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Это означает, что изменение конъюнктуры потребительского рынка услуг Гомельской 
области на 46 % определяется динамикой финансовых результатов субъектов хозяйствования, 
на 37 % масштабами льгот и преференций для производителей потребительских услуг, на 10 % – 
динамикой реально-располагаемых доходов населения и на 7 % – темпами роста производства 
продукции (товаров, работ, услуг). 

Данные анализа факторов, определяющих изменение конъюнктуры потребительского 
рынка услуг Гомельской области, позволяет сделать следующие выводы: а) финансовые ре-
зультаты субъектов хозяйствования оказывают гораздо более весомое влияние на состояние 
потребительского рынка, нежели валовые показатели производства работ и услуг; б) создание 
льгот субъектам хозяйствование оказывает ярко выраженное воздействие на состояние потре-
бительского рынка, поскольку значительная доля услуг дотируется государством путем прямо-
го или перекрестного субсидирования; в) темпы роста реально-располагаемых доходов населе-
ния демонстрируют относительно низкий уровень корреляции с конъюнктурой потребитель-
ского рынка услуг, поскольку благодаря бюджетным дотациям и низкой эластичности спроса 
по цене, объем потребления большей части услуг относительно постоянен. 
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СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ – КОМПАНЕНТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 
В современных условиях развития общества производственная и повседневная жизнь на-

селения опирается на те или иные формы расселения. Новый этап в экономической и социаль-
ной жизни Республики Беларусь требует развития сложившихся форм и типов городского и 
сельского расселения и определенных изменений и соотношений между ними. Перспективное 
значение, как в экономическом, так и в социальном отношениях имеет вопрос о формировании 
и ее укреплении базовой сети сельскохозяйственных поселений, сравнительно крупных и бла-
гоустроенных, в современном понимании – это сеть агрогородков, которые могли бы обеспе-
чить на перспективу требуемое развитие сельскохозяйственного производства и закрепили бы 
на селе квалифицированных специалистов. Не менее важна их роль в обеспечении достаточно 
высокого уровня культуры – бытового обслуживания их жителей, сохранив для них также воз-
можность вести личное подсобное хозяйство. 

Современное состояние системы расселения позволяет нам считать, что главной целью 
процессов расселения населения в настоящее время является нахождение эффективных мето-
дов управления этим сложным социально-экономическим процессом. Управление расселением 
населения – совокупность мер, направленных на дальнейшее совершенствование системы рас-
селения, способствующей ускорению развития производительных сил и решению конкретных 
задач социально-экономического развития. Это комплекс проблем, затрагивающих, по сущест-
ву, все стороны жизни населения и имеющий множество аспектов: экономических, социаль-
ных, юридических, технических и др. 

Территориальная организация общества, в самом широком смысле, включает в себя все 
аспекты, касающиеся территориального разделения труда, размещения производительных сил, 
региональных различий в производственных отношениях, систему расселения населения, взаи-
моотношения общества и природной среды, а также все проблемы обслуживания населения. В 
данной статье мы остановимся на системе расселения населения, т.е. размещения поселений и 
организации управления этой, довольно консервативной структурой, а также некоторыми де-
мографическими аспектами на региональном уровне. РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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Система расселения – территориальная организация главной производительной силы – 
населения. Основные особенности расселения населения выражаются в следующем: а) расселе-
ние – интегральная, обобщающая часть территориальной структуры хозяйства, оно находится в 
тесной взаимосвязи с системой центров производства и сферой обслуживания; б) расселение – 
сфера повседневной жизни населения – его труда, быта, отдыха; в) расселение оказывает раз-
ностороннее влияние, в конечном счете, во многом диктует характер регулирования территори-
альной структуры: параметры и специализацию промышленных узлов, общую территориаль-
ную организацию хозяйственного комплекса. 

Взгляды на современное состояние расселения населения, каким оно должно быть, суще-
ственно менялись со временем. Исследование эволюции этих взглядов, тесно связанных с аг-
рарной политикой, общественно-политической обстановкой представляет собой важную задачу 
для экономистов, географов, градостроителей и других специалистов. Важнейшие направления 
изучения расселения определяются тем, в какой научной системе оно рассматривается («обще-
ство», «население», «производство» и само «расселение»). Это обусловливает множество под-
ходов к изучению расселения и – вследствие уже только одного этого факта – неизбежность 
существования различных концепций. 

Формирование сети населенных мест в Гомельском регионе обусловили специфические 
природные условия: низменный рельеф, заболоченность территории, лесопокрытая площадь, 
наличие крупных и мелких рек, которые способствовали возникновению большинства городов 
региона. Одним из древних городов является Туров, который будучи центром Туровского кня-
жества, был основан в 980 году на реке Припять. 

Существенную роль в формировании современной системы расселения сыграла индуст-
риализация региона. Современное размещение и развитие городских поселений стало основой 
формирования экономики региона. Как результат данного процесса изменились пропорции ме-
жду городским и сельским населением в пользу первого, что составляет 75 % общей численно-
сти. Результатом этого перераспределения стало сокращение сети сельских поселений, стала 
ощущаться нехватка трудовых ресурсов на селе. На начало 2011 года в регионе насчитывалось 
2403 сельских поселения, в том числе 310 без постоянного населения в радиоактивно загряз-
ненных районах. Уменьшается и средняя людность сельских поселений и сегодня она составля-
ет 151 чел. Почти 60 % сельских поселений имеют численность до 100 чел., примерно 40 % – 
менее 50 человек. В целом же чернобыльская катастрофа деформировала систему сельского 
расселения Гомельского региона. Количество сельских поселений сократилось на 500 единиц, 
изменилась и людность поселений, что повлияло на их функциональное значение. 

Исторически сложилось так, что производство во всех его формах и повседневная жизнь 
людей опирается на те или иные формы расселения. Современный этап экономической и соци-
альной жизни в экологически дестабилизированном регионе требует нового, особого подхода 
развития сложившихся систем расселения населения, определенных изменений и соотношений 
между ними. Сокращение сети сельских поселений, как и общей численности сельского насе-
ления, уже в настоящее время отрицательно сказывается на организации сельскохозяйственно-
го производства. Все это делает актуальным и своевременным дальнейшее изучение систем 
городского и сельского расселения в интересах оптимального развития и размещения произ-
водства и дальнейшего удовлетворения потребностей и запросов, обоснования государствен-
ных стандартов обслуживания населения, его требований к месту проживания. 

В настоящее время перед концепцией современного расселения поставлена важная прак-
тическая задача определения путей и методов управления процессом расселения как части бо-
лее общей задачи – организации деятельности по ускорению экономического и социального 
развития общества, по обеспечению более полного использования потенциальных возможно-
стей планирования и прогнозирования развития хозяйственного комплекса. Проблемы разви-
тия, функционирования современной системы расселения населения относятся к числу наибо-
лее комплексных проблем и здесь широкое поле для исследований в области экономики, гео-
графии, социологии и градостроительства. 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИХ ОЦЕНКА 

 

Одной из важнейших составляющих обеспечения устойчивого экономического роста 
Республики Беларусь является экспортная деятельность субъектов хозяйствования. От создания 
мощного диверсифицированного экспортного сектора зависит состояние платежного баланса 
страны, ее мировой кредитный рейтинг, стабильность курса национальной валюты. Учитывая 
это, изучение экспортных возможностей предприятий и организаций с целью выявления резер-
вов их развития и повышения эффективности управления представляет значимый как научный, 
так и практический интерес. 

Экономическая категория «экспортный потенциал» предприятия появилась в научной 
литературе сравнительно недавно, в начале 90-х гг. прошлого столетия. Обзор и систематиза-
ция научной литературы по вопросу определения экспортного потенциала позволили выявить 
их разнообразие и констатировать факт, что до настоящего времени ещё не сложился единый 
научно-обоснованный подход к его определению как экономической категории, что затрудняет 
формирование критериев и системы показателей для его оценки. 

Можно выделить два основных концептуальных подхода к пониманию сущности экс-
портного потенциала организации, которые условно обозначают как «ресурсный» и «результа-
тивный». Представители ресурсного подхода под экспортным потенциалом понимают ресурс-
но-сырьевую базу, обеспечивающую организации устойчивый рост производства продукции на 
экспорт. Например, А. М. Кобзарев дает определение экспортного потенциала как потенциаль-
ную возможность той или иной организации экспортировать имеющиеся у нее или производи-
мые ею ресурсы, продукты [1, с. 25]. С позиции результативного подхода, экспортный потен-
циал характеризуется максимально возможным выпуском продукции для реализации на внеш-
нем рынке при идеальных условиях производства и оптимальном использовании ресурсов. В 
данном подходе ресурсы исследуются с позиции конечных результатов деятельности хозяйст-
венного субъекта, где видна связь экспортного потенциала с основными целями функциониро-
вания предприятия. Например, Л. В. Давыдова определяет экспортный потенциал организации 
как ее способность производить востребованную на внешнем рынке продукцию [2, с. 26]. 

Представленные подходы к определению экспортного потенциала, в принципе, не проти-
воречат, а дополняют друг друга. Однако, они являются довольно дискуссионными, так как не-
смотря на то, что ресурсы представляют собой материальную основу производства, вовлечение 
их в производственный процесс может осуществляться в разных пропорциях, что обеспечивает 
достижение разных конечных результатов. Данные подходы также игнорирует наличие внеш-
них факторов, способных сказаться на работе организации и ее сбытовых возможностях. 

Тенденцию развития определения экспортного потенциала предприятия характеризует 
«целевой подход», сформулированный С. И. Кухаренко, при котором экспортный потенциал 
определяется как совокупность ресурсов и результатов, обеспечивающих предприятию долго-
временное функционирование и достижение стратегических целей на внешнем рынке [3]. Сле-
довательно, важно не только иметь материально-сырьевую базу, но и правильно ее организо-
вать для производства и реализации продукции на экспорт как в текущем периоде, так и на 
перспективу. Таким образом, понятие «экспортный потенциал» должно быть определено не 
только совокупностью сбалансированных ресурсов, но и наличием системы управления для 
рациональной их организации в осуществлении экспортной деятельности. 

Учитывая особенности всех вышеприведенных подходов и собственного взгляда на ис-
следуемую проблему, считаем целесообразным дать определение экспортного потенциала как 
возможную способность организации производить и реализовывать востребованную на внеш-
нем рынке рентабельную продукцию, которая обусловлена влиянием внешних факторов и 
внутренних условий ее формирования.  
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