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Информация приобретает все большее значение в нашей жизни. Эффективное управление ре-

гиональными потребительскими рынками требует наличия соответствующей информации. В по-

стоянно меняющемся окружающее мире информация используется в самых разных ситуациях и 

имеет серьезное прикладное значение. В результате обработки, систематизации и анализа инфор-

мация может трансформироваться и преобразовываться в различные массивы, базы, системы. В 

зависимости от ситуации информация может быть как полезной, так и совершенно бесполезной.  

Экономическая информация имеет свойство быстро устаревать в силу очень высокой динамич-

ности экономических процессов, поэтому достоверность и актуальность информации является 

ключевым фактором, от которого зависит успешность управленческих решений.  

При управлении потребительским рынком страны необходима информационная система, 

включающая в себя  множество массивов–подсистем, содержащих информацию о развитии рынка 

потребительских товаров в регионах. Однако на практике очень сложно работать с таким огром-

ным объемом информации, следовательно, данный процесс необходимо автоматизировать. 

Использование информационных технологий в управлении потребительским рынком позволит 

получить значительный положительный эффект в результате: 

– ускорения анализа, реализации и контроля управленческих функций; 

– максимально возможной унификации управленческих функций с помощью разработки эф-

фективных алгоритмов решения; 

– быстрого перехода к новым прогрессивным методам управления региональными потреби-

тельскими рынками; 

– получение принципиально новых знаний в области управления региональными потребитель-

скими рынками. 

В настоящее время существующие подходы к формированию информационной системы управ-

ления национальным и региональными потребительскими рынками не позволяют полноценно ре-

шать как текущие, так и стратегические задачи их развития, поэтому значительное число осу-

ществляемых мероприятий имеет крайне низкую эффективность, а отсутствие адекватной отчет-

ности не позволяет реализовывать на практике основные принципы программно–целевого подхода 

к управлению. Эти проблемы, наряду с другими, вызваны и тем, что информация, подготавливае-

мая сегодня Белстатом, направлена преимущественно на удовлетворение информационных по-

требностей национального и, в некоторой мере, регионального уровней, как правило, не учитывает 

особенностей развития потребительского рынка в районах Республики Беларусь. Необходимо от-

метить также, что руководство регионов далеко не всегда имеет четкое представление о современ-

ных информационных системах, и существует вероятность их противодействия внедрению ин-

формационных систем. 

Поэтому сложившаяся ситуация способствует снижению качества принимаемых решений, не-

эффективному использованию целевых средств, и, как следствие, препятствует качественному со-

циально–экономическому развитию целого ряда белорусских территорий и порождает серьезные 

проблемы, обусловливающие снижение эффективности управления региональными потребитель-

скими рынками.  

Таким образом, решение важнейшей задачи, состоящей в том, чтобы превратить национальные 

инструменты поддержки в реальные механизмы развития регионов и обусловливает необходи-

мость создания целевой системы информационного обеспечения регионального развития потреби-

тельского рынка.  

Результаты исследований отечественных и зарубежных авторов внесли существенный вклад в 

разработку исследуемой проблемы, однако основное внимание в изученных работах уделялось 

вопросам типологии и характеристики регионов, территориального размещения производства, 

управления социально–экономическим развитием регионов, информационного обеспечения, ма-

тематического и эконометрического моделирования процесса управления регионами. Вместе с тем 

в экономической литературе вопрос организации комплексного подхода в управлении потреби-
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тельским рынком на базе информационной системы управления региональным развитием потре-

бительского рынка в полной мере пока еще не разработан и не изучен. 

В связи с этим крайне важной научной и практической задачей является обоснование подходов 

к формированию информационной системы регионального развития потребительского рынка, ос-

нованной на экономическом описании проблем, сдерживающих процесс развития и использования 

для их решения необходимой статистической методологии. В информационную систему управле-

ния целесообразно интегрировать две следующие подсистемы: 

– информационное обеспечение регионального развития потребительского рынка; 

– информационная система регионального прогнозирования потребительского рынка. 

Поэтому с целью устранения имеющейся проблемы в недостаточном информационном обеспе-

чении рынка потребительских товаров нами предлагается к рассмотрению автоматизированная 

информационно–аналитической система управления потребительским рынком, представленная в 

виде программного продукта, разработанная на языке программирования и имеющая строгий ал-

горитм последовательности действий при разработке прогнозов развития потребительского рынка 

в регионах. 
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Обеспечение высоких и устойчивых темпов развития регионов и страны в целом, достижение 

стратегических целей государственной власти, как показывает опыт зарубежных стран, на сего-

дняшний день невозможно без заинтересованного партнерства государственных органов власти с 

представителями частного бизнеса. 

Реализация всех намеченных мероприятий в программных документах страны зачастую не 

возможно только за счет использования бюджетных средств. Альтернативным вариантом финан-

сирования масштабных, стратегических проектов выступает государственно–частное партнерство 

(ГЧП).  

Организация Объединенных Наций определяет ГЧП как: «Инновационные долгосрочные кон-

тракты по развитию инфраструктуры и обеспечению оказания общественных услуг с привлечени-

ем финансовых средств, экспертного опыта и мотивации частного сектора в те области, которые 

традиционно относятся к сфере ответственности государства» [1, с.9–10]. 

В целом государственно–частное партнерство рассматривают как взаимовыгодное сотрудниче-

ство государства и частного бизнеса в реализации социально–значимых проектов. Взаимодействие 

государственных и частных организаций позволяет реализовывать крупные инфраструктурные 

проекты, требующие значительных финансовых вложений.  

Существование потребности в ускорении реализации подобных проектов и одновременном 

снижении бюджетных расходов обуславливает необходимость разработки нормативной почвы для 

становления института государственно–частного партнерства в Республике Беларусь. На это 

нацеливает и Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 №4, в которой дано пору-

чение сформировать правовую базу, стимулирующую развитие в нашей стране механизмов госу-

дарственно–частного партнерства [2]. В целях реализации этой инициативы главы государства 

Правительство в постановлении от 18.02.2011 №216 определило эту задачу в числе приоритетных 

для своей деятельности на 2011–2015гг., отметив, в частности, необходимость подготовки специ-

ального закона [3]. К сожалению, Закон о государственно–частном партнерстве на сегодняшний 

день остается существовать лишь в виде проекта.  

С целью активизации и ускорения развития инфраструктуры и оказания услуг на основе ГЧП в 

Беларуси, задействовать капитал и опыт частного сектора, Министерство экономики Республики 

Беларусь инициировало проект международной технической помощи «Укрепление национального 

потенциала в области применения механизмов государственно–частного партнерства в Республи-

ке Беларусь», который был поддержан и одобрен Европейским союзом в части финансирования и 

Программой развития ООН в части софинансирования и реализации [1, с.4]. 




