасштабных глобальных 
технологических сдвигов «окно возможностей» 
позволяет отдельным странам вырваться вперед 
и совершить экономический рывок. И мы долж-
ны таким опытом воспользоваться» [1, с. 2]. 

Основная часть. На рубеже XX и XXI стст. 
экономическое развитие Беларуси характери-
зовалось использованием потенциала традицион-
ных отраслей, в основном III и IV технологиче-
ских укладов. А высокотехнологичные отрасли и 
производства в силу недостаточного совершен-
ства и действенности законодательства, эконо-
мических механизмов и инновационной инфра-
структуры не обеспечивали достаточного вкла-
да в экономическое развитие Беларуси. Так, под-
водя итоги реализации Государственной про-
граммы инновационного развития Республики 
Беларусь за 2007–2010 гг., следует констатиро-
вать, что научно-техническая продукция и раз-
рабатываемые в стране технологии ориентиро-
ваны в основном на внутренний спрос. Конку-
рентоспособные на мировых рынках принципи-
ально новые технологии составляют лишь  
5–10% в структуре создаваемых передовых про-
изводственных технологических процессов.  
По-прежнему превалируют традиционные тех-

нологии, охватывающие 65–70% создаваемых 
новых образцов. В экспорте белорусских това-
ров и услуг удельный вес высокотехнологич-
ных образцов составляет примерно 2%. 

По данным Комплексной программы науч-
но-технического прогресса Республики Бела-
русь на 2001–2020 гг., 48,2% действующих тех-
нологий использовались еще до 1985 г. Из экс-
плуатируемых промышленными предприятия-
ми 13,2 тыс. передовых производственных тех-
нологий 31,4% внедрены до 1994 г. [2, с. 46], в 
последующем периоде начала XXI ст. созданы 
производственные технологии, существенная 
доля которых являлись новыми только для  
Беларуси. 

В числе приоритетных направлений обеспе-
чения устойчивого социально-экономического 
развития Беларуси отмечаются снижение энер-
гоемкости выпускаемой промышленной про-
дукции, увеличение ее экспорта и экономически 
обоснованное импортозамещение. Среди отрас-
левых приоритетов выделяются сфера услуг, энер-
гетика, передовые высокотехнологичные отрасли 
нового уклада, информационные технологии. 

Согласно Посланию к белорусскому народу 
и Национальному собранию, меры по активи-
зации модернизации национальной экономики 
рассматриваются при одновременном обеспе-
чении решения задач ресурсосберегающей на-
правленности. Как отмечается, «успех нашего 
курса на обновление экономики связан не толь-
ко с созданием новых производств. Экономное, 
рачительное поведение в традиционных для нас 
отраслях – это также неотъемлемая и естест-
венная часть модернизации. Приступая к мас-
штабной модернизации экономики, в первую 
очередь необходимо позаботиться о том, чтобы 
во всех сферах обеспечить бережное, рацио-
нальное использование ресурсов – материаль-
ных, финансовых, трудовых. Без этого любое 
начинание обречено на провал»[1, с. 2]. 

Среди современных белорусских и россий-
ских ученых-экономистов, известных в области 
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исследования повышения эффективности управ-
ления ресурсами на различных уровнях эконо-
мики, можно выделить таких, как А. Акмаев, 
А. Амоша, И. Бокун, А. Быков, В. Бушуев, 
Л. Гаузнер, А. Михалевич, В. Буць, Л. Падал-
кои др. Анализ экономической литературы по-
зволяет охарактеризовать само понятие «ресур-
сы» как «основные элементы производственного 
потенциала, которые имеет в своем распоряже-
нии система и которые используются для дости-
жения конкретных целей экономического разви-
тия». При этом «исходным моментом экономии 
ресурсов и ресурсосбережения выступает ра-
ционализация производства, представляющая 
собой комплекс мероприятий для более целесо-
образной организации производственного про-
цесса при достижении наивысшей производи-
тельности труда и наименьших затратах произ-
водственных ресурсов» [3, с. 41]. 

Экономное и рациональное использование 
материально-сырьевых и топливно-энергетичес-
ких ресурсов способствует не только повыше-
нию эффективности национальной экономики, 
ее конкурентоспособности, но и сохранению 
благоприятной природной среды для ныне жи-
вущих и будущих поколений. Такой подход на 
мировом уровне был предложен в рамках раз-
работанного Организацией Объеденных Наций 
«Глобального зеленого нового курса». 

Осознание катастрофичности сложившегося 
типа экономического развития, конечности 
природных ресурсов и взаимозависимости эко-
лого-экономических процессов явилось важ-
нейшей причиной начала разработки концеп-
ций мирового развития в связи с экологически-
ми ограничениями. Особенно активно эти раз-
работки начались в развитых странах в 70-х го-
дах. Знаковой работой в этом направлении стал 
доклад Римскому клубу Д. Медоуза «Пределы 
роста», датируемый 1972 г., который является 
классическим в области концепций мирового 
развития. Исследование автора шло по пяти гло-
бальным направлениям мировой динамики: ус-
коряющаяся индустриализация, быстрый рост 
населения, нарастание голода, истощение нево-
зобновляемых ресурсов, ухудшение состояния 
окружающей среды. Различные варианты моде-
ли мировой динамики показывали, что при со-
хранении прежнего подхода к экономическому 
росту к середине XXI ст. в мировой экономике 
разразится глобальный кризис. В качестве 
единственного варианта предотвращения нега-
тивного сценария развития мировой экономики 
предлагалась концепция «нулевого роста», в 
соответствии с которой человечество должно 
стабилизировать численность населения, пре-
кратить промышленный рост, инвестировать и 
развивать только сельское хозяйство и сферу 

услуг, а в промышленности только возмещать 
износ фондов. Несмотря на ряд недостатков, в 
частности о недоучете возможностей научно-
технического прогресса, эта работа была пер-
вой попыткой оценить значение экологического 
фактора для мирового развития. Дальнейшие 
исследования Д. Медоуза, результаты которых 
были представлены в вышедшей в 1992 г. рабо-
те «За пределами роста», привели автора к 
формулированию нового постулата: есть пре-
делы росту, но нет – развитию. Между тем ак-
центы в экономике до сих пор делаются на рос-
те, понимаемом как количественное увеличе-
ние, а не на развитии, при котором необходимы 
качественные изменения. 

Большое влияние на формирование концеп-
ций развития с учетом экологических ограни-
чений как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане оказал Доклад Международной ко-
миссии по окружающей среде и развитию 
(МКОСР) «Наше общее будущее» (1987), вы-
полненный по заданию Организации Объеди-
ненных Наций. Целью доклада являлась разра-
ботка глобальной программы изменений в ми-
ровом развитии. В докладе были предложены 
долгосрочные стратегии в области охраны ок-
ружающей среды, которые бы позволили обес-
печить устойчивое развитие мировой экономи-
ки на долгосрочный период. Основой форми-
рования нового типа эколого-экономического 
роста, как подчеркивается в выводах доклада, 
должно стать устойчивое развитие (sustainable-
development). Сейчас в литературе имеется бо-
лее 60 определений устойчивого развития. Наи-
более распространенным является определение, 
данное в докладе комиссии Г. Х. Брундтланд: 
«Устойчивое развитие – это такое развитие, ко-
торое удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои собст-
венные потребности. Оно включает два ключе-
вых понятия: 

– понятие потребностей, в частности по-
требностей, необходимых для существования 
беднейших слоев населения, которые должны 
быть предметом первостепенного приоритета; 

– понятие ограничений, обусловленных со-
стоянием технологии и организацией общества, 
накладываемых на способность окружающей 
среды удовлетворять нынешние и будущие по-
требности» [4, с. 32]. 

Выводы и рекомендации Международной 
комиссии получили положительную оценку Ге-
неральной Ассамблеи ООН. К числу самых зна-
чимых следует отнести документы Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992), в частности программу «Повест-
ка дня на XXI век», принятую представителями 
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179 государств, которая представляет собой гло-
бальную программу экономического и социаль-
ного развития человечества в перспективе. 

Теоретическим фундаментом концепций 
устойчивого развития является расширенная 
производственная функция. До самого послед-
него времени основное внимание в экономиче-
ской теории и практике уделялось двум факто-
рам экономического роста – труду и капиталу: 

 Y = f(K, L),                           (1) 
где K – капитал; L – трудовые ресурсы. 

Природные ресурсы предполагались неис-
тощимыми, и уровень их потребления по от-
ношению к возможностям их восстановления и 
запасам не рассматривался в числе определяю-
щих параметров. 

В настоящее время признано, что природ-
ные ресурсы (капитал) становятся все более 
дефицитными по сравнению с искусственным 
капиталом. Поэтому так же, как значительное 
увеличение производительности труда было до-
стигнуто за последние 200 лет, «экологические» 
экономисты утверждают, что настало время пе-
реключить свое внимание на достижение роста 
продуктивности природных ресурсов, т. е. раз-
работку новых технологий и реорганизацию 
существующих методов, с тем чтобы нынеш-
ний уровень производства мог быть достигнут с 
гораздо меньшим использованием природных 
ресурсов. При этом принципиальным отличием 
подходов «экологических» экономистов и пред-
ставителей неоклассической школы экономиче-
ской мысли является разница в восприятии  
мира, что приводит к очень разным выводам от-
носительно экономического роста. Так, для 
«экологических экономистов» экономика явля-
ется подсистемой экосистемы. Неоклассики тем 
временем считают, что экосистема представляет 
собой подмножество экономики. В соответствии 
с этим представлением о мире, экономика извле-
кает сырье из окружающей среды, а затем от-
правляет отходы обратно. Следовательно, эко-
номический рост может происходить только в 
пределах ограничений, связанных с конечными 
пределами естественного мира. В рамках не-
оклассической экономической теории издерж-
ки, связанные с воздействием на экосистему, не 
включаются в расчет. 

Выводы эколого-экономического направле-
ния теоретических исследований свидетельст-
вуют, что будет конечный предел – максималь-
ный объем материальной и энергетической про-
пускной способности в экономике, что соответ-
ствует способности Земли поглощать отходы и 
потенциалу возобновляемых источников энер-
гии для регенерации. Масштабы хозяйственной 
деятельности будут зависеть от степени, в кото-

рой бизнес сможет развивать технологии, позво-
ляющие увеличить производительность природ-
ных ресурсов. 

В самом общем виде устойчивое развитие 
во времени с учетом основных параметров 
можно представить в следующем виде: 

( , , , ) 0,dF L K N I
dt

≥                      (2) 

где ( , , , )F L K N I  – функция устойчивого разви-
тия; L – трудовые ресурсы; K – искусственно 
созданный (физический) капитал; N – природ-
ные ресурсы; I – институциональный фактор. 

Соотношение показывает необходимость со-
хранения и увеличения во времени некоторого 
агрегатного производственного потенциала, оп-
ределяемого главным образом тремя видам ка-
питала. Здесь природный капитал может умень-
шаться до той степени, пока это уменьшение 
может быть компенсировано за счет увеличения 
применения искусственно созданных средств 
производства (заводы, технологии, дороги и пр.), 
повышения квалификации работников и пр. Ин-
ституциональный фактор включает проблемы 
собственности на природные ресурсы и имуще-
ственные права на нее как основу экономиче-
ской деятельности в этой сфере. При этом кон-
ституирование права собственности и их разгра-
ничение между субъектами хозяйствования 
должны обеспечивать снижение нагрузки на 
природный капитал и его воспроизводство. 

Концепция устойчивого развития является на 
сегодняшний день базовой идеологией для миро-
вого сообщества. Все развитые страны мира вы-
разили стремление следовать по направлению к 
устойчивому развитию. Более чем в 100 странах 
на высшем государственном уровне имеются Со-
веты по устойчивому развитию и национальные 
программы перехода к устойчивому развитию. 

Таким образом, в современных условиях раз-
работка ресурсосберегающих стратегий базиру-
ется на нижеприведенных основных положениях. 

Ресурсосбережение есть процесс обеспечения 
роста объема полезных результатов при относи-
тельной стабильности материальных затрат. 

Рост объема производства не должен осу-
ществляться при нанесении вреда окружающей 
среде. 

История развития современного общества 
подтверждает, что введение ограничений по-
терь энергии и ресурсов и недопущение неже-
лательных входных воздействий на природную 
среду оказывается более оправданным подхо-
дом, чем контроль последствий и исправление 
случившегося. 

В качестве ресурсосберегающей стратегии 
авторами предлагается понимать долгосрочное 
качественно определенное направление деятель-
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ности, позволяющее обеспечивать организации 
конкурентные преимущества, гибко реагировать 
на изменения внешней среды и ориентированное 
на достижение основных целей организации на 
основе рационального распределения ресурсов, 
что позволяет достичь максимальной результа-
тивности при минимальных затратах и бережно-
го отношения к окружающей среде. 

На макроуровне ресурсоэффективный сцена-
рий развития и ресурсосберегающая стратегия 
должны предполагать возможность экономиче-
ского роста при сохранении (незначительном 
увеличении) настоящего уровня потребления 
всех видов ресурсов, включая топливно-энерге-
тические. Для реализации ресурсосберегающей 
стратегии страны существенные задачи постав-
лены в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. К 2015 г. намечено сни-
жение энергоемкости ВВП в Беларуси на 50% по 
сравнению с 2005 г., износа основных фондов 
энергосистемы до уровня не выше 50%, увели-
чение в топливно-энергетическом балансе стра-
ны доли местных и возобновляемых источников 
энергии до 28% [5, 6]. 

Развитие экономики по этому сценарию мо-
жет быть обеспечено за счет изменения струк-
туры экономики в сторону менее энергоемких 
отраслей и использования всего имеющегося 
потенциала ресурсосбережения. В случае реа-
лизации такого сценария Республика Беларусь 
сможет приблизиться к индустриально разви-
тым странам по структуре экономики и показа-
телям удельной энергоемкости. 

Основными условиями формирования ре-
сурсоэффективной стратегии являются: 

• создание механизмов стимулирования ре-
сурсо- и энергосбережения на предприятиях; 

• совершенствование механизмов финан-
сирования и реализации программ и проектов 
по эффективному использованию всех видов 
ресурсов; 

• создание и использование прогрессивных 
техники, технологий и материалов, обеспечи-
вающих качественное улучшение эффективно-
сти ресурсо- и энергопотребления; 

• внедрение на предприятиях системы 
контроля за ходом реализации ресурсосбере-
гающих программ и мер ответственности за их 
исполнение. 

На предприятиях должны разрабатываться 
и внедряться комплексные ресурсосберегаю-
щие проекты, обеспечивающие оптимизацию 
потребления всех видов ресурсов. 

Заключение. Таким образом, в практику 
отечественного менеджмента должно прочно 
войти понятие ресурсоэффективной стратегии, 
что позволит обеспечить перевод белорусской 
экономики на ресурсосберегающий и иннова-
ционный путь развития. 
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