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(36,0 % женщин к 30,6 % мужчин) и досрочный выход на пенсию (2,4 к 0,7 % соот-
ветственно), для мужского контингента безработных более характерно стремление 
сразу получить  работу (81,3 % мужчин к 74,8 % женщин). 

Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, скрытая безрабо-
тица на предприятиях, наличие неформальной занятости требуют совершенствова-
ния механизмов вовлечения рабочей силы в трудовую сферу и рационального ис-
пользования трудового потенциала страны. Основные функции государства в управ-
лении трудовыми ресурсами заключаются в обеспечении рабочими местами всех 
желающих, удовлетворении потребности экономики в квалифицированных кадрах, 
рациональном их перераспределении между отраслями и по территории, а также 
разработке мер по социальной защите населения от безработицы.  
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Переход к модели социально ориентированной рыночной экономики предпола-
гает широкомасштабное экономическое реформирование по всем направлениям хо-
зяйственной деятельности. Это относится и к экологической сфере или сфере приро-
допользования. В современных условиях очевидно, что проблемы окружающей сре-
ды и экономического развития взаимосвязаны: разрушая и истощая природную сре-
ду, невозможно обеспечить устойчивое экономическое развитие. Коренная транс-
формация сложившейся модели экономики на переходном этапе открывает новые 
возможности для гармонизации экономических и экологических интересов общест-
ва. Она требует принципиально новых подходов к процессам организации, управле-
ния и регулирования природопользования. Наметившиеся уже сейчас изменения в 
государственном регулировании от преимущественного использования администра-
тивных методов (правовых норм, стандартов, разрешений и т. п.) в сторону расши-
рения сферы применения экономических методов, как свидетельствует мировая 
практика, будут нарастать по мере усиления экономической стабилизации страны. 

И здесь очень важно внести определенную терминологическую ясность. 
Под экологическим регулированием (в широком смысле этого понятия) мы 

подразумеваем систему мер и способов государственного воздействия на экологиза-
цию экономического развития. Основными его инструментами выступают государ-
ственная экологическая политика, нормотворчество и экономический механизм при-
родопользования. 

На этапе перехода к рынку в хозяйственном механизме природопользования все 
большую значимость приобретает его экономический блок, или собственно эконо-
мический механизм, который представляет собой совокупность экономических мето-
дов управления, призванных создать материальную заинтересованность ресурсопот-
ребителя в оптимизации процессов его взаимодействия с природной средой. Эконо-
мический механизм охватывает все виды экономического стимулирования рацио-
нального природопользования методами позитивной и негативной мотивации, инве-
стирование природоохранных мероприятий, ценообразование в природоохранной дея-
тельности, финансовое и налоговое регулирование и т. п. Совершенствование эконо-
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мического механизма природопользования в значительной мере зависит от активной 
экологической политики в сложный переходный период его развития. Совокупность 
этих мер можно объединить понятием эколого-экономическое регулирование. 

Важнейшим элементом механизма эколого-экономического регулирования 
должно стать экономическое стимулирование рационального природопользования 
путем обязательного возмещения субъектами хозяйствования ущерба от антропо-
генного воздействия на природную среду, выраженного в стоимостной форме. Для 
установления размеров компенсаций необходима экономическая оценка ущерба от 
загрязнения и истощения природной среды. 

Строго говоря, этот ущерб проявляется не только в недополученной продукции 
и иных материальных утратах, но и в потерях нематериальных ценностей. Каждое 
природное благо – это не только средство производства и среда обитания, которые 
можно компенсировать материальными затратами и трудом человека, но и уникаль-
ное образование, которое зачастую невоспроизводимо и незаменимо. Очень трудно 
оценить, во что обойдется обществу потеря живописных мест отдыха, бальнеологи-
ческих объектов, представителей флоры и фауны и т. д. Загрязнение и истощение 
окружающей среды в результате антропогенной деятельности наносит урон, условно 
говоря, трем сферам: состоянию экологических систем, хозяйственным объектам и 
здоровью людей. Исходя из этого, различают три вида ущерба: экологический, эко-
номический и социальный. 

Экологический ущерб характеризуется нарушениями, возникающими в при-
родных системах.  

Под экономическим ущербом обычно понимают выраженные в денежной фор-
ме фактические или возможные потери народного хозяйства, обусловленные ухуд-
шением экологической ситуации в результате антропогенной деятельности.  

Социальный ущерб – это ущерб, наносимый прежде всего здоровью людей за-
грязненным воздухом, плохим качеством питьевой воды, шумами и т. п. Все это ве-
дет к росту заболеваемости людей, сокращению продолжительности жизни, ухудше-
нию условий труда и отдыха населения, благополучию жизнедеятельности. 

Современная структура экономического механизма природопользования (или 
эколого-экономического регулирования) представлена следующими инструментами: 

− поощрительные (льготное налогообложение (экологичных видов продук-
ции), льготное кредитование и субсидирование экопроектов, премирование по ре-
зультатам природоохранной деятельности и др.); 

− принудительные (платежи за природные ресурсы, платежи за выбросы (сбро-
сы) загрязняющих веществ, штрафы за нарушение природоохранного законодатель-
ства и др.); 

− компенсационные (возмещение нанесенного ущерба, создание природо-
охранных фондов, экологическое страхование). 

Наиболее действенным инструментом эколого-экономического регулирования 
в Республике Беларусь является платность природопользования, объединяющая пла-
тежи за природные ресурсы, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение 
отходов, а также штрафы и компенсационные выплаты по возмещению ущербов. 
Платность природопользования должна экономически стимулировать природо-
охранную деятельность предприятий, обеспечивать формирование централизован-
ных источников финансирования охраны и воспроизводства природных ресурсов, 
учет природного фактора в составе производственных затрат и результатов, в дохо-
дах и расходах предприятий и регионов, компенсировать ущерб владельцу природ-
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ных ресурсов при изъятии их из сферы традиционного использования, хотя бы час-
тично возмещать ущерб реципиентам от загрязнения и истощения окружающей сре-
ды и т. д. Так же в Республике Беларусь действует система экологического налого-
обложения.  

Совершенствование механизма эколого-экономического регулирования пред-
полагает создание благоприятных условий для формирования рыночных институтов 
экологической сферы, в первую очередь обеспечения нормативно-правовой базы 
разрешения проблем собственности и приватизации в природопользовании, развития 
предпринимательской активности и рынка экологических товаров, работ и услуг. 

Рыночные механизмы регулирования качества окружающей среды предполага-
ют создание рынка прав на загрязнение, который может стать альтернативой эколо-
гическому налогообложению с присущими ему недостатками (ростом производст-
венных издержек, реализацией принципа «загрязняй, но плати» и, как следствие, 
снижением экологического эффекта и т. д.). В основу реализации рыночного меха-
низма регулирования природоохранной деятельности может быть положен метод 
интернализации внешних эффектов, предложенный Р. Коузом, в соответствии с ко-
торым часть прав собственности на ассимиляционный потенциал природной среды 
передается фирмам в виде разрешений (лицензий), подлежащих в дальнейшем куп-
ле-продаже на рынке [1, с. 34]. 

Сложившаяся в Беларуси система лицензирования природопользования создала 
определенные предпосылки к формированию рынка прав на загрязнения. Следую-
щим шагом должна стать разработка методики оценки ассимиляционного потенциа-
ла территории, в пределах которой будет функционировать рынок, для установления 
оптимального или предельно допустимого уровня загрязнения конкретным вещест-
вом. Разрешения на совокупный объем загрязнений, соответствующий ассимиляци-
онному потенциалу, затем будут распределены (бесплатно либо через аукцион) в ви-
де лицензий между эмитентами, которые в дальнейшем смогут продавать свои права 
на выброс. Экологически благополучные субъекты хозяйствования с низкими при-
родоохранными издержками могут продать часть своих лицензий тем, кто не в со-
стоянии уменьшить загрязнения до нормы из-за слишком высоких природоохранных 
затрат, а в итоге суммарный объем загрязнений на данной территории остается не-
изменным. 

Вместе с тем специалисты отмечают ряд проблем при создании такого рынка 
в Республике Беларусь: отсутствие нормативно-законодательной базы; определение 
способа первоначального распределения прав на выбросы; несовершенство методик 
расчета ущерба от загрязнений окружающей среды и ряд других.  

Следует также отметить, что подписание Киотского протокола к Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата диктует необходимость скорейшей разработки в 
Беларуси организационно-экономического механизма реализации государственной 
политики по ограничению выбросов парниковых газов и участию в международной 
торговле квотами на выбросы, что также требует привлечения специалистов в облас-
ти экономики природопользования. В частности, в соответствии с утвержденным 
Правительством Республики Беларусь планом мероприятий по реализации положе-
ний Киотского протокола на 2005–2012 гг. предстоит большая работа по подготовке 
нормативных правовых актов о торговле квотами на выбросы парниковых газов, о 
регистре учета единиц сокращения выбросов; работа по созданию проекта стратегии 
снижения выбросов и увеличения стоков парниковых газов и стратегии участия Рес-
публики Беларусь в торговле углеродными квотами [1, с. 35]. 
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Действенность механизмов эколого-экономического регулирования напрямую 
зависит от экономической стратегии государства. Реализация принятой в Республике 
Беларусь Национальной стратегии устойчивого развития создает необходимые 
предпосылки для взаимообусловленного, сбалансированного сосуществования эко-
номики и окружающей природной среды, а намечаемые в ней структурные преобра-
зования в экономике нацелены на экологизацию хозяйственной деятельности путем 
ресурсосбережения, модернизации технологических процессов в направлении сни-
жения энерго- и ресурсоемкости производства.  

Таким образом, переход к устойчивому развитию невозможен без последова-
тельной экологизации экономической деятельности. Для успешного решения вопро-
сов эколого-экономического регулирования требуется консолидация усилий всех 
заинтересованных ведомств, научных работников, специалистов-практиков по со-
хранению и развитию достигнутых результатов в области экономического регулиро-
вания экологической сферы и в первую очередь в формировании системы платности 
природопользования. Необходимо дальнейшее совершенствование научно-
методического и нормативного ее обеспечения, а также создание институциональных 
условий освоения рыночных механизмов эколого-экономического регулирования. 

Ли т е р а т у р а  

1. Шимова, О. С. Экономика природопользования в продвижении Республики Беларусь к ус-
тойчивому развитию / О. С. Шимова // Белорус. экон. журн. – 2006. – № 4. – С. 31–37. 

РЕСУРСНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

О. В. Викулова  
Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого, Беларусь 
Научный руководитель Н. А. Алексеенко  

В условиях развития рыночных отношений каждое предприятие должно иметь 
свою стратегию деятельности, найти главное звено для победы в острой конкурент-
ной борьбе.  

Конкурентоспособность предприятия рассматривается, во-первых, с точки зре-
ния соответствия качества и ассортимента выпускаемой продукции запросам потре-
бителей; во-вторых, наличием преимуществ по сравнению с предприятиями-
конкурентами; в-третьих, возможность выстоять в конкуренции, сохраняя преиму-
щества в течение длительного времени.  

Практика показала, что этой цели наиболее часто достигают предприятия с бо-
лее высоким стратегическим потенциалом. Под стратегическим потенциалом пред-
приятия подразумевается как реальная, так и потенциальная способность компании 
разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных сегментах рынка 
конкурентоспособные изделия, т. е. товары, превосходящие по качественно-ценовым 
параметрам аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у потребителей в 
данное время на данном рынке. 

Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия бороться 
за рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять занимаемую долю рынка в зави-
симости от стратегии предприятия). Это достигается на основе внедрения инноваци-
онной техники и технологии (дающей экологические, социальные и экономические 
эффекты), максимально эффективного использования резервов предприятия, дости-




