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Аннотация: анализируется предпринимательская деятельность с точки зрения ее влияния на ус-
тойчивость развития предпринимательской среды. Рассматривается механизм влияния предпри-
нимательства на устойчивость развития, указывается существование трех противоречивых 
системообразующих факторов, взаимодействие и взаимозависимость которых гарантирует ус-
тойчивость развития. 
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Abstract: in this article the entrepreneurship is analyzed as one of the factors that effect on sustainable 
development of entrepreneurial environment. The mechanism than affect sustainable development is empha-
sized, three main factors that are contradictory, but still interact and correlate guarantee the sustainable 
development of entrepreneurial environment. 
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial environment, sustainability, sustainable development.

Для осуществления восходящей траектории 
развития системы необходима устойчивость. Какие 
бы радикальные сдвиги ни происходили, качество 
устойчивости не дает системе выйти за пределы 
«конуса допустимости», позволяет избежать боль-
ших потерь и непредвиденных возмущений. По 
мере достижения системой более высокого уровня 
развития пределы расширяются, увеличивая ее 
маневренность и гибкость. 

Современные подходы к оценке развития эко-
номической системы включают исследование ус-
тойчивости как обязательного условия конкурен-
тоспособности предпринимательской среды. Оп-
ределению сущности устойчивости уделяется 
внимание и учеными, и крупными организациями, 
однако к единому мнению они еще не пришли. Тем 
не менее единство ученых состоит в том, что ус-
тойчивость является необходимым условием для 
роста и развития любой системы, что подтвержда-
ется многочисленными научными работами как 
отечественных, так и зарубежных авторов. 

Определение сущности устойчивого развития
В процессе проведения исследования была 

рассмотрена не только устойчивость как необходи-
мое условие развития предпринимательства, но и 
определена зависимость устойчивости от качества 
предпринимательской деятельности и ее интенсив-
ности. 

© Потапова М. А., 2011

Устойчивое развитие – основное условие кон-
курентоспособности региона, что доказано концеп-
цией, которая восходит к 1970-м гг., в частности, к 
популярным теориям «пределы роста» и «устой-
чивый рост». Основные представления о таком 
социальном устройстве были впервые в наиболее 
полном виде изложены Л. Брауном в его работе 
«Построение устойчивого общества» [1]. 

В решении Конференции ООН, проходившей 
в Рио-де-Жанейро (1992 г.), устойчивое развитие 
было определено как развитие, которое удовлетво-
ряет потребности настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности. В докла-
де также указывалось, что оно направлено как на 
справедливое распределение ресурсов между по-
колениями, так и внутри поколений [2]. Таким 
образом, имеет место компромисс между текущим 
и отложенным потреблением. Иными словами, 
темпы роста потребления в будущем не должны 
превышать темпы роста капиталоотдачи, т.е. эф-
фективности производства.

Классический вывод, к которому приходят 
исследователи этого вопроса, заключается в том, 
что предельная норма замещения индивидуумов 
относительно потребления в последующие перио-
ды должна быть равна общей доходности по ин-
вестициям. Отказ от текущего потребления с целью 
потребления в будущем большего объема благ 
можно рассматривать как инвестицию. 
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Авторы книги «Blueprint for a Sustainable 
Economy» Д. Пирс и Э. Бербил определяют устой-
чивость в экономических терминах как «неумень-
шающийся капитал» [3]. При этом под «капиталом» 
понимается не только капитал финансовый или 
человеческий, как принято его трактовать в тради-
ционной экономике, а «природный капитал» как 
ценность самой Земли для людей.

В самом общем виде устойчивость экономи-
ческой системы определяется как способность 
сравнительно быстро возвращаться в исходное 
состояние либо достигать новой, более высокой, 
точки на траектории развития [4, с. 14].

Дифференциация научных изысканий при со-
здании концепций «устойчивости» объясняется 
использованием принципов и положений, сформу-
лированных в разработках интегративного характе-
ра. В ходе генезиса анализируемой концепции были 
предприняты попытки не только выделить основные 
тенденции «неустойчивого развития», но и выяснить 
причины, обуславливающие это явление. Так, Р. Нор-
гаард считает необходимым по новому осмыслить 
системы, составляющие окружающую среду, техно-
логию, социальную организацию, знания, ценности 
и их взаимодействие [5, р. 613].

В идеальных условиях устойчивое развитие 
представляет собой непрерывный волнообразный 
процесс перестройки внутренней и внешней среды 
организации, направленный на обеспечение пос-
ледовательного долговременного сбалансирован-
ного функционирования. Устойчивость подразуме-
вает наличие определенных флуктуаций, которые, 
тем не менее, позволяют сохранить системе ее 
сущностный инвариант, т.е. не меняет, не подвер-
гает угрозе ее принципиальное свойство, соотно-
шение, ограничение, подсистему, элемент, то, что 
имманентно главному, критическому аспекту су-
ществования. 

Устойчивое развитие подразумевает целена-
правленное последовательное совершенствование 
без нарушения целостности системы, что включа-
ет способность трансформировать искажения 
системы в качественный рост. 

В нашем понимании, устойчивое развитие – это 
такое развитие экономической, политической, со-
циальной и экологической сфер с присущим им, в 
качестве внутренних характеристик, стремлением 
к равновесию и сокращению диспаритета, которое 
обеспечивает сбалансированное, поступательное 
движение предпринимательской среды в целом, а 
следствие этого – качественное изменение обще-
ства. 

Явление устойчивости системы, рассматрива-
емое применительно к эконо мическим системам, 
является фундаментальным свойством природных 
и соци альных динамических систем. На первый 
взгляд, устойчивость подразумевает постоянство, 
неизменность определенного состояния системы. 
Но в экономическом смысле устойчивость – ста-
бильность движения в указанном направлении с 
сохранением и развитием базовых конкурентных 
преимуществ. 

На наш взгляд, предпринимательство является 
определяющим фактором этой устойчивости. Взаи-
мозависимость устойчивости и предприниматель-
ской деятельности закономерна. Устойчивость – не-
обходимое, но недостаточное условие развития 
предпринимательской среды. Деловая активность 
является необходимым, но недостаточным услови-
ем устойчивого развития и роста. Взаимодействие 
двух составляющих обеспечивает устойчивость 
роста и развития системы.

Роль предпринимательства 
в устойчивом развитии

Предпринимательство оказывает существенное 
влияние на устойчивость социально-экономичес-
кого развития предпринимательской среды, которая 
на региональном уровне, в первую очередь, зависит 
от своей способности нейтрализовать негативные 
последствия неблагоприятного воздействия и, во-
вторых, от возможности обеспечить бесперебой-
ный воспроизводственный процесс.

С учетом того, что предпринимательство по 
своей сути является источником инноваций и 
трансформации устойчивого состояния в качест-
венно новое, оно выполняет и роль разрушителя 
равновесного состояния с целью дальнейшего 
развития. А в связи с тем, что временное искажение 
отвечает явным или скрытым требованиям внеш-
ней среды, то целостность системы не только не 
нарушается, но даже меняется качественно. 

Являясь инициатором и основным потребите-
лем происходящих изменений, предприниматель-
ство нивелирует негативные последствия посред-
ством применения комбинированной стратегии, 
включающей использование новейших достиже-
ний науки и техники; привлечение необходимых 
ресурсов; непрерывный процесс самосовершенс-
твования с обновлением имеющихся знаний и 
компетенций; формирование сильной организа-
ционной культуры, базирующейся на морально-
этических нормах; увеличение социальной актив-
ности.

М. А. Потапова
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Предпринимательская деятельность  как фактор устойчивости развития предпринимательской среды

В современных исследованиях понятия роста 
и развития, безусловно, отделяются друг от друга. 
Тем не менее, делая акцент именно на развитии, 
мы не может избежать упоминания роста как ес-
тественного результата эффективного функциони-
рования системы.

Формирование устойчивости зависит от влия-
ния огромного количества факторов – как эконо-
мических и социальных, так и природных, финан-
совых и др. Мы считаем целесообразным обратить 
внимание на основную предпринимательскую 
среду и внешние по отношению к ней факторы 
(рис. 1). 

Макроуровень (страновой) объединяет факто-
ры, которые являются значимыми для страны в 
целом: развитая инфраструктура; демографичес-
кая обстановка; качество системы управления; 
уровень доверия правительству и политическая 
обстановка в стране; открытость системы и разви-
тость финансовых рынков и т.д. С другой стороны, 
на устойчивость экономики влияют непосред-
ственно факторы предпринимательской среды, 
включая федеральные и региональные регулиру-
ющие законы и указы; целевые программы разви-
тия; развитость инфраструктуры; уровень инвес-
тиционной привлекательности; уровень преступ-

Рис. 1. Процесс формирования устойчивости экономического роста и развития
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ности и структура рынка труда; а также различные 
социокультурные факторы.

Факторы макроуровня влияют на деятельность 
долгожителей рынка, а также всех малых и средних 
предприятий, чья деятельность подпадает под 
действие законодательства страны и регулируется 
соответствующими органами. Не стоят особняком, 
но отличаются качественно от общей массы пред-
принимателей те организации, чья деятельность 
направлена на обновление и поиск дополнительных 
возможностей, для реализации которых необходи-
мы специфические знания и умения, т.е. иннова-
ционные. 

Факторы предпринимательской среды оказыва-
ют влияние на деятельность организации на уровне 
региона, объединяя наиболее значимые, способ-
ствующие качественному изменению бизнеса. Раз-
витие трудовых ресурсов, инвестиционная привле-
кательность, низкий уровень преступности и кор-
рупции, развитая инфраструктура, а также возмож-
ность участия в федеральных целевых программах 
позволяют предпринимателям реализовать свою 
основную функцию – инновационное развитие. 

Уровень деловой активности растет в том слу-
чае, если обеспечивается эффективное взаимодей-
ствие факторов двух уровней. Объединение реали-
зованных возможностей и развивающихся способ-
ностей позволяет повысить общую конкуренто-
способность и усилить предпринимательскую со-
ставляющую. С другой стороны, прочно закрепи-
вшиеся на рынке компании, обеспечивающие ра-
бочие места, налоговые отчисления и конкуренто-
способность отраслевого комплекса, гарантируют 
определенную деловую стабильность. 

Деловая активность традиционно оценивается 
при помощи анализа соотношения открывшихся и 
закрывшихся предприятий, что определяется со-
циально-экономическими и политическими фак-
торами. В социальном контексте имеют значение 
менталитет населения, его склонность к самостоя-
тельности, а также вера в реальность достижения 
успеха предприятием. В политическом контексте 
имеют значение стабильность политического кур-
са, доверие населения руководящей партии, благо-
приятность политического курса страны. С эконо-
мической точки зрения имеют значение стоимость 
и необходимое время подготовительного этапа 
(оформление документов, получение разрешений 
и т.д.), уровень налогов, экспортно-импортная 
политика государства и т.д. В результате преобла-
дание открывающихся компаний над закрывшими-
ся, а также длительный срок их функционирования 

свидетельствуют о положительном влиянии всех 
групп факторов.  

Уровень предпринимательской деятельности 
определяет изменение движения капитала, рост 
технологичности производства, а также изменение 
рынка труда. Качественное и количественное из-
менения факторов на страновом уровне оказывают 
прямое влияние на качественное развитие пред-
принимательства. Однако фактический экономи-
ческий рост и развитие определяются не только 
факторами странового уровня – такими, как инф-
ляция, инвестиции, уровень развития технологий, 
объемы производства, доступность ресурсов и др. 
Скорее положительные изменения имеют место в 
том случае, если интенсивность предприниматель-
ской деятельности высока, что является определя-
ющим для уровня деловой активности.

Формирование устойчивости – активный про-
цесс самосовершенствования, обусловленный 
интенсивностью применения и их качественной 
составляющей. Факторы странового уровня обес-
печивают стабильность и рост, а факторы предпри-
нимательской среды – развитие и прогресс. Задачи 
факторов странового уровня сводятся к обеспече-
нию максимально благоприятных, комфортных 
условий существования, а предпринимательская 
среда требует активации процесса постоянных 
изменений, что активирует дестабилизирующий 
эффект. Следовательно, основным фактором обес-
печенности устойчивости развития является имен-
но предпринимательство, чья интенсивность опре-
деляется факторами в первую очередь предприни-
мательской среды, оказывающей влияние на нали-
чие и качество предпринимательских способностей 
и возможностей, а также факторами странового 
уровня, обеспечивающих сохранность уже име-
ющихся организаций. 

Основные механизмы влияния предпринима-
тельства на устойчивое развитие:

– повышение технического уровня использу-
емых технологий, а также их количества; 

– повышение эффективности производствен-
ных процессов; 

– увеличение продуктивности работы, конку-
рентоспособности продукции, а также инноваци-
онной составляющей;

– замена устаревших, неэффективных предприя-
тий; 

– обновление предложений на рынке труда;
– изменение культуры предпринимательства. 
Посредством приобретения более высокого 

уровня конкурентоспособности при поддержке 
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государства или без нее организации обеспечивают 
устойчивое экономическое развитие основной 
предпринимательской среды и страны в целом. 

Без устойчивых коммуникационных сетей, 
связывающих разрозненные компоненты в эффек-
тивную сеть, система не смогла бы функциониро-
вать как целое. Гибкая структура системы проти-
востоит постоянным изме нениям компонентов, 
удерживая эти изменения в пределах допустимого 
качества. Предпринимательство изменяет систему 
изнутри, предлагая новый качественный уровень, 
а также механизмы трансформации связей без 
нарушения целостности системы. 

Равновесное состояние необходимо в краткий 
момент для определения нового вектора развития, 
привлечения ресурсов или обеспечения сохранно-
сти связей путем налаживания новых. Основной 
механизм – тесное слияние с обществом, т.е. пере-
ориентация с противопоставления себя ему на 
встраивание в него. 

Динамическое равновесие устанавливается как 
результат структурных сдвигов в экономике, соот-
ветствующих тем изменениям, которые характери-
зуют статическое состояние равновесия. Такое 
равновесие достигается путем создания максималь-
но благоприятной обстановки для производства и 
развития, включая адаптацию новейших техноло-
гий; создания и усовершенствования системы 
движения капитала межотраслевого и межрегио-
нального; развития профильных отраслей; отказа 
от структур, не отражающих специализацию реги-
она. Все это, в свою очередь, создает потенциал 
для развития конкурентоспособности региона.

Рыночное равновесие получило свое развитие 
в концепции устойчивого развития. Причем если 
равновесие определяет основные факторы, влия-
ющие на устойчивость рыночного равновесия, то 
в рамках концепции мы может количественно по-
пытаться обосновать взаимосвязи основных, опре-
деляющих факторов устойчивого развития.

Исследования экономического равновесия 
подразумевают анализ наиболее значимых факто-
ров экономического роста. Но равновесное состоя-
ние возможно и для процесса развития. Более того, 
равновесное состояние и параллельная конверта-
ция отдельных элементов в функциональные еди-
ницы наиболее свойственны процессу развития. 

Равновесное состояние подразумевает гаран-
тированное наличие для каждого отдельного ком-
понента базового устойчивого состояния, явля-
ющегося необходимым для накоплений возмож-
ностей и ресурсов с целью обеспечения дальней-

шей благоприятной трансформации. Предприни-
мательская деятельность принимает состояние 
устойчивости в определенный временной проме-
жуток, который является критическим, фиксируя 
достигнутое и формируя базу для развития. В ус-
ловиях программируемого или внезапного нару-
шения равновесия под влиянием разнонаправлен-
ных факторов, осуществляется качественное раз-
витие и адаптация к изменяющейся среде. 

Также необходимо рассмотреть не только про-
цесс формирования устойчивости в общем, но и 
отдельно провести анализ сущности устойчивого 
развития предпринимательской среды, что включа-
ет изучение интегральной устойчивости региональ-
ных систем с точки зрения сбалансированности 
основных элементов – человеческого капитала, 
сбережений, технического прогресса, стабильности 
динамики их показателей, позитивности структур-
ных изменений. В этом случае под устойчивым 
региональным развитием понимается такое направ-
ляемое изменение состояния территории, при кото-
ром высокое качество жизни обеспечивается на 
основе производства знаний без увеличения объ-
емов потребляемых природных ресурсов.

Относительная территориальная компактность 
при хотя и разнородной, но достаточно полной 
инфраструктуре и хорошо учитывающая особен-
ности региона, создают для предпринимательской 
деятельности практически идеальные условия. 
Региональная ориентация предпринимательской 
деятельности позволяет наиболее эффективно ре-
шать крупные проблемы, в том числе рациональ-
ного использования возможностей человеческого 
капитала, сбережений, технического прогресса. 

Следовательно, переход к устойчивому разви-
тию региональных систем и повышению конкурен-
тоспособности региона должен учитывать, по на-
шему мнению, следующие положения:

– учет принципов социальной справедливости 
при освоении ресурсов региона; 

– создание эффективной модели хозяйствова-
ния, учитывающей антропогенную нагрузку на 
окружающую среду, необходимость реконструкции 
промышленной системы и осуществление хозяй-
ственной деятельности с учетом хозяйственной 
емкости локальных систем и пр.;

– капитализацию территорий, которая предпо-
лагает стоимостную оценку ее фактических и по-
тенциальных ресурсов, влияющих на инвестици-
онную, геополитическую, социально-культурную 
привлекательность региона и обеспечивающих его 
экономический рост и развитие;
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– уменьшение разрыва в уровне жизни населе-
ния регионов, искоренение бедности и нищеты, 
формирование социально справедливого общества, 
повышение морально-этических ценностей, раз-
витие межрегионального и международного со-
трудничества, без чего переход к устойчивому 
развитию невозможен; 

– создание системы экономических стимулов 
и механизмов, способствующих разработке и внед-
рению при производстве продукции новых техно-
логий, внедрению хозяйственных стратегий, не 
нарушающих устойчивости биосферы и сохраня-
ющих биоразнообразие; 

– осуществление мер по оздоровлению обще-
ства и развитию социальной инфраструктуры; 

– рост вложений в образование.
Стратегия устойчивого развития региона долж-

на исходить из особенностей его ресурсного по-
тенциала (причем само понятие «ресурс» здесь 
следует трактовать в самом широком смысле, под-
разумевая выгодное транспортно-географическое 
положение, сырьевые ресурсы, благоприятный 
климат, уникальные природные и историко-куль-
турные объекты и пр.). Устойчивое развитие под-
разумевает обеспеченность социально-территори-
альной справедливости, что обусловливает сниже-
ние степени неопределенности предприниматель-
ской среды, а, следовательно, попадает в зону ин-
тересов предпринимателей.

Мы считаем целесообразным определение ос-
новных зависимостей, оказывающих влияние на 
устойчивость развития предпринимательской сре-
ды. Ее функциональная целостность зависит от трех 

основных объектов, традиционно описыва емых как 
имеющих противоречия совместного существова-
ния: предпринимательство (П), общество (О) и 
ресурсный потенциал (Р), как природный, так и 
человеческий, сырьевой, денежный (рис. 2). 

Устойчивость развития экономической системы 
зависит от предпринимательской деятельности. 
Устойчивость социальной системы обусловлена 
качественными показателями общества, а также 
его развитием. Устойчивость материальной систе-
мы полагается на наличие всех групп ресурсов, 
эффективность их использования, а также возмож-
ность их воспроизводства.

Все три системы не только взаимозависимы, 
но и являются значимыми факторами в изменении 
устойчивости друг друга. Направление влияния 
обусловливается потребностями системы. Двойст-
венность функционирования определяется порядком 
взаимоотношений в данный период времени. Не 
вызывает сомнений зависимость направления разви-
тия предпринимательства от изменения социальных 
установок, которые, в свою очередь, могут быть про-
диктованы дефицитом или профицитом име ющихся 
материальных благ. С другой стороны, качественное 
изменение общества напрямую зависит от уровня 
социальной ответственности предпринимателя, кото-
рая кроме внутренних морально-этических принци-
пов может быть также продиктована доступностью 
ресурсов. Кроме этого ресурсная обеспеченность и 
интенсивность воспроизводства ресурсов зависят как 
от эффективности предпринимательской деятель-
ности, так и от выполнения своих функциональных 
обязанностей социальной системы. 
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Рис. 2. Двойственность функциональных связей в предпринимательской среде
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Функциональные связи трех объектов представ-
ляют собой интегрированный процесс создания 
среды взаимодействия, в котором выделяются три 
основных вектора движения: предприниматель-
ство – общество; общество – ресурсы; ресурсы – 
предпринимательство. Именно посредством взаи-
мопроникновения социального, экономического и 
материального формируется устойчивость разви-
тия предпринимательской среды (рис. 3). Поэтому 
не имеет смысла повторение анализа попарной 
связи объектов (рис. 3,1; 3,2; 3,3). Для определения 
устойчивости развития необходимо рассмотреть 
новый порядок отношений, сформированный под 
влиянием изменения внешних факторов развития 
на мезо- и макроуровнях (рис. 3,4; 3,5; 3,6). 
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Рис. 3. Зависимость процессов формирования устой-
чивости в предпринимательской среде

Совокупное влияние экономической и социаль-
ной среды отношений определяет степень развития 
ресурсного потенциала (рис. 3,4). При этом пред-
полагается наличие созидательного взаимодейст-
вия между обществом и предпринимательством, 
результатом которого является генезис фундамен-
тальных принципов функционирования социально-
экономической системы, а также формулирование 
основных ценностей и целей развития. Определен-
ное двуединое целое в базовом варианте является 
потребителем имеющихся ресурсов и с этой точки 
зрения требовательно относится именно к качест-
ву, доступности и иссякаемости ресурсов. Однако, 
выполняя функцию основного создателя и коррек-
тировщика ресурсной базы, которая может быть 
востребована последующими поколениями, пред-
принимательство при помощи общества сохраняет 
и увеличивает имеющиеся блага. 

Объединенная система общественного разви-
тия и устойчивости ресурсного потенциала в изме-

няющихся условиях стимулирует предпринима-
тельство на увеличение качественной составля-
ющей своей деятельности, подразумевающей 
возникновение механизма саморазвития и адапта-
ции к изменяющимся условиям (рис. 3,5). Предпо-
лагаемое наличие противодействия результируется 
в формировании критериального подхода к конт-
ролю предпринимательской деятельности и оценке 
локальных изменений, происходящих под влияни-
ем глобальных факторов развития. При этом обес-
печение локальными социальными подсистемами 
поддержки, при наличии ресурсной базы и возмож-
ности ее воспроизводства, гарантирует рост функ-
циональности предпринимательских структур. 

Особенность функционального целого третье-
го объединения заключается в определении степе-
ни изменения общественного восприятия подходов 
к природно-ресурсному пользованию и ведению 
предпринимательской деятельности (рис. 3,6). 
Интеграция множества экономических связей, 
ограниченных или подкрепленных структуриро-
ванной распределенной ресурсной системой, при-
водит к развитию общественного самопознания, а 
также созданию объединенной системы социаль-
ных отношений. Ресурсная обеспеченность гене-
рирует ощущение долговременности и надежно сти, 
подкрепляемое прозрачной функционирующей 
системой экономической направленности. Отно-
сительная стабильность материальной базы в со-
вокупности с динамической предпринимательской 
сущностью действует как катализатор процесса 
развития общества. 

Таким образом, цели существования системо-
образующих факторов в первичном понимании 
достаточно противоречивы, однако именно их 
структурирование в единой системе гарантирует 
устойчивость развития. Эффективность функцио-
нирования множества связей зависит от ресурсной 
обеспеченности, их справедливого распределения, 
а также ресурсного воспроизводства. При этом 
отсутствие действенной и продуктивной системы 
их использования и воспроизводства, обеспечива-
емой предпринимательством, нивелирует возмож-
ные выгоды от их наличия. Формулирующееся под 
влиянием различных факторов общественное со-
знание, а также структура общества и его ценно-
стные установки обеспечивают контролирующую 
и регулирующую функции в процессе развития. 

Имеет место циклический процесс, в котором 
предпринимательство выполняет двуединую роль 
двигателя процесса устойчивого развития и его 
пассивного участника. При этом определенная 
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ранее «творческая» составляющая позволяет нам 
обозначить предпринимательскую деятельность 
как гарантирующую отсутствие стагнационных 
явлений во всей системе.
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