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вития страны, внутренним источником инвестиций. Во-вторых, сберегательная актив-
ность населения влияет на спрос, значит и ВВП. В-третьих, накопления в наличной
форме изменяют структуры денежной массы, скорость обращения денег и влияют на ин-
фляционный потенциал. В-четвертых, сбережения и кредит конкурируют между собой
как альтернативные способы приобретения потребления товаров длительного пользова-
ния. В-пятых, по мнению экспертов, население осуществляет достаточно рациональную
сберегательную и кредитную политику с учетом всех белорусских реалий (здорового и
обоснованного недоверия к правительству, частых девальваций, высокой инфляции, в
прошлом — переоцененной зарплаты, высокой доходности по рублевым инструментам,
на данный момент — низкой доходности по валютным депозитам, чистого продавца
иностранной валюты.

Таким образом сбережения домашних хозяйств находятся в фокусе интересов не-
скольких экономических групп: населения, правительства, органов денежно-кредитного
регулирования и коммерческих банков.

И. М. Потравный, д-р экон. наук, профессор
Й. К. Фэрейра Чавез, аспирант
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

В Декларации Рио + 20 «Будущее, которое мы хотим», пункт 56 (2012 г.) говорится,
что не существует единой модели перехода к устойчивому развитию, но имеется мно-
жество подходов, концепций и инструментов для достижения этой цели в отдельных
странах. Очевидно, что процесс перехода к зеленой экономике специфичен для каж-
дой страны, это обусловлено особенностями природного социального характера, а также
уровнем развития страны. В таких странах Латинской Америки и Карибского бассейна,
как Аргентина, Боливия, Куба, Эквадор, Никарагуа и Венесуэла существует опреде-
ленная озабоченность в отношении концепции зеленой экономики и ее совместимости с
другими моделями экономического развития.

Боливия обсуждает процесс перехода к экологически ориентированной экономике
на основе концепции и принципов «экономики матери-земли». Современная экономи-
ка имеет антропоцентрическую направленность, в котором природа — вещь, объект,
и которая позиционируется как неисчерпаемый источник дохода. Видение экономики,
согласно концепции «матери-земли», основано на взглядах коренных народов и фор-
мирует мышление, не связанное с рынком, базирующееся на взаимодействии и диало-
ге с матерью-землей. В этой концепции природа рассматривается как живое существо,
коренные народы исходят из представления, что природа священна и экологические
функции природного капитала не могут продаваться. При этом экономика, построенная
на принципах матери-земли, направлена на укрепление этических ценностей в равно-
весии и гармонии с природой. Правовые основы реализации данного подхода отражены
в законодательстве Боливии («Закон 300»).

Мировой экономический и финансовый кризис 2007–2008 гг. показал, что действу-
ющие модели развития являются неустойчивыми в долгосрочной перспективе. В На-
циональном плане развития Боливии декларируется необходимость изменения модели
экономического развития с тем, чтобы обеспечить улучшение качества жизни населе-
ния, способствовать социальному развитию населения, равномерному перераспределе-
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нию богатства, доходов и возможностей. При этом важнейшие природные ресурсы долж-
ны использоваться как общественное потребительское благо. Принимая во внимание, 
что большая часть экологических функций природного капитала выполняет важные 
государственные и общественные функции (например, обеспечение населения водой, 
нейтрализация загрязнений), должна укрепляться роль государства в регулировании 
природопользования.

Существуют определенные противоречия и конфликты при использовании ресурсов 
в экономике на основе товарно-денежных отношений. В экономике матери-земли сред-
ства, полученные от использования природных ресурсов, должны использоваться на 
создание социальных ценностей и общественных благ. В этих условиях определенные 
экономические возможности для развития дает реинвестирование доходов от добычи 
природных ресурсов в сферу образования, здравоохранения, научных исследований и 
диверсификации экономики в целом. Во многих странах в качестве цели экономическо-
го развития определено улучшение условий жизни людей, но для Боливии это улучше-
ние связано не только с удовлетворением материальных потребностей, но и с проведе-
нием эффективных мер по развитию человеческого капитала в гармонии с природой. 
Таким образом можно сделать вывод, что между понятиями «экономика матери-земли» 
и «зеленая» экономика существует тесная взаимосвязь, по сути — это близкие по эконо-
мическому содержанию понятия.

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ), проект №18-510-00007.
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ГЛОБАЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ МОДИФИКАЦИИ

Для мировой экономики начало ХХI века — время глобальных перемен, резуль-
татом которых становятся качественные и количественные изменения, приводящие 
к преобразованию глобального конкурентного пространства. Основными движущими 
силами таких изменений выступают инновационное развитие и углубление научно-
производственной интернационализации; процессы регионализации и глобализации, 
современный формат взаимодействия которых приводит к возникновению новой конфи-
гурации сил в мировой экономике, усложнению форм, методов и инструментов между-
народной конкуренции. Факторами таких преобразований стали: 

1) появление новых центров экономической активности и конкуренции — развиваю-
щиеся страны и масштабные рынки (например, Китай); 

2) усиление конкуренции процессов глобального (объединительного вектора) и ре-
гионального и межрегионального (вектора фрагментации) уровней, формирование 
условий для появления новых, альтернативных друг другу интеграционных и инфра-
структурных проектов (Транстихоокеанское партнерство, Экономический пояс Нового 
Шелкового пути, возможное Трансатлантическое партнерство) в организационно более 
«мягкой» форме интеграционного пространства или партнерстве;

3) рост торговых, инвестиционных, информационных и трудовых потоков привел к 
модификации направлений взаимозависимости стран, в направлении перехода от ли-
нейных (например, Европа — Северная Америка) к сложной системе разрастающихся 
и взаимопереплетающихся связей, формируя глобальные сети с новыми регионами-


