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Неустойчивость сложившихся в мире тенденций 
развития, турбулентность мировой экономики, уси-
ливающаяся несбалансированность экономических, 
социальных и экологических трендов делают необ-
ходимым формирование новых моделей экономики. 
Такое формирование должно происходить в рамках 
парадигмы устойчивого развития, которая стала глав-
ной для человечества в XXI веке [1]. 

Попытки переосмысления и переориентации эко-
номического развития в контексте устойчивости на-
блюдаются в мире последние 10–20 лет. Тем не менее 
успехов пока мало, достижения отдельных стран ниве-
лируются общей глобальной деградацией биосферы, 
нарастанием социальных проблем во многих странах. 
В настоящее время сформировалась «цивилизация 
максимизации», и традиционная экономика ориенти-
руется в основном на три цели, связанные с максими-
зацией финансовых результатов (индивидуум, домохо-
зяйство, бизнес, банки, регион, страна), производства 
и потребления. Сотни миллионов жителей планеты 
повысили свое материальное благосостояние, однако 
этот процесс происходил на фоне разрушения экоси-
стем планеты. Характерным примером здесь является 
Китай, во многом являющийся локомотивом мировой 
экономики и лидером по масштабам роста материаль-
ного благосостояния своих жителей. Однако такие 
яркие экономические результаты были достигнуты во 
многом за счет недоучета социальных и экологических 
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факторов. И сейчас Китай провозгласил своей целью 
построение «экологической цивилизации», что запи-
сано в Конституции страны.

В контексте устойчивости в мире большое распро-
странение как в теории, так и на практике получили 
новые модели экономики, связанные с учетом эколо-
гических факторов. Здесь несомненен приоритет «зе-
леной» экономики (green economy) и ее моделей/типов:  
экономика на основе «зеленого» роста (green growth), 
низкоуглеродная экономика (low-carbon economy), 
биоэкономика (bioeconomy), синяя экономика (blue 
economy) и др. Появляются и новые «гибридные» 
виды, например, циркулярная биоэкономика (circular 
bioeconomy). 

Экологические проблемы занимают все более 
важное место в системе мировых экономических 
приоритетов. На состоявшемся в Давосе (Швейца-
рия) в 2022 г. Всемирном экономическом форуме, где 
присутствовала мировая элита политиков, ученых, 
бизнесменов, в представленном на нем Докладе сре-
ди первых трех глобальных рисков для мира все три 
были экологические. Мировая экономика вдруг ока-
залась вынужденной играть и трансформироваться 
по экологическим правилам. В этом отношении зна-
ковым стал 2020 г. Несмотря на бушующую пандемию 
COVID-19, в этом году подавляющая часть ведущих 
экономических держав мира объявили своей целью 
достижение углеродной нейтральности, нулевого ба-
ланса выбросов парниковых газов к 2050–2060 гг. В 
ряду этих держав европейские страны ЕС, мощные 
экономики Азии (Китай, Япония, Южная Корея, Ка-
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захстан), Бразилия. В 2021 г. Россия также поставила 
своей целью переход к углеродной нейтральности к 
2060 г. Именно эти климатические индикаторы ока-
зались главными, а не традиционные цели роста ВВП, 
доходов, производства, потребления и т.д. Экологи-
ческая доминанта приводит и еще сильнее приведет в 
ближайшем будущем к радикальным экономическим 
трансформациям, структурно-технологическим изме-
нениям, реформированию традиционных секторов, 
переменам в государственном и рыночном регулиро-
вании. Для бизнеса ключевыми становятся приорите-
ты ESG (экология, социум, управление).

Для реализации долгосрочных задач развития Рос-
сии приоритетными целями должны быть переход к 
устойчивому развитию, сбалансированно сочетающе-
му экономические, социальные и экологические фак-
торы; смена экспортно-сырьевой модели на модель 
с четко обозначенными экологическими приорите-
тами, в частности предусматривающую радикальное 
улучшение использования и охрану природного капи-
тала; развитие человеческого капитала. Стране нужны 
«не больше нефти, газа, металлов, леса и пр.», а рост 
благосостояния населения с учетом экономических, 
социальных и экологических компонент качества 
жизни. Развитие, базирующееся на основе исчерпа-
ния природных ресурсов, не может быть устойчивым 
в долгосрочной перспективе. В стране наблюдаются 
поиски новой модели. Сейчас такой поиск осложнен 
введенными для России санкциями.

Термин «низкоуглеродная экономика» широко 
используется в мире, особенно в контексте борьбы 
с глобальным изменением климата и сокращением 
выбросов парниковых газов. В частности, он стал 
одним из основных на климатической конференции 
ООН в Париже (2015) для характеристики новой 
экономики и ее будущих моделей. В развитых стра-
нах идут колоссальные структурно-технологические 
сдвиги, направленные на сокращение потребления 
традиционных углеводородов, резко увеличивается 
удельный вес возобновляемых источников энергии, 
поддерживаемые разнообразными экономическими 
инструментами – налогами, кредитами, субсидиями 
и т.д. Правительством России принята «Стратегия 
социально-экономического развития Российской 
Федерации с низким выбросом парниковых газов 
до 2050 г.» (29 октября 2021). Для российского кон-
текста мировой низкоуглеродный тренд важен четко 
декларируемыми приоритетами сокращения потре-
бления традиционных углеводородов со стороны 
основных потребителей энергетических ресурсов 
страны, прежде всего, стран Европейского сообще-
ства Уже сейчас доля возобновляемых источников 
энергии в производстве электроэнергии в нашем ве-
дущем импортере углеводородов Германии достигла 
почти 50%. В России низкоуглеродные тренды должны 
проявляться, на взгляд авторов, прежде всего в резком 

снижении показателя энергоемкости, затрат энергии 
в расчете на единицу конечного результата. Несмотря 
на все попытки, в стране этот индикатор продолжает 
оставаться одним из самых высоких в мире, превышая 
в 2–3 раза рациональные уровни. Т.е. на первом этапе 
перехода к устойчивому развитию экономика страны 
должна стать низкоэнергоемкой.

Важность форсированного развития циркуляр-
ной экономики (или экономики замкнутого цикла) в 
мире и России давно осознана. Главный лозунг такой 
экономики: «нет отходов, а есть ресурсы». Затопив-
шие мир и нашу страну отходы требуют немедленных 
решений. Сложившаяся традиционная линейная эко-
номика очевидно исчерпала себя с экологических и 
социальных позиций. Принятые за последние два-три 
года в России решения способствуют созданию отрас-
ли утилизации отходов, однако это лишь первый шаг к 
циркулярной экономике. 

Биоэкономика связана с бурным развитием в мире 
нового технологического уклада, в котором важное 
место занимают биотехнологии. Здесь имеются огром-
ные рынки в фармацевтике, сельском и лесном хозяй-
ствах и т.д. Во времена СССР страна имела хорошие 
позиции и заделы в области биотехнологий, которые 
затем были во многом утрачены. 

В настоящее время в мире со стороны государств и 
бизнеса растет интерес к развитию и такой новой мо-
дели как синяя экономика (прибрежные территории, 
моря и океаны). В данную модель экономики входят 
как уже сформировавшиеся секторы и виды деятель-
ности (вылов и переработка рыбы, судоходство, пор-
товое хозяйство, строительство и ремонт судов, мор-
ской туризм, шельфовая добыча нефти и газа и др.), 
так и новые – во многом инновационные и высоко-
технологичные – формирующиеся секторы и виды 
деятельности (аквакультура, морские биотехнологии, 
объекты ветровой энергии в акваториях, энергия мор-
ских и океанических приливов и отливов и т.д.). Для 
России  с ее самой большой в мире береговой линией 
сбалансированное развитие многих «водных» сек-
торов и видов деятельности абсолютно необходимо. 
Достаточно привести примеры Дальневосточного и 
Арктического регионов с их колоссальным экономи-
ческим потенциалом. 

Выделим важнейшее для устойчивого разви-
тия – как с точки зрения экономической теории, так и 
практических решений – направление на разработку 
новых индикаторов развития и прогресса. В дирек-
тивных документах общепринятым в стране подходом 
является ориентация на рост ВВП. Однако не стоит 
связывать устойчивость с данным индикатором. Он 
подвергается все большей критике в мире со стороны 
ученых и политиков, особенно в связи с глобальными 
кризисными явлениями. Классической работой в этой 
области стал Доклад двух лауреатов Нобелевской пре-
мии Дж. Стиглица и А. Сена с анализом новых подхо-
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дов к измерению экономического развития и социаль-
ного прогресса, характерно его название: «Неверно 
оценивая нашу жизнь. Почему ВВП не имеет смысла» 
[5]. Очевидно, что необходимы новые подходы и но-
вые индикаторы устойчивого развития как сбалан-
сированной системы социо-эколого-экономических 
процессов. 

Особенно опасна ориентация на ВВП для стран с 
большим природным капиталом и социальными про-
блемами. Мировой опыт показывает, что рост этого 
показателя может скрывать истощение и деградацию 
природных ресурсов, обострение социальных про-
блем (бедность, дифференциация доходов, безрабо-
тица и т.д.). Россия стала классическим примером 
«ловушки ВВП», когда огромный рост ВВП в начале 
века создал иллюзию быстрого и успешного разви-
тия. Рухнувшие нефтяные цены показали очевидную 
неустойчивость сложившейся экспортно-сырьевой 
модели. 

Конструктивными прообразами нового измере-
ния устойчивости могут быть интегральные индика-
торы, которые широко используются в мире: индекс 
человеческого развития (human development index) 
(разработан ООН) и индекс скорректированных 
чистых накоплений (adjusted net savings) (разработан 
Всемирным Банком) [6, 7]. В этих индикаторах сдела-
на попытка, наряду с экономическими, включить важ-
ные социально-экологические показатели устойчиво-
сти: здоровье, образование, истощение природного 
капитала, загрязнение окружающей среды и т.д. Это 
позволило преодолеть экономическую однобокость 
индикаторов развития. При всей своей субъективно-
сти концептуально достаточно интересны разработки 
«индекса счастья», в котором существенную роль 
играет самоощущение индивида, выявляемое на осно-
ве социологических опросов.

Хорошим шансом для страны для более адекват-
ного отражения фактора устойчивости в процессах 
планирования и принятия решений является адапта-
ция Целей устойчивого развития ООН (Sustainable 
Development Goals) (ЦУР), принятых мировым со-
обществом в качестве целей для человечества и всех 
стран на 2016–2030 гг. [2]. Важным достоинством 
ЦУР стала трансформация важнейших приоритетов 
человечества (экономика, борьба с бедностью, обра-
зование, экология и т.д.) в систему конкретных задач 
и  (что очень важно) количественных индикаторов, 
позволяющих оценить прогресс (или регресс) в их 
достижении. Тем самым произошло конструктивное 
«оцифрование» гуманистических идей в области пе-
рехода к устойчивому развитию и реализации эколо-
гических приоритетов. 

Система ЦУР достаточно сбалансирована и в ней 
достигнут определенный баланс между экономически-
ми, социальными и экологическими целями. Многие 
Цели сочетают по несколько компонентов устойчи-

вости. Каждая страна будет иметь свою комбинацию 
факторов устойчивости в рамках ЦУР [4]. 

Принципиально существенным при переходе 
России на траекторию устойчивого развития явля-
ется учет такого социального фактора как здоровье. 
Здесь можно упомянуть решения заседания Государ-
ственного совета по вопросу «Об экологическом 
развитии Российской Федерации в интересах буду-
щих поколений» (27 декабря 2016 г.). Фактически 
впервые на государственном уровне была представ-
лена огромность экономических потерь от воздей-
ствия загрязнения окружающей среды на здоровье 
населения России. Этот факт подчеркнул Президент 
РФ на заседании Госсовета: «По ряду направлений 
нагрузка на природу достигла критических значений. 
В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 
6 процентов ВВП, а с учётом последствий для здо-
ровья людей – и до 15 процентов» [3]. Если учесть, 
что современные темпы экономического развития 
страны и ее регионов составляли в «доковидную» 
эпоху примерно 1–2% ВВП/ВРП, то очевидна не-
обходимость радикального изменения самой социо-
эколого-экономической модели развития, принятия 
новых приоритетов. 

Другой приоритетной проблемой при переходе к 
новой экономике и устойчивому развитию является 
реализация в России концепции наилучших доступ-
ных технологий (НДТ), реализация которой началась 
с 2019 г. Именно такая реформа позволит существен-
но снизить воздействие на окружающую среду, повы-
сить ресурсоэффективность при разумных экономи-
ческих затратах.
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