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масштабным и сложно измеряемым задачам обеспечения перманентного функциониро-
вания государства и национальных предприятий в направлении вектора развития.

Экономическая устойчивость национальной экономики на долгосрочную перспек-
тиву становится целевой функцией управления. Вопросы теоретико-методологического
обеспечения экономической устойчивости предприятий и государств, а также практи-
ческое решение задачи ее оценки являлись одной из задач проведенного нами иссле-
дования.

В. И. Поплыко, канд. экон. наук, доцент
Н. Н. Филанович, канд. экон. наук, доцент 

БГЭУ (Минск)

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ

Сбережения являются важнейшей характеристикой экономического поведения до-
машних хозяйств. Данный макроэкономический агрегат представляет собой ту часть до-
хода, которая не потрачена на текущее потребление. Согласно Оксфордскому словарю,
сбережение — это процесс, поток; а сбережения относятся к запасу активов и способам
их хранения. Сбережения на протяжении жизни — это запас активов, собранный на
основе прошлых сбережений. Иными словами сбережение выступает как процесс пре-
вышения дохода над потреблением.

Домашние хозяйства относятся к основным участникам сберегательного процесса
в рамках национальной экономики, в результате которого происходит возникновение
накоплений.

Сберегательное поведение населения заключается в отказе от потребления в пользу
сбережения ресурсов с целью их последующих трат. Мотивы могут быть разными. Это и
непредвиденные будущие расходы, ремонт и покупка недвижимости, крупные покупки,
оплата лечения, образования и отпуска, ритуальные услуги и другое.

Согласно февральского (2018 г.) опроса Национального банка Республики Беларусь
структура сбережений населения представлена следующим образом. Большинство бе-
лорусов — 70,7 % — по-прежнему предпочитает держать сбережения в валюте. При этом
больше трети белорусов — 38,9 % — хранят сбережения в наличной форме. Второе место
занимают депозиты — около 30 %. На третьем месте — вложения в недвижимость —
почти 20 %. Остальные виды сбережений в форме драгоценных металлов, страхования
и ценных бумаг занимают небольшие доли.

Необходимо отметить, что белорусская статистика не дает полных данных о сбере-
жениях населения. Есть подробная информация о доходах, общие расходы в расчете на
одно домашнее хозяйство в месяц, о наличии товаров длительного пользования и т.д.
В системе национальных счетов по секторам экономики агрегат сбережения носит рас-
четный характер и публикуется с заметным опозданием.

Для оперативной оценки сберегательного процесса населения можно использовать
баланс финансовых потоков активов (наличность, депозиты в банках) и пассивов (кре-
дитная задолженность). Если первые представляют собой валовые сбережения, то за
минусом долговой нагрузки получаем чистые сбережения. Сравнив сбережения с до-
ходами домашних хозяйств, можно рассчитать значение сберегательной квоты, опреде-
ляющей склонность населения к сбережению.

Изучение сберегательного поведения населения представляет большой интерес. Во-
первых, сбережения являются ключевым ресурсом для социально-экономического раз-
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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

РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва, Россия)

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-


