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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЕГО ДИНАМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Аннотация 
На данный момент модель экономики РБ постоянно развивается, наполняясь новым содержанием по 

мере изменения внешних условий и внутренних факторов функционирования национальной хозяйственной 
системы. На основе анализа прошлого, оценки имеющихся проблем и достигнутых результатов в настоящем 
можно избежать возможных рисков в будущем, в этом как раз таки заключается совершенство управления.  
А правильное восприятие и анализ причин отставания содержат в себе потенциал роста. В данном 
исследовании был проведен анализ экономического роста в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: экономический рост, ВВП, экономический кризис, инфляция, девальвация, 
инвестиции, динамика. 

 
Экономический рост – это долгосрочная тенденция увеличения потенциального выпуска, 

соответствующего состоянию полной занятости. Наличие долгосрочной тенденции роста не означает, что 
экономика движется от одного состояния полной занятости к другому. Объем производства характеризуется, 
как правило, колебательным движением вокруг линии тренда. Но если циклические подъемы превышают 
временные снижения выпуска, то в долгосрочной перспективе линия тренда повышается. В этом случае есть 
экономический рост. 

Результатом экономического роста, его основным показателем является рост реального ВВП. Процесс 
экономического роста сопровождается количественными и качественными изменениями в экономике и 
обществе. Например, по мере насыщения потребностей общества в продуктах питания происходит сокращение 
доли сельского хозяйства в производстве ВВП; сокращается сельское население и изменяется образ жизни и 
ценности большого количества людей. Рост ВВП позволяет большую долю ресурсов общества использовать 
для производства предметов длительного пользования и удовлетворения потребности в услугах; создает 
условия для повышения качества жизни [1, с. 225]. 

Экономический рост можно рассматривать в узком и широком смыслах. 
Экономический рост в узком смысле – это процесс, который рождается на стадии непосредственного 

производства, приобретает устойчивый характер на остальных стадиях общественного производства, приводит 
к количественному и качественному изменению производительных сил, увеличению общественного продукта 
за определенный период времени и росту народного благосостояния. 

Экономический рост в широком смысле – экономический рост как показатель экономического развития 
является главной траекторией развития общества.  

В совокупности с социальными, политическими, демографическими и другими признаками он 
определяет направление движения общества, устанавливая характер общественного развития в целом. 

Экономический рост отражается не только через увеличение объема выпуска, но и через повышение 
качества продукции. При оценке экономического роста также следует учитывать состояние производственного 
потенциала национальной экономики. 

Важным является тот факт, что при анализе экономического роста во внимание принимается только 
изменение реального ВНП (ВВП). Тенденция изменения номинальных показателей не может рассматриваться 
как экономический рост. То есть экономический рост представляет собой увеличение реального ВНП (ВВП) за 
период времени [2, с. 192]. 

Далее рассмотрим факторы и типы экономического роста. 
Под факторами экономического роста принято понимать явления, обстоятельства и процессы, способные 

определять темпы и масштабы долгосрочного увеличения реального объема национального производства [3]. 
В макроэкономическом анализе используются различные схемы классификации факторов 

экономического роста. Выделяются, например, факторы первого и второго уровня, внутренние и внешние, 
объективные и субъективные и т. п. По способу воздействия принято различать прямые и косвенные факторы. 
Прямыми считаются факторы, которые делают рост физически возможным (факторы предложения): 
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– количество и качество природных ресурсов; 
– количество и качество трудовых ресурсов; 
– объем основного капитала; 
– технология и организация производства; 
– уровень развития предпринимательских способностей в обществе [1, с. 225]. 
Факторы экономического роста принято делить на внешние и внутренние. 
К внешним можно отнести участие станы в международном разделении труда, степень открытости 

национальной экономики, вовлеченность страны в процессы международной экономической интеграции, 
взаимодействие с международными финансово – экономическими организациями и т. д. 

Внутренние факторы экономического роста. Трудовые ресурсы выступают фактором экономического роста 
благодаря качеству рабочей силы (уровень образования, профессиональная подготовка, экономическое сознание, 
дисциплинированность и т. д.). Трудовые ресурсы Республики Беларусь в рамках СНГ довольно высоки, но по 
стандартам развитых стран этот уровень, например, для рабочих профессий, не совсем удовлетворительный.  
А предпринимательские способности предполагают наличие предпринимательских качеств (образование, талант, 
трудолюбие, инициативность, честность, преданность национальным интересам и т. п.). 

Научно-технический прогресс – важнейший фактор экономического роста.  
Он характеризуется: 
– появлением принципиально новых достижений науки и техники (возникают малоотходные и безотходные 

технологии, появляются новые источники энергии; в итоге – повышается производительность труда); 
– формированием работника современного типа – образованного, инициативного, дисциплинированного, 

способного использовать сложные технико-экономические системы [4, с. 90–92] . 
Природные ресурсы – необходимый, но не главный фактор экономического роста. Во многих странах 

богатые полезные ископаемые не используются с достаточной эффективностью. Но интенсификация и 
комплексная переработка ресурсов, как правило, дают прирост эффективности. 

Например, в Республике Беларусь в настоящее время одним из новых направлений развития топливной 
промышленности является освоение производства торфолигниновых брикетов за счёт полной утилизации 
лигнина – отхода производства Речицкого и Бобруйского гидролизных заводов. 

Мировая экономическая наука выделяет два основных типа экономического роста. При экстенсивном 
типе экономический рост достигается за счет использования большего количества факторов производства. 
Постоянно вводятся в строй новые фабрики и заводы. Из домашних хозяйств привлекается дополнительная 
рабочая сила, поэтому растет занятость населения. Однако наращивание производственного потенциала 
осуществляется на прежней технической основе. Т. е. технологический способ производства на данном 
временном отрезке остается неизменным. Выпуск продукции в расчете на одного работника остается прежним. 

Экстенсивный рост долгое время являлся доминирующим вариантом развития. Сегодня считается, что 
это есть наиболее простой тип экономического роста. К его отрицательным моментам относят технический 
застой. Темпы экономического роста в силу убывающей предельной производительности могут отставать от 
темпов вовлечения в производство экономических ресурсов. Так что экстенсивный тип развития неизбежно 
приобретает затратный характер, что и стало характерным, например для административной системы 
«государственного социализма». 

Интенсивный тип экономического роста характеризуется увеличением масштабов выпуска продукции, 
который основан на использовании более эффективных и качественно более совершенных факторов 
производства и технологии, более экономичных ресурсов, повышении квалификации работников, т. е. 
производственный потенциал увеличивается на новой технологической основе. В центре внимания 
оказываются вопросы НТП, реконструкции и модернизации производства. Постоянно повышается качество 
продукции. Предельно рационально используются сырье и материалы, так как внедряются более совершенные 
методы обработки. Ставка делается на ресурсосберегающие технологии. Конечно же, интенсивный тип 
экономического роста предполагает высокий уровень развития техники, технологии, а также высокий уровень 
подготовки рабочей силы. Формируется «экономика современных знаний». Непрерывно совершенствуются 
экономическая система, экономический порядок и хозяйственный механизм. Экономические отношения 
реформируются опережающими темпами с учетом требований технического прогресса. 

Интенсивный или экстенсивный типы экономического роста не существуют в чистом виде. Всегда имеет 
место их сочетание с преобладанием одного – преимущественно интенсивного или преимущественно 
экстенсивного экономического роста. Отнесение роста к тому или иному типу зависит от величины удельного 
веса прироста производства, полученного за счет качественного или количественного изменения его факторов.  

Рассмотрим и модели экономического роста. 
Как и любые модели, модели роста представляют собой абстрактное, упрощенное выражение реального 

экономического процесса в форме уравнений или графиков. Целый ряд допущений, предваряющих каждую 
модель, уже изначально отодвигает результат от реальных процессов, но, тем не менее, даёт возможность 
проанализировать отдельные стороны и закономерности такого сложного явления, как экономический рост. 

Большинство моделей роста исходит из того, что увеличение реального объема выпуска происходит 
прежде всего под влиянием роста основных факторов производства – труда (L) и капитала (К). Фактор «труд» 
обычно слабо поддается воздействию извне, тогда как величина капитала может быть скорректирована 
определенной инвестиционной политикой. Как известно, запас капитала в экономике со временем сокращается 
на величину выбытия (амортизации) и увеличивается за счет роста чистых инвестиций. Вполне очевидно, что 
экономический рост ценен не сам по себе, а в качестве основы повышения благосостояния населения, поэтому 
качественная оценка роста часто дается через оценку динамики потребления [5]. 
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Неокейнсианские модели роста возникли на теоретической и методологической основе учения  
Дж. Кейнса о макроэкономическом равновесии. Они характеризуются двумя наиболее важными чертами: 

а) подходом к росту со стороны совокупного спроса; 
б) ключевой ролью в экономическом росте инвестиций. 
В рамках неокейнсианского направления выделяют прежде всего модели роста Е.Домара и Р. Харрода. 
Модель Е. Домара строится с учетом двойственной роли инвестиций – как элемента совокупного спроса 

и как фактора создания производственных мощностей, а значит, совокупного предложения. Модель позволяет 
определить тот темп, с которым должны постоянно расти инвестиции, обеспечивающие необходимый 
экономический рост национального дохода. Этот темп находится в прямой зависимости от предельной 
склонности к сбережениям и средней эффективности инвестиций. 

Модель Р. Харрода описывает механизм сбалансированного роста, основывающийся не только на 
функциональных связях между доходом, сбережениями и инвестициями, но и на анализе ожиданий 
предпринимателей. 

Максимально возможный темп роста экономики при полном использовании ресурсов получил название 
в модели Р. Харрода естественного темпа. Устойчивое динамическое равновесие экономической системы 
достигается при равенстве гарантированного и естественного темпов роста в условиях полной занятости. 
Однако поддержание такого равенства возможно лишь при активном государственном вмешательстве. 

Неоклассические модели роста, напротив, строились на предпосылке достижения устойчивого 
равновесия без вмешательства государства. Анализ в этих моделях проводился при помощи аппарата 
производственной функции, учитывающей несколько факторов производства и предполагающей их 
взаимозаменяемость. 

Модель роста Р. Солоу исходит из того, что необходимым условием сбалансированного экономического 
роста является равенство совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупное предложение 
определяется в модели производственной функцией, а совокупный спрос – инвестиционными и потребительскими 
расходами. В основе модели лежит «золотое правило» накопления, согласно которому выбытие капитала не 
должно превышать его предельного продукта. 

В модели Дж. Мида устойчивый темп экономического роста достигается при условии устойчивости 
темпов роста капитала и его равенства с темпами роста национального дохода. Дж. Мид обращал внимание на 
необходимость соблюдения соответствия между темпами роста труда и накопления капитала. 

Модель А. Льюиса строится с учетом двух секторов экономики: аграрного и промышленного. 
Предложение трудовых ресурсов в аграрном секторе неограниченно, а в промышленном оно является функцией 
наличного капитала, уровня технологии и спроса на произведенную продукцию. Поэтому задача заключается в 
том, чтобы перераспределить часть трудовых ресурсов из сельского хозяйства в промышленность и тем самым 
добиться ускорения темпов экономического роста. 

Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать соответствующие выводы. 
Экономический рост – стабильное и длительное наращивание потенциала национальной экономики. 

Главными его целями являются удовлетворение всевозрастающих потребностей людей, повышение качества 
продукции и, соответственно, уровня жизни. Существует множество факторов экономического роста, которые 
можно классифицировать по-разному. Бывают внутренние и внешние, объективные и субъективные, прямые  
и косвенные факторы. Выявлены положительные и отрицательные последствия экономического роста для страны. 
Безусловно, государство должно бороться с негативными явлениями и предотвращать их по мере возможности, 
ведь отказываться от экономического роста из-за некоторых негативных последствий никак нельзя. 

Здесь так же отметим, что проблемы экономического роста занимают в настоящее время центральное 
место в экономических дискуссиях и обсуждениях, ведущихся представителями разных стран и правительств. 
Это объясняется тем, что растущий объем реального производства позволяет в какой-то степени разрешить 
проблему, с которой сталкивается любая хозяйственная система: ограниченностью ресурсов при 
безграничности человеческих потребностей. Экономический рост позволяет снизить накал социальной 
напряженности, а также значительно нивелировать проблему неравенства распределения благ. 

Чтобы выявить причины и найти пути решения существующих проблем, связанных с экономическим 
ростом нашей страны, необходимо тщательно проанализировать и дать объективную оценку текущему 
состоянию народного хозяйства с помощью общепринятых показателей. 

Как известно, главным показателем экономического роста является уровень ВВП [6]. 
Динамику производства валового внутреннего продукта в Республике Беларусь по данным 

национальных счетов рассмотрим в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Производство валового внутреннего продукта в РБ за 2015–2020 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Валовой внутренний 
продукт 

      

в текущих ценах,  
млрд руб.  

(с 2016 года – млн руб.) 
899 098 94 949 105 748 129 568 131 951 147 466 

в сопоставимых ценах,  
в процентах  

к предыдущему году 
96,2 97,5 102,5 122,5 101,8 99,1 

 

Примечание – Источник: [7] 
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Как видно из таблицы 1, динамика производства валового внутреннего продукта в РБ имеет стабильную 
положительную динамику, в том числе в расчёте на душу населения. 

ВВП на душу населения – это валовой внутренний продукт, деленный на среднегодовую численность 
населения. ВВП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости, созданной всеми производителями-
резидентами в экономике плюс любые налоги на продукты и минус любые субсидии, не включенные  
в стоимость продукции. ВВП на душу представлен в долларах США на человека (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ВВП РБ на душу населения, долл. США 
 
Одним из барьеров экономического роста в РБ является рост валового внешнего долга. 
С 2006 по 2021 год внешний долг в РБ по всем секторам экономики вырос с 5,1 до 42,1 млрд USD. 

Валовой внешний долг в пересчёте на каждого жителя РБ вырос за этот же период с 525 до 4485 долларов, 
объём внешнего долга по сравнению с ВВП вырос с 17% до 70,2 %, в том числе 53,2 % для долгосрочного долга 
и 17 % для краткосрочного [8]. 

Отношение государственного долга к ВВП составляет 36,7 % (на 1 января 2021 года) [8]. 
В конце 2018 года стало известно, что в 2019 году должно быть выплачено 4,9 млрд долларов 

государственного долга, причём часть этой суммы планируется рефинансировать путём получения новых 
кредитов. В государственном бюджете на 2019 год была запланирована выплата 5,8 млрд рублей  
(~2,8 млрд долларов) для погашения основного внешнего долга (96 % номинировано в валюте) и около 
3 млрд рублей (~1,4 млрд долларов) для выплаты процентов по нему [9]. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года насчитывалось 66 внешних государственных займов, обслужи-
вание и погашение которых осуществляются с привлечением средств республиканского бюджета РБ  
с различными целями, кредиторами и сроками погашения. Наибольшее количество займов под гарантии Совета 
Министров РБ было взято у китайских государственных банков (25) и Международного банка реконструкции и 
развития (18). Все китайские кредиты были взяты под конкретные проекты (инфраструктурные, по 
модернизации промышленных предприятий и строительству новых). Целевые кредиты предоставляли также 
Российская Федерация (строительство Белорусской АЭС), Международный банк реконструкции и развития 
(несколько проектов) и Европейский банк реконструкции и развития (несколько проектов) [10]. 

По данным Министерства финансов Республики Беларусь можно составить следующую картину 
изменения ВВП и внешнего долга Республики Беларусь, например в 2019 году (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Состояние государственного долга Республики Беларусь в 2019 г. 

 
Государственный долг, всего 

Внешний  
государственный долг 

Внутренний  
государственный долг 

млн руб. % к ВВП млн долл. США % к ВВП млн руб. % к ВВП 

01.01.2019 45 375,4 35,4 16 894,0 28,4 8 887,6 7,0 

01.02.2019 44 940,2 35,1 16 707,4 28,1 8 879,0 7,0 

01.03.2019 44 321,6 34,8 16 681,2 28,0 8 648,9 6,8 

01.04.2019 44 102,1 34,7 16 609,4 27,8 8 749,0 6,9 

01.05.2019 43 663,3 34,7 16 671,7 27,9 8 504,3 6,8 

01.06.2019 43 886,4 34,9 16 611,7 27,7 9 079,9 7,2 

01.07.2019 43 099,3 35,1 16 689,8 27,8 8 997,1 7,3 

01.08.2019 42 728,2 34,7 16 500,0 27,3 9 154,1 7,4 
 

Примечание – Источник: [10] 
 
С точки зрения принятых в международной практике критериев, размер внешнего долга РБ не 

превышает установленных норм. Внешние заимствования поступательно растут, среднее отношение 
внутреннего и внешнего долга к ВВП составило 34,9 % за исследуемый период. 
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Однако ни в абсолютном, ни в относительном, ни в среднедушевом выражении не выглядят чрезмерными. 
Это касается и собственно государственного, и общего внешнего долга, что никоим образом не относится  
к сегодняшней ситуации. Вероятно, главные угрозы экономике страны лежат не в этой области [11]. Следует 
признать, что большая часть государственных заимствований направлялась не в производственные или 
коммерческие проекты, но использовалась для поддержания платежного баланса и реструктуризации уже 
существующих долгов [10]. 

Далее рассмотрим прожиточный минимум в РБ. Прожиточный минимум – необходимые для сохранения 
здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимальной набор продуктов питания и непродо-
вольственные товары и услуги, стоимость которых определяется как фиксированная доля от стоимости 
минимального набора продуктов питания. 

Динамика бюджета прожиточного минимума приведена в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Бюджет прожиточного минимума в РБ, руб., в месяц за 2013, 2017, 2018, 2020 гг. 

Годы Все население 

В том числе по группам населения 

трудоспособное  
население 

пенсионеры 
дети в возрасте 

до 3 лет от 3 до 6 лет от 6 до 18 лет 

2013 974,1 1074,7 803,4 846,1 1079,7 1093,1 

2017 199,3 219,4 153,2 129,9 178,5 217,8 

2018 216,9 240,8 166,3 140,3 192,2 235,9 

2020 239,8 265,9 184,2 155,6 212,7 260,5 
 

Примечание – Источник: [9, с. 63] 
 
В 2020 году по сравнению с 2017 годом бюджет прожиточного минимума в РБ в целом по стране вырос 

на 21,2 %. В РБ бюджет прожиточного минимума используется для оценки уровня малообеспеченности 
населения. 

Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать соответствующие выводы и дать объективную оценку 
ситуации, в которой находится Республика Беларусь. 

В 2018 г. в Беларуси были отмечены максимальные темпы экономического роста с 2011 г., ВВП страны 
увеличился на 3 % после 2,5 % в 2017 г.  

Более высокие цены на сырье и солидный внешний спрос благоприятствовали экспорту, тогда как 
внутреннему спросу способствовали высокие темпы роста инвестиций и заработной платы. Внутри 2018 и 2019 г. 
динамика была не равномерной – темпы роста постепенно снижались к концу года с 4,6 % в 1 кв. 2018 г.  
до 1,5 % в 4 кв. 2018 г. [12].  

В 2020 г. номинальный курс белорусского рубля к российскому снизился на 6 %. Вслед за российской 
валютой белорусский рубль ослаб к доллару США на 5,8 % и к евро на 3,5 %. В 1 кв. 2019 г. белорусский рубль 
в среднем незначительно ослаб ко всем трем валютам.  

Ставка рефинансирования за 2020 г. была понижена на 1,25 процентный пункт до 7,75 % годовых.  
В августе 2020 г. инфляционные риски существенно повысились из-за усиления геополитической 
напряженности в регионе и последовавшего за этим ослабления курса российского рубля. В ответ на это 
Национальный банк РБ приостановил цикл смягчения монетарной политики. В целом монетарная политика 
была успешной и достигла поставленной цели. 

Осмотрительная денежно-кредитная политика в сочетании с повышением доверия к Национальному 
банку позволили удерживать инфляцию на исторически низких уровнях, несмотря на ряд внешних и 
внутренних неблагоприятных факторов.  

Рост кредитования банками РБ секторов экономики РБ увеличился на 14,6 %, что соответствует темпам 
роста ВВП. Однако расширение кредитования населения в 2020 г. (прирост на 28,4 % г/г) носило характер 
экспансии и обеспечило почти 50 % расширения кредитного портфеля банков. 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings (S&P) 5 апреля 2019 г. подтвердило кредитный рейтинг 
РБ на уровне «B/B», прогноз «стабильный». Такой прогноз S&P отражает ожидания того, что 
внешнеэкономические дисбалансы не увеличатся [13]. Так же фискальная политика НБ РБ останется 
сравнительно сдержанной в ближайшие 12 месяцев, а правительство РБ сохранит доступ к международным 
рынкам капитала и будет получать поддержку со стороны Российской Федерации для рефинансирования 
государственных долговых обязательств с наступающими сроками погашения [14]. Это свидетельствало об 
эффективности выбранного правительством РБ направления развития, однако в связи с пандемией COVID и 
иными дистабилизирующими обстоятельствами, рейтинговые агенства S&P и Fitch 11.09.20 и 13.11.20 
соответственно, присвоили Республике Беларусь кредитный рейтинг “B” с негативным прогнозом.  

На данный момент РБ активно использует свои золотовалютные резервы для стабилизации нарастающей 
внутренней социальной и экономической напряженности.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ОЦЕНКА В ФИНАНСОВОМ УЧЕТЕ 

 
Юрчик В. И. 

 
Аннотация.  
В статье рассматривается проблема социальной ответственности инновационной деятельности 

предприятия. Представлена методика оценки уровня социального развития предприятия на основе 
коллективного договора, а также влияние на показатели финансового учета. Приведена разработанная форма 
социального паспорта и предложена методика расчета рейтинговой оценки социального развития предприятия.  

Ключевые слова: инновационная деятельность предприятия, социальная ответственность, коллективный 
договор, уровень социального развития. 

 
Введение 
Инновационная деятельность предприятий является основным фактором повышения конкурентоспо-

собности, затрагивает различные сферы жизни общества, а также предполагает наличие дополнительных 
рисков и финансовых потерь. Немаловажным аспектом при осуществлении инновационной деятельности 
является социальная ответственность предприятия.  

Международный стандарт ISO 26000:2010 «Социальная ответственность» представляет собой 
руководство по принципам, лежащим в основе социальной ответственности, ее основным аспектам и 
проблемам, а также способам интеграции социально ответственного поведения в стратегии, системы, практики 
и процессы организации. В нем дано единое (глобальное) понимание социальной ответственности организации, 
которая воспринимается как «ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на 
общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое содействует устойчивому 
развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; 
соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения; 
интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее взаимоотношениях» [1].   

Практика социальной ответственности бизнеса перед обществом существовала и ранее, однако сегодня 
она приобрела особую актуальность. Это обусловлено, с одной стороны, общей высокой степенью 
хозяйственного развития ведущих государств мира, создающих материальные возможности для поддержания 
современных стандартов качества жизни населения, а с другой – повышением значимости нематериальных 
факторов экономического роста, связанных с необходимостью инвестиций в человеческий капитал – главного 
условия устойчивого экономического роста, основанного на совокупном потенциале интеллекта, 
образованности и креативности работников.  

Практика показывает, что бизнес, который берет на себя разного рода социальные обязательства, всегда 
показывает более высокие результаты в своей работе. Вкладывая инвестиции в социальную сферу, бизнес-
организации обеспечивают себе успешное продвижение. Различные социально-ответственные мероприятия, 


