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Современный глобальный мир столкнулся с целым рядом сложных 

вызовов: изменение климата, учащающиеся природные катаклизмы, 
исчерпаемость ресурсов, дисбалансы и диспропорции развития, углубление 
неравенства и социальной эксклюзии, фрагментация общества и др. Ответы на 
эти и другие вызовы лежат в поле изменения цивилизационного вектора 
развития, формат которого требует как минимум трех составляющих: 
сплоченности, инклюзивности и коеволюционности. Проблема усложняется 
тем, что мы сталкиваемся с препятствиями, а именно: расколотым миром, 
«балканизированной» реальностью, в то время, когда многократно возрастает 
потребность в целостном экономическом универсуме. В этих условиях 
актуализируется необходимость институциональных изменений. Качество 
институтов становится залогом устойчивого развития. По определению 
лауреата Нобелевской премии Дугласа Норта институты представляют собой 
созданные человеком ограничительные рамки, которые организовывают 
взаимодействие между людьми. 

Вызовы глобального мира приобретают планетарный характер, и 
разрешение их требует взаимодействия людей, всевозможных объединений, 
стран, экономических и политических структур. Центр тяжести взаимодействия 
зависит, во-первых, от степени вовлечения как можно большего числа 
субъектов мирового хозяйства в процесс выработки решений по 
предотвращению или снижению рисков, снятия напряженности и 
неопределенности, т.е. формированию ответов, адекватных вызовам. Во-
вторых, эффективность ответов на вызовы напрямую зависит от эффективности 
этих взаимодействий, от качества институтов. 

На глобальном уровне инклюзивное развитие рассматривается как 
фундаментальная ценность человеческой цивилизации, способ осмысления 
справедливой стратегии развития стран при наличии многочисленных различий 
между ними. Мир озабочен поиском механизмов создания глобальной 
институциональной среды, которая бы отвечала критериям инклюзивности. На 
международных саммитах и форумах, на площадках ООН и ОЭСР, Римского 
клуба и других международных общественных организаций концепция 
инклюзивного развития получила не только всеобщее признание, но и 
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дальнейшее осмысление ее практического воплощения. Основное содержание 
инклюзивного развития может трактоваться как такое развитие государств в 
мирохозяйственных связях, которое дает возможность включать в него и 
раскрывать внутренний потенциал всех элементов, всех субъектов социально-
экономической системы и обеспечивать ее сбалансированность. 

Отметим, что выработанное и успешно примененное на практике 
инклюзивное развитие способно сплотить мировое сообщество в выработке не 
только условий стабильного устойчивого развития, но и найти способы 
минимизировать силу современных вызовов. Как отмечал один из известных 
современных ученых Стивен Хокинг, чтобы сохраниться и в будущем 
распространиться и колонизировать другие планеты и звезды, человеческая 
раса должна переконструировать себя, сократить или ликвидировать риск 
самоуничтожения [1, с. 8]. Не менее остро поднимается вопрос о 
трансформации координат нашего взаимодействия, т.е. практически о 
необходимости институциональных изменений в мировом масштабе. В 
юбилейном докладе Римского клуба «Come on! Капитализм, близорукость, 
демография и разрушение планеты» [2] содержится не только критика 
современной глобальной капиталистической модели развития, неприятие 
финансовых спекуляций и неравенства, но и призыв к новому холистическому 
мировоззрению планетарной цивилизации. 

На рубеже двух тысячелетий человечество вступило в очень сложный 
период своего существования. Возвращаясь к вызовам современности отметим, 
что обострение глобальных проблем, нарастание неопределенности и 
неустойчивости во многом являются результатом человеческой деятельности. 
От человека сегодня зависит, сможет ли он познать усложняющийся мир и 
найти механизмы предотвращения всеобщей гибели, найдут ли люди для 
разрешения многочисленных накопленных проблем общий язык и осуществят 
ли эффективные институциональные преобразования. Ведь человеческая 
цивилизация, сформировавшаяся в условиях «пустого мира» – мира избытка 
ресурсов и огромных неосвоенных территорий вошла в настоящее время в 
«полный мир» (Герман Дейли), заполненный до краев, с очень 
неопределенными перспективами дальнейшего существования. 

«Человечество, – отмечает Ю. Олейников, – на рубеже ХХ-ХХI веков 
вступило в качественно новый этап своего исторического бытия. Впервые со 
времен появления на планете разумных существ отдельный конкретный 
человек стал силой, способной изменить эволюцию планетарного 
социоприродного Универсума» [3, с. 36]. Человек вооруженный современной 
техникой и технологией может разумно ее использовать во благо всего 
человечества и сохранить свою планету пригодной для своей жизни и жизни 
будущих поколений только совершив глубокие институциональные 
преобразования и выработав новые правила «игры» для новых условий 
жизнедеятельности. Переведя экономику в режим устойчивости, а не 
безудержного роста, увеличения общего блага, а не максимизации частной 
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выгоды институциональная среда сможет содействовать адекватным ответам на 
глобальные вызовы человечества. 
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Современное общество характеризуется процессом цифровизации во всех 

областях и опирается на использование инноваций и информационных 
технологий. Одной их важнейших задач, стоящих перед обществом, является 
внедрение процессов цифровизации наряду с другими и в социальную сферу. 
Решение этой задачи невозможно без разработки форм взаимодействия 
государства и бизнеса. Социальная сфера общества – это часть экономики, 
которая неотделима от социальной политика государства, направленной на 
повышение уровня и качества жизни населения. В природе инклюзивной 
экономики заложено, что ее приоритетом является решение социальных 
проблем в обществе и формирование политики, направленной на социальную 
защиту отдельных социальных категорий и выравнивание их доходов. 

Происходящие технологические изменения обостряют проблемы 
неравенства и незащищенности отдельных слоев населения. Неравенство 
становится все более устойчивым и его усиление – это результат, как процессов 
глобализации, так и бурного процесса распространения информационных 
технологий. Так технологии искусственного интеллекта способны заменить 
значительное число работающих, что оказывают влияние на рынок труда, и 
вызвать рост безработицы. Чтобы не допустить массовой безработицы и 
безболезненно осуществить трансформацию рынка труда необходимо 
осуществить трансформацию системы образования. Дефицит цифровой 
грамотности тормозит внедрение и использование перспективных цифровых 
технологий и снижает конкурентоспособность значительной части населения 
на рынке труда [1]. В Республики Беларусь уровень фактической безработицы 
(по методологии МОТ в % к численности рабочей силы) составил в 2018 г. 


