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Преимущества от организации сбора мусора в торговых сетях заключаются не только 
в снижении опасности отходов, идущих на захоронение или сжигание, сбережении ресур-
сов, уменьшении экологической нагрузки на природу, но и привлечении внимания к про-
блеме крупного бизнеса и населения, увеличении социальной ответственности бизнеса, 
формировании дополнительных рабочих мест, получении дополнительных доходов биз-
несом. Так, сумма компенсации за сдачу отходов ООО «Евроторг» в 2018 г. увеличилась 
на 17 % по сравнению с предыдущим годом, причем наибольший удельный вес в структу-
ре суммы компенсаций занимали отходы бумажной и (или) картонной упаковки (50,25 %) 
и стеклянной упаковки (27,62 %). 

Увеличение количества отходов вызывает необходимость разработки мероприятий по 
их использованию и переработке.
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ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ

Политика пространственного развития Республики Беларусь в долгосрочной пер-
спективе, согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 года, нацелена на комплексное равновес-
ное развитие регионов за счет эффективного использования их ресурсного потенциала, 
конкурентных преимуществ, расширения участия местных сообществ в решении соци-
ально-экономических и экологических проблем территорий, повышения их финансовой 
самостоятельности, которая будет способствовать обеспечению высокого уровня жизни на-
селения и позитивному вкладу регионов в национальную конкурентоспособность и без-
опасность.

Основными детерминантами современного развития сельских территорий являются:
1) уменьшение численности сельских населенных пунктов и их размеров, что при-

водит к постепенному измельчению поселенческой сети в различных регионах Бела-
руси. В 2018 г. число сельских населенных пунктов в Республике Беларусь составляло 
23 119 единиц. В региональном разрезе в 2018 г. наибольшее число сельских населенных 
пунктов приходилось на Витебскую (26,9 %), Минскую (22,5 %), Гродненскую (18,6 %) об-
ласти, наименьшее — на Могилевскую (12,9 %), Гомельскую (9,8 %), Брестскую (9,3 %) 
области. Анализ регионального распределения численности сельского населения пока-
зывает, что в Минской области проживает 29,8 % сельских жителей Беларуси, в то же 
время в Могилевской области — менее 10 %. 

2) в структуре занятости сельского населения преобладают сельскохозяйственные от-
расли, вместе с тем увеличивается занятость в несельскохозяйственном секторе сельской 
экономики. Динамика отраслевой структуры занятости в сельской местности республи-
ки имеет характерную тенденцию для сельской экономики в условиях диверсификации: 
в отраслях материального производства она сокращается, а в сфере услуг — увеличива-
ется. На протяжении 2013–2017 гг. занятость в сельском хозяйстве в сельской местности 
является доминирующей (37,8 %), вместе с тем получает дальнейшее развитие занятость 
сельского населения в промышленности (14,5 %), транспорте (6,3 %), торговле и обще-
ственном питании (10,5 %);

3) производителями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйствен-
ные организации (доминирующая роль), хозяйства населения, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. По состоянию на 1 января 2019 г. в Беларуси функционировало 
1389 сельскохозяйственных организаций. В 2018 г. доля производства продукции сель-
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ского хозяйства в сельскохозяйственных организациях составляла 79,1 %, хозяйств на-
селения — 18,7 %, крестьянских (фермерских) хозяйств — 2,2 %.

Таким образом, выявление и оценка детерминант национальной сельской экономики 
позволяют обозначить в качестве приоритетных направлений сельского развития повы-
шение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, а также повышение их конкурентоспособности, обе-
спечение продовольственной безопасности, территориальное развитие, развитие малых 
форм хозяйствования в сельской местности, улучшение качества жизни сельского насе-
ления, включая реализацию социальных стандартов, конструирование и продвижение 
положительного имиджа сельских территорий.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Актуальные проблемы развития продовольственного рынка вызывают необходимость 
более активного применения междисциплинарных подходов к его исследованию — с по-
мощью экономической теории, менеджмента, экологии, социологии, психологии, эколо-
гического менеджмента, математики и др. В связи с этим нами разработана теоретиче-
ская модель устойчивого развития продовольственного рынка, полученная в результате 
исследования трансформации теоретических подходов к развитию рыночной экономики 
и продовольственного рынка и роли сельского хозяйства и продовольствия для общества. 
Новизна модели заключается в том, что в ней обобщены основные ранее существовавшие 
в теории и мировой практике, а также применяемые в настоящее время подходы к раз-
витию рынка в целом и продовольственного рынка в частности и сгруппированы в соот-
ветствии со следующими критериями: 

1) роль сельского хозяйства и (или) продовольственного рынка в экономике; 
2) степень вмешательства государства в экономику (регулирования рынка); 
3) внимание представителей теоретических школ и направлений к социальным, эко-

номическим и (или) экологическим проблемам общества и предложения по их решению.
В соответствии с указанными выше критериями и с учетом исторического ракурса 

выделены семь групп теоретических подходов к развитию рынка в целом и продоволь-
ственного рынка в частности. 

Установлено, что комплекс экономических, социальных и экологических проблем 
общества подымался А. Маршаллом, В. Парето, А. Пигу — учеными неоклассического 
направления, сформировавшими третью группу теоретических подходов, а также уче-
ными, принадлежащими к седьмой группе: теория влияния энтропии на экономический 
процесс (1970-е годы; Н. Джоржеску-Реген); буддийская экономика или экономика, в ко-
торой люди имеют значение (1970-е гг.; Э.Ф. Шумахер); экологическая экономика (конец 
1980-х гг., Р. Констанца, Г. Дэйли, С.Н. Бобылев и др.); экономика устойчивого состояния 
(1990-е гг., Г. Дэйли, Дж. Кобб, К. Таунсенд и др.); «зеленая» экономика (конец XX в., На-
циональный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 
2020 года; стратегия «зеленого» роста ОЭСР и др.). 

Сельское хозяйство в ряде указанных теорий и концепций выступает в качестве важ-
нейшей отрасли экономики; продовольствие является важнейшим, жизненно необходи-
мым и незаменимым ресурсом человеческого общества; подымаются социальные, эконо-
мические и экологические проблемы общества и предлагаются пути их решения. 


