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Таким образом, совместная работа по поиску новых решений по эво-

люционному реформированию АПК с целью повышения рентабельности 

производства, гарантирующего продовольственную безопасность страны и 

существенный вклад в экспортный потенциал Беларуси, продолжается. 

 

УДК 338.22.021.2 

Приоритетные основы развития Беларуси в ХХI веке 

Козлович А.В. 

Белорусский государственный университет 

В основу стратегии социально-экономического развития Беларуси в 

XXI веке должны быть положены приоритеты, обеспечивающие ее устой-

чивое развитие. Первый и главный среди них состоит в обеспечении ус-

тойчивого экономического роста. Стабильный экономический рост явля-

ется императивом как для Беларуси, так и для других постсоветских рес-

публик (в отличие от развитых стран).  

Второй приоритет вытекает из первого и состоит в обеспечении соци-

ально-экономического развития республики на инновационной основе. 

Иначе говоря, нам нужны не просто высокие темпы экономического раз-

вития, а развитие, в основе которого лежат новейшие технологии совре-

менности. В этом плане сделано уже немало. Однако Беларусь пока не 

достигла критической массы в области применения инноваций. Удельный 

вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продук-

ции, в экспорте остается пока на низком уровне.  

Следующий приоритет устойчивого развития заключается в том, чтобы 

обеспечивалась активная роль государства в решении социальных, эконо-

мических и экологических проблем. Концепция минималистского госу-

дарства, государства, выполняющего роль ночного сторожа или судьи на 

футбольном поле, явно попахивает нафталином и не соответствует совре-

менным задачам.  

Важнейшим приоритетом устойчивого развития нашей республики 

должен выступить принцип социальной справедливости. Она предполага-

ет, прежде всего, создание равных возможностей для развития и примене-

ния трудовых способностей.  

Создание и развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 

важнейший приоритет устойчивого развития нашей республики. В рамках 

этого союза Беларуси гораздо легче обеспечить свое устойчивое развитие, 

так как мы получаем гарантированный доступ к природным ресурсам, со-

храняем и укрепляем свои позиции на восточном рынке, получаем воз-

можность целенаправленно развивать специализацию и кооперацию про-

изводства. Среди важнейших приоритетов устойчивого развития Беларуси 
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следует назвать также обеспечение ее экологической безопасности. Оста-

вить нашим потомкам плодородную землю и чистый воздух – важнейший 

долг ныне живущих на Земле. Только в этом случае будет иметь смысл 

реализация других приоритетов устойчивого развития. 
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Неудовлетворенность узкими предметными рамками, сводящимися к 

«рациональному поведению в условиях ограниченных ресурсов», застав-

ляет «основное магистральное направление» расширить границы анализа и 

решать «проблему выбора» в других, часто неэкономических областях. 

Как результат с середины 20 века наблюдается эпистемическая интервен-

ция экономической науки в смежные сферы («экономический империа-

лизм») на основе «мэйнстрим»-методологии. В итоге, к настоящему вре-

мени, экономическая теория представляет собой когнитивное пространст-

во характеризующееся использованием преимущественно опций микроэ-

кономики, заменой четко сформулированного предмета набором формали-

зованных моделей, описывающих как экономические, так и неэкономиче-

ские явления и процессы. Очевидно, что экспансия экономического метода 

не всегда завершается триумфом, но позволяет, как минимум, расширить 

рамки анализа и получить приращение нового знания. Одному из удачных 

образцов – «экономике религии» – посвящено данное исследование. 

Отличие «новой парадигмы» состоит в отношении к сути религии: ре-

лигия предстает не как средоточие безнадежного иррационализма, проти-

воречащего науке, но, напротив, как система идей и действий, основанных 

на рациональном и сознательном расчете. 

Во-первых, уровень религиозных обязательств будет выше там, где 

выше уровень плюрализма или ниже уровень регулирования. 

Во-вторых, религиозные группы будут более энергичными и произво-

дить более высокий уровень обязательств в том случае, если эти группы 

занимают маргинальные позиции на религиозном рынке (т.е. недостаточ-

ную долю рынка). 

В-третьих, при определенных обстоятельствах конфликт может быть 

заменой религиозному плюрализму и вызывать высокие уровни вовлече-

ния.  
В-четвертых, религиозный плюрализм имеет «потолок» своего  воздей- 

ствия на религиозные обязательства – на определенном уровне повышение 

степени плюрализма не ведет к повышению религиозности общества. 




