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субсидированных частных платежей, таких как ссуды на оплату образовательных услуг) 
составляет менее 10 % в Финляндии, Исландии, Люксембурге и Норвегии, т.е. в странах 
с низкой платой за обучение.

Однако реализация принципа платности услуг высшей школы приводит к тому, что 
многие семьи сталкиваются с существенными финансовыми трудностями при оплате ее 
услуг, растет количество студентов из семей с высокими доходами, но с недостаточной за-
интересованностью в приобретении глубоких знаний, снижается качество студенческой 
среды, сужаются возможности получения высшего образования молодыми людьми из 
семей с невысокими доходами. В данной ситуации актуальными становятся проблемы 
улучшения доступа к высшему образованию, проведения реформ, касающихся уровня 
платы за обучение и государственной финансовой поддержки студентов с участием госу-
дарственного и частного секторов.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ  
НА СОВРЕМЕННУЮ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Расширение двусторонних, региональных и многосторонних экономических связей, 
необходимость усиления позиций страны в глобальной экономике предполагают транс-
формацию системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в на-
правлении обеспечения баланса национальных интересов и интересов бизнеса в услови-
ях меняющейся внешней среды.

По тенденции развития современной мировой экономики можно определить увеличе-
ние числа и масштабов преференциальных соглашений. Так, по данным ВТО, с 1980-х гг. 
наблюдается достаточно стремительный рост соглашений (более чем в 20 раз) по подпи-
санным и уже функционирующим соглашениям и (более чем в 30 раз) по заявленным, 
но не вступившим в силу. Обязательной регистрации в ВТО подлежат соглашения по то-
варам, услугам и присоединение к существующим региональным соглашениям. Харак-
терной особенностью функционирования данных соглашений является все возрастающая 
тенденция к заявленным соглашениям с отсрочкой подписания по разным причинам. 
И если во второй половине XX в. количество заявленных и подписанных (реализуемых) 
соглашений совпадало до середины 90-х гг., то в начале XXI в. наблюдается все большее 
расхождение трендов. Так, по итогам 2021 г. количество ассоциированных (заявленных) 
соглашений превысило более чем на 200 количество фактически реализуемых договорен-
ностей. Данный факт свидетельствует о наличии торговых барьеров на пути роста между-
народной торговли. Тем не менее рост подобных соглашений обусловлен невозможностью 
традиционными методами и старыми договоренностями в рамках международных орга-
низаций достигнуть цели, что приводит к поиску альтернатив в международных отно-
шениях, новым преференциальным возможностям для улучшения торговли, зачастую 
за пределами региона.

Поэтому можно утверждать, что современная система международного взаимодей-
ствия стран характеризуется усложнением внешнеторгового регулирования, связанного 
с формированием многоуровневого регулирования торговли, обусловленного диверсифи-
кацией торговых связей, ростом числа торговых соглашений, плюрилатеральных согла-
шений, которые влекут за собой трансформацию традиционных методов регулирования.

Таким образом, распространение торговых соглашений меняет институциональные 
рамки внешнеторгового регулирования и ставит дополнительные вопросы об определении  
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взаимосвязи между процессами глубокой интеграции и преференциальной либерализа-
ции и последствий этих связей для национальной экономики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИКИ  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Следствием длительного глобального развития экономики, ориентированной пре-
имущественно на достижение экономических результатов, явилась серьезная деграда-
ция природной и социальной среды. Глобальный взгляд на мир и осознание значимости 
устойчивого развития придают особую актуальность необходимости обеспечения более 
высокой степени экологической устойчивости и инклюзивности мировой экономики.

Устойчивое развитие может быть достигнуто при равновесии экономической, эколо-
гической и социальной составляющих, которые являются взаимосвязанными и должны 
рассматриваться в единстве.

При этом с социальной точки зрения устойчивое развитие предполагает предоставле-
ние равных возможностей для всех социальных и возрастных групп населения в обеспе-
чении достойного уровня и качества жизни, безопасности и благополучия, справедливого 
распределения доходов и социальных благ.

Очевидно, что обеспечение экономической инклюзивности является неотъемлемым 
условием устойчивости экономического развития. В инклюзивной экономике носители 
человеческого капитала вовлекаются в процесс трудовой деятельности с учетом их ин-
дивидуальных способностей, а работодатели на основе оценки их трудового потенциа-
ла заинтересованы использовать его наиболее эффективно и продуктивно. Реализация 
инклюзивной экономики предполагает, что каждый человек должен иметь возможность 
удовлетворения основных потребностей во всех сферах жизнедеятельности.

Не вызывает сомнений, что современное общество — это общество инклюзивной эко-
номики, информации и новых технологий, являющихся движущей силой экономического 
развития. Расширяющийся процесс внедрения инноваций в экономику не только эконо-
мически развитых, но и развивающихся государств открывает потенциальные возмож-
ности развития на основе постулатов инклюзивной экономики, реализация которых спо-
собна предоставить широкие возможности для успешной конкуренции на рынке труда 
работников с различными психофизическими особенностями и компетенциями.

Программным документом, призванным обеспечить устойчивый экономический рост, 
является Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь до 2030 г. Она является долгосрочной стратегией, определяющей цели, 




