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Устойчивое развитие ‒ гармоничное  развитие ‒ это процесс изменений, в котором экс-

плуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического 

развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и 

укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей 

и устремлений. Индиктор устойчивого развития - показатель (выводимый из первичных дан-

ных, которые обычно нельзя использовать для интерпретации изменений); позволяющий су-

дить о состоянии или изменении экономической, социальной или экологической переменной. 

Основной целью введения индексов является оценка ситуации или события, для прогноза раз-

вития сложившейся ситуации и разработки её решения. На сегодняшний день отсутствуют 

обоснованные количественные критерии, позволяющие измерять степень устойчивости раз-

вития государств, отдельных регионов и территорий [1].  

Выделяют два подхода к построению индексов и индикаторов:  

1. Построение системы индикаторов, с помощью которых можно судить об отдельных 

аспектах развития: экологических, социальных, экономических и др. 

 2. Построение интегральных, агрегированных индексов, с помощью которых можно 

комплексно судить о развитии страны. Основная трудность при агрегировании информации в 

индексы состоит в определении весов исходных показателей без утраты значимости и без из-

лишней субъективности. Обычно агрегированные показатели подразделяются на следующие 

группы: социально-экономические; эколого-экономические; социально-экологические; эко-

лого-социо-экономические. 

Фактически речь может идти не о немедленном прекращении экономического роста 

вообще, а о прекращении, на первом этапе, нерационального роста использования ресурсов 

окружающей среды. Последнее трудно осуществить в мире растущей конкуренции, роста та-

ких нынешних показателей успешной экономической деятельности как производительность и 

прибыль. В то же время переход к «информационному обществу» - экономике нематериаль-

ных потоков финансов, информации, изображений, сообщений, интеллектуальной собствен-

ности ‒ приводит к так называемой «дематериализации» хозяйственной деятельности: уже 

сейчас объёмы финансовых сделок превышают объёмы торговли материальными товарами в 

7 раз [3]. Новую экономику двигают не только дефицит материальных ресурсов, но во все 

большей степени изобилие ресурсов информации и знаний. Удельная энергоемкость хозяй-

ственной деятельности продолжает снижаться, хотя общее энергопотребление пока растет. 
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Рисунок 1 – Роль экономического развития в устойчивом развитии 

 

Значительное большинство международных организаций системы ООН включило в 

свою деятельность существенную экологическую составляющую, ориентированную на пере-

ход к устойчивому развитию. Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие 

как процесс управления совокупностью активов, направленный на сохранение и расширение 

возможностей, имеющихся у людей [4]. Активы в данном определении включают не только 

традиционно подсчитываемый физический капитал, но также природный и человеческий ка-

питал. Чтобы быть устойчивым, развитие должно обеспечить рост - или по крайней мере 

неуменьшение - во времени всех этих активов. Для рационального управления экономикой 

страны применяется та же логика, что используется для рационального управления личной 

собственностью. 

В соответствии с приведенным определением устойчивого развития главным показате-

лем устойчивости, разработанным Всемирным банком, являются «истинные темпы сбереже-

ния» или «истинные нормы инвестиций» в стране. Принятые сейчас подходы к измерению 

накопления богатства не учитывают истощение и деградацию природных ресурсов, таких как 

леса и нефтяные месторождения, с одной стороны, а, с другой ‒ инвестиции в людей ‒ один 

из самых ценных активов любой страны. При переходе на вычисление истинных темпов сбе-

режений этот недостаток исправляется корректировкой рассчитываемых традиционными ме-

тодами темпов сбережений: в сторону уменьшения ‒ путем оценки истощения природных ре-

сурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды (потеря природного капитала), и в сторону 

увеличения ‒ путем учёта возрастания человеческого капитала [2]. 

Документ Хартия Земли появился на свет в результате шестилетнего международного 

диалога с целью выработки общечеловеческих целей и общих ценностей. Он был подготовлен 

по инициативе гражданского сообщества и был официально принят на собрании Комиссии 

Хартии Земли в штабе ЮНЕСКО в Париже, в марте 2000 года. Миссией Хартии Земли явля-

ется пропаганда перехода к устойчивому образу жизни и формированию глобального сообще-

ства, основанного на общих этических устоях, включающих в себя уважение и заботу о всём 
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сообществе живого, принципы экологической целостности, всеобщие права человека, уваже-

ние к культурному разнообразию, экономическую справедливость, демократию и культуру 

мира. 
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Семья ‒ миниатюрная модель общества, значимый институт социализации личности. 

Именно в семье, человек обретает духовные ценности, культуру, нормы поведения в обществе, 

обретает себя как личность. Молодая семья ‒ основа нашего общества, и из-за своих особен-

ностей, в виду ещё продолжающейся социализации самих её членов, оказывается более вос-

приимчивой ко всему происходящему в социуме, следовательно, государство, разрабатывая 

социальную политику, должно уделять молодой семье не мало внимания, демонстрируя тем 

самым, высокий уровень развитости государства и общества. 

Современная социология определяет молодую семью, как семью, где стаж совместной 

жизни не более трёх лет, возраст супругов не превышает 30 лет, для обоих супругов брак яв-

ляется первым. Именно на молодую семью приходится более половины рождённых детей, но 

и более половины всех разводов, следовательно, молодая семья более уязвима перед вызовами 

общества в виде таких дестабилизирующих факторов, как проблемы с жильём, трудоустрой-

ством, материальная нестабильность.  

Эти факторы должны создавать основу содержания социальной политики государства 

применительно к молодой семье. Она должна быть тесно связана и молодёжной политикой, 

вернее, быть её составной частью и содержать в себе: содействие в социальной адаптации мо-

лодёжи, укрепление института семьи, развитие системы социальной поддержки и гарантий, 

стимулирование роста материальной обеспеченности в молодёжной среде, воспитание и со-

циализация молодёжи. Стоит заметить, что именно динамизм современного общества несёт 

значительный вклад в формирование приоритетов в социальной политике данного направле-

ния. 

На сегодняшний день, в категорию малообеспеченных слоёв населения, в нашем госу-

дарстве относят не только многодетные семьи, семьи с одним родителем, но и молодые семьи, 

именно эту категорию государство старается обозначить как ту, что более всего нуждается в 

социальной поддержке и помощи. 

Социальная политика по отношению к молодой семье, должна иметь не только матери-

альную направленность в виде обеспечения социальными пособиями, но и поддерживать реа-

лизацию индивидуально-личностных качеств молодёжи, самореализацию личности, совер-

шенствование личности во всех сферах жизнедеятельности, правда, в России эти направления 


