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трудовой сферой, между индикаторами экономического, технико-технологического, социального, куль-
турного развития регионов, между интересами социальных партнеров (власти, бизнеса и профсоюзов) 
в реализации социально-трудовых прав и приоритетных потребностей различных слоев населения.
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Одной из приоритетных задач устойчивого развития любого современного общества является обра-
зование на всех его уровнях и этапах. Именно образованию уделяется повышенное внимание со сторо-
ны мирового сообщества, так как именно оно необходимо для реализации целей устойчивого развития. 
Необходимость перехода к модели образования для обеспечения устойчивого развития обусловлена фун-
даментальными противоречиями развития как общества (мирового сообщества), так и самого образова-
ния. Основное противоречие мирового образовательного процесса имеет отношение к проблеме времени.

Во-первых, под образованием зачастую понимают передачу, накопление и воспроизводство знаний 
и культуры от прошлых поколений настоящим и будущим. Образование в такой трактовке неспособ-
но удовлетворить потребности современного общества, так как в школах и вузах наблюдается слишком 
много традиционного, устаревшего и даже архивного.

Во-вторых, современный образовательный процесс вступил в кардинальное противоречие не толь-
ко с настоящим, но и будущим. Не удовлетворяя жизненно важные потребности настоящего, существу-
ющая система образования практически игнорирует будущее. Система ценностей, идеалов и целей, ко-
торая сегодня существует в процессе образования, не имеет ориентации на будущее и не адаптирована 
к нему. Такая система все больше отстает от настоящего и не позволяет решать проблемы выхода миро-
вого сообщества из все более усугубляющегося глобального социоприродного кризиса [2, с. 9].

Противоречия образовательного процесса носят не просто социальный, а социоприродный харак-
тер. Современная система образования не только не устраивает общество и природу, но и усиливает 
планетарно-системный кризис цивилизации и способствует дальнейшей деградации биосферы и поте-
ре ее устойчивости [2, с. 10].

Для обеспечения устойчивого развития необходима фундаментальная трансформация мировой си-
стемы образования и переориентация ее на цели устойчивого развития. Именно качественные измене-
ния в системе образования, повышение уровня и расширение масштабов образованности и культуры 
позволят сделать развитие современного общества безопасным и устойчивым. Для этого образование 
должно прекратить свое экстенсивное развитие, линейный рост и быть направлено на новые общечело-
веческие принципы, ценности и цели.

На наш взгляд, модель образования для реализации целей устойчивого развития должна соответство-
вать следующим основополагающим принципам:

1. Образование должно носить междисциплинарный характер и включать в себя понятия и аналити-
ческие инструменты из целого ряда дисциплин.

2. Расширение роли неформального образования, включая просвещение общественности, в дополне-
ние к консервативной системе формальных образовательных институтов.

 3. Разработка международных руководящих принципов переориентации подготовки преподавате-
лей, так как именно последние могут выступить в роли инициаторов изменений в поддержку устойчи-
вого развития.

 4. Формулирование новой педагогической задачи – формирование экологической культуры молодо-
го жителя города [1, с. 55]. 

5. Образование как информационный процесс должно в равной степени сочетать традиционную (по-
вторение и тиражирование известного) и инновационную составляющие для адекватного удовлетворе-
ния современных и будущих потребностей общества [1, с. 56].
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6. Система образования должна ориентироваться на подготовку граждан, для которых существующее 
сообщество является осознанной и высшей социальной ценностью [1, с. 56].

Таким образом можно заключить, что для достижения устойчивого развития современного обще-
ства необходимо построить новую образовательную модель, которая будет способна удовлетворить 
безгранично растущие потребности нынешнего и будущего поколений. Но следует подчеркнуть, что 
данная модель образования для устойчивого развития должна синергетически изменить функции все-
го образования в обществе. Для этого в образование должны быть включены функции развивающего 
опережения и антикризисного поведения, что позволит подготовить человечество к решению кризисно-
катастрофических ситуаций и переходу на путь устойчивого развития.
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Одним из действенных механизмов обеспечения инновационного развития экономики является ин-
ститут государственно-частного партнерства (ГЧП). Проблемы государственно-частного партнерства 
являются актуальными в связи с модернизацией экономики и необходимостью реализации различных 
публичных функций власти и утвержденных ею программ. Сотрудничество государства и бизнеса по-
лучает все большее распространение в различных сферах предпринимательской деятельности, поэтому 
отдельные аспекты партнерских отношений между публичным и частным секторами все чаще освеща-
ются в литературе, в том числе и юридической: обсуждается понятие ГЧП, его инструменты и механиз-
мы, правовой режим и др. Однако вопросы о понятии и сущности отношений государственно-частного 
партнерства трактуются многозначно, зачастую противоречиво и не охватываются каким-либо одним 
определением. Учитывая многообразие дефиниций, в целом государственно-частное партнерство мож-
но определить как «юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество 
органов и организаций публичной власти и субъектов частного предпринимательства в отношении объ-
ектов, находящихся в сфере непосредственного государственного интереса и контроля, предполагающее 
распределение рисков между партнерами, осуществляемое в целях наиболее эффективной реализации 
проектов, имеющих важное государственное и общественное значение» [1, с. 21].

Следует отметить, что в Республике Беларусь помимо единообразного определения отсутствует так-
же и законодательное закрепление термина «государственно-частное партнерство», но, несмотря на это, 
он уже употребляется в отдельных нормативных правовых актах (чаще всего программного характера). 
В связи с этим на сегодняшний день важное значение имеет создание основ правового регулирования 
государственно-частного партнерства, необходимых для запуска разнообразных механизмов конструк-
тивного взаимодействия бизнеса и государственной власти. 

Среди доводов в поддержку принятия нормативного правового акта о ГЧП специалисты указывают 
необходимость: повышения роли института ГЧП и определения его основных понятий и механизмов; 
формирования общего подхода к реализации проектов на основе ГЧП; выработки рамочных правил де-
ятельности всех участников проектов ГЧП. Кроме того, такой закон закрепит позицию признания при-
оритетности взаимовыгодных отношений между государством и частным сектором экономики, создаст 
новые возможности для развития частного бизнеса, станет еще одним положительным сигналом для 
иностранных инвесторов, которые больше всего опасаются рисков, связанных именно с обязательства-
ми партнера в лице государства [2].

Однако можно встретить и несколько иные точки зрения, в соответствии с которыми возникают со-
мнения по поводу необходимости принятия специального акта (закона) о ГЧП. По мнению В.А. Фадее-




