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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ    
Аннотаеия. Цель работы. Целий статии является сравнителиный анализ теоретиже-
ских конеепеий устойживого развития. Методология работы. В основе методологии ис-
следования выступает эволйеионный метод. Результаты. Представители классижеской 
зколы Т. Р. Малитус являлся первым исследователем, в работах которого огранижения 
природного характера рассматривалиси как один из главных факторов экономижеского 
развития. Резулитатом открытия основоположником американской зколы маржини-
лизма Дж. Б. Кларком правила убывания пределиной производителиности стало вклйже-
ние в теоретижеские парадигмы, описывайщие отнозения между желовеком и природой, 
компонентов наужно-технижеского прогресса. Нажало активного развития исследования 
экономики окружайщего пространства фиксировалоси в нажале семидесятых годов XX 
столетия, жто стало реакеией на ухудзение состояния окружайщей среды желовека и 
реализаеий в практижескуй плоскости конеепеий неограниженного роста экономики. По 
мнений А. С. Пигу, все вопросы нейтрализаеии загрязнения окружайщего пространства 
будут резены жерез разработку «правилиных» налогов и платежей, связанных с загряз-
нением. Д. Медоуз в работе «Пределы роста» призел к мысли о важности экологиже-
ского ужета для развития проеессов, происходящих на назей планете, и неизбежности 
катастрофы глобалиного масзтаба при сохранении тенденеий применения ресурсов окру-
жайщей среды. Выводы. Таким образом, еентралиным звеном конеепеии устойживого 
развития является экологизаеия всех сфер хозяйственной деятелиности желовека. В 
этой связи для разработки конеепеии экологизаеии экономижеского развития требуется 
существенное изменение приоритетов и еелей как для всей экономики в еелом, так и 
для ее отделиных секторов и видов деятелиности. Возникла необходимости выработки 
таких принеипов и подходов к реформирований, которые позволили бы обеспежити дина-
мижный рост макроэкономижеских показателей, повысити жизненный уровени населения 
и его соеиалинуй защиту, а также сохранити природнуй среду. 
Клюжевые слова: устойживое развитие, экономижеский рост, экономижеское развитие, 
экологижеское развитие.  
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SOME ASPECTS OF THE EVOLUTION OF THE CONCEPT 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the article is a comparative analysis of 
theoretical concepts of sustainable development. Methodology of work. The research methodolo-
gy is based on the evolutionary method. Results. A representative of the classical school, T. R. 
Malthus, was the first researcher in whose works natural restrictions were considered as one of 
the main factors of economic development. The result of the discovery of the founder of the 
American school of marginalism, J. B. Clark's rule of decreasing marginal productivity was the 
inclusion of components of scientific and technological progress in theoretical paradigms describing 
the relationship between man and nature. The beginning of active development of the study of the 
economy of the surrounding space was recorded in the early seventies of the XX century, which 
was a reaction to the deterioration of the human environment and the implementation of the con-
cepts of unlimited economic growth in the practical plane. According to A. S. D. meadows in his 
work" Limits of growth " came to the idea of the importance of environmental accounting for the 
development of processes occurring on our planet, and the inevitability of a global catastrophe 
while maintaining trends in the use of environmental resources. Conclusions. Thus, the Central 
element of the concept of sustainable development is the greening of all spheres of human eco-
nomic activity. In this regard, the development of the concept of greening economic development 
requires a significant change in priorities and goals for the entire economy as a whole, as well as 
for its individual sectors and activities. There was a need to develop such principles and ap-
proaches to reform that would ensure the dynamic growth of macroeconomic indicators, improve 
the standard of living of the population and its social protection, as well as preserve the natural 
environment. 
Keywords: sustainable development, economic growth, economic development, environmental 
development. 

 

Введение. Общеизвестным фактом является то, что современное развитие государств и 

территорий в экономическом аспекте сопровождается ростом антропогенного влияния на 

окружающее пространство. При этом в результате происходящих в настоящее время процес-

сов глобализации мировой экономики, усиления сотрудничества в международном формате, 

развития НТП, внедрения инновационных технологий обостряются противоречия между эко-

логическими и экономическими интересами. Таким образом, чрезвычайную важность и акту-

альность приобретает проблема устойчивого развития территорий, которая выходит на первое 

место, особенно в условиях преодоления негативных последствий глобального экономическо-

го кризиса. Необходимо учитывать, что в рамках устойчивого развития одновременно реша-

ются разноплановые и во многом противоречивые проблемы роста экономики при условии 

сохранения качества среды обитания, которое оценивается прежде всего с экологической и 

социальной позиций.  

Методы исследования. Как показывает анализ эволюции взглядов на соотношение между 

экономическим и экологическим элементами человеческого развития, именно представитель 
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классической школы Т. Р. Мальтус являлся первым исследователем, в работах которого огра-

ничения природного характера рассматривались как один из главных факторов экономическо-

го развития. В частности, по предположению Мальтуса, в связи с отсутствием препятствий 

население начинает расти в геометрической прогрессии, а предметы потребления произво-

диться в арифметической, что, в свою очередь, чревато кризисом перенаселения и социаль-

ным и экологическим кризисами. Он первым поднял проблему необходимости ограничения 

роста экономической системы в связи с тем, что человечество, подобно другим биологиче-

ским видам, характеризуется способностью увеличения собственной популяции, рост которой 

обязательно столкнется с проблемами ограниченности ресурсов для удовлетворения нужд: 

недостатка плодородного грунта, снижения доходов, нехватки пищи, повышения смертности 

от болезней. Следствием данных предположений явились выводы, описанные Мальтусом в 

книге «Опыт о законе народонаселения». По мнению Мальтуса, разрешение указанных проти-

воречий заключается в плоскости поиска состояния равновесия экономики [24].  

Неоклассическая школа также акцентирует внимание на роли распределения ограниченных 

ресурсов между различными экономическими агентами, которые конкурируют между собой. 

По словам основателей данной школы У. Джевонса, Л. Вальраса и К. Менгера, определение 

экономической стоимости блага производится посредством менового курса или цены в соот-

ветствии с полезностью последней товарной единицы, поступившей на рынок, либо предель-

ных издержек – расходов на производство каждой дополнительной товарной единицы, а не 

усредненных трудовых издержек, как в классической школе. После этого маржинальный ана-

лиз был использован к поведению организаций и потребителей. Поведение отдельной органи-

зации, которая максимизирует собственную прибыль, и отдельного потребителя, который 

максимизирует собственную полезность от потребления благ, находилось в центре так назы-

ваемой неоклассической теории. С определенными упрощениями можно отметить, что кон-

цепция развития экономики классического типа была заменена теорией общего равновесия в 

структуре экономики. С позиции формирования экологически обусловленных векторов эконо-

мической теории чрезвычайно важную роль играет решение неоклассиками определенных 

теоретических вопросов, которые подготовили основание для эффективного природопользо-

вания в будущем [17]. 

Результатом открытия основоположником американской школы маржинилизма Дж. 

Б. Кларком правила убывания предельной производительности стало включение в теоретиче-

ские парадигмы, описывающие отношения между человеком и природой, компонентов НТП. 

В частности, прирост населения определяется Дж. Б. Кларком в качестве одного их пяти типов 

факторов, которые приводят к дестабилизации экономики [11].  

Еще в 1924 году представитель Кембриджской школы А. С. Пигу сделал предположение об 

обязанности государства относительно исправления несовершенств рыночного механизма: к 

примеру, оно должно бороться с чрезмерным взвинчиванием цен монополиями через исполь-

зование налоговых рычагов, субсидий, кредитных механизмов и других экономических ин-

струментов. Следует отметить, что данная проблема прибыльного перераспределения для до-

стижения справедливости в социальной сфере задолго до исследования ее А. С. Пигу была 

исследована К. Марксом и его последователями, однако в теории последнего предлагались 

отнюдь не экономические способы разрешения данной проблемы.  

Нарастание монополистических тенденций в начале XX столетия привело к возникнове-

нию нового направления экономической теории, которое получило название институциона-

лизма, рассматривающегося в качестве альтернативы неоклассицизму. Предпосылки рацио-

нального природопользования формировались при способствовании именно представителей 

институционализма. В частности, американский экономист Д. К. Гэлбрейт, представитель ста-

рого институционального направления, выражал мнение относительно того, что в результате 

осложнения и расширения производства развивается планирование на долгосрочной основе. 

Крупные корпорации, производящие сложную технику, все чаще определяют изменения в со-

временной рыночной экономике. Только четкое долгосрочное планирование работы может 

привести к заключению контрактов на поставки сырьевых материалов и компонентов в свое-

временном формате, благодаря чему компания будет функционировать и развиваться. Данным 

подходом была заложена методологическая основа экологического планирования, основанно-
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го, в свою очередь, на создании прогнозов и программ развития социально-экономических 

аспектов [10]. 

В 1937 году американским экономистом и лауреатом Нобелевской премии по экономики 

Р. Коуз было выявлено, что для определения создания модели оптимального сочетания цен-

трализованных и рыночных регуляторных механизмов используется граница, в которой расхо-

ды на рыночную координацию равняются затратам, связанным с централизованным управле-

нием. До данной границы централизацию можно определять в качестве выгодной, свыше нее 

механизм рынка должен саморегулироваться. Как предполагается, трансакционные издержки, 

т. е. расходы, связанные с участием в рыночных сделках, превышают затраты на управление 

прямой директивой. Р. Коуз определял, что четкое определение прав собственности и незна-

чительность трансакционных издержек требует использования рыночных инструментов, по-

скольку заинтересованные лица могут прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях [8].  

В качестве представителей государственного регулирования выступают Д. М. Кейнс и 

В. Ойкен, в чем заключается отличие от государственного невмешательства в идеях институ-

ционалистов. Единственное общее их положение состоит в поиске золотой середины между 

вмешательством государства и механизмом рынка, посредством которой без нарушения регу-

ляторной рыночной функции было бы обеспечено решение проблем социально-

экономического характера. В существенной мере данный поиск в сфере решения проблем эко-

логических вопросов продолжили их последователи.  

Начало активного развития исследования экономики окружающего пространства фиксиро-

валось в начале семидесятых годов XX столетия, что стало реакцией на ухудшение состояния 

окружающей среды человека и реализацию в практическую плоскость концепций неограни-

ченного роста экономики. Как оказалось, рост доходов на душу населения и рост самого насе-

ления не может характеризоваться бесконечностью с ограниченными природными ресурсами. 

Многие вопросы теории, относящиеся к проблеме внешних эффектов, при этом рассматрива-

лись исследователями еще в тридцатых годах прошлого столетия. К примеру, по мнению А. 

С. Пигу, все вопросы нейтрализации загрязнения окружающего пространства будут решены 

через разработку «правильных» налогов и платежей, связанных с загрязнением. Однако, как 

оказалось, выполнить это не так просто. Было зафиксировано возникновение трансграничных, 

региональных и глобальных экологических проблем. Основная причина проблем, связанных с 

экологией, определялась в качестве неспособности рыночного механизма в ее имеющейся 

структуре эффективного распределения собственных экологических ресурсов, то есть предо-

ставления правильной денежной оценки их деструктивному применению [18]. 

Этот же период времени характеризовался началом развития методов регулирования эко-

номических отношений в сфере природопользования на государственном уровне, в рамках 

которого формировались механизмы методов непосредственного регулирования, к примеру, 

разрабатывались и внедрялись экономические стандарты, запреты и так далее и использова-

лись субсидии, налоги, кредитные системы и иные инструменты.  

В 1972 году был продолжен анализ Т. Р. Мальтуса, после опубликования Д. Медоузом ра-

боты «Пределы роста», представленной в форме отчета Римскому клубу и ставшей классиче-

ской концепцией развития мирового сообщества. В процессе проведения исследования 

Д. Медоуза использовались пять глобальных тенденций мировой динамики, определяющиеся 

ускорением индустриализации, быстрым ростом населения, ростом голода, истощением ре-

сурсов, которые не имеют свойство возобновления, ухудшением состояния окружающего про-

странства. В итоге данные исследования привели к мысли о важности экологического учета 

для развития процессов, происходящих на нашей планете, и неизбежности катастрофы гло-

бального масштаба при сохранении тенденций применения ресурсов окружающей среды [19]. 

Принцип, ставший основанием для следующей работы Д. Медоуза, определялся 

«существованием предела для роста и отсутствием его для развития». Выход данной работы 

привел к радикальному изменению качественных показателей человеческого развития. Вместо 

акцентирования внимания на росте в качестве количественного фактора во главу угла было 

поставлено развитие как фактор качества. При этом Д. Медоуз определяет пределы роста в 

качестве границ интенсивности потоков, а именно пределы источников для пополнения ре-

сурсного потока и пределы стоков к поглощению отходов. Выход за пределы или переполне-
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ние представляет собой нарушение стабильности данного соотношения в связи с превышени-

ем потенциальной емкости окружающего пространства.  

Считается, что появление предпосылок создания концептуальных особенностей развития в 

устойчивом формате связано со Стокгольмской конференцией ООН относительно проблем 

окружающей человека природы 1972 года, привлекшей внимание к вопросам охраны окружа-

ющего пространства. Само понятие «устойчивое развитие» было впервые введено в публици-

стический и научный обиход в 1980 году докладом «Всемирная стратегия охраны природы», 

подготовку которого осуществил Международный союз охраны природы и природных ресур-

сов (МСОП).  

Как говорится в докладе, для устойчивости развития необходимо учитывать как его эконо-

мические аспекты, так и факторы социального и экологического характера. В этом фиксирует-

ся возникновение триады, составленной экономикой, экологией и социальной сферой. Опре-

деление развития в данном докладе произведено в качестве модификации биосферы и приме-

нения человеческих, финансовых, возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, 

с помощью которых можно удовлетворять людские потребности и улучшать «качество жиз-

ни». Как отмечается в докладе, сохранение природной среды является управлением примене-

ния человеком ресурсов биосферы, приносящим устойчивость прибыли нынешнему поколе-

нию, без подвергания при этом сомнению потенциальных возможностей удовлетворения нужд 

будущих поколений [21]. Основной недостаток данной стратегии связывают с ее акцентом на 

интересах будущих поколений, наряду с тем как постановка проблемы устойчивости развития 

государства для РФ представляет собой безотлагательную проблему выживания в сегодняш-

ней повестке дня [12].  

Рис. 1. Концепция устойчивого развития. 

 

Публикация доклада «Наше общее будущее» Комиссией ООН по окружающей среде и раз-

витию («комиссией Брундтланд») в 1987 году стала следующим этапом акцентирования вни-

мания к проблематике устойчивого развития. В основу решений, которые были приняты на 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, были 

положены выводы комиссии. Устойчивое развитие в документах конференции определяется в 

качестве позволяющего на долговременной основе обеспечить стабильность развития эконо-

мики, которое не приводит к деградации природной среды, благодаря чему гарантируется удо-

влетворение нужд как настоящего, так и будущих поколений [17]. Двадцать семь принципов, 

определяющихся в тексте Декларации по окружающей среде и развитию, включают формули-

ровку различных аспектов содержания устойчивого развития и параллельно обозначают про-

блемы глобального масштаба, с которыми столкнулись представители человечества и которые 

были осознаны учеными.  

К началу девяностых годов прошлого столетия относится появление экологической эконо-
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мики, являющейся трансдисциплинарной сферой знаний, в рамках которой изучаются взаимо-

связи между экономическими и экологическими системами в их наиболее широком смысло-

вом значении. Американские исследователи Р. Костанза и Г. Дейли, а также исследователь из 

Швеции А. М. Янссон были у истоков составления экологической экономики в качестве 

науки. Данная сфера знания является синтезом традиционной неоклассической экономики и 

экономики ресурсов в сочетании с оценкой воздействия экономической работы в сфере окру-

жающего пространства, с одной стороны, и экономики окружающего пространства с оценкой 

воздействия экономической деятельности в сфере окружающего пространства и традиционной 

экологией, с другой стороны. Определение людей-потребителей производится в качестве од-

ного из важнейших элементов интегрированного эколого-экономического механизма, а не в 

качестве доминирующей и центральной силы [17]. Следует подчеркнуть, что для рассмотре-

ния хозяйственной системы в экологической экономике используется понятие подсистемы, 

являющейся составляющей более крупной экосистемы, в рамках которой предоставляются 

определенные услуги.  

В результате последующего развития экономической мысли в девяностых годах сформиро-

валась новая дисциплина – экономика устойчивого развития. Формирование целей такого раз-

вития привело к переосмыслению научных работ, относящихся к обоснованию оптимальной 

экологической нагрузки структур производства на экосистемы, соответствующей мощности 

или пропускной способности последних.  

Конечно же, одно из определяющих значений в формировании современных концептуаль-

ных особенностей устойчивого развития имеет научное наследие ученого с мировой популяр-

ностью В. Н. Вернадского. В частности, он является автором идеи о геологическом значении 

живой материи и деятельности человека в земной эволюции в связи с увеличением активной 

энергии, которая хранится в биосфере. Задача формирования устойчивого развития и челове-

ческой ответственности за перестройку биосферы в интересах свободномыслящего человече-

ства в целом была сформулирована Вернадским в концепции ноосферного развития [6]. 

Основное условие обеспечения ноосферного развития, сформулированное ученым, до сих 

пор полностью не принято современным научным сообществом, а состоит оно в обеспечении 

автотрафного свойства человечества. Это приводит к человеческой способности самостоя-

тельного произведения всех необходимых для него ресурсов, синтезу органических веществ 

из неорганических соединений посредством использования солнечной энергии или энергии 

химических реакций [7]. 

Кроме того, можно обратить внимание на появившиеся в семидесятых годах труды Говар-

да и Элизабет Одум по вопросам энергетической концепции разрешения противоречий эколо-

гического характера, которые получили широкую известность. В своих работах они оценива-

ют экономическую сущность энергетических процессов, принципы развития, влияние и роль 

энергии на человеческую жизнь, состояние окружающего пространства. В новом труде 

Г. Одума «Экологический учет: энергия и принятие решений в области окружающей среды», 

публикация которого вышла в 1996 году, была исследована новая характеристика: энергия, 

воплощенная в товарах промышленной сферы, он осуществляет анализ трансформационных 

процессов в экосистемах [3, 4]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время страны ОЭСР приняли концепцию оценки 

экономической эффективности на основе экологического отпечатка, понимаемого в качестве 

площади земли, позволяющей получить природные ресурсы, производства продукции и захо-

ронения продуктов жизнедеятельности человека, выраженном в среднестатистическом значе-

нии. 

Американский экономист и политик Линдон Х. Ла Руш выделялся в числе наиболее ориги-

нальных академических экономистов т. н. физической экономики. На основании активного 

использования показателя, схожего с экономическим отпечатком, – количества людей на кв. 

км, имеющих возможность обеспечивать себя необходимым питанием собственным трудом, 

и, самое основное, на основании проведения анализа его динамики с течением времени и про-

ведения сравнительного анализа разнообразных систем социальной и технологической обла-

сти, Линдон Х. Ла Руш приходит к заключениям, идущим в резком контрасте с идеями сто-

ронников устойчивого развития и ограничения НТП.  
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Нельзя не вспомнить в данном контексте и о российской ученом-энциклопедисте эпохи 

Советского Союза Н. Ф. Реймерсе. Особенная программа для человечества заключается в эта-

пах изменения отношений между экономическими и экологическими целями, которые были 

сформулированы и состояли из звеньев: экономических целей без экологических ограничений 

– экономических целей с экологическими ограничениями – экологических целей без экономи-

ческих ограничений. 

Экологизация всех отраслей хозяйственной человеческой деятельности является основным 

звеном концептуальных особенностей устойчивого развития. В связи с этим создание концеп-

ции экологизации развития экономики требует значительного изменения приоритетов и целей 

не только для всей экономической сферы в целом, но также и для ее отдельных видов деятель-

ности и секторов. Было зафиксировано возникновение необходимости выработки определен-

ных принципов и подходов к реформированию, обеспечивающих динамичный рост показате-

лей макроэкономики, повышающих уровень жизни населения и его защиту в социальном ас-

пекте, а также сохраняющих окружающую среду [8]. И на самом деле важными критериями 

эффективности общественного производства в целом, а также темпов роста экономики, уров-

ня благосостояния и качества жизни населения являются рациональность и бережность ис-

пользования природных ресурсов в качестве естественной основы экономического развития.  

Результаты и выводы. Итак, можно прийти к заключению относительно того, что концеп-

ция устойчивого развития имеет методологическую форму, с помощью которой описывается 

трансформация социально-экономического механизма. Она является холистически ориентиро-

ванной и признает органичность общественного и природного развития, которое исходит из 

определения мира в качестве чего-то живого органического целого. При этом авторы считают, 

что устойчивое развитие определяется в качестве развития, не только удовлетворяющего со-

временные потребности, но также и не ставящего под угрозу способность удовлетворения бу-

дущими поколениями своих собственных потребностей.  

Исследования эволюции взглядов на значение факторов экологического характера в эконо-

мической жизни являются свидетельством факта признания человечеством экологического 

элемента развития экономики страны и территорий и осознанием того, насколько катастрофи-

чен сложившийся техногенный тип развития. В качестве ключевого мотива для создания кон-

цептуальных особенностей развития экономики с учетом экологического фактора при этом 

выступает неспособность имеющихся концепций роста экономики решить проблемы природ-

ного загрязнения и деградации.  
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