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В статье рассмотрена значимость стратегического управления применительно к социо-эколого-

экономическим системам в современных условиях. Рассмотрены как внешние, так и внутренние стейкхол-

деры.  Определены составляющие стратегического подхода в региональном аспекте. 
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На современном этапе белорусское общество сталкивается со значительными 

проблемами, например, сложной эпидемиологической обстановкой, нестабильной обще-

ственно-политической ситуацией, негативными тенденциями в экономической сфере 

и т.д. Очевидно, что последствия некоторых из названных проблем могут отличаться 

продолжительным характером. Купировать остроту возникших противоречий в социаль-

ной, экономической, экологической сферах гражданского общества как страны, так и ре-

гиона, на наш взгляд, возможно в рамках реализации концепции устойчивого развития 

социо-эколого-экономических систем. 

Социо-эколого-экономическая система (СЭЭС), в данной работе, рассматрива-

ется как определенное сочетание социальной, экологической и экономической подси-

стем, совместно функционирующих в условиях конкретной институциональной среды 

и способных к самоорганизации, выживаемости и переходу к устойчивому развитию. 

Под региональной социо-эколого-экономической системой (РСЭЭС) авторы по-

нимают совокупность взаимосвязанных экономических, техногенных, социальных 

и экологических (природных) факторов на территориальном уровне. Следовательно, в 

качестве объекта управления рассматриваются региональные территориальные образо-

вания областного, базового и первичного уровней местного самоуправления РБ, которые 

наделены определенным правовым статусом, обладают определенным объемом право-

мочий, имеют органы власти и управления. Именно РСЭЭС присуща целостность, един-

ство экономических, социальных, демографических и иных процессов, что позволяет ре-

ализовать комплексный подход в социально-экономическом и экологическом развитии 

региона, направленный на воспроизводство условий для гармоничного развития, прожи-

вающего в регионе населения. 

В рамках базовой модели управления устойчивостью региональной социо-эко-

лого-экономической системы обычно рассматривают три иерархические группы управ-

ленческих структур:  

 управляющие центры (органы власти региона);  

 экономические агенты (предприятия);  

 окружающая природная среда (региональная экосистема) [1].  

Очевидно для устойчивого состояния и, следовательно, для устойчивого развития 

РСЭЭС управляющие центры обязаны обеспечить: 
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а) экономическую устойчивость системы, которая определяется масштабами объ-

ектов народного хозяйства, согласующимися с растущими потребностями социума, 

и необходимостью учета интересов окружающей природной среды и сохранения опре-

деленного уровня ее качества в регионе; 

б) экологическую устойчивость, как способность экологической подсистемы 

РСЭЭС возвращаться в исходное состояние после воздействия нежелательных внешних 

антропогенных или структурных факторов. Экологическая устойчивость зависит от спо-

собности к саморегуляции системы, самосохранению исходного устойчивого состояния 

за счет отрицательной обратной связи и природоемкости территории ассимилировать 

негативные антропогенные воздействия; 

в) социальную устойчивость, как сбалансированность взаимоотношений между 

людьми в рамках РСЭЭС - институциональное определение социального справедливого 

уровня материального (справедливость доступа к природным ресурсам, востребован-

ность на рынке труда, социальные стандарты) и нематериального (благоприятная эколо-

гическая обстановка, культурные ценности, научный потенциал социума) благосостоя-

ния общества. 

В кратко- и среднесрочной перспективе управляющие центры для оценки эффек-

тивности управления устойчивым развитием региона применяют традиционные показа-

тели, например, доля затрат на здравоохранение, доля затрат на охрану окружающей 

среды, бюджет региона, отраслевая структура ВРП, ВРП на душу населения, уровень 

безработицы, продолжительность жизни населения, предотвращенный экономический 

ущерб и другие показатели, которые можно утвердить и контролировать.  

Менеджмент устойчивого развития РСЭЭС в стратегической долгосрочной пер-

спективе не возможен в рамках базовой модели устойчивости РСЭЭС. Этот процесс 

можно реализовать в рамках стейкхолдерского подхода, который рассматривает форми-

рование стратегических управленческих решений для обеспечения устойчивого разви-

тия региона как результат равноправного переговорного субъектов территории (стейк-

холдеров) с учетом их интересов и стратегических целей. Согласно классификации 

И. А. Тажитдинова, региональный стейкхолдер – это любой субъект, являющийся как 

резидентом, так и нерезидентом территории, интересы и ресурсы которого могут прямо 

или косвенно влиять на социально-экономическое развитие региона [2]. 

Применительно к реалиям Беларуси к внешним стейкхолдерам относятся республи-

канские и областные органы исполнительной и законодательной власти, республиканские и 

международные общественные организации, потенциальные внешние инвесторы, хозяй-

ствующие субъекты (нерезиденты), республиканские и международные СМИ. В первую 

очередь, задачами приоритетных внешних стейкхолдеров является принятие республикан-

ских индексов и индикаторов устойчивого развития Республики Беларусь, экономическая 

поддержка реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь (НСУР) на определенный временной период [3].  

К внутренним стейкхолдерам относятся домохозяйства (местное население), эко-

номические субъекты (предприятия региона), государственные и местные органы управ-

ления и самоуправления региона, местные общественные организации и местные СМИ. 

Партнерские отношения между внутренними стейкхолдерами, при принятии согласован-

ной стратегии развития региона, позволяют выработать и реализовывать эффективные 

управленческие решения по социально-экономическому развитию территории. 

Очевидно, что только при наличии эффективных коммуникационных связей 

можно конкретизировать стратегические цели устойчивого развития на основе разум-
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ного компромисса между стейкхолдерами РСЭС с учетом их интересов, степени влия-

ния, делегируемых полномочий и объема ресурсов. Коммуникационные процессы 

должны обеспечить адекватный обмен информацией между заинтересованными подси-

стемами РСЭЭС посредством создания в последней коммуникационной сети и комму-

никационной структуры. 

Выбор организационных структур управления и коммуникационных сетей стейк-

холдерами в рамках структурированной управленческой вертикали республиканского 

и регионального уровня определяется, в первую очередь, их стратегическими целями 

и объемами ресурсам. Республиканские, областные, местные органы исполнительной и 

законодательной власти, являясь по своему правовому статусу приоритетными стейк-

холдероми, отдают предпочтение иерархическим, линейным и линейно-штабным орга-

низационным структурам управления (ОСУ). Для подобных ОСУ характерны невысокий 

уровень обратной связи с другими стейкхолдерами региона, жесткий контроль исполне-

ния принятых управленческих решений, невозможность как оперативного реагирования, 

так и решения сложных, неструктурированных проблем, связанных с потерей устойчи-

вости РСЭЭС. При централизованном типе коммуникационной сети все коммуникации 

между стейкхолдерами осуществляются через ОСУ региона.  

В условиях приближения устойчивости РСЭС к точке бифуркации, вследствие 

противоречий в социальной, экономической и экологической сферах жизни региона, не-

способности ОСУ региона оперативно купировать негативные процессы в территориаль-

ной системе, на роль приоритетных стейкхолдеров могут претендовать и другие регио-

нальные субъекты, обладающие определенными ресурсами. 

Так, в качестве приоритетного стейкхолдера может выступать население региона, 

которое, во-первых, является электоратом, определяющим, согласно Конституции Рес-

публики Беларусь, посредством реализации своих гражданских прав (выборы, референ-

дум) дальнейшую социально-экономическую политику устойчивого развития региона, 

а, во-вторых, может заметно увеличит свои ресурсы и влияние при принятии стратеги-

ческих управленческих решений в рамках закона № 108-3 от 4 января 2010 года «О мест-

ном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», в котором разрешено созда-

ние коллективного органа территориального общественного самоуправления (КОТОС). 

КОТОС есть, по сути, группа неравнодушных жителей жилого района, которая стре-

мится сделать жизнь в нем удобной, решая вопросы благоустройства территории, орга-

низации концертов и клубов самодеятельности, совместного чаепития и игр.  

Эта деятельность становиться особенно актуальной при сокращении бюджета ре-

гиона и увеличении гражданской инициативы и активности общества. Частично финан-

сировать гражданские начинания возможно за счет привлечения разрешенных источни-

ков финансирования (фонд Л. Сапеги, гранты ЕС и т.д.). Законность финансовых поступ-

лений на нужды КОТОСа определяется Декретом Президента Республики Беларусь от 

25 мая 2020 г.№ 3 «Об иностранной безвозмездной помощи», который позволяет финан-

сировать, в том числе важные, с точки зрения устойчивого развития региона программы 

(оказания медицинской и социальной помощи, укрепления материально-технической 

базы объектов социального назначения; объектов по использованию отходов; внедрения 

альтернативных источников энергии [4]. 

Партнерские отношения других стейкхолдеров с местным населением позволяют 

выработать и реализовывать более эффективные управленческие решения по социально-

экономическому развитию территории. Взаимодействие со стейкхолдерами должно про-

исходить с учетом требований к полноте, достоверности и существенности их вопросов. 
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Для реализации партнерских отношений необходимо предусмотреть возможность созда-

ния новых управленческих структур и коммуникационных сетей и прямо или косвенно 

влиять на социально-экономическое развитие региона. При этом предпочтение будет от-

даваться децентрализованным, сетецентрическим системам управления, которые реали-

зуются в рамках местного самоуправления. Такие системы являются более открытыми, 

самоорганизующимися, т.е. способными поддерживать, восстанавливать и адаптировать 

РСЭЭС к новым условиям. Уважительные, равноправные отношения других стейк-

холдеров региона (местные органы управления, общественные организации и сред-

ства массовой информации) с местным населением позволяют выработать и реализо-

вывать более эффективные управленческие решения по социально-экономическому 

развитию территории.  

К числу важнейших факторов, оказывающих влияние на устойчивость региональ-

ной социо-эколого-экономической системы, является также возрастающая роль инфор-

мационных технологий, цифровизация различных сторон общественной жизни. Данный 

фактор может оказывать как негативное влияние (например, распространение недосто-

верной информации), так и позитивное (например, обеспечения гласности деятельности 

государственных институтов). По этой причине, на роль приоритетных стейкхолдеров 

могут претендовать и образовательные учреждения региона, среди которых роль инно-

вационного лидера в области принятия управленческих решений по реализации концеп-

ции устойчивого развития региона должны взять на себя классические университеты.   

В зависимости от выбранных целей управления стейкхолдерами могут быть ис-

пользованы стратегии взаимодействия как пассивные, так и активные. К пассивным стра-

тегиям следует отнести: 1) стратегию мониторинга и планирования (реагирования и за-

щиты); 2) стратегию информирования (о возможностях взаимодействия, определение 

инструментов взаимодействия). Активными стратегиями являются: 1) стратегия актив-

ного вовлечения (постоянный контакт со стейкхолдерами); 2) стратегия сотрудничества.   

В заключении следует отметить, что внедрение коммуникационных региональ-

ных сетей на базе сетецентрических систем управления, позволит повысить эффектив-

ность взаимодействия ключевых региональных стейкхолдеров не только за счет верти-

кальных, но и горизонтальных информационных потоков. Это даст возможность повы-

сить как степень открытости, так и реализует положительную обратную связь государ-

ственных организационных структур управления регионального уровня с заинтересо-

ванными субъектами в процессе разработки и реализации стратегии устойчивого разви-

тия региональной социо-эколого-экономической системы. 
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