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Реферат. Современный экономический рост, сопровождаемый расслоением общества и целых стран на богатых  
и бедных, способствует процветанию культа богатства и силы этого богатства. Он приводит к расточительному ис-
пользованию природных ресурсов, не решает и не в состоянии решить проблему массовой бедности. В 1992 г. в Рио-
де-Жанейро проходила Конференция ООН по окружающей среде и развитию, посвященная выработке стратегии 
устойчивого экологически приемлемого экономического развития мировой цивилизации. Она констатировала невоз-
можность движения развивающихся стран по тому пути, которым пришли к своему благополучию развитые страны. 
Эта модель признана ведущей к катастрофе, и в связи с этим провозглашена необходимость перехода мирового со-
общества на рельсы устойчивого развития. Принцип устойчивого развития предполагает, что современное поколение 
людей планеты должно удовлетворять свои потребности так, чтобы на век наших детей и внуков тоже хватило ресур-
сов. Поэтому жить, позволяя себе постоянный рост потребления, сегодня уже нельзя. Конференция в Рио-де-Жанейро 
положила начало сознательному повороту человеческой цивилизации на новый путь развития, при котором человек 
поумерит свой потребительский эгоизм и постарается жить в гармонии с Природой. Чрезмерная ее эксплуатация се-
годня грозит ответными, губительными для человечества реакциями. Суть глобальной проблемы заключается в том, 
как обеспечить прогресс в решении общей задачи, основанной на двух фундаментальных положениях, – развитие  
и окружающая среда. Принято считать, что конечной целью развития мирового сообщества должен быть не экономи-
ческий рост сам по себе, не темпы и размеры накопления материальных благ, а сам человек. При таком подходе цель 
производства должна состоять не в бесконтрольном росте общественного продукта ради удовлетворения постоянно 
увеличивающихся потребностей людей, а в обеспечении рациональных (разумных, жизненно необходимых) матери-
альных и духовных потребностей человека. 
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Abstract. Modern economic growth accompanied by a stratification of society and even countries into rich and poor cont- 
ributes to prosperity of wealth cult and power of the wealth. It leads to wasteful use of natural resources and it does not solve 
and  it is not capable to solve the problem of mass poverty. The United Nations Conference on Environment and Develop- 
ment (UNCED) was held in Rio de Janeiro in 1992.   The Conference was devoted to work out a strategy for sustainable envi-
ronmentally sound economic development of  world civilization. It stated the impossibility for developing countries to move 
along  the way which has been already passed by developed countries and  which ensured  them well-being.  It has been recog- 
 

Адрес для переписки 
Кажуро Николай Яковлевич 
Белорусский государственный университет 
ул. Обойная, 7, 
220030, г. Минск, Республика Беларусь 
Тел.: +375 17 306-00-35 
01nick10@mail.ru 

Address for correspondence 
Kazhuro Nikolai Yа. 
Belаrusian State University 
7 Oboynaya str., 
220030, Minsk, Republic of Belarus 
Tel.: +375 17 306-00-35 
01nick10@mail.ru 

        511 Наука  и техника. Т. 15, № 6 (2016) 
   Science and Technique. V. 15, No 6 (2016) 



Экономика промышленности  
 

 
nized that the model is leading to disaster and in view of this necessity has been proclaimed  to shift world community on the 
path of sustainable development.  Principle of sustainable development presupposes that the current generation of people in 
the world should meet its needs in such a way so that our children and grandchildren will have sufficient quantity of resources 
as well. So it is not possible to day to follow life model when you are constantly increasing your consumption requirements. 
The Conference in Rio de Janeiro marked the beginning of turning in human civilization consciousness  to follow a new path 
of development when a human being reduces its consumer selfishness and try to live in harmony with Nature. Nowadays its 
overuse invites retaliation, disastrous reactions for mankind. The essence of the global problem is how to ensure progress  
in solving a common task based on two fundamental aspects – development and  environment. It is assumed that the ultimate 
purpose of  world community development should be not an economic growth in itself, not the rate and proportion of material 
values accumulation but a human being itself. Following this approach  production goal should be not in uncontrolled growth 
of the social product in order to satisfy constantly growing people’s needs but to ensure rational (reasonable, vitally important) 
material and spiritual requirements of a human being. 
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paradigm 
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В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Брази-

лия) на уровне глав государств и правительств 
проходила работа Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию, посвященная выра-
ботке стратегии устойчивого, экологически 
приемлемого экономического развития миро-
вой цивилизации. Она констатировала невоз-
можность движения развивающихся стран по 
тому пути, которым пришли к своему благопо-
лучию развитые страны. Эта модель признана 
ведущей к катастрофе, и в связи с этим провоз-
глашена необходимость перехода мирового  
сообщества на рельсы устойчивого развития. 
Такое развитие должно обеспечить необходи-
мый баланс между решением социально-эконо- 
мических проблем и сохранением окружающей 
среды. Речь идет об удовлетворении основных 
жизненных потребностей нынешнего поколе-
ния людей с сохранением таких возможностей 
для будущих поколений. 

Совершить революционный переход к но-
вому партнерскому типу взаимоотношений в 
мире, к новому характеру производства и по-
требления человечество, как подчеркивалось на 
конференции, сможет только в том случае, если 
все слои общества во всех странах мира осо-
знают безусловную необходимость такого пе-
рехода и будут ему всемерно содействовать. 
Правительствами и парламентами всех стран 
мира предложено рассмотреть решения Конфе-
ренции ООН и сверить с ними свою нацио-
нальную политику. 

Конференция в Рио-де-Жанейро положила 
начало сознательному повороту человеческой 
цивилизации на новый путь развития, при ко-

тором человек поумерит свою гордыню и по-
требительский эгоизм и постарается жить в 
гармонии с Природой. Чрезмерная ее эксплуа-
тация сегодня грозит ответными, губительными 
для человечества реакциями. Осознание такой 
перспективы и явилось побудительным моти-
вом созыва Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию. 

Массированное воздействие на окружаю-
щую среду является характерной чертой про-
мышленной революции, которая особенно 
быстрыми темпами пошла после Второй миро-
вой войны. Хотя промышленное развитие явля-
ется основой экономического развития, а сле-
довательно, и подъема социально-экономиче- 
ского уровня жизни общества, однако шло оно 
во всем мире без должного учета исчерпаемо-
сти многих видов невозобновляемых ресурсов 
и понимания того обстоятельства, что восста-
новительные способности живой природы не 
являются беспредельными. Природная среда 
быстро деградирует под натиском человече-
ской деятельности. Угроза эта имеет глобаль-
ный общепланетарный характер, затрагиваю-
щий все страны, всю нашу цивилизацию, что 
заставило человечество задуматься о том, мож-
но ли так жить дальше и что в связи с этим де-
лать развивающимся странам, которые еще 
только начинают двигаться по пути промыш-
ленного развития. 

Суть глобальной проблемы заключается в 
том, как обеспечить прогресс в решении общей 
задачи, основанной на двух фундаментальных 
положениях, – развитие и окружающая среда. 
Человечество осознало историческую необхо-
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димость и нравственную обязанность сфор- 
мировать новую модель развития, в которой 
благополучие всех и сохранение окружаю- 
щей среды были бы обязательно синонимами. 
В то же время нельзя обеспечить экологиче-
скую безопасность планеты в социально не-
справедливом мире. 

Современный экономический рост лишь усу-
губляет неравенство между богатыми и бедны-
ми странами. Если в 1960 г. пропорции разры- 
ва ВВП на душу населения богатых и бедных 
составляли 30:1, то к 1990 г. – уже 60:1. А разви-
тые страны, где проживает так называемый золо-
той миллиард населения, стабильно преобладают 
на мировой арене, производя 85 % мирового 
объема ВВП. 

Сам термин «устойчивое развитие» получил 
широкое распространение после того, как в 
1987 г. был опубликован доклад «Наше общее 
будущее». Его подготовила Всемирная комис-
сия ООН по окружающей среде и развитию. 
Под ним понимается такая модель движения 
вперед, при которой достигается удовлетворе-
ние жизненных потребностей нынешнего поко-
ления людей, но без лишения этой возможно-
сти будущих поколений. 

Концепция устойчивого развития сформи-
ровалась как ответ мирового сообщества на 
экономические проблемы. Она постепенно до-
полняется и уточняется по мере накопления 
знаний в сфере взаимодействия природы и об-
щества, в пределах которой разумная человече-
ская деятельность становится главным, опреде-
ляющим фактором развития. 

Центральные вопросы сложившейся про-
блемы, обсуждавшиеся на конференции в Рио-
де-Жанейро, были озвучены ее Генеральным 
секретарем. Это такие вопросы, как:  

а) характер производства и потребления в 
промышленно развитой части мира, который 
подрывает системы, поддерживающие жизнь на 
Земле;  

б) взрывообразный рост населения, преиму- 
щественно в развивающейся части мира, добав- 
ляющий ежедневно четверть миллиона чело- 
век (90 млн в год);  

в) углубляющееся неравенство между бога-
тыми и бедными, которое ввергает 75 % чело-
вечества в борьбу за выживание;  

г) экономическая система, не учитывающая 
экологические ценности и ущерб, рассматривая 
неограниченный рост как прогресс. 

На конференции отмечалось, что преобла-
дающий прирост населения в развивающихся  
и экономический рост в промышленно разви-
тых странах создают дисбаланс, характеризу-
ющийся неустойчивостью как в экологическом, 
так и в экономическом плане. По прогнозам, 
численность населения Земли к 2025 г. соста-
вит около 9–10 млрд. Хотя население развива-
ющихся стран – это три четверти населения 
планеты, потребляет оно всего одну треть про-
дукции. При этом разрыв в потреблении на ду-
шу населения продолжает расти. Отсюда сле-
дует вывод, что численность населения должна 
быть стабилизирована, и причем быстро. Если 
человечество не в состоянии такое сделать, то 
это сделает природа и значительно более же-
стоко. Уже сейчас каждый ребенок, родив- 
шийся в развитых странах мира, потребляет  
в 20–30 раз больше ресурсов планеты, чем ре-
бенок в странах третьего мира. 

Экономический рост, порождающий бес-
прецедентный уровень благополучия и мощи 
богатого меньшинства, ведет одновременно к 
рискам и дисбалансам, угрожающим в одина-
ковой мере как бедным, так и богатым. Суще-
ствующая ныне модель развития с соответст- 
вующим ей характером производства и потреб-
ления, естественно, не может быть устойчивой 
для богатых. К тому же она не может быть по-
вторена бедными. Если следовать и дальше по 
этому пути, то цивилизация в целом может  
потерпеть крах. 

Человечество должно изменить характер 
нынешнего неустойчивого развития. Для этого 
ему необходимо искоренить нищету, добивать-
ся большего равенства не только внутри каж-
дой страны, но и между государствами с целью 
соответствия деятельности и численности насе-
ления с законами планеты. В противном слу- 
чае опасность, хаос и конфликты неизбежны. 
Таким образом, выяснилось, что при ограни-
ченных ресурсах планеты потребление не мо-
жет расти бесконечно. То отношение к потреб-
лению, которое Запад навязывал всему миру на 
протяжении ста с лишним лет, приходится пе-
ресматривать. Четкого представления о зав-
трашнем дне сегодня нет ни у кого. 
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В принятой на конференции в Рио-де-Жа- 

нейро декларации по окружающей среде и раз-
витию содержится ряд рекомендательных прин-
ципов, в которых раскрываются сущность и цели 
реализации концепции устойчивого развития, 
соотношение национальных и общечеловеческих 
интересов, а также роль государства в реализа-
ции данной концепции. В частности, в ней ука-
зывается, что понятие устойчивого развития 
включает в себя такие составляющие, как:  

а) признание того, что в центре внимания 
находятся люди, которые должны иметь право 
на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии 
с природой;  

б) охрана окружающей среды должна стать 
неотъемлемой компонентой процесса развития 
и не может рассматриваться в отрыве от него;  

в) право на развитие должно реализоваться 
таким образом, чтобы в равной мере обеспе-
чить удовлетворение потребностей в развитии 
и сохранении окружающей среды как нынеш-
него, так и будущих поколений;  

г) уменьшение разрыва в уровне жизни 
народов мира, искоренение бедности и нищеты 
с учетом того обстоятельства, что на долю трех 
четвертей населения земли приходится лишь 
одна седьмая часть мирового дохода;  

д) наращивание эффективности природо-
охранного законодательства, касающегося от-
ветственности за нанесение ущерба окружаю-
щей среде и компенсации тем, кто пострадал в 
результате этого и т. д. 

В Декларации заслуживает особого внима-
ния принцип, который гласит: «Чтобы добиться 
устойчивого развития и более высокого уровня 
жизни для всех народов, государства должны 
уменьшить и исключить не способствующие 
устойчивому развитию модели производства и 
потребления…» [1, c. 25]. 

Таким образом, Декларация признает тот 
факт, что путь, которым пришли к своему бла-
гополучию развитие страны, является в совре-
менных условиях неприемлемым в принципе 
для человечества в целом. В Декларации ука-
зывается также, что различные государства  
в разной степени виновны в загрязнении окру-
жающей среды и несут хотя и общую, но не 
одинаковую ответственность за это. Важно от-
метить, что закрепление данного положения в 
документе такого высокого ранга отражает то 

обстоятельство, что благополучие развитых 
стран в значительной мере построено за счет 
потенциала благополучия, нереализованного в 
развивающихся странах. Этим самым косвенно 
признается, что финансовые долги таких госу-
дарств развитым странам должны быть соотне-
сены с тем ущербом, который был нанесен раз-
вивающемуся миру. 

В целом Декларация по окружающей среде и 
развитию свидетельствует о том, что объективно 
назрела необходимость перевода усилий по со-
хранению окружающей среды и реализации кон-
цепции устойчивого развития в ранг государст- 
венной и межгосударственной политики. Именно 
с данной политикой должны сверяться все эко-
номические и политические решения. 

Одним из основополагающих документов, 
принятых на конференции в Рио-де-Жанейро 
наряду с Декларацией по окружающей среде и 
развитию, является «Повестка дня на XXI век» 
(Программа 21). По существу, это программа, 
ориентирующая мировое сообщество на решение 
тех проблем, с которыми столкнулась наша ци-
вилизация на рубеже XXI в., когда противоречия 
между сложившимся характером развития циви-
лизации и природой достигли предела. Если 
срочно не принять мер, то природа за надруга-
тельство над ней отплатит человечеству своими 
глобальными ответными реакциями, как то: из-
менение климата, засухи и опустынивание, про-
никновение через атмосферу жесткого ультра-
фиолетового излучения, непредсказуемые гене-
тические изменения, эпидемии, голод, мор и т. д. 

Перед человечеством встала альтернатива: 
либо заморозить процесс наращивания в мире 
промышленного потенциала, увековечив разде-
ление мира на богатые и бедные страны, либо 
найти комплексный подход к проблемам сба-
лансированности развития, с одной стороны,  
и состояния окружающей среды – с другой. 
Речь идет об ориентации на повышение уровня 
жизни населения всей планеты на основе удо-
влетворения жизненно важных потребностей 
человека [2, c. 32]. Сделанный человечеством 
выбор в пользу второго варианта отражает гло-
бальный консенсус путем принятия на самом 
высоком уровне политических обязательств в 
отношении сотрудничества по вопросам соци- 
ально-экономического развития и сохране- 
ния окружающей среды. Говоря иначе, принято 
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считать, что конечной целью развития мирового 
сообщества должен быть не экономический рост 
сам по себе, не темпы и размеры накопления ма-
териальных благ, а сам человек. При таком под-
ходе цель производства должна состоять не в 
бесконтрольном росте общественного продукта 
ради удовлетворения постоянно растущих по-
требностей людей, а в обеспечении рациональ-
ных (разумных, жизненно необходимых) матери-
альных и духовных потребностей человека. 

В мировом сообществе назрел и объективно 
востребован переход к модели устойчивого 
экономического развития. Сейчас она выступа-
ет как новая глобальная стратегия, которая спо-
собна обеспечить выживание человечества. 

С общецивилизационной точки зрения, под 
устойчивым развитием понимается глобально 
управляемое развитие всего мирового сообще-
ства с целью сохранения биосферы и существо-
вания человечества, его непрерывного разви-
тия. Устойчивым при этом может быть только 
мировое сообщество в целом, так как биосфера 
и ноосфера (греч. noos – разум) есть общий ор-
ганизм планеты Земля. Ответственность за 
успешное осуществление «Повестки дня на 
XXI век» ложится прежде всего на правитель-
ства стран мирового сообщества. Решающее 
значение для достижения данной цели имеют 
национальные стратегии, планы, политика и 
процессы, так как ни одна страна не в состоя-
нии добиться этого в одиночку. 

В связи с разработкой международным со-
обществом концепции устойчивого развития в 
Республике Беларусь в 1996 г. создана Нацио-
нальная комиссия по устойчивому развитию,  
а в 1997 г. принята первая Национальная стра-
тегия устойчивого развития Республики Бела-
русь (НСУР). Она была одобрена постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
от 27.03.1997 № 255. Постановлением предпи-
сывалось министерствам и другим республи-
канским органам государственного управления, 
местным исполнительным и распорядительным 
органам принять за основу Национальную 
стратегию устойчивого развития при разработ-
ке прогнозов и программ социально-экономи- 
ческого развития отраслей и регионов. 

В документе отмечалось, что разделяя ос-
новные рекомендации и принципы документов, 
принятых в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, прави-
тельство Республики Беларусь «…считает не-
обходимым осуществить переход к устойчиво-

му развитию, обеспечивающему сбалансирован-
ное решение социально-экономических задач, 
проблем сохранения благоприятной окружаю-
щей среды и природно-ресурсного потенциала 
в целях удовлетворения потребностей нынеш-
него и будущих поколений людей» [3, с. 2]. 

Как видно, главная цель НСУР сформули-
рована в соответствии с принципами и рекомен-
дациями Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), так 
как предусматривает обеспечение социально-
экономического развития страны при сохране-
нии благоприятной окружающей среды и раци-
ональном использовании природно-ресурсного 
потенциала для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений с учетом ин-
тересов других государств. 

НСУР Республики Беларусь получила тогда 
положительную оценку на региональной конфе-
ренции по устойчивому развитию стран с пере-
ходной экономикой и других государств. Конфе-
ренция проходила в Минске в апреле 1997 г.  
с участием представителей органов государ-
ственного управления ряда стран, а также Секре-
тариата ООН и других авторитетных междуна-
родных и правительственных организаций. 

Необходимость устойчивого развития весьма 
актуальна для Республики Беларусь, экономика 
которой долгое время являлась составной частью 
прежнего единого общесоюзного народнохозяй- 
ственного комплекса. Она имела и имеет высо-
кую степень открытости и ориентированности на 
бывший огромный союзный рынок, а следова-
тельно, большую потребность в поставках энер-
гоносителей, сырья и иных жизненно важных 
производственных ресурсов, прежде всего из 
России. Поэтому распад СССР весьма отрица-
тельно сказался на стабильности развития Бела-
руси. Кроме того, экологическая ситуация в 
стране осложнена последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (апрель 1996 г.), широким 
развитием химической и нефтехимической про-
мышленности, крупных машиностроительных 
предприятий, а также наличием большого коли-
чества животноводческих комплексов, не обеспе-
ченных в должной мере реальными технически-
ми возможностями для утилизации отходов. 

Согласно вышеназванному постановлению 
правительства, вектор развития нашей респуб-
лики не может противоречить процессу разви-
тия мировой цивилизации в целом. Поэтому 
НСУР Беларуси была разработана на основе 
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принципов, изложенных в «Повестке дня на 
XXI век», с учетом, естественно, собственных 
интересов, условий и особенностей. При этом 
предполагалось, что НСУР должна входить в 
систему государственных прогнозных и плано-
вых документов социально-экономического 
развития на долгосрочную перспективу и раз-
рабатываться каждые пять лет на 15-летний 
период. На ее основе начали определять основ-
ные направления долгосрочного социально-
экономического развития Республики Беларусь, 
строить государственную демографическую 
политику, политику размещения производи-
тельных сил и использования природных ре-
сурсов, составлять республиканские и регио-
нальные программы. 

Новая редакция НСУР Республики Беларусь 
на период до 2020 г. (НСУР-2020) была одоб-
рена Национальной комиссией по устойчивому 
развитию и Президиумом Совета Министров в 
2004 г. Согласно НСУР-2020, стратегическая 
цель устойчивого развития Беларуси заключа-
ется в динамичном повышении уровня благо- 
состояния, обогащении культуры, нравственно-
сти народа на основе интеллектуально-инно- 
вационного развития экономической, социаль-
ной и духовной сфер, сохранении окружаю- 
щей среды для нынешних и будущих поколе-
ний [4, с. 31]. 

В 2014 г. была разработана концепция но-
вой Национальной стратегии устойчивого раз-
вития Республики Беларусь до 2030 г., кото- 
рая предусматривает решение проблем по трем 
направлениям: человек, качество окружаю- 
щей среды и конкурентоспособная экономика. 
В документе отмечается, что в рейтинге по Ин-
дексу экологической эффективности (комбини-
рованный показатель, отражающий достижения 
страны с точки зрения состояния экологии и 
управления природными ресурсами) Республи-
ка Беларусь улучшила свои позиции, подняв-
шись с 73-го места в 2005 г. на 32-е место  
в 2014-м. Вместе с тем оценка экологичности 
развития Беларуси в 2011–2012 гг. показывает, 
что в настоящее время республика потребляет 
больше ресурсов, чем способна восстановить 
природа [5, с. 10]. 

Важнейшим инструментом устойчивого раз-
вития является «зеленая» экономика. По опреде-
лению UNEP (Программа ООН по окружающей 
среде), «зеленой» является такая экономика, ко-
торая приводит к повышению благосостояния 

людей и укреплению социальной справедливо-
сти при одновременном существенном снижении 
рисков для окружающей среды и дефицита эко-
логических ресурсов. «Зеленая» экономика 
предусматривает внедрение новых технологий, 
выводит на первый план энергосбережение. Все 
это можно назвать актуальными проблемами и 
для Беларуси, и для России. 

Никто не может точно знать, что ждет чело-
вечество в будущем. Однако и фантасты, и уче-
ные предупреждают, что ничего хорошего 
ждать не следует, если люди не переменят свое 
отношение к планете и ее ресурсам, которые 
вовсе не являются бездонными. При этом мало 
согласиться с тем, что мусорить плохо, гораздо 
важнее перестать загрязнять окружающую нас 
среду в глобальном масштабе и начать помо-
гать ей восстановить экологический баланс. 
Это прописные истины для людей, которым не 
безразлична судьба нашей планеты. Сортиро-
вать мусор, не срывать редкие растения, эконо-
мить электричество – это, на первый взгляд, не 
сложно, но такие поступки требуют от каждого 
достаточно высокого уровня идеологической 
готовности. 

Логику «зеленой» экономики надо перене-
сти на социум. Не только природа, но и социум 
финансируются сегодня по остаточному прин-
ципу, который не позволяет восстанавливать на 
должном уровне человеческий капитал. А без 
восстановленного человеческого капитала, бо-
лее высокого, чем в предыдущих поколениях, 
невозможны никакие направления развития,  
в том числе и «зеленая» экономика. Сложив-
шуюся в мире ситуацию отягощает и то, что 
даже «зеленая» экономика все равно восприни-
мается людьми как экономический рост. В то 
же время значительная часть экспертов миро-
вого уровня говорят о том, что экономический 
рост есть наиболее короткий путь к краху ци-
вилизации. По их мнению, необходимо стаби-
лизировать положение на тех масштабах возоб-
новляемых природных ресурсов, которыми че-
ловечество реально располагает. 

Поэтому делаемые ныне акценты на «зеле-
ную» экономику, видимо, будут выполняться в 
незначительной степени, поскольку это требует 
высокого уровня развития общественного со-
знания, определенных научно-инновационных 
технологий, а также высокого уровня матери-
ального благополучия. Далеко не все государ-
ства располагают этой триадой, в том числе  
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и Беларусь, которая не относится к странам, 
богатым материально, у которых все хорошо в 
духовной и культурной сферах и где развиты 
технологии, совместимые с будущим. Такие 
государства испытывают экономические труд-
ности «переходного периода», они не распола-
гают значительными финансовыми средствами, 
чтобы продвигать «зеленые» инициативы, отка-
зываться от сгораемого углеводородного топ-
лива и т. д. 

Тем не менее Беларуси придется участво-
вать в мировых тенденциях, тем более что она 
имеет значительный плюс. Прежде всего, наша 
республика – это часть цивилизованной Евро-
пы и со своим интеллектуальным потенциалом 
вполне может участвовать в сложной аналити-
ческой работе. Специалисты ООН, проанализи-
ровав готовность стран к переходу на новую 
экономическую модель, отметили, что в Бела-
руси неплохо развиты контроль состояния 
окружающей среды и система экологической 
статистики, а также разработаны долгосрочные 
стратегические программы для перехода к 
принципам «зеленой» экономики. Однако про-
цесс усложняется недостаточным финансиро-
ванием этих программ, почти полной зависи-
мостью от внешних источников энергии, нераз-
витостью системы утилизации отходов и т. д. 
Государство должно инвестировать в исследо-
вания и разработки, связанные с созданием 
экологически чистых технологий, в возобнов-
ляемые источники энергии, строительство 
энергоэффективных объектов и в «природный 
капитал». 

Для Республики Беларусь, имеющей огра-
ниченные природные ресурсы, роль научно-
технической и инновационной деятельности 
является решающей в обеспечении не только 
экономической, но и национальной безопасно-
сти в целом. Согласно Концепции националь-
ной безопасности Республики Беларусь, основ-
ными национальными интересами в научно-
технологической сфере являются: формирова-
ние экономики, основанной на знаниях; обес-
печение развития науки и технологий как базы 
устойчивого инновационного развития респуб-
лики; создание новых производств, секторов 
экономики передовых технологических укла-
дов; интенсивное технологическое обновление 
базовых секторов экономики и внедрение пере-
довых технологий во все сферы жизнедеятельно-
сти общества; расширение присутствия Беларуси 

на мировом рынке интеллектуальных продуктов, 
наукоемких товаров и услуг; взаимовыгодное 
международное научно-технологическое сотруд-
ничество и привлечение в экономику страны 
технологий мирового уровня [6, с. 9]. 

Основным показателем развития научной де-
ятельности для межстрановых сопоставлений 
принята наукоемкость валового внутреннего 
продукта. Она определяется по доли затрат в нем 
на исследования и научные разработки. В Рес-
публике Беларусь в последние годы данный по-
казатель, к сожалению, составляет всего 0,52 %. 
Это меньше, чем 15 лет тому назад. В 2000 г. он 
составлял 0,72 % от ВВП. За это время произо-
шло значительное сокращение численности пер-
сонала, занятого научными исследованиями и 
разработками. Если в 2000 г. численность персо-
нала составляла 32926 человек, то в 2014-м –  
уже 27208 [7, с. 381, 383]. 

Величина наукоемкости ВВП считается кри- 
тической, если она составляет не более 1,0 %. 
Для получения экономической отдачи от инве-
стиций в научные исследования и разработ- 
ки наукоемкость ВВП должна быть не ме- 
нее 1,5–2,0 %. В экономически развитых государ-
ствах данный показатель составляет 2,0–3,0 % от 
уровня ВВП. Естественно, для нашей стра- 
ны это является сдерживающим фактором для 
ускоренной разработки передовых отечествен-
ных технологий, в то время как потребность  
в технологической и структурной модерниза-
ции производства остается крайне высокой. 

Недофинансирование и низкая заработная 
плата в научной сфере привели более чем  
к трехкратному (по сравнению с 1990 г.) со-
кращению объема исследований и разработок,  
а также количества выполнявших их работни-
ков. Их число в расчете на 1 млн жителей ста- 
ло существенно меньше, чем в экономически 
развитых странах: в 1,9 раза – чем в России,  
в 2 раза – чем в Швеции, в 2,6 раза – чем в 
Японии [8, с. 735–736]. Согласно разработан-
ной в 2014 г. концепции новой Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь до 2030 г., повышение затрат на науч-
ные исследования и разработки должно достиг-
нуть к указанному сроку 2,5 % ВВП, а удель-
ный вес инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной промышленной продук-
ции должен вырасти до 25,0 % [5, c. 34]. 

Важным мероприятием в деятельности ООН 
явилась конференция высокого уровня по 
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устойчивому развитию («Рио + 20»), которая 
прошла 20–22 июня 2012 г. в Рио-де-Жанейро. 
Она способствовала определению параметров 
дальнейшего международного сотрудничества 
по проблематике устойчивого развития на дол-
госрочную перспективу. Конференция вырабо-
тала подход международного сообщества к 
концепции «зеленой» экономики в контексте 
устойчивого развития и согласовала ее основ-
ные принципы. «Рио + 20» стала третьей кон-
ференцией по устойчивому развитию за по-
следние 20 лет. Ей предшествовали Конферен-
ция ООН по устойчивому развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.) и Всемирный саммит по 
устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.). 
Участие министра иностранных дел Беларуси в 
работе группы старших консультантов, а также 
активная позиция белорусской делегации на 
каждом этапе переговоров обеспечили отраже-
ние в итоговом документе «Рио + 20» всех 
принципиальных для нашей страны идей. 

Беларусь добилась включения энергетики  
в качестве самостоятельного направления для 
взаимодействия в контексте устойчивого раз-
вития. Включенные формулировки подчер- 
кивают необходимость диверсификации наци-
онального энергетического баланса в целях 
снижения объемов парниковых выбросов и су-
веренное право страны на определение опти-
мальной «энергетической корзины». Таким об-
разом, раздел в полной мере обеспечивает  
позиции Беларуси в контексте строительства 
АЭС [9, с. 4]. Важное значение в этой связи 
имеет  проходившая  с 30 ноября  по  11 декабря  
2015 г. в Париже 21-я Всемирная конференция 
сторон рамочной конвенции ООН по измене-
нию климата (сокращенно – СОР21), в кото- 
рой приняли участие делегации из 195 стран. 
На конференции удалось преодолеть разногла-
сия, доработать и подписать итоговое рамочное 
соглашение по климату, которое сменит Киот-
ский протокол в 2020 г. и призвано остановить, 
насколько это возможно, процесс перегрева 
планеты и разрушения устойчивой экосистемы 
Земли. Достигнутое соглашение, по словам 
президента Франции Франсуа Олланда, являет-
ся, быть может, последним шансом для челове-
чества спасти планету. 

Итак, у нашей планеты появился шанс. Этот 
важнейший документ должен стать руковод-
ством к действию для всех стран мира, которые 
пообещали сообща сделать все возможное,  
чтобы остановить глобальное потепление на 

уровне не выше 2 оС. Документ подписала и 
Республика Беларусь. По мнению экспертов, 
повышение температуры на 2 оС имеет крити-
ческое значение. Именно при таком уровне, как 
считают экологи, еще есть вероятность остано-
вить пагубные для природы процессы. Даль-
нейшее потепление вызовет резкое усиление 
колебаний погоды, рост силы и частоты ано-
мальных явлений на больших территориях. 
Следствием станет подъем уровня Мирового 
океана, что приведет к необходимости пересе-
ления сотен миллионов людей, вымиранию 
многих видов растений и животных. 

Несколько красноречивых цифр: первое де-
сятилетие XXI в. за последние 10 тысяч лет 
стало самым теплым, а концентрация двуокиси 
углерода (CO2) в атмосфере из-за деятельности 
человека с 1750 г. выросла на 40 % (это боль-
ше, чем за предшествующие 800 тысяч лет). 
Существуют и другие довольно тревожные 
данные. Так, начиная с 1880 г. средняя темпе-
ратура земной атмосферы росла непрерывно и 
увеличилась на 0,85 оС. Некоторые климатиче-
ские модели предсказывают даже, что к кон- 
цу XXI ст. температура может, в наихудшем 
случае, вырасти на 5 оС, что будет иметь для 
планеты и человеческой цивилизации ката-
строфические последствия [10, с. 3]. 

Некоторые города могут стать жертвой про-
цесса подъема уровня Мирового океана, их по-
просту затопит, и никакие дамбы не помогут. 
Экстремальные погодные аномалии (засухи, 
периоды чрезвычайного зноя, наводнения в ре-
зультате чрезмерных осадков) могут стать не 
редким, а постоянным явлением, что нанесет 
серьезный удар по продовольственной безопас-
ности человечества. Поэтому если оно хочет 
избежать такой незавидной судьбы, то ему сле-
дует начать действовать уже сейчас. Мировое 
сообщество уже не сможет не дать процессу 
потепления достичь уровня 2 оС, поэтому един-
ственное, что еще сейчас можно сделать, – это 
не допустить более значительного разогрева 
атмосферы. 

Участники конференции достигли консен-
суса по вопросам необходимости отказа в бу-
дущем от использования углеродного топлива. 
Так, страны Европейского союза выступили на 
парижской конференции с предложениями 
подписать не позднее 2020 г. всемирное согла-
шение по климату, в котором бы все государ-
ства планеты взяли на себя обязательства сни-
зить к 2050 г. выбросы в атмосферу вредных 
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продуктов, образующихся при использовании 
углеводородного сырья (на 50 % по сравнению 
с уровнем 1990-го), а к 2100 г. сделать эти вы-
бросы нулевыми. Некоторые страны даже 
назвали определенную дату, когда использова-
ние транспортных средств на сгораемом топли-
ве станет вне закона. Они готовы ввести пол-
ный запрет на бензиновые и дизельные маши-
ны уже к 2050 г. Таким образом, отказ от 
использования углеводородного топлива явля-
ется лишь вопросом времени. 

Важный пункт парижского соглашения – 
установление размера финансовой помощи раз-
вивающимся странам на реализацию экономи-
ческих проектов. Согласно принятому реше-
нию, бедные страны будут получать от разви-
тых стран через специально созданный фонд 
100 млрд долларов ежегодно начиная с 2020 г. 
В ближайшее время предстоит выработать  
механизм справедливого распределения этих 
средств. 

Принятие важнейших для выживания чело-
вечества документов на саммите в Париже во-
все не означает, что мировое сообщество может 
выдохнуть с облегчением, ведь документы долж-
ны быть ратифицированы каждым из 195 госу-
дарств в течение 2017–2020 гг. От результатов 
конференции в Париже зависят жизни милли-
ардов людей на планете, которые живут сего-
дня и будут жить завтра. 

Сложившаяся в мире экономическая и эко-
логическая ситуация объективно требует вне-
сения существенных корректив прежде всего  
в представление об объекте и субъекте эконо-
мики. Теперь уже мало производить товары и 
их продавать с целью получения максимальной 
прибыли. Объектом усилий в экономике стано-
вится также особая деятельность по природо-
сбережению. Кроме того, экономика должна 
обеспечивать не просто воспроизводство ра-
ботников (их рабочей силы), но и формировать 
развитие нового типа работников. Для этого 
необходимо вкладывать все больше средств в 
их здоровье, образование, профессионализм, 
культуру, развитие творческой и инновацион-
ной активности и т. п. 

В современных условиях не только объект и 
субъект становятся иными, но и сама цель эко-
номики также должна быть другой. Она не мо-
жет уже быть чисто экономической, подчинен-
ной максимизации прибыли (на микроуровне)  
и экономическому росту (на макроуровне). Эко-
номика нового времени должна непременно до-

стигать и других целей, главной из которых явля-
ется социальная и экологическая устойчивость. 
Для выхода на траекторию устойчивого развития 
каждой стране необходимо ориентироваться на 
общественные принципы, реализовать опреде-
ленные императивы и соблюдать критерии, обес-
печивающие гармоничное развитие экономики, 
социальной сферы и окружающей среды в их 
взаимодействии и взаимозависимости. 

В силу изменений самой реальной экономики, 
людей, которые в ней функционируют, внешней 
международной и окружающей природной среды 
существующая до сих пор парадигма перестает 
соответствовать времени, она устаревает и не 
способствует решению новых проблем. След-
ствием этого является необходимость поиска  
и формирования новой парадигмы. 

Парадигма (от греч. paradeigma – пример, 
образец) в науке – это установка на проведение 
исследований, признанных соответствующими 
для решения тех задач, которые возникают в 
силу объективно сложившихся реальностей 
общественного развития. Это своего рода век-
тор (указатель), позволяющий исследователям 
продвигаться к тайнам экономической науки. 
Умение увидеть экономическое во взаимосвязи 
с социальным и экологобезопасным развити- 
ем – это еще один поворот к новой парадигме  
в экономической науке.  

Являясь членом мирового сообщества, Рес-
публика Беларусь придерживается принципи-
альной линии на смену парадигмы общественно-
го прогресса с переходом на новые принципы 
взаимодействия природы, общества и человека. 
Новая цивилизационная стратегия, парадигма 
общественного прогресса в модели устойчивого 
развития предполагает, что высшей целью науч-
но-технического и социально-экономического 
прогресса должен стать человек, его духовное и 
физическое здоровье в благоприятной и безопас-
ной среде. Поэтому совместный поиск государ-
ствами мира новой цивилизационной стратегии, 
устраняющей исторически унаследованные дис-
пропорции и угрозы в развивающихся странах, 
новых концепций социальной справедливости, 
экономической эффективности и экологической 
защищенности является жизненно необходимым 
для мирового сообщества. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Устойчивое развитие общества предпола-

гает, что современное поколение людей плане-
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ты должно удовлетворять свои потребности 
так, чтобы на век наших детей и внуков тоже 
хватило ресурсов. Поэтому жить, позволяя себе 
постоянный рост потребления, уже нельзя. 

2. Надо подготовиться к изменениям, адап-
тироваться к новым условиям. Следует беречь 
окружающую природу и климат, ограничить 
выбросы парниковых газов путем ограничения 
энергопотребления, использования возобновля-
емых источников энергии. Нужно обязательно 
вовлекать в этот процесс все больше и больше 
людей, особенно молодежь. 

3. У мирового сообщества нет единой и  
безусловной концепции устойчивого развития, 
объясняющей, куда двигаться. Пока не про-
изойдет переориентация мира на то, что мы 
должны руководствоваться не политическими 
мотивами (за которыми ничего нет, кроме ам-
биций политиков), а объективными законами 
развития, до тех пор человечество не сможет 
что-либо изменить. 

4. Задача построения нового человека и но-
вого общества – это не фантастика, а обяза-
тельное условие перехода мирового сообщества 
к устойчивому развитию. Экономическая си-
стема, которая не учитывает экологические 
ценности и ущерб и рассматривает неограни-
ченный рост как прогресс, неизбежно приведет 
нашу цивилизацию к краху. 
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