
- утрата ценовой конкурептоспособности в результате поддер

жания завышенного официального обменного курса белорусского 
рубля способствует накоплению запасов готовой продукции на 
складах предприятий. Одновременно повышается ценовая доступ
ность импортных товаров па внутреннем рынке и, соответственно, 

увеличиваются объемы импорта; 

- предприятия не имеют возможности получения валютных 

кредитов (даже в российских рублях), в виду того , что в последую
щем их возможности погашения суммы основного долга ограниче

ны из-за отсутствия свободного доступа к приобретению валюты и 
хронического превышения спроса на валюту над ее предложением 

на Белорусской валютно-фондовой бирже, а также существующей 
обязательной продажей государству валютной выручки по завы

шенному курсу белорусского рубля. 

Уравнять спрос и предложение валюты в стране невозможно без 

решения проблем курсообразования. 

Кроме решения проблем курсообразования, предложение валю

ты в стране будет зависеть от существования порядка обязательной 
продажи валютной выручки субъектами хозяйствования. 

Кроме того, закупаемые за границей за валюту товары должны 
предназначаться не столько для удовлетворения растущего потреб

ления, сколько для производства наукоемкой и высокотехнологич
ной продукции, которую затем следует направлять па экспорт при 

одновременном уменьшении импорта. Это будет способствовать уве
личению предложения валюты в стране. Оздоровить финансовую си
туацию в стране возможно также с одновременной отменой ограни

чений ва платежи по внешнеэкономическим операциям в белорус

ских денежных единицах. Данная мера будет способствовать расши
рению спроса на белорусские рубли и, что в свою очередь должно по

ложительно повлиять на процесс формирования обменного курса. 

В. С. Фатеев 
Институт экономики НАНБ 

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Основные изменения в развитии экономики Беларуси с 1990 
по 1999 гг., в целом были характерны для всех ее регионов облас

тного уровня. В этом периоде достаточно отчетливо просматрива

ются два этапа: до 1995 г. наблюдался обвал основных экономи
ческих показателей, а в последующие годы, судя по некоторым 

индикаторам, наметилась более или менее явная тенденция к 

улучшению ситуации . 

117 



Тем не менее, в развитии экономики отдельных регионов Бела
руси в этот период наблюдался ряд особенностей . Данные Минис
терс1·ва статистики и анализа Республики Беларусь свидетельству

ют о том, что численность населения, занятого в экономике, в це

лом по стране с 1990 по 1995 гг. сократилась на 15, 7 % , а в Гомельс
кой области - на 19,4 % , в Витебской и Могилевской областях - бо
лее чем на 1 7 % , в городе Минске - всего на 11,2 % . В последующие 
годы тепденцию снижения этого показателя по стране в целом уда

лось преодолеть, однако, не во всех регионах ситуация в сфере за

нятости населения существенно улучшилась. 

В те же годы наибольший спад производства также был зарегис
трирован в восточных областях Беларуси, в которых в прошлые де

сятилетия был создан более крупный промышленный потенциал, 
чем в западных регионах. 

К настоящему времени восточным регионам так и не удалось 
выйти на рубежи, достигнутые перед началом кризиса. В конце 

1999 г. объем промышленного производства в Витебской области 
составил всего 59,1 % от уровня 1990 г., в Гомельской и Могилев
ской облас·rях, соответственно - 65, 7 % и 89, 7 % . 

Региональные различия в развитии кризисных процессов в зна
чительной мере определялись особенностями в структуре :жономи
ки и промышленной специализации регионов Беларуси. В более 

сложном положении оказались области, районы и города, в кото
рых сосредоточены производства наиболее пострадавших от кризи
са отраслей промышленности . 

Отраслевая структура промышленности всех регионов, в свою 
очередь, также существенно изменилась. Однако следует учиты
вать, что изменения в отраслевой структуре промышленности, 

имевшие место в 90-х годах, связаriы не только с проявлением рез 
ких отраслевых различий в спаде (подъеме) экономической дея
тельности, и пе столько со строительством новых и расширением 

существующих производств, по и со значительным изменением в 

соотношении цен на продукцию отраслей в результате их частич
ной либерализации . 

Региональные особенности наблюдаются также в развитии дру
гих отраслях белорусской экономиЕи. В прошлые десятилетия в 
Гродненской и Брестской областях был достигнут более высокий 
уровень развития сельского хозяйства, чем в остальных регионах 
Беларуси. 

Необходимо отметить и такую тенденцию 90-х годов, как рост 
региональной дифференциации в доходах и расходах населения. В 
80-х годах различия в величине средних денежных доходов в расче
те на душу населения по областям Беларуси были очень незначи

тельные. В начале 90-х годов региональная дифференциация насе
ления по доходам резко возросла. В 1996 г . денежные доходы на ду
шу населения по Минской области (включая г. Минск) были в пол-
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тора раза выше, чем в Могилевской области. Несмотря на то, что в 
1998 г. различия между регионами по данному показателю нес
колько сократились, пока еще нет достаточных оснований для то

го, чтобы говорить о бесповоротном преодолении этой негативной 
тенденции. 

В течение 90-х годов все большую долю в структуре денежных 
доходов граждан постепенно стали занимать поступления от офи

циально неучтенной предпринимательской деятельности, от прода
жи валюты и т.п. Если в 1990 г. в среднем по стране эта группа до
ходов по данным Минстата Республики Беларусь, составляла лишь 
1, 7 % всех денежных поступлений, то в 1998 г. уже почти 27 % , а 
по Минской области (с учетом данных по городу Минску) - 31,4 % . 
В 1994 г. практически половину доходов населения столицы стра
ны составляли поступления от официально неучтенной предприни
мательской деятельности и продажи валюты. Несмотря на то, что 

годом позже удельный вес этого источника сократился до 36,2 % от 
совокупных доходов населения, сам факт существования в столице 

в таких масштабах официально неучтенной предпринимательской 

деятельности не может не настораживать. 

Причины большинства из упомянутых, а также целого ряда 

иных, не менее серьезных, во "не улавливаемых" на областном 
уровне проблем, более рельефно просматриваются на визовых ад

министративных уровнях. 

С. 10. Солодовников 
Институт экономик НАИБ 

Н. Н. Солодовникова 
НИИ труда 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

НА РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Интересы социально-классовых субъектов, определяемые их 

местом в системе экономических отношений могут носить трудовой 
(продукционный) , монопольный, уравнительный (коммувоцен
трический) и собственно-социальный (системный) характер. Все 
эти интересы присущи любому постсоветскому обществу, вопрос 
заключается в преобладании одних над другими и, соответственно, 

в трансформации, в зависимости от того какие из них в данный мо
мент доминируют всей системы политических и экономических от

ношений. 
Трудовая (продукционная) детерминация показывает настроен

IIость экономических отношений собственно на труд и на интересы 
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