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Современная экономика характеризуется совершенно новыми признаками, началось формиро-

вание пострыночных отношений. На сегодняшний день многие страны мира столкнулись с то-
тальной цифровизацией, без которой процессы, происходящие в рамках нового типа хозяйствова-
ния, были бы невозможны. Так, важной особенностью пострыночной экономики является высоко-
производительное промышленное производство, которое достигается посредством внедрения ин-
формационных технологий, автоматизированной и наукоёмкой техники, интернет-технологий.  

В настоящее время продукты научных исследований создаются целенаправленно в огромных 
масштабах и всё чаще используются на практике, в производстве. Так, широкое распространение 
получили такие прогрессивные технологии, как 3D печать, робототехника, микроэлектроника, вы-
числительная техника, биотехнологии и прочее. Сфера их применения постоянно расширяется. 
Это свидетельствует о том, что сейчас в большей степени делается упор на развитие наукоёмких, 
высокоэффективных технологий, сберегающих энергию и ресурсы.  

Цифровизация и информатизация активно внедряется не только в производство благ и услуг, 
но и в повседневную жизнь общества, в его культуру и влияет на творчество людей. По этому по-
воду профессор С. Д. Бодрунов в своей работе отмечает: «Возрастание роли знаниеемких техноло-
гий, соответствующих им ресурсов и результатов производства, необходимость ускорения темпа 
их развития и совершенствования вносят изменения в макроструктуру экономики. На смену 
«классической» индустриальной системе с абсолютным доминированием промышленного произ-
водства и «обществу услуг», в котором отрасли сервиса вытесняют материальное производство, 
приходит новая индустриальная экономика второго поколения. В ней доминирующее положение 
должны занять отрасли, в которых производится знаниеемкий продукт как таковой, а также те, где 
создаются само знание и человек, способный этим знанием овладеть и применить его в матери-
альном производстве» [1, с. 19]. 

По мнению Э.В. Самигуллина «в настоящее время все государства планеты, по типовой харак-
теристике экономики, можно разделить на 4 группы: 1) с коммерческой экономикой; 2) формиру-
ющие рыночную экономику; 3) с рыночной экономикой; 4) формирующие пострыночную эконо-
мику» [2, с. 74]. Страны, представляющие первую форму хозяйствования, в основном ориентиро-
ваны на реализацию импортных товаров. Их экономика характеризуется слабым развитием, низ-
ким уровнем товарного производства. В настоящий момент, самые яркие примеры – экономики 
стран Центральной Африки. В отличие от вышеописанной группы, государства с формирующейся 
рыночной экономикой развивают также промышленное и сельскохозяйственное товарное произ-
водство. Уровень реализации товаров, произведенных внутри страны, значительно увеличился. 
Странам с рыночной экономикой присуще индустриальное товарное производство. Его объем 
способен обеспечить большую часть совокупного спроса населения.  

Э.В. Самигуллин пострыночную экономику характеризует следующими признаками: «постин-
дустриальным товарным производством, формированием транснациональных корпораций (ТНК), 
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осуществляющих товарное предложение мировому рынку или же сфера предпринимательства 
страны вовлечена в орбиту функционирования ТНК» [2, с. 74]. 

Трансформация форм хозяйствования – это закономерный процесс. Однако важно заметить, 
что не во всех странах он происходит одновременно, с одинаковой скоростью и по одной траекто-
рии. Движущими силами трансформациями экономических систем являлись силы и средства лю-
дей. К примеру, «коммерческая экономика» сформировалась посредством деятельности предпри-
нимателей того времени – ремесленниками и купцами. Рыночная – предпринимателей в сфере 
промышленности. По мнению вышеприведенного автора, движущими силами пострыночной яв-
ляются транснациональные корпорации.  

Э.В. Самигуллин приводит некоторые признаки пострыночной формы хозяйствования по срав-
нению с рыночной, которые можно рассмотреть в приведенной ниже таблице:  

 
Таблица 1. – Сравнительные признаки рыночной и пострыночной экономики 
 

Рассматриваемые признаки 
В условиях рыночной  

экономики 
В условиях пострыночной 

экономики 
Фундаментальная основа эко-
номики 

Индустриальное товарное  
производство 

Постиндустриальное товарное 
производство 

Форма собственности в сфере 
предпринимательства 

Частная Корпоративная 

Форма управления Индивидуальная  
предпринимателя 

Корпоративная 

Система управления Классический предпринима-
тельский менеджмент 

Инновационный корпоратив-
ный менеджмент 

Социальная роль в экономике 
государства 

Создание рабочих мест Социальная защита населения 

Участие государства Фискальная политика 
Правовое регулирование 

Государственная поддержка 

Масштабы охвата территории Местный товарный рынок 
Товарный рынок страны 

Континентальные рынки 
Мировой рынок 

Экономика сформировалась В условиях коммерческой  
экономики 

В условиях рыночной  
экономики 

Примечание – Источник: таблица [2, с. 75]. 
 
Основные отличительные признаки пострыночной экономики охарактеризовал С.Ю. Солодов-

ников. Он отмечает следующие ключевые факторы: изменение характера производства в пользу 
гибкого специализированного; становление сферы услуг главной движущей силой развития эко-
номики; формирование принципиально новых глобальных финансов; возрастание роли обще-
ственно-функциональных инноваций. 

Таким образом, пострыночная экономика – это система хозяйствования, которой присущи 
внедрение результатов научно-технического прогресса, высокопроизводительное производство и 
интернет–технологии, возрастание значимости роли сферы услуг и знаний, новые формы конку-
рентной борьбы. Под последними понимаются «новые общественно-функциональные технологии, 
применяемые в конкурентной борьбе. Прежде всего это общественно-функциональные техноло-
гии (информационное оружие), направленные на нелетальное разрушение социальных субъектов и 
ориентированные на противодействие этому разрушению» [3, с. 39]. 
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Беларусь не остается в стороне от современных общемировых тенденций и направлений 

развития экономики, здесь, как и во многих других станах мира, принят ряд программ социально-
экономического развития, направленных на обеспечение устойчивого роста экономики, 
повышение энергоэффективности производства, энергосбережение, внедрение элементов 
«зеленой» экономики. [1]. 

Устойчивое развитие в Республике Беларусь осуществляется на основании следующих 
принципов: экологический императив, учет интересов будущих поколений, комплексный подход, 
который выражается в сочетании экономических, социальных и экологических эффектов 
развития. Экологические эффекты включают в себя: разработку и внедрение альтернативных 
источников энергии, использование ресурсосберегающих технологий; сохранение и защиту 
окружающей среды, разработку и внедрение экоиновационных технологий и продукции в 
различных отраслях экономики.  

Сейчас как никогда раньше обществом осознается важность сохранения экологической 
ситуации, ведь именно от неё зависит качество жизни населения каждого региона страны. Важным 
аспектом перехода к устойчивому экологически безопасному развитию является внедрение 
экологических инноваций для развития и расширения отечественного рынка экологически чистых 
товаров и услуг.  

Следует отметить, что природоохранная деятельность не может ограничиваться 
мероприятиями, направленными на ликвидацию последствий техногенного развития. Необходимо 
устранить причины, приводящие к уничтожению окружающей среды, путем экологизации 
экономического развития. Среди главных ее направлений можно выделить структурную 
перестройку экономики, нацеленную на опережающее развитие ресурсосберегающих, 
неэнергоемких производств, а также внедрение малоотходных технологий. Инвестиции в 
альтернативные варианты решения экологических проблем могут дать значительно больший 
экологический и экономический эффект, чем прямые затраты на природоохранную деятельность. 
Однако структурная перестройка и технологическое переоснащение требуют продолжительного 
времени и крупных вложений, поэтому традиционные природоохранные мероприятия еще долго 
не утратят своей роли в сохранении окружающей среды.  

Внедрение экологических инноваций связано с научно-техническим прогрессом, который ведет 
к качественным улучшениям в организации производства в обществе. Также существуют весьма 
глобальные последствия практического применения ряда научно-технических разработок, 
связанных с возрастанием экологической опасности и изменением эколого-экономической 
ситуации в мире.  

Сокращение импорта энергоносителей является одной из стратегических задач по обеспечению 
стабильности экономики Республики Беларусь. Решение указанной задачи целесообразно 
осуществлять за счет увеличения использования местных энергоресурсов и возобновляемых 
источников в производстве тепловой и электрической энергии. [2]. 

В сфере производства энергии и энергосбережения создаются (внедрены):  
- новые технологии, оборудование для производства электрической и тепловой энергии на 

основе возобновляемых источников энергии (древесина, биомасса, ветер и другие);  




