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Предприятие импортирует товары как для использования в своем производстве, так и для тор-

говли этими товарами, выполняются закупки сырьевых материалов за рубежом. Основными при-

чинами сокращения импортных потоков ОАО «БЗТДиА» являются: изменение плана на производ-

ство основной продукции; ограничение объема вывоза товаров из зарубежных стран; несоблюде-

ние поставщиками условий договора; необходимость закупки более усовершенствованной про-

дукции и др. 

Главным импортером является Украина (68,6%), Россия (18,8%), т.к. в этих странах существу-

ют предприятия смежной промышленности. Швеция поставляет 6,3%, Чехия – 6,0%, что обуслав-

ливается длительным периодом экономического сотрудничества. В целом ОАО «БЗТДиА» импор-

тирует около 10% от объема сырьевого материала из стран дальнего и ближнего зарубежья, осу-

ществляя ежегодные международные сделки. 

Основным потребителем продукции ОАО «БЗТДиА» длительное время остается Российская 

Федерация, объем экспорта в 2014г. составил 22174,6 тыс долл. США или 66,3%, что на 24,9% 

ниже, чем в 2013 году. 

В целом у предприятия в 2014г. наблюдается снижение объема экспорта в Россию на 24,9%, в 

страны СНГ – на 8,7%, в Западную Европу – на 21,5%. Увеличился экспорт продукции в Африку – 

на 65,2%, в Юго–Восточную Азию и Ближний Восток – на 60,6%, страны Америки – на 105,7%. 

Эффективность экспортных операций в 2014г. несколько улучшилась, прибыль от внешнеэко-

номической деятельности увеличилась по сравнению с 2013г. на 78762 млн. р. В 2013г. было за-

ключено 211 контрактов поставки продукции на экспорт, из которых шесть были просрочены из–

за несоблюдения условий договора со стороны заказчика. В 2014 г. количество заключенных кон-

трактов увеличилось до 286. 

Коэффициент соотношения экспорта и прибыли от реализации продукции увеличился в 2014г. 

по сравнению с 2013г. составил 3,13. Увеличение данного показателя свидетельствует об эффек-

тивности экспортных операций, о повышении вероятности окупаемости расходов по экспорту. 

Для наращивания экспорта в страны ЮВА и Ближнего Востока необходимо продолжить работу 

над совершенствование конструкции трактора «Беларус–421», продолжить разработку новой 

адаптированной модели и после успешного испытания распространить данные модели в качестве 

образцов в другие стран, а также создание сборочного производства в Шри–Ланке. 

Рынок Африки относится к первой категории, так как основную роль здесь играет цена. С це-

лью наращивания экспорта в данный регион необходимо спроектировать трактор «Беларус–

350/352» и обеспечить поставку данной модели в Египет. Рынок Европы можно отнести ко второй 

группе потребителей. Наиболее емкие страны – Германия, Франция, Италия, Польша. С целью 

наращивания экспорта в данный регион необходимо освоить трактор «Беларус–350/352», совер-

шенствовать существующие и пользующиеся спросом модели. 

В целом необходимо вводить на рынок новые модели тракторов, активизировать работу с пас-

сивными дилерами, продолжить работу по организации сборочных предприятий в интересующих 

регионах, продолжить работу с Промагролизингом и Банком развития с целью реализации про-

граммы международного лизинга и кредитования, а также поиск других лизинговых компаний и 

источников финансирования. 
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Вопросы развития регионов (малых, средних городов и сельских поселений) в государственной 

политике Республики Беларусь всегда занимали важное место. На современном этапе приоритет-

ными направлениями регионального развития Республики Беларусь выступают структурное пре-
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образование национальной экономики, повышение ее эффективности на основе рационального 

использования производственного и ресурсного потенциалов областей, районов и городов; углуб-

ления специализации экономики регионов; повышения инновационного компонента региональной 

экономики; реализации конкурентных преимуществ на внутренних и внешних рынках товаров и 

услуг и др. Достижение перечисленных направлений требует четко сформулированной системы 

целей, задач и инструментов управления региональным развитием. 

В Республике Беларусь в качестве регионов выступают области и г. Минск, которые суще-

ственно различаются как по уровню социально–экономического развития, так и по структуре хо-

зяйства. Сложившееся административно–территориальное деление республики на 6 областей су-

ществует неизменным с 1960 г. В результате в каждой из них сформировался свой территориаль-

но–хозяйственный комплекс, особенности которого необходимо учитывать при проведении реги-

ональной политики. В тоже время действующая система управления региональным развитием Бе-

ларуси имеет ряд особенностей, которые заключаются в следующем: 

– действующее законодательство в сфере планирования и прогнозирования национального и 

регионального развития не отвечает современным требованиям. Действующий Закон о государ-

ственном прогнозировании [1] принят почти 20 лет назад. За эти годы в стране многое измени-

лось. Ситуация в мировой и отечественной экономике очень динамична, что требует более взве-

шенного подхода к вопросу прогнозирования национального и регионального развития. Белорус-

ские эксперты отмечают – республике требуется более гибкая и мобильная система планирования 

[2]; 

– интеграционные процессы, в которых участвует Республика Беларусь, требуют гармонизации 

законодательной базы, в том числе в сфере макроэкономического прогнозирования. Так, в России 

и Беларуси применяются разные периоды краткосрочного прогнозирования. В России этот период 

определен как «год плюс 2». По такой же схеме правительства двух государств ежегодно форми-

руют прогноз Союзного государства. Но в действующем белорусском законодательстве такой 

нормы нет; 

– неблагоприятное влияние миграционных процессов (быстрые темпы урбанизации населения). 

Согласно статистическим данным уровень городского населения Беларуси в 2015 году достиг 

77,3 % (в 2005 году 71,8 %). Это повлекло комплекс проблем в регионах: сокращение демографи-

ческого и трудового потенциала регионов; нарастание экологической напряженности в центрах 

концентрации экономической активности; рост дифференциации уровня жизни населения между 

регионами и другие; 

– несбалансированность структуры экономики, преобладание материалоемких и энергоемких 

производств. Энергоемкость экономики Беларуси по паритету покупательной способности почти 

на 20 % выше среднемирового уровня. По уровню материалоемкости валового выпуска республи-

ка неизменно входит в десятку государств Европы с наиболее высокими значениями этого показа-

теля [3]. 

– монопрофильность
1
 экономики малых городских поселений. Согласно официальным данным 

в настоящее время в республике насчитывается 30 городов и поселков городского типа с моно-

профильной экономикой; 

– недостаточное количество источников доходов в периферийных районах при наличии неис-

пользуемых ресурсов (в первую очередь недвижимости).  

Очевидно, что указанные особенности системы управления региональным развитием в Белару-

си требуют пересмотра и совершенствования. В этих целях обоснованно изучить опыт зарубеж-

ных стран разработки и реализации действенных инструментов регионального развития. 

Выделяют несколько групп инструментов управления региональным развитием, это админи-

стративно–управленческие инструменты, инструменты, сдерживающие процесс (или запрещаю-

щие) создания и размещения новых предприятий в крупных перенаселенных регионах, инстру-

менты, стимулирующие пространственное распределение экономической деятельности, инстру-

менты финансового стимулирования и др. Их выбор зависит от стратегических целей региональ-

                                                           
1
 Справочно: Поселения, экономика которых полностью зависит от одного или двух предприятий, 

являющихся градо-, поселкообразующими (приравненными к ним), от государственных заказов, принято 

называть моногородами, или монопрофильными, моноструктурными, моноотраслевыми городами, городами 

с монопрофильной экономикой, «моноспециализированными городами». 
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ной политики, возможностей и ограничений конкретной территории и других факторов. При этом 

важно определить ключевые принципы и подходы содействия региональному развитию. Так, Ев-

ропейская сеть устойчивого развития (European Sustainable Development Network, ESDN) руковод-

ствуется следующими основополагающими принципами устойчивого пространственного развития 

европейского континента [4]: Общее видение будущего и стратегические цели; Высокая степень 

политической поддержки; Горизонтальная и вертикальная интеграция; Партисипация; Механизмы 

внедрения и поиска ресурсов; Мониторинг, оценка и корректировка. Полагаем целесообразным, 

при модернизации подходов государственной региональной политики Беларуси, учесть перечис-

ленные принципы. 

Выработка мер, содействующих региональному развитию предполагает проведение экономи-

ческого анализа состояния регионов и выявление проблемных вопросов. В странах Европейского 

союза наиболее распространенными подходами являются: а) расчет коэффициента локализации
2
 

позволяющего дать оценку потенциалу кластеризации экономики страны (региона); б) расчет ин-

дикаторов устойчивого пространственного развития административного района; в) выделение то-

чек роста, что позволяет описать необходимые условия для совершенствования / продвижения са-

мого процесса регионального развития. Любой из указанных подходов предполагает проведение 

анализа путем выделения направлений (тематических, отраслевых или иных), и обобщение ре-

зультатов с помощью SWOT–анализа. Анализ состояния регионов Беларуси может проводиться по 

направлениям: анализ экономического комплекса региона, в т. ч. в разрезе видов экономической 

деятельности; анализ возможностей и перспектив перехода к «зеленой» экономике; определение 

приоритетных направлений развития кластерных структур; изучение инвестиционной составляю-

щей экономического развития, оценка потенциальных возможностей государственно–частного 

партнерства и др. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить отдельные направления совершен-

ствования управления региональным развитием в Беларуси, в т. ч. модернизация подходов госу-

дарственной региональной политики Республики Беларусь при формировании основополагающих 

принципов регионального развития; совершенствование отбора инструментов управления регио-

нальным развитием с учетом результатов анализа состояния регионов и выявленных проблемных 

вопросов. При этом рекомендуется использовать такие показатели как коэффициент локализации, 

индикаторы устойчивого пространственного развития региона, выделение территорий опережаю-

щего роста. 
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2 Справочно: Коэффициент локализации рассчитывается как отношение доли занятых в конкретном виде 

деятельности района в общем количестве занятых в экономике района к доле занятых в данном виде эконо-

мической деятельности в стране. 
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