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Подводя итог, можем сказать, что данная работа является одним 

из этапов в разработке системы эколого-экономического районирова-

ния Республики Беларусь.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОДЕЛЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
In this article are covered such problems as methodology of 

forming a model of social - economic development of RB; are re-
searched the stages of the passage (transformational) period, which 
consist of stabilization of economy.

Неспособность классической и неоклассической теории обеспе-

чить гармоничную и взаимосвязанную эволюцию социально-экономи-
ческой и экологической систем, а также необходимость и возможность 

совместного их функционирования привели к появлению новой пара-
дигмы: «экологической», или «сбалансированной экономики» 

(«sustainable economics») [2]. Согласно последней, эволюция социаль-

но-экономической и экологической систем должна рассматриваться 

параллельно, во взаимозависимости и с учетом обратной связи.

Возникновение новой парадигмы человеческого развития пред-

ставляет собой объективную необходимость и закономерность, осоз-

наваемую человечеством и закрепленную рядом документов ООН, в 

которых декларируется глобальный переход к устойчивому развитию. 

Проблемы стабильного и устойчивого развития человека, общества, 

государства возникли не случайно, а появились как результат истори-

ческого развития, особенно в последние десятилетия. На протяжении
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последних трех десятков лет остро обозначились противоречия эконо-

мического, социального, экологического и иного характера между 

группами высоко- и слаборазвитых государств, а также между различ-

ными социальными классами и группами. Социально-экономическое 

развитие мирового сообщества, в основном ориентированное на быст-

рые темпы экономического роста, причинило огромный вред окру-
жающей среде. Растущие потребности вошли в противоречие с невоз-

можностью биосферы их обеспечить.

На рубеже 60-70-х гг. расширилось количество работ по иссле-
дованию новой парадигмы человеческого развития, разработке модели 

социально-экономического развития с учетом экологического факто-

ра. Среди них особая роль отводится работам Г. Дейли «К обществу 

стабильности», Д. Медоуза «Пределы роста», Дж. Форрестера «Миро-
вая динамика» и др. Наиболее существенную значимость приобрели 

труды так называемого Римского клуба, в которых на обширном фак-

тическом материале с использованием математического аппарата было 
показано, что мир как целостность имеет пределы роста, преодоление 
которых приведет к всеобщей катастрофе. Следовательно,необходима 

новая стратегия развития с разработкой условий экономической и эко-

логической стабильности.
В дальнейшем каждые пять лет Всемирной комиссией ООН по 

окружающей среде и развитию проводились конференции по вопро-

сам поиска новых моделей развития мирового сообщества. Наиболее 

результативной оказалась конференция ООН, состоявшаяся в Рио-де- 

Жанейро в 1992 г., где представителями 179 государств были приняты 

Повестка дня на XXI век и Декларация, содержащая 27 принципов 
формирования политики социально-экономического развития госу-

дарств с учетом ее последствий для окружающей среды и благосос-
тояния людей. В данных документах намечена стратегия мирового со-

общества, предусматривающая гармоничное достижение основных 
целей, сбалансированное решение социально-экономических задач, 

проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынеш-

него и будущих поколений.

В работе Международной конференции по устойчивому разви-

тию стран с переходной экономикой, состоявшейся в апреле 1997 г. в 

г. Минске, приняли участие делегации 39 государств. На данном фо-

руме впервые были обсуждены вопросы устойчивого социально- 

экономического развития и сохранения благоприятной окружающей



среды и природно-ресурсного потенциала в странах с переходной эко-
номикой.

Необходимость и актуальность проблемы устойчивого развития 

для Республики Беларусь была обусловлена многочисленными пред-

посылками, среди которых высокая степень открытости экономики, 

ограниченные ресурсные возможности, деформировашюсть отрасле-
вой структуры национального хозяйства, последствия катастрофы на 
ЧАЭС и т.д.

Результатом осознания актуальности проблемы явилась разра-

ботка Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) Респуб-
лики Беларусь до 2010 г. [I].

Идея устойчивого развития возникла в результате осознания че-
ловечеством ограниченности природно-ресурсного потенциала для 

экономического роста, а также надвигающейся опасности необрати-

мых изменений в окружающей среде.

Наиболее развитые страны в основном завершили переход к ин-
тенсивной высокорентабельной экономике, что позволит им решать 
сложные социальные и экологические задачи. Такой результат достиг-

нут этими странами за счет использования ряда факторов, среди кото-

рых важнейшую роль играют следующие:

-  консервация собственных природных ресурсов, нарастающее 

ограничение их использования;

-  структурная перестройка производства за счет ускоренного раз-

вития высокотехнологичных и малоотходных отраслей;

-  продолжающееся снижение цен на мировом рынке сырьевых 

товаров, что ведет к опережающему обогащению развитых 

стран;

-  перемещение в развивающиеся страны отраслей, не требующих 
высококвалифицированной рабочей силы и дающих большую 

массу отходов на единицу продукции.

Решению основных задач устойчивого развития - смягчению 

остроты социальных конфликтов и оздоровлению экологической об-

становки - способствуют рост экономических ресурсов и быстрое тех-

нологическое обновление производства в экономически развитых 

странах. Однако следует учесть, что результаты перехода к устойчи-

вому развитию стран пока не определены, а следовательно, данный 

процесс не завершен. Кроме того, он происходит в значительной мере 

за счет усиливающейся эксплуатации природных ресурсов и деграда-
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ции среды обитания остальных стран, в последние годы прежде всего 

за счет государств, возникших на территории бывшего СССР.
В отличие от развитых государств, Беларусь пока остается стра-

ной, где сохранен экстенсивный тип экономики, что ведет к нерацио-

нальному использованию природных ресурсов, а в дальнейшем, воз-

можно, и к деградации окружающей среды. Для Республики Беларусь 

характерно сложившееся за долгие годы несоответствие отраслевой 
структуры национального хозяйства ограниченным ресурсным воз-

можностям, высокая степень изношенности технического парка, высо-

кая удельная ресурсоемкость, недостаточно высокие коэффициенты 

полезного использования ресурсов, большое количество отходов на 

единицу продукции и недостаточный уровень их использования в 
производстве, а также неуклонный рост отрицательных воздействий 
на среду обитания населения.

Содержание категории «устойчивого развития» различно для 

развитых, развивающихся стран с рыночной экономикой и стран с 
экономикой переходного типа.

Применительно к конкретным особенностям и национальным 

условиям под устойчивым социально-экономическим и экологическим 

развитием следует понимать поступательное движение страны по из-
бранной стратегической траектории, обеспечивающей достижение 

объективно прогрессивной системы общественных целей. Отмеченное 

выше прежде всего касается «повышения роли экологической поли-
тики государства, предопределенной взаимозависимостью благосос-
тояния и экологического благополучия общества» [1, с. 10].

Движение по стратегической траектории может осуществляться 

с различной скоростью, отчего не должна меняться направленность 

развития и снижаться его качество. Скорость этого движения зависит 

от исходных (стартовых) условий, применяемой системы методов и 

механизмов, а также от соотношения критериев, выступающих в каче-

стве катализаторов или ингибиторов развития. Недопустимо чрезмер-

ное ускорение в траектории движения государства, так как возможно 

возникновение диспропорций, недостаточное закрепление положи-

тельных результатов, нарушение сбалансированности и, как следствие, 

возникновение состояния депрессии и деградации в траектории разви-

тия, а также изменение ее направления.

Исследуя условия и предпосылки перехода Республики Бела-

русь к устойчивому развитию, необходимо отметить возможность реа-

лизации различных моделей развития с неодинаковыми темпами и 

пропорциями общественного воспроизводства. Нет идеальной модели,
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может быть наилучшая из них при определенных ограничениях и для 

определенных условий. Каждой модели соответствуют специфические 

системы целей и приоритетов.
Фаза устойчивого развития может быть достигнута с учетом пе-

реходного периода, необходимого для целенаправленного перевода 

социально-экономического и экологического развития страны на из-

бранную траекторию.

Анализ и учет мировых тенденций, оценка зарубежного опыта 

трансформационного периода позволят оценить переходный период 

как достаточно длительный и включающий последовательную реали-

зацию трех этапов:

I - стабилизация социально-политической и экономической си-
туации в стране;

II - восстановление экономического потенциала государства как 

исходной базы для его перевода на траекторию устойчивого развития;

III - переход страны на модель устойчивого развития.
В целом длительность всех этапов, составляющих переходный 

период, может составлять при самых благоприятных условиях от 15 и 

более лет.
Среди важнейших задач всех этапов переходного периода наи-

более существенную значимость приобретает формирование основ 

нормативно-правового обеспечения и их реализация, предусматри-

вающее анализ и корректировку действующих, а также разработку но-

вых законов и правовых актов Республики Беларусь об охране и вос-
становлении природных комплексов, о рациональном использовании и 

экономии материально-сырьевых ресурсов и т.д.

Таким образом, фазе устойчивого развития страны предшеству-

ет переходный период, одним из этапов которого является стабилиза-

ция экономического развития. Именно на этом этапе должно произой-

ти создание (обеспечение) стартовой базы с учетом технико-экономи-

ческих, технологических и других составляющих, разработка системы 

стратегической цели и промежуточных задач развития, а также мето-

дов их достижения и реализации.

Стабилизация экономики нередко достигается посредством мер, 

предусмотренных национальными программами (программами оздо-

ровления).
На протяжении всего периода экономических реформ велась 

разработка соответствующих программ.

Вышеотмеченное свидетельствует, что к важнейшим факторам 

стабилизации экономики относятся:
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-  низкий уровень инфляции;

-  стабильность валютного курса;

-  внешнеэкономическое равновесие;

-  высокая степень занятости;

-  постоянный экономический рост.

Стадам стабилизации представляет собой исходный и наиболее 

сложный период переходной экономики. Большинство исследователей 

считают, что переходная экономика не может не быть неустойчивой и 

нестабильной, хотя бы по той причине, что страна готова к разруше-

нию существующей системы, но не готова или не умеет создать новое. 

Изменять необходимо многое: отношения собственности, тип воспро-

изводства, модели мотивации, цели и средства экономического разви-

тия и т.д.

Качественные изменения в трансформационной экономике 

осуществляются на объективной основе, но субъективными методами. 

Опыт Китая, Чехии, России, Украины показывает, что спад производ-

ства, характер воспроизводства, модели приватизации, степень разви-

тия рынка и т.п. определяются влиянием таких факторов, как борьба 

социальных и политических сил.

Основными причинами дестабилизации экономики являются, на 

наш взгляд, низкая эффективность производства, отставание в области 

НТГ1 и спад темпов роста общественного благосостояния. Анализ по-

казал, что в ходе проведения преобразований ни одной из гюсткомму- 

нистических стран не удалось избежать глубокого и затяжного спада 

производства. В Восточной Европе спад был относительно менее дли-

тельным. Так, в Польше, Венгрии, Словении и Чешской республике 

начался период постепенного экономического роста. В Польше, на-

пример, подъем начался в 1992 г. и в последние годы прирост ВВП со-

ставляет примерно 4 % в год. Аналогичная картина наблюдается в Ру-

мынии, Венгрии, замедлился спад в Чехии. Прекратилось безостано-

вочное падение производства и в Республике Беларусь. Несмотря на 

достигнутый прогресс, отмеченная группа «продвинутых» стран с пе-

реходной экономикой все еще сталкивается со значительными про-

блемами в области макроэкономической стабилизации, приватизации 

и реформ банковской сферы.

Таким образом, в условиях трансформационного периода пер-

вичной стадией является стабилизация экономики, важнейшая состав-
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лающая которой - переход к новому содержанию экономического рос-

та с учетом экологического императива. Данная стадия трансформа-

ционного периода требует структурной перестройки экономики, сба-

лансированного решения социально-экономических задач, совершен-

ствования структуры производства.

Оценивая новые подходы к совершенствованию структур про-

изводства и потребления с учетом оптимизации уровня удовлетворе-

ния' общественных потребностей, степени ограниченности ресурсов, 

следует отметить целесообразность поэтапного их приближения к сба-

лансированности. Следует максимально возможно проводить полити-

ку экономии ресурсов путем внедрения систем ресурсосберегающих 

технологий с учетом экономически оправданных внешнеторговых 

связей.

В Республике Беларусь, согласно официальной статистике, в 

структуре потребления наиболее высокий удельный вес отмечен по 

расходам на продовольственные товары. Спрос на многие из них поч-

ти полностью удовлетворяется за счет собственного производства, хо-

тя степень достижения рациональных норм и нормативов по большин-

ству из них составляет 40-70 %.

Степень самообеспеченности Республики Беларусь по продук-

ции производственно-технического назначения, с учетом природно-

ресурсного потенциала и сложившейся структуры производственного 

потенциала, составляет: топливно-энергетические ресурсы - 12 %, це-

мент - 75, калийные удобрения - 100, азотные - 74, фосфатные - 25, 

прокат черных металлов - 13 % и т.д. Основной целью социально- 

экономических преобразований в сфере природопользования на бли-

жайшую перспективу является недопущение ухудшения состояния ок-

ружающей среды, а в последующем периоде - обеспечение ее система-

тического оздоровления.
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