
«Стратегия, принципы и цели устойчивого 
развития»



� Устойчивое развитие (англ. sustainable 
development) — гармоничное (правильное, 
равномерное, сбалансированное) развитие — это 
процесс изменений, в котором эксплуатация 
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.

� Во многом речь идёт об обеспечении качества 
жизни людей.



� Начало — 1970-е
� Концепция устойчивого развития явилась логическим 
переходом от экологизации научных знаний и социально-
экономического развития, бурно начавшимся в 1970-е годы. 
Вопросам ограниченности природных ресурсов, а также 
загрязнения природной среды, которая является основой 
жизни, экономической и любой деятельности человека, в 
1970-е годы был посвящен ряд научных работ. 

История развития

Созданы международные неправительственные научных 
организаций по изучению глобальных процессов на Земле, такие 
как Международная федерация институтов перспективных 
исследований (ИФИАС), Римский клуб (с его знаменитым 
докладом «Пределы роста»), Международный институт системного 
анализа, а в СССР — Всесоюзный институт системных 
исследований.



� Проведение в 1972 
году в Стокгольме Конференции ООН по 
окружающей человека среде и 
создание Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) ознаменовало включение 
международного сообщества на 
государственном уровне в решение 
экологических проблем, которые стали 
сдерживать социально-экономическое 
развитие. Стала развиваться экологическая 
политика и дипломатия, право окружающей 
среды, появилась новая институциональная 
составляющая — министерства и ведомства 
по окружающей среде.

Конференция в Стокгольме



� В 80-х гг. человечество 
договорилось о мерах по 
предотвращению загрязнения: 
возникла концепция «безотходного 
производства», одним из 
практических шагов общества по 
снижению загрязнения стало 
подписание ряда договоренностей 
(Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие 
расстояния, Хельсинки, 1985 г., 
Базельская конвенция о контроле 
за трансграничной перевозке 
особо опасных отходов и их 
удалением, 1987 г. и др.). 

1980-е



� В 1987 г. Всемирная 
Комиссия по Окружающей 
Среде и Развитию, созданная 
за три года до этого по 
инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН и 
возглавляемая премьер-
министром Норвегии Гро 
Харлем Брундтланд, сделала 
устойчивое развитие темой 
своего доклада, 
озаглавленного «Наше 
будущее». 

«Наше будущее»



В основе деятельности Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию была положена новая триединая 
концепция устойчивого (эколого-социально-экономического) 
развития



� способствовали пониманию 
человечеством необходимости 
управления состоянием 
окружающей среды. Все более 
очевидным становится 
необходимость поиска новых 
путей и подходов к минимизации 
антропогенного воздействия. 
Основным из таких путей 
сокращения техногенного 
воздействия в развитых странах 
мира стало развитие 
экологически эффективного 
бизнеса и экологического 
менеджмента. 

90-е гг



Понятие потребностей

• в том числе 
приоритетных 
(необходимых для 
существования 
беднейших слоев 
населения)  

Понятие ограничений

• накладываемых на 
способность 
окружающей среды 
удовлетворять 
нынешние и будущие 
потребности 
человечества. 

Устойчивое развитие включает в два 
ключевых понятия 



� 1.Человечество действительно способно придать 
развитию устойчивый и долговременный характер 

� 2.Имеющиеся ограничения в области эксплуатации 
природных ресурсов относительны 

� 3.Необходимо удовлетворить элементарные потребности 
всех людей и всем предоставить возможность 
реализовывать свои надежды на более благополучную 
жизнь 

� 4.согласовать образ жизни тех, кто располагает большими 
средствами  с экологическими возможностями планеты 

� 5.Размеры и темпы роста населения должны быть 
согласованы с меняющимся производительным 
потенциалом глобальной экосистемы Земли 

Концепция устойчивого развития основывается на 
пяти основных принципах. 



� развитие, при котором благополучие людей 
обеспечивается сохранением источников 
сырья и окружающей.

Экологически устойчивое развитие



� предполагает отказ от экстенсивного экономического роста, 
базировавшегося на представлении о неисчерпаемости 
природных ресурсов и неограниченности возможностей 
природной среды к самовосстановлению по принципу 
«максимального эффекта с минимальными затратами»

Стратегия устойчивого эколого-
экономического развития



всемирную рационализацию производства; 

его комплексность; 

минимизацию отходов; 

ликвидацию потерь; 

широкое применение вторичного сырья; 

Экономное, хозяйственное 
использование природных 
ресурсов включает: 



� Основным из путей решения 
экологических проблем в 
промышленно развитых странах 
стало развитие экологического 
менеджмента 

� Система экологического 
менеджмента - это часть общей 
системы менеджмента, 
включающей организационную 
структуру, планирование, 
распределение ответственности, 
практическую деятельность, 
процедуры, процессы и ресурсы, 
необходимые для разработки, 
внедрения, достижения целей 
экологической политики

Решение экологических проблем



Основными причинами составления 
экологических отчетов являются: 

� давление со стороны потребителей и 
общественности; 

� требования акционеров, инвестиционных 
Фондов, ведущих корпораций; 

� новые отраслевые стандарты; 
� демонстрация действий компании в 
выполнении принятых обязательств; 

� фокусирование деятельности по охране 
окружающей среды внутри компании. 

Экологическая отчётность



� Согласование факторов устойчивого развития и их перевод на язык конкретных 
мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития — задача 
огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития должны 
рассматриваться сбалансировано. Важны также и механизмы взаимодействия этих 
трех концепций. Экономический и социальный элементы, взаимодействуя друг с 
другом, порождают такие новые задачи, как достижение справедливости внутри 
одного поколения (например, в отношении распределения доходов) и оказание 
целенаправленной помощи бедным слоям населения. Механизм взаимодействия 
экономического и экологического элементов породил новые идеи относительно 
стоимостной оценки и интернализации (учета в экономической отчетности 
предприятий) внешних воздействий на окружающую среду. Наконец, связь 
социального и экологического элементов вызывает интерес к таким вопросам как 
внутрипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав будущих 
поколений, и участия населения в процессе принятия решений.

Заключение


