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Аннотация. В статье продолжены исследования в сфере 

предпринимательства, показывая, как эта деятельность воздействует на 

достижение устойчивого развития и зависит от поведения и мотивации 

предпринимателей. В ходе исследования было проанализировано влияние 

предпринимателей на социальные, экономические и экологические аспекты 

устойчивого развития, который был построен на основе семнадцати целей. Было 

выявлено, что потенциальное влияние предпринимательской деятельности на 

достижение целей устойчивого развития различается в зависимости от 

поведения и мотивации предпринимателей, движимых возможностями и 

движимых необходимостью. 
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Введение 
 

Семнадцать Целей устойчивого развития со 169-ю входящими в них 

задачами составляют принятую сегодня в мире дорожную карту по достижению 

устойчивого развития. Эти цели построены на основе доклада Брундтланд Г. Х. 

[1], представленном Всемирной комиссией Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию в 1987 г. Эти цели расширили не получившие 

всеохватность Цели развития тысячелетия, создавав набор целей, объединивших 

социальные, экономические и экологические аспекты устойчивости. Сегодня цели 

развития предлагают повестку, на основе которой политики, предприниматели и 

гражданское общество могут планировать, измерять и объявлять о своих 

достижениях при реализации ими устойчивого развития общества. 

По решению Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, 

нужно было сделать преобразующие шаги, необходимые для перевода мира на 

устойчивый и жизнестойкий путь. И предприниматели были определены в нем в 

качестве движущей силы этой трансформации [2-4]. В рамках своего бизнеса, 

предприниматели должны были концентрироваться на бизнес-идеях, которые 

помогут сбалансировать их деятельность с социальными, экономическими и 

экологическими последствиями, при поиске конкурентоспособности и 

эффективности вовлечь в свою практику все компоненты устойчивого развития.  
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Материалы и методы 

 

В этой связи появились исследования, посвященные связи между 

предпринимательской деятельностью и устойчивым развитием [5,6]. Например, 

Hall J.K. с соавторами [5] представляют предпринимательство как средство 

решения экологических проблем, ведущее к устойчивому экономическому росту. 

По их мнению, предпринимательство также является важным средством для 

продвижения изменений в сторону развития устойчивых процессов и продуктов. 

Многие ученые [7-10] рассматривают предпринимательскую деятельность как 

инструмент для решения ряда экологических и социальных проблем. 

Татаринов К.А. [7] и Ben Youssef A. с соавторами отмечают, что 

предпринимательство может сохранить экосистему, смягчить изменение климата 

и загрязнение окружающей среды, улучшить методы ведения сельского хозяйства 

и сохранить биоразнообразие [8]. В том же контексте Данилов Ю.А. [9] и 

Савоськин А.В. с соавторами [10] рассматривает предпринимательство как 

наиболее мощный инструмент для массового производства пользующихся 

устойчивым спросом товаров и услуг, внедрения новых бизнесов, затрагивающих 

множество социальных и экологических интересов. Используя данные по 17 

африканским странам [8], была определено, что связь между 

предпринимательством и устойчивым развитием очень зависит от уровней 

инновационного потенциала и качества институтов в этих странах. Тем не менее, 

несмотря на то что предпринимательство признано как инструмент для 

достижения устойчивости экономики, вопрос о том зависит ли дихотомия 

предпринимательская деятельность и устойчивое развитие от поведения и 

мотивации предпринимателей (предпринимательства «по возможности» или 

«предпринимательства по необходимости») никогда ранее не рассматривался. Не 

интересовались исследователи и оценкой влияния поведения предпринимателей 

на достижение социальных, экономических и экологических Целей устойчивого 

развития (ЦУР). Для заполнения этих ниш, целью данной статьи было 

проанализировать роль предпринимательства для достижения ЦУР и определить 

в какой мере они различается в зависимости от поведения предпринимателей.  

Данное исследование, по нашему мнению, имеет два основных последствия. 

Во-первых, так как предпринимательская деятельность уже рассматривалась как 

ключевой инструмент достижения устойчивого развития, то существует большая 

неопределенность относительно роли предпринимательства в достижение 17 

целей устойчивого развития. Во-вторых, расширяется число источников научной 

литературы, в которых показано изменение связи устойчивого развития от 

поведения и мотивации предпринимателей. 

 

Результаты и обсуждение 

 

В 1987 г. Всемирная комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) по 

окружающей среде и развитию (WCED) в докладе под названием «Наше общее 

будущее» представила концепцию устойчивого развития. В этом документе было 

заявлено, что достижение развития требует «удовлетворения потребностей 

нынешнего поколения без ущерба для способности будущих поколений 

удовлетворять свои потребности» [1, с. 16]. В дальнейшем идеи устойчивого 

развития были направлены в основном на повышении адаптивных потенциалов 
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создания возможностей для достижения желаемых социальных, экономических и 

экологических систем ради нынешнего и будущих поколений. В 2015 г. 

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла «Повестку дня в области устойчивого 

развития», которая должна быть достигнута к 2030 г. ЦУР должны обеспечить 

долгосрочное устойчивое развитие человеческого общества в целом, и их 

принятие стало результатом неспособности стран достичь Целей развития 

тысячелетия в 2000 г. ЦУР широко признаны как сложное явление, охватывающее 

три основных измерения для достижения устойчивого прогресса: общество, 

экономика и окружающая среда.  

В этом контексте Costanza R. с соавторами [11] предложили связать 

семнадцать ЦУР по трем основным измерениям устойчивости (рис. 1). Такими 

измерителями устойчивого развития являются: (1) справедливое распределение 

при развитии через наращивание социального капитала; (2) эффективное 

распределение при развитии через наращивание экономического капитала; (3) 

устойчивый масштаб развития через наращивание природного капитала. Каждое 

измерение здесь связано с определенными целями. При построении трех индексов 

по этой классификации для этих трех измерений возможен расчет индексов 

социальной, экономической и экологической устойчивости. 

Концепция «социальной устойчивости» связана с обществом. Данный 

подход включает в себя множество аспектов, таких как социальное равенство, 

средства к существованию, культурная идентичность, развитие сообщества и 

институциональная стабильность. Социальная устойчивость способствует 

развитию человека, обществ и культур для достижения определенных стандартов 

социальной жизни, опираясь на хорошее здравоохранение и качественное 

образования, половое равенство, мир и стабильность. Цель социальной 

устойчивости заключается не в обеспечении потребностей каждой личности, а в 

предоставлении благоприятных условий для удовлетворения желаемых людьми 

потребностей. В этом направлении любое действие, которое будет препятствовать 

этой способности, считается препятствием и должно быть устранено для 

прогресса социальной устойчивости. Некоторые исследователи [12] считают 

сложным достижения социальной устойчивости, поскольку социальная система 

сложна и неосязаема по сравнению с экономической и/или экологической 

устойчивостями, где потоки капитала и экономическая система очевидны. 

Понятие «экономической устойчивости» интерпретируется как система, 

которая удовлетворяет потребности текущего потребления без ущерба для 

будущего [13]. По мнению A.D. Basiago [14], уже текущий размер экономической 

системы истощил запас природных ресурсов, что побудило по-новому взглянуть 

на принятые традиционные экономические модели и методы. После чрезмерного 

потребления природных ресурсов в пользу экономического развития стало 

понятно, что природные ресурсы ограничены и по большей части не 

возобновляемы, поэтому многие ученые были вынуждены задаться вопросом о 

целесообразности чрезмерного потребления природных ресурсов для 

экономического роста. Экономический рост является главной заботой 

правительств, которые стимулируют его за счет увеличения спроса на товары 

(услуги). Это вело к подталкиванию рынков к росту, а также к разрушительному 

воздействию на окружающую среду, в том числе такому как истощение ресурсов 

и загрязнение окружающей природной среды. По этой причине были заключены 

Парижские соглашения, представляющие собой международный договор между 
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196 странами, которые согласились изменить концепцию своего экономического 

роста, перейдя к более экологически устойчивым моделям [7]. Эти страны 

согласились снизить глобальное потепление до менее 2°C, чтобы ограничить 

опасность изменения климата [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Группировка ЦУР по трем измерениям устойчивого развития* 
* – нумерация ЦУР соответствует порядку изложения в докладе «Наше общее 

будущее» [1] 

 

Концепция «экологической устойчивости» строится вокруг ответственного 

взаимодействия предпринимателей с экосистемой, чтобы последняя оставалась 

производительной и возобновляемой, чтобы она способствовала развитию 

будущего человечества с долгосрочным качеством окружающей среды. То есть 

экосистема должна быть само восстанавливаемой, потребляла природные ресурсы 

пропорционально их восстановлению, и чтобы выбрасываемые в окружающую 

среду отходы могли быть ею легко усвояемыми. Существует много свидетельств, 

подтверждающих обеспокоенность по поводу экологической устойчивости 

планеты. Идут споры по поводу причин изменения климата, и являются ли эти 

изменения результатом естественной изменчивости климата или связаны с 

деятельностью человека, которая имеет значительные и долгосрочные побочные 

эффекты [7,11,14,15]. Эти эффекты охватывают потепление и повышение уровня 

моря, концентрацию парниковых газов в атмосфере, уменьшение уровня 

антарктического льда и, как следствие, усиление закисления океана и увеличение 

концентрации парниковых газов. 

I. Справедливое распределение: рост социального 
капитала и социальная устойчивость 
1. Борьба с нищетой и бедностью 
2. Ликвидация голода и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства 
3. Здоровье и благополучие 
4. Качество образования 
5. Половое равенство 
10. Сокращение неравенства внутри и между странами 
16. Мир, справедливость и сильные институты 
17. Партнерство ради целей развития 

II. Эффективное распределение: экономический 
капитал и экономическая устойчивость 
7. Доступная и чистая энергия 
8. Полная занятости и достойная работа для всех 
9. Промышленность, инновации и инфраструктура 
11. Устойчивые города и сообщества 
12. Ответственное потребление и производство 

Цели 
устойчивого 
развития 

III. Устойчивый масштаб: природный капитал и 
экологическая устойчивость 
6. Чистая вода и санитария 
13. Действия по борьбе с изменением климата 
16. Рациональное использование моря и морских ресурсов 
17. Защита и восстановление наземных экосистем 
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Растущее число исследований подчеркивает ключевую роль 

предпринимательства в содействии экономическому росту и решению проблем 

развития [2, 16-19]. Например, Й. Шумпетер [2] предполагал, что повышение 

уровня предпринимательской деятельности будет способствовать 

экономическому росту. Он утверждал, что предпринимательство служит для 

внедрения новых факторов производства в экономику, и что роль 

предпринимателя заключается в повышении производственной функции вверх. 

По мнению Kirchhoff B.A. предпринимательская деятельность имеет 

основополагающее значение при создании богатства и справедливом 

распределении благ, в том числе за счет динамического процесса формирования и 

роста новых предприятий [16]. Для Acs Z.J. с соавторами предпринимательство – 

это процесс, преобразующий знания в экономический рост [17]. М. Ромер создал 

модель, по которой предпринимательство в два действия служит для разработки 

новых продуктов [18]. Первое действие заключается в том, что лица, 

осуществляющие исследования и опытно-конструкторские работы и нанимающие 

исследователей, должны создать новых знаний с потенциалом роста. Второе 

действие заключается в том, что новые знания, пока не коммерциализированные 

действующими операторами, создадут потенциальные возможности для новых 

производств, где эти знания будут использованы предпринимателями. В этом же 

плане Acs и Varga анализируют влияние разных типов предпринимателей на рост 

и экономическое развитие [19]. Они показывают, что влияние таких типов 

предпринимателей широко варьируется. Если предпринимательство «по 

необходимости» не влияет на экономическое развитие, то предпринимательство 

«по возможности» имеет значительный положительный эффект.  

B.A. Kirchholff с соавторами утверждают, что новые предприятия с 

прорывными технологиями, жизненно важны для создания новых рабочих мест и 

способствуют увеличению богатства [20]. Angulo-Guerrero M.J. с соавторами 

показали, что экономическое развитие положительно влияет на возможности 

предпринимательства, однако как показывает опыт за период 2001-2012 гг. в 

странах ОЭСР предпринимательство по необходимости связано со спадом [21].  

Предпринимательская активность стимулирует экономический рост в 

экономиках с высоким уровнем дохода, тогда как она оказывает отрицательное 

влияние в случаях экономик со средним и низким уровнем дохода. Изучая для 

стран ОЭСР роль предпринимательской деятельности в содействии 

экономическому росту, M.A. Galindo-Martín с соавторами рассмотрели три 

временных периода расширения, кризиса и последующего восстановления 

экономики [22]: докризисный период (2004-2006); экономического кризиса (2008-

2010); период восстановления после кризиса (2014-2016). Результаты показали 

положительную связь между предпринимательством и ростом на этих этапах. 

Ценности, предлагаемые обществу предпринимателями, связаны с так 

называемыми шумпетерианским предпринимательством, отсылая к ранней теории 

Шумпетера о «разрушительном созидании» [2]. В таком понимании 

инновационные предприниматели являются источником создания регионального 

и индивидуального богатства, а также социального прогресса. То есть 

предпринимательство – это ключевой фактор и единственный источник создания 

и роста числа новых рабочих мест в экономике. В странах с высоким 

неравенством доходов будут более высокие показатели предпринимательской 

активности, поскольку у них есть избыток капитала для инвестирования в новые 



Роль поведенческого подхода в развитии предпринимательства и достижении 

целей устойчивого развития  

253 
 

предприятия. А большая часть населения, у которого скудные финансовые 

ресурсы, становится самозанятыми, поскольку это форма занятости становится 

для них единственно возможной. Самозанятость в краткосрочной перспективе 

может легализовать бизнес и снизить бедность в сельских и городских районах. 

Также, предпринимательство может помочь улучшить качество продуктов 

питания и услуг здравоохранения с лучшими результатами в отношении здоровья 

и с более низкими затратами.  

Lecuna A. показал, что государственная политика, направленная на 

формальных и неформальных предпринимателей, уменьшила за период 2006-2012 

гг. неравенство в распределении доходов в 54 странах мира [23]. Исследования 

качества окружающей среды подтверждают, что предпринимательство является 

одним из способов достижения экологической устойчивости. Например, 

Е.В. Красова утверждает, что предприниматели, с одной стороны, помогут 

решить экологические проблемы, поддерживая существующие организации при 

достижении этих целей, а с другой стороны, создавая новые услуги и 

организации, которые существующие не в состоянии делать [24].  

Предпринимательство способно уменьшить деградацию окружающей 

среды, сохраняя природный капитал за счет улучшения снабжения пресной водой 

и реализации сельскохозяйственной деятельности. В рамках экотуристического 

бизнеса предприниматели должны конкурировать между целями, связанными с 

деловой активностью и со стремлениями к улучшению образа жизни общества. 

Предприниматели знают о существовании потенциального рынка для «зеленых» 

продуктов и услуг и могут защитить экосистему, улучшать методы ведения 

сельского хозяйства, сократить вырубку лесов, улучшить снабжение пресной 

водой и увеличить биоразнообразие, повышая качество окружающей среды. 

Поэтому предпринимательство, основанное на возможностях, положительно 

связано с качеством окружающей среды и с устойчивым развитием.  

Предпринимательство, основанное на возможностях, может быть решением 

проблемы деградации окружающей среды и изменения климата. Так, Omri A. 

обнаружил, что предпринимательство значительно увеличивает объем 

национальных выбросов CO2. Он также показал, что не существует линейной или 

перевернутой U-образной зависимости между предпринимательством и 

выбросами CO2 [3]. В том же контексте им было изучено совместное влияние 

образования и развитие четырех различных форм предпринимательства 

(возможность, необходимость, формальное и неформальное 

предпринимательство) на достижение экологической устойчивости для 32 

развивающихся стран. Выводы показывают, что эти четыре типа 

предпринимательства усиливают деградацию окружающей среды, а также то, что 

как неформальное предпринимательство, так и предпринимательство по 

необходимости оказывают более сильное влияние на загрязнение воздуха. В тоже 

время образование смягчает негативное влияние всех форм предпринимательства 

на качество окружающей среды. 

 

Выводы 

 

Предпринимательство признано важнейшим источником достижения целей 

устойчивого развития, особенно в развивающихся странах. Несмотря на развитие 

современных академических исследований, связь между предпринимательством и 
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устойчивым развитием остается неясной. В данной статье продолжены усилия в 

этом направлении, изучая роль поведенческого предпринимательства в 

достижение ЦУР. В частности, было продемонстрировано, как взаимосвязь между 

предпринимательской деятельностью и тремя измерениями устойчивого развития 

варьируется в зависимости от поведения и мотивации предпринимателей 

(движимой возможностями и движимой необходимостью). 

В результате анализа выявлены интересные результаты относительно 

процесса устойчивости. Во-первых, было обнаружено, что предпринимательство 

по возможности оказывает положительное влияние на три измерения устойчивого 

развития, тогда как предпринимательство по необходимости отрицательно влияет 

на экологическую устойчивость. Во-вторых, исходя из краткосрочной и 

долгосрочной причинно-следственной связи, предпринимательство по 

возможности вызывает три измерения устойчивого развития в долгосрочной 

перспективе, а также экономическое и социальное измерение устойчивости в 

краткосрочной перспективе. В-третьих, результаты показывают, что 

потенциальное влияние предпринимательской деятельности на достижение ЦУР 

различается в зависимости от поведения и мотивации предпринимателей, то есть 

предпринимателей, движимых возможностями и движимых необходимостью. 

Правительства должны поддерживать инновационный потенциал 

предпринимателей, движимых возможностями, улучшая их способности и 

укрепляя ресурсами, предлагая больше стимулов и мотиваций для молодых 

предпринимателей, таких как защита патентов, финансовая поддержка и роста 

инвестиций в разработку программ обучения и образования. Эти мотивы 

поощряют деятельность в сфере предпринимательства по возможностям и 

инновационного предпринимательства, что снижает уровень вынужденного 

предпринимательства и способствует достижению ЦУР. 
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