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Анализ статистических данных о развитии и размещении промышленности в 

Беларуси за годы ее суверенного развития (1991–2012 гг.) и основных направлений 

промышленного развития, предусматриваемых в государственных республиканских и 

региональных прогнозах и программах социально-экономического развития, а также в 

ГСКТО Республики Беларусь и других прогнозных документах, реализуемых на 

современном этапе (2011–2015 гг.) и разрабатываемых (в стадии проектов, концепций) на 

период до 2025 и 2030 гг., позволяет сделать некоторые выводы об особенностях и 

тенденциях в территориальной организации промышленности и о ее роли в обеспечении 

инновационного устойчивого социо-эколого-экономического развития как страны в 

целом, так и всех ее регионов. 

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что в течение всего периода суверенного 

развития Беларуси промышленность, несмотря на колебания темпов развития по годам и 

периодам, остается, как и было в стартовом 1990 г., ведущим сектором экономики не 

только страны в целом, но и каждого ее региона (всех шести областей и г. Минска), 

каждого города с численностью населения свыше 50 тыс. чел., а г. Минск остается самым 

крупным промышленным центром республики. Хотелось бы в этой связи обратить 

внимание на совместную научную монографию А.Я. Малышева, 100-летию которого 

посвящены наши чтения, и Л.А. Павлович, заведовавшей много лет нашей кафедрой. 

Работа посвящена промышленности г. Минска и содержит очень профессиональный 

комплексный экономико-географический анализ факторов развития промышленности 

города, начиная с дореволюционного времени и до начала 1970-х годов. Работа не 

утрачивает актуальности до настоящего времени, так как характеризуются все 

конкурентные преимущества г. Минска, сделавшие его ведущим промышленным центром 

страны, и все негативные последствия, вытекающие из-за чрезмерной концентрации 

тяжелой промышленности, для экологии столичного города [1]. 

Вторая важная тенденция в развитии и размещении промышленности в республике 

заключается в том, что принципиально территориальная структура промышленности 

также осталась прежней, т.е. промышленный ландшафт в принципе не изменился. По-

прежнему в территориальной структуре доминируют 14 крупных промышленных центров 

– города с численностью населения свыше 100 тыс. чел., а на долю 23 городов с 

численностью населения свыше 50 тыс. чел. приходится более 80 % всего объема 

промышленного производства, хотя их удельный вес в количестве городских поселений 

12 %.  

Но все же изменения есть – дифференциация в уровнях промышленного развития 

усилилась как между регионами, так и особенно – между городами разной величины, 

городскими поселениями и сельскими территориями. Более высокими темпами росло и 

продолжает расти промышленное производство в уже сложившихся крупных центрах и 



по-прежнему остается актуальной задача промышленного развития малых и средних 

городов. 

Поэтому по-прежнему остается предметом научных дискуссий вопрос о путях 

преодоления асимметрии в уровнях социально-экономического развития регионов и роли 

в этом процессе территориальной организации промышленности. Считать ли усиление 

территориальной концентрации промышленности в крупных центрах негативной 

тенденцией, которую следует преодолевать, ограничивая в них создание новых 

предприятий и производств, вынося уже действующие экологически небезопасные 

производства в другие поселения. Или признать, что рост уровня территориальной 

концентрации промышленности – это объективный, экономически эффективный процесс, 

усиливающийся (а не ограничивающийся) современным переходом к «экономике знаний» 

и «зеленой экономике», и ориентироваться на получившую в настоящее время 

распространение модель поляризованной территориальной организации производства, 

позволяющую (при обоснованной региональной политике) реализовывать 

дополнительный эффект территориальной концентрации промышленности и использовать 

его на создание условий для устойчивого социально-экономического развития остальных 

территорий на основе максимально полной реализации их конкурентных преимуществ 

[2,3]. 

Анализ материалов реализуемых и разрабатываемых в настоящее прогнозных и 

программных документов по развитию и размещению различных секторов экономики, в 

том числе и промышленности, как ее ведущего сектора, свидетельствует о том, что в них 

сочетаются рекомендации о концентрации, сосредоточении производства в крупных 

центрах, имеющих для этого благоприятные предпосылки (называемых «полюса роста»)с 

рекомендациями об одновременной активизации процесса диффузии – рассредоточения 

не больших инновационных предприятий, а также филиалов специализированных цехов 

крупных предприятий, действующих в больших городах, по экономически 

перспективным малым и средним городским поселениям. 

Такая модель размещения промышленности с целью выравнивания уровней 

социально-экономического развития регионов и городов реализовывалась и предлагалась 

на перспективу (достаточно вспомнить ГСКТО 1987 г.) еще в советское время, а сегодня 

ее элементы повторяются и в ГСКТО 2007 г. и в современных схемах территориальной 

организации областей и в отчете НИЭИ, посвященном стратегии регионального развития 

Беларуси [4]. 

Новыми тенденциями в обосновании территориальной организации 

промышленности в разрабатываемых прогнозно-программных документах стали 

рекомендации о формировании в каждом регионе кластеров на базе крупнейших 

предприятий, определяющих специализацию промышленности регионов, технопарков для 

размещения инновационных предприятий и привлечения инвестиций ТНК, региональных 

инкубаторов инноваций и новых технологий, создании систем профессиональной 

переподготовки кадров для организации высокопроизводительных рабочих мест и другие 

новшества. 

Вместе с тем в современных прогнозных разработках о развитии промышленности в 

Беларуси слабо прослеживается пространственный аспект. Например, как повлияет на 

размещение новых производств и выбор вариантов реконструкции и модернизации 

действующих предприятий такие процессы как намечаемое масштабное 

разгосударствление предприятий, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, 



государственно-частного партнерства, холдингизация, отраслевая кластеризация в 

контексте формирования ТНК в рамках ТС и Евразийского экономического союза, 

реструктуризация промышленности в связи с требованиями «зеленой экономики» и 

«экономики знаний». Все это – широкое поле проблем для экономико-географических 

исследований, переосмысления условий, факторов, направлений оптимизации 

территориальной промышленности в современной Беларуси. 
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