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FORMATION AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT POLICY: GLOBAL AND REGIONAL LEVELS 

 
Abstract.The formation and implementation of sustainable development policies 

are driven by the need to change the world order on the basis of a multipolar world with 

common values. In this direction, sustainable development goals unite the interests of 

almost all countries and contribute to the development of a common policy for their 

achievement. 

 

В мировом сообществе отсутствует такая политическая сила, 

которая смогла бы изменить вектор развития в пользу всего 

человечества, особенно развивающихся и бедных стран. Единственной 

мировой концепцией, которая консолидирует большинство стран мира 

и в реализации которой заинтересовано все человечество, является 

концепция устойчивого развития. Но ее реализация идет сложно и не 

всегда эффективно, поскольку требует более решительных социальных 

и экономических мер, учитывая переход к зеленой экономике, а также 

связанный с ней энергетический переход. Необходимо подчеркнуть их 

актуальность на данном историческом этапе человеческого развития, в 

первую очередь, для наиболее развитых стран, для которых характерен 

высокий уровень благосостояния, но одновременно и высокие нагрузки 

на глобальный экологический ресурс ввиду чрезмерного производства. 

Разумные экономические потребности имеют свои ограничения. 

Именно масштабы воспроизводства мирового продукта определяют 
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границы экологического перепроизводства. Сама история определила 

этот рубеж, когда в 90-е гг. XX в. стала проявлять себя климатическая 

проблема, и в глобальном масштабе встал вопрос о сохранении 

экологического равновесия. Последнее становится незаменимым 

ресурсом развития и поэтому имеет высокую ценность. Экологическое 

перепроизводство имеет место тогда, когда уровень мирового ВВП на 

душу населения превышает 4333 долл. США (ориентировочное 

значение показателя, определяющего начало появления глобальных 

экологических проблем в конце XX в.) [1]. На сегодняшний день с 

учетом инфляции долл. США пороговое значение показателя ВВП на 

душу населения составляет 8000-10 000 долл. США. В таблице 1 

представлена динамика ВВП на душу населения в различных странах 

мира [2, с. 71-74].    
Таблица 1 - ВВП на душу населения, долл. США/чел. 

Страна 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Беларусь  6 000 7 898 8 289 5 829 4 997 5 759 6 322 6 708 

Казахстан  9 070 13 891 12 807 10 511 7 715 9 248 9 813 9 731 

Российска

я 

Федерация  10 675 15 975 14 096 9 313 8 705 10 720 11 371 11 585 

Германия  41 532 46 286 47 960 41 140 42 099 44 350 47 639 46 259 

Соединенн

ое 

Королевст

во 

Великобри

тании и 

Северной 

Ирландии  39 436 43 445 47 426 44 975 41 064 40 361 43 043 42 300 

Швеция  52 869 61 127 60 020 51 545 51 965 53 792 54 589 51 610 

Китай  4 550 7 051 7 679 8 067 8 148 8 879 9 977 10 262 

Соединенн

ые Штаты 

Америки  48 468 53 118 55 048 56 823 57 928 59 958 62 840 65 118 

Япония  44 508 40 454 38 109 34 524 38 762 38 387 39 159 40 247 
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Данные таблицы показывают, что проблема экологического 

перепроизводства представляет особую актуальность для стран с 

высоким уровнем экономического развития (США, Швеция, Германия, 

Великобритания), для которых нормативный подход является 

определяющим при решении проблемы экономического роста. В 

дополнение к этому законом развития для таких стран должен стать 

экономический рост на основе производственного замкнутого цикла - 

циркулярная экономика, которая не оказывает негативного влияния на 

качество окружающей среды. В стратегическом отношении это 

означает трансформацию экономического роста в зеленый рост.  

Устойчивое развитие, находясь «в плену» экономического роста 

и связанного с ним экологического перепроизводства, не имеет в том 

числе эффективных механизмов решения проблемы бедности и 

социальной справедливости. И все это лежит в одной плоскости - 

отсутствие ценностей справедливого мира. Нужен другой 

миропорядок, который утверждал бы эти ценности. Мир - в предверии 

коренных изменений, которые, надо полагать, придадут новый импульс 

в решении проблем устойчивого развития. 

Основу стратегических трансформаций выражает 

культурологическая концепция устойчивого развития, которая 

определяет устойчивое развитие как развитие нормативное [3, с. 

50-55]. Только норма, начиная от нормы поведения и кончая нормой 

потребления материальных благ, является основой, благодаря которой 

человечество может себя сохранить и обеспечить свое будущее. 

Экологические ограничения являются главными в определении 

нормативного поведения человека и формировании его потребностей. 

При структуризации экономического роста следует особое 

внимание обратить на уровень бедности страны. Для бедных стран 

наиболее актуальным является не трансформация экономического 

роста в зеленый рост, а выход на нормативный уровень дохода, 

который обеспечивает предельно-необходимый набор материальных 

благ для формирования достойного уровня жизни.  

Направляющей силой экономического роста и механизмом его 

трансформации в зеленый рост выступают ЦУР и активные действия 

по их достижению. Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. определено 17 целей в области устойчивого развития 

и 169 соответствующих задач, которые основываются на 

взаимодействии трех составляющих - социальной интеграции, 

экономического роста и охраны окружающей среды. 
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Конкретное наполнение и реализацию политики устойчивого 

развития определяет процесс имплементации ЦУР на региональном 

уровне. Для Республики Беларусь процесс определяется актуальностью 

решения региональных проблем экономического, социального и 

экологического характера, что находит отражение в имплементации 

целей (таблица 2) [4, с. 37-40]. 

 
Таблица 2 - Имплементация ЦУР на региональном уровне 

 Компонент Имплементация цели 

Экономический Цель 1. Сокращение уровня малообеспеченного населения 

Цель 2. Создание экономически эффективного и 

конкурентоспособного агропромышленного комплекса 

Цель 7. Обеспечение энергоэффективности на основе 

использования альтернативных источников энергии 

Цель 9. Развитие региональной инновационной 

инфраструктуры, функционирующей на основе создания 

эффективной системы институтов регионального развития и 

поддержки предпринимательства 

Цель 10. Сглаживание региональных диспропорций и 

различий в социально-экономическом развитии территорий 

Социальный Цель 3. Создание благоприятных условий для роста 

рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни 

населения 

Цель 4. Совершенствование системы подготовки 

высококвалифицированных кадров и доступность 

образовательных услуг для населения 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства на основе 

формирования здорового общества через укрепление 

института семьи и создания условий для занятости   

Цель 8. Формирование благоприятных условий для 

обеспечения полной и производительной занятости населения 

Цель 16. Обеспечение безопасности населения региона и 

равного доступа к правосудию, ответственное принятие 

решений региональными органами управления с участием всех 

слоев общества  

Цель 17. Развитие ресурсной базы для активизации работы по 

обеспечению устойчивого развития региона на основе 

финансовой, организационной и информационной поддержки 

Экологический Цель 6. Формирование благоприятных условий обеспечения 

населения и субъектов хозяйствования водой, рациональное 

использование и достаточная степень ее очистки 

Цель 11. Формирование благоприятных условий 

жизнеобеспечения населения, преодоление экологических 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и развитие 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
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Цель 12. Снижение уровня отходов на основе перехода к 

рациональным моделям потребления и производства  

Цель 13. Развитие потенциала региона по противодействию 

климатическим изменениям и снижение выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников 

Цель 15. Формирование оптимальной системы особо 

охраняемых природных территорий и водно-болотных угодий, 

направленной на сохранение естественных экосистем, 

биологического и ландшафтного разнообразия 

С учетом направленности все 17 ЦУР распределены на три 

группы - экономические, социальные и экологические. Их 

особенностью является межкомпонентный характер, обусловленный 

взаимосвязью и взаимодополнением целей.  

Формирование экономического роста нового качества связывают 

воедино глобальный и региональный уровень устойчивого развития. 

Глобальный уровень определяет политическую поддержку и 

консолидирует страны мира на решение проблемы сохранения 

экологического равновесия и самой жизни на Земле, а региональный 

уровень - непосредственно реализует цели устойчивого развития 

(ЦУР), в том числе на основе интересов и инструментов зеленой 

экономики. 
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