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Развитие теории потребностей человека рассмотрено в историческом аспекте развития миро-
вой общественной мысли прежних эпох, а также в советский и постсоветский периоды. Сделан вывод, 
что несмотря на длительную историю изучения потребностей человека их теоретический характер оста-
ётся недостаточно разработанным. Обоснована целесообразность использования в экономической науке 
социально-экономической категории «потребности человека». Дано её определение, раскрыты основные 
сущностные свойства данной категории и названы субъекты деятельности, обеспечивающие условия для 
удовлетворения потребностей человека как стратегической цели устойчивого развития.  
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Введение. Потребности человека – одна из важнейших и до настоящего времени недостаточно 

изученных проблем в экономической науке. Научным сообществом, согласно принятым ООН основ-
ным документам за последние три десятилетия, самой актуальной проблемой человечества признается 
его устойчивое развитие.  

Теоретическое значение разработки категории «потребности человека» связано с исследованием 
глубинных сторон общественно-экономических отношений, реализация которых на инновационной ос-
нове обеспечивала бы устойчивое развитие единой системы «Человек – Общество – Окружающая среда – 
Культура». Практическое значение исследования потребностей человека как категории важно для учета  
в научном управлении процессами устойчивого развития на всех уровнях в целях создания условий  
по преодолению системного кризиса и обеспечению удовлетворения потребностей человека и общества 
в долгосрочной перспективе.  

Основная часть. История развития мировой общественной мысли свидетельствует, что мыслите-
ли и ученые, представлявшие её, постоянно стремились к пониманию сути потребностей в жизни людей. 

Заслуга таких мыслителей, как Демокрит, Платон, Аристотель, Г. Гегель, Л. Фейербах, а также 
представителей французского утопического социализма заключается в том, что они первыми положили 
начало процессу познания человека и его потребностей. 

Знания о человеческих потребностях у современных исследователей ХХ и ХХI веков (А. Маслоу, 
В. Франкл, Г. Шульц, Г. Беккер, А. Сен, В. Брожик) и их предшественников формировались в рамках 
проблем, представлявших их индивидуальный интерес в изучении в границах определённых наук,  
то есть познание человеческих потребностей имело как бы подчиненный характер. Таким образом, под-
ход исследователей к пониманию и определению понятия «потребности» исходил из предмета той науки, 
в рамках которой исследовалась та или иная проблема во взаимосвязи с потребностями человека, что 
приводило к сужению объема знаний о сущности самого понятия «человеческие потребности», обуслов-
ливая появление множества его определений и ограничивая тем самым в определённой степени развитие 
теоретического знания о потребностях человека как социально-экономической категории. 

Несмотря на исторически накопленный объем знаний о человеческих потребностях, зарубежными 
учеными не издавались специальные работы, за исключением труда немецкого экономиста, профессора 
Л. Брентано «Опыт теории потребностей». Таким образом, отсутствие системных знаний явилось одной 
из причин, которая не позволила зарубежным исследователям сформировать систему знаний о человече-
ских потребностях в качестве самостоятельного научного направления.  

Научные основы теории потребностей человека в истории общественной мысли, прежде всего 
в экономической науке, были разработаны К. Марксом и Ф. Энгельсом. В отличие от других зарубежных 
мыслителей, взявших за основу преимущественно естественную основу жизнедеятельности человека,  
К. Маркс и Ф. Энгельс обосновали в качестве исходного теоретического положения производство благ 
для удовлетворения потребностей человека, из которого можно вывести и объяснить генезис потребно-
стей человека – естественное и социальное воспроизводство жизни человека. Но для жизни человеку 
необходимы прежде всего пища, одежда, жилище, чтобы быть в состоянии «делать историю». Для удов-
летворения потребностей человека в этих средствах к жизни требуется их производство, а следовательно 
и производство самой материальной и духовной жизни человека. Итак, производство жизни обосновы-
вают К. Маркс и Ф. Энгельс – появляется сразу в качестве двоякого отношения: с одной стороны, в каче-
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стве естественного, а с другой – в качестве общественного отношения, общественного в том смысле,  
что имеется в виду сотрудничество многих людей в совместной деятельности на основе разделения труда. 
Таким образом, уже с самого начала обнаруживается материальная связь людей между собой, связь, ко-
торая обусловлена потребностями и способом производства [1, c. 28]. Подчеркивая роль потребностей 
человека в развитии производства, К. Маркс писал, что без потребностей нет производства и что потреб-
ление как необходимость, как потребность само есть внутренний момент производственной деятельно-
сти [2, с. 718–720]. Значит, проявляющееся взаимодействие между производством и потребностями че-
ловека свидетельствует о развитии и совершенствовании и потребностей, и общественного производства.  

Основываясь на теоретических положениях К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленин конкретизировал 
предложенную ими цель общества будущего применительно к построению Советского государства, раз-
витию его общественного производства товаров и услуг «в целях удовлетворения потребностей человека», 
дополнив и «в целях всестороннего развития каждого человека как личности, на основе экономического 
закона возвышения потребностей человека» [3, c. 101–102].  

В советском обществе научные исследования проблем, связанных с развитием теории потребностей 
человека, практикой управления процессами их формирования, удовлетворения и развития, сообразуясь 
с ресурсами и технологическими возможностями общественного производства, начались в 30-е годы ХХ века. 
Учеными, представлявшими экономические, философские, психологические, социологические науки 
советского и постсоветского периодов с марксистских позиций и с учетом знаний, достигнутых зарубеж-
ными исследователями, внесен значительный вклад в разработку теории потребностей человека. В част-
ности, опубликован ряд специальных фундаментальных работ по теории потребностей человека.  

В области экономических наук из числа российских известных ученых можно назвать Л.Я. Баранову, 
Н.А. Дмитренко, Б.М. Левина, Н.А. Мальшину, Э.Ф. Миженскую, С.В. Орлова, В.В. Радаева. К извест-
ным белорусским ученым, которые внесли вклад в развитие теории потребностей человека, относятся: 
В.Ф. Байнев, Н.П. Беляцкий, Н.И. Богдан, А.В. Бондарь, М.А. Бондарь, А.В. Воробьев, В.Г. Гусаков, 
Л.Н. Давыденко, Е.Л. Давыденко, А.В. Данильченко, Е.Б. Дорина, В.А. Дроздова, З.З. Дудич, Н.Н. Жилин-
ская, И.В. Захарченко, И.В. Зенькова, В.Л. Клюня, М.М. Ковалев, М.С. Кунявский, И.М. Лемешевский, 
П.С. Лемещенко, А.И. Лученок, А.В. Марков, И.А. Михайлова-Станюта, А.П. Морова, М.В. Мясникович, 
Л.Н. Нехорошева, П.Г. Никитенко, И.В. Новикова, М.И. Ноздрин-Плотницкий, С.Ю. Солодовников,  
И.В. Стефанович, А.Н. Тур, Г.А. Хацкевич, В.Н. Шимов, О.С. Шимова, Г.А. Шмарловская, З.М. Юк, 
Н.В. Юрова, Ю.М. Ясинский.  

Философские, социологические, психологические аспекты теории потребностей исследовались 
такими известными белорусскими учеными, как Е.М. Бабосов, Р.В. Гребенников, Г.П. Давидюк, Ю.Н. Каран-
дашев, И.В. Котляров, Д.Г. Ротман, Н.В. Рябоконь, Г.Н. Соколова, М.В. Тараткевич и С.В. Шавель.  

Краткий экскурс в историю развития общественной мысли по теории потребностей человека 
важен, с нашей точки зрения, тем, что, во-первых, подчеркивает актуальность данной проблемы, а именно 
научного знания о потребностях человека; во-вторых, история – это результат достигнутого знания,  
без которого нельзя двигаться вперед, поскольку история приобщает к накопленному научному и обы-
денному знанию и исследовательскому опыту, позволяющим прибавить к своему исследованию какие-то 
новые знания, идеи и подходы; в-третьих, позволяет прослеживать развитие знаний о потребностях чело-
века не только с позиций взглядов отдельных ученых, но и научных дисциплин, которые они представляют; 
в-четвертых, чтобы выйти на уровень комплексных научных знаний с позиций всех наук о человеке и его 
потребностях и в то же время найти границы удержания потребностей как объекта исследований в рамках 
экономической теории. В этой связи известный белорусский исследователь, профессор В.А. Воробьев, пояс-
няет, что «абсолютно неправомерно хоть как-то подвергать сомнению относительность экономической тео-
рии и социологии как важнейших направлений научных исследований: ведь предмет и методология эконо-
мического и социологического анализа даже одних и тех же объектов существенно различается» [4, c. 25]. 

Заметим, что фундаментальная успешность развития теории потребностей человека советскими 
учеными была обусловлена тем, что интересы ученых в исследовании потребностей человека совпадали 
с главной целью построения Советского государства и развития его общественного производства в целях 
удовлетворения потребностей человека и всестороннего развития его как личности. К тому же общество-
ведам постоянно поступал государственный социальный заказ на разработку теории потребностей чело-
века и встраивание её в систему управления на всех уровнях процессов их формирования, удовлетворе-
ния и развития с учетом принципов разумности, справедливости и социального равенства. 

В постсоветский период (начиная с 90-х годов ХХ века) в отечественной науке социально-
гуманитарного направления наступило снижение интереса ученых к исследованию проблем, связанных  
с потребностями человека, а соответственно произошло уменьшение их влияния на выработку практиче-
ских целей в решениях проблем человека и общества. На наш взгляд, такое положение объясняется,  
во-первых, распадом СССР; во-вторых, переходом стран, входивших в его состав, к модели социальной 
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рыночной экономики, в которой определяющими базовыми категориями, признанными учеными и прак-
тиками, являются: «спрос» и «стимулирование спроса», «предложение» и «стимулирование предложения», 
«цена», «прибыль» и др. В связи с этим следует отметить, что произошла определённая подмена катего-
рии «потребности человека» категорией «спрос». В современной практике хозяйствования в экономиках 
стран постсоветского периода категория «спрос» используется как основополагающая. И здесь необходимо 
внести теоретическое уточнение: «потребности человека» и «спрос» – разные социально-экономические 
категории, хотя и находящиеся в диалектическом единстве. Главное положение в этом единстве зани-
мают потребности человека, поскольку потребности определяют и порождают спрос. Потребности 
являются основой, содержанием спроса, выражающим его сущность. 

Экономическая теория определяет спрос как социально-экономическую форму проявления пла-
тежеспособных потребностей и как способ их функционирования. Отличие спроса от потребностей 
проявляется и в том, что его объемы всегда ограничены по сравнению с потребностями человека опре-
делёнными пределами, которые связаны либо с доходами покупателей, либо с уровнем цен на товары, 
либо с их качеством, либо составом товарного предложения, но это лишь инструменты социально-
экономического механизма, с помощью которого удовлетворяются потребности в процессе потребления 
и в целом воспроизводства. 

С учетом того, что потребности человека взаимосвязаны с каждой фазой процесса воспроиз-
водства человека, а не только с фазой обмена, в которой проявляется спрос, система общественно-
экономических отношений, которую выражает категория «потребности человека», значительно шире 
социально-экономических отношений, определяемых категорией «спрос». Представляется, что процессы 
формирования, удовлетворения и развития потребностей человека должны исходить из их единства  
и особенностей в соответствии с первенством потребностей. 

В-третьих, в связи с переходом стран, ранее входивших в состав СССР, к рыночной модели хо-
зяйствования внимание сосредотачивается на росте производства товаров и услуг, экономическом росте 
в целях получения дохода, в совокупности ВВП. Эта цель продолжает удерживаться, сохраняться в среде 
предпринимательского корпуса, руководителей организаций, специалистов и работников. На этой основе 
стали развиваться процессы, связанные с преимущественным удовлетворением материальных потребно-
стей человека, с ускоренным их технологическим обеспечением, компьютеризацией в процессе реализа-
ции товаров и услуг. В свою очередь, такая тенденция в экономическом развитии белорусского обще-
ства повлияла в определённой степени на снижение духовных потребностей человека, развитие его как 
личности. Если в белорусском обществе подобная тенденция стала развиваться с 90-х годов ХХ века,  
то в западных странах она обрела устойчивую деформацию и породила духовный кризис.  

Такого рода модель экономического развития с научно несоизмеримыми и несогласованными 
возможностями природной среды, экономики, человека и общества, с их воспроизводственной способно-
стью и многими другими факторами стала причиной возникновения системного кризиса глобальной сис-
темы «Человек – Общество – Окружающая среда». 

Понимание и осознание научным сообществом, главами государств и правительств, институцио-
нальной общественностью кризисной ситуации, сложившейся в мировой системе и её базовой основе – 
экономической системе развития на национальном и глобальном уровнях, поставившей под угрозу 
жизнь человека, природу и общество, привело к принятию беспрецедентного решения на уровне ООН  
о необходимости смены курса развития мирового сообщества и перехода к новой модели «устойчивого 
развития», закрепленной в Повестке дня на XXI век как программном плане действий с целью устойчи-
вого развития в XXI веке. 

«Устойчивое человеческое развитие подразумевает удовлетворение потребностей человека ны-
нешнего поколения, не создавая угроз для возможностей будущих поколений удовлетворять свои по-
требности» [5, с. 12]. На основании резолюции, принятой ООН в 1987 году по докладу Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию, категория «потребности человека» трансформировалась  
из категории национального уровня и её научных исследований, связанных с проблемами практической 
реализации процессов формирования, удовлетворения и развития в глобальную категорию «потребности 
человека», поскольку ООН обязала все страны взять на себя «коллективную ответственность» за управ-
ление процессами обеспечения национального в соотношении с мировым уровнем устойчивого развития 
в целях удовлетворения потребностей человека нынешнего и будущего поколений. Именно удовлетво-
рение потребностей человека выступает источником доходов субъектов хозяйствования, служит средст-
вом и финансовой возможностью для устойчивого человеческого развития. При этом следует заметить, 
что потребности человека как глобальная проблема на начальном этапе устойчивого человеческого раз-
вития явилась скорее как преимущественно программно заданный объект для анализа и практических 
действий для правительств всех государств мирового сообщества, чем объект для научных исследований. 
Вместе с тем актуальнее становится для научного сообщества Беларуси активизация научных исследований 
в области развития теории потребностей человека и развития теории устойчивого человеческого развития. 
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Анализируя историю развития теории потребностей человека в экономической науке необходимо 
отметить, что, несмотря на достигнутые советскими экономистами и философами научные результаты 
в этой области, понятийный и категориальный аппарат остается в ней недостаточно разработанным,  
а главное – не раскрыта суть основополагающей категории «потребности человека», её взаимосвязи 
с другими категориями.  

Учитывая тот факт, что в советский период в основу исследований потребностей человека по-
ложен принцип абстрактности, в условиях необходимости обеспечения устойчивого развития возника-
ет весьма актуальный и практически необходимый, но не изученный момент взаимосвязи категории 
«потребностей человека» с категориями, выражающими специфику общественно-экономических отно-
шений, связанных с устойчивым развитием субъектов хозяйствования, отраслей национальной, регио-
нальной и международной экономик, особенно тех, которые удовлетворяют жизненно важные потребно-
сти человека: потребности в сохранении и укреплении здоровья (здравоохранение и другие отрасли); 
потребности в занятиях спортом (физкультура и спорт); потребности в туризме и туристических услугах 
(туризм как отрасль) и др. 

В политической экономии советского периода и экономической теории постсоветского периода  
в научных и учебных изданиях использовались и продолжают использоваться разные названия понятий, 
категорий, относящихся к потребностям человека: «потребности людей»; «потребности населения»;  
«потребности граждан»; «потребности трудящихся»; «человеческие потребности»; «человек и его по-
требности»; «потребности личности»; «личные потребности»; «индивидуальные потребности человека»; 
«потребности общества»; «потребности» вообще как абстракция безотносительно к их носителю.  

С позиций экономической теории в потребностях общества отдельно выделяются «производст-
венные потребности», которые связаны со сферой производства товаров (средств производства и пред-
метов потребления) и со сферой производства услуг как производственных, так и социальных, непосред-
ственно связанных с обслуживанием человека и удовлетворением его потребностей в социальных услу-
гах (социальная сфера). 

В целях преодоления сложившегося многообразия в названиях разного рода категорий потребно-
стей, относящихся к человеку, по нашему мнению, есть теоретический смысл объединить все вышена-
званные понятия и категории в единое общее (интегральное) понятие «потребности человека» и в еди-
ную общую (интегральную) социально-экономическую категорию «потребности человека». Затем с точ-
ки зрения научной логики движение исследования должно проходить от общего к частному, т.е. от об-
щей категории «потребности человека» к частным категориям, её разновидностям на основе глубокой 
дифференциации самого человека в его жизнедеятельности. Например, потребности человека на уровне 
внутриутробного развития, т.е. ещё не родившегося человека. Поэтому категория «потребности человека» 
шире используемой категории «потребности населения», в которой его потребности начинают изучаться 
с момента рождения человека по временным рамкам.  

Таким образом, категория «потребности человека» шире категории «потребности населения» не 
только по применяемым общественно-экономическим отношениям, но и по их весьма глубоким биоло-
гическим, социальным, правовым, духовно-нравственным особенностям. Тогда возникает вопрос: воз-
можно ли в экономической теории использовать категорию «потребности населения»? По нашему мне-
нию, возможно, но в качестве категории, представляющей разновидность общей категории «потребности 
человека». Например, «занятость населения», «старение населения» для использования наличного насе-
ления в целях выявления особенностей и их учета в процессах формирования, удовлетворения и разви-
тия его потребностей. Представляется, что потребности общества, включая его «производственные по-
требности», проявляющиеся во всех социально-экономических формах, также необходимо отнести к об-
щей категории «потребности человека». 

Несмотря на то, что производственные потребности или, точнее, потребности производства  
(в производственных зданиях, технологиях, ресурсах, включая человеческие ресурсы и т.п.) обеспечивают, 
по выражению известного белорусского ученого, профессора И.М. Лемешевского, косвенное удовлетво-
рение потребностей человека, и это верно. Но в тоже время без них не может быть обеспечено производ-
ство предметов потребления и непосредственное удовлетворение индивидуальных потребностей челове-
ка не только в сфере потребления, но и в сфере производства, распределения и обмена [6, c. 105]. 

Таким образом, предложенная нами категория «потребности человека» в современной экономиче-
ской теории и международной политэкономии в качестве общей (интегральной) выступает не только в ка-
честве стратегической цели на национальном и глобальном уровнях, но и категорией основной, направ-
ляющей устойчивое развитие не только в трёх подсистемах: «Человек – Общество – Окружающая среда», 
как предложено в Повестке дня на ХХI век, принятой ООН, а как предлагается нами, в четырех: 
«Человек – Общество – Окружающая среда – Культура». Дополнение четвертой подсистемой «устойчи-
вое культурное развитие» обусловлено развивающимся и обостряющимся духовным кризисом в миро-
вом сообществе в целом и кризисом развития самого человека. 
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При раскрытии сущности категории «потребности человека» необходимо опираться на следую-
щие теоретические основания: на классификацию потребностей человека на материальные и духовные; 
все потребности являются социальными. Поэтому, на наш взгляд, нет теоретической необходимости 
выделять такую их категорию, как «социальные потребности человека»; потребности человека высту-
пают всеобщей исходной и основной категорией в системе общественно-экономических отношений  
и их инновационно-технологической базе. 

Крайне важно для обоснования сущности категории «потребности человека» выявить её свойства.  
В качестве основных свойств, характеризующих сущность категории «потребности человека»,  

нами выявлены следующие: 
- потребности человека как естественная система и как её структурное образование множества ви-

дов их проявления, отношения и связи между которыми являются объективной и субъективной необхо-
димостью их удовлетворения; 

- всеобщность и вечность как свойства данной категории означают, что она функционирует и раз-
вивается во всех формах и временных периодах развития человеческого общества; 

- конкретно-историческое свойство, которым обладает категория «потребности человека», означает, 
что в связи с развитием производства товаров и услуг, развитием самого человека как личности и как 
субъекта деятельности все виды потребностей возникают, возвышаются, развиваются в соответствии  
с законом возвышения потребностей, а некоторые исчезают и становятся фактом истории, но в то же 
время на определённом этапе развития общества появляются новые их виды, и в этом смысле они носят 
исторический характер; 

- категория «потребности человека» обладает свойством единства биологического и социального, 
которое основывается на единстве соотношения биологического и социального в природе самого человека. 

Суть взаимопроникновения биологического в социальное и, наоборот, социального в биологи-
ческое наиболее полно раскрывается в участии человека в трудовой и других видах деятельности.  
Чем полнее социально-экономические и другие условия обеспечивают биологическую основу человека, 
тем полнее удовлетворяются его потребности любого вида и обеспечивается их развитие. Кроме того, 
реализация единства биологического и социального в потребностях человека позволяет обеспечить 
социально-биологическую дифференциацию потребностей человека с учетом его пола, возраста, про-
фессии, статуса, доходов, национальности и т.д. Эта дифференциация позволяет учесть потребности 
женщин, мужчин, детей, подростков, молодежи, лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возмож-
ностями в жизнедеятельности. К тому же социально-биологическое свойство потребностей человека 
весьма важно для управления процессами формирования, удовлетворения и развития у человека разум-
ных потребностей для разработки всех форм государственной политики в области устойчивого человече-
ского развития; 

- важнейшим свойством категории «потребности человека» является «разумность» не только в смысле 
разумности в их удовлетворении, но и в процессах формирования, возвышения и развития. Разумность 
как свойство потребностей человека приобретает в условиях устойчивого развития особую актуальность, 
поскольку способствует экономии природных, материально-вещественных ресурсов, сохранению и раз-
витию человеческих ресурсов, соответственно ограничению роста производства потребительских то-
варов и услуг, ограничению потребностей, особенно неразумных, применению научно обоснованного 
управления этими процессами на всех уровнях; 

- свойство «глобализация» в категории «потребности человека» проявилось в момент, когда в ре-
золюции, принятой Генеральной ассамблеей ООН (1987 год), был определён курс экономического разви-
тия, получивший название «устойчивого развития Человечества» или, точнее, устойчивого человеческо-
го развития, стратегической целью которого принято удовлетворение потребностей человека нынешних 
и будущих поколений. В результате потребности человека, функционирующие как понятие на нацио-
нальном уровне, трансформировались в глобальное понятие. Свойство «глобализации» проявлялось и раньше 
в связи с ростом международного разделения труда, развитием интеграционных процессов, ростом меж-
дународной торговли, глобализацией производства и стремлением стран мирового сообщества к новому 
курсу устойчивого человеческого развития. 

Свойство «глобализации» в условиях устойчивого развития усилилось не только в экономических 
формах, но и в этических формах международного бизнеса, таких как честность, порядочность, репута-
ция, имидж, доверие, надёжность, социальная ответственность бизнеса, ориентация на долгосрочное со-
трудничество, к которому стремится белорусское общество. 

Таким образом, в глобализационных процессах «нравственность» стала выступать и как категория 
экономическая. Отсюда следует, что как международный, так и национальный бизнес, и этика не только 
совместимы, но и взаимосвязаны и взаимозависимы, и в этом смысле весьма значима сфера «культуры», 
дополненная нами в качестве подсистемы устойчивого развития.  
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Свойство «глобализация» в категории «потребности человека» особенно важно также для учета  
в управлении процессами устойчивого человеческого развития в Республике Беларусь, осуществляющей 
сотрудничество со 189 странами и экспортирующей на внешний рынок свыше 65% своей продукции. 

Для раскрытия сущности социально-экономической категории «потребности человека» объективно 
необходимым становится установление структуры субъектов общественно-экономических отношений, 
связанных с удовлетворением потребностей человека. 

В структуру субъектов нами включаются: 
- человек как носитель потребностей, ассоциированный член общества, субъект деятельности,  

выступающий как совокупный работник в статусе производителя своей непосредственной жизни, благ  
и услуг для удовлетворения своих индивидуальных потребностей, потребностей других членов общества, 
получателя доходов, разумного покупателя и потребителя товаров и услуг. Процессы, в ходе осуществле-
ния которых человек включается в экономическую и культурную жизнь общества, одновременно сопро-
вождаются удовлетворением его потребностей, их воспроизводством и воспроизводством непосредст-
венно самого человека как системы, а не только его рабочей силы. 

- семья и её домашнее хозяйство в единстве выступают как первичный институт общества и как 
субъект хозяйствования, который участвует в деятельности, являющейся источником её устойчивого раз-
вития и обеспечивающей создание условий с социальной поддержкой государства для удовлетворения 
потребностей членов семьи и расширенного её воспроизводства. В процессе деятельности семьи по удов-
летворению потребностей её членов происходит не только её взаимодействие с другими субъектами хо-
зяйствования, с обществом, государством, профсоюзами, общественными объединениями, другими людьми, 
но на этой основе происходит формирование и развитие статуса семьи. Таким образом, семья, реализуя свои 
функции через трудовую и иную деятельность, включается в систему социально-экономических и общест-
венных отношений и тем самым создает условия для расширенного воспроизводства семейных отношений, 
экономики, экологии, берет на себя социальную ответственность за их устойчивый характер развития; 

- субъекты хозяйствования, к числу которых относятся: организации (предприятия, учреждения, 
фирмы, сельскохозяйственные производственные кооперативы, фермерские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, хозяйственно-правовые общества, акционерные общества и др.). Все субъекты хозяй-
ствования подчиняют свою производственную деятельность производству товаров и услуг, берут на себя 
административно-правовую, производственную, финансовую, социальную, нравственную ответственность за 
их качество, экологическую чистоту в целях удовлетворения потребностей человека и на этой основе достигают 
высокой рентабельности и прибыльности хозяйственной деятельности и обеспечивают устойчивое развитие. 
Итак, субъект хозяйствования – сложная система, в которой взаимодействуют экономические и общест-
венные отношения, развитие которых является источником осуществления 17 целей устойчивого разви-
тия, многие из которых Республика Беларусь уже достигла и создает возможности для их достижения  
в целом на принципах справедливости, разумности и социального равенства; 

- регионы – административные части территории страны – включают областные, районные 
образования, городские и сельские поселения, деятельностью которых управляют руководители, назна-
чаемые Президентом Республики Беларусь для всех уровней территориального управления, а также де-
путатский корпус, избираемый народом на определённый срок, и одновременно выступают как субъек-
ты хозяйствования. Деятельность регионов Беларуси в соответствии с прогнозами, предусмотренными  
в Национальных стратегиях устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь  
на период до 2020 и на период до 2030 годов, направлена на создание благоприятных условий, позво-
ляющих обеспечивать выполнение стратегической цели по удовлетворению всей системы потребностей 
населения, проживающего на данных территориях, с учетом его социальной дифференциации [7]; 

- общественные объединения как интегрированный субъект осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с Конституцией Республики Беларусь, а также с Законом Республики Беларусь «Об общественных 
объединениях» от 4 октября 1994 года (в редакции Закона от 4 декабря 2013 года № 71-З) и Законом Рес-
публики Беларусь «О республиканских государственно-общественных объединениях» от 19 июля 2006 года 
№ 150-З и подчиняют её целям устойчивого развития. Общие задачи общественных объединений, функ-
ционирующих в Беларуси, были сформулированы известным белорусским ученым, доктором экономи-
ческих наук, профессором О.С. Шимовой. В качестве задач ею были определены: 1) разработка механиз-
мов, позволяющих общественным объединениям, политическим партиям, профсоюзам и другим организо-
ванным группам населения выступать в роли полноправных партнеров в процессе построения граждан-
ского общества в стране, взаимодействовать с государственными структурами по основным вопросам 
развития человека как личности, общества и государства; 2) взаимодействие структур гражданского об-
щества с высшими органами государственной власти в их совместной деятельности по реализации прав  
и свобод граждан; 3) создание механизмов, обеспечивающих возможность целенаправленного и эффек-
тивного участия структур гражданского общества в процессе обеспечения устойчивого развития и эколо-
гической безопасности страны [8, c. 282–283]; 
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- значительный вклад в обеспечение устойчивого человеческого развития белорусского общества, 
формирование, удовлетворение и развитие потребностей человека вносят женские, детские, молодежные, 
ветеранские общественные объединения; 

- профессиональные союзы – интегрированный субъект, представляемый Федерацией профсоюзов 
Беларуси и её отраслевыми структурами. Профсоюзы защищают, контролируют, регулируют социаль-
но-трудовые отношения, в которых главным объектом и субъектом выступает человек как работник.  
Таким образом, профсоюзы совместно с государственными структурами, депутатским корпусом, с другими 
общественными объединениями через соответствующие механизмы, такие как коллективные догово-
ры, трудовые договоры, государственно-социальное партнерство, государственно-частное партнёрст-
во, способствуют социальным процессам устойчивого развития и выполнению его стратегической це-
ли – удовлетворению, формированию и развитию потребностей человека с учётом его социально-
профессиональной дифференциации; 

- объединения предпринимателей как интегрированный субъект, представляемый Союзом юри-
дических лиц «Республиканской конфедерации предпринимательства», «Минским столичным союзом 
предпринимателей и работодателей» и др., которые совместно со своими отраслевыми и региональными 
бизнес-ассоциациями, государственными органами власти в лице министерств и комитетов, депутатов 
своей активной профессиональной деятельностью способствуют удовлетворению, формированию, воз-
вышению и развитию потребностей человека-работника на основе роста его доходов, разработки и про-
изводства, с применением инновационных технологий, качественных товаров и услуг. Этими действиями 
объединения предпринимателей обеспечивают решение задач по устойчивому развитию Республики  
Беларусь и выполнению его целей, предусмотренных на период до 2030 года; 

- на национальном и глобальном уровнях устойчивого развития и выполнения его стратегической 
цели определяющим субъектом является государство. Республика Беларусь в качестве государства несет 
ответственность перед человеком за создание условий, обеспечивающих на данном этапе развития удов-
летворение потребностей человека с учетом его социальной дифференциации и научно обоснованных 
возможностей общества и его ресурсного потенциала; 

- процессы обеспечения устойчивого развития, происходящие во всех странах мирового сообще-
ства, нуждаются в определённых централизованных субъектах и механизмах управления этими процес-
сами. На глобальном уровне интегрированным субъектом выступает ООН и её специализированные уч-
реждения, программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития ООН (ПРООН), Комис-
сия ООН по устойчивому развитию, членами которой являются представители практически всех стран 
мирового сообщества, деятельность которых направлена на координацию и обеспечение процессов ус-
тойчивого развития. 

Таким образом, развитие категории «потребности человека» предполагает также раскрытие её взаи-
мосвязей с другими категориями и экономическими законами для обоснования её сущности. 

Теоретические положения, раскрытие нами, позволили сделать определённый шаг по углублению 
сущностной характеристики категории «потребности человека» на национальном и глобальном уровнях 
и дать одно из возможных её определений:  

Потребности человека как социально-экономическая категория выражает систему необходимых 
общественно-экономических отношений во взаимосвязи с производительными силами, которые фор-
мируются между субъектами хозяйствования на национальном и глобальном уровнях по поводу  
их совместного производства, распределения, обмена и потребления ресурсов в научно обоснованных 
объемах, согласованных с национальным и мировым их потенциалом, экологической безопасностью  
в целях удовлетворения потребностей человека на основе устойчивого развития глобальной системы 
«Человек – Общество – Окружающая среда – Культура». 

 

Заключение. Теория потребностей человека в экономической науке развивается на основе исто-
рического подхода к её познанию, особенно в советский и постсоветский периоды, а также совершенст-
вования категориального аппарата на междисциплинарной основе. 

При разработке и раскрытии сущности категории «потребности человека» исходили:  
во-первых, из марксистских методологических оснований в развитии теории потребностей человека 

с учетом взглядов, идей и подходов зарубежных и отечественных исследователей;  
во-вторых, из теоретических оснований потребностей человека в контексте устойчивого челове-

ческого развития на основе всеобщего экономического закона возвышения потребностей.  
Это позволило: 
- обобщить научные результаты в историческом аспекте и на этой основе развить новые идеи, свя-

занные с категорией «потребности человека»; 
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- предложить новые подходы к обоснованию социально-экономической категории «потребности 
человека» на основе выявленных и раскрытых её сущностных свойств, субъектов деятельности, обеспе-
чивающих удовлетворение потребностей человека и устойчивое развитие;  

- предложить одно из возможных определений социально-экономической категории «потребности 
человека».  
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HUMAN NEEDS AS A SOCIAL-ECONOMIC CATEGORY  
AND ITS ESSENTIAL FEATURE IN THE CONTEXT  

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

O. CHUTKOVA 
 

The development of the theory of human needs is considered in the historical aspect of the development  
of world social thought of previous eras, as well as in the Soviet and post-Soviet periods. Despite the long history  
of studying human needs, their theoretical nature remains insufficiently developed. Therefore, the study  
substantiates the socio-economic category of “human needs” for use in economic science, gives its definition, 
reveals category’s main essential features and names entities that provide conditions to meet human needs  
as a strategic goal of sustainable development. 

Keywords: category “human needs”, properties of the category, economic entities, sustainable human 
development. 

 
 


