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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье авторами рассматриваются вопросы экономического развития. Делается акцент на развитии теоретической 

мысли в области экономического развития. Дано авторское определение устойчивого экономического развития. 

 

The author considers the issues of economic development. Emphasis is made on the development of theoretical thought in 

the field of economic development. The author’s definition of sustainable economic development is given. 

 

Вопросы экономического развития всегда занимали главенствующее место в системе мировых 

цивилизаций. Особое значение эта проблематика приобретала в условиях исчерпания ресурсов той 

или иной хозяйственной модели, на переломных этапах эволюции человеческого общества. Такими 

своеобразными узловыми моментами были революция, которая ознаменовала переход от 

присваивающего к производящему хозяйству (VII–IV вв. до н. э.), внедрение промышленной системы 

производства (XV–XVI вв.) и нынешний этап, который характеризуется глобальными сдвигами во 

всех сферах общественно-экономической жизни. В такие переломные исторические эпохи 

обостряются проблемы поиска источников и новых общественных форм экономического развития, 

его гармонизации с социальными отношениями и окружающей природной средой. 

В словаре современных экономических и правовых терминов экономическое развитие (англ. 

economic development) представляется как процесс повышения жизненного уровня населения в 

развивающихся странах в результате роста дохода на душу населения [1, с. 462]. 

В современной экономической энциклопедии экономическое развитие излагается как 

экономический процесс, включающий периоды экономического роста и экономического спада во 

времени. 

В словаре-справочнике экономическое развитие излагается как процесс, в ходе которого 

государство может переживать экономический рост с перераспределением ресурсов из сферы 

добывающей промышленности в пользу пepeрабатывающих отраслей. Данный термин обычно 

используется в отношении экономики относительно бедных стран, которые характеризуются как 

экономически менее развитые. 

Следует отметить, что приведенные определения разнятся, хотя в общем имеют один и тот же 

смысл, т. е. идет речь о развитии экономических процессов во времени, способствующих улучшению 

условий существования человека. 

Экономистам-классикам, раскрывшим основные черты теорий экономического развития, 

разработанных до 1950 г., был присущ смелый и открытый подход к экономической науке. Их 

внимание было занято преимущественно проблемами экономического развития. Они стремились, 

прежде всего, уяснить, какой процесс лежит в основе длительного роста совокупного дохода и 

совокупного продукта страны (А. Смит, Т. Р. Мальтус, Д. Риккардо, Д. С. Милль,  

Й. А. Шумпетер и т. д.). 

Современные направления в теории экономического развития относятся к середине прошлого 

столетия. В 1950-х – начале 1960-х гг. главенствующие теории оптимистически оценивали 

перспективы экономического развития, гарантированные американской помощью иностранным 

государствам. Ортодоксальная мысль в этой области характеризовалась акцентированием трех 

главных моментов (накопления капитала, планирования и индустриализации). Ученые У. А. Льюис, 

Р. Нурксе, П. Н. Розенштейн-Родан и другие ведущие специалисты того времени по вопросам 

экономического развития подчеркивали ключевую роль капитала. Несколько позже Э. И. Хейген и Д. 

К. Макклелланд выдвинули на передний план ведущую роль предпринимателей и попытались 

установить причины, в силу которых они действуют как движущая сила экономического развития. 



Важность планирования в обеспечении процесса развития подчеркивали Я. Тинберген, У. А. Льюис, 

П. Розенштейн-Родан, Х. Чинери и др. 

Дальнейшее развитие теоретической мысли в области экономического развития, несомненно, 

демонстрирует тесную преемственность с прошлым. Однако приблизительно после 1960 г., на наш 

взгляд, по меньшей мере пять важных аспектов исследований существенно изменились: 

 В теоретическом анализе проблем развития в большей мере стала проявляться присущая 

неоклассической школе скрупулезность. 

 Исследователи Х. Чинери, И. Эйдельмэн, С. Моррис попытались охарактеризовать природу 

самого процесса развития преимущественно на основе анализа сравнительных данных по разным 

странам. 

 Существенно другим стал практический подход к исследованию внешнеэкономических 

связей. 

 Главное внимание ученых с вопросов экономического роста как такового постепенно 

переключалось на проблемы распределения дохода, нестабильности, недоиспользования ресурсов и 

безработицы. Причиной такого поворота послужило широкое распространение понимания остроты 

этих проблем. 

 Развенчание теорий, согласно которым выделялся тот или иной ключевой фактор развития, 

скромные успехи планирования, растущий разрыв между наиболее развитыми и развивающимися 

странами, перемещение в исследованиях акцента с вопросов собственно экономического роста на 

другие проблемы сделали еще менее завидным положение экономистов, занимавшихся проблемами 

развивающихся стран. 

В 1980 г. появилось новое научное понятие – устойчивое развитие вследствие нарастания 

глобальных экологических проблем, локальных кризисов, социально-экономических вопросов и т. п. 

Оно было предложено в докладе «Всемирная стратегия охраны природы», представленном 

Международным союзом охраны природы и природных ресурсов. 

В 1983 г. по инициативе Генерального секретаря ООН создана Всемирная комиссия ООН по 

окружающей среде и развитию, которую возглавила Премьер-министр Норвегии Гру Харлем 

Брундтланд. Комиссией Брундтланд, как ее впоследствии стали называть, был подготовлен и в 1987 

г. опубликован доклад «Наше общее будущее», в котором убедительно показано, что решение 

крупных экологических проблем возможно только во взаимосвязи с решением экономических, 

социальных и политических проблем. С момента опубликования настоящего доклада в обиход вошло 

понятие «устойчивое развитие», которое не совсем точно отражает английский термин sustainable 

development. Более точный перевод этого словосочетания – «непрерывно поддерживаемое развитие» 

[1, с. 268]. 

На наш взгляд, необходимо провести грань между широко и часто используемыми в качестве 

синонимов такими понятиями, как рост экономики и ее развитие. Длительное время экономическое 

развитие отождествлялось с экономическим ростом, который сопровождается расширением 

ресурсных слагаемых и выражается в приростных величинах (продукции, дохода, выработки и т. п.). 

Устойчивое развитие отличается от экономического развития более жесткими ограничениями 

экологического характера. Переход к модели устойчивого развития является насущной потребностью 

человечества. Устойчивое развитие – глобальная стратегия, и она может успешно реализоваться не в 

отдельной стране, а на планете в целом. Однако для этого каждая страна должна определить свою 

национальную стратегию участия в движении к общечеловеческой цели. 

Представления об устойчивом развитии, разработанные комиссией Брундтланд, были 

положены в основу документов, принятых на Международной конференции по окружающей среде и 

развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. 

В настоящее время существуют десятки определений устойчивого развития, и количество их 

продолжает расти. Это отражает как сложность самого понятия, включающего социальные, 

экономические и экологические аспекты развития человечества, так и несовпадение взглядов 

представителей разных слоев общества (научных, предпринимательских, политических). 

Философ А. И. Ракитов поясняет, что устойчивое развитие – это финансовая стабильность, 

минимизация социальных конфликтов, спад социально-политической напряженности, неуклонный 

подъем производства и обслуживания, улучшение инвестиционного климата, четкая работа 

государственных и региональных институтов, обеспечивающих права человека и гарантирующих 

безопасность граждан и организаций. 

Исследователь Р. Тюрнер определяет устойчивое развитие как такое максимальное развитие, 

которого можно достигнуть без уменьшения капитальных активов нации, т. е. ее основных ресурсов. 



Далее Тюрнер различает слабую устойчивость (постоянство во времени полного запаса капитальных 

активов) и сильную устойчивость (то, что собственно и должно называться экологической 

экономикой – сохранение полного запаса капитальных активов при сохранении естественно-

природного капитала). 

Что касается экономического определения устойчивого развития, то имеется столько же его 

определений, сколько и различных экономических школ. 

По мнению Г. С. Розенберга, Д. Б. Гелашвили, Г. П. Краснощекова, в соответствии с 

декларацией концепции развития, провозглашенной на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. под 

устойчивым развитием следует понимать создание социально ориентированной экономии- 

ки, основанной на разумном использовании ресурсной базы и охране окружающей природной среды 

и не подвергающей риску возможность будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Известный ученый-эколог В. И. Данилов-Данильян трактует устойчивое развитие как такое 

развитие, при котором человечество не разрушает природную основу существования и 

функционирования своего хозяйства. 

Опираясь на понятие «устойчивое развитие», отраженное в докладе «Наше общее будущее», и 

трактовку понятия, данное Даниловым-Данильяном, профессор, доктор экономических наук В. Г. 

Алиев определяет его как «выживание и непрекращающееся развитие цивилизации, страны, региона 

в условиях сохранения окружающей природной среды, и прежде всего биосферы» [2, с. 19]. 

Для определения нами понятия «устойчивое экономическое развитие» воспользуемся 

следующими моментами: рассмотрим отдельно понятие «развитие» и понятие «устойчивый».  

В Большой Советской Энциклопедии под определением «развитие» понимается необратимое, 

направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов [1, с. 409]. Так как в 

данном источнике отсутствует понятие «устойчивый», то мы решили отождествить его 

определением «стабилизация» (от лат. stabilis – устойчивый). Данное определение имеет следующее 

толкование: «упрочение, приведение в устойчивое постоянное состояние или поддержка этого 

состояния» [3, с. 389]. 

Исходя из вышеизложенного под устойчивым экономическим развитием следует понимать 

процесс достижения необратимой, направленной и закономерной стабилизации социальных, 

экологических и экономических преобразований, формирующихся в контексте становления той 

ситуации, которую создает сам ее участник, для извлечения своей выгоды, без оказания ущерба для 

окружающих его объектов ныне и в будущем. 

В документе «Повестка дня на XXI век» даны рекомендации и сформулированы принципы 

подготовки стратегии развития мирового сообщества и национальных стратегий устойчивого 

развития. В соответствии с этим в Республике Беларусь была создана Национальная комиссия по 

устойчивому развитию, важнейшей задачей которой явилась разработка Концепции устойчивого 

развития Республики Беларусь (НСУР). Национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь была рассмотрена и одобрена Правительством Республики  

Беларусь в марте 1997 г. Необходимо отметить, что наша страна первой из стран СНГ разработала 

НСУР. 

В настоящее время в нашей республике действует Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР–2020). 

Данная стратегия разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государ- 

ственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» 

с учетом реализации Декларации тысячелетия ООН, принятой Генеральной Ассамблеей 8 сентября 

2000 г., Политической декларации и Плана выполнения решении Всемирной встречи на высшем 

уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.). 

В HСУР–2020 получили дальнейшее развитие основные положения действующих прогнозных 

документов, утвержденных Президентом и Советом Министров Республики Беларусь: Основные 

направления социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2010 г., 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001–2005 гг., 

Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2001–2020 гг., 

Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 гг., Программа 

структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь, 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь и другие целевые и отраслевые 

программы. 

На базе программ социально-экономического развития разрабатываются отраслевые 

программы социально-экономического развития потребительской кооперации Республики Беларусь. 



В соответствии с этим идеи устойчивого экономического развития должны быть заложены в 

отраслевой прогнозный документ применительно к розничной торговле потребительской кооперации 

Республики Беларусь. 
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