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Концепция устойчивого развития появилась в определенной мере как ответ на настоятельную 

потребность не только расширить теоретическую базу в области исследований гармонизации 

взаимоотношений природы и общества, развития идей желательного будущего типа ноосферы, экосферы, 

коэволюции и т. п., но и действовать в пределах тех возможностей, которыми человечество реально 

обладает в настоящее время. Эта потребность назревала тем быстрее и проявлялась тем отчетливее, чем 

сильнее возрастал поток литературы и разговоров вокруг надвигающихся опасностей, в то время как 

экологические и другие проблемы глобального масштаба множились и обострялись. 

Мировое сообщество, озабоченное такой ситуацией, предприняло ряд попыток найти теоретические 

решения этих проблем, а также выработать конкретные шаги по преодолению обостряющихся противо-

речий между растущими потребностями человечества и неспособностью биосферы не деградируя 

обеспечить эти потребности. В этой связи и возникло понятие «устойчивого развития» как альтернатива 

неравномерному экономическому росту, диспропорции которого увеличивались по мере возрастания 

численности населения, потребления энергетических и сырьевых ресурсов, загрязнения окружающей 

среды, поляризации богатства и нищеты в мире и т. п. 

Существует широкий разброс мнений по поводу того, как определять устойчивое развитие, но в 

основном сходятся на том, что это такое социально-экономическое развитие общества, когда человек не 

превышает хозяйственной емкости биосферы, т. е. не нарушает предельно допустимой нагрузки на 

биосферу. Наиболее емко суть этой идеи выразил А. Печчеи, который писал: «Только тот прогресс и 

только такие изменения, которые соответствуют человеческим интересам и находятся в пределах его 

способностей к адаптации, имеют право на существование и должны поощряться»[1]. Однако, эта  

мысль является скорее нормативной установкой, нежели реально осуществимым правилом, так как 

понятие «человеческие интересы» отражает не только  широкий спектр человеческих желаний и 

устремлений, но и варьирует от эпохи к эпохе, от одного общества к другому.  Таким образом, 

понятие «устойчивое развитие» пока еще недостаточно определено, чтобы быть положенным в 

основу практических действий. 

Широкое распространение этот термин получил после публикации доклада, подготовленного 

для ООН в 1987г. специально созданной в 1983г. Международной комиссией по окружающей 

среде и развитию, получившей известность как Комиссия Г. X. Брунтланд, и особенно после 

состоявшейся в июне 1992г. в Рио-де-Жанейро Всемирной конференции ООН по окружающей 

среде и развитию. Эта конференция вызвала большой интерес мирового сообщества тем, что там 

была детально рассмотрена, а затем широко разрекламирована концепция устойчивого развития, 

в соответствии с которой все государства и народы мира были призваны пересмотреть отношение 

к своей социально-экономической политике, перенеся акцент с количественных на качественные 

параметры развития, и, учитывая сбалансированность отношений между человеком, обществом и 

природой, перейти к такому социально-экономическому устройству, которое не разрушало бы 

природные основы человеческого существования и сохраняло возможность дальнейшего 

поступательного и управляемого развития.        

Всем странам предлагалось также принять соответствующие национальные стратегии 

устойчивого развития. Хотя это предложение формально и было одобрено всеми 179 

государствами, принимавшими участие в конференции (а более 100 из них даже приняли такие 

стратегии), сама идея не нашла в последующем адекватного отражения в реальной политике 

большинства стран мира, в том числе и в промышленно развитых. Единственное в чем все-таки 

удалось достигнуть ясности и  определенных договоренностей, так это в том, что и на национальном 

уровне, и в мировом масштабе в целом необходимо двигаться по таким главным направлениям, как: 

сохранение нетронутых и восстановление деградировавших экосистем; рационализация всех форм 

потребления; экологизация производства; нормализация численности населения на уровне, 

совместимом с хозяйственной емкостью биосферы, и т. п. Решить поставленные задачи - значит 

реально обеспечить устойчивое развитие, которое хотя и остается дискуссионным понятием, многими 

специалистами характеризуется как «стратегия управляемого, поддерживаемого, регулируемого 

развития, не разрушающего окружающую природу, обеспечивающего непрерывный общественный 

прогресс»[2]. При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что такая стратегия не может 

быть реализована на традиционных общечеловеческих представлениях, ценностях и стереотипах 
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мышления, а требует принципиально иных мировоззренческих подходов, соответствующих не только 

современным реалиям, но и прогнозируемому на основе устойчивого развития будущему. 

    Таким образом, концепция устойчивого развития, если принять во внимание ее более чем 

десятилетнюю историю и оценивать по достигнутым результатам с позиции сегодняшнего дня, 

оказалась недостаточно эффективной и не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Но она не имеет 

пока альтернативы и коль скоро нет более или менее подходящей, конкурирующей идеи, то и 

поддерживать, и развивать концепцию устойчивого развития, конечно же, надо. У человечества, как и у 

отдельного человека, обязательно должна быть какая-то цель, перспектива, надежда на лучшее. 
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