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В статье рассматриваются вопросы изучения в исторических исследованиях становления и развития  
основных урабанизационных процессов, связанных с изменением территориальной структуры, ремесла, 
торговли, промышленности, социальной трансформацией общества. 
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The issues of studying in historical research of the formation and development of basic urbanization processes, 
connections with changes in the territorial structure, crafts, trade, industry, and social transformations of society  
are discussed in the article.
Keywords: city, historiography, town, modernization, industry, manufacturing, factory production, urbanization, 
urbanization processes, economics.

Введение.1 Сегодня Беларусь располагает 
значительным культурно-историческим потен-
циалом, представленным объектами архитек-
туры, градостроительства, истории, архео-
логии, искусства, парковыми комплексами,  
музейными коллекциями и книжными собра-
ниями. С одной стороны, данное наследие яв-
ляется одним из компонентов культуры, с дру-
гой – ее главным транслятором, так как ин-
формационная составная часть постоянно 
воспроизводит существенные ее достижения 
для новых поколений.

Историографические исследования исто-
рико-культурного наследия городов и процес-
сов урбанизации прошли длительный путь 
развития от очерков и юбилейных сборни-
ков до появления первых монографиче-
ских иссле дований, диссертаций и сборников 
специа лизированных конференций. В основе 
такого развития можно выделить следующие 

1 Данная статья подготовлена при поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований 
в рамках договора № Г23ИП-029.

фак торы: ведение в научный оборот новых 
источниковых данных; увеличение объема 
архео логических исследований; подготовка 
квали фицированных специалистов историков- 
урбанистов, повышение интереса среди исто-
риков к проблеме феодального города. Вме-
сте с тем на сегодняшний день в исторической 
литературе отсутствует целостное исследова-
ние, посвященное историографии урбаниза-
ционных процессов в Беларуси с момента 
функционирования первых городских поселе-
ний. В качестве исключения можно назвать 
сборник научных работ «Гістарыяграфія 
і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў 
урбанізацыі ў Беларусі» (2009 г.) [1]. Цель дан-
ной статьи – выявить и проанализировать 
тенденции исторической науки Беларуси в об-
ласти исследования урбанизационных про-
цессов.

Урбанизация является глобальным процес-
сом современности, связанным с концентра-
цией населения в городах, повышением удель-
ного веса горожан в общей численности насе-
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ления, распространением городского образа 
жизни. Она выступает и как конкретно-истори-
ческий этап во всемирном развитии общества, 
и как этап усиления роли и значения городов 
в экономической, политической и культурной 
жизни страны. 

Основная часть. Функционирование и раз-
витие городов представляет собой актуаль-
ную, научную, социально-экономическую про-
блему. Город обладает историко-культурным, 
демографическим потенциалом, концентриру-
ет в себе значительные ресурсы, способст-
вующие экономическому росту. В центре вни-
мания ученых, исследующих проблематику  
городского развития и урабанизационных про-
цессов, оставались такие вопросы, как форми-
рование территориальной структуры городско-
го поселения, рост численности городского на-
селения, материальная культура городов, 
развитие ремесленного, мануфактурного, фа-
бричного производства. 

Значительным фактором, способствующим 
исследованию раннесредневековых городов, 
стали археологические исследования. Архео-
логические раскопки позволили интерпретиро-
вать такие проблемы, как происхождение горо-
да, формирование территориальной структу-
ры и изменения численности городского 
населения, материальная культура городского 
населения. Благодаря интенсивным археоло-
гическим исследованиям были выявлены до-
казательства относительно времени возник-
новения древних белорусских городов. Так, 
например, новая историческая концепция ка-
сательно возникновения и развития Полоцка 
была предложена в докторской диссертации 
Д. В. Дука «Полацк ІХ–XVIII стст.: узнікненне, 
фарміраванне і развіццё (па археалагічных 
і пісьмовых крыніцах)». Именно он доказал, 
что заселение Полоцка начинается задолго до 
его летописного упоминания [2]. Датировки 
следов лепной гончарной посуды, выявленной 
на материковом слое, относятся к концу VIII в. 
Не менее значимым представляется обратить 
внимание на вопросы изменения территори-
альной структуры Полоцка. В этой связи осо-
бого внимания заслуживает теория «перено-
са» городов. 

Применительно к истории раннесредневе-
кового города характерным было складывание 
городской территории вокруг укрепленных цен-
тров (детинцев), сочетающих в себе фортифи-
кационные сооружения и искусственно создан-
ные природой условия внешней среды (укреп-
ления островного и мысового типа, речные 
рукава, овраги). Вокруг таких центров концен-
трировались значительные ресурсы человече-
ского населения, что активизировало хозяй-
ственную деятельность и побуждало местное 

население сооружать городские постройки. 
Облики городских поселений  видоизменя-
лись под воздействием появлений новых по-
садских территорий. Один из определяющих 
индика торов городского развития – устойчи-
вая тенденция к росту посадских территорий, 
что обусловливало рост численности городско-
го на селения. Как правило, доминантной топо-
графической единицей выступал укрепленный 
центр, выполняющий административно-распо-
рядительные и оборонительные функции. В от-
дельных случаях имел место «перенос» от-
дельных территориальных единиц городского 
поселения в новые локации. 

Дискуссионный характер в исторической 
литературе вызвали трактовки времени и ме-
ста возникновения Минска. Не до конца ос-
мысленными по-прежнему остаются вопросы, 
касающиеся факторов, сопровождающих ми-
грационные перемещения и «переноса» город-
ского поселения в новое место. Интересной 
выглядит гипотеза Л. В. Алексеева, который 
считал, что прежнее поселение на р. Менке, 
предшествующее появлению летописного 
Минска, не в полной мере удовлетворяло по-
требности местных жителей, поскольку сосед-
ние местные конгломерации дреговичей ока-
зывали воздействие в конкуренции за органи-
зацию податных сборов [3]. Сегодня 
практически единогласно принят тот факт, что 
Минск возникает на менковском поселении, ко-
торое приобретает особый статус городского 
поселения и впоследствии переносится на р. 
Свислочь. Об особом статусе свидетельству-
ют, в частности, находки горшков с клеймами 
знаков Рюриковичей на территории городища. 
Значительный интерес для исторической  нау-
ки представляют археологические исследова-
ния 2023–2024 гг. на Менке под руководством 
А. В. Войтеховича. Так, установлено, что город 
на Менке возник в 990-е гг. и представлял со-
бой крупное и развитое поселение. До конца 
не выясненным остается вопрос о местона-
хождении Минска в 1067 г. [4].

Исторические концепции развития терри-
ториальной структуры городов были обогаще-
ны в результате сопоставительных археологи-
ческих исследований поселений на р. Логозин-
ка и р. Гайна (современный Логойск). Опираясь 
на теорию парных центров, известный бело-
русский историк Г. В. Штыхов пришел к выводу, 
что у древнего Логойска был парный центр, 
который синхронно существовал на р. Лаго-
зинка с V по XI в. После прекращения жизни 
поселения на р. Лагозинка продолжает по-
прежнему функционировать городской ком-
плекс на р. Гайна [5].

По мнению Г. В. Штыхова, у ряда белорус-
ских городов изменялась территориальная 
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структура вследствие «переноса» его струк-
турных единиц в другое место (Полоцк, Минск, 
Мстиславль, Борисов) [6]. Данная особенность 
свидетельствовала о вариативных сценариях 
выбора новых территориальных координат. 
Для реализации поселением функций торгово-
ремесленного развития, административно-хо-
зяйственного управления, военно-оборони-
тельного обеспечения было недостаточно 
прежних центров, которые приходили в упадок. 
Перенесение в более выгодное и безопасное 
место служило толчком для реализации на-
званных функций городского поселения. 
В свою очередь это способствовало новым ми-
грационным притокам населения.

К числу ученых, которые внесли значитель-
ный вклад в целостное изучение территори-
альной структуры городов и численности го-
родского населения, следует отнести О. Н. Лев-
ко (Витебск, Друцк), С. В. Тарасава (Полоцк), 
Ю. А. Зайца (Заславль), В. С. Позднякова 
(Клецк). Целостный взгляд на проблему воз-
никновения и развития городов предложен 
в исследованиях И. А. Марзалюка (Могилев), 
О. О. Макушникова (Гомель), О. О. Метельско-
го (Кричев). Важным научным фактором, по-
служившим основой для исследований терри-
ториальной структуры, стали интенсивные ар-
хеологические раскопки городов [7].

Г. В. Штыхов одним из первых в белоруской 
исторической науке обратил внимание на важ-
ность учета демографических показателей при 
определении численности городского населе-
ния раннесредневекового города. Сегодня 
можно говорить о том, что ученый предложил 
своеобразный первичный демографический 
источник учета населения – коэффициент 
плотности населения (определение населения 
на 1 га детинца/посада). Тем самым были 
определены важные маркеры развития урба-
низационных процессов. Площадь городов 
и численность населения изменялась с тече-
нием времени. По подсчетам ученого, на 1 га 
детинца средневекового города приходилось – 
200 человек, на 1 га посада – 80–100 человек 
[8, с. 124].

Не менее значительными представляются 
исследования городской территориальной 
структуры средневекового города П. Ф. Лысен-
ко. Благодаря многолетним систематическим 
раскопкам ученый реконструировал застройку 
и планировку Берестья, обосновал правомер-
ность использования нового понятия – строи-
тельного периода города. Данное понятие 
П. Ф. Лысенко конкретизирует такими состав-
ляющими, как материальная культура, измене-
ния планировочной структуры, политические 
события в жизни города. Рассматриваемая 
концепция позволяет более детально характе-

ризовать пути развития раннесредневековых 
городов в Беларуси [9, с. 60–62]. 

Путь развития средневекового города вос-
ходит в своем базисном генезисе к центру ре-
месла и торговли, который был способен го-
сподствовать над сельской округой посред-
ством локализации ремеслеников и купцов. 
Ремесло окончательно отделилось от деревни 
и стало неотьемлемым атрибутом города. Со 
временем (XVI–XVII вв.) в городах начали по-
являться мануфактурные предприятия, цехо-
вые организации. В недрах новых социальных 
организаций появлялись первые ростки капи-
талистических отношений. Говоря о статусе го-
рода как центра сосредоточения капитала, 
следует подчеркнуть, что, например, в Запад-
ной Европе в XVIII в. происходят радикальные 
изменения в социальной структуре, повлекшие 
интенсификацию процессов урбанизации – ко-
личественный рост городов, увеличение чис-
ленности постоянно проживающего в них на-
селения и возрастание влияния на общество 
городского образа жизни.

Развитие городской инфрастуктуры и изме-
нение территориальной структуры в эпоху 
фео дализма и времен формирования индуст-
риальных отношений свидетельствует о ка-
чественном преобразовании характеристик 
города. Модернизация социальной системы 
городской среды привела к формированию 
нового городского сословия, к трансформа-
ции городской общины, появлению цеховых 
организаций, мануфактурных предприятий. Го-
род противопоставил себя другим населенным 
пунктам своей уникальной средой, формиру-
ющей особый стиль жизни городских коммун. 
Городская цивилизация определяется ото-
ждествлением города с новой исторической 
ролью, связанной со способностью аккумули-
ровать значительные людские ресурсы и стать 
центром локализации капитала и кредитов. 

В 2010 г. вышел «Аннотированный указа-
тель диссертаций по историческим наукам, за-
щищенных в Республике Беларусь (1991–
2010)». В издании представлены докторские 
и кандидатские диссертации, которые были 
подготовлены и защищены по историческим 
наукам в вузах и научных учреждениях Респу-
блики Беларусь с 1991 по 2010 г. Аннотирован-
ный указатель является наиболее полным ин-
формационно-справочным изданием о подго-
товке и динамике роста кадров высшей 
квалификации белорусских историков и их на-
правлениях исследований. Различные аспекты 
социально-экономической жизни белорусских 
городов изучены в докторской диссерта-
ции Н. И. Полетаевой «Купечество Беларуси 
(60-е гг. XIX – начало ХХ в.)», кандидатских 
диссертациях В. А. Карпиевича «Развіццё 
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гандлю ў Беларусі (1861–1900)», Л. Э. Прака-
пович «Становление и развитие фабрично-за-
водской промышленности в  Беларуси в ХІХ 
в.», А. А. Башмакова «Мануфактурная вытвор-
часць і яе роля ў сацыяльна-эканамічным 
развіцці Беларусі. 1861–1914 гг.», Е. А. Дроздо-
вой «Банковская система и ее роль в социаль-
но-экономическом развитии Беларуси (1861–
1914 гг.)» [9].

В дополнение к указанному изданию на ос-
новании данных сайта Высшей аттестацион-
ной комиссии Республики Беларуси можно по-
лучить наиболее полную информацию, что 
с 1991 по 2023 г. были защищены 3 докторских 
и 16 кандидатских диссертаций, в которых рас-
сматривались различные аспекты урбаниза-
ции [10].

В целом, в 1980-е, 1990-е, 2000-е гг. доми-
нировали работы, в которых рассматривались 
различные аспекты социально-экономическо-
го развития городов в условиях формирования 
индустриального общества.

Так, в шеститомной «Истории Беларуси» 
отмечается, что с общим развитием промыш-
ленности в пореформенный период возраста-
ла экономическая роль городов. Технический 
прогресс и, в первую очередь, паровая маши-
на позволили организовать производство, не 
ориентируясь исключительно на природные 
энергетические возможности воды и ветра. 
Улучшение путей сообщения, строительство 
железных дорог значительно облегчили закуп-
ку сырья и продажу готовой продукции. Преи-
мущественно в города переместился ход ос-
новных торговых операций, там концентриро-
вались и кредитно-финансовые учреждения. 
Центрами фабрично-заводской промышленно-
сти стали все губернские города, а также 
Пинск, Гомель, Брест, Борисов, Бобруйск. 
В рассматриваемый период смогли доказать 
свою экономическую самостоятельность ме-
стечки. Как правило, они были представлены 
двумя типами. Одни возникали как места кон-
центрации мелких и средних предприятий од-
ной и той же отрасли (Сморгонь Ошмянского 
повета, Раков и Ивенец Минского повета). Ос-
новой второго типа становились крупные фа-
брично-заводские предприятия, что не исклю-
чало существования рядом средних и мелких 
предприятий разных отраслей. Так отметились 
Добруш (Гомельский повет), Поречье (Пинский 
повет) и др. Возникновение промышленных 
местечек такого типа чаще всего было связано 
с успешной экономической деятельностью ди-
настий промышленников. Производственный 
потенциал промышленных местечек нередко 
превышал экономические возможности не 
только поветовых, но и губернских городов [11, 
с. 367–369].

Всего в Беларуси перед началом Первой 
мировой войны насчитывалось 45 городов. Со-
хранялась старая градация городов на губерн-
ские (Витебск, Гродно, Могилев, Минск), 31 по-
ветовый (Ошмяны, Бобруйск, Борисов, Брест, 
Вилейка, Волковыск, Гомель, Городок, Горки, 
Дисна, Дриса, Игумен, Климовичи, Кобрин, Ле-
пель, Лида, Мозырь, Мстиславль, Новогрудок, 
Орша, Пинск, Полоцк, Пружаны, Речица, Рога-
чев, Слоним, Слуцк, Старый Быхов, Сенно, Ча-
усы, Чериков) и 10 позаштатных (Одельск, Ба-
биновичи, Видзы, Докшицы, Друя, Копысь, Не-
свиж, Радошковичи, Сморгонь, Сураж).

В целом для урбанизации в Беларуси была 
характерна тенденция к увеличению роли 
крупных городов в жизни общества. Вокруг них 
создавались урбанизационные зоны. Однако 
этот показатель не носил характера исключи-
тельного и локального явления, а только за-
вершил урабанизационную пирамиду Белару-
си, основы которой составляли мелкие и круп-
ные местечки. В них концентрировались более 
половины горожан [11, с. 519].

В обобщающем исследовании «Гісторыя 
беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – па-
чатку ХХІ ст.» развитие белорусских городов во 
второй половине XIX – начале ХХ в. рассмат-
ривается в общем контексте в русле становле-
ния индустриального общества. В частности, 
отмечается изменение соотношений между 
сельским и городским населением. Если в 1863 
г. горожане составляли 12,1 % от всех жителей 
белорусских губерний, то в 1897 г., по данным 
всероссийской переписи, их удельный вес 
уменьшился до 11,5 %, что свидетельствовало 
о замедлении урбанизационных процессов на 
белорусских землях [12, с. 173].

В коллективной монографии «Сацыяльна-
эканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII – 
пачатак XX ст.)», выполненой и подготовлен-
ной к печати в рамках двух Государственных 
программ научных исследований «Гісторыя, 
культура, грамадства, дзяржава» на 2011–
2015 гг. и «Эканоміка і гуманітарнае развіццё 
беларускага грамадства» на 2016–2020 гг., кол-
лективом авторов (Соркина И. В., Шибеко З. В., 
Лютый А. М., Филатова А. М., Дмитриева В. П. 
Алексашина Г. В., Терешкова К. С., Анофран-
ка Н. В., Воронич Т. В., Ерошевич А. В.) были 
исследованы основные урбанизационные про-
цессы на белорусских землях периода Россий-
ской империи, приведена типология населен-
ных пунктов, раскрыта социальная структура 
городов, рассмотрены вопросы обеспечения 
функционирования городов. Урбанизация рас-
смотрена не только как увеличение количества 
городского населения, а как процесс распро-
странения городского типа отношений, город-
ского уклада на сельское окружение. Урбани-
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зационные процессы связаны с увеличением 
торгово-промышленного населения за счет 
земледельческого, ростом количества город-
ских поселений, концентрации населения 
в них, распространением черт городской жизни 
на всю сеть населенных пунктов. Урбанизаци-
ей обусловливаются изменения в социальной 
и демографической структуре общества, культу-
ре, укладе жизни, ментальности. Ускорение ур-
банизационных процессов связывалось с фор-
мированием капиталистических отношений [13].

В докторской диссертации З. В. Шибеко 
«Гарады Беларусі (60-я гады XIX – пачатак 
ХХ стагоддзя) впервые город изучается ком-
плексно как определенная система и явление 
в политической, экономической и культурной 
жизни. Город рассматривается в тесной связи 
с деревней. Выделяется роль местечек. Иссле-
дователем выявлены факторы, которые влия-
ли на развитие городов, что позволило более 
глубоко понять сущность урбанизации и градо-
образования. Выявление влияния самих горо-
дов на развитие общественных процессов по-
зволило определить роль городов Беларуси 
в истории белорусского народа пореформен-
ного периода [14].

Экономическое, социально-культурное и гра-
достроительное развитие Минска, изменения 
его административного и политического ста-
туса, традиций самоуправления, повседнев-
ной жизни города рассматриваются на стра-
ницах энциклопедического издания «Гісторыя 
Мінска» [15]. Раздел III «Минск в составе Рос-
сийской империи» был написан З. Шибеко 
и И. Сацукевичем. 

В области урбанистики сложились и свои 
исторические школы. Так, научно-исследо-
вательская деятельность А. М. Лютого была 
тесно связана с развитием отечественной ур-
банистики. В 1979 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию «Социально-экономическое раз-
витие городов Белоруссии в конце XVIII – пер-
вой трети XIX в.», в 1990 г. – докторскую дис-
сертацию «Социально-экономическое раз витие 
Белоруссии во второй половине XVIII – первой 
половине XIX в. К проблеме генезиса капита-
лизма». Автор утверждал, что рост городского 
населения в белорусских губерниях создал 
определенные условия для развития капита-
листических отношений: он ускорил развитие 
внутреннего рынка, стимулировал вовлечение 
сельскохозяйственного производства в товар-
но-денежные отношения, явился одним из 
факторов ускорения первоначального накоп-
ления капитала. 

Так, С. П. Стренковским была защищена 
кандидатская диссертация «Гарадское сама-
кіраванне ў вялікакняжацкіх уладаннях заход-
няй часткі Вялікага княства Літоўскага», по-

священная процессу урбанизации в Беларуси 
периода позднего капитализма. Проблеме го-
родс кого самоуправления посвящена доктор-
ская диссертация С. П. Стренковского «Гарад-
ское самакіраванне на тэрыторыі Беларусі (ка-
нец ХIV – XVIII ст.)».

Ю. В. Врублевским была защищена канди-
датская диссертация «Гістарыяграфія гісторыі 
ўзнікнення і развіцця гарадоў на тэрыторыі 
Беларусі ў IX–XIII стст.» по историографии 
истории городов Беларуси [16].

В кандидатской диссертации К. С. Тереш-
ковой «Мяшчане ў сацыяльна-эканамічным 
развіцці Беларусі (1861–1914 гг.)» разработано 
новое направление в историографии по изуче-
нию социально-правового и экономического 
положения мещан белорусско-литовских гу-
берний. Автором были определены особенно-
сти трансформации этой социальной кате гории, 
ее хозяйственно-экономической деятельности 
в условиях модернизационных процессов. Оха-
рактеризована правительственная политика 
в отношении к мещанам, определены ее осо-
бенности в белорусско-литовских губерниях 
[17]. 

В кандидатской диссертации Г. В. Алекса-
шиной «Наемные работники в городах Белару-
си: состав, правовое и экономическое положе-
ние (1890–1913 гг.)» впервые в отечественной 
историографии проведен комплексный анализ 
состава, правового и экономического положе-
ния наемных работников на материале бело-
русских городов периода конца XIX – начала 
XX в. [18].

В кандидатской диссертации В. В. Васи-
ленко «Деятельность Всероссийского земского 
союза и Всероссийского союза городов на тер-
ритории Беларуси в 1914–1918 гг.» впервые 
в отечественной историографии были ком-
плексно изучены основные направления дея-
тельности комитетов Всероссийского земского 
союза и Всероссийского союза городов на тер-
ритории белорусских губерний в 1914–1918 гг. 
[19].

В монографии «Полацк у святле ста наў-
лення гістарычных і нацыянальных форм  
беларускай дзяржаўнасці (ІХ–XХ стст.)» [20] 
рассмотрена роль Полоцка в становлении 
и развитии белорусской государственности 
с древ нейших времен по настоящее время. Из-
дание объединило колектив археологов и исто-
риков под руководством Д. В. Дука и И. А. Мар-
залюка. Исследователи обратились к изуче-
нию различных аспектов истории Полоцка 
и Полоччины в историческом контексте. В ре-
зультате был воссоздан образ полоцкой госу-
дарственности в белорусском историческом 
нарративе ХIХ – начале ХХ в.; исследовано 
формирование «нового» городского простран-
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ства и материальной культуры Полоцка в со-
ставе Российской империи. 

Заключение. 1. Урабанизационные процес-
сы раннесредневековых городов на белорус-
ских землях базировались на многолетних ар-
хеологических изучениях. Археологические 
раскопки позволили проследить взаимосвязь 
между изменением территориальной структу-
ры города, его площадью и численностью на-
селения. В работах отечественных археологов 
были предложены методики подсчета числен-
ности горожан для отдельных территориаль-
ных единиц города на основании коэффициен-
та плотности населения. Такой подход позво-
лил выявить динамику изменения численности 
городского населения. Археологические иссле-
дования играли важную роль в изучении соци-
ально-демографических факторов (увеличение 
площади города, рост городского населения, 
перемещение населения из сельской округи 
в город), способствующих росту урбанизации.

2. В работах отечественных историков от-
мечается, что белорусским городам во второй 
половине ХIХ – начале ХХ в. принадлежала ве-
дущая роль в формировании индустриального 
общества. В целом урбанизация в Беларуси 
характеризовалась увеличением роли крупных 
городов в жизни общества. Однако этот пока-
затель не носил исключительный характер: 

мелкие города и крупные местечеки количе-
ственно преобладали в общей массе местных 
городов и местечек. В них концентрировалось 
более половины неземледельческого населе-
ния белорусских губерний. Структура произ-
водства в таких поселениях наиболее соответ-
ствовала местному укладу жизни, потребно-
стям доминирующего на белорусских землях 
сельского хозяйства. Обобщенные данные ис-
следований урбанизационных процессов на 
территории Беларуси второй половины ХIХ – 
начала ХХ в. позволяют определить социаль-
но-экономический и национально-культурный 
портрет белорусского города в пореформен-
ный период. 

3. К настоящему времени в Беларуси отсут-
ствуют серьезные обобщающие исследования 
по городской проблематике, что актуализирует 
подготовку целостной историогра фической ра-
боты и комплекс мероприятий по сохранению 
и популяризации истории и традиций белорус-
ского народа, изучению, восстановлению и эф-
фективному использованию историко-культур-
ного наследия городов Беларуси. Реализация 
данных мероприятий будет способствовать 
развитию как крупных, так и малых городов 
и поселков, что является приоритетной за-
дачей социально-экономического развития 
страны. 
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