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Аннотация: происходящие в мире глобальные изменения затрагивающие 

аспекты создания экономических, политических и военных альянсов не могут 

не учитывать существование государств и индивидов в общем экологическом 

пространстве. В настоящей статье рассмотрен вопрос выработки 

международным сообществом принципа устойчивого развития, как основы для 

развития государств и человеческого потенциала в согласии с природой.  
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Abstract: the global changes taking place in the world, which are facilitated, 

among other things, by the creation of economic, political and military alliances, 

cannot fail to take into account the existence of countries and people in a common 

ecological space. This article considers the issue of the development by the 

international community of the principle of sustainable development as a basis for the 

development of countries and human potential in harmony with nature. 
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Человечество существует множество сотен лет, однако только в XX веке 

усилия мирового сообщества были направлены на выработку подходов и 

концепций по охране окружающей среды от негативного влияния 

антропогенных факторов. Это вполне объяснимо, ведь именно XIX-XX века 

ознаменовали собой вторую промышленную революцию, и так называемую, 

цифровую революцию. Темп происходящих изменений и их влияние на 

окружающую среду, требовал от субъектов международного права совместных 

усилий для определения дальнейших направлений развития экономик стран в 

гармонии с природой, однако, мировые войны не позволили государствам 

заняться экологической повесткой в полном объеме.    

Первыми шагами на пути к общей экологической безопасности, 

безусловно, стало учреждение в 1945 г Организации Объединённых Наций 

(далее - ООН). Аккумулируя в себе подавляющее большинство государств 

мира, ООН была создана для поддержания и укрепления международного мира 

и безопасности,  а также развития сотрудничества между государствами. 

Основным направлением деятельности ООН на первом этапе её существования 

стало создание правил международной безопасности и недопущение войн. 

Однако уже в 1972 году состоялась конференция ООН по проблемам 

окружающей среды человека (Стокгольмская конференция) [1, c. 7]. Термин 

«устойчивое развитие» буквально на конференции не обсуждался, однако, 

международное сообщество фактически согласилось с концепцией, 

заключающейся в том, что развитие государств, в том числе экономический 

рост и окружающая среда, которые рассматривались как невзаимосвязанные 

сферы, могут и должны обсуждаться во взаимосвязи. Данная конференция 

стала первым международным форумом, на котором было заявлено  

о включении в программу действий на правительственном уровне мер для 

решения актуальных экологических проблем и вопросов охраны окружающей 

среды. Именно 1972 год следует считать началом эпохи глобального 

экологического сотрудничества. На Конференции было признано и 

зафиксировано права человека на свободу, равенство и адекватные условия 

жизни в окружающей среде. Одним из главных итогов конференции стало 

принятие Декларации Конференции ООН по проблемам окружающей человека 
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среды (Стокгольмская декларация). Стокгольмская декларация 1972 г. 

содержащая в себе 26 принципов, впервые определила вектор всеобщей заботы 

о природе планеты и позволила поднять вопросы окружающей среды на 

высший политический уровень обсуждения. Стоит отметить, что декларация 

являлась рекомендательным документом и не имела императивной 

юридической силы, однако Cтокгольмская декларация заложила основу для 

всего международного экологического права. Итогом Стокгольмской 

конференции также стало создание Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) [2], т.е. по сути органа Организации Объединенных Наций, которому 

поручено следить за состоянием окружающей среды, информировать 

политические круги о ходе научных исследований и активизировать 

международную экологическую деятельность. В настоящее время ЮНЕП 

является ведущим мировым органом в области охраны окружающей среды. 

Декларативные попытки урегулировать вопросы международной 

экологической безопасности не могли сдержать стремление государств  

к бурному экономическому росту. Тенденция абсолютного экономического 

роста без учета сопутствующего экологического ущерба являлась 

преобладающей. В середине 1980-х — начале 1990-х гг. в рамках структур 

ООН сформировались новые концептуальные подходы к развитию общества и 

экономики, в частности, две новые теории, оказавшие огромное влияние на 

обсуждение новых моделей: устойчивое развитие (sustainable development) и 

развитие человеческого потенциала (human development) [3, c. 5]. 

Впервые принцип устойчивого развития был официально введен  

в международный научный оборот в 1980 г. международной неправи-

тельственной организацией «Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов»  в глобальной экологической стратегии, подготовленной 

этой организацией в сотрудничестве с ООН и другими международными 

организациями, под названием «Всемирная стратегия охраны природы»  

с подзаголовком «Сохранение живых ресурсов на службе устойчивого 

развития» [4, c. 2]. 

При этом основы концепции устойчивого развития были заложены еще в 

работах Е.Р. Линдаля и Дж.Р. Хикса [5, c. 7]. К настоящему времени 

сформировано множество дефиниций термина «устойчивое развитие», однако 

наиболее распространенным и общепринятым является определение, 

предложенное в 1987 г. в докладе комиссии ООН под руководством 

Г.Х. Брундлантд: «Устойчивое развитие — это развитие, которое обеспечивает 
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нужды современного поколения, не подвергая угрозе жизненные потребности 

будущих поколений» [6, c. 137].  В задачи доклада международной комиссии по 

окружающей среде и развитию под руководством Г. Х. Брундлантд входило 

исследование многочисленных проблем, которые поднимались в предыдущие 

десятилетия, но ключевое внимание было уделено человеческой деятельности, 

которая оказывает серьезное негативное воздействие на планету. Одним из 

главных выводов рассматриваемого доклада стало суждение о том, что любые 

модели развития будут неустойчивыми, если их продолжать бесконтрольно. 

Главными работами, которые сформировали базу для рассматриваемого 

доклада, были «Тихая весна» Рэйчел Карсон (1962), «Трагедия общин» Гаррета 

Хардина (1968), «План выживания» журнала «Эколог» (1972) и «Пределы 

роста» Римского клуба (1972). 

В последующем сформированные постулаты концепции устойчивого 

развития легли в основу Конференции ООН  по окружающей среде и развитию, 

состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 году, также известной как «Саммит 

Земли». Указанная конференция ознаменовала собой первую международную 

попытку разработать конкретные планы действий и стратегию для перехода к 

более устойчивой модели развития.  В рассматриваемой конференции приняли 

участие более 100 глав государств и представителей 178 национальных 

правительств. Итогом «Саммита Земли» стали два основополагающих 

документа: 

- «Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию», 

провозгласившая обязательства государств по основным принципам 

достижения нашей цивилизацией устойчивого развития и безопасного 

будущего [7]; 

- «Повестка дня на XXI век», в соответствии с которой определено 

глобальное партнерство в интересах обеспечения устойчивого развития, а 

государствам было предложено разработать национальные планы действий по 

устойчивому развитию в социальной, экономической и экологической сферах 

[8]. Впервые было сформулировано три направления устойчивого развития, 

такие как экологическое (environmental), социальное (social) и управленческое 

(governance).   

Итоги конференции «Саммита Земли» не остались исключительно  

в декларативной форме, а продолжили свое развитие в национальных 

законодательствах стран и законодательстве межгосударственных союзов.  
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Согласно статьи «B» первоначальной редакции Договора о Европейском 

Союзе (подписан в г. Маастрихте 07.02.1992), союз ставил перед собой цели 

содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному 

прогрессу. В соответствии с п. 3 ст. 3 Договора о Европейском Союзе  

(в действующей редакции) союз старается обеспечить устойчивое развитие 

Европы на основе сбалансированного экономического роста и стабильности 

цен, наличие в высокой степени конкурентоспособной социальной рыночной 

экономики, стремящейся к полной занятости и социальному прогрессу, а также 

высокий уровень охраны и улучшения качества окружающей среды. Союз 

способствует научно-техническому прогрессу [9, с. 6].  

В Российской Федерации указом Президента РФ от 01.04.1996 № 440 

утверждена Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию, согласно преамбуле которой представляется необходимым и 

возможным осуществить в Российской Федерации последовательный переход  

к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение 

социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений людей [10, c. 3]. При этом  

в 2020 году в Конституцию Российской Федерации включена ст. 75.1, 

предусматривающая создание условий для устойчивого экономического роста 

страны. 

В Соединенных Штатах Америки в июне 1993 года был создан 

президентский совет по устойчивому развитию (PCSD) для консультирования 

президента по вопросам устойчивого развития и разработки «смелых, новых 

подходов для достижения экономических, экологических целей и целей 

справедливости» [11].  Функция PCSD заключалась в следующем: 

- Формировать политический консенсус, учитывающий различные 

интересы, которые затрагиваются разрабатываемой инновационной 

экономической, экологической и социальной стратегией; 

- Продемонстрировать реализацию политики, способствующей 

устойчивому развитию; 

- Распространить информацию об устойчивом развитии; 

- Оценить прогресс и сообщить о нем, рекомендуя механизмы 

отслеживания устойчивого развития на национальном, общественном и 

корпоративном уровне. 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО СЕГОДНЯ:  

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

73 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Результаты «Саммита Земли» также оказали влияние и на страны 

азиатского региона. На сессии Исполкома Госсовета КНР 25 марта 1994 г.  

в Китае принята концепция устойчивого развития «Повестка дня на XXI век  

в Китае», определившая цели и приоритетные направления устойчивого 

развития [12, c. 386]. Конкретные требования к стратегии устойчивого развития 

последовательно выдвигались на XV, XVI, XVII и XVIII съездах 

Коммунистической партии Китая. 

В настоящее время идеи устойчивого развития продолжают активно 

развиваться на международном уровне. Следует выделить принятие 

Декларации тысячелетия ООН [13], решения всемирного саммита по 

устойчивому развитию, прошедшего 26 августа — 4 сентября 2002 года, в г. 

Йоханнесбург. Однако четкое закрепление концепции устойчивого развития в 

системе координат развития мирового сообщества сложилось благодаря 

принятию следующих стратегических решений: 

- Резолюция 66/288, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, «Будущее, 

которого мы хотим» (2012) определила перспективы развития человечества  

в XXI веке на основе концепции устойчивого развития [14]; 

- Декларация от 25 сентября 2015, принятая Генеральной ассамблей ООН, 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» содержит в себе 17 глобальных целей устойчивого 

развития и 169 соответствующих задач, направленных в том числе на переход  

к зеленой энергетике, защите биоразнообразия,  меры по борьбе с изменением 

климата [15]. Данная декларация является по сути обобщающим проблемы 

документом и определяет цели устойчивого развития ООН на период  

2015–2030 гг. 

По результатам анализа становления концепции устойчивого развития 

можно сделать вывод, что мировое сообщество пока еще только приходит  

к частичному осознанию отсутствия «чужих» проблем и необходимости 

совместного межгосударственного преодоления вызовов, стоящих перед 

человечеством в области экологии. Выработанная отдельными теоретиками и 

поддержанная международным экологическим сообществом концепция 

устойчивого развития, в настоящее время стала одним из главных «трендов» на 

повестке дня международной арены.  
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