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Как видно из таблицы, Республика Беларусь имеет низкий ин-

декс по блоку показателей экономического и институционального ре-

жима, что отчасти объяснимо отсутствием статистических данных по 

этому направлению, а относительно высокое итоговое место в рейтинге 

занимает за счет высокого уровня индекса образования (33-е место) и 

индекса ИКТ (47-е место). В сложившейся социально-экономической 

ситуации именно образовательная компонента и ИКТ являются по-

тенциалом дальнейшего ускоренного продвижения страны к экономи-

ке знаний. Развитие сектора ИКТ — наиважнейшая задача для стран 

при переходе к экономике знаний, поскольку благодаря достижениям 

в области ИКТ возможны накопление и быстрый обмен знаниями и 

информацией. Образование — это первая ступень на пути к формиро-

ванию экономики знаний. Именно оно является тем фундаментом, на 

который в последующем будут опираться более сложные структуры.  

Сопоставление содержания международных документов, касаю-

щихся проблем измерения развития экономики знаний и магистраль-

ных направлений развития информационного общества в Республике 

Беларусь, обозначенных в документах «Стратегия развития информа-

ционного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года» и 

«Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы», по-

зволяет сделать вывод о том, что накопленный мировой опыт находит 

свое применение и в нашей стране, предопределяя перспективы уско-

ренного построения общества знаний.  

 

 
С.Н. Зенько, ассистент  

БГЭУ (Минск) 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

Проблемы конкурентоспособности всегда были в центре внимания 

экономической науки и практики. Говоря о современном контексте кон-

куренции и конкурентоспособности, все авторы сходятся в том, что пре-

имущества в физических условиях производства уже не играют той ро-

ли, которую они играли несколько десятилетий назад, так как на пер-

вое место выходят преимущества в нематериальных условиях производ-

ства (навыки, опыт, квалификация, инновационные возможности, ноу-

хау, информационные системы, базы данных, понимание рынка, дист-

рибьюция). 
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Факторы конкурентоспособности напрямую связаны с инновациями, 

которые порождают конкурентные преимущества. Стратегия увеличения 

конкурентоспособности заключается в том, что компания должна культи-

вировать центральную компетенцию, чтобы обеспечить отрыв от других 

конкурентов, и оберегать ее с помощью строительства дополнительных 

барьеров для вхождения в рынок потенциальных конкурентов. 

Конкурентоспособность в современном мире определяется не столько 

такими традиционными факторами, как цена или качество, сколько от-

носительно новыми факторами, значительная часть которых относится к 

элементам интеллектуального потенциала.  

В последнюю четверть XX в. и в первые годы XXI в. в экономиче-

ском развитии многих стран проявились новые тенденции. Характерная 

черта современного производства — наличие компонента знаний в каж-

дом продукте и услуге. Интеллектуальная работа, специальные знания 

и коммуникации становятся факторами не только создания добавлен-

ной стоимости, но и конкурентоспособности, экономического развития 

организаций. Для многих видов продукции большая часть стоимости 

создается на стадии не столько материального производства, сколько 

маркетинга, сбыта и НИОКР, а также в рамках планирования, транс-

портировки, продажи и обслуживания. Источниками новой добавленной 

стоимости выступают сейчас дизайн, контроль качества, маркетинг и об-

служивание. 

Современное производство — это во многом деятельность ума, т.е. 

преимущественно нематериальное воздействие со стороны инженеров, 

бухгалтеров, конструкторов, дизайнеров, специалистов по персоналу, 

сбыту и маркетингу, экспертов по информационным сетям. Во многих ор-

ганизациях все большая часть полученного эффекта становится резуль-

татом применения специальных знаний, широкого обучения персонала и 

взаимодействия с партнерами и контрагентами. 

В создании стоимости конкретного продукта все больший удельный 

вес занимают те виды деятельности, которые непосредственно относятся 

к стадии обслуживания: создание нового продукта, инжиниринг; марке-

тинг, реклама, продвижение товара на рынок; транспортировка, логи-

стика; финансы, информационные системы; консультации, бухгалтер-

ский учет и аудит. 

Последние исследования показали, что инвестиции в человеческий 

капитал, информационные технологии и другие составляющие интел-

лектуального потенциала многих организаций стали главным и веду-

щим фактором их экономического успеха и конкурентоспособности. 

Таким образом, современный этап развития экономики Республики 

Беларусь и других стран мира характеризуется формированием новых 

конкурентных преимуществ, основанных на информационных ресурсах и 
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элементах интеллектуального потенциала организаций. Интеллекту-

альный потенциал коммерческой организации становится наиболее зна-

чимым фактором ее конкурентоспособности.  

 

 
Т.Г. Зорина, канд. экон. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 
 

АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Концепция устойчивого развития — это модель развития цивилиза-

ции, которая исходит из необходимости обеспечить мировой баланс меж-

ду решением социально-экономических проблем и сохранением окру-

жающей среды и предполагает непрерывный рост эффективности систе-

мы, обеспечивающий расширенное воспроизводство ее потенциала за 

счет внутренней самоорганизации. Впервые термин «устойчивое разви-

тие» прозвучал в докладе «Наше общее будущее», представленном в 

1987 г. Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под 

руководством Г.Х. Брунтланд.  

Реализация данной концепции предполагает учет некоторых осо-

бенностей энергетической отрасли как объекта устойчивого развития. 

1. Инфраструктурная сфера общества (удовлетворение базовых 

потребностей человека). 

2. Государственное регулирование (обеспечение жизнедеятельности 

экономики и национальной безопасности). 

3. Непосредственная связь с природой (прямое извлечение ресурсов 

из недр, широкое вторжение в экосистему). 

4. Концентрация финансовых, человеческих и технологических 

ресурсов. 

5. Ограниченность доступных ресурсов (пределы роста). 

В рамках применения концепции устойчивого развития к энергетиче-

ской отрасли различными странами используются следующие стратегии. 

Энергосбережение. В 2012 г. правительство Японии поставило цель к 
2030 г. снизить использование электричества на 10 % по сравнению с 

уровнем 2010 г., а общее потребление энергии уменьшить на 19 %. Япон-

цы считают, что энергосбережению будут способствовать как использова-

ние возобновляемых источников энергии (ВИЭ), так и высокие цены на 

уголь. Согласно анализу Национального института исследований окру-

жающей среды, увеличение в 2 раза цен на электроэнергию для домаш-
них хозяйств вызовет снижение потребления на 30 %. 

Жилищный сектор потребляет одну треть электроэнергии в Новой Зе-
ландии и 13 % ее электричества, поэтому, согласно программе «Обогрев Но-
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