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на средний размер торгового чека, структуру потребительских расходов и розничного товаро-
оборота. 

– Макроэкономическая ситуация в реальном секторе экономики. Стагнация в экономике 
воздействует на инвестиционную политику организации, что проявляется в сокращении инве-
стиций в основной капитал, закрытии нерентабельных торговых объектов, продаже неисполь-
зуемых основных средств и уменьшении торговой площади. 

При прогнозировании розничного товарооборота и потребности в ресурсах уместно и ра-
зумно предусмотреть несколько сценариев обоснования объема продаж: 

– Минимальный объем розничного товарооборота в точке безубыточности, при котором 
сумма валовой прибыли позволит покрыть сумму расходов на реализацию товаров и управлен-
ческих расходов. Или же определить сумму товарооборота с учетом фактически полученного 
объема продаж в отчетном периоде и планируемого темпа роста денежных доходов населения в 
регионе. 

– Оптимальный размер розничного товарооборота, характеризует объем продаж, при ко-
тором обеспечивается покрытие не только расходов на реализацию и управление, но и процен-
тов за кредит (при условии, если организация планирует привлекать кредитные ресурсы для 
приобретения товарных запасов). Определяется как сумма розничного товарооборота в точке 
безубыточности и процентов за кредит. 

– Максимально возможный размер розничного товарооборота, при котором организация 
способна не только покрыть вышеперечисленные расходы, включая проценты за кредит, но и 
получить прибыль от реализации товаров (с учетом средней рентабельности продаж по рознич-
ной торговле ОПС) [1; 2]. 

Предлагаемые направления совершенствования факторного анализа розничного товаро-
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Существенная черта национальной экономики – сложившиеся макроэкономические про-

порции. Макроэкономические пропорции – это количественные соотношение между различ-
ными подразделениями и сферами обще производства, отраслями, территориально-
производственными частями национальной экономики. Каждый тип национальной экономики 
имеет свои особенности формирования пропорций. Любая национальная хозяйственная систе-
ма характеризуется определенной пропорциональностью в развитии отдельных процессов или 
явлений. Пропорциональность означает правильное соотношение. Она выражает определенное 
соотношение частей целого между собой. Пропорциональные величины соотносятся таким об-
разом, что изменение одной из них предполагает соответственное изменение другой. Пропор-
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циональность необходима для достижения макроэкономического равновесия. Макроэкономи-
ческие пропорции объективно обусловлены, образуют систему и не являются постоянными. 
Объективно обусловлены – так как в них отражаются действия экономических законов, т. е. ло-
гика развития национальной экономики. Образуют систему – так как совокупность макроэко-
номических пропорций всегда упорядочена, а внутри ее существуют различные взаимосвязи. 
Каждый тип национальной экономики имеет свои особенности формирования макроэкономи-
ческих пропорций. В планово регулируемой национальной экономике они устанавливаются 
централизованно, в рыночной экономике – на основе спроса и предложения на рынке, в сме-
шанной экономике – рынком, с учетом регулирующего воздействия государства. В настоящее 
время сложились устойчивые тенденции изменения макроэкономических пропорций, присущие 
большинству национальных экономик: 

– в результате повышения технического уровня производства, проявляющееся в росте 
фондовооруженности труда, сокращается доля живого труда по сравнению с овеществленным; 

– ускоренными темпами развиваются наукоемкие отрасли (энергетика, машиностроение, 
химическая промышленность, приборостроение, электроника и др.); 

– увеличивается доля непроизводственной сферы по сравнению с отраслями материаль-
ного производства; 

– темпы роста обрабатывающей промышленности значительно выше, чем добывающей 
промышленности; 

– углубление международного разделения труда приводит к более высоким темпам роста 
внешнеторгового оборота по сравнению с ростом производства товаров внутри страны. 

Сбалансированность можно определить как взаимное соответствие (баланс) экономиче-
ских ресурсов и потребностей в них, рассматриваемое с учетом масштабов, динамики, структу-
ры и качественных характеристик тех и других. Предложенное определение сбалансированно-
сти как экономической категории, отражающее подход к этой проблеме с позиции экономиче-
ского учета и статистического баланса, не исключает иного толкования понятия в зависимости 
от выбора целей и конкретных объектов исследования (национальных, региональных экономи-
ческих систем, промышленных комплексов) [1]. Анализ экономического содержания категорий 
«сбалансированность» и «пропорциональность» позволяет отнести их к существенно различ-
ным, хотя и взаимосвязанным понятиям. В большинстве научных работ пропорциональность 
до сих пор рассматривается как синоним сбалансированности, с чем нельзя согласиться. На-
пример, Э. Б. Алаев считает, что пропорциональность – это сбалансированность, «баланс» – это 
количественные отношения между элементами экономической системы, определяющие сохра-
нение ее качественных характеристик. М. З. Бор дает следующее определение: пропорция – это 
конкретная, в количественном отношении точно измеряемая, объективная зависимость друг от 
друга производств, отраслей, при которой отдельные ее элементы соответствуют друг другу. 
Нарушение пропорциональности ведет к появлению диспропорциональности, или, как чаще 
говорят, к диспропорции. Вместе с тем в некоторых источниках отражено мнение о необходи-
мости разграничения этих понятий. Например, при исследовании динамики экономической 
системы пропорциональность может рассматриваться как характеристика структурного состоя-
ния системы, в то время как сбалансированность используется в качестве ее динамического эк-
вивалента [2]. 

На практике сбалансированность и пропорциональность обычно неустойчивы и постоян-
но нарушаются. Например, экономический рост ведет к установлению новых пропорций в эко-
номике. Полного соответствия между отраслями в реальной жизни практически не бывает. По-
этому существует постоянная необходимость в поддержании сбалансированности путем кор-
ректировки пропорций между отдельными сферами и отраслями экономики. 

На сбалансированность экономики Беларуси влияет недостаток собственных топливных 
природных ресурсов, сырья для ряда отраслей промышленности. Поэтому в Беларуси преобла-
дает ввоз сырья и комплектующих. Вместе с тем переход от административно-командной сис-
темы к рыночной экономике в значительной степени обусловил деформацию всего воспроиз-
водственного цикла. Поскольку пропорции устанавливались в единой стране СССР, то сейчас 
для таких относительно небольших республик, как Беларусь, они превратились во внешние 
пропорции – межгосударственные. Поэтому, если не происходят структурные реформы, то 
проблемы сбалансированности приходится решать не внутри республики, а вне ее, на основе 
межгосударственных договоров. В период перехода к рыночным отношениям национальная 
экономика Республики Беларусь характеризовалась всеобщей разбалансированностью. Инфля-
ция, разрушение хозяйственных связей нарушили товарно-денежную сбалансированность, ба-
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ланс денежных доходов и расходов населения, торговый баланс с другими странами и прежде 
всего с Россией. Необходима была структурная перестройка, институциональные преобразова-
ния национальной экономики в соответствии с потребностями страны и запросами мирового 
рынка [3]. 

В настоящий период времени развитие двусторонних отношений со странами СНГ явля-
ется одним из основных внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Республи-
ки Беларусь. Ключевыми торговыми партнерами Республики Беларусь являются Украина, Ка-
захстан и Российская Федерация на долю которых приходится более 92% белорусского экспор-
та. Сегодня в Республике Беларусь господствует индустриальная модель развития. Экономика 
остается в значительной мере материало- и энергозависимой от импорта сырьевых ресурсов, 
поэтому ее дальнейший экономический рост должен достигаться за счет динамичного роста 
менее ресурсоемкого сектора – сферы услуг. 
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