
278 

УДК 332.1 

М.Б. Рябинин, Н.М. Гиделия, И.Б. Королёва 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Большинство государств приняло концепцию устойчивого развития с целью 

решения глобальных проблем. Развитие общества и различные барьеры значи-

тельно повлияли на реализацию данной концепции. В статье рассматриваются 

суть концепции, ее составляющие, текущие результаты реализации концепции 

устойчивого развития, а также причины и ограничения, препятствующие выпол-

нению целей устойчивого развития на мировом уровне и в России. 
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Most states have adopted the concept of sustainable development in order to solve 

a global problems. The development of society and various problems significantly in-

fluenced the implementation of this concept. The article discusses the main essence of 

the concept, its components, the current results of the concept of sustainable develop-

ment, its implementation, as well as its problems, the reasons for the non-fulfillment of 

some points at the global level, as well as on the scale of our country. 
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На сегодняшний день устойчивому развитию посвящено немало публика-

ций, что подтверждает актуальность данного направления исследования. Свой 

вклад в рассмотрение этого вопроса внесли работы таких авторов, как В.В. Тро-

фимова, А. Калинин, Б.Е. Большаков и др. [1–7]. Большинство исследователей от-

носятся скептически к указанной концепции. Многие труды сводятся к изучению 

устойчивого развития без детального исследования проблем, препятствующих 

успешной ее реализации. Так, А.Н. Пасенов [2] в своей работе отмечает, что не-

смотря на то, что концепция устойчивого развития была принята в далеком 

1992 г., из-за ряда причин цели устойчивого развития до сих пор не были достиг-

нуты. Большое количество проблем, препятствующих реализации концепции 

устойчивого развития, подтверждает актуальность изучения это темы. Данное ис-

следование предполагает систематизацию проблем и трудностей, связанных с ре-

ализацией концепции устойчивого развития как на мировом уровне, так и в мас-

штабах нашей страны, а также меры по их решению.  
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Целью исследования является рассмотрение концепции устойчивого разви-

тия, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе реализации дан-

ной концепции как в России, так и на мировом уровне и изучение способов их 

преодоления. Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: рассмотреть суть концепции и её составляющие, текущие результаты реа-

лизации концепции устойчивого развития, причины и ограничения, препятствую-

щие реализации целей устойчивого развития на мировом уровне и в России, а 

также инструменты их преодоления. 

Исследование проводилось с использованием общенаучных методов стати-

стического, сравнительного и структурного анализа нормативно-правовой базы, 

статистических и практически данных, их синтеза и систематизации, а также ме-

тодов абстрактно-логического исследования. 

Концепция устойчивого развития объединяет в себе три составляющих: эко-

номическую, социальную и экологическую, при этом все три элемента должны 

рассматриваться сбалансированно, обеспечивая единство. 

Экономический аспект основан на теории максимального совокупного до-

хода Хикса-Линдаля, идея которой подразумевает применение экологичных, при-

родосберегающих и ресурсосберегающих технологий для создания экологически 

приемлемой продукции [3]. 

Социальный аспект устойчивого развития направлен на человека и обес-

печивает сохранение социально-культурной стабильности и сокращение числа 

разрушительных конфликтов между людьми. Ключевым моментом является 

справедливое распределение ресурсов, так как без него невозможно устойчивое 

развитие.  

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать 

сохранность ресурсов, их целостность и самовосстановление. 

На сегодняшний день в рамках ООН определены 17 целей устойчивого раз-

вития (ЦУР): начиная от ликвидации нищеты и заканчивая равным доступом к 

системе правосудия. Намеченные цели 193 государства обязались достичь к 

2030 г. Однако уже сейчас можно говорить о серьезном невыполнении намечен-

ного, поскольку действующие меры недостаточно эффективны. За более чем 20 

лет не было выработано единой модели экономики, системы экологического вос-

становления и социальной политики. Глобальные проблемы лишь усугубились. 

Самые крупные из них — это проблемы демографии, бедности и экологии.  

Долгое время реализация целей устойчивого развития почти не сдвигалась 

с мертвой точки, так как изначально участниками концепции выступали неком-

мерческие организации и международные институты, а также небольшая часть 

бизнеса в лице крупнейших корпорации. Ситуация изменилась лишь в 2012 г., ко-

гда на форуме Рио+20 в рамках конференции ООН участники приняли на себя 

несколько сотен обязательств, в результате круг лиц, вовлеченных в устойчивое 

развитие, стал расширяться за счет крупного, малого, а также среднего бизнеса. 

Это впоследствии позволило увеличить финансирование, а также привело к боль-

шому разнообразию моделей устойчивого развития.  

Первый российский обзор достижений Целей устойчивого развития был 

представлен в июне 2020 г. на форуме ООН министром экономического развития 
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Максимом Решетниковым. Отчет включал в себя все возможные действия властей 

страны по достижению хотя бы одной из 17 целей. Данный отчет показал, что де-

ятельность имеет ряд недостатков, как на международном уровне, так и в рамках 

нашей страны. 

Еще до выступления М. Решетникова в ООН, содержание отчета о реализа-

ции ЦУР в России, представленного Счетной палатой, подтвердило опасение ав-

торитетного научного журнала Nature: лишь 8 из 17 целей соотнесены с нацио-

нальными целями, утвержденными в указе президента в 2018 г. На основе содер-

жания данного отчёта Счетная палата пришла к выводу, что в России отсутствует 

национальный план достижения ЦУР и никто не занимался его разработкой. А 

успехи в 8 целях были достигнуты в результате действовавших до 2015 г. приня-

тых внутрироссийских программ или проектов. Не удалось обнаружить, что-то 

принятое именно для реализации ЦУР и внедрения данной концепции. Концепция 

не послужила толчком для разработки новых программ. Российская социально-

экономическая политика достаточно условно была соотнесена с этими целями. 

Еще до начала пандемии коронавируса журнал Nature усомнился в реали-

стичности достижений ЦУР к 2030 г. По мнению группы Верхнего уровня, при 

Генеральном секретаре ООН при реализации концепции устойчивого развития 

страны сталкиваются с рядом проблем. Основной проблемой является то, что 

устойчивое развитие — это общепринятая, но не обязательная концепция. Суще-

ствует множество и других проблем в ее реализации, основными из которых яв-

ляются следующие [4]: 

1. Нехватка финансирования: каждый год из планируемых 7 трлн долл. не 

хватает более 2,5 трлн на реализацию планов. К наиболее затратным частям отно-

сятся следующие: доступ к качественному образованию и питанию населения, 

улучшение качества жизни во многих странах. Пандемия и последствия, вызван-

ные ею, наиболее сильно тормозят планы, а зачастую и снижают уже достигнутые 

результаты. 

2. Мировой финансовый рынок также значительно влияет на достижение 

результатов ЦУР. На мировых рынках размещено более 25 трлн долл., но совер-

шенно нет доказательств того, что эти деньги работают на достижение целей 

устойчивого развития. Данным вопросом занималась группа экспертов Всемир-

ного совета предпринимателей за устойчивое развитие (WBCSD), данные изуче-

ния которой опубликованы в книге «Финансирование перемен», вышедшей в со-

единенных штатах в 1996 г. В результате исследования эксперты показали, что 

общество вынуждено принимать решения, основанные на очень малом количе-

стве информации, и зачастую данной информации не хватает для объективных 

решений. Это обусловлено отсутствием надлежащей технологии по измерении ре-

зультатов целей устойчивого развития. 

3. Неподготовленное сознание людей. Так, ценностные приоритеты многих 

людей не соответствуют концепции устойчивого развития. Природа рассматрива-

ется не как то, от чего мы очень сильно зависим, а как средство достижения лич-

ных экономических целей, при этом человек даже не задумывается о плачевных 

последствиях, которые он может нанести природе и окружающему миру. 
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4. Технологическое несовершенство как самой концепции, так и понятия 

«устойчивое развитие». Словосочетание «устойчивое развитие» включает в себя 

по сути два несовместимых понятия «устойчивость» и «развитие». Несовмести-

мость заключается в том, что сама по себе устойчивость, противоречит развитию, 

так как развитие подразумевает изменения. Также представления об устойчивом 

развитии могут отличаться у разных стран, а именно, страны могут уделять разное 

внимание различным аспектам устойчивого развития, делая больший акцент на 

экономическую, социальную и экологическую составляющую, либо вовсе не уде-

лять внимания одной из них, забывая о единстве составляющих концепции. Все 

это приводит к проблемам при выборе траектории развития и несогласованности. 

Отсутствие достаточного научного осмысления понятия «устойчивое разви-

тие» — главная причина стратегических ошибок. 

5. Близорукость политики. Проблема заключается в том, что политики наце-

ливают свои решения не на долгосрочную, а на краткосрочную перспективу. Так, 

автор книги «Пределы роста» Деннис Медоуз и его коллеги в своей первой книге 

выразили следующее мнение по поводу реализации концепции устойчивого разви-

тия: «Чем дальше, тем болезненнее будут идти эти изменения, и тем меньше шан-

сов будет оставаться на конечный успех». А в 2006 г. вышла третья книга Д. Медо-

уза и его соавторов — «Пределы роста: 30 лет спустя», где они пишу, что в 1972 г. 

отводилось 50 лет на смену курса, теперь же времени остается все меньше, необхо-

димо предпринимать незамедлительные действия, нет времени на раскачку, а по-

литики в свою очередь, как говориться в книге: Все еще пытаются идти проторен-

ной дорогой» [5]. Однако мнения авторов вовремя не были услышаны. Поэтому 

десять лет спустя после издания последней книги Д. Медоуз уже предлагает забыть 

о том, что можно спасти мир. Он уверен, что у мировой системы не осталось вре-

мени для перехода к устойчивому развитию. Этот шанс был упущен еще  

в 1980-х гг., а сейчас мировая система находится далеко за пределами роста [6]. 

Также существует ряд проблем, связанных с недостаточностью теоретиче-

ских знаний, связанных с экономикой будущего. На это влияет ряд субъективные 

и объективных факторов, представлены ниже в рис. 1. 

Перечисленные проблемы характерны для всех стран мира. Что же касается 

России, то основные проблемы представлены ниже на рис. 2. Данные проблемы 

встают перед транснациональными компаниями и мешают успешной реализации 

концепции устойчивого развития. 

Условия пандемии коронавирусной инфекции еще более осложнили реали-

зацию концепции устойчивого развития. Основные агенты устойчивого разви-

тия — государство и международные организации — не так оперативно адапти-

ровались к возникшим проблемам. Цель — обеспечение здоровья и безопасности 

людей — провалена, системы здравоохранения оказались не готовы к условиям 

пандемии, репутация государственных структур сильно упала в связи с разрознен-

ными заявлениями и действиями.  

В то же время вовлечение в реализацию концепции частного бизнеса оказа-

лась сильно стороной в России. Именно бизнес взял на себя инициативу в осу-

ществлении антиковидных мер, особенно на начальном этапе пандемии. Оператив-

ность и масштабы работы, развернутой на крупных предприятиях, по обеспечению 
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безопасности сотрудников были беспрецедентны, как и объемы прямой организа-

ционной и финансовой помощи, которую компании оказывали на местах. По гру-

бым оценкам, российский бизнес потратил на весенне-летнюю антикризисную кам-

панию не меньше 60 млрд р.  
 

 

Рис. 1. Факторы, связанные с недостаточностью знаний  

об экономике будущего [2] 
 

 

 

Рис. 2. Барьеры, характерные для российской бизнес-среды [7] 
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Таким образом, коронавирусная инфекция осложнила реализацию многих 

ЦУР, в числе которых хорошее здоровье населения, качественное образование, 

достойная работа и другие, что требует незамедлительных действия для преодо-

ления проблем. 

В качестве рекомендаций по преодолению трудностей и барьеров при реа-

лизации концепции устойчивого развития можно предложить следующие: 

1. Увеличение финансовой составляющей реализации концепции, введение 

более жесткого контроля за поступлением и целевым использованием денежных 

средств странами и регионами. 

2. Придание концепции не рекомендательный, а обязательный характер: 

должны быть разработаны законодательные нормы и определена ответственности 

за их несоблюдение при реализации концепции устойчивого развития. 

3. Разработка стимулирующих мер для стран, соблюдающих нормы и реа-

лизующие цели устойчивого развития для повышения заинтересованности стран 

в их дальнейшем выполнении. 

В России необходимо использовать следующие меры для более эффектив-

ной реализации целей устойчивого развития: 

1. Осуществление контроля за целевым использованием поступающих в ре-

гионы средств, направленных на достижение целей устойчивого развития. 

2. Увеличение финансирования регионов, где средств на выполнение целей 

устойчивого развития действительно не хватает. 

3. Разработка мер по стимулированию регионов и частного бизнеса к реали-

зации концепции устойчивого развития. 

При соблюдении данных рекомендаций концепция устойчивого развития 

обретет больше шансов на успешную реализацию в нашей стране и за рубежом. 
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