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Рассмотрены институциональные аспекты, проблемы и механизмы устойчи-
вого развития предприятий. Показано, что концепция устойчивого развития приоб-
ретает все большее значение в условиях растущего осознания глобальных проблем, 
таких как изменение климата, истощение природных ресурсов и социальное нера-
венство. Изучены институциональные механизмы, направленные на устойчивое раз-
витие предприятия. Выявлены факторы, препятствующие устойчивому развитию, 
среди которых: неэффективное законодательство, коррупция и политическая неста-
бильность, отсутствие финансовых ресурсов, социальные и культурные барьеры. 
Рассмотрены модели институциональных механизмов. Показано, что для достиже-
ния устойчивого развития необходимо развивать комплексный подход, который 
включает в себя усиление межсекторального сотрудничества, модернизацию зако-
нодательной базы, борьбу с коррупцией, обеспечение политической стабильности, 
увеличение финансирования и стимулов для «зеленых» инициатив, а также повыше-
ние информационной грамотности и вовлеченность общества. Приведена концепту-
ализация комплексной модели, которая интегрирует аспекты устойчивого развития 
через междисциплинарный подход, требует объединения множества взаимосвязан-
ных элементов и стратегий. Показано, что комплексная модель устойчивого разви-
тия требует единой цифровой платформы для своевременного сбора информации и 
непрерывной координации между различными участниками и процессами. 
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Введение. Устойчивое развитие предприятий стало главным страте-
гическим приоритетом в бизнес-среде за последние десять лет [1]. Эта кон-
цепция обретает все большее значение в условиях растущего осознания гло-
бальных проблем, таких как изменение климата, истощение природных ре-
сурсов и социальное неравенство, которые могут оказывать заметное влия-
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ние на долгосрочную стабильность и эффективность организаций. Ряд ис-
следований показывает, что около 90 % генеральных директоров компаний 
признают устойчивое развитие важным для успеха бизнеса в будущем. 

Экономическая эффективность предприятий значительно улучша-
ется благодаря интеграции принципов устойчивого развития [2]. Компании, 
которые внедрили устойчивые практики, сокращают затраты на 10-20 % и 
увеличивают свои рыночные возможности. Современные потребители и ин-
весторы предпочитают компании с выраженной ответственностью за свою 
деятельность, что в свою очередь усиливает их конкурентоспособность на 
рынке. Примером может служить рост на 25 % инвестиций в фонды, ориен-
тированные на экологическую, социальную и корпоративную ответствен-
ность в последние пять лет [3]. 

Эколого-ориентированное поведение компаний становится все более 
актуальным в свете непрерывного изменения климата и нарастающего дав-
ления на экосистемы планеты. Компаниям необходимо минимизировать 
свой углеродный след и негативное воздействие на окружающую среду, что 
позволяет не только сохранить природу, но и избежать существенных штра-
фов и регулировочных санкций. Есть данные, что компании, инвестирую-
щие в «зеленые» технологии, увеличивают свою рыночную капитализацию 
на 15 % по сравнению с конкурентами. 

Социальная справедливость как неотъемлемая часть стратегии 
устойчивого развития акцентирует внимание на улучшении условий для ра-
ботников, соблюдении их прав и обеспечении справедливой оплаты труда. 
Это не только положительно сказывается на репутации компаний, но и поз-
воляет привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников, что ве-
дет к росту общей производительности организации. Опросы показывают, 
что 70 % работников предпочтут компанию с высокой социальной ответ-
ственностью при выборе места работы [4]. 

Однако внедрение устойчивых практик сопряжено с рядом проблем. 
Финансовые барьеры – крупнейшая из них, поскольку начальные инвести-
ции в устойчивые технологии могут быть значительными. Это особенно ак-
туально для малого и среднего бизнеса, около 55 % которых испытывают 
трудности с привлечением необходимых ресурсов. 

Изменения в корпоративной культуре и структуре управления вызы-
вают внутреннее сопротивление, что требует специальных знаний и подго-
товки. Введение международных стандартов оказывается затруднено из-за 
отсутствия их унификации, что создает препятствия для транснациональ-
ных компаний. 

Существенные трудности возникают также с оценкой воздействия 
устойчивого развития на корпоративные показатели, что требует разра-
ботки надежных систем измерения и отчетности, поскольку более 60 % ком-
паний указывают на отсутствие ясности в этом вопросе. 

Таким образом, несмотря на существующие вызовы, интеграция 
практик устойчивого развития становится не просто модным течением, а 
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стратегической необходимостью в условиях глобализации и быстрого изме-
нения окружающей среды. Компании, которые с успехом адаптируются к 
этим изменениям, смогут не только усовершенствовать свою репутацию, но 
и обеспечить долгосрочную прибыльность и устойчивость бизнеса [5]. 

Институциональные аспекты. Институциональные аспекты иг-
рают ключевую роль в поддержке и развитии устойчивости предприятий, 
интегрируя разнообразные элементы и механизмы, которые обеспечивают 
экологическую, экономическую и социальную стабильность [6].  

Законодательные механизмы и рамки обеспечивают действенные за-
коны и нормативные акты, поддерживающие устойчивое развитие, в част-
ности, в вопросах охраны окружающей среды, трудового права и социаль-
ной ответственности. Например, около 150 стран имеют национальные за-
конодательные инициативы по климату, включая более 1000 законов и по-
литик, касающихся этого аспекта. 

Государственные организации через свои инициативы активно про-
двигают программы, способствующие устойчивости, включая субсидии для 
экологически чистых технологий, поддержку исследований в области 
устойчивости и обучение. В комбинированном виде такие программы при-
вели к увеличению использования возобновляемых источников энергии на 
20 % в последние десять лет.  

Международные стандарты, такие как ISO 14001, поддерживают 
компании в управлении экологическими воздействиями, тогда как глобаль-
ные соглашения вроде Парижского соглашения стремятся сократить угле-
кислотные выбросы на 55 % к 2050 г., что активно поддерживается более 
190 странами. 

Финансовые институты способствуют укреплению зеленой эконо-
мики посредством инвестиций в проекты, поддерживающие устойчивое 
развитие. Зеленые облигации, например, достигли объема в 1 триллион дол-
ларов на глобальном рынке, помогая финансировать ключевые инфраструк-
турные проекты.  

Значение некоммерческих организаций и гражданского общества со-
стоит в том, чтобы стимулировать изменения, оказывая давление на бизнес 
и государственные структуры, настаивая на внедрении более устойчивых 
практик и просветительстве широких масс. 

Корпоративное управление обеспечивает интеграцию принципов 
устойчивости в вектор развития компаний, предполагая создание советов по 
устойчивому развитию или назначение ответственных за эту область лиц на 
уровне высшего руководства. Около 80 % крупнейших мировых корпора-
ций теперь встраивают отчеты по устойчивому развитию в свои годовые от-
четы. Образовательные учреждения играют критическую роль, развивая 
идеи устойчивости, обучая новых специалистов и предлагая инновацион-
ные решения. Ежегодно в мире выпускается более 10 тыс. специалистов по 
устойчивому развитию, что значительно увеличивает возможности для 
внедрения новых стратегий и технологий [7-9]. 
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Институциональные механизмы создают прочную основу, поддер-
живающую предприятия в интеграции устойчивости в свою стратегию и по-
вседневную деятельность, что, в свою очередь, способствует их долгосроч-
ному успеху и адаптации к текущим мировым вызовам [10]. 

Анализ ловушек и механизмов. Устойчивое развитие является клю-
чевой целью для многих стран и международных организаций, но на пути к 
его достижению существуют значительные институциональные проблемы 
и ловушки. Одной из основных трудностей является сложность в координа-
ции между различными учреждениями и организациями. Часто они дей-
ствуют вразнобой, что затрудняет целостный подход к устойчивому разви-
тию. Например, секторные политики могут не интегрироваться должным 
образом, а обмен данными между агентствами может быть неполноценным, 
что приводит к дублированию усилий и нерациональному использованию 
ресурсов [11]. 

Еще одной серьезной проблемой является неэффективное законода-
тельство и регулирование. Законы часто оказываются устаревшими и не со-
ответствуют современным экологическим вызовам, что усложняет их при-
менение в быстро меняющихся условиях. Кроме того, недостаточная эффек-
тивность в реализации существующих нормативных актов, а также уклоне-
ние от соблюдения правил, ослабляют правоприменительные усилия и, как 
следствие, снижают доверие к институциональной структуре. 

Коррупция и политическая нестабильность также представляют се-
рьезные угрозы для устойчивого развития. Высокий уровень коррупции 
подрывает доверие к институциям и ограничивает возможность эффектив-
ной реализации экологической политики, поскольку решения принимаются 
не на основании общественных интересов, а в угоду узким кругам. Полити-
ческая нестабильность, в свою очередь, делает долгосрочные экологические 
программы и инициативы менее приоритетными, так как правительства со-
средотачиваются на решении краткосрочных политических вызовов. 

Финансовые ограничения оказывают значительное воздействие на 
способность стран внедрять устойчивые инициативы. Часто отсутствуют 
достаточные ресурсы для финансирования таких программ, а доступное фи-
нансирование не соответствует объему необходимых инвестиций. При этом 
недостаточность финансовых стимулов для перехода к «зеленой» эконо-
мике демотивирует бизнес и частные компании участвовать в преобразова-
ниях. 

Социальные и культурные барьеры, в свою очередь, ведут к низкой 
осведомленности и сопротивлению изменениям. Люди, недостаточно ин-
формированные об экологических проблемах и возможных решениях, часто 
не спешат принимать практики устойчивого развития. Более того, недоста-
точная прозрачность в процессах принятия решений и ограниченное уча-
стие общественности усиливают ощущение бессилия населения, что ведет 
к увеличению сопротивления. 



86 Социальные аспекты развития и безопасности 

Таким образом, для достижения устойчивого развития необходимо 
не только преодолевать вышеперечисленные институциональные проблемы 
и ловушки, но и развивать комплексный подход, который включает в себя 
усиление межсекторального сотрудничества, модернизацию законодатель-
ной базы, борьбу с коррупцией, обеспечение политической стабильности, 
увеличение финансирования и стимулов для «зеленых» инициатив, а также 
повышение информационной грамотности и вовлеченность общества [[12]]. 

Модели описания институциональных механизмов. Институцио-
нальные механизмы, направленные на реализацию устойчивого развития, 
представляют собой обширный спектр теоретических конструкций, каждая 
из которых предлагает уникальные подходы и инструменты для анализа и 
управления социальными изменениями [4]. Эти механизмы сводятся не про-
сто к единичным стратегиям, но к целостным системным моделям, обеспе-
чивающим интеграцию экологических, экономических и социальных аспек-
тов [13]. 

Одна из таких моделей – теория институциональной адаптации – со-
средотачивается на принципах трансформации институтов под воздей-
ствием как внутренних, так и внешних факторов, включая серьезные эколо-
гические вызовы. Институты в этой парадигме рассматриваются как по-
движные системы, способные к адаптации и пересмотру стратегий в ответ 
на изменяющиеся условия, чтобы обеспечить их долгосрочную устойчи-
вость. Этот процесс адаптации можно выразить математически, например, 
используя уравнение: Δ𝐼=𝑓(𝐸,𝐼𝑡,𝑀), где Δ𝐼 представляет изменения в инсти-
туциональной структуре, 𝐸 – внешние факторы (например, экологические 
изменения), 𝐼𝑡 –существующая институциональная структура, а 𝑀 – меха-
низмы и методы адаптации. 

Другая важная модель – экологическая модернизация – направлена 
на включение экологически чистых технологий в экономические процессы, 
что должно привести к синергии между экономическим развитием и устой-
чивостью. В этой модели инновации выступают в качестве ключевого ме-
ханизма, позволяющего снижать экологические издержки без ущерба для 
экономического роста. Это может быть представлено следующим образом: 
𝐺=𝑓(𝑇𝑒,𝑅,𝐶), где 𝐺 обозначает экономический рост, 𝑇𝑒 – уровень внедрения 
экологически чистых технологий, 𝑅 – доступные ресурсы, а 𝐶 – регулятор-
ные и законодательные рамки, поддерживающие эти инициативы. 

Теория сетевого управления подчеркивает важность сетевых взаимо-
связей и партнерств между различными организациями и секторами для до-
стижения целей устойчивого развития. Это включает координацию усилий 
различных участников через сотрудничество и обмен знаниями. Такие вза-
имодействия можно формализовать как сеть: 

∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝐸𝑖𝑗

𝑗>𝑖

𝑗

𝑁

𝑖
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где 𝑁 – набор узлов (организаций), 𝐸 – множество связей (взаимодействий), 
𝐶𝑖𝑗 – значимость взаимодействия между организациями 𝑖 и 𝑗. 

Теория коллективного действия акцентирует внимание на сложно-
стях координации совместных усилий, обостряя такие проблемы, как дефи-
цит доверия и эффект «безбилетника», что затрудняет управление общими 
ресурсами. На практике управление общими благами затрудняется низким 
уровнем участия и страхами, связанными с недобросовестным использова-
нием ресурсов, что описывается уравнением: 𝑈𝑖=𝑃𝑖⋅𝐵-𝐶, где 𝑈𝑖 – выгода ин-
дивида от участия в коллективных действиях, 𝑃𝑖 – вероятность участия дру-
гих, 𝐵 – общая выгода от коллективных усилий, а 𝐶 – личные затраты на 
участие. 

Поведенческая экономика изучает, как институциональные уста-
новки и стимулы влияют на поведение индивидов и организаций в контек-
сте устойчивости. Поведенческие эффекты, такие, как приверженность 
принципам устойчивости или склонность нарушать их, значительно влияют 
на то, как осуществляется взаимодействие с устойчивыми практиками. 

Рассмотрим далее предложенную модель и объясним ее компоненты 
через алгоритмы, которые могут использоваться различными субъектами 
[2, 3]. 

1. Общая структура модели полезности. Модель полезности, опи-
сывается формулой: 𝑈=𝑆(𝑋)+𝐼(𝑌,𝑍), где 𝑈 – общая полезность инициативы 
для субъекта; 𝑆(𝑋) – полезность, обусловленная непосредственно устойчи-
выми действиями; 𝐼(𝑌,𝑍) – полезность, полученная от внутренних (𝑌) и 
внешних (𝑍) стимулов. 

2. Детализация каждого компонента. Полезность от устойчивых 
действий 𝑆(𝑋) может включать экологические показатели, такие как сокра-
щение выбросов углекислого газа, уменьшение энергопотребления, исполь-
зование возобновляемых источников энергии и т.д. 

2.1. Модель устойчивого действия: 𝑆(𝑋) = ∑ 𝑠𝑖 ⋅ 𝑥𝑖𝑁
𝑖=1 , где 𝑠𝑖 – вес 

устойчивого действия 𝑥𝑖, определяющий значимость каждого действия для 
субъекта. 

Оценка начинается с определения ключевых показателей устойчиво-
сти, которые существенно влияют на вашу организацию. Затем, основыва-
ясь на стратегических целях компании, каждому показателю назначается 
вес. После этого следует измерение текущего состояния каждого показателя 
и, используя полученные данные, рассчитывается совокупная полезность. 

2.2. Внутренние стимулы (𝑌) могут включать мотивацию сотрудни-
ков, корпоративную культуру, долгосрочные стратегические цели и т.д. Мо-
дель: 𝐼𝑌 = ∑ ∑𝑚

𝑗=1 𝑦𝑗 ⋅ 𝑓(𝑦𝑗), где 𝑦𝑗 – внутренняя переменная (например, уро-

вень мотивации), 𝑓(𝑦𝑗) – ее влияние на полезность. 

2.3. Внешние стимулы (𝑍) содержат рыночные условия, нормативные 
требования, финансовые субсидии и общественное мнение. Модель: 𝐼𝑍 =
∑ 𝑧𝑘 ⋅ 𝑔(𝑧𝑘)𝑙

𝑘=1 , где 𝑧𝑘  – внешняя переменная (например, правительствен-
ные субсидии), 𝑔(𝑧𝑘) – ее влияние на полезность. 
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Для реализации системы стимулов необходимо начать с определения 
и классификации внутренних и внешних стимулов, которые могут повлиять 
на вашу организацию. Далее оценивают степень влияния каждого стимула, 
определив его значимость и актуальность в текущем контексте. Разрабаты-
вают и применяют функции влияния, обозначенные как 𝑓(𝑦𝑗), и 𝑔(𝑧𝑘), чтобы 

лучше понять, как эти стимулы могут воздействовать на различные аспекты 
вашей деятельности. Наконец, рассчитывают совокупную полезность стиму-
лов, чтобы оптимально использовать их для достижения ваших целей. 

Бизнес-процесс оценки полезности структуры устойчивого развития 
начинается с тщательного сбора данных, охватывающего все устойчивые 
действия и стимулы как внутреннего, так и внешнего характера. Первона-
чальный сбор данных позволяет создать подробное представление о теку-
щем состоянии устойчивых практик и потенциальных побудительных фак-
торов, способных влиять на их развитие. На следующем этапе происходит 
вычисление компонентов полезности, что заключается в анализе системных 
отношений через расчет 𝑆(𝑋), где используются веса и значения ключевых 
показателей устойчивости, чтобы оценить, насколько те или иные действия 
соответствуют стратегическим ориентирам. Далее оценивается компонент 
стимулов 𝐼(𝑌,𝑍), который берет в расчет воздействие всех выявленных сти-
мулирующих факторов. Итоговый этап включает в себя подсчет общей по-
лезности 𝑈 для каждой инициативы, что позволяет представить совокупный 
эффект от внедрения этих мер. 

На основе полученной информации проводится оценка и формиру-
ется отчетность, в которой сравниваются полезности различных инициатив. 
Это служит основой для разработки стратегий устойчивого развития, поз-
воляющих выработать наиболее эффективные подходы к достижению кор-
поративных и межорганизационных целей в области устойчивости. 

Модель, построенная на этой методике, обеспечивает возможность 
количественной оценки и качественного формирования стратегий, необхо-
димых для достижения долгосрочных целей устойчивого развития. Каждая 
из вышеописанных теорий подчеркивает сложные механизмы взаимодей-
ствий и препятствия, стоящие на пути к устойчивому развитию, которые тре-
буют комплексного подхода в их преодолении, включая вовлечение всех за-
интересованных сторон — правительства, бизнеса и общества. Такой всесто-
ронний подход способствует созданию более гибких и адаптивных институ-
тов, лучше подготовленных к вызовам современного мира. 

Концептуализация комплексной модели, которая интегрирует ас-
пекты устойчивого развития через междисциплинарный подход, требует 
объединения множества взаимосвязанных элементов и стратегий. Эта мо-
дель стремится к развитию гармоничного сотрудничества между различ-
ными секторами экономики, укреплению законодательной структуры и сти-
мулированию «зеленых» инициатив, одновременно уделяя внимание поли-
тической стабильности и общественному участию. Интегративная модель 
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требует координации через специализированные агентства или межведом-
ственные комиссии, которые способны оперативно обрабатывать информа-
цию и адаптировать стратегии в зависимости от изменений во внутренней и 
внешней среде. Только скоординированное усилие всех заинтересованных 
сторон позволит достичь целей устойчивого развития, гармонизируя эколо-
гические, экономические и социальные потребности общества. 

Цифровая платформа. Комплексная и интегративная модель устой-
чивого развития требует единой цифровой платформы, чтобы максимально 
эффективно собирать, обрабатывать и анализировать данные, а также обес-
печить линейную и непрерывную координацию между различными участ-
никами и процессами. Единая цифровая платформа, предназначенная для 
интеграции и содействия устойчивому развитию, представляет собой ком-
плексную экосистему, объединяющую представителей государственного, 
частного и некоммерческого секторов. Эта платформа обеспечивает эффек-
тивное межсекторальное сотрудничество, стимулирует инновации и форми-
рует основу для решения проблем устойчивого развития посредством внед-
рения современных технологий и механизмов управления. 

Одной из ключевых функций платформы является создание условий 
для модернизации законодательной базы. С помощью автоматизированных 
инструментов анализа и прогнозирования платформа содействует разра-
ботке и внедрению новых законов и нормативных актов, направленных на 
переход к устойчивой экономике. Примером может служить автоматиче-
ское предложение налоговых льгот для компаний, использующих экологи-
чески чистые технологии, а также мониторинг и анализ данных для ужесто-
чения штрафных санкций за экологические правонарушения. 

Платформа также играет важную роль в борьбе с коррупцией, предо-
ставляя прозрачные механизмы управления. Используя технологии блок-
чейн, она обеспечивает неизменяемость записей о транзакциях и обязатель-
ное раскрытие информации о государственных закупках, что способствует 
повышению доверия к правительственным учреждениям. Внедрение про-
грамм защиты информаторов и создание безопасных каналов для сообще-
ния о нарушениях укрепляют правовую культуру и снижают уровень кор-
рупции. Важным аспектом платформы является обеспечение политической 
стабильности. Это достигается через укрепление правовых институтов и со-
здание прозрачных каналов для участия граждан в политической жизни. 
Платформа поддерживает экспертизу и мониторинг важных политических 
процессов, способствуя повышению доверия к власти и предоставляя всем 
социальным группам возможность участвовать в принятии решений. Поощ-
рение культуры диалога и дискуссий о перспективах устойчивого развития 
способствует поддержанию стабильности и общественного согласия. 

Кроме того, платформа предоставляет обширные возможности для 

финансирования и стимулов «зеленых» инициатив. Созданные на плат-

форме фонды и финансовые программы предлагают гранты и субсидии для 

поддержки экологически ориентированных проектов. Она также облегчает 
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привлечение частных инвестиций посредством механизмов государ-

ственно-частного партнерства, способствуя устойчивым экономическим из-

менениям. Наконец, повысить информационную грамотность и вовлечен-

ность общества платформа помогает через образовательные инициативы, 

направленные на развитие культуры ответственного потребления. Исполь-

зуя онлайн-курсы и интерактивные материалы, она повышает экологиче-

скую осведомленность граждан. Активное привлечение жителей к процес-

сам принятия решений через общественные форумы и другие цифровые ин-

струменты обеспечивает их участие в формировании устойчивого буду-

щего. Таким образом, данная цифровая платформа выступает важным ин-

струментом, который объединяет усилия различных секторов для достиже-

ния целей устойчивого развития предприятия. 
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Abstract. The article considers institutional aspects, problems and mechanisms of 
sustainable development of enterprises. It is shown that the concept of sustainable devel-
opment is becoming increasingly important in the context of growing awareness of global 
problems such as climate change, depletion of natural resources and social inequality. The 
article examines institutional mechanisms aimed at sustainable development of enterprises. 
The article identifies factors that hinder sustainable development, including ineffective 
legislation, corruption and political instability, lack of financial resources, social and cul-
tural barriers. The article considers models of institutional mechanisms. It is shown that in 
order to achieve sustainable development it is necessary to develop an integrated approach 
that includes strengthening intersectoral cooperation, modernizing the legislative frame-
work, combating corruption, ensuring political stability, increasing funding and incentives 
for “green” initiatives, as well as improving information literacy and public involvement. 
The article presents a conceptualization of an integrated model that integrates aspects of 
sustainable development through an interdisciplinary approach and requires the combina-
tion of many interrelated elements and strategies. It is shown that an integrated model of 
sustainable development requires a single digital platform for timely collection of infor-
mation and continuous coordination between various participants and processes. 
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