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Проблема энергетической безопасности имеет особую актуальность, поскольку именно надеж-

ные и гарантированные поставки энергии, произведенные экологически приемлемыми способами, 
создают предпосылки для гармоничного развития современной экономики. Достижение устойчи-
вого экономического роста белорусской экономики является одной из наиболее значимых госу-
дарственных задач. 

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Прези-
дентом Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. No 575, понятие «национальная безопасность» 
трактуется как «состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от внут-
ренних и внешних угроз» [1]. Структура национальной безопасности направлена на защищенность 
страны исходя из сфер жизнедеятельности общества.  

Сегодня для Беларуси основными сферами национальной безопасности являются: экономиче-
ская, политическая, демографическая, научно-технологическая, информационная, военная, эколо-
гическая, биологическая и социальная. Количество компонентов национальной безопасности мо-
жет как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от ряда условий, которые определяют 
развитие государства.  

Согласно концепции энергетической безопасности Республики Беларусь, энергетическая без-
опасность определяется как «состояние защищенности граждан, общества, государства, экономи-
ки от угроз дефицита в обеспечении их потребностей в энергии экономически доступными энерге-
тическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушения бесперебойности энергоснабже-
ния» [2].  

Для условий Республики Беларусь наиболее точный – комбинированный подход, при котором 
объектами энергетической безопасности являются все составляющие технологического цикла – 
как участники процесса производства энергии, так и потребители на всех уровнях (рис.).  

 
Рисунок – Комбинированный подход к определению объектов энергетической безопасности 

Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Для Беларуси выделяются общие угрозы энергетической безопасности, относящиеся ко всем 

стадиям энергетической цепи. По нашему мнению, их необходимо разделить на две группы, учи-
тывающие:  
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1) инвестиционные и финансовые угрозы; 
2) социальные угрозы. 
Дефицит инвестиций в модернизацию основных производственных фондов топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) провоцирует ограниченные возможности для привлечения не-
обходимых финансовых ресурсов организациями ТЭК, что не обеспечивает требуемый уровень 
обновления основного оборудования и вызывает его повышенный износ и увеличение потерь 
энергии на всех стадиях энергетической цепи.  

Снижение уровня подготовки высококвалифицированных кадров для ТЭК а также низкая зара-
ботная плата и как следствие недостаток квалифицированного персонала на энергетических про-
изводствах способствует оттоку кадров в другие сферы деятельности с менее напряженным гра-
фиком работы, что повышает уровень аварийности объектов энергетики.  

Немаловажную роль для экономики страны играет рассмотрение баланса электрической энер-
гии. Баланс электрической энергии – это физическое равенство между выработанной, передавае-
мой и потребляемой электрической энергией в определенной системе электроснабжения за опре-
деленный период времени. Это фундаментальное понятие, которое обеспечивает корректную ра-
боту системы электроснабжения и позволяет контролировать ее эффективность. 

В концепции устойчивого развития Республики Беларусь рассмотрение и прогнозирование по-
казателей баланса электроэнергии обусловлено необходимостью обеспечения экономического ро-
ста, социального развития, экологической устойчивости, энергетической безопасности и инвести-
ционной привлекательности страны. Сравнительный анализ фактических и плановых показателей 
баланса электрической энергии представлен в таблице ниже. 

 
Таблица – Состояние защищенности по направлениям энергетической безопасности Республи-

ки Беларусь на примере электрической энергии  
 

Показатель 
2020 г.  

(Фактический) 
2020 г.  

(Плановый) 
Абсолютное  
отклонение 

Темп роста  
(снижения), % 

Производство электрической энергии 
– всего (млрд. кВт·ч) 

38,7 39,9 -1,2 96,99% 

в том числе: 
тепловые электростанции 37,6 31,85 5,8 118,05% 
возобновляемые источники энергии 0,8 0,95 -0,2 84,21% 
атомная электростанция 0,3 7,1 -6,8 4,23% 
Потребление электрической энергии 38,2 39,9 -1,7 95,74% 

Примечание – Источник: собственная разработка  
 
В 2020 году фактическое производство электроэнергии оказалось на 3,01% ниже запланиро-

ванного уровня. Однако выработка электроэнергии на тепловых электростанциях превысила план 
на 18,05%. В целом, наблюдается несоответствие большинства фактических показателей плано-
вым. Особенно явно это наблюдается в области получения электроэнергии посредством атомной 
электростанции. Несмотря на это, нельзя говорить о негативных тенденциях в области производ-
ства электроэнергии, так как на 38,7 произведённых млрд. кВт·ч приходится только 38,2 млрд. 
кВт·ч потреблённых. 
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Экономисты долго искали закономерности, связывающие успешное экономическое развитие со 

структурой экономики и политикой. Этот сравнительный подход в экономике был инициирован 
Саймоном Кузнецом и основывался на «существовании общих, транснациональных факторов и 
механизма взаимодействия между странами, которые создадут некоторый систематический поря-
док в том, как можно ожидать распространения современного экономического роста по всему ми-
ру». Одним из наиболее поразительных выводов этого сравнительного подхода к экономическому 
развитию была «всеобщая обратная связь между доходом и долей сельского хозяйства в доходах и 
занятости» [2, с. 81]. 

Как утверждал Кузнец, одной из ключевых особенностей современного экономического роста 
было перемещение рабочих из сельского хозяйства в производство и сферу услуг. Сравнительный 
подход определил производственный сектор как двигатель экономического роста для большин-
ства стран, а темпы индустриализации отличали успешные экономики от неуспешных. Однако на 
определенном этапе экономического развития, когда рост производительности в обрабатывающей 
промышленности превышает рост производительности в сельском хозяйстве и сфере услуг, а 
спрос на услуги увеличивается, сектор услуг становится основным источником занятости, а значе-
ние производственного сектора снижается с точки зрения обеспечения занятости, хотя и не с точ-
ки зрения роста производства [2, с. 112]. 

Перемещение рабочих из сельского хозяйства в производство и в сферу услуг было осуществ-
лено путем структурных преобразований во всех экономиках, входящих в список стран с высоки-
ми доходами, а также моделью успешного роста в Восточной Азии. Этот путь структурных преоб-
разований привлек большое внимание экономистов и лежит в основе большинства теоретических 
представлений о структурных преобразованиях — от ученых в области классической экономики, 
таких как Кузнец, Льюис, Ченери и Сирквин, до более современных подходов, которые уходят 
своими корнями в неоклассической традиции.  

Структурная трансформация определяется как переход экономики от низкопроизводительной и 
трудоемкой экономической деятельности к более высокой производительности и трудоемкой дея-
тельности. Движущей силой структурных преобразований является изменение производительно-
сти в современном секторе, в котором преобладают производство и услуги. Он также характеризу-
ется перемещением рабочей силы от трудоемких видов деятельности к квалифицированноемким. 

Рассмотрим понятие структурное трансформации в более масштабном формате (таблица). 
Структурная трансформация может генерировать как статические, так и динамические выгоды. 

Статическая выгода — это рост производительности труда в масштабах всей экономики, посколь-
ку работники заняты в более производительных секторах. Динамические выгоды, которые следу-
ют с течением времени, связаны с повышением квалификации работников и положительными 
внешними эффектами, возникающими в результате того, что работники имеют доступ к более со-
вершенным технологиям и накапливают новый опыт.  

Таким образом, можно выделить задачи структурной трансформации региональной экономики: 
1. Диверсификация экономики: сокращение зависимости региона от определенных отраслей 

или ресурсов и развитие новых отраслей экономики.  
2. Развитие и совершенствование человеческого капитала в регионе. Это может включать 

улучшение качества образования и повышение квалификации трудовых ресурсов, чтобы соответ-
ствовать требованиям современной экономики.  

 




